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Проф. Н. М. Федоровский 

Построение и формы научно-исследовательской работы 
по минеральному сырью 

Минеральное сырье обнимает собой 
область так называемых металлических 
ископаемых. Однако этот термин в на
учном отношении не точен, так как боль
шинство металлосодержащих минера
лов представляет собой соединения ще
лочных и легких металлов. Так каолин 
является алюмосиликатом и содержит 
алюминий, магнезит—магниевый кар
бонат, кальцит—кальциевый карбонат, 
глауберова соль—водный сульфат нат
рия и т. д. Даже из группы тяжелых 
металлов в группу «неметаллическрго 
сырья» входит железо, как например в 
оливины, змеевики, роговые обманки, 
темные слюды, гранит и другие мине
ралы. Чтобы ясно разобраться в этом 
вопросе, сведем элементы, встречаю
щиеся в минеральном сырье в табли
цу, принимая во внимание распростра
ненность их в земной коре (см. вклад
ной лист). -

Мы видим из этой таблицы, что 
в то время как железо входит в 
сравнительно небольшую группу про-
мышленно мало интересных мине
ралов, алюминий и магний являют
ся важнейшими составными частями 
основной группы минерального сырья. 
Поэтому работа над алюминием и маг
нием должна являться неотъемлемой 
составной частью института, занимаю
щегося исследованием и изучением ми
нерального сырья. Работа по извлече
нию' алюминия, магния, бериллия из 
руд не может быть отделена от изуче
ния всех неметаллических минералов 
комплекса. Рассматривая таблицу, мы 
видим, в .каком огромном количестве 
минералов] вйкл19вают,с.я „ а}кжидай и 
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магнии, и то, что сегодня не считается ру
дой, может завтра быть самым ценным 
сырьем для извлечения этих металлов. 

Следующий чрезвычайно важный вы
вод из рассмотрения таблиц заключает
ся в том, что изучение силикатов, изу
чение соединений кремния, а также изу
чение алюмосиликатов, сернокислых 
соединений, углекислых и фосфорно
кислых должны быть главными в науч
ных исследованиях института, изучаю
щего минеральное сырье. 

Химия и физико-химия силикатов и 
алюмосиликатов, рентгеновское изуче
ние, изучение их строения, минералого-
петрографическое исследование минера
лов этой группы,—все это послужит ос
нованием для наиболее рациональной и 
эффективной переработки сырья. 

Элементы, составляющие минералы 
группы неметаллического сырья, входят 
в продукты, потребляемые разнообраз
ными отраслями промышленности. Это 
разнообразное применение одного и то
го же элемента или той или иной груп
пы элементов отличает неметаллическое 
сырье от металлического. В то время 
как в черной металлургии использова
ние сырья идет но линии выделения 
почти исключительно железа, но неме
таллическому сырью использование 
кремния (схема 1) распределяется не 
менее, чем по 10 различным отраслям. 
Так кварц входит в строительство, из 
кварцевых горных пород готовятся 
кислотоупоры, кварц потребляется в 
керамической и абразивной промыш- ^ 
ленности, электротехнике, химии и т. д. 

Точно так же если мы возьмем цвет
ные металлы, то обработка руд цвет-
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ных металлов направлена почти исклю
чительно по линии выделения меди, 
цинка, свинца, в то время как элемент 
алюминий, этот характерный элемент 
для группы неметаллического сырья, 
используется не менее, чем десятью раз
личными отраслями промышленности 
(схема 2). При этом металлургия, т. е. 
получение металлического алюминия, не 
является самой главной и большой от
раслью, потребляющей алюминиевые 
минералы. Огромнейшее количество 
алюмосиликатов в виде каолина, поле
вого шпата потребляется стекольно-ке
рамической промышленностью. Природ
ная окись алюминия применяется как 
абразив; алюмосиликаты как тальк, ки
аниты применяются огнеупорной про
мышленностью. Глины, эти сложные 
соединения различных минералов типа 
силикатов и алюмосиликатов, широко 
применяются в строительном деле, в той 
же огнеупорной и керамической про
мышленности и т. д. 

Схемы применения в промышленно
сти магния, кальция и. других элементов, 
входящих в неметаллическое сырье, по
казывают нам ту же самую картину (схе
мы 3—9; схемы; выполнены Н. А. Сер
геевой. 

Таким образом мы видим, что : в про
мышленности минерального сырья заин
тересовано большинство ведущих от
раслей промышленности, включая и 
сельскохозяйственную индустрию. 

Анализируя эти таблицы, мы прихо
дим к выводу, что никакой отраслевой 
институт не в состоянии разрешить 
рентабельного извлечения тех или дру
гих элементов или группировки этих эле
ментов из природного сырья. П о т р е б 
л е н и е н а с т о л ь к о р а з н о о б р а з 
н о , и с п о л ь з о в а н и е н а с т о л ь к о 
м н о 'Г о с т о р о н и е, ч т о и с с л е д о 
в а н и е д о л ж н о б ы т ь м н о г о 
г р а н н ы м , д о л ж н о б ы т ь к о м 
п л е к с н ы м и с о с р е д о т о ч е н 
н ы м в и н с т и т у т е , я в л я ю щ е м с я 
о с н о в н ы м , в е д у щ и м для разно
образных отраслевых институтов, за
водских лабораторий и самой промыш
ленности. 

Рассмотрения вопроса о том, как воз
никает проблематика в области мине
рального сырья, мы уже касались в пер

вой части работы. «Новые методы ис-
следокания минерального сырья». 1 

Мы чдим, что преблематика по ми
нерал >му сырью возникает из разви
тия 9 i 1авнейших отраслей народного 
хозяйства. .Проходя в стадии своего 
развития через исследовательский ин
ститут, эта проблематику- рождает но
вые вопросы, которые, возвращаясь к 
промышленности, в гаою очередь со
действуют ее росту и развитию. Таким 
образом по диалектике процесса здесь 
идут, с одной стороны, воздействие и 
оплодотворение промышленностью на
учно-исследовательской работы, с дру
гой стороны — расширение и развитие 
промышленности под влиянием науки. 

Схематически это можно представить 
таким образом (рис. 1). 

Какое же содержание научной рабо
ты мыслится по вопросам минерально
го сырья, если исходить из вышеука
занных основных положений? 

Прежде всего необходимо отметить, 
что в центре такой исследовательской 
работы должно стоять исследозание са
мого твердого минерального вещества, 
взятого из месторождения при 'изуче
нии этого месторождения и в основном 
имеющего промышленный характер или 
представляющего собой значительные 
скопления, могущие быть использован
ными в промышленности. Следователь
но к первой группе относятся работы 
по изучению месторождений 'и опреде
лению в этих месторождениях тех ми
нералов, масса которых должна пойти 
в обработку и переработку для той или 
другой отрасли промышленности или 
для комбинации различных отраслей. 

Здесь работы должны иметь твердую 
и прочную основу, заключающуюся в 
том, что изучение самого твердого ми
нерального вещества должно вестись, 
именно над тем веществом, которое 
представляют собой промышленные 
скопления его, а не над той или другой 
случайной находаой или неисследован
ной залежью. От этого зависит все даль
нейшее построение. Можно произвести 
огромную работу над минеральной ру
дой, которая на самом деле этой рудой 

1 .Минеральное сырье" № 11/12 за 1931 г. 



Таблица важнейших химических элементов, входящих в состав нерудного минерального сырья 

В Э л е м е н т 
Минерал 

(г. псрода) 

Формула 
(растворителя) 

Изомогфн. 

и др. примеси 
Генетический тип 

Парагенетнческие ассоциации, 

продукты разрушения и т. п. с 
•к 

Si 

77 ! 
Mg Ca Fe Na 

(Силикаты) I 

Кварц SfO, 
Магматич. пневматолитич. 
эндо- и экзогидатогенный 

В магмат. породах: иол. шпаты, слюды, 
амфиболы. В пегма 'итах: К, Na, Al , Mg, 
Ca, H, Mn. F, Ti, Li , Cs, Rb. Tl, Be, Nb, 

Та, Zr, Tli, U, Sn, W, Mo, V, Y, Tr. 
В гидротерм, жилах: Fe, Cu, Zn, Pb, An 

Si 

77 ! 
Mg Ca Fe Na 

(Силикаты) I 

Халцедон S i 0 2 7 

Si 

77 ! 
Mg Ca Fe Na 

(Силикаты) I 

Опал S10 2 nHoO Гидротерм., биогенный 

Si 

77 ! 
Mg Ca Fe Na 

(Силикаты) I 

Трепел, диатомит Si 

77 ! 
Mg Ca Fe Na 

(Силикаты) I 

Трасс Вулканич. 

Si 

77 ! 
Mg Ca Fe Na 

(Силикаты) I 

. . 
Пемза 

Si 

77 ! 
Mg Ca Fe Na 

(Силикаты) I 

Песок 
Береговые, пусть иные, флю-
вио-гляциальные отложения 

Пол. шпат., рог. бманка, рутил, грана г, 
циркон, магн тит, турмалин, хлорит. 

(Руды тяжел, металлов) 

Si 

77 ! 
Mg Ca Fe Na 

(Силикаты) I Песчаник Цементация разных песков п 

Si 

77 ! 
Mg Ca Fe Na 

(Силикаты) I 

Кварцит Метаморф. (Си) 

- ( F e ) -

2 A l - k - s 

Si J 

(Алюмосиликаты) 

Корунд А 1 2 0 3 

Магмат., пневматолит., гидато-
геннын 

- ( F e ) -

2 A l - k - s 

Si J 

(Алюмосиликаты) 

Наждак » F e 2 0 3 

- ( F e ) -

2 A l - k - s 

Si J 

(Алюмосиликаты) 

Диаспор А 1 2 0 3 . Н 2 0 Экзо (и эндо) гидатогенный 
- ( F e ) -

2 A l - k - s 

Si J 

(Алюмосиликаты) 

Гидраргиллит А1 2 0 3 . З Н 2 0 

- ( F e ) -

2 A l - k - s 

Si J 

(Алюмосиликаты) 

Боксит 
Выветривание алюмосиликат, 
в щелочной среде, метасома

тоз с участ. солей А1 

- ( F e ) -

2 A l - k - s 

Si J 

(Алюмосиликаты) 

Алунит K 2 S 0 4 A l 2 ( S 0 4 ) 3 2 A l 2 ( 0 H ) e 

Поствулкан, процессы; химич. 
реакции в осадочных породах 

- ( F e ) -

2 A l - k - s 

Si J 

(Алюмосиликаты) 

Кианит Al2SlO.- Метаморф. Контакты Слюда, гранат, ставролит, корунд 

- ( F e ) -

2 A l - k - s 

Si J 

(Алюмосиликаты) 

Андалузит Al. ,Si0 5 
Матаморф. Контакты 

- ( F e ) -

2 A l - k - s 

Si J 

(Алюмосиликаты) 

Силлиманит AlsSlQg 
Глубокие зоны метаморф. 

оболочки 
Андалузит, кордиерит — Н 2 (Mg, F,e)4 A l 8 

Si ю О э т 

- ( F e ) -

2 A l - k - s 

Si J 

(Алюмосиликаты) 
Дюмортьерит A l 8 S i 3 О й 

в 2 о 3 
Пегмат. жилы Элем. пегм. жил 

- ( F e ) -

2 A l - k - s 

Si J 

(Алюмосиликаты) 
Каолин H 4 A l 2 Si a 0 ( ) Fe Пневматолит, гидротерм.; по

верхности, выветрив. 

- С 
Кальцит CaC0 3 Mg Гидротерми. Биогенный. 

Пегиитогенный. 

Гидротеру:.: кварц, пирохлорит, сульфиды 
металлов. Поствулкан.: кварц, халнедон, 
цеолиты. Контактн.: скаполит, диопсид, 

графит, шпинель, корунд. 
Г о ~ S 

3 V > d s , ( A j ) (Mg) • 

(Силикаты и алюмоси
ликаты ) 

Доломит С а С О я • M g 0 3 
Экзо- и эндогидлтогенный Г о ~ S 

3 V > d s , ( A j ) (Mg) • 

(Силикаты и алюмоси
ликаты ) 

Мрамор Метаморф. 

Г о ~ S 

3 V > d s , ( A j ) (Mg) • 

(Силикаты и алюмоси
ликаты ) Гипс CaSO... 2 H 2 0 Sr Хим. осадки. Поверхности, 

разлож. CaC0 3 -f- FeS 2 

SrS0 4, NaCl, S, CaC0 3 , CaS0 4 

сульфрды металлов 

• 

\ 
CI 

\ 

s 
\ 

4 » 

Na 

\ 
Al 
\ • 

Si 

(Алюмосиликаты) 

Галит NaCl К Mg Ca Хим. осадки. Выцветы. 
M g S 0 4 H , U ; CaS0 4. MgS0 4 . K 2 SO, 2 H 2 0 . 

CaS0 4 2H..0; MgCl 2 . KC1. ( H , 0 ; 
MgS0 4 . H 2 0 ; Na 2 S0 4 ; KC1. _ • 

\ 
CI 

\ 

s 
\ 

4 » 

Na 

\ 
Al 
\ • 

Si 

(Алюмосиликаты) 

Сода Na 2 C0 3 . 10H2O Поверхности, отложения. Вы
цветы. Отложения Na — озер. NaCl, Na 2 S0 4 , MgCl 2 , MgSO., 

• 

\ 
CI 

\ 

s 
\ 

4 » 

Na 

\ 
Al 
\ • 

Si 

(Алюмосиликаты) 

Мирабилит Na 2 S0 4 . 10H2O Хим. осадки Сульфаты и хлориды К, Na, Mg, Ca 

• 

\ 
CI 

\ 

s 
\ 

4 » 

Na 

\ 
Al 
\ • 

Si 

(Алюмосиликаты) 

Тенардит Na 2 S0 4 ., » о n 

• 

\ 
CI 

\ 

s 
\ 

4 » 

Na 

\ 
Al 
\ • 

Si 

(Алюмосиликаты) 

Астра.ханит Na 2 Mg(S0 4 ) . 4 H 2 0 я 

• 

\ 
CI 

\ 

s 
\ 

4 » 

Na 

\ 
Al 
\ • 

Si 

(Алюмосиликаты) 

Селитра N a N 0 3 К Биогенный, пегнитоген. CaS0 4. 2 H 2 0 ; NaCl; Na 2 S0 4 . l0H 2 O 

• 

\ 
CI 

\ 

s 
\ 

4 » 

Na 

\ 
Al 
\ • 

Si 

(Алюмосиликаты) 

Натролит Na 2 Al a Sl 3 O 1 0 . 2 H 2 0 Гидротермальн. 

• 

\ 
CI 

\ 

s 
\ 

4 » 

Na 

\ 
Al 
\ • 

Si 

(Алюмосиликаты) 

Нефелин 
(элеолит) 

Na 2 Al 2 Si 2 O g К Магматич. Ti , Zr, CI, Ca, K, Fe, Mn (TR, Th ?) 

• 

\ 
CI 

\ 

s 
\ 

4 » 

Na 

\ 
Al 
\ • 

Si 

(Алюмосиликаты) 

Альбит Na 2 A l 2 Si r > 0 l e Ca, К 
Магматич. Сухие трещины. 

Контакты 

В пегмаг. жилах см. кварц; в сухих тре
щинах тальки, серпентины, хлориты; Fe, 

Ti; апатит, актинолит, кальциг и др. 

• 

\ 
CI 

\ 

s 
\ 

4 » 

Na 

\ 
Al 
\ • 

Si 

(Алюмосиликаты) 
Натр, ортоклаз > К, Ca Магм., пневматол. Эл. пегм. жил 

- С 
- S 
- Al 

5 M g 

\ 
Al 

\ 
SI 

\ 
Fe 

(Алюмо-ферри-силикаты 

Магнезит M g C 0 3 Fe 
Экзогидатогенный, динамо-

генный 
Опал S i 0 2 n H 2 0 ; Змеевик H 4 M g 3 S i , 0 4 . 

Тальк Но M g 3 Si 4 0 1 2 

- С 
- S 
- Al 

5 M g 

\ 
Al 

\ 
SI 

\ 
Fe 

(Алюмо-ферри-силикаты 

Эпсомит MgS0 4 . 7 H 2 0 
Выцветы, корки, натеки в 
осадочн. и разруш. жильн. 

пород! 

- С 
- S 
- Al 

5 M g 

\ 
Al 

\ 
SI 

\ 
Fe 

(Алюмо-ферри-силикаты 

Кизерит MgS0 4 . н 2 о Химич. осадок. 
- С 
- S 
- Al 

5 M g 

\ 
Al 

\ 
SI 

\ 
Fe 

(Алюмо-ферри-силикаты 

Шпинель MgO. A1 2 0 3 Fe,Zn,Mn,Cr,Ti Магматич. контакты в из
вести. Метаморф. 

Магнетит, хондродиг, везувиан, пиро-
ксены, оливин, змеевик 

- С 
- S 
- Al 

5 M g 

\ 
Al 

\ 
SI 

\ 
Fe 

(Алюмо-ферри-силикаты 

Тальк H 2 M g 3 S i 4 o 1 2 Fe Метаморфизм Mg—силикатов Хлорит, змеевик, доломит, и-агнезит, жел. 
блеск, актинолит, вермикулит 

- С 
- S 
- Al 

5 M g 

\ 
Al 

\ 
SI 

\ 
Fe 

(Алюмо-ферри-силикаты 

Змеевик H 4 M g 3 S i 2 o 9 Ca, Fe, Mn, Ni 
Метаморф. магнезиальных 

силикатов Хромит, Pt 

- С 
- S 
- Al 

5 M g 

\ 
Al 

\ 
SI 

\ 
Fe 

(Алюмо-ферри-силикаты 

Асбест * • 

- С 
- S 
- Al 

5 M g 

\ 
Al 

\ 
SI 

\ 
Fe 

(Алюмо-ферри-силикаты 

Антофиллит n M g S K V f F e S i 0 3 
Ca, A l , Mn Кристаллич. сланцы, контакты 

- С 
- S 
- Al 

5 M g 

\ 
Al 

\ 
SI 

\ 
Fe 

(Алюмо-ферри-силикаты 

Палыгорскит H 1 S M g 2 AU Sl 7 0 2 8 
Катагенет, поверхн. процессы CaS0 4 . 2 Н 2 0 

- С 
- S 
- Al 

5 M g 

\ 
Al 

\ 
SI 

\ 
Fe 

(Алюмо-ферри-силикаты Флогопит (KH) ; j M g 3 AlSi 8 O i 2 F 
Контакты масс, пород с из

вестняками 
Скаполит, диопсид; араюниг; 

Si; С1 — апатит 

\ 
CI 

\ 
S 
N 

N 

6 К 
- Al - Si 

(Fe, Mg) 

(Алюмосиликаты) 

' Сильвин CI Na Хим. осадки Сульфаты и хлориды Na, Mg, Ca 

\ 
CI 

\ 
S 
N 

N 

6 К 
- Al - Si 

(Fe, Mg) 

(Алюмосиликаты) 

Карналлит KC1. Mg Cl 2 . 6 H 2 0 я 
\ 

CI 
\ 

S 
N 

N 

6 К 
- Al - Si 

(Fe, Mg) 

(Алюмосиликаты) 

Каинит KC1. MgS0 4 . з н 2 о » 

\ 
CI 

\ 
S 
N 

N 

6 К 
- Al - Si 

(Fe, Mg) 

(Алюмосиликаты) 

Селитра K N 0 3 
Na Органоген. Выцветы на по

верхность 

\ 
CI 

\ 
S 
N 

N 

6 К 
- Al - Si 

(Fe, Mg) 

(Алюмосиликаты) 

Ортоклаз K a A l 2 S i e O l e 
Na, Ba, Ca Магматогенный, пневматолит, 

динамогенный, гидротерм. Элементы пегматитовых жил, см. кварц 

\ 
CI 

\ 
S 
N 

N 

6 К 
- Al - Si 

(Fe, Mg) 

(Алюмосиликаты) 

Микроклин K 2 A1 2 SI B 0 1 6 Na, Ca 

\ 
CI 

\ 
S 
N 

N 

6 К 
- Al - Si 

(Fe, Mg) 

(Алюмосиликаты) 

( Мусковит 
J (серицит) H 2(K, Na) A l 3 S l 3 0 1 2 

Li (Mg, Fe) F 
Магмат. (глубинн.) Кристалл, 
сланцы. Выветривание алю

мосиликатов 

В пегматит, жилах, см. кварц. В метаморф. 
зоне: гранат, ставролит, дистен и др. 

\ 
CI 

\ 
S 
N 

N 

6 К 
- Al - Si 

(Fe, Mg) 

(Алюмосиликаты) 1 
1 Главконит . 

изенч. водный силикат Пегиитогенный, частью био- В триасе, мелу и спеинетпртииш.!-.- птлп. 

Э л е м е н т 
Минерал 

(г. порода) 

Формула 
(растворителя) i 

Изоморфн. 
i др. примеси 

Генетический тип Парагенетические ассоциации, 
продукты разрушения и т. п. 

— Ti Титаномагпетит Fe 3 0 4 - f F e T i 0 8 Магматогенный, контактный. — Ti 

Биотит KHl 2 [MgFe]o[AlFe]Si 3 0 1 2 Li Магматич. пневматолит. 
Метаморф. В пегмат. жилах, см. кварц 

^ - ( M g ) 
Г е - ( С а 

Вермикулит rnjpaTH3. Mg-Al сили
кат Fe, иногда К Продукт выветрин. биотита 

— А1 
Si 

Альмандин Fe 3 Alo (S i0 4 ) 3 

Mn, Mg, Ca, 
изом. Fe Контактный , Дистен, ставролит 

(Силикаты) Андрадит Ca 3 Fe 2 ( S i 0 4 ) 3 

Mn, Mg; Al 
изом. с Fe • 

. С | 

( С 0 2 — карбонаты) 

Алмаз С Магматический 

. С | 

( С 0 2 — карбонаты) 

Графит С Магмат., пнематолит. Кон
такты кам. угля с изв. пор. . С | 

( С 0 2 — карбонаты) 

Шунгит С Ti, Cu, Ni , V, К Метаморф. 

. С | 

( С 0 2 — карбонаты) Кам. уголь 
С, H , О и др. 

(С — 76 - 88«/0) Фитогенный Пласты, с пиритом, с марказитом 

\ 
Fe 

9 Ti 4 

1 1 (Ca 
\ 
Si [ 

Рутил Т Ю 2 
Fe Пневматолит. Эндогидатоген-

ный Fe 2 0 3 ; Fe 3 0 4 ; 1 е T i 0 3 ; S i0 2 ; A 1 2 0 3 

\ 
Fe 

9 Ti 4 

1 1 (Ca 
\ 
Si [ 

Ильменит (тита
нистый железняк) FeTiO ; ! Mg IV 

Магм 

агмлт., метаморфич. Магнетит, гематит, сфен, рутил, кварц 

\ 
Fe 

9 Ti 4 

1 1 (Ca 
\ 
Si [ 

Сфен (титанит) Ca TiSiO,-, Fe, Mn 

IV 

Магм атич., метаморф. Вторич. 
образ, по FeTi0 3 

В сух. трещ.: адуляр, альбит, прохлорит, 1 
В метамор. зоне: диопсид, амфибол, ска- 1 

полит, апатит, хлогит, тит. железняк I 

- с , 1 

о Р ( 
— Fe 

Апатит Ca 5

C jJ(P0 4 ) 3 Ce Mai 
ш 

Е 

матич. нефел. сиениты; 
евматолит., контакты 

Пол. шпат, магнетит, кальцит, скаполит, 1 
слюда, диопсид 

- с , 1 

о Р ( 
— Fe 

Фосфорит • C a C 0 3 

Mai 
ш 

Е иогенный. Осадочн. 

- с , 1 

о Р ( 
— Fe Вивианит Fe 3 (PO,) 2 

Осадочные породы, богатые 
орган, веществом Fe — руды 

I 

» S \ . J 
\ 
Cu 

(S0 3 — сульфаты) 

Сера самородн. S Se, Те Гулкан. Разложение сульфи
дов. Разл. сульфатов CaS0 4, 2 Н 2 0 ; SrS0 4, С а С 0 3 ; битумы I 

» S \ . J 
\ 
Cu 

(S0 3 — сульфаты) 

Пирит FeS 2 Cu, Au Магматич., пневматолит., гид
ротерм., экзогидатоген. CuFeS 2 , ZnS, PbS; 3Cu 2s, Fe 2S 3, Au, Ag 

I 

» S \ . J 
\ 
Cu 

(S0 3 — сульфаты) 

Пирротин Fe nSn + 1 Ni ,Co Магматич., пневматолит. .ги
датогенный Ni (Fe) S, FeS, NiAs, PbS, ZnS, Si0 2 , Au 1 

I 

» S \ . J 
\ 
Cu 

(S0 3 — сульфаты) Халькопирит Cu Fe S 2 Au, Ag, Tl 
Магматич., пневмат., эндо- и 

энзогидатоген. 

FeS2, ZnS, FeS, PhS, S i0 2 , CaC0 3 , CaF 2, j 
BaS0 4 в гидротерм, жил в пневмат. жил. | 
Sn0 2 , Са 5 С ! ( Р 0 4 ) 3 FeAsS, турмалин, т с п а з 
и др . В контактах магнетит, гранат, 1 

эпидот. везувиан, пироксены 

i2 Ba - c 

Барит Ba S 0 4 Sr 
Эндо- и экзогидатогенный 

(биогенный) 

В эндогидатоген.: сульфиды. Cu, Fe, Pb, Zn. 1 
В осадочн. пород.: известняки, доломиты, 1 

глины 
i2 Ba - c 

Витерит Ba C 0 3 CaC0 3, BaS0 4 

Экзо ' и эндогидатогенный (в 
баритов, и карбонат, жилах) PbS, ZnS, FeS., 

i s Sr - s Целестин SrSOj Поверхности. CaC0 3 , BaS0 4 CaS0 4 , 2 H 2 0 , S | 

Cr — Fe | 

14 СГ A l M 8 \ 

Cr — S i 

Хромит FeO, Cr 2 0 8 Mg, A l , Ti, Mn Магмат. H 4 M g 3 S i 2 0 u ; Ca 3 (Al , Cr) 2. S i 3 0 ] 2 ; Cr—хлорит 1 
Cr—везувиан; Pt. Cr — Fe | 

14 СГ A l M 8 \ 

Cr — S i 

Пикотит 
* 

(Mg, Fe). (Al, Fe, Cr),, 0 4 Контакты. Магмат. 

Cr — Fe | 

14 СГ A l M 8 \ 

Cr — S i Волконскоит Ho Cr., Slj 0 8 

— Ca 

— Na 

i s F - A 1 

— Si 

(Фторосилпкаты) 

Флюорит (плави
ковый шпат) CaF 2 

П невматолит. Гидротерм. 
Биогенный 

Сульфиды Pb, Zn, Cu; SnOo, (Fe, Mn) W 0 4 

Li—слюды; Bco SiO, Ba"S04, CaC0 3 

— Ca 

— Na 

i s F - A 1 

— Si 

(Фторосилпкаты) 

Криолит Naf, Alo F 1 2 

П 

Пневматолит. 
S i0 2 ; FeCO s; PbS, FeSo, CuFeSo. (Fe, 

Mn) W 0 4 . — CaFo, SnOo, M'oSo, FeAs, (Fe, 
Mn) N b 2 0 6 

— Ca 

— Na 

i s F - A 1 

— Si 

(Фторосилпкаты) 
Топаз Alo SiQ 4 [F O H ] 1 2 Пневматолит. S i0 2 ; B e 3 A l 2 S l e 0 1 8 ; KoAl.,S eO, e; Na 2 Al. ,Si 6 0, e ; 

слюды; (Fe, Mn) W 0 4 ; CaF 2 и др. 

16 L i — Al - Si < 

(Li — силикаты) 

Li., Al., Pi 4 0 1 2 Пневматолит. 
S i0 2 , слюда, альбит, Sn0 2 , турмалин, бе
рилл, петалит L i A l (Si0 4)o, танталит 

(Fe Mn) (Та Nb) 2 0 e 16 L i — Al - Si < 

(Li — силикаты) Лепидолит (HO, F ) 2 (K ,L i ) . , A I 2 S i 3 0 в 
Турмалин, петалит, воробьевит, апатит, 

колумбит 

- Ca - Na 

(бораты) 
17 I—4 

Сассолин B(OH) 3 Озерн. отложения 

- Ca - Na 

(бораты) 
17 I—4 

Калеманит Ca 2B eO,,. 5H ,0 » SiO.,, С а С 0 3 

- Ca - Na 

(бораты) 
17 I—4 

Улекс т (боро
на1 ро-кальцит) CaNaB 50,, 8 H 2 0 Гипс, галит (камп. соль), глауберит, бура 

17 J 3 

— Si — Al 
Бура Na 2 B 4 0 7 . 10Н а О Хим. осадки Галит, гипс, колеманит 

(силикаты) Датолит H 2 C a 2 B 2 S i . ; 0 , o Контакты в связи с горяч, 
раствор. 

(силикаты) 

Турмалин 
R , 8 (BOH)o • (S i0 5 ) 4 , где R = A 1 , Fe.Mg, 
иногда Mn, Ca, Na, K, Li , H (F изом. 

с ОН) 

Магматич. Контакты. 
Метаморф. 

LI , Na, К, Pb, Cs, F, Н, Mg, Fe, Mn, Ca, 
Ba, Al , Fe, Cr, Mn, Si, Ti 

Берилл 

1 

Be 3 Al., Sl 6 0 1 8 Cs Пневматолит. 
Кварц, пол. шпаты, слюда, топаз, турма
лин. Zr(S0 4); MgO. А1 2 0 8 ; Be 2 Si0 4 , BeO. 
А 1 2 0 3 , SnOo; (Fe, Mn) W'0 4 , MoS„. FeAsS, 

Bi , Bi 2 S 8 

18 B e - A l - S i 

* (Be — силикаты) 

Хризоберилл BeO. A1 2 0 - Пневматолит. 18 B e - A l - S i 

* (Be — силикаты) — ^ .jt 
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Кислотоупоры 
Кварц 

Песок. Песчаник. Кварцит. 
Пески для замешки цемента 

Строительство 

Огнеупоры 

Химия 
Жидкое стекло. Сили-

кагель. Пермутит 

Стеклод. Керамика 
Стекольн. пески. Со
ставная часть фарфора. 

Кварцевое стекло. 
Силикатный кирпич 

Si 

Наполнители 
Трепел. Диатомит 

Оптика. Точи, механ, 
Лаборат . оборуд. 

Кварцев, линзы. К а р ц е в , 
клинья. Агатовые " стер
жни. Агатовые и яшмо

вые ступки 

Поделочн. камни 
Яшма. Опал. Агат. 

Халцедон. Кварц 

Схема 1 

Кварц. Кремень. Пемза. 
Трепел. Диатомит. 
Жерновой камень. 

Карборунд. 

Электропромышл. 
Пьезо — кварц. Состав
ная часть электрофарфора 
SI —силиций (крайний) 

Кварц. Опал. Халцедон. 
Кремень. Яшма. Кварцит. 
Песок. Песчаник. Пемза. 

Трепел. Диатомит 

1 
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Каолин. Боксит 

Плавень—криолит. 
А1.,0а — мет. А1 из раз

личных минерале ; 

Металлургия 
Полевой шпат.-Криолит 

(молочное стекло) 

Строительство 
Глинозем. Цемент. Криолит. 
Плавень для белого цемента. 
Глины черепичные. Полевой 

шпат. Пески 

AI 

Алунит —» квасцы—Alo(S04> t 

Бокслт-* AI 3 (S0 4 )g-> А1 мет. 
Г л и н а - 9 - A l s ( S 0 4 ) 3 - * A l мет. 
Нефелин—> A!2On—s 
А1 квасцы (SiOo, 

KJCOB) 
Криолит —» А Ш 3 

C a F s > F)-»"A1 

А1 мет. 
Na 2 C0 3 , 

(NaF. 
мет. 

Силлиманит. Андалузит. Ки
анит. Дюмортьерит. Боксит. 
Добавки. Огнеупорн. глины. 
Каолин. Огнеупорн. кирпич 

(шпинель) 

Электротехника 
Автомобильные свечи. Элек
трофарфор (каолин и глины) 

Схема 2 

Нраски 
Ультрамарин 

Керамика . Эмали 
Каолин. Полевой шпат. 
Глины. Криолит. Эмали 

Корунд. Гранат. Наждак. 
Боксит (алунд) 

А1—алюминий (гл;;нозеы) 

Корунд. Боксит. Криолит. 
Нефелин. Силлиманит. 

Андалузит. Алунит. 
Каолин. Глина. Гранат. 

Полевой шпат 
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Поглотитетели 
MgCI 3 

Магнезиальный цемент. Асбест. Маг
незиальный кирпич. Огнеупорный 
кирпич. Огнеупорные краски. Асбест. 
Тальковый камень. Черепица. Тальк. 

Бумага , текстиль 
Наполнит. I магнезит 
Отяжелит. | тальк 

H j S O , - > MKSO, 
Ткани и бумаги с о слюдяным 

порошком 
Фиксация красок MgSO, 
Лсбо—ткани 
Асбо—картон 

Эпектропромышл. 
Флогопит. Асбест. 

Тальк 

Шпинели 

Огнеупоры 
ш л о т о у п о р ы 

Керамика. Тальковый 
кирпич. Магнезиальный 

кирпич. Шпинель. 
Периклаз 

Тальк—наполнитель и для 
пересыпки резин, изд. 

Антисептика MgCU 
Медикаменты,магнезия 
Искусств, мннер. воды 
Тальк 
Парфюмерия ( отяжелит, 
и косметика | наполнители 
Медикаменты. Соли Mg 

Эпсомит, кизерит, карналлит 
M g C l 3 M g S O , MgCI.,-KCl„ M g C l a 

M g C O a H . S O j M g C l , кали-магнезия HCI 
I I I 

N a a C 0 3 Mg—удобрения 
Mg—металл 
Mg—сплавы 

MgSOj 

Mg—металл. Mg—сплавы. 
Огнеупорн. поды печей. 
Слюдян. подст. и вставки. 

Асбестовые изделия. 
Огнеупорный кирпич 

Холод, д е л о 
MgCI 2 

Mg—магний 

Схема 3 

Магнезит 
Тальк 
Асбест 
антофиллит 
Эпсомит 

Кизерит 
Карналлит 
Флогопит 
Шпинель 
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Стекольные добавки 
Керамические добавки 

Специальный кирпич 

Керамика . Стекло 

Строительство 

Портланд. цемент. Другие це
менты известковые и гипсо
вые. Особые кирпичи. Штука
турка. Белильная известь. Об
лицовка известняком. Облицо
вочные смеси. Ракушечный 
строит, камень. Туфовые камни 
для кладки. Замазки. Полы и 
лестницы. Мраморн. отделка. 
Гипсовая лепка. Грунтовка. Мел 

Химия 

Кальциевая селитра. 
C a S 0 4 — H 2 S 0 3 - ( N H 4 ) , S 0 4 . 

CaS0 4 —SO B —CaS—S. 
C a C 0 8 — N a 2 C O g — C 0 3 — N a O H . 
Связывание CI и N. Карбид 

кальция. 
C a C 0 3 — N a 2 S 0 4 - ( N H 4 ) 3 C O s . 

Отходы СаОг 

Сельское 
хозяйство 

К—Са. Кальциевая 
селитра. Гипс. Фос
фористые Са — 

шлаки 

Оптика и точи, 
механика 

Утяжелит, 
и наполнит. 

Различи, призмы 
из исландск. шпата. 
Призмы — николи 

Тротуары. Щебень. 
Грунтовка. Цемен
ты. Кладка мостов 

Краски. Лаки. 
Резина. Клей. 

Замазки. Парфю
мерия. Пищев. 

продукты 

Поделочные 
камни 

Флюсы. Томас-
шлаки. Особый 

кирпич. Спец. 
флюс при плавке 

чугуна 

Мрамор. Селенит 

Медицина 
и парфюмерия 

Зубной порошок. Различи, 
соли Са. Са — препарат для 

гальванизации 

Схем» 4 

Са—кальций 

Кальцит. Араганит. Гипс. 
Ангидрид. Известняк. 

Мел. Доломит. Ракушеч
ник. Туф 
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Сельск. хоз. 

Удобрение. 
Корм, скота 

Резина . 
Мыло. Ж и р ы 

Na 3 C0 8 . NaCl 
Na 3 S0 4 . NaOH 

Медицина 

Селитра. N a 2 S 0 4 

Бумага . 
Целлюлоза. 

Вискоза 

Нефелин. 
Ультрамарин. 

Крашен, хлопка 

Стеклоделие 

Жидкое стекло. 
Бура. Глазури 

с N a 2 S 0 4 

и в виде 
кальц. соды 

Взрывч. вещества. 
Нитроцеллюлоза 

2 NaCl • > С1, 

Дубители 

N a 2 C 0 3 

Салиц. натр. 
Глауб. соль. 
Др. соли Na Галит. Трона. Натрон. 

Тенардит. Глауберит. 
Мирабилит. Астраханит. 

Селитра. Нефелин 
, 1 . 

Бура. 
I N a 9 C 0 3 

NaCl ^ H - N a C I 

' Фосфаты Na 
Жидкое стекло 
Хромиты Na 
Na 2 S 
Na,SO,. 10 Н 3 0 
N a C 0 3 и NaHCOn 
N a N 0 3 - K N 0 3 

Окислы N из NaN0 3 

N a 2 S 0 4 ^ H 2 S 0 4 

N a 2 C 0 3 - * A l 2 0 3 (алунит) 

Консервы. 
Столовая 

соль. Засол 
для рыбы и 

пр. 

Na—натрий 

Трона 
Натрон 
Галит 
Селитра 
Бура 
Мирабилит 
Тенардит 
Глауберит 
Астраханит 
Нефелин 

Схема ft 
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Медицина 

КС1. KBr. KI. КС10,. KoFeCI 0 F<4FeCl0. КОН. 
КС1. K 2 C 0 3 . KNO s . 

Калиевые квасцы. KMnOj. КСЮ 4 . K 2 C r 2 0 
и др. Стеклоделие, 

Фаянс . 
КМпО г KLKBr. 

Другие соли калия 
Щелочные 

добавки 

Бумага , целлюлоза 

Квасцы. K 2 S 0 4 . К 3 С 0 3 

Пищевая про
мышленность 

Сельск. хоз . 
Удобрение 

K C N Д е з и н ф е к ц и я . Д е з и н 
секция. Борьба с в р е д . 

КоС0 3 . кон . K 2 S0 4 

Поглотители 
Н а 0 и С 0 2 

Военное д е л о . 
Пиротехника 

Нитроклетчатка. 
KNOg. Порох 

Пермутиты 
Сернист, калий. Много-
серн. калнй. Мышьяково-

кисл. калий 

СУема 6 

Квасцы 

К — калий 
Селитра 
Каинит 
Полигалит 
Сильвин 
Карналит 
Полевошпа-
ты и слюды 



Построение и формы научно-исслед. работы по минсырьго 11 

С а Е „ — N a F . 
3 NaF. A1F 3 - HF - NaF — Al • 

Переработка апатита 
• мет. 

Флюорит. 
Турмалин 

Строительство 

Цементные добавки 
(флюаты). 

Плавень для белого 
цемента (криолит) 

Оптика и точн, 
механика 
Флюорит. 
Турмалин 

Керамика и стекло 

Молочное стекло (апа
тит, флюорит, криолит). 

Diaiypb. Травление 
поверхностей 

Металлургия 

Схема 7 

Плавиковый шпат (флюорит). 
Криолит. Криолитовые добавки. 

Металл Al , Mg, Be, L i . 

F — фтор 

ФлЮОрИ! 
Криолит 
Апатит 
Топаз 
Турмалин 
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Радиотехника Краски. Глазури. 
Баритовый кирпич 

Борьба 
с вредителями 

Различи, баритов 
изоляция и др. 

материалы 

BaS0 4 . BaCI 2 . BaCO s . 
Другие соли Ва 

Литопон. Др. краски. 
Добавки к краскам 

Наполнители 
н 

отяжелнтели 

В —барий 

Барит 

Витерит 

Схема 8 
Резина. Бумага. Линолеум. Краски. 

Текстиль. Клеенка 
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Керамика . Краски. Глазури. 
Поделочные камни 

Гранат 

Тепло- и звукоизоляция 
Вермикулитов, кирпич. Вер

микулитов, прокладки 

Электропромышленность 
Биотит. Вермикулит 

Двгит. Бронзит . Гиперстен. 
Рогов , обманка. Оливин 

Fe — железо 

Биотит 

Вермикулит 

Гранат 

Авгит 

Брензит 

Гиперстен 

Рогов, обманка 

Оливин 

Слема 9 
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не является. Промышленность Союза 
уже жестоко платилась из-за пренебре
жения к этому вопросу. Мы имели 
случаи постройки баритовых фабрик, 
тальковых, графитовых :И др. рассчи
танных на месторождения, неправиль-; 
но изученные. 

Таким образом о с н о в о й д л я 
в с е й д а л ь н е й ш е й р а б о т ы я в 
л я ю т с я д е т а л ь н о е и з у ч е н и е 
м е с т о р о ж д е н и я и в ы я в л е н и е 
т е х м и н е р а л ь н ы х с к о п л е н и й , 
к о т о р ы е и м е ю т п р о м ы ш л е н 
н у ю ц е н н о с т ь . Отсюда — вопросы 
экспедиционной работы, вопросы изу
чения генезиса месторождений, вопросы 
их геологии, минералогии и петрогра
фии. Без такого углубленного изучения 
лаборатории соответствующих исследо
вательских институтов не получают пра
вильно ориентированного материала. 
Работа же над материалом непрорабо-
танным, повторяю, создает совершенно 
бесполезную трату времени и средств 
для всего дальнейшего процесса изуче
ния, которое не будет иметь первой ос
новной базы, углубленного минералого-
петрографического изучения данного 
месторождения и раскрытия его про
мышленной ценности. 

Помимо этого самый ход поисков и 
разведок в области минерального сырья 
должен определяться « направляться 
технологической группой. Возьмем са
мый простейший пример: идет развед
ка песка; если разведка определяется 
интересами строй-индустрии, то имеют 
значение главным образом мощность 
залежи и засоренность песка глинисты
ми примесями. Если же в песке заинте
ресована металлургия и необходимы 
так называемые формовочные пески, то 
мощность залежи не имеет большого 
значения, а исключительное значение 
имеет качественная сторона. Та же самая 
песчаная залежь может служить источ
ником сырья для стекольной промышлен
ности, но в таком случае должно быть, 
совершенно определенное процентное 
содержание кремнекислоты. 

Таким образом основной тезис, защи
щаемый нами и вытекающий из выше
приведенной таблицы, это то, что раз
ведка минерального сырья коренным 

образом -отличается от разведки и по
исков металлических руд. В то время 
как там важен процент содержания ме
талла, чем определяется экономика от
крытого месторождения, в минераль
ном сырье нет такого легкого критерия, 
для которого необходимо произвести 
только химический анализ. Необходимы 
пробы, испытания, обогащение, выра
ботка технологического процесса. Сле-
вательно если мы оторваны в этой об
ласти поисков и разведок от техноло
гии, то затратим .непроизводительно 
колоссальные суммы денег и человече
ского труда. Геологические подсчитан
ные запасы А, В, С в области неметал
лических ископаемых—.пустой звук. Для 
применения в промышленности этих 
«запасов» нужно вторично проделать 
ту же самую работу, расшифровыва' 
слой за слоем путем технологии и обо 
гагительиых испытаний. 

Поэтому может оказаться, что под 
считанные «запасы» абсолютно не мо 
гут быть применены в промышленности 
и что разведку можно было остановит 
в самом начале и направить ее в друп 
место. Даже разведка такого простое 
неметаллического сырья, как соль, тр 
бует постоянных коррективов со стор 
ны технологии. Одна и та же свит * 
пластов месторождений может дать сот 
•различную по своим примесям: один 
тип необходим для консервной промыш
ленности, другой —для высоких сортов 
засола, третий — для применения в пи
щу, четвертый — для целей химической 
промышленности и т. п. Недаром не
сколько лет назад мы, имея свои огром
ные запасы соли, выписывали соль из 
Испании, так как наша соль считалась 
непригодной для высоких сортов засо
ла. Работы, произведенные в этом от
ношении технологами, показали, что мы 
имеем в СССР в ряде .месторождений 
сорта, не уступающие испанской соли, 
но как ни странно, у нас не было техно
логической расшифровки не только пла
стов одного и того же месторождения 
(которые смешивались на одной мель
нице), но и различных месторождений, 
а сортамент был установлен примитив
нейшим эмпирическим путем. 

Таким образом мы приходим к ком
плексному методу научно-исследова-
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План работ 
Института Прикладной Минералогии на 1933 г. 

тельской работы в области минерально
го сырья, начиная от месторождения и 
вплоть до передачи его заводу; следо
вательно тип работы'ню вертикали но
сит в ряде случаев одновременно и ха
рактер работы по горизонтали, когда 
одновременно с данным видом сырья в 
районе данного месторождения имеют
ся еще • и иные виды минерального 
сырья; в таком случае вдвойне комплекс
ная работа дает возможность разреше
ния вопроса об использовании ©сей со
вокупности тех видов минерального 

сырья, которые имеются в данном ме
сторождении. 

Этот комплексный метод имеет р я д 
огромных преимуществ перед обычны
ми методами исследования месторожде-
-.шй полезных ископаемых, проводив
шимися в1 прежнее время Геологичес
ким комитетом, сменившим его ГТРУ и 
наконец в настоящее время проводящи
мися органами Союзгеоразведки, за
канчивающими свою научно-исследова
тельскую работу .минералО'ГО-петротра-
фичеаким исследованием и частично хи-
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доическим (последняя работа нередко 
рередается другим учреждениям). Ча
стично поручается производство обога
щения главным образом Механобру, но 
на этом исследование и заканчивается. 

Чрезвычайно велики различия в ре
зультатах работ по этим двум типам 
исследований в отношении обеспечения 
(нашей промышленности запасами мине
рального сырья, могущими усилить раз
витие ее, и в особенности в области но
вых типов минерального сырья, входя
щего в круг использования его про
мышленностью СССР или служащего 
для обоснования новых видов экспорта 
или прекращения импорта. 

Работая в своих собственных лабора
ториях, проводя свои разведочные и 
[полевые научно-исследовательские ра-
|боты при помощи своих сотрудников— 
«разведчиков, минералогов, петрографов, 
контролируя их и руководя ими, направ
ляя их в любой момент в зависимости 
от результатов одновременно произво
дящихся минералого-петрографических, 
химических и технологических работ, 
устанавливая новые возможности ис-
г">™ьзова1Ния минерального сырья, не-
\ 'О во время производства полевых 
[ ., институт имеет возможность во 
• . отношениях изучить все виды ми
нерального сырья, входящего в круг его 
ведения, применяя упомянутый выше 
комплексный метод, разрешить вопрос 
использования полностью и в самых 
разнообразных направлениях того или 
иного из изучаемых видов минерально
го сырья или все виды его, имеющиеся 
(та территории месторождения, и дове-
Ьти их до промышленности. 
I Проводимая именно данным типом 
сомплексного метода научно-иоследова-
гельская работа имеет огромное пре-
шущество перед другими видами иссле
дования месторождений минерального 
Ьырья и в отношеиии времени произ
водства работы. Начатая работа на ме
сторождении , м ин ер а л ого-п етрогр а фи -
Ческое исследование со взятием проб 

>• [опробованием) или различного типа 
'̂ 1боты, связанные с производством 
р 'Счмьгшленной разведки, дают при од-
1 ^временном проведении технологиче
ской работы часто в течение одного се
зона возможность передать промыш
ленности результаты научно-исследоза-

| Минеральное сырье J * 1 

тельской работы. Проведенная пол
ностью она дает возможность исполь
зовать эти результаты промышлен
ностью в виде постановки разработки 
карьеров, проектирования заводов, фаб
рик и т. д. 

Особенно большие преимущества 
этого метода совместной работы в од
ном институте ряда специалистов-раз
ведчиков—минералогов, петрографов, 
химиков, технологов, заключается в том, 
что работа одних специалистов контро
лируется и направляется работой дру
гих; работа ежедневно производится в 
полном контакте групп специалистов и 
дает особенно ценные результаты, в 
особенности при изучении новых видов 
минерального сырья. В Институте 
прикладной минерал-огни при приме
нении этого комплексного метода уда
ется разрешать вопросы использования 
совершенно новых видоз минерального 
сырья, о которых никто, ни СГР, ни 
другие институты, работающие вне-
комплексно, не могут дать ответа. 

Естественно почему СГР и ее сотруд
ники заняты исключительно разведкой 
месторождения, получением чисел запа
сов минерального сырья, характеризуя 
качество его лишь минералогическими 
и химическими анализами. В некоторых 
случаях к этому прибавляют результа
ты изучения обогатимости разведанно
го сырья. 

Однако такие показатели качества 
как химический анализ и минералого-
петрографическая характеристика ми
нерального сырья для целого ряда ви
дов его не являются исчерпывающими; 
промышленность, получая данные о за
пасах сырья, иногда огромных, так 
именно охарактеризованных с качест
венной стороны, не знает, что делать с 
этим сырьем, а если оно ново, то вся 
разведочная работа- теряет всякое прак
тическое значение. Получаются голые 
цифры запасов, по существу для про
мышленности, для технологических, ча
сто сложных процессов, не имеющие 
решительно никакого значения; работа 
же проведена впустую. 

Правда, обычно указывают ш то, что 
эту же комплексную систему исследова
ний можно 'провести совместными си
лами 'нескольких научно-исследователь
ских институтов, например СГР, Меха-

2 
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нобр и др.; однако установка такой ра
боты в тех случаях, когда должны быть 
разрешены вопросы использования ми
нерального сырья, настолько сложна, 
что планирование их для 'проведения ее 
группой специалистов, работающих в 
различных институтах, по существу не
возможно уже потому, что институты и 
этих специалистов разделяют расстоя
ния и условия работы в совершенно раз
личных учреждениях; сплошь и рядом 
совершенно исключается возможность 
во время производства работы изменять 
характер научно-исследовательской ра
боты в одной части ее под влиянием ре
зультатов в другой части ее. 

Опыт Института прикладной минера
логии показал, что если иметь в виду 
новые объекты минерального сырья, ко
торые в СССР пока не использовались, 
или же которые во всем мире до сих 
пор не лрименялись, то в таком случае 
совместная работа нескольких институ
тов не дает результатов; следует иметь 
в виду, что до сих пор в области новых 
видов минерального сырья ни один ин
ститут не дал новых объектов для про
мышленности, кроме Института приклад
ной минералогии; если, казалось бы, 
эти объекты и даны, например новые 
месторождения бокситов СГР на Урале 
или новые месторождения глин на Ура
ле, тем же СГР и т. д., то это имело ме
сто лишь потому,что разрешение вопро
са о принадлежности к бокситу разре
шается простыми способами минерало-
го-петрографического и главным обра
зом химического анализа. Но если для 
разрешения вопроса о пригодности для 
промышленности тех или иных видов 
минерального сырья один химический 
анализ не дает достаточных указаний, 
то Георазведка уже не может от
крывать новых объектов: она бессильна 
и бессильны в этом отношении и дру
гие институты, не связанные с изучени
ем самих месторождений; другими сло
вами, там, где для установления качест
ва минерального сырья необходима со
вместная работа химика, минералога, 
петрографа и технолога в различных об
ластях знания,— там быстрый и пол* 
яый успех возможен лишь при приме* 

нении комплексного метода, применяе
мого ИПМ, 

Если для железа, марганца, для ряда 
цветных металлов достаточно знать ми
нералогический и химический состав 
руды и структуру ее, и, проделав опыты 
обогащения, можно разрешать зопросы 
использования этих видов минерально
го сырья и получить металл, то в обла
сти тех видов минерального сырья, ко
торые относятся к кругу ведения ИПМ, 
этого сделать в большинстве случаев не
возможно ввиду их сложности и ввиду 
того, что один и тот же вид этого сырья 
можно использовать в самых разнооб
разных направлениях, как это видно из 
рис. 3 и 4 (например нефелин в 40 отрас
лях промышленности). 

Содержание научно - исследовательской 
работы в области минерального сырья 

В статье «Новые методы исследова
ния минерального сырья» 1 нами было 
указано, что для углубленного иссле
дования минералов необходимы рентге
новское исследование, физико-химиче
ское изучение, оптический анализ, хи
мический анализ, исследование физиче
ских и механических свойств минераль
ного сырья с упрощенными методами 
испытаний особенностей свойств горных 
пород и минералов, петрографический, 
количественный минералогический ана
лиз, ускоренный кристалло-оптический 
анализ. Кроме того необходимо отме
тить синтез минералов вещества, являю
щийся своеобразным мостом от мине-
ралого-петрографического изучения к 
технологии. 

В области технологического исследо
вания минерального вещества прежде 
всего необходимо поставить проблему 
механического и химического обогаще
ния. Почти каждое минеральное тело в 
первой стадии своей технологической 
обработки должно пройти через процес
сы обогащения — отделение полезного 
вещества, содержащегося з этом теле, 
от пустой породы, причем в области 
именно минерального сырья особое зна
чение имеет так называемое сухое обо
гащение, т. е. применение воздушных 
струй, нагревание, механическое дроб-

1 „Минеральное сырье" № 11/12 за 1932 г. 
2» 
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ление. Сухое обогащение в отношении 
эффективности дает наилучшие эконо
мические результаты и кроме того ог
ромное большинство неметаллического 
сырья расположено в безводных сухих 
областях, где обогащение обычными 
методами экономически нерационально. 

Следующим одним из важнейших мо
ментов в области технологии является 
термическая обработка. В некоторых 
областях технологии минерального сы
рья эта термическая обработка почти 
граничит с металлургией (плавленые 
горные породы). В остальных своих 
разделах химико-технологическое изу
чение минерального зещестеа идет 
обычными, давно установленными пу
тями. 

Необходимо отметить, 'что в конечном 
счете все эти исследования должны 
иметь под собой твердую экономиче
скую базу. 

Технико-экономическая проработка 
проблематики должна быть обязатель
на как в первой стадии, при постановке 
проблемы, так и в конечной стадии, при 
разрешении проблемы. 

Если перейти к конкретному содер
жанию исследовательских работ в об
ласти минерального сырья, то мы возь

мем в качестве примера план Институ
та прикладной минералогии на 1933 г. 
Этот план увязан з общем и целом как 
теоретические проблемы и как конкрет
ные объектные исследования. 'Изобра
жая этот план графически, мы прихо
дим к следующему построению (риг. 2). 
Здесь наиболее наглядно можно видеть, 
как научно-исследовательский подход к 
самому построению исследовательского 
института дает единый, хорошо согла
сованный во всех своих частях план 
работ. 

Группируя все методы исследования 
минерального сырья в одно целое, мы 
можем изобразить их в диаграм
ме (рис. 3). Эта диаграмма показывает 
увязку всех исследовательских работ 
вокруг единой темы—изучение твер
дого вещества. На этом основании са
мое построение исследовательского ин
ститута в области минерального сырья 
необходимо провести по следующей 
схеме (рис. 4). Такая схема и положена 
в основу существующего Института 
прикладной минералогии, который яв
ляется, з сущности говоря, центральным 
институтом в СССР по исследованию и 
изучению минерального сырья и про
дуктов его переработки, g 

А м ф и б о л - а с б е с т 
Проф. В. В. Аршинов 

Амфибол-асбест принадлежит к груп
пе волокнистых минералов, к которой 
принадлежит также и хризотил-асбест. 
Последний имеет гораздо большее зна
чение в мировой торговле асбестом, 
так как его месторождения встречаются 
с большими концентрированными запа
сами минерала, позволяющими мощную 
механизацию добычи. До сих пор из
вестные месторождения амфибол-асбе
ста, может быть и более многочислен
ные, маломощны и по характеру за
легания рудных тел не поддаются меха
низации и в большинстве случаев разра
батывались и разрабатываются полуку
старно во всех странах света. 

Если мировая добыча всего асбеста в 
1931 Г. составляла около 250 тыс. т, то 
амфибол-асбеста было добыто гае более 
10 т ы с т, т. е, не более 4%> всей добычи. 

Лучшие сорта амфибол-асбеста 1 упо
требляются для тех же целей, что и хри- * 
зотил-аобеста, но среди видов амфибол-
асбеста имеются и такие, которые обла
дают свойствами, не тьр/исущими хризо
тил-асбесту, расширяющими их сферу 
применения. К таким 'свойствам относит
ся устойчивость амфибол-асбеста по от
ношению к морской воде и кислотам. В 
иностранной литературе указывается, 
что при постройке каждого военного 
крейсера в 10 тыс. т амфибол-асбеста 
требуется от 90 до 100 т, при постройке 
же авионосца Б 34 тыс. т его требуется 
1400 т . 1 

. Химическая промышленность предъ
являет на амфибол-асбест спрос для 
изготовления кислотоупорных филь-

1 Trans. Qeolog. S-ty of South Africa. XXXIII. 10 
1930. 
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трационных масс ъ. прокладок, про
мышленность пластических масс—для 
изготовления бачкоз для автомобиль
ных аккумуляторов, служащих для пи
тания током электрических фонарей. 

В интересах индустриализации стра
ны и сокращения импорта научно-ис
следовательская мысль должна рабо
тать по линии нахождения промышлен
ных месторождений амфибол-асбеста в 
пределах СССР. 

Под названием роговообмашового, 
вернее амфиболового, или амфибол-ас
беста объединяется ряд волокнистых 
минералов из минералогической группы 
силиката амфибола. Название «рогозо-
обманковый асбест» следует отменить, 
заменив это название амфибол-асбе
стом, так как месторождений промыш
ленного асбеста роговой обманки в уз
ком смысле этого слова пока неизвест-

, но; промышленного значения месторож
дения принадлежат другим минералам 
большой группы амфибола. 

Под названием же «асбесты» следует 
условиться понимать всякие минералы, 
дающие пучки нитевидных, расщепляю
щихся кристаллов, напоминающих ра
стительное волокно. Отсюда ясное оп
ределение «горный лен», д а ш о е этим 
минералам в старину. Прочная волокни
стость, позволяющая изготовлять из ас
беста пряжу, и несгораемость были ос
новными признаками, обратившими на 
себя взимание наблюдательных людей 
в глубокой древности; название асбест 
означает по древнегречески неэатухае-
мый, несгораемый. 

В природе волокнистые по виду раз
ности дают не только хризотил и ам
фиболы, но и некоторые другие мине
ралы, однако последние не применяют
ся в промышленности, так как либо не 
обладают достаточной прочностью при 
наличии гибкости, либо не обладают 
гибкостью и слишком хрупки. Когда 
точнее будут выявлены механиче
ские свойства асбестов, можно будет 
количественным значением соответст
вующих констант определять наличие 
оснований, позволяющих применять на
звание асбест. Как показывают наблю
дения, асбесты как хризотиловые, так и 
амфиболовые за исключением крокидо-
лита и амозита превращаются часто по

следующим метаморфизмом в минерал 
тальк. Между асбестами и тальком тео
ретического состава должны существо
вать в природе минералы промежуточ
ного состава. Торговая практика нашла 
для таких мннералоз удачное название 
«асбестин». 

Асбестин из месторождения Gouver-
neur в штате Ныо Йорк представляет 
собой настоящий тальк. 

Представляется рациональным в наш 
век стандартизации установить назва
ние асбестин для всех мягковолок-
нистых и рассыпчатых в порошок ми
нералов из групп силикатов магния; по
нятия «асбест» и «асбестин» должны 
быть понятиями минералогической ме-
гаструктуры и еще в большей степени 
технологическими понятиями.' 

Амфибол-асбесты особенно склонны 
давать асбестины. Асбестииы являют
ся превосходными наполнителями ме

жду прочим для изготовления эбонита 
и бумаги. Fritz Cirkel различает хоро
ший асбест от плохого: волокно хоро
шего асбеста гладкое, эластичное и при 
механическом воздействии на него паль
цев рук (кручение, сгибание и растяги
вание) не рвется; плохое волокно рвет
ся на шероховатые, частью ломкие ча
сти, иногда рассыпающиеся в порошок; 
теплоизоляционные свойства их более 
или менее о д и н а ш з ы . 

Минералогами прошлого века назва
ние асбест придавалось главным обра
зом волокнистым разностям амфиболов, 
более шелковистые и тонковолокнистые 
из которых назывались «амиантом». Это 
последнее название в настоящее время 
выходит из употребления; стандартиза
ция сортов асбеста делает его излиш
ним. 

К группе амфибол-асбестов относятся 
следующие минералы из группы амфи-
болоз, расположенные в порядке их 
значимости для промышленности в на
стоящее время: крокидолит, амозит, ан
тофиллит, тремолит-актинолит. 

Амфиболы. Большая группа амфибо
лов, играющая значительную роль в 
минералогическом составе горных по
род, имеет некоторые виды, которые 
встречаются только в метаморфических 
горных породах. К таким видам отно
сятся антофиллит и тремолит-актанолгн-
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ты. Нужно признать, что волокнистая 
форма минералов является формой обра
зования вторичных минералов и не 
встречается в нормальных извержен
ных горных породах. Несомненную 
роль в улучшении волокнистости амфи
бол-асбестов играют процессы выветри
вания, хотя первоначальной причиной 
волокнистости является в большинстве 
случаев не сильно развитая спайность, 
катк думал О. В. Hopkins, давший прево
сходное описание амфибол-асбестов 
штата Georgia 

Работами американских исследовате
лей за последние три года выяснена 
связь между кристаллистической струк
турой и волокнистостью асбестовых ми
нералов 2 . 

Внутреннюю кристаличеокую струк
туру асбестов, обусловливающую его 
внешнюю волокнистую структуру (было 
бы ' лучше употреблять в послед
нем случае петрографический термин 
«текстура»), в настоящее время пред
ставляют себе состоящей из пучка це
пей или шнуров тесно связанных меж
ду собой атомных групп. Эти атомные 
группы представлены тетраэдрами, по 
углам которых расположены 4 атома 
кислорода, а в н у т р и — 1 атом кремния. 
Эти атомные цепи, или шнуры, вытяну
ты по направлению длины волоконцев. 
Связь между отдельными шнурами пер
пендикулярно длине волоконцев осу
ществляется главным образом .атомами 
металлов Mg, Са и других и является го
раздо менее прочной, чем связь, осуще
ствляемая сродством кислорода и крем
ния по направлению продольной оси 
шнуров. 

Как хризотиловый, так и амфиболо-
вый асбесты имеют вдоль продольной 
оси шнуров почти одинаковую дли
ну основной повторяющейся ячейки: 

0 = 4,92 - 5,20 A - C V - i j g B ^ j g с м ) . 

Основным свойством кристалличе
ской структуры большинства волокни
стых амфиболов, как и хризотила, яв
ляется то, что отдельные атомные шну-

1 Geological Survey of Georgia. Bull. № 2 9 , 1 9 1 4 . 
2 В. E . Warrin. Structure of Asbestos. «Indust. a. 

Engta. Cbem.», April 1932, 

ры повернуты вокруг оси шнура на раз
личные углы. Рентгеновский луч, про», 
ходя перпендикулярно направлению 
волокна, дает характерную рентгено
грамму. Последняя идентична той, ко« 
торая получается от просвечивания 
рентгеновским лучом монокристаллов 
при их вращении перпендикулярно оси 
их вращения. В тех редких случаях, 
когда такой картины не получается, нуж
но думать, что волокнистость обуслов
лена изменением положения и формы 
атомов, связывающих отдельные шну
ры, или их заменой другими атомами. 
Эти последние изменения могут проис
ходить в связи с процессами выветри
вания. 

Основным отличительным признаком 
амфиболов от родственной им по хими
ческому составу группы пироксенов яв
ляется, как известно, разница в угле спай
ности между призмами—у пироксенов 
93°, у амфиболов 56°. Рентгеновский 
анализ дает этому факту объяснение: по 
оси Ъ основная атомная ячейка амфибо
лов в два раза длиннее атомной ячейки 
пироксенов. Наличие волокнистости у 
амфиболов и отсутствие последней у пи
роксенов объясняются возможно тем, 
что у амфиболов шнуры кремнекисло-
родных атомных тетраэдных групп уд
воены по отношению к таким же шну
рам у пироксенов. Связь между амфи
болами моноклинными и ромбически
ми объясняется сдвоением ячеек по на
правлению оси а. 

к а с а я с ь внешних не физико-химиче-
еких, а минералого-петрографических 
структур, которые лучше называть те
кстурами, имеем для волокнистых мине
ралов текстуры паперечню-волокнистую, 
продольно-волокнистую и так называе
мую «massfiber»; первые три понятия 
простые по своему названию. «Massnber» 
представляет такую текстуру пучков ас
бестового волокна, когда отдельные пуч
ки расположены в горной породе с раз
личными беспорядочными направления
ми осей этих пучков, с тенденцией к 
образованию радиально-волокмистых 
пучков. Для простоты в русском наре
чии следует называть такую текстуру 
пучковой или радиальнО-воломнйстбй. 
Такой текстурой обладает антофиллит-
зсбест- Текстуру продольно-волокни-
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стую имеют по преимуществу, тремой 
лит-актинолит-асбесты. 

Продольно-волокнистый аобест несо
мненно образовался в ранее существо
вавших трещинах, образованию его жил 
способствовали скользящие перемеще
ния вдоль трещин. Мнения исследова
телей по вопросу о способах образова
ния поперечно-волокнистого асбеста, 
как известно, весьма расходятся. 

Крокидолит. Наиболее промышленно 
ценным амфибол-асбестом в настоящее 
время является крокидолит, или сииий 
капский асбест. Его было добыто в Юж
ной Африке в 1930 г. около 5 500 т на 
сумму около 150 тыс. фунтов стерлин
гов и в 1931 г. (очевидно в связи с об
щим кризисом) около 3 700 т на сумму 
около 100 тыс. фунтов стерлингов. 

Название крокидолит, что значит пу
шистый камень, было дано этому голу
бому красивому волокнистому минералу 
Гаусманом еще в 1831 г.; последний то
гда еще предсказал ему большое прак
тическое значение. 

Синий асбест иногда обесцвечивается 
и принимает желтоватые или буроватые 
тона и в таких случаях носит иногда 
название обесцвеченного асбеста (disco
loured*. «Pietersburg blue» представ
ляет собой крокидолит из округа Pie-
tersburg в Трансваале. 

Крокидолит дает характерную рент
генограмму волокнистых минералов; 
длина его кристаллистической ячейки по 
направлению волокнистости определяет, 
ся в 5,19—5,20 А° . 

Средний округленный химический со
став крокидолита из трех анализов, при
водимых в работе Peacock1, будет сле
дующим (в процентах): 

S i 0 2 . . 51 
Feo0 3 . . • 20 
FeO • • . . 18 
MgO . . 2 
Na,0 . . . . • 6 
H 2 6 3 

Peacock дает для крокидолита следую
щую формулу: 

17SiO a . 2 F e 2 0 3 . 6 (Fe, Mg)0 . 
: . 2Na sO . 3 H 2 0 

Для рибекита, волокнистой разностью 

} «Ашег. Min.» 7, 13, 1928. 

которого является крокидолит, Kunl tz : 2 

дает формулу: 

8 SiOa". F e 2 0 3 . 3FeO 7Na a O . H a O 

Небольшая разница в составе возмож
но объясняется для Н 2 0 тем, что волок
нистость обычно связывают с гидратаци
ей, а для SiO, тем, что крокидолит Кап
ской колонии часто подвергается сили-
фикацин и переходит в минерал гриква-
ландит, давая в конечной стадии сили-
фикации пророетания крокидолита с 
кварцем, называемые тигровым глазом. 

Волокно крокидолита более грубо и 
эластично, чем у хризотила. Так назы
ваемый «Pietersburg blue», крокидолит, 
происходящий из Трансвааля, хуже по 
качеству капского крокидолита, являясь 
более хрупким. 

Красивый синий цвет отличает кроки
долит от прочих асбестов; A. L. H a l l 3 

считает волокно крокидолита более 
прочным, чем волокно хризотила, Цир-
кель находит этому объяснение в боль
шом содержании в крокидолите железа. 

Перед паяльной трубкой крокидолит 
плавится при 1150° в черную магнитную 
массу, окрашивая пламя в желтый цвет. 
Плавкостью крокидолита, обусловлен
ной очевидно содержанием натрия, 
пользуются, (применяя последний в ка
честве флюса при автогенной сварке. 

М. А. Реасоск дает следующие наибо
лее достоверные оптические константы 
для крокидолита: < 

Np = 1,698 темнозеленовато-сйний 
Nm — 1.699—1,701 синевато-серый, желтый 
Np = 1,706 синевато-серый 
cNp = 0-\~; Ng — Ъ 

Обращая внимание на прямое угаса
ние, Реасоск тем не менее склоняется 
считать крокидолит минералом моно
клинным. Исходя из новейших представ
лений о сущности волокнистой структу
ры минералов, возможно очень просто 
объяснить уменьшение величины угла 
cNp. Так как и самые тонкие волокна 
представляют собой пучки волоконцев, 
повернутых, как показывают рентгено
граммы, вокруг своей длинной оси на 
разные углы, т о 'Совершенно ясно, что 

2 Neues Jahrbuch. В. LX, Abt. А, 171—250,1930. 
0 Asbestos in the Union of South, Africa. Pretoria, 

1930. 
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приходится наблюдать угол угасания не 
монокристаллов, а пучка волоконцев. 
Углы угасания у волоконцев будут ко
лебаться от 0 до 5° и в среднем дадут 
величину, близкую к 0°. Показатель 
преломления луча, колебания которого 
происходят вдоль длины волокна, так
же не будет точно соответствовать Np. 

Ценным свойством волокнистых мине
ралов по сравнению с растительными во
локнами в качестве теплоизоляционных 
материалов является их относительная 
неизменяемость при высоких температу
рах. Температура начала выделения кон
ституционной воды является температу
рой начала изменения асбестов. При по
тере воды волокна становятся хрупки
ми. Эта температура различна для раз
личных асбестов. По Longley (1927 г.) 
крокидолит начинает обезвоживаться 
при более низкой температуре (320— 
380°), чем хризотил; приготовленная из 
крокидолита ткань теряет 60% прочню*-
сти после нагревания ее в течение 3 час. 
при 500° Ц. 

Крокидолит отличается от хризотила 
большей химической устойчивостью: он 
сравнительно кислотоупорен и на него 
не действует разлагающе морская вода. 
При обработке концентрата HOI в тече
ние 12 час. Anderson и Clark 1 получили 
тем не менее для одного образца кро
кидолита 11,21% потери в весе; для дру
гого 7,79%. 

Промышленные месторождения кро
кидолита находятся в Южной Африке: 
одно в Капской колонии, в суровых по
лупустынных горах к югу от пустыни 
Калахари, другое в северо-восточном 
Трансваале, в окрестностях городов Pie-
tersburg и Lydenburg. 

Капские месторождения протягивают
ся длинной полосой в 360 км длины, ши
риной от 5 до 45 км с юга от Оранже
вой реки на север в районах местечек 
Prieska, Grignatown и Kuruman. 

Добыча здесь производится полуку
старно, в большинстве случаев, без уча
стия горных инженеров и без примене
ния достижений техники; работают ту
земцы, арендаторами рудников являют
ся мелкие подрядчики, даже лекаря и 

I «!ndustr. a. Engin, Chem»., 21 Oct. 1929. 

стряпчие, и некоторые рудники напоми
нают скорее кроличьи норы,'чем горные 
предприятия. 

Полоса оруденения состоит из доде-
вонской серии железистых роговиков с 
подчиненным содержанием песчаников и 
известняков. В районе Кичмтан (Кроки
долит находится также и в мягких же
лезистых сланцеватых глинах. Желези
стые роговики и сланцы (shales) пред
ставляют характерную свиту пород жел
того, бурого,синего, черного и красного 
цвета, различной твердости, раскалы
вающихся на плитки о|т 7 до 0,5 см тол-i 
щиной. Разноцветные полосы бывают 
иногда весьма тонкими: три и более по
лосок приходятся иногда на сантиметр. 

Крокидолит находится в этих поро
дах в форме встречающихся обычно се
риями пластовых жил, правильных, с па
раллельными стенками, или иногда и не
правильных, частью горбовидно расши
ряющихся, частью сужающихся. Волок
на расположены или перпендикулярно 
плоскости простирания жил, при па
раллельных стенках жилы перпендику
лярно последним, или чаще несколько 
косо. Благодаря процессам выветрива
ния синий, различных оттенков цвет мо
жет переходить в желтый, в коричнево-
буроватый; при процессах силификации 
крокидолит по простиранию жил может 
заменяться вышеупомянутым гриквалан-
дитом и «тигровым глазом». 

Н. L. Kirkman (1931 г.) отмечает, что 
более толстые жилы встречаются в ан
тиклиналях и синклиналях. В полосе 
Капских месторождений волокна кроки
долита в среднем имеют длину в 18—• 
36 мм, редко достигая длины в 75 мм. 

„Почти полную аналогию по типу ме
сторождения представляют месторожде
ния крокидолита в Трансваале. 

Описываемые в литературе месторо
ждения крокидолита из других стран 
света не имеют пока практического зна
чения. 

В СССР заслуживает 'обследования 
один район на предмет нахождения в 
нем промышленных месторождений кро
кидолита. Район находится в западной 
части б. Минусинского округа, где по 
берегам рак Таштыша, Асскыса, прито
ка Абакана и некоторых других асбесто-
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видные синие 'минералы, близкие по со
ставу и свойствам крокадолиту, (встреча
ются в форме жил и гнезд в светлосерых 
девонских мергелевидных породах. 

Минералы были лабораторно изучены 
покойным В. И. Искюлем 1 и В. Н. Чир-
винским 2 . 

Амозит отличается в технологи
ческом отношении от крокидолита 
большим процентом выхода длинного 
волокна, белым, бледнобурым, зеленова
тым, серебристо- или пепельно-серым 
цветом. Монтазит представляет тот же 
амозит, но только более тонковолокни
стый. По длине волокна, достигающей 
25 см, амозит превосходит все другие 
асбесты; длина волокна в 10—17 см 
встречается довольно часто. 

Амозита было добыто в Южной Аф
рике в 1930 г. около 3 300 т и в 1931 г. 
около 2 100 т. 

По химическому составу амозит нахо
дится в изоморфном ряду гедрит—фер-
ро-антофиллит. Колебание содержания 
окислов в процентах у амозита следую
щее: 

S i O a 36,2—54 
А1о0 3 0 — 9 , 3 
Fe^O. 2,4-12,1 
FeO 24.3—43,9 
MgO 0 , 7 - 8 , 5 

- f H ,0 1 — 4 7 
CaO следы —10,8 
Na,0 0 — 2 , 1 
К 3 б . 0 — 0,7 

От крокидолита амозит отличается 
большим содержанием MgO и меньшим 
содержанием Na 2 0. 

По прочности волокна и эластичности 
амозит несколько «уступает крокидолиту, 
по гибкости он приближается к хризо
тилу. Если подержать волокно амозита 
в наиболее горячей части горящей спич
ки, оно теряет свою гибкость и стано
вится хрупким. Перед паяльной трубкой 
тонкое волокно амозита плавится менее 
легко, чем крокидолит. 

Hall указывает, что на амозит кисло
ты не действуют, хотя на приводимой 
им таблице анализов амозита имеются 
данные для трех образцов амозита о по- ( 

тере им в весе 30, 8,4 и 8,5% при 
обработке их пятипроцентным раство
ром НС1. При опытах Anderson и Clark 

1 «Zeitschrlft f..Krist.» 44, 370—389, 1907. 
J N«e* Jahr Cent., 425, 1907, 

один образец амозита потерял в весе 
при обработке его в течение 12 час. кон
центр НС1 43,7%; этот же образец 
после его прокаливания цри 900° до по
стоянного веса потерял в весе 5,3%. Из 
последнего опыта и анализов, приводи
мых Hal l , можно заключить, что разло
жению кислотами подвергаются образ
цы с большим содержанием водьп и вы
ветрившиеся. 

Peacock дает для амозита и сравни
тельно для других ромбических амфи
болов следующие оптические константы: 
(см. табл.). 

Peacock считает амозит в большей сте
пени самостоятельным минералом, чем 
крокидолит. 

Промышленные месторождения амози
та находятся в районе месторождений 
крокидолита в северо-восточном Транс
ваале (Pietersburg-Lydenburg). Харак
тер залегания пластовых жил амозита 
и вмещающие породы те же, что и у 
крокидолита. Амозит образует иногда 
также мелкопрожил; наблюдается также 
изменение качества по простиранию жи
лы; отдельные, содержащие жилы амо
зита горизонты тянутся иногда на рас
стояния до 30 м. 

Антофиллит. Антофиллит-асбест серо
ватый, буроватый является минералом 
кристаллических сланцев; имеются ука
зания на его происхождение из-оливина; 
тальки являются наиболее обыкновенным 
продуктом превращения антофиллита; 
антофиллит-асбест считается более гиб
ким, чем тремолит-асбест. 

Принято думать, что «massfiber» яв
ляется всегда антофиллитом; следует 
отметить однако, что месторождения 
хризотила в районе Monte S. Vittore 
в 30 км к северу от Турина и в рай
оне East Broughton (Quebec) в Канаде 
по' своей текстуре приближаются к типу 
«massfiber». 

Мировая добыча антофиллит-асбеста 
является весьма незначительной по сра
внению с добычей крокидолита и амо
зита. 

На основании рентгенографического 
изучения расположения атомов в кри
сталлах антофиллита В. Е. Warren и 
D. J. Modell (1930 г ) дают для этого ми
нерала формулу 

H , M g 7 (SlO g), или (ОН), Mg, . Si, 0 „ . 
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Np Nm Ng Ng — Np Плеохроизм 
Ориенти

ровка 

Franklin К. С. 

1,6288 1,6301 1,6404 0,0116 Nm = b 

Ng == с 

Ферроантофиллит . . 

Idaho 

1,668 1,685 0, 017 Np — бледнобуро-зеле-
ный 

Ng — темнобуро-зеле-
ный 

N9= с 

Penge Tr. 

1,675* - — 1,702 

/ 

0,027** Np = Nm — бледнозе-
леновато-
бурый 

Ng — блемобуровато-зе-
леный 

Ng = c 

Kalkfontein С. P. 

1,663* — 1,680 0,017** Np — Nm — серова o-
зеленый 

Ng — травянозеленый 
Ng = c 

Fiskernas Gr. 

1,623 1,636 1,644 0,021 Nm — Ъ 

Ng = c 

* Np -|- N711 ** Ng- Np - f Nm 

Основная ячейка антофиллита содер
жит 4 молекулы (ОН), M g 7 S i 8 0 3 2 , или 
8 атомов (ОН). 28 атомов Mg, 32 атома 
Si и 88 атомов. Онтофиллит асбест дает 
характерную рентгенограмму волокни
стых минералов; длина его кристалли
ческой ячейки по направлению волок
нистости с определяется в 5,27 А°, по 
направлению Ъ — в 17,9 А° и по напра
влению а — в 18,5 А°. 

Упомянутые авторы образование воло
книстой структуры параллельно кри
сталлографической оси с объясняют на
личием в этом направлении удвоенной 
против пироксенов цепи атомов крем
ния и кислорода. Тесная связь с тремо
литом выражается в удвоении длины А 0 

по направлению оси а (а1) основной 
ячейки. W. Kunitz (1930 г.) устанавливает 
на основании новых данных изоморф
ный ряд антофиллит — куммингтоннт — 
грюнерит (H a Fe 7 Si 8 0 2 4 ) и дает в диа
грамме связь между оптическими свой
ствами разных минералов этого ряда н 

величиной. показателей преломления. 
Химический состав антофиллитов по 
новым данным следующий (в процентах): 

SiO, - 51.1 58,9 
А 1 2 б 8 0,7— 2.6 
F e 2 O s . . . . . . . . . 0,5 - 1 2 
FeQ 6.0-24 8 
МпО 0 3—2,0 
MgO . • 16,4-30,8 
CaO 0,5— 3,4 
Na 2 0 0 , 2 - 0,4 
H , 0 2 , 3 - 2 , 6 
P". 0,3 

Doelter различает бедные глиноземом 
антофиллиты cocTaBa7(MgSi03)(FeSiOs)— 
— 5(MgSi0 3 ) (FeSiO s) и богатые глино
земом гедриты, последние бедные желе
зом и 6ordTbie железом. 1 

Куммингтоннт занимает промежуточ
ное положение. От других амфиболов 
антофиллиты и куммингтониты отлича
ются весьма низким содержанием СаО. 
Для некоторых куммингтонцтов. харак
терно сравнительно большее содержа-

1. 
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ние МпО. В последнее время описаны 
содержащие марганец антофиллит-асбе
сты Чехо-Словакии. 

Кислотоупорность антофиллит-асбеста, 
определенная путем его обработки в тече
ние 12 час. концентратом НС1, дала по
терю в весе для двух испытанных образ
цов 1,39 и 1,26%- Потеря после прока
ливания при 900° до постоянного веса 
для тех же образцов составляла 1,31 и 
1,33°/0. Имеются наблюдения, что анто
филлит при красном калении остается 
неизмененным. Перед паяльной трубкой 
он плавится в черную эмаль, магнитную 
при большем содержании в нем железа. 

По диаграмме Kunitz с содержанием 
железа Ng увеличивается у антофиллита 
от 1,62 до 1,71; iVro — от 1,62 до 1,68 и 
Np от 1,60 до 1,67; Ng — Np= 0,013 — 
0,024; b*=Nm; c = Ng. 

Д л я месторождений антофиллита из
вестны все текстурные типы, а имен
но поперечно-волокнистый тип, про
дольно-волокнистый и радиально-волок-
нистый («massiiber»). 

Peacock и Slavik (1928) отмечают 
первый для железистого, второй для 
марганцевистого антофиллитовых асбес
тов их поперечно-волокнистую текс
туру. 

Месторождения антофиллита в Georgia 
(Sal. Mountain, Hollywood) находятся 
в амфиболитизированных перидотитах 
или амфиболитизированных пироксени-
тах, ассоциированных с докембрий-
скими гнейсами. 

По наблюдениям Hopkins материн
скими породами антофиллит-асбестов 
являются энстатитовые и энстатит-оли-
виновые породы. Hopkins считает изме
нение энстатита происшедшим без при-
вноса и выноса материала; зарождение 
антофиллита происходит во многих пун
ктах породы. Рудные тела' радиально-
волокнистого антофиллит-асбеста име
ют в Georgia неправильную или грубо 
эллипсоидальную форму около 25 м X 
X 18 м X 18 м; порода обычно не яв
ляется твердой, но является вязкой. 
Волокна расположены группами; пучки 
в среднем равны 10 мм в длину, достигая 
иногда и 25 мм. Волокна хрупки. Волок
нистость антофиллита повидимому уве
личивается путем гидратации в зоне вы
ветривания. 

Массы антофиллит-асбеста окружены 
сланцеватыми талько-хлоритовыми ото
рочками. Асбестовая руда в Georgia 
дает до 95°/ 0 волокна из всей рудной 
массы, в то время как хризотила обычно 
извлекается в Канаде всего только около 
5%. По наблюдениям Gordon S. G. (1921) 
антофиллит может образоваться и в сер
пентине действием гидротермальных 
растворов в течение последних стадий 
албитизации породы или внедрения в 
породу пегматитов. Имеются указания 
в литературе и на серпентинизацию ан
тофиллита (Doelter, 1903). 

Антофиллит-асб ст, употреблявшийся 
в качестве кислотоупорного, встречается 
в раздробленных зонах серпентина Ав
стралии; от данных среднего состава 
антофиллита он отличается содержанием 
F e 2 0 3 = 4,6°/о и + Н 8 0 = 4,0%. 

В Саксонии (Beck, 1891) антофиллит 
образуется путем выветривания актино-
литовых сланцев, которые произошли 

. путем контактного метаморфизма из 
диабазовых туфов. 

В серпентинах Trinity County Calif 
были недавно обнаружены короткие по
перечно-волокнистые жилки темнозеле-
ного, нерастворимого в кислотах, но 
плавящегося с окрашиванием в желтый 
цвет пламени асбеста, который был 
назван натровым антофиллитом ь («Атег. 
Miner», 1930). 1 _ i 

В восточной 'Финляндии на северном 
берегу озера Saima" антофиллит-асбест 
типа «massfiber» составляет 30% породы 
и служил предметом эксплоатации и 
экспорта в Германию. 

R. Stoppenbeck1 описывает несколько 
близлежащих месторождений асбеста 
в бывшей германской восточной Африке, 
находящихся в содержащих хлорит анто-
филлитовых амфиболитах среди гнейсов 
и слюдяных сланцев, содержащих отча
сти актинолит. Асбест встречается как 
в форме спутанно-волокнистых масс, так 
и в форме параллельно-волокнистых жил, 
причем наблюдаются все переходы от 
первого текстурного типа ко второму. 

Для первого текстурного типа автор 
устанавливает на основании химических 
анализов и изучения микроструктуры 
происхождение антофиллит-асбеста пу-

1 «Zeitschrift, GeoU 40, 49—53, 1332. 
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тем выветривания антофиллита. Такой 
асбест образовался путем перекристал
лизации на месте. Жилы антофиллита 
с параллельно-волокнистой текстурой 
автор считает образовавшимися одно
временно с образованием антофиллита 
в кристаллических сланцах района в ка
честве минерала средней зоны динамо-
метаморфизма при участии гидротер
мальных растворов. Асбестизация этого 
антофиллита происходила однако уже 
впоследствии в зоне выветривания. Та
кого рода образования по Hall не встре
чаются глубже 7—8 м. В связи с пло
хим качеством волокна описываемое 
месторождение практического значения 
не имеет. 

Антофиллит-асбест в Idaho образует 
несколько продолговатых включений 
около Kamiath, где он встречается в ка
честве продукта гидротермального мета
морфизма ультраосновных пород, глав
ным образом дунита, замещая оливин. 
Пучки волокон, расположенные ради-
ально, дают в сечении розетки. 

Парагенетически с антофиллитом в из
мененных породах находятся тальк, кар
бонаты и пирит. 

Давший минералогическое описание 
месторождений A. I . Anderson (1931) 
полагает, что существовавшие высокая 
температура и большое давление в на
чальных стадиях метаморфизма пород 
содействовали образованию антофилли
та, а не серпентина, образующегося при 
более низких температурах. 

Тремолит-актинолит. Актинолит отли
чается от тремолита содержанием FeO, 
замещающим MgO в его составе. Тре
молит и актинолит связаны между собой 
постепенным переходом и образуют в ми
нералогии один изоморфный ряд, 1 . 

Группа амфиболов тремолит-актино-
лита постепенными переходами от нор
мального призматического габитуса че
рез столбчатый, тонкоигольчатый свя
зана с волокнистыми разностями тремо
лит-асбеста и актинолит-асбеста. Эти 
асбесты отличаются от хризотила и 
крокидолита большей хрупкостью, от
части являются полуволокнистыми. Эти 
асбесты образуют преимущественно про-

1 Винчель предлагает актинолит называть фер-
ротремолитом. 

дольно-волокнистые жилы. Безжелези
стые белые тремолит-асбесты пред
ставляют какой-то специальный ин
терес для промышленности, очевидно 
для электротехники. Эдиссон направлял 
через Амторг в Институт прикладной 
минералогии специальный запрос по во
просу о тремолит-асбесте в СССР, что 
возможно было вызвано упоминанием 
в журнале «Electriciant» (1929) о нали
чии этого минерала в СССР. 

Мировая добыча в настоящее время 
тремолит-актинолит-асбестов незначи
тельна, хотя может быть и превосходит 
добычу антофиллита. Сюда относится 
часть сильно упавшей за последнее вре
мя продукции Италии, имевшей в 1929 г. 
150 предприятий и добывшей около 
2 600 т асбеста в волокне, а в 1930 г. 
имела только 37 предприятий и добыла 
асбеста в волокне около 700 т и асбе
ста в порошке (асбестина) около 100 т. 

Сюда же относится небольшая добы
ча фильтровального асбеста в штате 
Maryland (Pylesville) и асбестина в Авст
рии (Rechnitz). В конце 1930 г. образо
валось предприятие в штате Washington 
«Asbestos Talc Products)). Название это
го предприятия отражает тесную па-
рагенетическую связь тремолит-актино
лит-асбестов с месторождениями талька. 
Эта связь отчетливо проявляется на 
Урале. 

Здесь не указывается, какие виды 
асбеста и в каком количестве добыва
ются на Дальнем Востоке. 

Кристаллическая ячейка тремолита 
имеет размеры а = 9,8 А°; & = 17,8 А 0 и 
с = 5,3 А°; р = 73° 58' Ячейка содержит 
две молекулы состава 

C a 2 M g 5 ( S i A , ) 2 ( O H ) 3 

Изоморфный обмен атомных групп 
(CaMg) и (NaAl) связывает безглинозе
мистые тремолиты и актинолиты с глау-
кофаном. 

Состав тремолит-актинолит-асбестов 
в процентах колеблется для приводимых 
Merrill (1895) 16 анализов 

для S I 0 3 .* 53,4—59,7 
. А 1 2 0 3 0,5— 6,6 
. FeO 1,1—18,2 
• СаО 9,7—14,7 
» MgO 9,5—23,9 

пот. при прокал 0,2— 5,0 
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Отношение Са : MgO соответствует 
в большинстве случаев 2 : 5. В таблице, 
даваемой Kunitz (1930), амфиболы с 
содержанием FeO в Mol % ниже 1,4 отно
сятся к тремолитам. 

Тремолит-актинолит-асбесты плавятся 
ниже антофиллит-асбестов. 

Актинолит-асбест (Ontario) и тремо
лит-асбест (Scheffield) дали после обра
ботки их концентрир. НС1 в течение 
12 час. одну и ту же убыль веса, а именно 
0,7°/ 0; между тем как при прокаливании 
первого при 900° до постоянного веса 
он потерял в весе 4,6°/ 0, второй при 
тех же условиях опыта — всего только 
0,2%. 

После прокаливания оба образца стали 
твердыми; второй легко разламывался. 

Несомненно, свойства асбестов зависят 
и от состава амфиболов и от степени 
их асбестизации, которая не все1да сов
падает с гидротацией. 

W. Kunitz дает для ряда тремолит-
актинолитов следующие колебания пока
зателей преломления, которые в зависи
мости отсодержания железа повышаются: 
Np от 1,60 до 1,67 и Ng от 1,63 до 1,68 
для угла с Ng, который с повышением 
содержания железа уменьшается (18—0е"). 

На основании ранее высказанных сооб
ражений угол у тремолит-асбестов может 

л 0 - 1 8 ° . Q 0 быть р а в н ы м — g — = 0—9 . 

Д л я тремолита при FeO = 0,3 ± °/ 0 

Ng=\,63\ при FeO = 0,8 =t °j0Ng = 
= 1,65. Winchell принял полную смешива
емость между антофиллитом и актино-
литом и вычислил кривую, представля
ющую связь между содержанием СаО 
и показателем преломления («Атег. Journ. 
of Seience», v. 7, p. 287, 1924). 

Тремолит и актинолит-асбесты образу
ются в амфиболитизированных перидо
титах и пироксенитах преимущественно 
в форме продольно-волокнистых жил. 

Хлопьевидные пучки асбестов иногда 
достигают размеров 0 6 — 0,7 м, но если 
эти пучки расщеплять на меньшие раз
меры, то можно убедиться, что длина 
их с диаметром пучков уменьшается; 
из этого следует, что длинные пучки 
образованы из налегающих друг на друга 
более коротких волокон. 

№ 1 

Из месторождений асбестов Италь
янских Альп (floss fiber, grey fiber) не 
все повидимому даюг тремолит-акти-
нолит-асбест—они встречаются как в из
мененных амфиболитах, так и в серпен
тинах (Pietre verde является их родиной). 
Автор этой статьи не мог найти в ли
тературе хороших петрографических 
очерков этих месторождений. Hintze 
указывает, что асбесты весьма разнооб
разны по составу и встречающиеся техни
ческие их анализы соответствуют этому 
положению. 

Некоторые указания об этих асбестах 
можно найти в статье «Allegra Ettore», 
помещенной в Трудах Интернациональ
ного горного конгресса, происходившего 
в Бельгии (Liege) в 1930 г. 

В статье проф. P. Vinassa de Regny 
(La minera Italiana XI, № 6, 1927) 
дается описание своеобразного место
рождения хризотил-асбеста'. 

Итальянцы рекламируют применение 
своего плохого асбеста в дорожном деле. 

Хрупкий актинолит-асбест Корсики, 
так же повидимому как и многие италь
янские, встречается в связи с серпен
тинами. Жителями он употребляется вза
мен пакли. 

В Швейцарии (Poschiavo) в темнозе-
леном серпентине в связи с массами 
плотного нефрита находился также и ак
тинолит-асбест (Nephritasbest), асбести-
зированный нефрит, шедший на размол. 

В том же серпентине находился однако 
м е л к о - и длинноволокнистый (вероятно 
продольно-волокнистый) хризотиловый 
асбест (О. Schmidt, 1917). 

Так называемый «микроасбест» в Авст
рии находится около местечка Rechnitz, 
недалеко от венгерской границы, где 
кроме поперечно- и продольно-волок
нистых хризотиловых асбестов, связан
ных с серпентинами, среди хлоритового 
сланца встречается также и актинолито-
вая спутанно-волокнистая порода. 

Влад' лец месторождений выпускает 
продукт под названием «микроасбест», 
повидимому смешивая асбесты хризо
тиловый с актинолитовым. 

Весьма выветрившиеся породы, со
держащие микроасбест, подвергаются 
обогащению мокрым способом. Описа-
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ние этого процесса можно найти в 
статье инж. F. Cordes 1. 

Другое разрабатывавшееся месторож
дение тремоллт-асбзсга Австрии нахо
дится около курорта Bad Gastein в 
Альпах. 

Жила, содержащая асбест мощностью 
от 0,5 до 3,5 м, находится здесь среди 
тонкослоистого известково-слюдяного 
сланца. Интересно, что пучки асбеста 
здесь находятся в пустотах, образующих 
друзы других минералов. Парагенически 
в жилах находятся одновременно асбести-
зированные и оталькованные сланцева
тые породы, которые добывались для 
перемола на асбестин (Blum, 1922). 

Тремолит-асбест, встречающийся в 
форме продольно-волокнистого волокна, 
разрабатывается в качестве кислото
упорного волокна для химических целей 
в штате Maryland в окрестностях города 
Pylesville. 

По данным Merrill (1895) этот ас
бест содеожит S i 0 2 56,8%, FeO 3,1°/ 0, 
CaO 12,7%, MgO 23,8°/ 0 и при прокали
вании 2,7%. 

Вмещающей асбестовые жилы породой 
являются выветрившиеся гнейсовидные 
сланцы. Некоторые жилы прослежены 
на глубину до 17 м. Растворимость это
го асбеста в серной кислоте составляет 
0,3% («Asbestos», Sept. 1929). В указан
ной статье дается описание приготовле
ния кислотоупорного волокна предвари
тельной обработкой асбеста чистой со
ляной кислотой 

В Шотландии (Balta) актинолит-асбест 
встречается в трещинах диаллагиТа по-
видимому совместно с 'нефритом; в 
Shinness тремолит-актинолит-асбест об
разует поперечно-волокнистые жилы в 
серпентине. 

Данные о кислотоупорности асбестов 
советских месторождений имеются в 
работах Е. Висленевой (Труды Гос. 
института прикладной химии, вып. 8, 
1927 г.), а также в работе В. В. Шеля-
гина и М. А. Ривкиной («Минеральное 
сырье» V I , № 8—9, 1931). 

1 «ВашпагкЬ М 19—21, Leipzig 192S. 
п С 1 М о ™ а к ж е I n d u s t r - а > E n £ - C h e r a - Annal., E d 2, 

Дополнение 
В результате обследовательских ми-

нералого-петрографических работ ИПМ, 
которые велись летом 1932 г. под ру
ководством автора, установлено, что 
на Урале в Сысертской даче имеется 
крупное месторождение антофиллит-ас
беста, а на южном Урале в Средневолж-
ской области, на границе с Башкирской 
АССР, около селения Ишкильдино, на
ходящегося в расстоянии около 30 км 
к северо-западу от станции Сара Орен
бургской железнодорожной линии, одно 
месторождение, кустарно разрабатывае
мое Орским промсоюзом, представляет 
собой месторождение тремолит-асбеста. 

Сысертское месторождение антофил
лит-асбеста находится в расстоянии около 
17 км от станции Мраморской, Сверд-
ловско - Челябинской железнодорожной 
линии. Асбестовой рудой является гор
ная порода, состоящая из антофиллит-
асбеста,чешуйчатого талька и карбоната, 
вероятно магнезита. Асбестизированная 
порода представляет контактовую зону 
на границе амфнболовых пород с грани
том; размеры этой зоны по поверхности 
составляют: в длину около 1 ООО м, в 
ширину около 200 м. Прочность анто
филлит-асбеста по первоначальным дан
ным, полученным ИПМ сотрудницей 
Шихобаловой, заставляет его отнести 
к полуломким. Кислотоупорность сы-
сертского асбеста также по предва
рительным данным, полученным в ИПМ 
А. Н. Бочаровой, приближается' к кис
лотоупорности крокидолита. От дейст
вия соляной кислоты (уд. в: 1,19) сысерт-
ский антофиллит-асбест при нагревании 
его в течение 24 час. на водяной бане 
теряет 4 ,1% от действия азотной кис
лоты .(уд. в. 1,4) 4,3% и от действия сер
ной кислоты (уд. в. 1,41) 4%. 

Сысертское месторождение асбеста 
при рациональной постановке обога
щения породы может дать три полезных 
ископаемых: антофиллит-асбест, чешуй
чатый тальк и наверно еще магнезит. 
По данным предварительного минера-
лого-петрографического обследования 
месторождения, проведенного А. В. Крю
ковым, в комплексе пород месторожде
ния находятся еще 2 полезных ископае
мых, а именно вермикулит и гранат. 

http://Cord.es1
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П. Н. Марков и И. И. Орешкнн 

Марганцевые месторождения близ горы Магнитной 
(Из работ ИПМ) 

В в е д е н и е 
Институтом прикладной минералогии 

изучение горы Магнитной было начато 
весной 1926 г., когда им были органи
зованы разведочные и поисковые рабо
ты на г. Магнитной и в ее окрестностях 
по железным, марганцевым, хромовым 
рудам и другим полезным ископаемым, 
необходимые для постройки и работы 
Магнитогорского завода-гиганта. Эти 
работы институтом продолжались до 
1927 г. 

Месторождения марганцевых руд 
южного Урала, как это неоднократно 
упоминалось в геологической литерату
ре 1 , связаны обычно со слоистыми крем
нями, яшмами и кварцитами. Поэтому 
поисковые работы на эту руду произво
дились в районе г. Магнитной, в местах 
распространения яшм, в 20—30 км к 
востоку от горы. 

Весной и летом 1926 г. были обследо
ваны 3 месторождения марганца, 2 из 
которых были открыты партией инсти
тута. I 

В 1928 г. было обследовано Ниэзгу-
ловское месторождение марганца. 

Ниже приводятся результаты изуче
ния этих 4 месторождений, которые по 
условиям залегания очень сходны меж
ду собой. ,_, , \М 

Краткий геолого-петрографический очерк 
I . Месторождение марганца у хутора Жилко-

баева на р. Бай-Бахте 

Два описываемых месторождения 
марганца находятся на левом берегу 
Бай-Бахты магнитного района, в 35 км 
к востоку от г. Магнитной. 

Рельеф местности близ хутора Жил-
кобаева однообразен. Он выражается 

1 К. И. Богданович. Мяргаибц в России. КЕПС, 
т. IV , в. III, 1920. 

А. Ю. Серк. Марганец. О б з о р минеральных 
ресурсов СССР в 1927 г. Геолком. 

чередованием невысоких пологих хол
мов с небольшим понижением. Отметки 
вершин холмов над уровнем р . Бай-Бах
ты у хутора Жилшбаава не превышают 
50 м. 

Окрестности хутора Жилкобаева 
(рис. 1) сложены главным образом ура-
литизированным пироксеновым порфи
ритом. Порфирит содержит в себе ко
роткие и длинные дейки,; а также зна
чительные массы гранитового порфира, 
вытянутые в юго-западном — северо-во
сточном и юго-восточном — северо-за
падном направлениях. Порфириту же 
подчинены массы змеевика, находящего
ся к югу от мазара в 1% км, и окрем-
нелого туфа близ мазара к югу от не
го, и кроме того в нем содержатся не
значительные массы уралитизировань 
ных пироксенита и диабаза. Близ маза
ра (киргизского кладбища) среди пор
фирита встречаются глыбы и участки 
среднедевонских яшм. со скоплениями р 
отдельных местах рудных марганце
вых минералов (марганцевое месторож
дение № 1). К юго-западу ют мазара в 
V/2 км, в юго-западной части вытянуто
го в северо-восточном — юго-западном 
направлении холма сложенного гранито
вым порфиром, имеется второй участок 
скоплений рудных марганцевых мине
ралов среди темной, почти 'черной пи-
роксено-кварцевой породы (марганце
вое месторождение № 2). 

Среди гранитовюго порфира [встреча
ются незначительные массы сиенита к 
востоку и юго-востоку о т месторожде
ния № 2. 

Наиболее распространенной породой 
в описываемом районе является сильно 
уралитизированный пироксенювый пор
фирит. Он представляет плотную мелко
кристаллическую темную зеленова
тую породу с хорошо заметными иног
да порфировыми выделениями роговой 
обманки; иногда среди темной мелко
кристаллической массы встречаются 
светлые, бледнозеленоватые и зелено
ватые вкрапленники измененного поле-
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вого шпата и мелкие неровные прожил
ки кварца. Изучение шлифов позволи
ло установить следующие минералы, со
ставляющие породу. 
Внрапленнинн 

1. Некрупные кристаллы плагиокла
за, сильно измененного процессами хло-
ритизации и серитизации. В отдельных 

местах плагисклаз незначительно про
питан мелкими зернышками роговой 
обманки и биотита. 

2. Некрупные кристаллы моноклини¬
ческого пироксена (авгит с углами уга
саний 40—45°) в большинстве случаев 
замещенного уралитом. 

Уралит представлен зернами непра
вильной формы, чаще удлиненной. 

ВЯ Д„.„,„ 

' S3 3.ииЛЛ 

НОС»' 

•jupttjiwm: 

Ряс. I . Геологическая карта мест
ности близ хутора Жилкобаева 

магнитного района 

Минеральное сырье № 1 
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3 и 4. В незначительном количестве 
встречаются зерна хлорита и мелкие 
зерна кварца. Присутствуют апатит и 
магнетит. 

Основная масса сильно изменена вто
ричными процессами хлоритизации и 
серицитизации и состоит главным обра
зом из плагиоклаза с примесью магне
тита. 

Структура основной массы затемнена 
и не поддается точному определению. 
Повидимому чаще всего структура ми-
кролитовая; иногда она имеет спутан
но-волокнистый характер. 

Довольно многочисленные обнажения 
порфирита позволяют выделить следую
щие главные системы трещиноватости: 

1) 1 5 0 - 1 7 0 ° /_1Ъ° С В - 9 0 ° 
2) 190—220° Z 7 5 ° Ю В - 9 0 ° 

Повидимому с этими трещинами свя
зана интрузия гранитового порфира, 
разделившая порфиритовый массив на 
несколько отдельных частей. Таких ча
стей в описываемом районе три: восточ
ная, занимающая примерно половину 
всего района, западная и северная. 
Связь интрузии гранитового порфира с 
главной трещиноватостыо особенно хо
рошо заметна в простирании дейки пор
фира к западу от мазара (рис. 1). 

Находящийся среди кварцита порфи
рит (к югу от марганцевого месторож
дения № 2) изменен в контактовую рого-
вообманково-эпидотовую породу, со
стоящую из эпидота; разрушенного пла
гиоклаза, роговой обманки, пироксена 
(мало), апатита и титанита. Подобная 
контактовая порода наблюдается к во
стоку от месорождения № 2, близ кон
такта порфирита с гранитовым порфи
ром. 

В отдельных -местах на обследован
ной площади ясно наблюдаются не
сколько окварцеванные порфириты. В 
одних случаях окварцевание порфирита 
не пошло дальше образования доволь
но крупных неправильной формы зерен 
вторичного кварца (обнажение к восто
ку, в 75 м от края болотца); в других 
случаях окварцевание порфирита было 
так сильно, что он совершенно потерял 
свой габитус, превратившись в роговик. 

Туф в обследованном районе бься 
встречен на участке к востоку от сред
ней части гранитово-порфировой дей
ки, у марганцевого месторождения № 1, 
в виде незначительной массы, подверг
шейся, также как и некоторые участки 
порфирита, окремневию. Состоит он 
главным образом из мелких, чаще 
удлиненных обломков ,роговой обман
ки, незначительного количестве округ
лых зерен кварца и зернышек магнети
та. Туф—той же магмы, что и порфирит. 

Уралитизированный пироксенит встре
чен был на участке к северо-востоку, от 
края болотца в 150—200 м. Он пред
ставляет незначительной величины мас
су среди порфирита. Петрографический 
состав его следующий: главную массу 
породы образуют кристаллы монокли
нического пироксена (авпита); затем — 
роговая обманка (актинолит), которая 
его замещает, хлорит и кристаллики 
магнетита. i 

. Уралитизированный диабаз встречен 
*был в 0,5 км к юго-западу от месторож
дения марганца № 1. Он образует по-
видимому незначительных размеров мас
су среди порфирита. Петрографический 
состав его следующий: плагиоклаз ча
стично хлоритизирован и серицитизи-
рован, зерна уралитовой роговой обман
ки, разрушенного пироксена, кварца и 
кристаллики магнетита. ' 

Змеевик залегает в 1 км юго—юго-во
сточнее мазара среди порфирита значи
тельной массой, вытянутой в меридио
нальном направлении. Иногда в нем со
держатся тонкие (до 1,5 мм) прожилки 
асбеста и незначительных размеров ско
пления магнитного железняка сегрега
ционного типа. 

Гранитовый порфир хорошо просле
живается не только по обнажениям в 
Еерхних частях образованных им грядок 
и продолговатых холмиков, но и по 
многочисленным мелким и иногда до
вольно крупным каменоломням. Он 
представляет породу серого и светлосе
рого, иногда слегка розоватого и зеле
новатого цвета. Светлыми составляющи
ми минералами в нем являются главным 
образом полевой шпат (плагиоклаз-
альбит) и в очень незначительном коли
честве кварц, темный минерал биотит. 
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Основная масса состоит из полевого 
шпата, кварца, биотита и магнетита; 
структура основной массы микрограни
товая. Иногда норфир пересечен тон
кими жилками кварца. 

Извержения гранитового профира об
разовали в порфиритовом массиве зна
чительные массы и дейки, разделившие, 
как сказано выше, порфиритовый мас
сив на несколько частей (рис. 1). 

Гранитовый п о р ф и р близ месторож
дения марганца № 2 частично превра
щен в березит. Эта порода состоит из 
некрупных зерен мусковита, полевого 
шпата и кварца и имеет микрогранито
вую структуру. 

К востоку и юго-востоку от месторож
дения № 2 среди гранитового порфира, 
прикрытого в этой части наносами, за
легают незначительные массы сиенита 
(в одном случае в виде жилы), который 
состоит из ортоклаза, альбита, кислого 
олигоклаза, микроклина, роговой об
манки, антипертита, кварца (очень ма
ло) и магнетита. Структура породы ги-
пидиоморфно-зернистая, в жильном сие
ните—панидиоморфная. 

Яшма залегает сравнительно неболь
шими массами среди порфирита и пред
ставляет очень прочную породу, места
ми раздробленную на мелкие угло
ватые обломки красного и черного цве
та, причем красный цвет преобладает. 
Местами в яшме содержатся тонкие 
жилки кварца и участки, окрашенные в 
зеленый цвет от присутствующего эпи-
дота. Близ рудной залежи в яшме име
ются тонкие неровные жилки рудных 
марганцевых минералов; часто рудный 
материал содержится в яшме в рассеян
ном состоянии в большом количестве. 
Местами в этой породе содержатся зна
чительные количества магнетита, при
сутствие которого можно определить 
магнитной стрелкой компаса. 

В мелкозернистой кварцевой массе со
держатся мелкие (0,01—0,02 мм) кри
сталлы магнетита, реже пылевидные 
скопления бурого и красного железняка 
и в незначительном количестве удлинен
ные зерна актинолита. Часто среди мел
козернистой кварцевой массы находятся 
круглые и несколько вытянутые зерна 
кварца величиной в 0,05—-0,2 мм, со

стоящие из неодновременно угасающих 
частей. Это повидимому псевдоморфозы 
кварца по радиоляриям и губкам. 

По контакту с порфиритом яшма в 
отдельных местах превращена в эпидо-
то-кварцевую породу, которая состоит 
(под микроскопом) из мелкозернистой 
кварцевой массы с участками более 
крупных кварцевых зерен и мелких и 
иногда довольно крупных кристаллов 
эпидота. Порфирит нередко в ' кон
тактах с красными и черными яшмами 
обогащен кварцем с постепенным пере
ходом в темнозеленую и розоватую ро-
говиковую породу. 

Скопление рудных марганцевых ми
нералов среди яшмы в виде отдельных 
участков образует рудную залежь — 
месторождение № 1. 

Кварцит, среди которого находится 
месторождение № 2, развит на площади 
приблизительно 300X200 м среди пор
фирита, близ контакта его с порфиром. 
Эта порода состоит из крупных (реже 
мелких) зерен кварца, содержащих мел
кие многочисленные кристаллы магнети
та. В кварцевой массе содержатся в не
значительном количестве корродирован
ные зерна пироксена (диопсид). Пирок
сен местами частично разрушен с обра
зованием темной рудной массы. 

Кроме пироксена в кварцевой массе 
в очень незначительном количестве со
держатся мелкие зерна рутила, апати
та, редко флюорита и чешуйки муско
вита. 

Кварцит—осадочная порода, подверг
шаяся воздействиям магмы порфирита, 
пневматолитовых эманации и гидротер
мальных растворов. 

Пост-вулканические процессы были 
широко развиты в описываемом районе; 
следы этих процессов наблюдаются на 
различных участках района в виде ча
стичных силификации и кальцитизации 
порфирита, туфа и змеевика и берези-
тизации гранитового порфира. 

Среди кварцита, в северном его участ
ке, близ контакта его с порфиритом за
легает незначительных размеров масса 
пироксенита со скоплениями в ней руд-* 
ных марганцевых минералов — место
рождение марганца № 2. В этой массе 

3* 
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наблюдаются различные количественные 
соотношения между пироксеном и руд
ным материалом; в случае значительно
го преобладания последнего порода 
является уже «рудой. 

Пироксенит состоит из диопсида и 
родонита. 

И в этом месторождении скопления 
рудных марганцевых минералов также 
связаны со среднедевонскими породами, 
но более сильно метаморфизованными, 
чем типичные яшмы. 

Подводя итог обзору геологи
ческого строения описываемого рай< 
она, следует подчеркнуть наличие до
вольно интенсивного воздействия древ
них изверженных пород на остатки оса
дочных толщ; при этом необходимо 
учесть и то обстоятельство, что остров
ки яшм, сравнительно небольшие по раз
мерам площади (от нескольких квадрат
ных метров до 5 тыс. м а и максимум 
до 0,5 км 2 ) , подвергались воздействию 
горячих масс порфиритов еще до разде
ления их гранито-порфировыми интру
зиями, которое наиболее интенсивно 
сказалось на маленьких и средних по ве
личине глыбах яшмы, тогда как боль
шие массы получили главным образом 
лишь контактовое изменение со сто
роны порфирита. Именно это воздей
ствие порфирита на яшмы и является 
основным фактором, обусловившим хо
тя и незначительные и неглубокие пе
ремещения компонентов в обеих груп
пах пород, но достаточные для наблю
даемых скоплений марганцевых мине
ралов в районе указанных месторож
дений. 1 

I I . Гумбейское месторождение марганца 

Гумбейское месторождение марганца 
(№ 3) находится на правом берегу р. Гум-
бейки, на юго-восточном склоне холма, 
в 3—4 км к юго-западу от пос. Требия, 
близ дорог из пос. Требия в пос. Ново
буранный. 

Окрестности месторождения, обсле
дованные на площади в 1 км 2 , сложены 
такими же породами, к£.к и окрестности 
хутора Жилкобаева: уралитизирован-
ным пироксеновым порфиритом, яшмой 
и гранитовым порфиром (рис. 2). 

Наиболее распространенной породой 
в районе Гумбейского месторождения в 
пределах обследованной площади явля
ется также уралитизированный пироксе-
новый порфирит, который местами со
держит мелкие неправильные прожилоч
ки кварца. 

Среди порфирита в виде отдельных 
участков залегают яшмы красного и ре
же зеленоватого цвета. Самый! значи
тельный участок яшмы имеет площадь 
около 125 тыс. м 8; он слагает вершину 
холма, на котором находится место
рождение марганца, и верхние части 
восточного и юго-восточного его скло
нов. 

К югу от вершины холма среди пор
фирита имеются отдельные небольшие 
участки яшм площадью до 1 500 м : . Яш
мы в отдельных местах сильно раз
дроблены. ' ' v 

К юго-востоку, югу и юго-западу от 
вершины холма среди порфирита зале
гают 3 дейки гранитового порфира, об
разующее местами пологие невысокие 
(до 0,5 м) длинные грядки. Мощность 
дейк около 15 м. 

Гранитовый порфир местами содер
жит тонкие (5—10 мм) кварцевые жилки. 

Выхода на поверхность марганцевой 
руды были обнаружены в виде неболь
ших участков оруденений в яшме, ана
логичных тем, которые наблюдаются в 
Бай-Бахтинском месторождении. 

Поисковыми и| разведочными выра
ботками в яшме вместе с участками 
марганцевой руды были вскрыты жилы 
породы, разрушенной в рыхлую каоли
новую массу желтого, серого и в от
дельных местах розового, , красного и 
других цветов. 

Скопления марганцевой руды распо
ложены главным образом полосами 
вдоль жильных тел, прорезающих яшмы. 

Здесь мы имеем довольно яркие сле
ды влияния жильных пород полевошпа
тового типа на образование сконцен
трированных скоплений марганцевой 
руды. / 

Жилы имеют различную мощность— 
от дециметра до нескольких метров. 
Простирание жил близко к северо-во
стоку— юго-западу, падение крутое и 
пологое, чаще на северо-запад и реже 
на юго-восток (рис. 9). 1 
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Местами рыхлая порода сохранила в которой среди темносерой рыхлой 
ернистоестроение изверженной породы, массы выделяются светлые зерна каолина. 

чертил £ /СалшлИ* 

Рис. 2. План месторождения марганцевой руды на р. Гумбейке 
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Возрастные соотношения пород в 
районе всех трех описанных месторож
дений следующие. 

По Ф. Чернышеву яшмы являются из
мененными радиоляриевым илом палео
зойского моря. Они содержат иногда 
огромное количество панцырей радио
лярий и 'Сферических скоплений — за
полнений кремнеземом пустот от скеле
та радиолярий. 

А. Н. Заварицкий относит яшмы к 
среднедевонскомучГ.озрасту 1. 

Порфирит и е :о туф, в которых 
яшмы залегают в.миде отдельных боль
ших и малых глыб,— более молодые 
образования, чем яшмы. Залегание яшм 
глыбами и островами! произошло пови-
димому вследствие того, что к моменту 
поднятия основной адагмы, давшей пор
фирита и туфы, эти девонские осадки 
были уже значительно дислоцированы; 
внедрившаяся магма; разъеднила их 
на отдельные участки — глыбы — и ча
стично метаморфизовала, изменив ме
стами по контакту в эпидото-мварцевую 
породу. 

Поднятие грано-гдиоритовой магмы 
в эпоху герцинской складчатости 
обусловило изменение вышележащих по
род поствулканическими процессами, 
эманациямя и термальными растворами; 
гранитовый порфир местами был изменен 
в березит, порфирит — в роговиковую 
и контактовую роговообманково-эпидо-
товую породу, змеевик — в роговик; и 
др. Поднявшиеся от интрузивной мас
сы гидротермальные растворы образова
ли в смежных окрестностях кварцевые 
жилы, местами золотосодержащие, а 
также жилы с шеелитом./ 

Сиенит, залегающий в описывае
мом районе жилой и незначительной 
величины интрузивной массой среди 
гранитового порфира, является образо
ванием еще более молодым. Он свеж, 
полевые шпаты его совершенно целы 
или замещены вторичными минералами 
в очень незначительной степени. Пови-
димому интрузия сиенита -произошла 
тогда, когда поствулканические про-

< цессы уже затихли. 

М А. Н. Заварицкий. 1-й Гумбейский золото
носный район. 

Яшма, порфирит и 'гранитовый пор
фир носят следы тектонических давле
ний. Так порфирит в отдельных местах 
в контактах с яшмой раздроблен, среди 
.элювиальных выходов марганцевой, ру
ды иногда попадаются обломки с зер
калами скольжения. Гранитовый порфир 
также местами сильно раздроблен. 

Ш. Ниазгуловское месторождение марганца 
Ниазгуловское марганцевое место

рождение и рудник находятся в бассей
не р. М. Кизила, правого притока Ура
ла, близ деревни Ниазгулово, в 3,5 км к 
западу—юго-западу от нее и в 37 км к 
юго-востоку о т Белорецкого завода 
<БашАССР). 

Об этом месторождении © геологиче
ской литературе сообщаются следую
щие сведения: 1) о местонахождении ме
сторождения пиролюзита на г. Тайсык-
мас в бассейне р . Кизила, правого при
тока р. Урала, связанном со слоисты
ми кремнями и яшмами, ^ 2) о резуль
татах геологоразведочных работ и хи
мических анализов руд, произведенных 
Белорецким горнозаводским трестом*. 

А. Ю. Серк сообщает о сходных ус
ловиях залегания марганцевых место
рождений Верхнеуральакого района, о б ' 
разующих обычно' штоко- или жило-
образные залежи среди красных или 
красно-бурых яшм, яшмообразных квар
цитов и продуктов « х разрушения. Им 
приводятся следующие данные химиче
ских анализов руды Ниазгуловского 
месторождения № 1 в процентах >(см. 
табл. на 'стр. 40). 

Этими данными ограничиваются пока 
сведения о первом Ниазгуловоэкм ме
сторождении. 

Окрестности Ниазгуловского место
рождения представляют гористую об
ласть (рис. 3). 

Месторождение расположено у за
падной подошвы горы Тайсыкмас, име

ю щ е й абсолютную высоту 655 ял. 

2 См. отчет о деятельности Геологич. коми
тета за 1912 г. в «Известиях геологического 
комететаэ, т. XXXII , 1913 г. 

3 К. И. Богданович. Марганец в Россия. 
КБПС, т. IV, в. 3, 1920 г. 

А. Ю. Серк. Марганец. Обзор мииеральлых 
ресурсов СССР, в. 24. Изд. Геологического! 
комитета, 1927 г. ; и '. 1 ; i ( • 
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Горизонтали проведены через 10,67 (»' е.). 

Рис. 3. Геологическая карта района Ниазгулов-
ского марганцевого месторождения 
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К рис. 3. Разрез по I — II 

300<*_мод урайнем лор 

Со рт 
Мп 

от 

1- й 
2- й 
3- й 

49,60 
39,44 
29,86 

до 

43,15 
30,30 
20,98 

Fe 

от до 

SiOn 

от 

10,43 
15,50 
22,13 

2,38 
3,37 
9,78 

12,30 
20,65 
26,70 

до 

4,58 
8,40 

13,60 

ж запасы руды: 
Разведанный 10 237 т 
Вероятный 20 475 „ 
Возможный * 40 950 „ 

* По современной классификации запасы А«, 
В н С Будущие разведочные работы уточнят 
эти цифры, так как месторождение разведано 
совершенно недостаточно. 

У подножия г. Тайсыкмас и к югу от 
нее местность сложена кварцево-авгито-
вым порфиритом, содержащим незна
чительные массы агломератного туфа 
той (Же магмы, что и порфирит, и глыбы 
яшмы. К западу от г. Тайсыкмас за уз
кой продольной долиной развиты такие 
же агломератные т у ф ы кварцево-авги-
тового порфирита. 

Яшма представляет очень плотную 
мелкозернистую породу желто-бурого, 
желто-зеленого и красного цветов!. Она 
состоит из мелкозернистой кварцевой с 
примесью хлоритовоглиниетой массы. 
В большом количестве встречаются 
сферические кварцевые скопления, круг
лые панцыри радиолярий и иногда спи-
кули губок. j 

Кварцевая масса местами окрашена в 
желто-бурый цвет мельчайшими части
цами окиси Fe. 

Сферические скопления, , являющиеся 
повидимому псевдоморфозами кварца 
по радиоляриям, и панцыри радиолярий 
имеют величину в. диаметре чаще всего 
в 0,06—0,1 мм, реже в 0,1—0,2 мм (см. 
микроф. на рис. 4, 5 и 6). 

Яшма залегает значительными масса
ми, она слагает отдельные вершины, 
имеющие до 100 м относительной высо-

"ты. Обнажения яшмы наблюдаются или 
в виде небольших угловатых глыбовых 
выступов, разбитых трещинами, или в 
виде щебня, состоящего из угловатых 
обломков. Наиболее часто встречаются-
трещиной атости: 

1) 60 —95° г. 64° СЗ 
2) 3 4 0 - 2 4 ° / 90 —80° ЮЗ 

Карьер 1-го Ниазгуловского марган
цевого рудника находится в нижней по
логой части западного склона , г. Тай
сыкмас. Марганцевая руда в карьере за
легает в красной яшме и (сопровождает
ся рыхлой мелкозернистой породой 
желто-серого, красного и оранжевого' 
цветов. 

Кварцево-авгитовый порфирит имеет 
вид плотной мелкокристаллической,, 
темносерой, слегка зеленоватой (от при
сутствия в большом количестве зерен 
хлорита) породы. Иногда ясно наблю
дается порфировое сложение породы с 
вкрапленниками авгита. 

Состав породы следующий: 

Вкрапленники 

1. Идиоморфные удлиненные кри
сталлы плагиоклаза — альбита и аль-
бит-олигоклаза, которые частично за-1 

мещаются хлоритом и серицитом. 
2. Идиоморфные кристаллы монокли

нического пироксена, авгита (углы уга
сания 45 и 50°), удлиненные или окру
гленные в поляризованном свете интен
сивной бурой, фиолетовой, синей н зе
леной окрасок, образующие иногда 
двойники. Авгит частично замещается, 
минералом бледнозеленого цвета ic се
рой интерференционной окраской воло
книстым строением и прямым угасани
ем — хлоритом. 

3. В незначительном количестве име
ются мелкие зерна кварца. 

4. Присутствуют мелкие зерна хлори
та и апатита. , 

Основная масса состоит из мелких, 
большей частью удлиненных кристал
лов плагиоклаза, \ обычно беспорядоч
но ориентированных, измененных п р о -
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цессами серицитизации и хлоригиза-
ции, мелких зерен , авгита, хлорита, 
кварца, магнетита, частично перешед
шего в бурый железняк, и стекла (ма
ло). Структура основной массы мик-
ролитовая, то микрогранитовая, иногда 
шалопилитовая. Часто вторичные про
цессы серицитизации, хлоритизации и 
другие совершенно затемняют струк
туру. 

Выхода порфирита наблюдаются как 
в повышенных, 'так и пониженных ме
стах рельефа. Обнажения порфирита 
имеют вид небольших глыбовых и ре
же скалистых выступов. Порфирит раз
бит трещинами, главные из которых, 
повидимому следующие: 

1) 0 - 2 0 ° Z. 55° ЮВ 
2) 4 8 - 5 8 ° / 34—68° ЮВ 

Туф кварцевон-авгитового порфири
та 'Представляет плотную мелкозер
нистую темносерую, слегка зелеиова-

Рис. 4 

тую породу. Довольно редко в- мелко
зернистой массе породы наблюдаются 
пустотки. , Иногда v ясно наблюдается 
агламератное строение породы, состо
ящей из зерен минералов разной вели
чины и мелких обломков туфа. Порода 
в шлифе под микроскопом состоит из 
обломков минералов!: хлоритизирован-
ного и серицитизированного плагиокла
за (альбит и альбитолигоклаз), хлори-
тиэированного и реже серпентизирован-
ного авгита (с углами угасания АЪ-—53°) 
и в незначительном количестве кварца, 
обломков пароды и цемента. 

Цемент состоит из мелких и беспоря-; 
дочных ориентированных зерен плагио-

Рис. 5 

клаза, авгита, хлорита, кварца и маг
нетита. В отдельных местах каолино
вая и глинисто-пеллитовая масса с об
ломками авгита, плагиоклаза и др. 

Кроме обломков минералов • в состав, 
породы входят еще обломки туфа той 
же лавы в виде мелких участков (лапил--
ли). При наличии их т у ф имеет брек-
чиевидное строение. Отдельные незна
чительные участки в туфе заняты аг-
грегатом кварцевых зерен. 

По отсутствию окатанности облом
ков, отсутствию ископаемых форм и 

Рис. 6 
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•обломков осадочных пород, близости 
порфирита того же состава, что и туф, 
необходимо отнести этот туф к конти
нентальным образованиям. Согласно 
описаниям туфов Б. П. Кротова 1 по от
носительно большой крупнозернистое™, 
отсутствию сортировки зерен и наличию 
лапилли его 'следует отности к агломе-
ратным туфам. 

Яшма описываемой местности имеет 
тождественный состав с яшмой из ок
рестностей хутора Жилкобаева. . 

Условия залегания н запасы руды 
в месторождениях 

Поисковые работы 1926 г. и разве
дочные работы 1927 г., вскрывшие рас
чистками, канавами и тремя разведоч
ными карьерами руду в описанных ме
сторождениях, и геологическое обследо
вание 1-го Ниазгуловского месторожде
ния выявили аналогичные условия за
легания руды в этих месторождениях. 

Рудные тела месторождений Бай-Бах-
тинского и Гумбейского залегают в 
яшме вытянутыми участками. 

В этих участках рудная масса рас
пределена неравномерно: руда , посте
пенно переходит в рудную и пустую 
плотную породы. Рудной породой явля
ется светлая, чаще красная яшма или 
темная мелкозернистая кварцевая по
рода. Эти минералы находятся в породе 
в рассеянном состоянии, в виде участков 
или тонких жилок в 1—10 мм мощности 
и часто сопровождаются мелкими зерна
ми пироксенов — диопсида и редко ро
донита. 

Перейдем к 'отдельным месторожде
ниям. 

Холм, на котором находится место
рождение марганца № 1, вытянут на 
400—350 и и в широтном направлении; 
высота его над уровнем реки Бай-Бах-
ты 38,1 м. Холм сложен главным об
разом уралитизированным перокеено-
вым порфиритом и отдельными участ-

1 Б. П. К—в. Петрографическое исследова
ние южной части Миасской дачи. Казань, 
1915 г. 

ками яшмы. Обнаженные отдельные уча
стки яшмы занимают площадь 400,6 
и 10 тыс. м 5, вытянутые преимуществен
но в широтном и в северо-восточном — 
юго-западном направлениях. В северо
восточной, северной и западной частях 
холма развиты наносы; в южной и во
сточной частях имеются коренные и 
элювиальные выходы пород. 

На вершине холма имеется несколько 
участков красной и темносерой, почти 
черной яшмы в виде полос, вытянутых 
в широтном направлении. Средние части 
этих полос содержат частью марганце
вую руду, частью рудную породу. 

Яшмы, заключающие в себе руду, на 
вершине и восточном склоне холма об
разуют вытянутые в широтном и в се
веро-восточном и юго-западном направ
лениях участки или полосы, вплавлен
ные в уралитизированный пироксеновый 
порфирит. В контакте яшмы с порфи
ритом местами ясно наблюдается частич
ная ассимиляция яшмы порфиритом; 
порфирит постепенно переходит в зеле
новатого цвета роговиковую породу 
(рис. 7). В этом месторождении особен
но ярко наблюдаются, во-первых, тес
ная зависимость между оруденением и, 
во-вторых, между формой контактов 
яшм с порфиритами и размерами вплав-
ленников яшм. 

Оруденение в яшме залегает вытяну
тыми участками или изгибающимися и 
местами раздваивающимися и прерыва
ющимися полосами шириной в 0,5 >— 
2 м; очень часто вдоль контактов с пор
фирита оруденелой является часть яш
мы в самом контакте с «зверженной по
родой, причем не редки случаи про
никновения рудных минералов в самый 
порфирит с окрашиванием его в кра
сноватый и малиновый цвета в резуль
тате этой частичной ассимиляции. Воз< 
можно, что некоторые роговикового 
вида порфириты получились за счет 
целиком ассимилированных небольших 
глыб яшм. В других случаях наблю
дается воздействие в направлении от 
изверженной массы—рудные минералы 
как бы отгонялись от порфирита и рас
полагались полосами на некотором рас
стоянии вдоль контактовой полосы. 
Только в отдельных случаях можно счи-
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тать оруденение в яшме первоначаль
ным скоплением рудных марганцевых 
минералов без некоторых перемещений. 

Рудной породой является светлая, 
чаще красная яшма или темная мелко
зернистая кварцевая порода, . содержа
щая большое количество рудных ми
нералов Мп я Fe, которые находятся в 
породе в рассеянном состоянии в виде 
скоплений и участков или реже в виде 
тонких жилок в 1—10 мм мощностью и 
сопровождаются мелкими зернами пи-
роксенов. 

В отдельных участках яшмы присут
ствует магнетит в очень больших коли
чествах. 

Некоторыми канавами, пройденными 
вкрест протяжения рудоносных полос, 
вскрыты небольшие редкие жилки по
роды, разрушенной в рыхлую светло
серую массу (глинистую). Жилки обыч
но имеют простирание, близкое к ши
ротному, и крутое падение; мощность 
их — от нескольких дециметров до 1 м. 

Они являются разрушенными жильны
ми интрузиями и мощнейшие из них 
также заметно оказывали воздействие 
на расположение рудных минералов в 
яшмах. 

Общая площадь вскрытых канавами 
участков руды и окружающей рудной 
породы равна около 320 м 2 . Запасы ру
ды с содержанием в средней пробе 

МпО 32,98% 
Fe 11 62% 
S l 0 2 22,22%; 

оцениваются в 2 500 т (категория А 2 + В ) . 
Месторождение марганца № 2 распо

ложено в юго-западной части вершины 
невысокого холма, вытянутого в юго-за
падном—северо-восточном направлении, 
высота холма не превышает 25 м над 
уровнем Бай-Бахты. Восточная часть 
холма близ месторождения сложена гра
нитовым порфиром. Западная часть хол
ма сложена темной пироксеново-квар-
цевой породой и уралитизированным 
пироксен'Овым порфиритом. 

Рудное тело, частью выходящее на 
поверхность в виде небольшого бугор
ка, частью скрытое под незначитель-

1 Анализы отдельных образцов руды дали 24 
и 38% МпО при удельном весе 3,5—3,9. В глу
бину месторождение разведамо не- было. 

ными наносами- (0,5—1 м), находится в 
кварците по контакту его с порфиритом 
(рис. 8). 

Кварцит прослеживается по: обнаже
ниям на площади 250 X 200,м, она явля
ется образованием, аналогичным средне-
девонским яшмам, от которых отли
чается большей степенью изменения. 

Марганцевая руда и рудная порода 
(месторождение № 2) залегают в квар
цевой породе в виде 'скоплений непра
вильной формы. Кварцевая и пироксе-
наво-кварцевая породы, представляю
щие темную зернистую неоднородную 
массу темносерого и черного цветов, 
залегают участком, несколько вытяну
тым в северо-восточном — юго-запад
ном направлении, в ,ураиитизирован-
ном пироксеновом порфирите близ 
контакта его с гранитовым порфиром. 
Марганцевая руда, представляющая 
рудную массу среди зернистой квар-
цево-пироксеновой породы, ничем су
щественным не отличается от руды ме
сторождения № 1. 

И здесь местами среди рудной породы 
встречаются жилки породы, разрушен
ной в рыхлую массу. 

Канавы вскрыли участок рудной по-, 
роды и руды среди пироксеново-квар-
цевой породы в виде неровной корот
кой полосы, удлиненной в северо-севе-
ро-восточном — юго-юго-западном на
правлении, площадью около 300 м 2. Руд
ная залежь на глубине, разведана не 
была. 

Площадь рудной залежи 'Приблизи
тельно равна 300 м 2. 

Запас руды с содержанием в вредней 
пробе 

МпО 32,490/0 

Fe Ю,61<у0 

S i O s % 27,42% 

выражается приблизительно цифрой 
3 тыс. т. (категория А 2 + В). 

Вершина и отчасти склоны холма, на 
котором находится месторождение мар
ганца № 3, сложены красной и местами 
темносерой, почти черной яшмой, зале
гающей 'Среди уралитизированного пи-
роксенового порфирита участками пло
щадью около 125 тыс. м 2. Расчистка и 
канавы вскрыли на юго-восточном скло
не холма несколько небольших участков 
марганцевого ор^денения среди ямш по 
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Рис. 9- План месторождения № 3 мар
ганцевой руды на р. Гумбенке маг 

китного района 
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яшнл 
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от tfcnofw mm 

большей части близ контакта яшмы с 
жилами породы, разрушенной в рых
лую каолиновую массу желтого и свет
лосерого цветов (рис. 9). 

Жилы каолиновой породы имеют раз
личную мощность: от десятых долей 
метра до нескольких метров. Простира
ние жил близко к северо-востоку—юго-
западу, падение крутое и пологое, чаще 
всего на северо-запад и реже на юго-
восток. / 

Рыхлая порода некоторых жилок, 
имеющая серую, слегка зеленоватую 
окраску, местами сохранила строение 
зернистой изверженной породы. Ка
навы, скрывшие жилы, в отдельных слу
чаях ясно выявили взаимодействие жил 
вмещающих пород. Контактовое взаи
модействие было невелико: оно не рас
пространялось далее 1 м от контакта. 

В контактах жильной рыхлой породы 
с яшмой наблюдается местами смена 

окраски яшмы. Так у висячего бока 
жилы яшма иногда имеет сначала ро
зовую окраску, затем далее от жилы 
малиновую и черную и при этом пере
ходит в марганцевую руду. Жила близ 
контакта с яшмой также окрашена в 
розовый цвет. Эта смена окрасок пород 
зависит в значительной степени от при
сутствующих в «их соединений Мп, пе
ремещенных в яшме под воздействием 
жильных интрузий. Многочисленные 
интрузии жильной породы в окружаю
щую, марганец содержащую породу 
сопровождались появлением термаль
ных вод, которые захватывали соеди
нения Мп и Fe близ контакта с интру
зией и отлагали их поблизости в виде 
тонких жилок марганцевой руды. 

Более значительные рассеянные мар
ганцевые скопления имеют вид несколь
ко вытянутых в северо-восточном—юго-
западном направлении участков и свя-
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заны уже не с указанными жильными 
интрузиями, но с общим метаморфиз
мом яшм, залегающих среди мощной 
порфировой интрузии. 

Общая площадь вскрытых канавами 
участков руды равна приблизительно 
170 м 2. Запасы руды с содержанием в 
средней пробе 

Мп . . 44,62% 
Fe 5 460 /о 
S I 0 2 22 ,54% 

равны приблизительно 1 тыс. т (катего
рия А а + В). 

Промышленное значение описанных 
трех месторождений ничтожное, но все 
же при большем спросе на марганце
вую руду со стороны Магнитогорского 
завода и эти месторождения могут ока
заться полезными. 

Карьер 1-го Ниазгуловского марганце
вого месторождения находится, как уже 
указывалось, в нижней пологой части 
западного склона г. Тайсыкмас, сложен
ной яшмой. Карьер состоит из трех усту
пов по 2 м каждый (рис. 11). Карьер 
занимает площадь около 5 тыс. м \ 

Рудная залежь месторождения, вскры
тая карьерами, в юго-западной стенке 
карьера имеет форму вытянутых уча

с т к о в среди рыхлой породы красного, 
малинового, желтого и серого цветов. 

В северо-восточной стенке карьера не 
сколько иная картина; в этой части за
лежь представляет участок руды и руд
ной породы в яшме. 

На дне карьера в средней его части 
ближе к южной стенке наблюдается та
кая же рыхлая красная порода, как а 
юго-западной стенке карьера. Такая же 
рыхлая красная порода наблюдается сре
ди рудной залежи в средней части сте
нок карьера. Рыхлые породы красного, 
малинового, желтого, серого й других 
цветов местами сохранили первоначаль
ное зернистое строение изверженной 
породы. Они залегают среди рудной з а 
лежи в виде неправильных жил. Массы 
этих пород являются возможно раз
рушенными жильными интрузиями той 
же основной магмы, излияния которой 
образовали в районе месторождения: 
очень значительные массы кварцево-ав/-
гитового порфирита. 

Среди рудной залежи встречаются 
участки пустой породы—яшмы, только 
отчасти содержащей рассеянные в ней 
скопления марганца. 

Руда, представляющая темносерую 
плотную массу с металлическим блес
ком в изломе, сильно раздроблена на 
отдельные куски и глыбы. 

К юго-западу от карьера в 120 м на
ходится старый разведочный разрез . 
Он имеет размеры около 6 X 15 м в 
юго-восточном направлении, глубину 
3—4 м. Разрез вскрыл участок плотной, 

РЧЭРЕЗ 7-д. 

В WufiSsti 

Рис. 10. План Ниазгуловского марганцевого месторождения 
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раздробленной на куски руды в яшме и 
разрушенную в рыхлую массу — жиль
ную породу желтого, красного и дру
гих цветов. 

Таким образом и ш этом месторожде
н и и рудная марганцевая' масса залегает 
в яшме в виде участков рассеянных и 
концентрированных скоплений, главным 
образом близ контакта яшмы с порфи
ритом, который в карьере залегает под 
рудной залежью повидимому на глуби
не около 15 м (рис. 10). 

Ниазгуловское месторождение, одно 
из четырех описанных, имеет сравни
тельно серьезное промышленное значе
ние. Оно периодически разрабатывает
ся Белорецким горнозаводским трестом 
д л я потребностей Белорецкого метал
лургического завода. Но запасы руды 
в месторождении невелики (А„ -f- В — 
= 30 000 т и С = около 40 000 т) и име
ют только местное значение. 

Минералогический состав руд и генезис 
месторождений 

В геологической литературе называ
е т с я только два рудные марганцевые 
минерала, составляющие руду в районе 

описываемых месторождений: пиролю
зит и манганит. 

Изучение прозрачных и полирован
ных шлифов из образцов руд и рудных 
nqpoA описываемых месторождений да
ло следующее. 

Марганцевые руды месторождений 
Бай-Бахтинского, Гумбейского и Ни
азгуловского имеют вид темносерой 
плотной массы с металлическим блеском. 
Примесями являются мелкие участки 
яшмы, черные мелкие кристаллы пиро
ксена и более редко розовые зерна ро
донита. 

В рудной породе среди мелкозерни
стой кварцевой массы, имеются много
численные трещинки, заполненные тем
ной рудной марганцевой массой (рис. 
12 и 12-а). Рудная масса сопровождает
ся мелкими зернами пироксена и вто
ричными по отношению к вмещающей 
породе зернами кварца. В очень незна
чительном количестве среди кварцевой 
массы имеются следующие минералы: 
гранат, актинолит, магнетит с примаз
ками бурого железняка и пылевидные 
красные скопления гематита. 

Другой тип рудной породы представ
ляет гофоксенитоеую массу с мно
гочисленными мелкими трещинками, ко-

^1 
Ус поеные обозначения 

К З Марганцевая руда Уяат1<и яшмы 
Е 5 Э Разрушенная Жильная Ш>Щ Нанос 
Л порода 

Рис. 11. Часть карьера рудника 1-го близ деревни Ниазгуловой 
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торые заполнены темной рудной мар
ганцевой массой. Частью разрушенный 
пироксен замещен той же марганцевой 
массой из вада (рис. 13). 

Рис. 12. Марганец в яшме. Увеличено в 3 раза 

Микроскопические исследования об
разцов руд в проходящем и в отражен
ном свете дают возможность установить 

Рис. 12-а. Яшма с жилками марганцевой рудной 
массы. 

не. менее 4 рудных марганцевых мине
ралов, составляющих руду. 

1) псиломелан, 
2) пиролюзит, 
3) вад и частично 
4) родонит. 
Минеральное сырье Jv'> I 

\ 

Эти минералы встречаются совместно 
с преобладанием то одних, то других. 
Сочетания минералов настолько мелкие, 
что обычно не различаются невоору
женным глазом. Но помощью микро
окопа легко обнаруживаются по интен
сивности серой окраски, твердости и 
реакциям с SiCL-f-HCL.> H,U и др. 
Иногда они наблюдаются и невоору
женным глазом (в богатой руде): в 
штуфах руды замечается некоторая по-
лосатость, обусловленная натечным об
разованием. Под микроскопом очерта
ния отдельных марганцевых минералов 
имеют неопределенные формы: пятна с 
извилистыми краями, удлиненные уча
стки и полоски с неровными краями 
(рис. 14). 

В рудной массе псиломелан и пиро
люзит преобладают. Вад обычно встре
чается в незначительном количестве: он 
окаймляет более твердые марганцеоые 
минералы. Реже он образует небольшие 
отдельные скопления среди твердых 
минералов, например среди псиломе-
лана. 

Кристаллы рудных марганцевых ми
нералов во всех наблюдаемых образцах 
не встречались. Рудные скопления име
ют вид аморфной массы, которая обра
зовалась повидимому из остывших кол
лоидальных растворов. В бедных рудах 

Рис. 13. Марганец в пироксеннте. Увеличено 
в 3 раза 

4 
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они наполняют трещинки среди пустой 
породы, образуя тонкие неровные жил
ки, з отдельных местах утолщающиеся. 

Химические анализы марганцевых руд 
обнаруживают присутствие в рудной 
массе в больших количествах FeO и 
Si0 2 . Fe находится вероятно в виде 
рассеянных среди марганцевой массы 
мелких частиц лимонита и гематита. 

' • J " + 

+ 4 

Х л л Х ХР . 

х : 

—stv?A. V\J>^b N^>^^ 

. X Ж S I 

: x . А уж * 

x x y x •> 
X X X 

Пиролюзит 

Псиломелон 

УслобнЬ/е обозначения: 

Bag 

Магнетит 
Рис . 14. 

Только изредка встречаются среди руд
ной массы в незначительном количестве 
мелкие кристаллы магнетита (рис. 14). 
Si0 2 принадлежит главным образом 
кварцу. Кроме того можно ожидать на
хождения кобальта в незначительном 
количестве во всех описанных место
рождениях. 

Перейдем к генезису месторождений. 
Связь скоплений марганца- с яшмами 

была подмечена А. П. Карпинским л 

(1887 г.), который яркокрасный цвет 
яшмы объяснял присутствием в яшме 
М п 2 . Ф. Чернышев 3 (1889 г.), отметив
ший нахождение месторождений мар
ганца в яшмах, объяснил образование 

5 См. литературу в конце статьи. 
*. На Урале имеются яркокрасные яшмы, 

очень похожие .на сургуч, сургучные яшмы. 
3 См. литературу в конце статьи. 

марганцевых месторождений воздейст
вием на яшмы интрузий (метасомато
зом), причем источником М по его мне
нию были радиолярии. 

Авторы при производстве разведоч
ных работ на Бай-Бахтинских и Гум-
бейском месторождениях наблюдали ча
стичную ассимиляцию яшм порфиритом 
(в контактах роговиковые образования) 

и концентрацию марганцевых 
минералов в яшмах, обусло
вленную влиянием магмы пор
фирита и действием жильных 
интрузий. Магма отгоняла руд
ную массу внутрь яшмы, при
чем рудная масса концентри
ровалась вблизи контакта в 
вытянутых по контактам участ
ках (рис. 15). 

Наблюдение и проработка 
материалов вырисовывают сле
д у ю щ и е картину происхожде
ния марганцевых месторожде
ний. 

Образование рудных мар
ганцевых залежей Бай-Бахтин-
ского Гумбейского, Ниазгу-
ловского и других месторо
ждений южного Урала, зале
гающих в яшмах, связано с 
образованием самих яшм. 

Первоначальное скопление 
рудного вещества происходило 

из органических остатков в радиолярие-
вом или среднедевонского моря в виде 
кислородных соединений Мп и Fe при на
личии некоторых благоприятных для 
этого условий. Осадки впоследствии 
были превращены в плотные кварцевые 
слои, содержащие в отдельных местах 
рассеянные и концентрированные скоп
ления минералов окислов Мп и Fe. 

В последующее время в районе опи
сываемых месторождений произошло^ 
поднятие основной магмы, образовав
шее очень значительные массы порфи-
ритов. 

Кварцевые среднедевонские \ слои 
вследствие происшедших сильных на
рушений оказались зажатыми в порфи-
ритах в виде глыбовых участков. 

Воздействие горячих эффузивных 
масс на участки этих пород, содержав
шие в отдельных местах скопления мар
ганцевых и железных минералов, выра-
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зилось в частичном растворении руд
ной массы термальными водами близ 
контакта с остывающей магмой. Этот 
рудный материал отлагался из коллои
дальных растворов при остывании их, 
образуя неправильной формы скопле
ния и мелкие жилки в яшме. 
, Заново образовавшаяся перемещенная 
марганцевая руда оказалась состоящей 
из аморфных образований Мп: псило-
мелана, пиролюзита и вада. 

Такие же изменения в рудоносных 
участках были вызваны и жильными ин
трузиями. 

Особенно много разрушенных жил 
имеется © Гумбейском месторождении. 
Здесь очень хорошо наблюдается, что 
наиболее богатая руда в месторожде
нии встречается в скоплениях и в жил
ках около этих интрузий. В Ниазгулов-
ском месторождении тоже наиболее бо
гатые рудные участки встречаются ря
дом с разрушенными жилами. Главным 
образом эти участки в настоящее время 
разрабатываются Ниазгуловским рудни
ком. 

Эти перемещения рудной массы, обу
словившие образование обогащенных 
участков, были незначительными; они 
измеряются метрами и реже 1—2 десят
ками метров. Другая часть скоплений 
рудной массы, дальше от контакта, ос-

Ушвнйг'.оШййчения; 

М- Е Э Порфирит ШЩ Ору ценена £ 6 mime 

Рис. 15. Разведочный карьер на месторожде
нии № 1 

талась на месте; это рассеянные скопле
ния марганца. 

Нахождение месторождений © зоне 
окисления не вызвало существенных из
менений в составе и строении рудных 
залежей. Только некоторые менее ус
тойчивые минералы были частично раз
рушены; например марганцевистые пи-
роксены с образованием гндроокисных 
соединений Мп и Fe. 

Заключение 

Опыт поисковых и разведочных работ 
1926/27 г. и проработка собранных 
материалов приводят к следующим 
практическим выводам. 

Возможность обнаружения новых ме
сторождений марганца в яшмах, подоб : 

ных описанным, является вполне веро
ятной. Поисковые работы выявят новые 
месторождения марганца и некоторые 
из них окажутся промышленными или 
теперь или в недалеком будущем. При 
обследовании яшм нужно будет обра
щать внимание прежде всего на места 
контактов яшм с изверженными порода
ми с целью выявления вторичных, обо
гащенных рудной массой участков, в 
которых находятся наиболее богатые 
РУДЫ. 

Нужно надеяться, что будут обнару
жены новые марганцевые месторожде
ния и в районе, тяготеющем к Магнито
горскому заводу. 

Запасы выявленных до сих пор мар
ганцевых месторождений южного Ура
ла для Магнитогрского завода крайне 
незначительны \ Но близость их к месту 
потребления и легкость добычи руды 
открытыми работами заставляют разви
вать поиски и разведки, обещающие 
дать не только подобные, «о и более 
крупные месторождения марганца, ко
торые пойдут на удовлетворение нужд 
нового завода. 
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И. В. Дубына 

Завальевское месторождение графита на 1932 г. 
В дореволюционное время в списке 

большого числа графитовых месторож
дений Побужского района, частично 
эксплоатируемых,-—Капитановка, Коша-
ро-Александровские о Завальевском гра
фитовом месторождении никаких све
дений не было. Проф. Красовский при 
геологических обследованиях Гайсин-
ского у., Подольской губ. в 1916 г. гра
фита в с. Завалье не обнаружил. 

Первые сведения о присутствии гра
фита в Завалье в 1921 г. сообщают 
А. Зеленко 1 и А. Красовский 2 . 

Поискозыми работами Н. С. Лаврови-
ча 3 в 1928 г. обнаружена целая серия гра
фитовых полос главного участка и вы
ходы полосы' графитового гнейса до 
8 м толщины у южного конца с Завалья, 
ниже парома (теперь южный участок), а 
работами Лазровича и Гуляевой 4 1929 г. 
установлено пять графитовых полос 
глазного участка общей .мощности в 
ширину с перемежающимися пустыми 
породами до 150 м; ими доказано было 
промышленное значение Завальевского 
графитового месторождения; предвари
тельные запасы руды по группе А., + 
+ В были исчислены в 340 000 т. Тех
нологические испытания, произведенные 
Институтом прикладной минералогии и 
Механобром, подтвердили его высокие 
качества как тигельного графита. 

На основании этого правительством 
было вынесено постановление о по
стройке в с. Завалье мощного обогати
тельного завода с пропускной способ
ностью в 2 секции 70 000 т руды и вы
пуском концентрата 4 000 т ежегодно, к 
постройке которого и приступил Мине-
ралруд в 1930 г. 

Украинский геологоразведочный трест 
продолжал геологоразведочные работы 

1 Зеленко А. Е. О графитовых М е с т о р о ж д е н и я х 
Хошеватого и др. Подольск, и Онесск. гуо. 1921. 

2 Красовский А. Геологические исследования 
в Хощеватой волости, Ганск. у. Подольской губ. 
1921. 

3 Лаврочич. Рукописный отчет .Разведочные 
работы ИПМ 1928 г.". 

4 Лавровнч и Гуляева. Прибургскнй графито-' 
вый район, „Минеральное сурье* № 7, 1929, 

на территории Завальевского месторож
дения, и в 1930 г. главный участок деталь
но был разведан до глубины 25—30 м 
(с наносными породами); действительные 
запасы установлены в размере до 
280 000 т р у д ы 5 . 

Этой .же партией было установлено 
продолжение графитового месторожде
ния «а северо-запад по простиранию 
главного участка в районе террасы ле
вого берега р. Буга з направлении к х. 
Андреевке; толща наносных пород здесь 
6—10 м, глубина залегания графитовой 
руды ниже уровня р. Буга 35 м, длина 
участка по простиранию 400 м. 

Эти разведки подтвердили предполо-
'жения о более выдержанном и длинном 
простирании месторождения в юго-во
сточном направлении и о продолжении 
залеганий графита на глубину. 

На основании этих данных на стаоом 
главном участке графитового месторож
дения, который был разведан в 1930 г. 
в 5—20 м выше уровня р. Буга, уста
новлено продолжение пудных тел на 
25 м ниже уровня р. Буга при сохра
нении площадей рудных тел и т о ц е н 
ного содержания углерода; все это дз 
ет увеличенир запасов на глубину в 
размере до 500 тыс. т руды. 

Разведочными работами 1931 г. пар
тии УкрГРТ широко выявлена картина 
Завальевского месторождения, помимо 
главного участка, где картину его за
легания дополняют вскрытые карьеры 
грабитового завода, также и з районе 
террасы, участка южной полосы и на 
продолжении к юго-западу главной по
лосы участка с большими запасами гра
фитовой руды. 

Старая прибугская часть главного уча
стка месторождения на глубину остатась 
неразведанной, это обусловлено было 
тем. что два глубоких шур гЬа на второй 
и третьей грясЬитовчх полосах были 
приостановлены на 30 м глубины вслед
ствие большого притока воды. Подсче
ты, давшие увеличение запасов руды 

в Дубега 10, Г, Отчет о ра?аеючных работах 
Завальевского грйфитодогс «есторожденпя. J930, 
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этого участка на глубину, сделаны на 
основании интерполяции глубоких сква
жин участка террасы и юго-восточного 
участка. 

На старом участке летом 1931 г. за
водом вскрыто на второй и третьей гра
фитовых полосах два карьера как под
готовительные работы для добычи руды. 
Вскрытые карьеры дополняют картину 
залегания пластов графита, обнаружен
ную разведочными предварительными 
работами ИПМ в 1929 г. и детальными 
УкрГРТ в 1930 г. 

Графитовое месторождение этого уча
стка имеет общую ширину вместе с пу
стыми породами до 150 м; оно разбито 
этими пустыми породами на ряд отдель
ных разной мощности графитовых по,-
лос. Графитовые полосы в общей сумме 
имеют ширину больше 50 м. 

Пустые породы предстазлены амфи
болитами, кварцитами, кварцево-грана-
товыми породами и гранато-биотитовы-
MII гнейсами, инъицированными грани
тами. 

Амфиболиты расположены в пустой 
породе между второй и третьей графи
товыми полосами в виде тонкой поло
ски и представляют собой крепкую 
оруденелую массу. 

Кварциты трещиноватые, сильно слан
цеватые, нередко с чешуей графита, раз
ной мощности, расположены среди гра
фитовых полос 3—4 полосами. Трещи
ны благоприятствуют обильному проса
чиванию поверхностных вод. Эти воды 
дробят чешую графита кварцитов, пре
вращая ее в сажистую массу, обогаща
ют кварциты водными соединениями же
леза, в результате вымывания чешуи 
графита кварциты превращаются в по
ристую породу. В некоторых местах, на
пример между 3—4 и 4—5 графитовыми 
полосами, в кварцитах находятся окрем-
нелые породы с частыми выделениями 
мелкокристаллических горнохрусталь
ных щеток. Иногда мелкокристалличе
ские образования, выполняя трещины и 
пустоты окремнелой породы, образуют 
микроскопические друзы. 

Кварциты также лежат в обоих кон
тактах графитового участка. Кварцево-
гранатовая порода расположена между 
2—3, 3—4, 4—5 графитовыми полосами 
и на юго-западном контакте всего уча

стка рядом с пятой графитовой полосой. 
В результате разрушения гранатоз, по
рода превращается в оруденелую поро
ду, богатую Fe-соединениями. 

Гранато-биотитоБые ^ннъицированные 
гнейсы, слабо обогащенные чешуями 
графита, представляют довольно широ
кую общую толщу графитовых гнейсов, 
располагаясь обыкновенно рядом с бо
лее обогащенными графитовыми поло
сами. Эти гнейсы являются господству
ющими с северо-восточной стороны уча
стка, особенно на его 1-й графитовой 
полосе. 

Породы, обогащенные чешуей гра
фита от 3 до 10%, обыкновенно 
представляют собой биотитовые као-
ли'низированные и хлоритизироваштые 
гнейсы. Хлорптизацня не всегда 
сопутствует каолинизации. Увеличение 
графнтизации связано с уменьшением в 
гнейсе граната и биотита, в большин
стве с отсутствием граната. Местами 
наблюдается слабая кальцитизация. 
Гнейс представляет мелкозернистые раз
ности со слабым обогащением его мел
кой чешуей графита и среднезерннстые 
разности со значительным обогащением 
его более крупной чешуей графита, 
среднего размера 1X8 мм. Просачивание 
в толщу графитового гнейса воды дро
бит чешую графита, превращая ее в са
жистую массу, что часто в скважинах 
дает вязкую плывучую породу, закли
нивающую буровой инструмент. 

Мощность всех пустых пород и гра
фитовых полос по простиранию не стро
го выдержана, на некотором продолже
нии она постоянно меняется, часто на
блюдается выклинивание их. 

На этом участке графитовая свита 
гнейсов еще Лавровичем условно была 
разбита на пять графитовых полос, ко
торые в других частях полосы по про
стиранию ее меняют свои взаимоотно
шения. 

Участок покрыт наносными породами 
Балтского яруса, бурыми и лессовидны
ми суглинками. Начиная от нижнего 
склона у террасы р. Б\та, где кристал
лические породы выходят близко к по
верхности, этот слой наносных пород 
постепенно увеличивается, доходя на 
плато юго-восточного участка до 35 м. 
В основании Балтского яруса, иепосред-
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ственно налегая на кристаллические по
роды, лежит зеленовато-серая, вязкая, 

-местами слабопесчанистая глина, при
крытая мелкозернистым песком с обиль
ной водой (плывун). Линия выхода плы
вунов на поверхность лежит в средней 
части склона участка выше вскрытых 
карьеров. Когда забой карьеров был 
пройден до этой линии, а породы, под
держивавшие движение оползней, были 
убраны, в карьер поползли вышележа
щие наносные породы. Эти оползни уг
рожают работам по вскрыше карьеров 
и з дальнейшем могут угрожать графи
товому заводу, расположенному на рас
стоянии около 300 м от графитовых 
полос. 

Участок террасы представляет собой 
продолжение всех ранее известных по
лос графитовых гнейсов главного уча
стка, с некоторой изменчивостью про
межуточных пустых пород и бедных 
графитом грянатовых гнейсов. Распо
ложен участок на первой приречной тер
расе р. Буга в северо-западном конце 

главного участка, имеет ширину до 
100 м; з направлении к х. Андреевке ви
димая мощность его постепенно умень
шается между р. Бугом и плотными 
кристаллическими породами, не содер
жащими графита. Терраса была разве
дана густой сетью скважин глубиной 
30—40 м; шурфов, кроме двух залитых 
водой при проходке квершлагов, больше 
не удалось пройти. Во всех скважинах 
и щурфах вода появлялась приблизи
тельно на уровне воды р. Буга, а ме
стами и выше в породах террасовых 
отложений. Ручные насосы в шурфах 
не смогли справиться с притоком воды, 
достигавшим в некоторых шурфах боль
ше 200 ведер в час. Процентное содер
жание графита на графитовых полосах 
колеблется от 3 до 10. Предваритель
ные подсчеты запасов могут быть ис
числены в размере до 200—250 тыс. т. 

Участок с его запасами графита мало 
ценный для эксплоатации, так как до
быча графитовой руды вблизи р. Буга 
ниже его уровня для настояд1«го вре-
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мени невозможна. Участок насыщается, 
с одной стороны, водами р. Буга, с дру
гой, позерхностными водами из плыву
нов. В дальнейшем при усовершенство
вании методов борьбы с просачиванием 
этих вод запасы руды могут иметь зна
чение для зксплоатации. 

Третий участок графитового место
рождения —• южная полоса —• располо
жен южнее главного участка в расстоя
нии 1 км. Породы, разделяющие глав
ный участок месторождения и южную 
полосу, представлены кристаллическими 
известняками. Во время -поисковых ра
бот полоса прослежена скважинами на 
•расстоянии до 600 м по простиранию от 
р. Буга з восточном направлении; шур
фами разведан он на протяжении до 
450 м. Скважины проходили до глубины 
50 м, а шурфы до 30 м и больше. 

Полоса графитовых гнейсов лежит 
под толщей наносных песчанисто-гли
нистых террасовых отложений мощно
стью от 1 до 15 м; в них собираются на 
поверхности кристаллических пород по
верхностные воды. Непосредственно на 
кристаллических породах лежат белова
то-серые мелкозернистые пески, плыву
ны, тормозящие проходку шурфов. 

Южный участок представляет ком
пактную полосу графитового гнейса 8— 
12 м ширины с вертикальным падением; 
изредка видны пустые гранатовые гней
сы. В северном контакте полоса сопри
касается с гранато-биотитовым слан
цеватым гнейсом, иногда с жилами крас
ного пегматита, в южном контакте — с 
разрушенным гранатовым гнейсом. Гра
фитовый гнейс представляет собой хло-
ритизированно-бибтитов'ую каолинизи-
рованную породу, местами кальци-
тизированиую, иногда с кристаллами 
пирита. Чешуя графита, большей частью 
«рупная (1—1,4X5—8 мм), равномер
но й густо пронизывает всю породу, на 
^контактах мельчает. Иногда в графито
вой полосе лежит пласт раздавленного 
гнейса, где чешуя графита растерта и 
сажиста. По щелям, где в гнейсы про
сачивается вода, обыкновенно находится 
раздробленно-сажистая чешуя графита 
и охристые соединения железа. На кон
тактах наблюдается усиление просачи-
\inmifi воды; ближе к р, Бугу я о ясей псь 

лосе раздрабленность чешуи графита 
и сажисгосги преобладает. 

Анализы графитовой руды дают сред
нее содержание графита выше 6%. За
пасов можно ожидать больше 200 тыс. т. 

Южная полоса вероятно продолжается 
и далее по простиранию на восток, как 
и полоса главного участка, отделяясь от 
последнего той же свитой кристалличе
ских известняков, как и у р. Буга. 
Можно предполагать, что дальнейшее 
продолжение этой полосы по простира
нию, хотя и обладающей малой мощно
стью в 8—12 м, может дать запасы руды 
промышленного значения. 

Южная полоса при компактных запа
сах и судя по форме зачегапия руды 
находится в более благоприятных усло
виях для зксплоатации, чем участок тер
расы. 

Четвертый участок т а ф и т о п о г о ме
сторождения лежит в юго-восточном на-
правтении от главного участка, являясь 
непосредственно продолжением его по 
простиранию. 

Партия ИПМ в 1929 г. делала попыт
ку обнаружить юго-восточнее продол
жение главного участка, однако v клад
бища с. Завалья скважиной глубиной в 
30 м удаюсь дойти лишь до плывуна. 

Мной была отмечена по простиранию 
главной полосы линия редких скважин 
у восточного конца села в Бондапевой 
балке в 1,5 км от главного участка в на
дежде поймать продолжение этой поло
сы. Одна скважина этой линии под тол
щей наносных пород в 30 м попала в 
графитовый гнейс. Для оконтуривания 
этого участка в ширину посредине его 
длины была намечена вторая линия 
скважин, и результаты скважин подтвер
дили предположения. Скважины обна
ружили |в этом месте ширину участка 
больше 100 м; в глубину скважина 
№ 321 под толщей насосных пород в 
35 м мощностью прошла по графитовым 
гнейсам до 50 м. 

На основании этих данных в отдел 
фондов ГГРУ было сообщено об обна
ружении продолжения главной полосы 
Завальевского графитового месторож
дения с продолжительными запасами 
графитовой руды в 5 млн. т. При под
счете этого числа была принята во вни-
шдае . общая суммарность графитовых 
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полос в 50 м ширины, глубина залегания 
рудных тел 50 м и длина участка в 1 км. 

Участок этот не особенно удобен для 
разведочных и эксплоатационных ра
бот. Толща наносных пород на нем воз
растает до 35 м, которые представлены 
сверху лессовидными и бурыми су
глинками, а ниже — серией балтскнх 
песков с частым переслаиванием зелено
вато-серых вязких глин и мергелистых 
песков. На поверхности глины залегают 
1—2 горизонта плывунов. Полоса гра
фитовых гнейсов и пустых пород имеет 
ширину до 150 м. Пустые породы ве
роятно те же, что и на главном участке 
у вскрытых карьеров: кварциты, квар-
цево-гранатовые породы и граяато-би-
отитовые гнейсы. Отдельные полосы гра
фитового гнейса этого участка не обна
руживают выдержанной мощности по 
ир о стиранию, но часто выклиниваются 
и разбиваются пустыми породами 
при сохранении мощности общей свиты 
полос и общего направления простира
ния. 

Этот участок интересен в практиче
ском значении своими возможными за
пасами в миллионах токи графитовой 
иуды. По всей вероятности он тянется 
гораздо дальше <в восточном на
правлении и его быть может можно бу
дет поймать у балки «Жакчанского ле
са» в 2 м от Бондаревой балки, где на
носных пород должно быть меньше. 

Завальевское графитовое местооожде-
ние с выявленным продолжением на 
юго^остоке является особенно ценным 
и полностью обеспечивает графитовый 
завод сырьевой базой. Добыча графи
товой руды подземными выработками 
даже на большой глубине будет для за
вода выгоднее, чем транспортировка 
руды из отдаленных месторождений. 

Перед УкрГРТ и Мннералрудо'м стоит 
теперь более серьезный, практического 
значения вопяос о методе разведки это
го участка. Густой сетью скважин руч
ного бурения невозможно покрыть всю 
площадь участка; данные этих сквяжчч 
we М О Г У Т представить полной картины 
расположения рудных графитовых по< 
лос. 

Здесь необходимо проходить более 
редкие шурфы и глубиной до 80—100 м, 
с капитальным скреплением, с цеметь 

тированием в плывунах, с механической 
откачкой породы и воды. Эти разведоч
ные шурфы-полушахты должны быть 
использованы при эксплоатационных 
работах. 

Применив более рациональные мето
ды разведки и обнаружив действитель
ные запасы графитовой руды этого юго-
восточногэ участка, мы сможем обеспе
чить сырьевой базой на полный аморти
зационный срок работы не один завод. 
Этими вопросами необходимо заняться 
в ближайшее время заинтересованным 
научно-исследовательским и хозяйствен
но-промышленным организациям. 

На северо-западном продолжении 
главной полосы месторождения на тер
расе правого берега р. Буга у х. Андре
евой кристаллические породы с графи
товыми гнейсами уходят глубоко под 
наносные породы. Еще в 1929 г. Лавро-
вич делал попытку поймать здесь выра
ботками продолжение простирания гра
фитовой полосы по простиранию; шур
фом под красной красочной глиной он 
обнаружил следы графита в наносных 
породах. В 1931 г. в карьере красной 
глины (выше шурфа Лавровича) была 
ппойдена скважина до глубины 32 м; 
она • приостановлена в красной глине 
после прохождения ее на глубину до 
30 м. 

Кроме разведочных работ на Завяль-
евском графитовом месторождении в 
1931 г. производились еще поисковые 
•работы на графиты в с. Могильном, в 
б км от Завалья и Сабатыновки, в 15 км 
от Завалья. В с. Могильном обнаружен 
небольшой ксенолит мелкочешуйчатого 
графитового гнейса в общей массе ка-
олинизированных пород. В с. Сабаты-
новке под толщей наносных пород в 
20 м обнаружена полоса графитовых 
гнейсов обшей мощностью с пустыми 
породами до 50 м. 

РрасЬитовые гнейсы содержат мелко¬
чешуйчатого графита меньше 5% и раз
делены каолинизированными гранято-
биотитовыми инъиципованными гнейса
ми на тонкие 2—4 м мощностью графи- , 
товые полосы. ^ 

В результате поисковых работ обйШ1' 
месторождений с. Могильного и Сабаты-
нощи, цожт оказать, что ути графитст-
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вые руды промышленного значения не 
имеют. 

В этом же планшете XXVII—8 3-вер
стной карты в 1931 г. я производил гео
логическую съемку, в которой обра
щал особенное внимание на выявление 
новых графитовых месторождений про
мышленного значения и тяготеющих к 
Завальевскому графитовому заводу. 
Около ст. Гайворон на правом берегу, р. 
Буга в 1 км южнее с. Сулгутова была об
наружена 100 м толща каолннизирован-
ного гранатового инъицированного гней
са, беднообогащенного мелкочешуйча
тым графитом, типа пустых пород За
вальевского графитового месторожде
ния. 

Все обнаруженные в 1931 г. графито
вые месторождения, как и ранее изве
стные, имеют характер небольших линз 
и полос, небольшой мощности и прости
рания, в большинстве бедно обогащен
ных мелкочешуйчатым графитом; все 
они не имеют промышленного значения. 

Таким образом Завальевский графито
вый завод обеспечен только Завальев-
ским графитовым месторождением. Дру
гих графитовых месторождений про
мышленного значения, лежащих вблизи 
с. Завалье, кроме Кошаро-Александров-
ского, не обнаружено. 

По отдельным участкам Завальевского 
месторождения запасы графитовой ру
ды приводятся в таблице ниже. 

Необходимо в будущем сосредоточить 
все внимание разведочных работ на про-
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должении оконтуривания простирания 
Завальевского графитового месторожде
ния и его доразведывания в глубину. 

Л. В.'~"Лютин и Г. В. Захарова 

Методы получения устойчивых суспензий графита 
(Графитовая лаборатория ИПМ, 7932) 

Производство устойчивых высоко
дисперсных суспензий графита (колло
идный графит) выросло у нас на базе 
потребности железнодорожного транс-
лоота в антинакипине. 

Метод получения этих суспензий, ос
нованный на чисто эмпирической рецеп
туре, где в качестве стабилизатора при
меняются щелочные растворы дубового 

экстракта, дает возможность 'получать 
продукцию, обладающую целым рядом 
недостатков. К недостаткам относится 
мелая устойчивость и i^o/гуляция со 
временем выпускаемых суспензий, чув
ствительность к замораживанию, что за
трудняет их транспортировку зимой, не
возможность получения их в сухом виде, 
так как высушенные суспензии необра-
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тимы, кроме того при применении их 
как антннакипина, они несколько повы
шают коррозию стенок парового котла. 

В настоящей работе, являющейся ча
стью нашей работы по разработке науч
но обоснованных методов получения 
устойчивых суспензий графита, мы по
ставили целью выяснить причину коагу
ляции суспензий стабилизованных ще
лочными растворами дубильных веществ 
и установить оптимальные условия для 
их получения. Во второй части этой ра
боты нами проведено исследование ста
билизации графитовых суспензий суль
фитными щелоками, -при стабилизации 
которыми, как показал опыт, получают
ся суспензии, обратимые после высуши
вания. Кроме того применение сульфит
ных щелоков в больших количествах 
позволило бы ввиду их малой ценности 
компенсировать повышение коррозии, 
вызываемое введением, графита. 

Стабилизация ^ таннидами 
Как уже было показано в первой ча

сти нашей работы, коагуляция со време
нем суспензий стабилизованных щелоч
ным раствором дубильных веществ объ
ясняется снижением концентрации ги-
дроксильных ионов. Для выяснения 
причин снижения нами было исследова
но поведение щелочных растворов ду
бильных веществ и суспензий, стабили
зованных ими. ' 

Дубовый экстракт имеет кислую реак
цию (РН от 3,8 до 4,1). Для нейтрали
зации его требуется 5—б°/о щелочи по 
весу экстракта. Мы потенциометрически 
исследовали изменение РН с прибавле
нием щелочи и устойчивость РН со вре
менем. Потенциометрически титрова
ния производились с колокольным элек
тродом против каломелевого насыщен
ного, причем для того, чтобы убедиться, 
что поглощение кислорода щелочными 
растворами таннидов не искажает ре
зультатов, контрольные измерения про
изводились в электроде Михаэлиса. Зна
чительных расхождений при определе-

1 Сборчик .Коллоидный графит'. Изд.ТИПМ, 
1932 г., стр. 72. 
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нии этими двумя методами мы не на
блюдали. Приводим кривую потенцио-
метрического титрования 2-процентного 
раствора дубового экстракта (рис. 1). 

Во всех проведенных нами титрова
ниях при РН около 6 имеется перегиб, 
далее до 8 РН нарастает прямолинейно, 
и результаты титрования вполне вос
производимы. При дальнейшем титрова
нии потенциал долго не устанавливается. 
Параллельные титрования не совсем вос-
произоводимы и дают некоторые откло
нения. Это однако не обусловлено окис
лением таннида кислородом воздуха. 
Проверочные определения в электроде 
Михаэлиса дали те же результаты. 

1 1 
I ! 

1 

1 

"in 
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Причиной этого является процесс гид
ролиза дубового экстракта в щелочной 
среде, который протекает с выделением 
кислот, связывающих свободную ще
лочь. Гидролиз тем больше, чем кон
центрированнее щелочь. Как видно из 
второй кривой (рис. 1) обратного 
титрования соляной кислотой того же 
раствора, гидролиз связал 25% прибав
ленной щелочи. Гидролиз и связывание 
щелочи протекает со временем; на диа
грамме (рис. 2) даны потенциометриче-
ские титрования щелочного раствора 
дубового экстракта. Первая кривая — 
титрование в день приготовления и 
вторая — после 4-месячного стояния 
того же раствора. Из этих кривых вид
но, насколько неустойчив РН щелочных 
растворов дубового экстракта. Гидро
лиз протекает до тех пор, пока не ней
трализуется основная масса свободной 
щелочи и концентрация ее будет 
уже недостаточна для гидролиза. Изме
рения РН целого ряда щелочных раство
ров дубового экстракта показали, что 
вне зависимости от начальной концен
трации прибавленной щелочи (от 12 до 
75% по весу экстракта) РН их со време
нем делается примерно одинаковым 
(около 8). Нужно отметить, что при 
этом процессе гидролиза дубильное ве
щество экстракта не теряет своих дубя
щих свойств и способности поглощать 
кислород. Как видно из табл. 1, титро
вание таннидов по Левенталю в этих 
растворах после стояния не дало значи
тельного снижения их концентрации. 

Интенсивный процесс гидролиза вызы
вают только сильные щелочи, дающие 
высокую концентрацию гидрокпслых 
ионов. Аммиак гидролизует значитель
но меньше. В растворе 2-процентного 
дубового экстракта, к которому прибав
лено было 5 см 3 крепкого аммиака на 
100 см \ через 6 месяцев оказалось 90% 
прибавленного аммиака в свободном со
стоянии. 

В щелочных растворах таннина, так
же как и дубового экстракта, идет сни
жение концентрации гидрокислых ионов 
с той только разницей, что гидролиз 
идет с разрушением дубильного вещест
ва (табл. 1). 

Для изучения процессов, происходя
щих со временем в суспензиях, стабили
зованных щелочными растворами танни
дов, и для выяснения оптимальной кон
центрации щелочи для получения устой
чивых суспензий мы п о с т а в и т серию 
препаратов графита курейского, марки 
Rc-2 стабилизованного щелочными рас
творами дубового экстракта с различ
ной концентрацией щелочи и экстпакта. 
Через некоторое время в этих образцах 
определялась концентрация водородных 
ионов, количество неразложившихся 
таннидов и стабильность суспензий. 

Как видно из приводимой ниже табт. 2, 
через 4 месяца во всех суспензиях вне 
зависимости от начальной концентрации 
щелочи количество свободной щелочи 
почти что одинаково, а РН варьирует 
от 8,25 до 8,8. Наблюдается также по
степенное исчезновение таннидов из 
дисперсионной среды. При стабилизации 

Т а б л и ц а 1 

В день изготовления раствора . . 
Через 2 месяца после прнготовле 

ния рая-вора, 

Щелочной раствор дубового 
экстракта -

Ом3 перман 
ганятя на 
окисление 

РН дубильного 
и иед\'биль-
ного веще

ства 

12,2 12,2 

8,3 12,0 

-м-> перма'-
ганата на 
окисление 

после упале 
ния дубиль
ного веще

ства 

4 

4,1 

Щелочной раствор таннина 

См в перман "".м8 перман-
гагата на ганата на 

окисление окисление 
РН дубильного пссле упале-

и недубиль ния дубиль
ного веще ного веще

ства ства 

\ 

11,7 14,3 5,1 

8,6 |3,5 13,0 
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Т а б л и ц а 2 

Изменения препаратов со временем при различных концентрациях щелочи и экстракта 

Состав образцов 

Начальное 
количество 
см 8 перман-

ганата на 
окисление 

таннидов -4-
индиго и не-

дубящие 

Кол нчество 
см 3 пепман-

ганата через 
месяц на 

окисление 
таннидов -\-
индиго и не-

дубящие 

РН р" створ 
через 4 мес. 

Количгст ко 
кис юты,тре

бующееся 
для нейтра
лизации 25 
см 3 диспер. 

среды до 
РН 7 

15 
£ S. 
а и 

35- . 
о с и 
!Г. S -С 

2 л п) \С f v Я) и О. 
S I S 

1 
Г U 
К V 
S * 
•о "* 

а В) 
к ч> X о. 
Ef О 
.2 Я" 
ffl -

Си =( 

Дубовым экстракт 2% по весу гра
фита, 24" о едкого н а ф а по весу Отрицатель

7,7 4,2 8,72 о.з ный 
Дубовый экстракт 4% по весу гра

фит,!, едкого натра 12% но весу 
5,1 экстракта . . 14,2 5,1 8,64 0,2 

Дубовый экстракт 4% по весу гра
фита, едкого награ 24% по весу 
экстракта 14,2 8,1 8,79 0,3 > 

Дубовый экстракт 6% по весу гра
фита, едкого HjTpa 25% по весу 
экстрачта — — 8,25 0,2 

Танннн 1% по весу графика, едкого 
нагр,| 24% по весу тпнннна . . — — 8,65 0,2 

Таннии 2%, едкий натр 12% по ье-
6,7 4,2 8,12 — 

Таннин 2'Vn по весу графита, едкого 
Haipa 24"/о по весу таннина . . 9,4 0,5 8,63 0,2 Я 

Таннин 3".'ri по весу графита, едкого 
натра 24% по. в^су таннина . . . 13,5 11.1 8,36 ОД в 

П р и м е ч а н и е . Во всех образцах взят курейский графит марки Rg-2 25% по Еесу суспензии 

щелочными растворами таннина наблю
даются аналогичные же явления. 

Все перечисленные суспензии сохра
нились в течение 6 месяцев в стабильном 
состоянии. Но так как щелочь была по
чти полностью нейтрализована гидроли
зом дубового экстракта, незначительно
го количества соляной кислоты было до
статочно для полной коагуляции суспен
зии. Диаграмма (рис. 3) представляет 
кривую потенциометрического титрова
ния суспензии (образец № 1), простояв
шей 4 месяца. 2—-3 капель нормальной 
кислоты на 25 см суспензии достаточно 
для ее полной нейтрализации и коагу
ляции. 

Исследование стабильных заводских 
графитовых суспензий, приготовленных 
стабилизацией щелочными растворами 
дубового экстракта, показало, что в них 
наблюдается аналогичное же явление, 
т. е. основная часть щелочи во всех ис
следованных нами образцах была 
связана. РН вне зависимости от началь

ной концентрации щелочи (от 20 до 50% 
по весу экстракта) варьировал в очень 
узких пределах от 8,2 до 9 и не зависел 
от начальной концентрации щелочи. 
Диаграммы (рис. 4—7) дают потенцио-
метирческое титрование ряда заводских 

РН 
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суспензий, причем у них указаны точки 
явной коагуляции 1 . 

3 

6 

4 -

Ол О.г О.з 0.4 0.5 й.ьсм2нс, 

Р и с . 4 

Суспензии, стабилизованные щелоч
ными растворами дубового экстракта, 
где в качестве щелочи взят аммиак, зна
чительно устойчивее по отношению к 
кислоте. Это 'объясняется большим ко
личеством свободной щелочи в раство
ре. Ввиду трудности потенциометричес-
кого титрования аммиачных растворов 
титрования мы не произвели. 

Из изложенного видно, что основной 
причиной коагуляции со временем яв
ляется нейтрализация щелочи и переход 
в кислую среду. Разложение дубильных 

'веществ само как кислородом воздуха, 
так и в силу гидролиза коагуляции не 
вызывает и они принимают участие в 
уменьшении устойчивости суспензии 
в той мере, в какой в результате этих 

РН 

коагуляции 

С.! О.г О.з 0.4 см3нС1 

Рис. 5 

1 КоагуляЬдая определялась по заметному обра-
з о г е щ ю аггре'гатов под микроскопом. 

процессов -окисления гидролиза проис
ходит нейтрализация щелочи. 

Стабилизация сульфит-целлюлозным 
щелоком 

Для разрешения вопроса о применении 
сульфитных щелоков как стабилизатора 
при получении устойчивых графитовых 
суспензий предстояло выяснить их ста
билизующую активность, влияние на 
нее концентрации водородных ионов, а 
также изменение устойчивости суспен
зий со временем. 

Сульфито-целлюлозные щелоки яв
ляются отбросами при производстве 
древесной целлюлозы и получаются в ре
зультате обработки древесины бисуль
фитом кальция. По своему химическому 
составу и количественному соотноше
нию составных частей, щелока сильно 
разнятся в зависимости от процесса и 
исходных материалов. Основными ком
понентами органической части щелоков 
являются лигнинсульфокислота, углево
ды и пектиновые вещества. 

. В настоящей работе мы ие задавались 
изучением применения щелоков различ
ного происхождения. Установив воз
можность применения? фабричнюго ще
лока в качестве стабилизатора, всю ос
тальную часть работы мы провели с 
сульфит - целлюлозным экстрактом 
НИКП №4, изготовляемым трестом «Ду
битель». Этот экстракт представляет те 
же щелока, освобожденные от основной 
массы кальция и частично от серной 
кислоты. РН 2-процентного раствора 
этого экстракта 6, 5. 

Приводим кривую потеициометричес-
кого титрования 2-процентного раствора 
очищенного щелока. Титрование .про
изводилось соляной кислотой и едким 
натром с колокольным электродом про
тив насыщенного каломелевого элек
трода (диаграмма, рис. 8). 

Для исследования оптимальных усло-
""вйй стабилизации графитовых сус-» 

пензий сульфитными щелоками измеря
лась их стабилизующая активность при 
различных РН. Стабилизующая актив
ность измерялась определением количе
ства взвешенного графита в столбе 5 см 
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высотой через 15 ми», спокойного стоя
ния 10-процентной губодисперсной сус
пензии. На диаграмме (рис. 9) кривые 
дают количество (в процентах) взвешен
ного графита в зависимости от концен
трации щелока и РН. 

Определялась также стабилизующая 
активность щелоков при более высокой 
концентрации водородных ионов до 
Р Н = 2 ; для этих определений был взят 
термически рафинированный графит 
марки RT1. В этих условиях сульфитные 
щелоки также не снижают своей стаби
лизующей активности. 

Как видно из приведенных кривых, 
сульфит-целлюлозный экстракт дает 
максимальное количество взвешенного 
для 10-процентной суспензии уже при 
концентрации 0,15—0,20% стабилизато
ра. Для сравнения приводим минималь
ную концентрацию стабилизатора, необ
ходимую для получения устойчивой сус
пензии для других стабилизаторов. 

Т а б л и ц а 3 

Минимальное количество стабилизатора, по -
т р е б н о е для стабилизации 10-процентных су

спензий графита 
1 Процентное Кол. стабили

содержание затора по весу 
1 таннидов гпафита в проц. 

Дубовый экстракт 
Сульфитный ще
лок . . . . 
Альбумин - • 
Гумми-арабик . . 

43 

35 

2,2 

2,4 
3 
3 

Обращает на себя внимание также 
широкий интервал РН, в котором сус
пензия устойчива, а именно, при РН от 
2 до 11,5 (11,5 при умеренной концен
трации стабилизатора). 

На диаграмме (рис. 10) приводим кри
вые сухих остатков дисперсионной сре
ды с увеличением концентрации стаби
лизатора и для сравнения кривых су
хих остатков стабилизатора до введе
ния графита. Эти кривые хотя и не мо
гут служить точным критерием количе
ства адсорбированного графитом стаби
лизатора, но показывают, что это ко
личество незначительно, особенно если 
сравнить его с адсорбцией таннидов 1 . 

Для выяснения того, в какой мере 
концентрация стабилизатора, необходи-

Р.-7 

Ю 

2 -

г 

0л 0.2 О.з 0.4 0.вслг3нС, 

Рис. 6 

мого для получения устойчивой суспен
зии, зависит от концентрации графита, 
была поставлена серия опытов, в кото
рых изучался этот фактор. 

Из приведенных данных видно, что 
количество необходимого стабилизато
ра пропорционально концентрации гра
фита. Для курейского графита марки 
Rg-2 оно варьируется от 2,4 до 2,6% по 
весу графита. 

Для выяснения, которое из входящих 
в состав сульфит-целлюлозного экс
тракта веществ является носителем ста-

РН 

8 • 

6 • 

А • 
коагулпция 

1 „Коллоидный графит*. Сборник статей, изд. 
ИПМ, 1932 г. „ 

0.05 0.! 0.!5 0:2 0.25 CMzHCl 

Рис. 7. 
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Т а б л и ц а 4 
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0,8 0,13 
1.2 0,24 0,18 0,06 
1,6 1,44 0,14 1.30 1,13 0,18 0,95 
2,0 

1,44 0,14 
2,92 0,21 2,- 1 5,08 0,10 4.98 7,44 0,44 7,00 

2,4 1,64 2,93 0,25 2,68 
2,6 

1,64 0,25 2,68 
5.27 0,13 ,5,14 7,44 0,44 7,00 

30 Д 0 7 0,30 2,77 
0,13 

7,80 0,56 7,24 
3,2 1,67 
3,3 5,28 0,16 5,12 
4 1,56 _3,30 0,38 2,92 

5,28 5,12 

билизующей активности, был поста
влен опыт по стабилизации экстрактом, 
из которого предварительно кожным по
рошком были удалены дубящие веще
ства. Обработанный таким образом экс
тракт стабилизующей активностью не 
обладал. Из этого можно заключить, что 
носителями стабилизующей активности 
в сульфитных щелоках являются только 
те вещества, которые поглощаются кож
ным порошком. 

Для выяснения, в какой мере изме
няется РН при стабилизации и как он 
изменяется со временем, мы провели 
ряд определений РН раствора стабили
затора и соответственно РН дисперси
онной среды после стабилизации. 

Из табл. 5 видно, что в кислой среде 
в процессе стабилизации происходит 
уменьшение концентрации водородных 
ионов, причем, если среда слабо кислая, 

происходит даже переход в щелочную 
область РН. Если для зольного графита 
Rg-2 это можно отчасти объяснить из
влечением из графита растворимых ос
новных солей, то для термически рафи
нированного графита, водная вытяжка 
из которого имеет Р Н = 6 , 5 , такой пере
ход может быть объяснен только ад
сорбцией кислот из раствора стабилиза
тора. 

Щелочные растворы, как правило, не 
изменяют РН при стабилизации. Неко
торые случаи изменения мы можем объ
яснить разложением экстракта со вре
менем и нейтрализацией гидроксильных 
ионов, что особенно резко 1 мы наблкь 
даем у суспензий, хранившихся продол
жительное время. 

Весьма важной характеристикой ста
билизатора является устойчивость при
готовленных с ним суспензий со време-

Изменение РН после стабилизации графита 
Т а б л и ц а 5 

Концентрат 
сульфитного 
щелока (в%) 

РЧ стабили
затора 

РН диспер. 
среды 

РН стабили
затора 

РН диспер. 
среды 

РН стабили
затора 

РН длепер. 
среды 

0,2 12,07 12,07 5,85 7,05 5,6 7,38 . 
0,4 П. 7 11,77 

7,38 . 

0,5 6,66 7,54 
0,6 11,24 10, 5 5,98 7,38 

Графит термически рафинированный 

0,4 2;08 3,18 
0.5 2,95 3,13 
0,6 3. 9 3,82 
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нем. Для выяснения этого была приго
товлена серия суспензий и через значи
тельные промежутки времени в них оп
ределялась как стабильность графита, 
так и изменения в дисперсионной среде. 

месяцев покрылись плесенью и стали из
давать запах. Этого мы не наблюдаем 
в высушенных графитовых суспензиях, 
стабилизованных сульфит-целлюлозным 
экстрактом. 

Т а б л и ц а 6 

J6 по РН стаб. 
13/VII 

РН дисп. Реакция па Ста бил. актив
поряд Состав образца РН стаб. 

13/VII среды же 1ЛТИИ ность диспер. 
ку 

РН стаб. 
13/VII 21/VIII 21/V1II среды 

1 Графит Rg 2 — 25%. сульфитный 
щелок 2-ный раствор NaOH . . . 8,07 7,7 

Небольшой 
осадок 

к 
Положительн. 

2 Графит Rg 2 — 25°,'о, сул> фитный Незначительное 
щелок 2°'о-ный раствор NaOH 11 8,2 noMV гнение " 

3 Графит Rg 2 — 25%, сульфитный Большой 
щел к 2%-нын раствор NaOH . . 7,58 8,42 осадок 

4 Графит Rg 2 — '̂ 5°/о, сульфитный 
щелок 2% иый раствор NaOH . . 8,19 
Графит Rg 2 — '̂ 5°/о, сульфитный 
щелок 2% иый раствор NaOH . . 8,19 8,19 

3/XI 
7,04 

Небольшой • 8,19 
3/XI 
7,04 осадок J) 

5 Графит Rg 2 — 25°/ 0. сульфитный 
6,8 5,9 Осадок 

щелок 2%-ный раствор NaOH . . 6,8 5,9 Осадок 

6 Графит Kg 2 —25%, сульфитный 
щелок 2%-ныи растворf-уксусная 

Огрицательн. 4,10 5.98 
3,Х1 

Осадок Огрицательн. 

7 Гр фит термически рафиниро 6,66 Большой 
ванный 25''/о> сульфитный щелок 

4,08 осадок 
г 

Положительн. 
2%-иый раствор+уксусная кислота 4,10 4,08 осадок 

г 

Суспензии изготовлены 13/VII, 15/Х все суспензии сохранились стабильными. 

Получение сухого обратимого препарата Как видно из приведенных IB табл. 6 
данных, ни один из образцов этой серии 
как в кислой, так и в нейтральной и 
щелочной среде за 4 месяца хранения 
не изменил свою устойчивость. Даже 
прибавление 1 см 3 N соляной кислоты к 
9 см 3 суспензии (образец IV) не вызвало 
изменения устойчивости суспензии. По
ложительная реакция с желатином ука
зывает на то, что активная часть экс
тракта полностью не разложилась и не 
адсорбировалась, причем, как и следо
вало ожидать, чем щелочнее среда, тем 
меньше осадок с желатином, следова
тельно тем меньше стабилизатора со
хранилось в растворе. Разложение ста
билизатора в щелочной среде сопрово
ждается весьма значительным снижени
ем концентрации гидроксильных ионов. 
Несомненно, что и в кислой и нейтраль
ной среде идут также процессы разло
жения, но вероятно другого характера, 
скорее всего ферментативного. Так ки
слые и нейтральные суспензии через 5 

Мнмбрип.нрр сыр*.? № ! •' • . 

Как уже указывалось, одним из круп
ных недостатков суспензий, стабилизо
ванных щелочными растворами танни-
дов, является необратимость их после 
высушивания. Эта необратимость пови-
димому объясняется тем, что при раз
рушении сольватационного водного 
слоя, служащего одним из • факторов 
устойчивости суспензии, происходит 
слипание необратимых адсорбционных 
пленок стабилизатора. Нерастворимость 
этих пленок в воде приводит к тому, что 
слипшиеся 'частицы можно разделить 
только механическим путем. Стабилиза¬
тор. из сульфитных щелоков' адсорби
руется графитом в значительно меньшей 
степени, чем танниды, поэтому адсорб
ционные слои значительно тоньше и не 
обладают такой способностью слипать
ся и незначительное количество воды 

_достаточно для того, чтобы предотвра
тить слипание. Высушенный же совер-
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Рис. 8 

шенно препарат, стабилизированный 
сульфитным щелоком, делается необра
тимым. 

Для .получения обратимого после вы
сушивания препарата могут служить: 
1) сухой мелкораздробленный графит; 
2) ангинакипины Перервинского графи
тового завода и 3) графит, размолотый 
на коллоидной мельнице .с сульфитными 
щелоками. , 

Лабораторная методика получения 
этих препаратов заключается в следую
щем: к определенной навеске сухого 
графита или суспензии с известным со¬

- держанием графита прибавляется необ
ходимое количество 'концентрированно
го раствора сульфит-целлюлозного экс
тракта и вся м;а.сса упаривается на во
дяной бане, до смолообразного состоя
ния. По охлаждении масса затвердевает 
и через некоторое время может быть 
растерта в порошок в ступке. При пол
ном удалении влаги получается необра
тимый препарат, при недостаточной 
просушке получается препарат вязкий, 
трудно растираемый. 

' М И J 1 ! 1 и 
У Г - И - Н - - ? - г - Н - - r7.-.r..-r.:. 
п М М ч ; i 1 • 1 

i М М : in 

— 1— 
i 

i т i 
17 1 i 

\1 i ! 1 1 

Что же касается соотношения компо
нентов, то опыт показал, что чем боль
ше взято сульфит-целлюлозного щело
ка по отношению к графиту, тем легче 
получить обратимую суспензию. Мини
мальное количество щелока, требуемое 
для получения обратимой суспензии из 
грубодисперсного графита, равно 4% 
по весу графита. 

В тех же случаях, когда исходным 
материалом служит графит, размолотый 
на коллоидной мельнице, нужно брать 
сульфитного щелока значительно боль
ше 40—60% по весу графита. Вообще 
же, чем больше взято сульфитного ще
лока, тем проще получение обратимого 
препарата. Сульфитный щелок можно 
брать как технический неочищенный, 
так и экстракт, выпускаемый трестом 
«Дубитель»; щелок может быть кислым 
и нейтральным от РН-2 до РН-8, щелоч
ная среда неустойчива и РН, как и для 
таннидов, снижается. 

При приготовлении о-братимых пре
паратов особенно следует обратить вни
мание на степень высушивания. Высу-

os is ; г (л 1.Б I J го 
*с»и?*тва'л'т 'илист шглвко б XX -
Рис. 9 

иг о.з а' Об os ю 1? 
Концентрации сильфЬп~ шспоиа 6 * 

Рис. 10 

шенные совершенно суспензии не рас
творяются полностью в воде. Поэтому 
высушивание ведется до смолообразного 
состояния; смолообразный продукт при 
остывании делается хрупким и хорошо^-
измельчается. В том случае, если высу
шивание недостаточно, препарат после 
остывания остается вязким и трудно из
мельчается. 

Обратимый препарат, полученный пу
тем высушивания антивакипина Перер
винского графитового завода при соот
ношении графит-экстракт 1 : 1 , предста
вляет собой мелкий порошок, медленно 
растворяющийся в холодной и быстро 
в горячей воде; при растворении обра-
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зуется стойкая сендемантнрующая сус
пензия, обладающая всеми основными 
свойствами графитовой суспензии, ста
билизованной сульфитными щелоками, 
т. е. очень устойчивая к действию кислот 
и кипячению, а также значительно ус
тойчивей по отношению действия со
лей, чем стабилизованная таннином. Что 
же касается дисперсности, то она незна
чительно уменьшается в сравнении с 
исходной суспензией. Этот препарат 
был испытан в лаборатории ЦИМ НКПС, 
причем согласно исследованиям С. Г. Ве-
денкина, проведенным в автоклавах, 
сульфитные щелока компенсируют кор
розию железа, вызываемую введением 
графита. Противонакипное действие это-
•го препарата будет исследовано на па
ровозных и стационарных установках 
(испарителях). \ 

При теперешнем состоянии нашего ис
следования и пока не установлены дис
персность и соотношение компонентов, 
дающие оптимум аитинакипного дей
ствия, мы може"м предложить два вари
анта получения сухого препарата. 

1. Исходя из неклассифицированного 
графита, близкого по дисперсности к ан-
тинакипину, применяемому в настоящее 
время на транспорте производства Пе
рервинского графитного завода. Отно
шение графит: сультит-целлюлозный 
щелок в этом препарате 1 :1 . Дисперс
ность этого препарата будет характери
зоваться: падение концентрации на глу
бине 10 м, через 30 мин. 20—25%, через 
сутки около 70%. 

Этот препарат обозначается нами 
«антинакипин ИПМ Д». 

2. Антинакипин ИПМ А более бли
з о к по степени дисперсности графита к 
немецкому препарату «Кохидроль». По
луфабрикатом для него служит тот же 
графит, как и в предыдущем случае, 
предварительно отклассифицированный 
от грубодисперсных частиц отстаива
нием Е баках и сливанием 10 см через 
12 часов. 

В этом препарате будут практически 
отсутствовать частицы эквивалентного 
радиуса в 1 микрон, т. е. имеющие ско
рость падения более 10 см в 12 часов. 
Микроскопически же будут отсутство
вать частицы крупнее 5 микрон. 

Схема получения их дана на стр. 68. 

Отдельные этапы производства при 
получении антинакипина ИПМ Д бу
дут заключаться в 'Следующем. 

1. Измельчение производится в вод
ной среде в присутствии стабилизатора 
и проводится на коллоидной мельни
це. Не исключена возможность эффек
тивного размола в шаровой мельнице, 
также в присутствии стабилизатора. 
Стабилизатора при размоле добавляется 
только часть, необходимая для сохране
ния устойчивости суспензии. В качестве 
стабилизатора могут служить как суль
фит-целлюлозные щелока, так и щелоч
ной раствор дубового экстракта. 

2. Обезвоживание фильтрацией в этой 
схеме мы исключаем, так как исходная 
суспензия содержит 75% влаги, после 
фильтрации содержание влаги умень
шается только на 25—30°/о, так как по
лучаемые кеки содержат 40—50% влати. 
Кроме того при применении концен
трированного щелока его можно раст
ворять перед сушкой непосредственно 
в суспензии. Сушку предпочтительно 
производить в вакууме, при непрерыв
ном помешивании продукта. 

Измельчение. Сухой обратимый препа
рат получается в виде кусков большего 
или меньшего размера, которые для 
лучшего и более быстрого диспергиро
вания в воде (растворения) необходимо 
измельчить, это возможно почти на лю
бой мельнице. Наиболее просто это де
лать в шаровой мельнице. Измельчение 
следует доводить примерно до 80 меш. 

Фасовка. После измельчения порошок 
не должен долгое время стоять без уку
порки; его необходимо расфасовать в 
достаточно плотную тару — боченки, 
оклянки или жестяные банки. 

В случае применения классифициро
ванного графита в эту схему должна 
войти еще одна, а возможно и две опе
рации. Классификация производится 
отстаиванием суспензии в чанах. Так 
как добиться классификации суспензии, 
получаемой после размола на коллоид
ной мельнице и содержащей 20—23,4°/ 0 

графита большей частью не удается, то 
ее приходится разбавлять до концен
трации примерно 12—15% графита во
д о й ' или раствором стабилизатора, если 
суспензия недостаточно стабильна. При 
классификации через сутки стояния сли-

5* 
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Схема получэния сухих графитовых аитинакипинов. 

Графит марки Rg-2 

Сульфитн. щелоки или 
экстракт 

Сушилка 

Стабилизатор 

Коиюилная 
мельниц i 

Смеситель 

Классификатор 

Обезвоживание 

Вода Вода 

1? 

Orcfjf ' i 

Мельница 

Фасонка 

Аитннакипин ИПМ Д 

Смеситель 

1 

Сушка 

Измельчение 

Фасовка 

Сульфитн. щелоки 
или Элсг(>акт 

Апинакипин ИПМ А 

ваётся слой суспензии 30 см. Получен
ная отклассисрицированная суспензия 
содержит 7—-10% графита. 

Такую разбавленную суспензию целе
сообразно перед упариванием для обез
воживания фильтровать. Для этого 
нужно предварительно суспензию коа
гулировать, и в этом случае размол с 
таннидами имеет то преимущество, что 
стабилизозанные ими суспензии легко 
коагулируют. После фильтрации сус
пензии путь тот же, что и для неклас
сифицированного . графита, т. е. доба
вление сульфитного щелока, сушка, из
мельчение, фасовка. Отстой после клас
сификации может вновь поступить в 

размол,но значительно целесообразней 
применять его как стабильный литейный 
графит. 

Что касается сырья, то пока нет до
статочных оснований считать экономи
чески выгодным применять графит ме
нее, зольный, чем применяемый сейчас 
графит марки Rg-2 (зольность 8—10%).' 
Хорошо обожженный с разложившимся 
пиритом курейский графит является до
статочно хорошим сырьем для получе
ния антинакипных препаратов. 

Сульфит-целлюлозный щелок пока 
следует применять в виде экстрактов, 
выпускаемых трестом «Дубитель» и очи
щенных от основной массы серной и 
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сернистой кислоты, а также кальция. В 
процессе применения препарата выяс
нится, насколько целесообразно приме
нять щелок такой степени очистки, или 
возможно его заменять щелоком .с ме
нее сложной обработкой. 

Основные выводы 
В результате исследования можно 

представить себе схему стабилизации 
графитовых суспензий таннидами и 
сульфитными щелоками следующим об
разом. 

При введении графита в раствор тан-
нидов последние адсорбируются на гра
фите. Адсорбция графитом необратима, 
количество адсорбированного таннида 
растет с их концентрацией, особенно 
интенсивно идет процесс во времени и 
с повышением температуры. Переход 
таннидов из дисперсионной среды на 
диспергированную фазу не поекращает-
ся до тех поо, пока еще в дисперсион
ной спеле содержатся танниды. 

Образование адсорбционной пленки 
етие не вызывает образования устойчи
вой суспензии. Устойчивая суспензия 
образуется только в щелочной соеде 
ппи достаточном избытке щелочи. -При
чина неустойчивости суспензий, стабили
зованных тачнидом в кислой и ней
тральной среде, повидимому кроется в 
ориентированной адсорбции мицелл 
стабилизатора, по-схеме, предложенной 
Кпойтом и Де Ионгом для объяснения 
сенсибилизующего действия тан-нина на 
лиофильные коллоиды. Согласно этой 
схеме при' адсорбции глюкозная группа 
таннмна ориентирована в сторону кол
лоида, а фенольная группа ориентиро
вана в С Т О Р О Н У дисперсионной среды. В 
кислой соеде фенольные группы имеют 
гилгюФобный характер и поэтому все 
адсорбционные пленки также имеют 
гидрофобный характер; по мере ней
трализации фенольных групп пленки 
приобретают гидрофильный характер и 
способность к ионизапии, что и вызы
вает образование устойчивой суспензии. 

Схема стабилизации сульфитными тце-
локами несколько иного порядка. Лиг-
нинсульфокислота также необратимо 
адсорбируется графитом, но адсорбция 
ее протекает нормально соответственно 

изотерме адсорбции и при известной 
концентрации её наступает предел на
сыщения. Со временем также нет такого 
непрерывного перехода стабилизатора 
из дисперсионной среды на диспергиро
ванную фазу Во всех препаратах сохра
няется при хранении значительное ко
личество свободного стабилизатора. 
Сульфутные щелоки в отличие от тан-
нидов не изменяют своей стабилизую-. 
щей активности в зависимости от кон-j 
центрации водородных ионов и стаби-; 
лизуют в кислой нейтральной и щелоч
ной среде. 

Щелочная среда, являющаяся основ
ной предпосылкой устойчивости суспен
зии, при стабилизации таннидами сама 
по себе весьма неустойчива, кроме раз
ложения таннидов кислородом воздуха, 
которое, как оказалось, имеет второсте
пенное значение; танниды в щелочной 
среде гидролизуют, причем для та^нина 
гидролиз идет с разрушением дубиль
ного вещества и образованием галловой 
кислоты и глюкозы. Сам по себе гидро
лиз не снижает стабилизующей актив
ности таннидов, так как щелочные ра
створы продуктов разложения ( г аело
вая, дигалловая кислоты и дрЛ являют
ся такими же стабилизаторами, как и 
таннин, но гидролиз связывает щелочь 
и тем самым снижает сопротивляемость 
суспензий к коагуляции их кислотой в 
некоторых случаях при крепких щело
чах, доводя эту сопротивляемость прак
тически до нуля. Поэтому получение 
устойчивых суспензий, требующих хра
нения с применением как стабилизато
ров растворов таннидов, в крепких ще
лочах практически невозможно. Метод 
получения наиболее устойчивой суспен
зии с применением Щелочных раство
ров таннидов как стабилизаторов будет 
заключаться в следующем. 

Графит измельчается в присутствии 
щелочного раствора дубового экстрак
та и суспензия, если это необходимо, 
классифицируется. Дубового экстракта 
берется минимальное количество, что 
составляет, в зависимости от условий 
измельчения и дисперсности, 5—R°/o по 
весу графита, щелочи берется 20% по 
весу экстракта. Полученная суспензия 
коагулируется небольшим количеством 
кислоты, графит отделяется от диспер-
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сионной среды и промывается. К по
лученному графиту прибавляется амми
ак «ли сода и небольшое количество 
таннина 1 и вся масса перемешивается 
например в коллоидной мельнице. 

Полученные таким образом препара
ты, во-первых, свободны от всех тех 

примесей, которые вносятся дубовым 
экстрактом, и благодаря значительному 
избытку щелочи обладают устойчиво
стью. 1 1 ' ' ! • 1 | ; ;*$ 

Метод получения препаратов, стаби
лизованных сульфитными щелоками, 
уже описан нами ранее. 

Л. "В. Лютин 

Измельчение чешуйчатых графитов на коллоидных 
мельницах 

Измельчение чешуйчатых графитов на 
коллоидных мельницах имеет значи
тельный технический интерес, так как во 
многих отраслях промышленности, при
меняющих кристаллические чешуйчатые 
графиты,, дисперсность их имеет боль
шое значение. Для некоторых же целей, 
например для получения высококачест
венных карандашей и получения графи
товой смазки требуется чешуйчатый 
графит исключительно высокой дис
персности. 

Между тем графитовые чешуйки на 
шаровых мельницах почти не поддают
ся измельчению. На других видах из-
мельч'ительной аппаратуры также не 
удается измельчать чешуйки. Имеется 
только указание на некоторые опыты 
по измельчению чешуйчатых графитов 
на «кек»-мельницах в тонкий порошок. 

Нами был поставлен р я д опытов по 
измельчению в коллоидных мельницах 
следующих графитов: алиберовского 
отсеянного, обогащенного флотацией 
марки ' Б О Ф - и алиберовского чешуй
чатого, термически рафинированного 
графита. Кроме того производился раз

мол ачесоновсиого искусственного гра
фита. 

Размол производился на однокамер
ных коллоидных мельницах фирмы 
Одербергер с 9 тыс. оборотов в минуту. 

При размоле графита БОФ были взя
ты 10 кг графита, предварительно 2 раза 
пропущенного через мгльницу/Дкек». 
В качестве стабилизатора в коллоидную 
мельницу постепенно добавлялись-' 200 г 
щелочного раствора таннийаГ/ Размол 
производился в течение 2'Лчасов. Сила 
тока, характеризующая -дате неивн ость 
помола, была нормальной и колебалась 
от 80 до 100 а. 

Дисперсность исходного материала и 
увеличение дисперсности со временем 
размола даны в прилагаемой таблице и 
диаграмме. Полученная после размола 
суспензия классифицировалась отстаи
ванием и сливанием верхнего слоя. Вре
мя отстаивания — 5 часов. Высота сли
того столба 30 см. 

В таблице дано падение концентрации 
разбавленной суспензии в процентах на 
глубина 10 см через разные промежутки 
времени. 

Характеристика материала 

Падение концентрации в % через минут 

Характеристика материала 5 30 60 120 240 360 

76 91 . 95 97,5 
Через 1 час после начала размола . . . . — 48,4 59,8 65,9 — 76,3 
Через 2 часа после начала размола . . . — 35,4 45,5 64,4 — 73,5 
Через 2^2 ч а с а после начала размола . . . — 22,3 39,8 47,1 — 67,2 

1,8 7,5 11,2 28,3 

Можно также без прибавления свежего таннина. 



№ 1 Измельчение чешуйчатых графитов на коллоидных мельницах 71 

Полученная отклассифицированная 
суспензия весьма высокой дисперсности 
содержит значительное количество ча
стичек, близких по дисперсности к кол
лоидным. Суспензия после стояния в 
течение 10 суток не просветляется. 

Во втором опыте для размола была 
взята чешуйка алиберовского графита 
75% + 150 меш, термически рафиниро
ванного. Размол велся без предваритель
ного дробления с аммиачным раствором 
желатины в качестве стабилизатора. Пол
ного дисперсионного анализа получен

ного продукта не производилось, но в 
результате размола и классификации 
было получено значительное количество 
высокодисперсной суспензии. Опыт по
казал также, что в том случае,' когда 
графит применяется в сухом виде, же
латина и клей имеют значительные пре
имущества перед таннидами, . так как 
суспензии, стабилизованные клеем и 
желатиной, после высушивания легко 
рассыпаются, в то время как стабилизо
ванные таннидами обладают значитель
ной вязкостью. 

Л. В. Лютин и В. А. Кирюшкин 

Дисперсионный анализ масленых графитовых суспензий 
(Графитовая лаборатория ИПМ— 1932 г.) 

Оценка дисперсности масленых гра
фитовых суспензий имеет своей целью 
определить количество наиболзе грубых 
частиц и дать размеры основных фрак
ций суспензий. 

Дисперсионный анализ такого рода 
может быть произведен микроскопиче
ски. Однако при этом мы не сможем 
дать весовых процентов, грубых приме
сей, так как отдельные частицы графи
та имеют различную форму и различ
ную толщину, кроме того размер ча
стиц, граничащих с ультрамикроскопи
ческой областью, не может быть учтен. 
Все это делает микроанализ только ка
чественным методом при оценке дис
персности. 

Методы, которые с некоторыми до
пущениями можно считать количествен
ными методами определения дисперсно
сти, основаны/на законе Стокса и ши
роко' применяются для оценки дисперс
ности водных суспензий, в том числе и 
графитовых. 

Сущность этих методов базируется на 
том, что скорость падения твердых ча
стиц в вязкой среде определяется за
коном Стокса: 

V„ г' ( 7 Л - £ 2 ) д 
V--

где т] — вязкость среды 
г — радиус частицы (сферической) 
V—скорость падения 

7J 3 —плотность среды 
Dx— плотность частицы 
д— константа земного притяжения 

Из этой формулы видно, что в сенде-
ментирующей суспензии на определен
ной глубине Ь = ^~ через определенный 

h 
промежуток времени t исчезнут все ча
стицы, имеющие радиус больший, чем г. 

Закон Стокса полностью применим к 
частицам, имеющим шарообразную фор
му. Частицы обычно анализируемых 
суспензий имеют неправильную форму; 
особенно это относится к графитовым 
суспензиям. Поэтому формула здесь 
дает не распределение частиц по их 
действительному радиусу, а по «экви
валентному» радиусу, которым обладает 
шарообразная частица, падающая с та
кою же скоростью. Основной предпо
сылкой правильности анализа является 
свободное падение каждой частицы сен-
дементирующей суспензии и исключе
ние увеличения медленно падающих ча
стиц более быстрыми (ортокинетическая 
коагуляция). 

Практика определения дисперсности 
водных суспензий показала, что из ме
тодов, основанных на законе С т о к с а ^ 
метод непосредственного определения^ 
падения концентрации суспензии на оц**-
ределенной глубине (несколько видсчГз-
мененный метод Робинзона) имеет по 
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своей простоте и удобству целый ряд 
преимуществ перед остальными. 

Применение этой методики к масле
ным суспензиям встречает два затруд
нения: первое — в определении концен
траций графита, второе в изменении 
вязкости суспензии в зависимости от 
растворителя. 

При исследовании водных суспензий 
простым высушиванием определенного 
объема мы получаем концентрацию сус
пензии плюс сухой остаток, оставляе
мый дисперсионной средой; для масле
ных суспензий этот прием неприменим. 
К преодолению этого затруднения пы
тались подойти различно. Так Фрейнд
лих 1 при определении концентрации 
коагулировал графитовую суспензию, 
разбавляемую бензолом, уксусной ки
слотой и после отстаивания фильтровал 
и промывал на плотном фильтре; Голь
де и Штейниц 2 указывают, что при этом 
не удается избежать проскакивания не
которого количества графита через 
фильтр. 

Эти авторы применили для определе
ния концентрации графита в суспензии 
фильтрование через тигель Гуча, напол
ненный на несколько миллиметров ак
тивной глиной* При этом коллоидные, 
частииы графита адсорбируются гли
ной. Промыванием удаляется остаток 
масла (промывание ведется последова
тельно бензолом, углеродом и хлоро
формом"). Их определение концентрации 
взвешенного в масле графита показало 
полное совпадение полученной величи
ны с количеством графита, "взятым для 
получения суспензии. Авторы метода не 
учли однако, что в то время как в ма
сле, взятом ими, или совсем нет смол 
или их содержится небольшое количе
ство, в графитовой суспензии kollagf, 
которую они анализировали, имеется 
значительное количество смол, служа
щих стабилизатором; эти смолы адсор
бируются активной глиной и в дальней
шем никакими растворителями не уда
ляются, что П Р И В О Д И Т к искажению ре
зультатов. Удалить смолы прокалива
нием также нельзя, так как при этом 
происходит уменьшение в весе глины, 
служащей адсорбентом. 

1 «Спет Zt̂ s> 40. 358, 1916. 
* "Z. fur Ек-ctrochemie» 23, 116, 1917. 

Наши исследования показали, что 
наиболее просто и быстро определение 
концентрации графита производится пу
тем фильтрации суспензии через бер
линский пористый тигель. Принцип от
деления графита здесь повидимому тот 
же, что при методе Гольде и Штейница. 
Стенки пористого тигля служат адсор
бентом как для мельчайших частичек 
графита,' так и для смол. Поверхность 
фильтрования здесь значительно мень
ше, чем при фильтровании через акти
вированную глину, но все же при не
значительной концентрации графитовой 
суспензии ошибка от адсорбированных 
смол может быть значительной. Для 
удаления смол мы применяем прокали
вание П Р И ЗЯ0°, т. е. пои той темпера
туре, при которой графит практически 
не окисляется, я то же время смолы бы
стро разлагаются. 

При разложении смол остается не
большое количество кокса. Это количе
ство для кая-'лпгп неФтечполуктя ппгто-
янт-то и пои больших точностях анализа 
может быть учтено. При гЬчльтпяпии 
через П О Р И С Т Ы Й т^тгеть 2 г балахат-гс^пго 
П О Л У П ' Л П О Н Я . Р Я Г Т Я П П Р Н М П Т - П в кепприне, 
и тщательном прп«мцршу и брн^пточ, 
П Р ' И В е с Т И Г Л Я П П " " Р Ч ^ Д Р Т Т О М И П лпгтп^ц-
ного веса при 350° составлял (в % ) : 

1. Проба —П.44 по весу гудрона 7 

2. . - " . 3 4 
3. , - 0 , 3 3 

Трудность получения импортных бер
линских тиглей побудила нас найти еще 
метод отделения графита от масла. Аце
тон коагулирует бензольную суспензию 
графита. Фильтрация коагулированной 
им суспензии значительно легче, чем коа>-
гулированной уксусной кислотой. Но 
все же очень трудно вымыть как сле
дует масло из фильтра без проскока 
графита. Значительно большее удобство 
имеет фильтрование через тигель Гуча, 
на дно которого положено 3 кружочка 
плотной фильтровальной бумаги. Как 
видно из таблицы, значительного коли
чества графита при этом не проходит и 
при больших концентрациях его этот 
метод может быть вполне применен. Не
сколько повышенные результаты для 
определения концентрации графита этим 
методом объясняются тем, что здесь 
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мы не производим удаления смол. Ме
жду собою результаты вполне совпа
дают. 

Определение концентрации клас
сифицированной графитовой сус

пензии 

Т а б л и ц а 1 

Коагулирована ацетоном 
и фильтруется через ти
гель Гуча с тремя слоя
ми плотной фильтроваль

ной бумаги (в °/ 0) 

Фильтр, че
рез порис

тый берлин
ский -тигель 

(в °о) 

5.56 5,0 
5,50 — 5 58 — 5,58 , — 

При дисперсионном анализе водных 
суспензий мы не встречаем значитель
ных изменений входящего в формулу 
Стокса коэфициента внутреннего трения 
жидкости и ее плотности. При постоян
стве температуры эти величины посто
янны. Невысокая концентрация стабили
затора также мало влияет на эти вели
чины. 

Анализируя масленые суспензии в 
смеси органических растворов неопре
деленного состава, йам каждый раз при
ходится иметь дело с новой величиной 
вязкости и плотности дисперсионной 
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Рис. 1. Вязкость раствора машинного масла 
в бензоле 

5 10 15 202 

Рис. 2. Вязкость растворов мазута в керосине 

среды и поэтому каждый раз прихо
дится наново подсчитывать кривую 
распределения для . частиц, имеющих 
определенный эквивалентный радиус. 
При этом приходится брать каждый раз 
либо новое время, либо иную глубину, с 
которой должна быть взята проба. И 
то и другое представляет значительное 
затруднение. При применении одних и 
тех же растворителей еще можно пре
небречь изменением удельного веса, 
так как оно влияет сравнительно мало. 
Вязкостью же пренебречь нельзя, так 
как она колеблется в широких пределах. 

Для наипростейшего разрешения это
го вопроса мы исследовали изменение 
внутреннего трения обычно применяе
мых нами растворителей с возрастаю
щим количеством масел, на которых 
приготовлена графитовая суспензия. 
Как видно из кривых (рис. 1 и 2), вну
треннее трение с возрастанием концен
трации прибавляемого масла возрастает 
по несколько вогнутой кривой. Мы по
лагаем наиболее простым поэтому взять 
за основу какую-либо точку 'этой кри
вой, наиболее близкую к составу иссле
дуемых суспензий; для этой точки дать 
полную кривую распределения. Перед 
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анализом определяют вязкость и по 
кривой изменения вязкости можно най
ти, какое количество более вязкого или 
менее вязкого компонента нужно при
бавить для того, чтобы получить сус
пензию, имеющую «стандартную* вяз
кость. : 

Опытное приготовление таких суспен
зий показало, что прибавление раство
рителей по расчету дает вязкость, почти 
точно совпадающую с высчитанной по 
кривой. Таким образом, имея стандарт
ные компоненты и кривую, мы всегда 
можем получить нужную нам вязкость. 

Опишем технику проведения анализа 
суспензии. В цилиндр с притертой проб
кой емкостью 250 см 3 наливается иссле
дованная суспензия. В том случае, если 
суспензия концентрирована, ее разба
вляют бензолом или чистым машинным 
маслом до 2% концентрации. Бензоль
ная среда менее вязка, поэтому сенде-
ментация идет быстрее; масленая среда 
предпочтительнее в тех случаях, когда 
хотят учесть устойчивость суспензии в 
той же среде, в которой он будет при
меняться. Растворители должны быть 
совершенно сухие и не должны содер
жать следов влаги. Уже описанным ме
тодом суспензия доводится до стан
дартной вязкости. Цилиндр с суспен
зией встряхивается 3 минуты от руки 
или на трясучке и немедленно пипеткой 
засасывается 10 см 5 суспензии для оп
ределения начальной концентрации. За
тем суспензия оставляется в цилиндре 
в спокойном стоянии и подготовляет
ся пипетка. Для этого измеряется рас
стояние а между верхним краем цилин
дра и уровнем •суспензии. К этой вели
чине прибавляется глубина в сантиме
трах, на которой берется проба (удоб
нее всего 10 см). На пипетке на расстоя
нии равном а-\-Ъ от кончика'устанавли
вается кольцо. Через заданный проме
жуток времени t1 пипетка осторожно по
гружается Е суспензию так, чтобы коль
цо совпадало с верхним краем цилин

дра. Пипетка должна быть снабжена 
каучуком с зажимом. При погружении 
зажим закрыт и открывается только 
тогда, когда пипетка установлена. 

Через трубку медленно насасывается 
10 см 3 суспензии, зажим закрывается и 
пипетка вынимается. Цилиндр вновь 
встряхивается и ставится для опреде
ления следующей точки. Отобранная 
суспензия выливается в предварительно 
прокаленный при 350° и взвешенный 
берлинский тигель, установленный в со-
салку. Жидкость отсасывается, а гра
фит-промывается бензолом до исчезно
вения следов масла в фильтрате. Тигель 
переносится в электротермостат при 
350° и доводится до постоянного веса. 
Результат анализа может быть получен 
через 3—-4 часа после отбирания про
бы. Для ускорения особое внимание 
должно быть обращено на чистоту от
мывания масла и смол. Начальная кон
центрация и последующие пробы опре
деляются таким же образом. 

Вычисление падения концентрации, 
дающего в процентах количество ча
стиц, имеющих большую скорость па
дения, чем заданная, производится по 

формуле: 100 — • 100 

где а—начальная концентрация суспен
зии, « 1 — изменившаяся со временем 
концентрация на определенной глубине. 

Приводим 2 параллельных тщательно 
проделанных анализа одной и той же 
суспензии. 

Т а б л и ц а 2 

Кинцен. граф. Пален. КОНЦ1Н. 

1 образ . |2 образ . 1 образ . 2 образ . 

Начальная концентра
ция 5,87 5,87 0,0 0,0 

Концентрация через 
5,87 5,87 0,0 0,0 

2 часа на глубине 
4,61 4,61 21,50/в 21,5% 

Концентрация через> 
4,61 21,50/в 21,5% 

24 часа на глубине 
3,03 3,05 48,4 48 
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Заграничные водорастворяющие препараты 
Исследование иностранных водорастворимых препаратов коллоидного графита 

В 1906 г. Ачесон запатентовал метод 
приготовления коллоидного графита. 
Сущность заключалась в обработке ще
лочным» растворами таннидов мелкоиз-
мельчеиного искусственного' графита. 

В 1909 г. Карплюс запатентовал также 
метод приготовления коллоидного гра
фита! с той разницей, что исходным ма
териалом являлся естественный графит. 

Эти патенты стали основой для про
изводства коллоидного графита первой 
в САСШ фирмой Ачесон, а второй в 
Германии фирмой Д е - Хаен. В начале 
производства коллоидный графит слу
жил только сырьем для получения 
масленого коллоидного графита, но 
позднее он стал сам проникать в промы
шленность как водная смазка для про
тяжки проволоки, особенно вольфрамо
вых нитей, где он пока является неза
менимой смазкой, затем для смазки ци
линдров. В дальнейшем он находит себе 
спрос в литейной промышленности для 
смазки изложниц. К более позднему пе
риоду относится применение его как 
антинакипина, причем коллоидный пре
парат для этой цели выпускает только 
фирма Де Хаен. В прейскуранте Ачесо-
на коллоидного графита как антинаки
пина нет. 

В литературе имеется ряд указаний на 
применение этих препаратов, но метод 
изготовления их хранится в секрете. 
Все указания только говорят, что гра
фит размалывают с щелочными раство
рами таннина. В литературе нет также 
исчерпывающих анализов коллоидно-гра
фитовых препаратов. Фрейндлих 1 , 
анализировавший для сравнения образцы 
немецкого и американского препарата, 
сравнивает в них только степень дис
персности, причем максимальный размер 
найденных им частиц равен 6 микронам. 

При организации у нас производства 
коллоидального графита конечно в пер
вую очередь следовало бы начать с ис
следования этих препаратов, но отсут-

1 ,Chcm. Zeitttng" 40, 58_ 19Ш, 

стоне методики и соответствующих пре
паратов не позволило это сделать. 

Методика исследования. При исследо
вании этик препаратов нам интересно 
было выяснить следующие вопросы: 
1) степень дисперсности графита, 2) ха
рактер графита и его зольность, 3) ха
рактер стабилизатора, • применяемого 
при стабилизации и количество его, 
4) РН и количество прибавленного 
аммиака, 5) устойчивость препаратов со 
временем и обратимость при высушива
нии. 

Степень дисперсности определялась 
микроскопически, а более грубая часть 
определялась по падению концентрации 
разбавленной суспензии со временем на 
глубине 10 см. Кроме того степень дис
персности определялась фильтрованием 
суспензий через разные фильтры. Золь
ность определялась сжиганием высушен
ной при 105° суспензии в платиновом 
тигле. ! 

Характер стабилизатора предполага
лось определить анализом дисперсион
ной среды, после удаления графита 
продолжительным центрифугированием 
или фильтрацией через разные по диа
метру пор ультрафильтры. 

Количество прибавленного органиче
ского стабилизатора определялось как 
потеря в весе при прокаливании при 
300°, причем для проверки полного уда
ления летучих органических соединение 
а также отсутствия окислительных про
цессов проверочные определения лету
чих велись при 800° в электрической пе
чи в токе азота. Потеря при прокали
вании дает общее количество прибавлен
ного • органического вещества, как нахо
дящегося в дисперсионной среде, так и 
адсорбированного графитом — минус 
продукт коксования. 

Количество необратимо адсорбирован
ного графитом стабилизатора определя
лось потерей при (прокаливании при 
350° графита центрифугированием или 
фильтрацией, отделенного от дисперси
онной среды и промытого водой, 
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Количество прибавленного аммиака 
определялось свободно перегонкой из 
разбавленной суспензии в титрованный 
раствор серной кислоты и обратным 
титрованием свободной кислоты ще
лочью, связанной отгонкой из суспен
зии в присутствии едкого натра в ра
створ титрованной кислоты. РН в несо-
держащих аммиак суспензиях опреде
ляется как в суспензии, так и в диспер
сионной среде, в водородном электро
де Михаэлиса. 

Изменение устойчивости препаратов 
со временем устанавливалось скоро
стью оседания разбавленной суспензии, 
а также микроскопически. Таким же 
образом определялось изменение устой
чивости при кипячении прибавлением 
кислот и т. д. 

1. Aqua dag (графит в воде 
концентрированный). Вырабатывается 
фирмой Ачесон в Лондоне. Производ
ство находится в Плимуте (Англия). 

Фирма особенно рекомендует его для 
протяжки нитей для электроламп, а 
также для протяжки проволоки, резки 
металла, паровых цилнндпоз, в качестве 
предохранителя от коррозии в паровых 
турбинах. Фирма рекомендует предохра
нять •его от холода и чрезмерного 
тепла.- ! | Р 

Препарат представляет сметанообраз-
ную массу, сильно пахнущую аммиаком. 
При разбавлении водой получается сус
пензия, даюшая характерные для че
шуйчатых графитов переливы. При стоя
нии разбавленной суспензии со време
нем (через несколько часов) на дне об
разуется вполне заметный осадок, все 

увеличивающийся в размере; при силь
ном встряхивании осадок расходится. 

Графит устойчив в смысле стабильно
сти со временем. Коагуляция вызывает
ся кипячением суспензии, прибавлением 
кислот и большого количества солей. 
При высушивании суспензии на пластин
ке как металлической, так и стеклянной 
она оставляет крепкую, с трудом сдира
ющуюся пленку. Высушенная суспензия 
в воде необратима. Зольность высушен
ной суспензии 5,4%, зола буро-красная. 

В суспензии содержится 1,09% сво-, 
бодного аммиака и 0,54% связанного. 
Сухой остаток суспензии 24%. Количе
ство органического стабилизатора, опре
деленное как потеря при прокаливании 
при 3 0 0 ° — 13,71%, потеря при ппокалн
вании при S00° в токе азота 14,8%. Ста
билизатор находится в основной своей 
массе в необратимо адсорбированном 
состоянии на графите. Отмытый много
кратным центрофугированием графит 
содержит 10,1% летучих. Дисперсион
ную среду, не содержащую графита, 
удается получить путем мно'-окоятного 
фильтрования через несколько пютных 
фильтров, причем через некоторое гре
мя фильтруется дисперсионная соедл, не 
содепжа т пая графита. Отмытый от дис
персионной спелы графит дает в RO.ie 
устойчивую суспензию. Разбавченный 
аквадаг при кипячении коагулирует. 
Коагулирует он также от прибавления 
кислот. Наличие грубых частиц в пре
парате характеризуется падением кон
центрации разбавленной суспензии на' 
глубине 10 см со временем (нормальная 
концентрация 3,39%). 

Концентрация через 1 час на глубине 10 см 3 37 : % 

. R . . . 1 ° . З . Я 5 % 

. 24 » „ „ 10 „ 3.275"/в 

4 0 , . . 10 . З Я ^ / о 
• . 144 . . . 10 „ 3.18"/„ 

„ 360 . , . 10 „ 3,150/о 

Hvdrokollasj 000 выпускает фирма 
Де-Хаен в Зальце у Ганновера (Герма
ния) ныне Ридель и Де Хаен. Мы имеем 
для исследования два препарата. На пер
вом, полученном из Германии примерно 
в 1929 г., просто указано гидроколлаг 
000, на втором, полученном позднее, в 
1931 г., указано кроме названия также 

применение специально для смазки, из
ложниц. 

Фирма рекомендует его применять 
там, где при смазке нежелательно вве
дение масла, особенно для смазки ци
линдров паровых машин, и указывает, 
что в результате применения его полу
чается конденсат, совершенно свобод-
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ный от масла. Кроме того рекомендует 
его применение при прессовке-протяжке. 
Как уже указывалось на образце, полу
ченном в 1931 г., написано «специально 
для изложниц». Препарат представляет 
густую трудно переливающуюся массу, 
по цвету более черную и менее серебри
стую, чем ачесоновский графит. Раство
ряясь в воде, дает устойчивую суспен
зию. 

Отмытый от дисперсионной среды как 
ультрафильтрацией, так и отбиванием на 
центрофуге, графит с водой вновь дает 
устойчивую суспензию. 

Высушенная суспензия необратима и с 
водой не дает устойчивых суспензий. 
Препарат № 1 после высушивания дает 
шероховатые пластинки, № 2 — блестя
щие. 

Кипячение разбавленной суспензии в 
течение 4 часов не вызывает изменения 
в устойчивости. 

Прибавление кислоты до РН 4 также 
не вызывает изменения устойчивости 
суспензии; ниже РН 4 суспензия хотя и 
полностью не коагулирует, но дисперс
н о с т ь ' е е понижается. Прибавление не
больших количеств (до 2% по весу сус
пензии) щелочи хлористого натрия и 
хлористого калия не вызывает коагуля
ции суспензии. Падение концентрации со 
временем разбавленной 5%-ной суспен
зии на глубине 10 см выражается следу
ющей таблицей. 

Время 
в ча ах 

Палешк 
концентр, 

в °/о 

Время 
в 4.icax 

Падение 
концентр, 

в °/о 

05 0,64 17 28 
1.0 0д>8 5'5 48 
2,0 2,15 1 250 56 
7,5 2,75 — — 
56 12,0 — — 

109 20 — — 

- Зольность препарата 5%, количество 
органического стабилизатора, опреде
ленное как' потеря при прокаливании, 
составляет для препарата № 1 при 360° 
16,5% и при 800° в токе азота 
17,2%; для препарата № 2 при 300° 
23,1% и при 800° в токе азота 21,9%. 

Аммиака в препаратах оказалось в 
первом свободного 1,09%, связанного 
0,54% (по весу суспензии); во втором — 
свободного 0,78%, связанного 6,46%. 

Дисперсионная среда в обоих препа
ратах содержит только очень неболь
шую часть органического стабилизатора, 
основная масса его находится в диспер
гированной фазе. Так графит после цен-
трофугирования и тщательного удале
ния растворимого стабилизатора про
мыванием и вновь центрофугированием 
содержал 16% летучих. Ввиду невоз
можности отделения стабилизатора от 
графита не представлялось возможным 
точно установить характер стабилизато
ра; то небольшое количество его, кото
рое находится в дисперсионной среде, 
после упаривания представляет гумми-
образный продукт. 

Kohydrol выпускается фирмой Де Хаен. 
Антинакипный препарат фирма реко
мендует прибавлять в паровые котлы 
при первой загрузке 50—100 г/м 3 емко
сти котла, затем 2—10 г на каждый при
бавляемый куб. метр воды. Перед упот
реблением рекомендуется развести по
рошок в стократном объеме теплой во
ды. Рекомендуется также обмазывать 
стенки котла раствором графита. Согла
сно указаниям фирмы, когидроль пре
дохраняет от коррозии. Это пассивиру
ющее действие демонстрируется соглас
но проспекту фирмы тем, что железные 
предметы, долго пролежавшие в раст
воре соляной кислоты, сильно разъеде
ны, при прибавлении к кислоте когид-
роля, разъедания почти нет. 

Когидроль представляет мелкий по
рошок, который при разбавлении в теп
лой воде дает устойчивую суспензию. 
Получаемая суспензия очень устойчива, -
она коагулирует только при больших 
концентрациях кислоты при РН ниже 2. 
Просто долгое кипячение прибавлением 
значительных количеств солей коагу
ляции также не вызывает. 

Зольность когидроля 10,1%; он содер
жит 70 —75% летуч и к. Запах, издавае
мый при прокаливании, идентичен с за
пахом сульфитных щелоков. 

РН суспензии 6,5 и дисперсионной 
среды от 6,2 до 6,6. 

После удаления основной части раст
воримых веществ дисперсионной среды 
фильтрацией через мембранный фильтр 
и удаления остатка растворимых ве- . 
щеетв на обычном фильтре полученный 
графит содержал 8,3% органических 
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летучих веществ. Из 10 г препарата по
лучено путем разделения 7,5 г сухого 
остатка фильтрата и 2,5 г графита. В 
сухом остатке содержится 0,77% орга
нически связанной серы, что согласует
ся с предположением, что в - качестве 
стабилизатора взяты сульфитные щело
ки, но это также указывает на то, что 
щелоки взяты очищенные, так как в 
противном случае процент серы был бы 
значительно выше. 

Фирма Де Хаен выпускает также анти-
накипин для холодильников (автомоби
лей, тракторов и др.). Препарат посту
пает в продажу в баночках по 100 г. 
Повидимому этот препарат не отличает
ся в значительной мере от когидроля. 
Количество летучих, зольность и дис
персность этих препаратов — почти 
одинаковы. Оба препарата, хотя и пред
ставляют по виду совершенно сухие п о 
рошки, содержат некоторое количество 
влаги. После полного высушивания они 
не дают больше устойчивых суспензий. 

В ы в о д ы 
Все исследованные препараты колло

идного графита хотя и имеют значитель
ное количество грубых оседающих ча
стиц, все же в основном составят уль¬
трамикроны, для которых броуновское 
движение в значительной мере компен
сирует сендементацию. Наиболее дис
персен ачесоновский аквадаг, в разбав
ленной суспензии которого концентра
ция при стоянии уменьшается очень 
медленно. 

Благодаря высокой дисперсности гра
фита на обычной центрофуге (3 ООО обо

ротов в минуту) не удается отделить 
дисперсионную фазу от графита. Дис
персионную фазу удается получить при 
многократном фильтровании через один 
и тот же плотный фильтр. Это повиди
мому объясняется тем, что радиус ча
стиц графита значительно больше, чем 
это вытекает из микро- и сендемента-
ционяого анализа в силу пластинчатой 
структуры частиц, а главным образом 
ввиду того, что очень большое количе
ство адсорбированного стабилизатор; 
приводит к образованию объемистогс 
поверхностного слоя. Поэтому графито 
вые частицы задерживаются фильтром. 
Выделить и определить точно стабили
заторы, применяемые при лолученш-
аквадага и гидроколлага не удалось бы, 
так как он необратимо адсорбирован 
графитом. Все же можно только опре
деленно сказать, что стабилизатор не 
относится ни к группе таннидов, как 
это указывается во всех литературных 
источниках, так как суспензии, стабили
зированные таннидами, очень чувстви
тельны к снижению РН и при нейтрали
зации резко коагулируют, кроме того 
небольшая концентрация аммиака пока
зывает, что мы имеем здесь в качестве 
стабилизатора какое-то сравнительно 
нейтральное вещество, а не сильно гид-
ролизующий таннин *. 

Что же касается когидроля, то здесь 
Б качестве стабилизатора применен очи
щенный сульфитный щелок. 

1 Сравнительно большая зольность и характер 
суспензии и золы указывают на то, что кроме 
органического коллоида в эти препараты добав
лена коллоидная окись железа. 

I 
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Научно-исследовательские работы на борьбу за качество 
продукции и освоение предприятий 

Работа промышленности неметалли
ческих ископаемых и ее головного нау
чно-исследовательского института в ос
новном была направлена на борьбу 
за расширение применения неметалли
ческих ископаемых, на борьбу за соз
дание промышленной добычи, на борь
бу за покрытие отставания неметалли
ческих ископаемых от темпов и требо
ваний социалистической реконструкции 
народного хозяйства, на борьбу за ут
верждение нашей независимости от 
импортного сырья. 

Бели в восстановительный период со
ветского хозяйства на места жалких 
«закопушек» старателей и мелких хищ-
никовнпромышленииков довоенного вре
мени вырастают большие современные 
предприятия, 'то в течение первой пя
тилетки происходит подлинная мобили
зация недр и их потенциальных бо
гатств. 

Впервые промышленность неметал
лических ископаемых обеспечивает су
ществующие предприятия сырьевыми 
ресурсами на их амортизационный срок 
и покрывает разведанными .запасами 
разворот второго пятилетия. 

Впервые промышленность неметалли
ческих ископаемых проводит качест
венное изучение недр, переходит на 
путь современных методов горных ра
бот, строит огромную сеть пунктов до
бычи и первичной обработки сырья — 
рудников и обогатительных фабрик, 
тщательно изучает применение и каче
ственные требования потребителей, соз
дает огромную сеть научно-исследова
тельских учреждений и проделывает 
первые шаги на пути стандартизации 
продукции. 

Р,ЕГ. ЭКЗ- № 3 I 

Сегодня, на основе итогов 1932 г., 
мы можем с гордостью сказать, что в 
результате длительной упорной борьбы 
в течение первой пятилетки мы посте
пенно, шаг за шагом, подорвали и от
воевали у импорта почти все основные 
позиции, покрыли возросший спрос 
страны и уже в 1932 г. сберегли 7х/2 
млн. валюты по сравнению с 1931 г. 
Вместе с тем барометр внешней торгов
ли показывает, что мы имеем заметные 
успехи по части экспорта нашего сырья 
и утверждение в нем источника наших 
валютных доходов. 

Перед нами теперь во весь рост вста
ет задача полного освоения нашего 
строительства, использования сделан
ных нами капиталовложений, осуще
ствления новых методов производства 
и полного применения нового оборудо
вания как источника дальнейшего ро
ста продукции и накопления для даль
нейшего строительства. 

Поворот в сторону освоения делает 
центральной задачей дня нашу борьбу 
за качественные показатели—за полное 
освоение проектных мощностей обору
дования, за предельное использование 
новых методов горных работ, за про
дукцию высшего качества и наимень
шей себестоимости. 

Институт прикладной минералогии и 
его орган «Минеральное сырье» были 
застрельщиками достижения указанных 
нами выше уопехов и на. сегодня счи
тают необходимым направить все свои 
силы «а разрешение проблем, связан
ных с указанными новыми задачами. 

Это требует поднять научно-иссле
довательскую работу на новую высшую 
ступень. 



4 Передовая 

Огромный капитал законченных ис
следований с еще большей энергией и 
настойчивостью надо двинуть в завод
ские корпуса для их практического ос
воения. На сегодня успешность научно-
исследовательских работ должна изме
ряться в первую очередь тем практи
ческим активным балансом, который 
она обнаруживает. Научный работник 
должен активно бороться за освоение 
в практической заводской работе своих 
исследовательских достижений. Сухое 
обогащение каолина, выработка терми
чески рафинированного графита, новые 
данные о литейных графитах, получе
ние •М'инутников, t новые методы разра
ботки талька, получение пермутита 
и множество других достижений нашей 
научно-исследовательской мысли нуж
но двинуть в заводские корпуса. Нуж
но четко сказать, что группа реализа
ции должна возглавить борьбу всего 
института в целом за освоение своих 
научно-исследовательских достижений. 

Борьба за освоение предприятий, 
новых механизмов, качественных пока
зателей, которую проводит наша про
мышленность, требует от нас поднять 
ведущуюся сейчас консультивную по
мощь предприятиям «а совершенно но
вую небывалую высоту. Всю работу 
предприятия надлежит пронизать скаль
пелем научно-исследовательской про
верки. В первую очередь надлежит по
мочь заводской лаборатории, указать 
ей простейшие методы анализа, помочь 
указаниями по оборудованию, по орга
низации работы и пр. Еще в большей 
степени надлежит помочь облегчить ос
воение новых аггрегатов, новых мето
дов горных работ, новой технологиче
ской производственной схемы. Эффек
тивность работы экскаваторов в различ
ных условиях работ, выбор того или 
иного метода горных работ, выбор 
пневматического оборудования и его 
эффективность, применение и дозиров
ка реагентов, изучение печей Жилля, 
работа фильтров Вольфа и прочие те
мы должны дать конкретную помощь 
предприятию для освоения проектных 
мощностей. На этих путях безусловно 
выкристаллизуется новый социалисти
ческий заказ промышленности нашим 

научно-исследовательским силам, отра¬
жающий с максимальной точностью ре
шающие звенья новых задач. 

Борьба за освоение ставит по-новому 
задачу разведки наших недров. Едва на
чавшееся комплексное изучение место
рождений должно стать основным мето
дом нашей работы. Вместо разведок 
вне времени и пространства разведчик 
должен все в большей степени вклю
читься в разрешение огромной комплек
сной задачи по подготовке для про
мышленности всех законченных данных 
для начала эксплоатации месторожде
ний. Сюда входят: разведка, опробова
ние, оценка месторождений и учет осо
бенностей его географического поло
жения, его транспортных условий, озна
комление с условиями водоснабжения 
будущего предприятия, возможного ас
сортимента продукции, общих условий 
освоения района (жилища, населенно
сти) и пр. 

Огромным участком научно-исследова
тельской работы является борьба за ка
чество продукции, за качество нашей ра
боты. Почти все достижения научно-
исследовательской мысли направлены 
наряду с прочими задачами также к 
значительному улучшению качества про
дукции. Тонкий помол серы, техниче
ский процесс изготовления миканита, 
подыскание новых наполнителей, изго
товление гальванических элементов, воз
душное обогащение каолинов, пермутит 
как средство водоочистки, обогащение 
плавикового шпата и множество других 
работ призваны разрешить эти неот
ложные повседневные требования на
родного хозяйства. 

На этих путях максимального внед
рения научно-исследовательских дости
жений в работу предприятий, огромно
го увеличения роли повседневной тех
нической помощи нашим заводам, 
борьбы за качество продукции и каче
ство нашей работы мы подымем нашу 
научно-исследовательскую работу на но
вую высшую ступень и дадим реальную 
поддержку промышленности в освоении 
новой техники, в повышении произво
дительности труда и снижении себесто
имости. 
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И. И. Орешкин 

Сретенские месторождения графита 

По предложению Минералруда Ин
ститутом прикладной минералогии в 
1931 г. была снаряжена геологоразве
дочная партия в Восточное Забайкалье 
для разведки месторождения графита 
по р. Алашеру в Житкинском районе, в 
100 км к югу от г. Сретенска. Одновре
менно с разведкой этого месторождения 
партия должна была обследовать выход 
графита по р . Куренге у поселка Б. Тон
тойского в Сретенском районе, в 60 км 
к югу от г. Сретенска. Обе речки нахо
дятся в бассейне р. Ш и л к и — притока 
р. Амура. 
• Выхода графитовых пород в южной 
части бассейна р. Шилки .были известны 
давно. Выхода графита по pp. Будюм-
кану и Куренге были обнаружены еще в 
1895—1898 гг. геологами, работавшими 
над составлением геологической карты 
этой местности. Месторождение графи
та по р. Алашеру в 1927 г. было изве
стно тресту «Редкие элементы». Однако 
эти месторождения графита в то время 
не привлекли к себе должного внимания. 

Партией ИПМ были произведены сле
дующие работы: 

1) детально разведано Алашерское 
месторождение графита; 

2) поисковыми работами были обна
ружены выхода графита у поселков 
Б. Тонтойский, М. Тюшюйский, Даякан-
ский и Мироновский и затем в дорож
кой выемке в горе, называемой Копунь-
ским хребтом, в 7—9 км к югу от пос. 
Копунь в Сретенском районе; 

3) открыто, детально разведано и сда
но во временную эксплоатацию место
рождение чешуйчатого графита в пади 
Орбоихи близ пюс. Б. Тонтойского, при
чем на этом' месторождении была про
изведена пробна'л добыча в 200 т. 

Разведочные работы сопровожда
лись топографической и геологической 
съемками на площадях: 8 км 2 «а р. Ада
птере и 20 км 2 у пос. Б. Тонтойского в 
масштабе 1/10000 и по 1 км 2 на этих 
месторождениях в масштабе 1/2000. Де
тальные разведочные работы состояли 
в проходке длинных параллельных ка
нав и шурфов глубиной до 12 м, по ко

торым было произведено опробование. 
Месторождение по р. Алашеру оказа
лось ^крайне незначительным. 

Также незначительными оказались 
обследованные выхода чешуйчатого 
графита по р. Куренге у поселка Б. Тон
тойского в горе Карандашихе. 

Обнаруженные партией выхода гра
фитовых пород в новых местах Сретен
ского района оказались заслуживающи
ми в будущем внимания, как возможные 
объекты промышленной разработки; 
это месторождение графита в1 пади Ор
боихи и в пади Маховки близ пос. Дая-
канского в 60 км к югу от г. Сретенска. 
Часть обнаруженных партией выходов 
графитовых пород заслуживает внима
ния, как возможные поисково-разведоч
ные точки; это — выхода графита у пос. 
Мироновского в 35 км к югу от Сретен
ска и в Копуньскюм хребте, 1 где на 
пашнях были обнаружены обломки 
графитового ' гнейса и сланца с содер
жанием графита до 8 и 10%. Обнару
женный выход графитизированной по
роды в пади Ороктуча около М. Тон
тойского поселка имеет значение толь
ко как показатель графитизации пород 
в этом месте. 

Графитизация пород в районе прове
денных партией работ встречается очень 
часто. Концентрирование скопления гра
фита встречается среди наиболее древ
них пород района., разорванных позд
нейшими интрузиями на отдельные' уча
стки. 

Интересно отметить, что некоторые 
месторождения графита были открыты 
после того, как было обнаружено, что 
графитовый гнейс часто употребляется 
местными жителями на изготовление 
оселков. 

Геологическая литература по вопро
сам нахождения месторождений графи
та и графитизации пород в Восточном 
Забайкалье дает чрезвычайно мало све
дений. 

1 Местное название водораздела между pp. Ку-
ренгой и Ундой. 
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Геологическое изучение Забайкаль
ской области производилось в 1895 — 
1898 гг. геологами В. А. Обручевым, 
А. П. Герасимовым и А. Э. Гедройцем. 2 

Они сообщают о нахождении графита 
к востоку и северо-востоку от г. Сре-
тенска в 130—150 км, где имеется «гра
фитовый сланец в окрестностях сел. 
Аркия и близ пос. Чирен на левом бе
регу Будюмкана». А. Э. Гедройц наблю
дал незначительные скопления графита 
в верховьях р. Куренги на левом бере
гу у Мироновского поселка и на пра
вом берегу р. Унды выше устья р. Сем-
кокучи, где имеется известняк, содер
жащий графит. Кроме того А. Э. Ге
дройц сообщает, что по словам мест
ных жителей графитовый гнейс 'имеет
ся также в вершине пади Орбоихи око
ло пос. Б. Тонтойского. 3 

С 1926 г. Восточное Забайкалье си
стематически изучается Институтом 
геологической карты \|СГР.4 

Алашерское месторождение графита 
Графит в пади речки Алашера был 

обнаружен разведочными работами в 
трех близко расположенных друг к 
другу местах, в крутом склоне горы на 
правом берегу Алашера. Это место на
ходится в 10 км к юго-востоку от по
селка Банщикова, расположенного по 
Нерчинскому тракту. 

Рельеф ближайших окрестностей 
Алашера гористый, представляет цепи 
невысоких гор или, по местному назва^ 
нию, сопок, изрезанных падями. Эти 
солки входят в горные цени, протянув
шиеся на сотни километров с юго-запа
да на северо-восток и носящие назва-

3 Геологические исстедования и разведочные 
работы по линии Сибирской не. д. Вып. XIX. 
В. А. Обручев. Геологические исследования и 
разведки Забайкальской области. 

То же — вып. XXVII. А. Э. Гедройц. Описание 
обнажений. 

3 К сожалению эти сведения стали известны 
автору уже после возвращения с места работы, 
на которые автор был послан неожиданно вместо 
предполагаемых работ в В. Саянах, поэтому не
которые места остались необследованными. 

* Труды ГГРУ. Вып. 37, 1931 г. Материалы 
по геологии Восточного Забайкалья. Для настоя
щего изложения представляет интерес статья 
А. Л. Лисовского. Геологические исследования 
в районе сел. Акаитуй и Кутомара. 

иие хребтов Березового и Газимурского. 
Округленные и местами слегка заострен 
ные в гребни вершины сопок в районе 
р. Алашера не превышают 1 ООО м аб
солютной и 200 м относительной высо
ты над тальвегом падей. Значительная 
часть склонов их задернована. 

Речка Алашер впадает в небольшую 
горную р. Туров, которая впадает в р . 
Уйду, правый приток р. Шилки. Падь 
р. Алашера около месторождения гра
фита имеет в ширину 0,5 км. Алашер, 
протекающий по пади в северо-западном 
направлении, является типичной горной 
речкой, быстро 'вздувающейся от дож
дей и также быстро спадающей. В па
ди часто наблюдается заболоченность в 
пониженных и более высоких местах 
пологих склонов, обусловленная вечной 
мерзлотой. Вечная мерзлота в этом рай
оне распространена повсюду. На сухих 
склонах, хорошо обогреваемых солн
цем, верхняя граница мерзлоты в конце 
лета находится на глубине 4—6 м. В 
низких и заболоченных местах она на
ходится всего в 1—2 м от поверхности. 
Наличием мерзлоты повидимому обу
словливается существование незначи
тельных родников в склонах некоторых 
сопок. 

Геологический очерк. Геологическое 
строение обследованной площади в 
8 км 2 представляет довольно простую 
картину. Здесь развиты главным обра
зом граниты и в незначительных массах 
гнейсы. Взаимоотношения пород не 
всегда удается проследить вследствие 
плохой обнаженности местности. 

Наиболее древними породами являют
ся биотитовый, роговообманко-биоти-
товый и графитовый гнейсы и кварцит. 
Эти породы залегают участками в круп
нозернистом биотитовом граните, иног
да небольшими массами, площадью в 
десятки и сотни кв. метров. Встре
чаются они комплексными массами, в 
которых породы пластуются согласно. 

На разведанной площади разрезом 
№ 1 были вокрыты следующие породы. 

Роговообманко-биотитовый гнейс, 
представляющий желто-бурого цвета 
сланцеватую мелкозернистую породу, 
местами рассыпающуюся в труху. Мощ
ность этой породы немного более 1 м. 
Она состоит из следующих минералов: 
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полевого шпата (плагиоклаз), биотита, 
роговой обманки и очень мало кварца. 

Графитовый гнейс, представляющий 
сланцеватую зернистую породу, богатую 
слюдой и чешуйками графита. Мощ
ность 1—1,5 м. Среди графитового гней
са на границе с роговообманко-биотито-
вым гнейсом находится гнездообразное 
скопление графита до 1 м мощности. 
Состав графитового гнейса: графит (до 
20%, кварц (плагиоклаз), мусковит и 
биотит. Графитовый гнейс подстилается 
роговообманно - биотитовым- гнейсом 
мощностью свыше 2 м, который пере
сечен инъекциями пегматита, часто 
очень мелкими (жилки до 1 см). Про
стирание и падение этих пород t невы-
держаны: в среднем простирание 240", 
угол падения довольно пологий на се
веро-запад. Выше и ниже разреза — 
крупнозернистый биотитовый гранит. 

Разрезом № 2 вскрыты следующие по
роды '(рис. 1). 

Плотная мелкозернистая биотито-
кварцевая сланцеватая . порода, состоя
щая из кварца, биотита. Мощность 
0,5—1,5 м. Ниже — такая же порода с 
чешуйками графита мощностью 0,5— 
1 м. Затем такая же порода, как первая, 
мощность 0,25—0,75 м. В этой породе 
наблюдался прожилок пегматита, со
стоящего из полевого шпата, биотита 
и кварца. Затем кварцит |в форме лин
зы мощностью до 1 м. Под ним — слан
цеватая желто-зеленого цвета слюди
стая порода (гнейс), в которой скопле
ния слюды образуют равномерно рас
пределенные пятна, придающие породе 
рябой вид. Ее состав: биотит, в меньшем 
количестве мусковит, кварц и иногда 
силлиманит. Мощность до 0,75 м. Под 
ним графитовый гнейс мощностью до 
1,3 м. Он имеет вид сланцеватой поро

ды и состоит из зерен графита (до 20%), 
кварца, мусковита и меньше Йиотита. 
Графитовые зерна находятся внутри 
или рядом с биотитом и мусковитом и 
реже в полевом шпате. Графитовый 
гнейс пересечен вдоль жилой аплито-
видного гранита, мощностью 0,5 м, 
состоящего из дымчатого кварца. Под
стилается он биотитовым гнейсом с че
шуйками графита, сходным с выше опи
санным. 

Простирание этих пород 250°<35° 

(северо-запад). К толще этих пород отно
сится мелкозернистый песчаник, вскры
тый соседними разведочными канавами, 
который имеет те же элементы залега
ния. Выше и ниже разреза — крупно
зернистый биотитовый гранит. 
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Рис. 1 

Геологическое строение .площади раз
ведочных работ изображено на рис. 2. 
Участок сложен длинными полосами 
биотитового гнейса, залегающего среди 
крупнозернистого биотитового гранита. 
Простирание полос северо-запад — юго-
восток. Такое залегание пород обусло-
вилось внедрением гранита, разорвав
шим гнейс на полосы. В разных местах 
наблюдаются жилы аллитовидного гра
нита, которые секут гнейс, породы, в 
которых залегает графит и биотитовый 
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гранит. Гранит представляет в одних 
случаях свежую серого цвета породу, в 
других — рассланцеванную бурую, трух
лявую. Свежий гранит местами тоже 
слегка рассланцеван. Состав гранита: 
плагиоклаз (ряд о т альбита до олиго-
клаза), кварц, биотит и реже роговая 
обманка. 

На площади в 8 км 2 (рис. 3) наиболее 
распространенной породой является уже 
описанный серый биотитовый гранит. 
Очень близок к нему крупнозернистый 
биотитовый гранит с крупными порфи
ровыми столбчатыми выделениями. Би
отитовый гранит часто имеет сланцева
тое сложение. Менее распространены 
мелкозернистый биотитовый гранит и 
мелкозернистый гнейс. Взаимоотноше
ние этих пород неясно. Довольно часто 

встречается аплитовидый гранит, кото
рый образует в толще более ранних по
род довольно значительные интрузии, 
различной мощности жилы и очень мел
кие инъекции. Наиболее значительная 
интрузия этого гранита наблюдается на 
левом берегу р. Алашера против место
рождения графита. 

Типичные метаморфические породы 
представлены графитовым и ротовооб-
манко-биотитовым гнейсами и слюдя-
но-кварцэвой породой, которые редко 
встречаются и, как уже указывалось, 
залегают участками среди гранитов. 
Простирание этих участков в тех не
скольких случаях, где оно наблюдалось: 
северо-восток — юго-запад. Разгнейсо-
ванность пород также имеет северо-за
падное — юго-восточное направление. 
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Повидимому это простирание является ваниям метаморфические породы при-
господсгвующим для пород и на более надлежат к палеозойскому периоду, 
значительной площади этого района. Граниты несомненно являются более 

Кроме перечисленных пород в незна- молодыми образованиями, чем метамор-
чителынюм количестве встречаются еще фические породы. 

втг~т. с и е . КРДМ 
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Рис/ 3. 

кварц и пегматит; первый образует по-
видимому немощные жилы, второй про
жилки и мелкие участки среди извер
женных пород. 

Образование метаморфических пород 
на Алашере должно быть отнесено по 
прежним исследованиям ко времени па-
леозоя-архея, а гранитов и гнейсов — к 
архею. Согласно современным исследо-

оглш^или UU Орешки» и HUJljiiii* 

Точное же определение возраста по
род на обследованном небольшом уча
стке невозможно из-за отсутствия иско
паемых форм. 

Условия залегания графита. Графито
вая руда. Залежи графита приурочены к 
серому мелкозернистому роговообман-
ко-биотитовому гнейсу, (Обычно разру
шенному, и и свежей сланцеватой квар-
цаво-биотитовой породе, богатой Слю
дой (гнейс). Они представляют соглас
но' залегающие в этих породах неболь
шие участки и гнезда, вытянутые в се
веро-восточном — юго-западном напра-

5 См. примечание 4 на стр. 6. 
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влении, всегда сопровождаемые мелки
ми интрузивными массами аплитовид-
ного гранита. Графитовая руда предста
вляет плотную массу в одних случаях 
из смеси мелкокристаллического и че
шуйчатого графита, в других—-из круп
ночешуйчатого графита с крупными пла
стинками слюды. В графитовой руде со
держится 15—20% углерода. 

В разрезе № 1 графит представляет 
мелкие участки и гнезда до 0,5 м мощно
сти, близко расположенные друг к дру
гу с часто наблюдаемым переходом от 
одного к другому в виде пропластков. 

Химический анализ графитовой массы 
из разреза дал следующее (в процен
тах) : 

С с о 3 s 
Потеря при 
прокалива

нии 
НоО 

при 120° 

16,96 0,02 2,62 20,65 1,15 

Воссибминералрудом в этом месте бы
ло добыто всего несколько десятков 
тонн мелкокристаллической и чешуйча
той графитовой руды, после чего вы
работка за невыгодностью была оста
новлена. 

Разрезом № 2 была вскрыта более 
значительная залежь. Рудное тело ока
залось продолговатым участком мощ
ностью 1,3 м, протяжением около 10 м 
в северо-восточном — юго-западном на
правлении. Графит приурочен к сильно 
обогащенной слюдой биотито-кварце-
вой породе (гнейс). Снизу залежь огра
ничена неправильной жилой аплитовид-
ного гранита мощностью до 0,7 м с се
веро-восточным — юго-западным про
стиранием и крутым падением на севе
ро-запад. 

По внешнему виду графитовая руда в 
этом участке представляет довольно 
плотную чешуйчатую массу из чешуек 
графита и пластиночек слюды, главным 
образом биотита. Под микроскопом она 
представляет типичный гнейс—состава: 
графит (до 20%), кварц, биотит и му
сковит. Графит присутствует в виде.раз
личной величины и формы зерен и от
дельных скоплений. Очень часто гра

фит имеет формы палочек и параллель
ных полосок. Оя встречается среди био
тита, мусковита и реже полевого шпата. 
В биотите и мусковите графитовые, /зер
на чаще раепюшожены параллельно пла
стинке, иногда наискось. Редко графит 
встречается среди зерен кварца. Обычно 
же он связан с цветными компонентами 
породы—биотитом и мусковитом; они 
как бы сопровождают друг друга 
(рис. 4). 

Химические анализы типичных образ
цов руды графита дали следующие 
цифры С, С 0 2 , S (в процентах): 

С 
н 2 о Потери при 

С С 0 2 S при Р 2 О Б прокаливаС 0 2 

120° нии 

17,91 0,54 0,12 0,62 19,07 
20,48 — следы 0.72 — — 18,5-1 0,34 0.12 1,18 — — 11,54 0,39 0,07 0,57 — .— 20,66 следы 0,02 1,00 следы — 

Уд. взс: 2,58, 2,62. 

Анализ золы последнего образца дал 
следующее (в процентах): 

CJ 

о 
п 

О 
UJ 

Он 

ео 
о 
са 

< 

М
пО

 

В
аО

 

С
аО

 

M
gO

 

T
iO

, + <§• 
О Й 

61,20 8,20 23,61 0,12 0,00 0,44 0,63 1,23 5,21 

По вскрытии графита Воссибминерал
рудом была организована пробная до
быча, которая дала 250 т чешуйчатой 
графитовой руды с содержанием угле
рода 11,5—20,5%. Запасы руды в этой 
залежи очень незначительны — они оце
ниваются в 400 т категории А х + А 2 + В. 

Третья из обнаруженных залежей гра
фита находится к юго-западу от разре
за № 1 (рис. 2). Она представляет со
всем незначительный участок в 0,7 м 
мощности, вытянутый в северо-восточ
ном — юго-западном направлении так 
же как и другие залежи, сопровождае
мый жилой аплитовидного гранита. За
пасы графитовой руды (чешуйчатой) в 
ней не превышают нескольких десятков 
или быть может нескольких- сот тонн. 
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Итак, промышленное значение Ала-
шерского месторождения оказалось ни
чтожным— запасы его оцениваются все
го в 500 т. 

Тонтойское месторождение графита 
Месторождение графита в пади Орбо-

ихи было открыто в июле 1931 г. по 
указанию проводника т. И. Загибалова, 

Рис. 4 

который показал место с обнажением 
графитового гнейса, где добывались 
оселки. При обследовании вершины 
пади на заброшенной пашне было обна
ружено несколько крупных элювиаль
ных обломков графитового гнейса ве
личиной в половину кирпича. Разведоч
ные работы сразу же обнаружили зна
чительные слоистые массы чешуйчатой 
графитовой руды. Быстро развернутые 
разведочные работы уже через 1,5 дека
ды дали возможность предварительно 
оценить промышленный характер место
рождения, о котором было сообщено 
восточносибирскому отделению Мине-
ралруда. Последний очень быстро вы
слал сотрудников для организации 
эксплуатационных работ и добычи в III 
квартале 1931 г. 3 ООО т графитовой 
руды. Этими сотрудниками был органи
зован: временный рудник. С момента от

крытия месторождения до начала работ 
рудника прошло всего около 3 мес. с 

Месторождение было детально разве
дано длинными параллельными канава
ми, отстоящими друг от друга на 10 м, 
и шурфами глубиной до 12 м, пройден-
ньш 'И по графитовой руде в 20-метро-
вом1 расстоянии друг от друга по про
стиранию залежи. Эти выработки окон
турили залежи графита по поверхности 
и выявили условия залегания графита 
на глубине до 12 м. 

Рельеф окрестностей Б. Тонтойского 
поселка представлен невысокими сопка
ми, изрезанными в различных направле
ниях полого снижающимися падями. 
Округленные и местами слегка заост
ренные в гребни вершины сопок не пре
вышают 1 350 м абсолютной и 300— 
400 м относительной высоты над р. Ку-
ренгой. Склоны их плавно понижаются 
в пади и долину р . Куренги. Скалистые 
выступы в них наблюдаются очень ред
ко. Общий облик рельефа дает картину 
мягких форм несколько перепланирован
ной горной области. 

Река Куренга, являющаяся правым 
притоком Шилки, образовала около Тон
тойского поселка небольшую долинку в 
широтном направлении несколько рас
ширяющуюся около поселка. Сама Ку
ренга представляет небольшую речку, 
начинающуюся в нескольких километрах 
восточнее поселка: ширина ее здесь не 
превышает 10 м. Около Тонтоя в нее 
впадает с юга речка Тонтойка, которая 
к концу лета местами пересыхает. Бере
га Куренги и Тонтойки местами слегка 
заболочены. Легкая заболоченность на
блюдается и по тальвегам некоторых 
падей, где имеются родники. 

Едва заметная граница вечной мерз
лоты в конце лета здесь залегает на 
глубине около 6 м. 

0 Все работы в короткий срок были проделаны 
сотрудниками разведочной партии и завед. руд
ником Воссибминералруда (П. К. Косов). Состав 
партии был следующий: автор (начальник пар
тии), Л. П. Данилин (инженер-геодезист), К. И. 
Лягин (производитель работ), М. И. Хромов (за
вед. хозяйством), А. А. Шестакова (топограф), 
Е. Д. AiBa, В. В. Ежов и М. К. Дюдюнова (кол
лектора). Особенно выделились рабочие-ударни
ки, из числа премированных: М. Муратов, О. Му
ратов, 3. Высоцкий, Г. Переляев, Т. Карелин, 
И. и С. Тепляковы, И. Филиппов и другие, си
стематически перевыполнявшие задания. 
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Геологический очерк. Участок разве
дочных работ. На разведанном участке 
в -пади Орбоихи развиты изверженные и 
метаморфизованные осадочные породы 
(рис. 5) Метаморфические породы яв
ляются более древним.и, чем извержен
ные, которые их- прорывают. Толща 
метаморфических пород имеет северо
западное—юго-восточное простирание и 
крутое падение на северо-восток. Она 

разорвана в клочья гранитными интру
зиями! и состоит из полос с люд яно-квар
цевого сланца, графитового гнейса, 
графитовой руды окварцованного из
вестняка, кварцита (мало) и мелкозер
нистой биотито-кварцевой породы, в 
которой находятся скопления графита. 

Слюдяно-кварцевый сланец представ
ляет чаще всего несколько разрушен
ную породу. Часто( в ней наблюдаются 

ГрафитоЗЫи ргбс^рафцтобаяруда) 

Слн)8ячо-к8арце8Ь;й ела ней.. 

BuotnumoSbiu гранит 

Пегматит 

Сретенский район 
вост. сиб. края 

» я '»' » и ii/и I» / № III /II 111 W 41 III. 

Рис. 5 
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мелкие скопления талька м чешуйки 
графита и редко отдельные зерна тур
малина. Под микроскопом состав поро
ды следующий: кварц, биотит, мусковит 
(мало),, тальк, силлиманит и отдельные 
графитовые зерна, которые в большин
стве случаев приурочены к биотиту. 

Мелкозернистая темносерая с бурым 
оттенком, порода, в которой залегает 
графит, менее распространена. Под/ мик
роскопом она имеет состав: кварц, био
тит, мусковит (мало), еерицитизирован-
ные зерна полевого шпата, силлиманит 
и зернистые скопления графита, и| мо
жет быть 'названа гнейсом. По своему 
составу эта порода! близка к более 
крупнозернистой и сильнее рассланце-
ваннюй породе, описанной выше. Эти 
породы залегают рядом и согласно. 

Графитовый гнейс, представляющий в 
своей наиболее обогащенной графитом 
части графитную руду,; залегает соглас
но среди описанных (выше пород линзо-
видными участками равличной мощно
сти и более мелкими проиласткаши. По 
внешнему виду он представляет сланце
ватую! темную породу с блестящими 
мелкими чешуйками графита, которых 
Б одних случаях мало, в других очень 
много;, до почти сплошного вытеснения 
из породы темносерой слгодисто-кварце-
Е О Й массы. '• 

Под микроскопом состав его следую
щий: различной величины и формы зер
нистые скопления графита, от 10 до 20% 
всего объема! породы, пластинки муско
вита, зерна кварца и полевого шпата, 
иногда игольчатые скопления силлима
нита, затем чешуйки серицита и редко 
пластиночки биотита. 

Графит присутствует в виде зерен с 
неровными краями, палочек и пятен 
(реже). Он находится обычно рядом 
или внутри мусковита и в том случае, 
когда имеется силлиманит, сопровож

дается им.1 Затем он находится 'в поле
вом шпате между зерен кварца и редко 
в самом кварце. Графитовые зерна ори
ентированы очень часто параллельно 
друг другу. Величина их обычно] немно
го меньше других породообразующих 
минералов. Иногда рядом с графитом 
наблюдаются мелкие пятнистые скопле
ния бурого железняка, которые в неко
торых случаях также связаны с графи

том,. Кварца в породе много. Он обра
зует некрупные зерна часто с волни
стым угасанием.) Полевой шпат, которо
го обычно значительно меньше кварца, 
и который местами) отсутствует вовсе, не 
везде один и тот же : в одном случае 
наблюдался санидин, в других случаях— 
олигоклаз. Он местами серицитизирован. 
Силлиманит встречается довольно ред
ко: часто его игольчатые кристаллы в 
том случае, когда они находятся рядом 
с графитовыми] зернами, ориентированы 
в одном ic ними' направлении. Необходи
мо отметить, что порода носит следы 
давлений в виде изогнутости продолго
ватых пластинок слюды и вместе) с ними 
зерен) графита. 

Известняк образует небольшие резко 
обрывающиеся массы и мелкие линзы, 
согласно залегающие со слоистыми( мас
сами с люд ян о-кварцев ой породы. Он 
имеет мелкозернистое сложение с за
метными более крупными зернами квар
ца. В' отдельных образцах известняка 
наблюдались очень мелкие волокнистые 
скопления волластонита. Рядом с изве
стняком в графитовой массе и среди 
аплито'видного гранита в нескольких 
случаях наблюдались довольно крупные 
кристаллы кальцита в мелких/ скоплени
ях. Кварцит образует очень незначитель
ные массы среди олюдяночкварцевой по
роды. 

Прорывающие описанную толщу ти
пичных метаморфических пород интру
зивные массы гранитов, состоят ,из двух 
разных типов гранитов: широко распро
страненного, слегка рассланцеванного 
биотитовото гранита и .свежего аплито-
видного, который сечет более древние 
породы. 

Биотитовый гранит представляет се
рую с буроватым оттенком, несколько 
раесланцеванную породу. Очень редко 
в нем наблюдаются мелкие) зерна грана
та. Под микроскопам состав породы 
следующий: кварц, полевой шпат, био
тит) и мусковит. Кварца много; он обра
зует зерна с неодовременно угасающими 
частями. Наблюдается прорастание квар
ца кварцем же; иногда кварц образует 
вторичные участки, похожие на прожи
лочки. Полевой шпат — плагиоклаз ря
да' альбит-олигоклаз, он серицитизиро
ван и часто прорастает полевым шпа-
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том и в некоторых случаях кварцем. 
Рассланцеванность его имет северо-за
падное — юго-восточное направление. 

Аплитозидный гранит такой же, как 
на Алашере. Он встречается повсюду, 
образуя .мелкие интрузии и инъекции в 
более ранних сланцевых породах. Иног
да он пронизывает их сетью мелких про
жилков (мигматит). Он представляет се
рого! цвета породу, состоящую из зерен 
полевого шпата и дымчатого кварца. 
Полевой шпат обычно! белого цвета, но 
изредка попадается розового. Под ми
кроскопом его состав следующий: кварц, 
полевой шпат и очень мало мусковита. 
Кварц имеет волнистое угасание. Поле
вой шпат с двойниками по альбитювому 
закону, часто с хорошо выраженной 
микроклиновой решеткой, частично се-
рицитизирован. Плагиоклаз относится к 
ряду альбит-олигоклаз. Мусковит в ви
де р'едких мелких пластинок. 

Пегматит не образует типичных жил. 
Обычно он встречается в виде прожил
ков и мелких участков. Он встречается 
среди изверженных пород и реже в 
сланцеватых метаморфических, близ 
контакта их с изверженными. 

В нескольких местах в незначительных 
массах был встречен свежий серого цве
та грубозернистый биотитовый гранит, 
на котором не было следов рассланце-
ваняости. Взаимоотношение его с опи
санными выше гранитами неясно. 

Ближайшие окрестности месторожде
ния. Н а площади в 20 им 2 были обна
ружены следующие изверженные и оса
дочные породы: слепка раселакцеванный 
биотитовый гранит, .свежий аплитовид-
ный гранит, пегматит, кварцевый пор
фир, графитовый и роговообмавко-био-
титовый гнейсы, известняки, песчаник, 
кварцит и слюдяно-кварцевый сланец. 
Изверженные породы занимают боль
шую площадь. , 

Метаморфизованные осадочные поро
ды наиболее распространены в южном 
участке обследованной вокруг пади 
Орбоихи площади (рис. 6) и на горе;' Ка-
рандашихе. К югу и юго-востоку от ме
сторождения графита они слагают вер
шины нескольких сопок в пади Карпиха. 

Здесь имеются выхода светлого .мелко
зернистого кварцевого песчаника и тем
ного кварцита с чешуйками графита. 

Кроме кварца, составляющего 90% п о 
роды^ имеются мелкие зерна полевого 
шпата, продолговатые пятнистые и в 
виде палочек отдельные скопления гра
фита, разрушенные пластинки биотита 
и очень мелкие мусковита. Интересно 
отметить, что и здесь трафит 1 или .свя
зан с цветным компонентом породы или 
же (гораздо чаще) находится между зе
рен кварца. 

Рядом| с песчаником залегает извест
няк. Он белого и, серого, цвета крупно-
и среднезернистый, мраморовидный, 
иногда несколько трухлявый. Вместе с 
песчаником он образует немощные пре
рывистые полосы длиной до) нескольких 
сот метров, вытянутые в северо-восточ
н о м — юго-западном направлении (40°), 
причем простирание этих полос строго 
не выдерживается. Полосы прорываются 
гранитами, среди которых они находят
ся как отдельные довольно значитель
ные участки. Кроме того среди гранитов 
встречаются и более мелкие участки 
этих пород. 

В пади Карпиха были встречены элю
виальные обломки бедной графитовой 
руды, представляющей рассланцеванную 
чешуйчатую графитовую породу пов'и-
димому такого же состава, как в- пади 
Орбоиха. 7 

На Кэрандашихе осадочные породы 
представлены известняком, кварцевым 
песчаником и графитовым гнейсом. К 
ним должна быть отнесена 1еще мелко
зернистая темносерая биотито-кварцевая 
порода. Известняк образует .скалистый 
выступ на берегу р. Куренги. Он пред
ставляет довольно плотную породу 
светлосерого цвета с иногда встречаю
щимися единичными хороппс* образо
ванными шестиугольными чешуйками 
графита. Известняк имеет северо-сево-
ро-восточное — юго-юго-западное про
стирание. Мощность его» измеряется не
сколькими сотнями метров, но по про
тяжению он очень быстро заканчивает
ся, резко обрезаемый гранитной интру
зией. Кварцевый песчаник залегает та
кими же участками, как в Карпихе. 

7 Заданные здесь п 2 местах разведочные ка
навы вскрыли незначительные скопления графита 
в сланце (см. рис. 6). 



Рис. 6 
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Графитовый гнейс! образует неболь
шие (0,2 — 1 м мощности) удлиненные 
участки .и гнезда, приуроченные также к 
темной биотитово-кварцевой породе и 
также сопровождаемые жилами и про
жилочками аплитовидного гранита. Та
кие участки были обнаружены в 4—5 
местах, 'Отстоящих друг от друга на не
сколько десятков метров. 

Мелкозернистая темносерая биотито-
во-кварцевая порода, среди которой 
встречаются отдельные скопления гра
фита, тождественна такой же породе из 
пади Орбоихи. Она имеет такое же 
сланцеватое сложение. Состав породы 
следующий: большое количество квар
ца. Следовательно порода может быть 
названа гнейсом. 

Осадочные породы разорваны на от
дельные участки гранитными интрузия
ми. 

На обследованной площади к северу и 
западу от Б.< Тонтойского поселка на
ибольшим распространением пользуется 
уже описанный биотитовый гранит. Вы
ходы этого гранита наблюдаются в па
дях Орбоиха и- Карлика, на соседних 
сопках и на Карандашике. Менее рас
пространен, но также часто встречается 
аплитовидный гранит. Элювиальные и 
делювиальные обломки этого гранита 
среди обломков других пород были 
встречены щ в Карпиха, и в Орбоихе, и 
на Карандашихе. Он является наиболее 
поздним образованием и сечет не только 
осадочные породы, но и биотитовый 
гранит. 

Кварцевый порфир был встречен 1 толь
ко в одном месте, у подножия Каранда-
шихи, где он образует незначительной 
величины выход рядом' с аплитовидным 
гранитом. Это темносерая порода, в ко
торой среди темной мелкозернистой 
основной массы выделяются светлые 
вкрапленники — зерна полевого шпата. 
Под микроскопом различаются следую
щие вкрапленники: серицитизированные 
зерна полевого шпата с плохо различае
мыми двойниками, более мелкие пла
стиночки биотита и редкие зернышки 
кварца. Основная масса кварцево-поле-
вошпатовая с примесью биотита. Квар
цевый порфир является также наиболее 
поздним образованием. Затем в разных 
местах на обследованной, площади были 

встречены глыбы и более мелкие облом
ки кварца, представляющие повидимому 
остатки размытых кварцевых жил, и 
мелкие обломки пегматита, образующе
го повидимому небольшие шлифов о го 
характера участки вдавленных извер
женных породах и прожилочки — в оса
дочных. 

Возраст осадочных пород палеозой
ский. Биотитовый гранит согласно сов
ременным исследованиям должен быть 
отнесен к доюреким образованиям;! ап-
литовидный гранит и кварцевый пор
фир — к послеюрским. 

Условия залегания графита, анализы 
руды и запасы. Графитовые участки вы
тянуты по простиранию окружающих 
пород. В большинстве случаев они изо
гнуты, как и вмещающие их породы. 
Простирание этих участков! в большин
стве случаев северо-западное — юго-во
сточное падение в тех случаях, где оно 
наблюдалось, северо-восточное, крутое 
(до 80°). Графитовые залежи не имеют 
резко обособленных границ, исключая 
те случаи, когда они пересечены или 
ограничены жилами аплитовидного гра
нита. Более значительные участки гра
фита сопровождаются параллельными 
мелкими участками и проплаетками его. 
На разведанной площади в Орбоихе 
имеется свыше 10 больших и малых уча
стков с графитом. Эти участки наиболее 
развиты Bj центральной части разведан
ной площади, т. е. там, где метаморфи-
зованные осадочные ' породы преобла
дают над гоанигам'и. В этих участках 
графитовая руда не везде одинаково 
богата.) В одной и той же залежи имеет
ся и бедная и богатая руды (от 10 до 
30% С). Самая большая линзообразная 
залежь графита имеет размеры 60X4— 
10 м (где 4 м минимальная, 10 м макси
мальная ширина залежи) (№ 1 на рис. 5). 
Эта залежь была прослежена: до глуби
ны 12 м. Вторая по величине залежь 
расположена рядом, юго-западнее. Она 
имеет размеры 30 X 2—6 м; на глубину 
она прослежена до 6,5 м. Несколько 
меньшие размеры имеют! залежи! графи
та к северо-западу от первых двух в 
30 м, которые прослежены до глубины 
4 и 9 м, и к северу от первой большой 
две залежи рядом, прослеженные до 
глубины 2 и 3,5 м. 
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Залежи расположены вертикально или 
круто наклонно с падением на .северо-се
веро-восток. Некоторые залежи выкли
ниваются на глубине до 10 м, другие 
выклиниваются повидимому на значи
тельно большей глубине (рис. 7) . 

В приведенном описании графитового 
гнейса уже подчеркивался характер рас
пределения графитовой массы, которая 
находится в рассеянном состоянии. 

Вследствие такого характера сложения 
графитовой руды содержание углерода 
в ней не поднимается выше 25—35%8. 

Химические анализы средних проб 
графитовой руды, которая была собра
на со всех разведочных выработок ме
тодом борозды, дали следующие циф
ры: 

s Последняя цифра только для отдельных образ
цов руды. 

Выработка 
С СО, S Прим ечание 

Выработка 

В »/о В метрах 

Шурф № 1 . . 18,48 Погон 1 -9 
I . „ 1 • • 15.8 — — 10—12,2 

. 2 . . 20.74 — — 1-7 
„ 2 . . 14 53 — 8-12 
„ 3 • - 19,0 — — 1-9,5 
„ 4 . . 5.16 0,58 0,18 1-6 
, . 5 15,8 1,28 0,09 „ 1-9.2 
, о . . 15,0 — — 1-4 • 

а „ 7 21 9 — — II 1—6,5 
Канавы „ 2 и 10 18 31 — — 

» ,17 . . 16,52 — — 

Уд. вес: 2,40; 2,-15; 2,36. 

Химический анализ средней пробы, 
взятой по всем канавам, дал следующие 
цифры: 

Рис. 7' 

°.о С с о , s j N ? 2 K , O ' С А 0 MgO Fe.O'i, MnO 
| .1- | H , 0 

SiO.> ! A'sO'al ПО., 1 при 
• ' i ' 1 "1 105° 

22,64 

1 

ода ; o,i8 
5,52 1,75 0,52 4,24 Л е д ы Su,34 6,00 1 1,33 .. 0.67 

2 И ы п е р а л ь и е е с ы р ь е ЛЗ t 
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Состав минералов графитовой руды: 
кварц, графит, биотит, мусковит, поле
вой шпат, серицит, силлиманит, редко 
гранат, следы бурого железняка, очень 
редко следы кальцита. 

Большие количества Si0 2 в золе при
надлежат главным образом кварцу, ще
л о ч и — полевым шпатам, Fe — биотиту. 
Кальцита обычно! нет. Он очень редко 
попадается в графитовой руде в виде 
мелких жилкообразных участков в круп
ных кристаллах, причем легко удаляется 
при ручной разработке руды. 

Графит главным образом мелкочешуй
чатый. Величина чешуек в породе обыч
но не превышает 1 и 2 мм. В дробле
ном виде чешуйки меньше 0,5 мм., Бо
лее крупные чешуйки встречаются толь
ко в контактовой кайме вдоль жилок 
пегматита, инъекции которого вызывали 
частичную перекристаллизацию графита. 
Довольно, часто встречается мелкокри
сталлическая масса графита, в которой 
кристаллическое строение не обнаружи
вается невооруженным глазом. Послед
ней разновидности графита много мень
ше первой. Иногда обе разности встре
чаются совместно с преобладанием то 
одной, игл другой. 

Рис. 8 

Графитовая руда представляет в об
ломках довольно плотную массу, жест
кую на ощупь (рис. 8). В дробленом 

Ня 2 

виде она при растирании ее между паль
цами в большинстве случаев не дает 
ощущения мягкой, жирной массы, а на
оборот, несколько сухой, вследствие же
сткости самого графита. Этим тонтой-
ский графит отличается от богогольеко-
го, украинского и других графитов. 

Запасы по категориям А и В( подсчи-
тывались до глубины 12 м и еще менее. 
Запасы то категории С подечитывались 
ниже вскрытых шурфами глубин, при
чем до глубины 20 м был подсчитан за
пас только для самой большой залежи, 
а для остальных залежей до меньших 
глубин (рис. 7). Запасы по всем трем ка
тегориям лодсчитывались отдельно для 
каждой залелш, причем мелкие во вни
мание! не принимались. Вычисленный 
объем помножался на удельный вес гра
фитовой руды, равный 2,4. Запасы в 
тоннах т о отдельным (на чертеже зану
мерованным, рис. 5) залежам приведены 
В' следующей таблице. 

№
 

1 
за

ле
ж

ей
 1

 

К а т е г о р и и 
Примеча

ние №
 

1 
за

ле
ж

ей
 1

 

А 2 В 0 
Примеча

ние 

2 
3 
4 
5 

9 000 
700 

1 000 
А, + В = 850 
А2 + В = 300 

12 000 
900 

1 000 

16 000 

2 000 
1 600 
1 000 

2 участка* 
2 участка 

Итого 
Всего 

А, = 10 700 

А 2 + В = 2 5 7 5 0 

• 

В = 1 3 900 С = 2 0 600 

* Залежь с шурфом № 4 в подсчет не вошла 
вследствие низкого содержания в руде С (5,16%). 

Условия разработки этого месторож
дения очень благоприятны. Близкое к 
поверхности залегание руды, отсутствие 

•грунтовых вод, близость больших по
селков, наличие грунтовых дорог, по 
которым можно| проехать на автомоби
ле к самому месторождению, близость к 
Нерчинскому тракту 0 (4 км) и недалекое 
расстояние от железной дороги (50 
км) — выгодно 1 отличают это месторо
ждение ют других сибирских месторо
ждений графита. 

g В настоящее время автомобильный тракт. 
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Месторождение графита около 
пос. Даяканского 

Около пос. Даяканского графит был 
обнаружен в пади Маковка, находящей
ся в 3 км юго-западу от поселка. Здесь, 
в крутом склоне пади, обращенном к 
юго-западу, имелось несколько; неболь
ших ямок с обнажениями сланцеватого 
сложения темносерой графитовой по
роды. Расчистки и канавы {рис. 9) 
вскрыли в большинстве случаев не
значительной .мощности участки (от де
сятых долей до 5 м) графитовой поро
ды, вытянутые в восточно-западном на
правлении, залегающие среди комплек
са пород, очень сходного с тонтойским 
(чередование известняка, графитового 
гнейса, кварцевой породы и жил гра
нита). 

Графитовая порода представляет тем-
носерую мелкокристаллическую массу, 
грубую на ощупь. Под микроскопом по
рода имеет состав: кварц, полевой шпат, 
графит, мусковит, иногда| турмалин и 
силлиманит, затем серицит, бурый же
лезняк и другие вторичные минералы. 
Кварца очень много; он составляет 
главную часть породы. Графит присут
ствует в незначительных количествах; 
это овальные зернышки, палочки и мел-
кораосеяиная масса. Графитовые зерна 
сопровождаются серицитом, иногда жел-
главную часть породы. Графит присут
ствующей гидроокиси железа массой, 
силлиманитом и мусковитом. Они нахо
дятся между зерен кварца, в полевом 
шпате, редко в кварце и еще реже в 
турмалине. Мусковит присутствует в ви
де мелких редко расположенных пласти
нок. Силлиманит встречается нечасто, 
турмалин редко. Графитовая порода в 
одних случаях представляет графитизи-
рованный кварцит, в других она близка 
к гнейсу. Простирание графитовых уча
стков — восток-северо-восток •— запад-
юго-запад 70 —90°. Такое же простира
ние имеют и рядом залегающие породы: 
известняк,, кварцевая порода (песчаник?) 
и 'внедрившиеся жилы гранита. Мощ
ность наиболее богатых графитом уча
стков не превышает 3,5 м. 

Химический анализ средних проб гра
фитовой породы дал: •. ' • , 
2* 

СО, 

В п р о ц е н т а х 

8.2 
9.6 

0,01 

Разведочные работы на этом место
рождении необходимо продолжить, так 
как произведенные работы не охватили 
всей площади, на которой возможны на
ходки новых выходов графита., 

Месторождение графита около пос. 
Мироновского 

Около пос.Мироновского графит был 
обнаружен на правом берегу! Куренги в 
пади Богдановской (?), в 0,5 км к восто
ку от поселка. На месте обнаруженной 
графитовой породы были пройдены 
несколько канав (рис. 10), близко распо
ложенных друг к другу. Канавы ©скры
ли небольшие участки сланцеватой гра
фитовой породы, согласно залегающие 
среди полуразрушенной метаморфиче
ской толщи сланцевого сложения. Про
стирание графитовых участков востоко-
запад. Графитовая порода представляет 
серого цвета с металлическим блеском 
сланец, раздробленный на мелкие куски. 
Сланец состоит из мелкокристалличе
ского и мелкочешуйчатого графита, 
среди которого часто встречаются от
дельные зерна красного и зеленого гра
ната. 

Под микроскопом сланец представляет 
мелкозернистую породу, состоящую из 
зерен кварца (70—80%), мелких рассеян
ных скоплений графита, немногочислен
ных зерен полевого шпата, мелких че
шуек талька, мусковита (?) и отдельных 
зерен турмалина. 

Графитовый сланец залегает среди 
разрушенной мелкозернистой • темной 
породы, состоящей из кварца, слюды и 
иногда талька, в "некоторых случаях при
сутствует в очень незначительном коли
честве кальцит (определяется действием 
НС1). Среди этой породы наблюдаются 
мелкие жильные интрузии гранита. 

Наиболее богатые графитом участки 
во вскрытой залежи имеют мощность 
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не более 2—3 м. Химические анализы 
средних проб графитовой массы дали: 

С С 0 2 S 

Б п р о ц е н т а х 

10.0 001 0,19 
У.О 0,81 

Разведочные работы на Мироновском 
.месторождении необходимо продол
жить, так как рядом с вскрытой залежью 
повидимому имеются еще!, и другие. Об 
этом говорят находки обломков графи
тового сланца рядом на пашне. 

Генезис месторождений. Прежде всего 
представляют интерес в описанных ме-

• сторождениях условия залегания графи
та и его парагенетические особенности. 
В изверженных породах графита нет, 

• если не считать отдельных чешуек его 
• в жилах аплитовидного гранита, внед
рившихся в графитовую толщу. Графит 
находится среди палезойских метамор-

- фических пород, которые залегают сре
ди изверженных пород различной вели-

• чины участками и часто связаны, с из
вестняками. Они являются измененными 
осадочными образованиями. 

Сгущенные скопления графита нахо
дятся среди биотитового гнейса и слан
цевой биотитовю'-кварцевой породы. На 
Алашере наблюдалась приуроченность 
графита к роговообманково-биотитово-
му : гнейсу. Рассеянные .чешуйки графита 
наблюдались IB |Кварците, а отдельные 
хорошо образованные мелкие шести
угольные его пластинки были встречены 
в мраморовидном несколько окварцеван-
ном известняке. 

Итак графитсодержащие породы с на
иболее значительными скоплениями его 
являются сланцы и парагнейсы.-

Очень характерны формы богатых 
..графитом участков: неправильные лин-
^"зы, гнезда, мелкие пластообразные зале

жи и пропластки, которые согласно за
легают во вмещающих породах. 

В описанных месторождениях графит 
встречается вместе с наиболее распро-

v страненными породообразующими ми
нералами.- I 

Графитовый гнейс с Алашера, состоя
щий из кварца, полевого шпата (плаги
оклаз),, мусковита и биотита, содержит 
рассеянных графитовых зерен до 20%, 
которые в большинстве случаев находят
ся или среди мусковитовых пластинок 
или рядом с ними. Очевидно графит 
выкристаллизовался одновременно с 

-биотитом и мусковитом, которые) обра
зовались ранее других составляющих 
породу минералов. 

Графитовый гнейс Тонтойского место
рождения, состоящий из мусковита, 
кварца, полевого шпата, иногда силли
манита, биотита, серицита и иногда бу
рого железняка, содержит рассеянных зе
рен графита 10—20%. Здесь графитовые 
зерна также обычно связаны с темно
цветными компонентами породы — слю
дой и силлиманитом. Пятнистые скопле
ния бурого железняка также встречают
ся обычно рядом с графитом. Графито
вая порода Даяканского месторожде
ния, состоящая из кварца, мусковита, 
иногда турмалина и силлиманита, затем 
серицита и бурого железняка, аодержит 
также рассеянные зерна графита до 
10%. И здесь графит очень часто связан 
с темноцветными компонентами и кроме 
того (реже) встречается между зерен 
кварца и в полевом шпате. В графито
вом сланце Мироновского месторожде
ния, имеющем состав: кварц, полевой 
шпат (мало), тальк, турмалин1, гранат, 
мусковит (?), наблюдается та же рас
сеянная графитовая масса. 

К числу сопутствующих графит мине- ' 
ралов относится еще кальцит, который 
изредка встречается в виде скоплений 
крупных и мелких кристаллов в графи
товом гнейсе. 

Необходимо отметить еще одну пара-
генетическую особенность графита: это 
связь графитовых зерен с пятнистыми 
скоплениями бурой гидроокиси железа. 
Повидимому она образуется не только 
при разрушении минералов, содержащих 
железо, но и при окислении самой гра
фитовой массы, в которой железо нахо-

^ дится в мелкорассеянном состоянии 
' (твердый раствор). 

Итак графит в перечисленных мета
морфических породах является таким 
же породообразующим минералом, как 
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ЛАЯКОНСКОЕ МЕСТОРОЖД 
Г Р А Ф И Т А . 

ВОСТОЧНАЯ С И Б И Р Ь 
С Р Е Т Е Н С К И Й Р А Й О Н 

ГОРИЗОНТАЛИ ЧЕРЕЗ 2 м . 

Ориентировдно по М А Г Н И Т Ы , М Е Р И Д И А Н У 

Рис. 9 

и другие минералы, причем в порядке 
кристаллизации он занимает одно из 
ранних мест. 

Полевые наблюдения и изучение шли
фов графитовых пород не выявили ни
каких следов пневматолитическюго при
вноси углерода в породу извне. Роль 
обычного пневматолизма в образовании 
этих графитовых месторождений исклю
чается. 

Мной предполагается следующая схе
ма образования описанных графитовых 
м е сто р о жден и й. 

Первоначальные скопления углерода 
происходили из отмиравших организмов 
в песчано-глинистом материале на дне 
небольших и неглубоких водоемов. Эти 
отложения затем были метаморфизова-
ны в гнейсы и сланцы, при этом-из ор
ганических остаткоз образовались рас-
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сеянные массы графита. Последующие 
интрузии гранитов вызвали новый ча
стичный метаморфизм этих пород, ог
раниченный полосой контактов. 

Рис. Ю 

Температура, при которой образовался 
графит, приблизительно равнялась 1000°. 
Это подтверждается еще найденными в 
известняке близ залежи графита мелки
ми скоплениями волластонита. 

Заключение 
Разведкой и разработкой графита в 

Сретенском районе (в 1931 г.) впервые 
в Забайкалье возникла добывающая гра

фитовая промышленность. Первые шаги 
по поискам новых месторождений гра
фита в Забайкалье таким образом сра
зу же увенчались успехом — открытием 
промышленного Тонтойского месторо
ждения. Довольно широко развитая в 
районе трафитизация палеозойских по
род позволяет надеяться на (обнаруже
ние еще новых месторождений графи
та, часть которых возможно окажется 
уже теперь с рентабельными запасами. 
Для 'своевременного выявления новых 
месторождений графита, которые смог
ли бы обеспечить необходимыми запаса
ми Ангарострой, необходимо уже те
перь вести поисковые и разведочные 
работы. Эти работы необходимо начать 
с геологической съемки щ Сретенском 
районе -и, затем постепенно расширить 
их. захватив другие районы Забайкалья. 
Я не сомневаюсь, что в Забайкалье бу
дут открыты новые месторождения че-
шучайтого графита. 

Одно Тонтойокое месторождение 
вследствие своих небольших запасов не 
может иметь самостоятельного значения. 
Пока оно должно служить вспомога
тельной базой в помощь ботогольскому 
графиту при снабжении чешуйчатым 
сырьем имеющихся графитовых заво
дов, например Кыштымского на Урале. 
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О. В. Алмазов 

О структуре и минералогическом составе тонких корундо
вых порошков-минутников 

Тонкие корундовые порошки, точно 
расклассифицированные т о величине 
зерна и известные под названием «ми
нутников», применяются большей ча
стью в процессах тонкой шлифовки оп
тического, стекла, частично в металло
промышленности, стекольной промыш
ленности и других отраслях. Величина 
зерен этих порошков измеряется микро
нами, начиная с 150—175 [>• (Ve минуты) 
и кончая несколькими микронами (тон
кие номера). i 

Абразивные' минутниии должны содер
жать однородные по величине зерна и 
минимальное количество примесей. На
личие частиц, более крупных по срав
нению с соответствующими данному но
меру, ведет к царапинам на обрабатыва
емом изделии. Содержание более мел
ких частиц понижает истирающий эф
фект, так как мелкие частицы не уча
ствуют в работе основной массы зерен 
минутника. Особенно строгие требова
ния предъявляются к оптическим сор
там минутников. Последние должны со
держать примерно не менее 97% чисто
го абразивного 1 вещества (корунда), не 
более 0,25—0,5% примесей. Частицы 
«оптических» минутников должны быть 

Рис. 1. Американский корундовый порошок мар
ки 302'/,. Увеличение в 500 раз 

близки по размерам к основной, харак
теризующей определенный номер вели
чине. Пределы отклонения размеров ча
стиц значительны уже по сравнению с 
размерами частиц минутников «механи
ческих» сортов. 

В настоящее время у нас промышлен
ным способом получения минутников 
является гидравлическое разделение из
мельченного корунда и корундовой пы
ли на фракции. Отсюда и происходит 
самое название «минутники» и их под
разделение на 3, 5, 10, 15,30 и т. д. минут. 
Наименование фракций соответствует 
времени оседания их в столбе спокой
ной воды высотой в 1 м. 

Производство минутников в СССР со
средоточено на 2-м Минералодробиль-
ном заводе Минералруда. в Москве и на 
Теченекой фабрике в районе Кыштыма 
на Урале. 

На Минералодробильном заводе клас
сификация корундовой пыли произво
дится путем отмучивания в спокойной 
массе воды и сливания различных фрак
ций через определенные промежутки 
времени. На Теченекой фабрике произ
водство минутников в настоящее время 
организуется по принципу клаесифика-

|Рис. 2. 30-минутник МДЗ-П. Увеличение в 5 0 9 
. . . раз 
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Рис. 3. 60-мииутннк МДЗ-П. Увеличение в 500 
рал 

ции на конусах в движущемся потоке 
воды, при различных скоростях пита
ющей струи. , 

Исследование .минутников внутренне
го производства и сравнение их с об
разцом американского абразивного по
рошка марки 302^ с целью выяснения 
их качества и соответствия техническим 
требованиям и было проведено в\ Ин
ституте прикладной минералогии'. 

Одним из наиболее рациональных ме
тодов установления однородноетей и 
зернистости минутников является оп
ределение линейных размеров частиц 

Щ-.0 

под, микроскопом и вычисление про
центного содержания отдельных фрак
ций. Определение содержания крупных 
и мелких фракций при наличии данных 
о двух линейных измерениях предста
вляет затруднения, особенно при изме
рении минутников, величина частиц ко
торых очень разнообразна. Очевидно, 
самым правильным было бы вычисление 
объема и массы частиц. За отсутствием 
третьего измерения остается принять 
условно зерна, имеющие форму кубов 
или шаров. При этом допущении полу
чается большое несоответствие с весо
выми величинами, получаемыми при 
взвешивании отмученных фракций. Сле
довательно такой метод! вычисления 
требует какой-то поправки на ошибку 
от допущения шарообразной формы ча
стиц. Практически при приводимых ни
же микроанализах мы остановились на 
определении содержания различных 
фракций по сумме' площадей зерен, так 
как ряд анализов показал, что при этом 
получаются величины, близкие к весо
вым отношениям, получаемым в резуль
тате полного отмучивания фракции. 
Это видно' из табл. 1, сопоставляющей 
данные микроанализов американского 
порошка марки 302'.: (процент к сумме 
площадей) и данные отмучивания тоге 
же порошка методом Сабанина. Содер
жание мелких фракций, полученных по 
методу Сабанина, получено большее, 
чем под микроскопом. Но для метода 
Сабанина повышенное количество тон-

Рис 4. Класс 14 —10 микрон. Увеличение в 500~раз 
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ких фракций является характерным 
признаком. 

Предварительно . были установлены 
под микроскопом линейные размеры ча
стиц в отмученных фракциях (15, 30, 
60, 90 и 120 мин.). Зерна,1 преобладаю
щие в данной фракции, были приняты 
основными, характеризующими данную 
фракцию. 

Получена следующая) классификация, 
несколько расходящаяся с классифика
цией И. Д. Курбатова («Минеральное 
сырье» 1929, № 5—6). 

Диаметп зерен по 
И. Д. Курбатову 

30 -20 р. 
20 -10 , 

мельче 10 .. 

Фракция Д и я м е т Р я е Р е н п 0 

фракция д а н н ь ш Института 

1 о минут 
30 „ 
61) „ 
90 , 

120 . 

крупнее 20 ч. 
20-14 , 
1-1-10 . 
Ю - 8 , 

8 и мельче „ 

Приведенные данные соответствуют 
отмучиванию американского корундово
го порошка марки! 302> ,̂ в котором 
фракции 15 и 30 мин. представлены в 
меньшем количестве; не исключена воз
можность того, что размеры зерен для 
фракции 15 мин. и) 30 мин. получились 
несколько пониженными. 

Рис. 5. Класс 10 — 7 микрон. Увеличение в 500 
раз 

тем определить площадь, ограниченную 
кривой зернистости и осями координат, 
и разделить ее на максимальную орди
нату кривой (100), то получим величи
ну абсциссы, которой соответствует ор
дината, отсекающая две-' равные по ве
личине площади ЛВС и DBE (рис. 1). 

М и к р о а н а л и з ы 
Отмучивание по Сабанину 

Т а б л и ц а 1 

Диаметр зерен в и. 
Содерж 

I ан 

1нне фрак 

11 ап. 

ний в °о 

III ан. 
Средн. 

из трех Ф р а к ц и я 
• Содержание 
• фракций 1 в 0/5 

Крупнее 20 . . . . 
20 -14 
14-10 
1 0 - 8 • 

3.8 
Зэ.О 
42,8 
10,0 
8,4 

37,6 
41,1 
14,2 
7,1 

4,8 
37,3 
41,6 
12,8 
3,5 

2,9 
36.8 
41,5 
12-3 
6,3 

15 мин. и крупнее 
30 „. ' 
60 -„ 
90 . 

120 „ и мельче 
Потеря 

3,6 
28,3 
3b,0 
16,3 
13,4 
2,2 • 

Для численной характеристики и срав
нения зернистости минутников мы в ви
де опыта вводим понятия средней! зер
нистости и коэфициента неравномерно
сти. Под средней зернистостью подра
зумевается средняя величина, получен
ная из построенного на суммарных для 
различных фракций числах графика 
зернистости. Если в системе координат 
по-оси абсцисс отложить размеры зерен, 
а по оси ординат процентное содержа-, 
ние зерен крупнее данного размера, за-

Полученная при делении величина (аб
сцисса) дает средний размер зерен или 
среднюю зернистость. Без построения 
кривой зернистости средняя зернистость 
может быть вычислена по формуле: 

. й е р _ 2,- 100 

где у л и у 2 — д в е соседние ординаты, а 
Дх — соответствующий элемент абсцис
сы, 100 — ордината высшей точки кри
вой. 
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Чем равномернее зернистость иссле
дуемого образца, тем меньше будут пло
щади ЛВС и DBE. Если взять отноше
ние суммы этих площадей ко' всей пло
щади зернистости, то получится вели
чина, характеризующая отклонение в 
большую или меньшую 'сторону разме
ров частиц исследуемого образца, т. е. 
степень1 его неравномерности. или коэ-
фициент неравиомерно-сти. 

Для тонких абразивных порошков во
прос о равномерности их структуры, 

как уже отмечено выше, чрезвычайно 
важен, поэтому при анализе минутни-
ков выделение величины, характеризу
ющей степень неравномерности, коэфи-
циент неравномерности, представляется 
весьма целесообразным, 

Приводим сводку цифровых данных 
по измерениям МДЗ-П проб теченских 
минутников, а также американского по
рошка марки 302V2 и 60-минутников 
МЗД-П (под микроскопом). 

Содержание различных фракций в 

Т а б л и ц а 2 

Исследованные 
образцы 

Размеры 
зерен в ft 

со 

о О, 
' ! § 
•л 
о ~ — 2 — 

о о 
К «СО 
1) >> 
S О. О 
< о Э 

о Ч 

2 Р 

о ~г 

== я 
Т * 
о я 

Крупнее 14 
14-10 
1 0 - 7 

7—5 
Мельче . . . . . . . 
Пределы размеров зе

рен, встречающихся 
в образце (в ц) . . 

Средняя зернистость 
(в V) 

Коэфициент неравно
мерности 

39,9 
45,1 

9,0 
3,0 
3,0 

2 2 - 4 

14,4 

0,19 

24,9 
23,5 
11,6 
6,0 

34,0 

28—1 

11,8 

0,57 

22,5 
27,4 
11,0 
6,4 

32,7 

2 6 - 1 

11,1 

0,53 

Минутники В (А 

Класс 
14-10 

2 

Класс 10—7 

to 

23,2 
24,4 
12,7 
16,7 
23,0 

2 0 - 1 

11,0 

0,53 

16,9 
33,9 
17,2 
11,7 
20,3 

2 0 - 1 

11.4 

0,42 

12,8 
32,6 
14,7 
13,2 
26,7 

2 0 - 1 

11,3 

0,47 

20,6 
25,6 
17,9 
11,0 
24,9 

20-1 

11,0 

0.50 

7,2 
17,2 
15,8 
11,8 
48,0 

1 6 - 1 

8,0 

0,57 

Теченской фабрики в ц 

Класс 7—5 

СО 

79,3 i 14.7 
27,8 j 22,0 
15,1 ! 19,5 
10,5 ; 14,3 
37,3 | 29,5 

20—1 

9,2 

0,47 

2 0 - 1 

9,8 

0,49 

24.3 
12,0 
12,5 
51,2 

14—1 

7,3 

0,49 

Класс 5—3 

о — 

12,3 
12,3 
12,6 
62,8 

16 -1 

6,5 

0,57 

12,0 
24,5 
13,8 
49,7 

11-1 

7,2 

0,53 

5 

1,7 
17,1 
15,9 
11,0 
54,3 

1 4 - 1 

7,3 

0,56 

П р и м е ч а н и е . Размеры фракций по группировке Механобра. 
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Размеры зерен 6 микронах 
Рис. 8 

процентах определялось, как . указано 
выше, путем подсчета суммы площадей 
измеренных зерен. 

Приведенные в таблице данные пока
зывают, что в то время как коэфициент 
неравномерности американского минут-
ника не! превышает 0,2, коэфициент не
равномерности минутаика внутреннего 
производства колеблется около 0,5, т. е. 
превышает первый в два с половиной 
раза. На основании этих данных, а так
же прилагаемых микрофотографических 

снимков1 нужно считать минутники про
изводства МДЗ-П в Теченской фабрике 
(если судить по пробам, полученным 
Институтом 6/Ш 1932 г.) значительно 
отклоняющимися от степени равномер
ности от американских минутников. 

Минеральный! состав теченского ми-
нутника следующий (по- работе М. В. Со
болевой)"- корунд, кварц, лимонит, анда
лузит, слюда. Основная масса минутни
ков состоит из корунда (примерно' 
90%). В примеси преобладают кварц и' 
лимонит. 

Минутник марки 302^ (американский) 
состоит в основной массе из естествен
ного корунда 90—94% и содержит око
ло 8% примесей. 

Химический состав американского по
рошка марки 302V2 (в процентах) 

S i 0 2 6,52 
А 1 2 0 3 87,49 
F e 2 O s 6,24 

показывает, что порошок состоит! из 
корунда. 

Как видно из сравнения структуры 
(зернистости) и минерального состава, 
исследованные минутники 2-го Минера-
ло-дробильного завода и Теченской 
фабрики уступают по качеству импорт
ным . 

Задачей промышленности является 
рационализация технологического про
цесса с целью значительного повышения 
качества их продукции. 

Лаборатория горных по
род высокой твердости 
ИПМ. 

В. С. Веселовский 

Работы по освоению в промышленности графитов союзных 
месторождений 

Жалкое состояние графитовой промы
шленности в царской России и сведения 
о графитах до революции неоднократно 
освещались в литературе, и здесь мы 
этого подробно касаться не будем. До
статочно! указать, что вся графитовая 
промышленность состояла из полуку
старного прафитообогатительного заво
да в Мариуполе и нескольких кустарных 
предприятий, добывавших «литейные» 
графиты на Украине, Урале и Сибири. 

Такому низкому состоянию промыш
ленности соответствовал не более вы
сокий уровень знаний о графитовых ме
сторождениях, находящихся на терри
тории Союза, и о свойствах графита. 

Хотя к этому времени на территории 
Союза! было известно очень большое 
число точек нахождения графита (все
го около 180), сведения о них были 
крайне неопределенны. Так относительно 
подавляющего числа • месторождений 
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было известно только, что в таком-то 
месте найден графит. Многие точки бы
ли описаны со слов местного населе
ния или до того поверхностно, что те
перь невозможно даже определить их 
точное географическое положение. Но 
даже те месторождения, о которых 
имелись более определенные сведения, 
были очень мало изучены. В табл. 1 да
но состояние сведений о месторожде
ниях прафита до революции и рост 
этих сведений в последующие годы. 
Из нее видно, что до 1921 г. было 
сколько-нибудь разведанных месторож
дений только 4 с общим запасом по со
временной номенклатуре категории С 
285 000 т. 

Нечего и говорить, что почти вся по
требность промышленности в графите 
покрывалась импортом. Так в 1913 г. бы
ло ввезено 4 200 т графита на 500 тыс. 
руб. не в деле (главным образом выс

шие сорта). Сколько ввезено графита в 
виде изделий, установить не удается. 

Это положение дела определяло за
дачи минеральносырьевой промышлен
ности и исследовательских учрежде
ний в период восстановления после 
разрухи. Уже в 1921 г. были предпри
няты первые разведочные работы. Пер
вое внимание было обращено на Ко
рейское месторождение (низовья Ени
сея, за полярным кругом) как наиболее 
крупное и содержащее очень богатую 
руду (80—90% прафита). При этом бла
годаря отсутствию знаний по техноло
гии графита, казалось, что если имеет
ся такое богатое месторождение, как 
Курейское, то достаточно начать его 
разрабатывать, чтобы удовлетворить 
нею союзную промышленность и дать 
графит в неограниченном количестве 
для экспорта. 

С 1922 по 1925 г. на Курейку ежегод-

Т а б л и а а 
Классификация месторождений графита по степени их изученности 

3 ч = о 

П о с л е р е в о л ю ц и и 

I _̂  о о го 

Географическое по- ! 
ложение известно ij 
только приблизи
тельно 

Местонахождни е из
вестно точно, но 
запас не определен 

Из них разрабатыва
лось 

Разведанных место
рождений . . . . | 

Запасы руды (тыс. т):. 
А I1 

В 
с I 

Из них забраковано 
Из общего количества! 

разведанных запа
сов на' долю ИПМ |: 
приходится (тыс. т): 

.А 
В . . . . . . 

- С . . . . . . . . . . ' ' 

65 

ПО 

19 

285 
42 

2 900 

1 + 1 
2 - 1 — 1 

60 3 000: — 
I _ 

4- 3 

5 000 
14 

550 

14 
1 400 

+ 4, -
— 8 - 6 

693 
1 бао 

7 

293 
700! 

11 

40 
247, 

!450 

33 
196 

1 300 

+ 6 ! 
— 0: 

486 
751) 

1 200 
2 

4% 
235 
63 

+ 7 
— 7 

15 

3 625 

250 
9 

3 625 

П р и м е ч а н и е . Эта таблица не претендует на точность и носит обзорный характер. 
Знак -f- перед, цифрой означает, что число месторождений данной категории увеличилось, 
а знак —, что оно уменьшилось вгледствие перевода в другую категорию. 
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но отправлялись экспедиции, произво
дившие разведку и пробную добычу 
графита. Особенно большой уопех име
ла экспедиция Института прикладной 
минералогии в 1924 г., которая доста
вила на завод «Электроугли» 100 т хо
рошо сортированного графита. Этот 
графит был признан заводом) весьма 
доброкачественным и заменяющим им
портный. Одновременно было сделано 
несколько попыток экспортировать ку-
рейский графит. Однако благодаря низ
кому уровню знаний по технологии 
графита эти попытки успеха не имели. 
Недоразумение заключалось в том, что, 
как известно, курейокий графит имеет 
скрыто кристаллическую структуру и 
его применение в промышленности бла
годаря этому весьма ограничено. Так 
он совершенно не пригоден для произ
водства тиглей и для целого ряда дру
гих отраслей промышленности, требую
щих графита явно кристаллической 
структуры. 

Для тигельного производства необ
ходим исключительно крупно-чешуйча
тый графит, отличающийся трудной го
рючестью. Для гальванических элемен
тов, коллекторных щеток и некоторых 
других изделий применялся цейлонский 
графит, имеющий явно кристаллическую 
структуру и зольность 1,5—5%. Чтобы 
удовлетворить эти потребности начали 
искать подходящие графиты в Союзе. 
При этом прежде всего вспомнили о 
знаменитом и сильно рекламировавшем
ся алиберавском графите (Восточные 
Саяны). Алиберовокое месторождение в 
1924 г. обследовала экспедиция Акаде
мии наук и с 1925 г. его начал разраба
тывать трест «Русские самоцветы». В 
первые годы производился только вы
воз руды, добытой предыдущими вла
дельцами. 

Алиберовская руда в среднем содер
жит 65°А графита, из которых около 
10% могут быть выделены в виде круп
ной чешуйки (+100 меш). Остальной гра
фит при обогащении переходит в мел¬
кочешуйчатые высокосортные классы 
(30—40%) и наконец остаются «хвосты», 
которые используются в качестве ли
тейного графита. 

Однако и это месторождение не оп
равдало возлагаемых на него надежд: 
во-первых, запас оказался сравнитель
но небольшим (около 30 000 т А + В), 
а во-вторых, вывоз руды чрезвычайно 
труден. Эти подробности выяснились к 
1927 г., когда стало очевидно, что на
деяться больше на самопроизвольное 
разрешение проблемы снабжения союз
ной промышленности графитом нельзя 
и необходимо предпринять серьезные 
и большие исследовательские работы. 
Небходимо в первую очередь система
тическое изучение наиболее доступных 
месторождений, которых, вообще гово
ря, было известно очень много. Таким 
образом задача в своем развитии полу
чила новую формулировку. 

За выполнение этой задачи и взялся 
ИПМ. В 1927 г. им была послана экспе
диция на Алиберовское месторождение 
для производства подробной промыш
ленной разведки и несколько партий-на 
Украину. При вырисовавшемся к этому 
времени положении дела особый инте
рес представляли украинские месторож
дения: во-первых, они содержат круп
но-чешуйчатый графит, во-вторых, они 
расположены в местностях, имеющих 
хорошие пути сообщения и обеспечен
ных рабочей силой. 

До 1927 г. эти месторождения обсле
довались, случайно и весьма поверхно
стно, так. что накопленные сведения мо
гли служить только для общей ориен
тации, но не для каких бы то ни было 
промышленных соображений. Для ИПМ 
эти сведения дали довольно верную 
ориентацию на Приазовскиий и Прибуг-
окий графитоносные районы. Обследо
вание этих районов, производившееся с 
1927 по 1931 г., выяснило малый про
мышленный интерес Приазовского рай
она и огромные'возможности в Прибуг-
ском районе. 

Здесь необходимо указать на особый, 
новый в то время метод, примененный 
ИПМ в работах по графиту, а именно 
метод комплексного изучения. Он за
ключается в соединении геологоразве
дочных работ с технологическими в 
одну целую систему. В первую очередь 
были привлечены к работе обогатите
ли, а позже с 1929 г. физико-химики и 



s o В. С. Веселовский 

технологи различных специальностей. 
Только такая комбинация могла дать те 
результаты, которых добился Институт 
в весьма короткий срок. 

Этот комплекс позволял необыкно
венно быстро использовать результаты 
разведочных работ. Необходимым ус
ловием успешности работы при этом 
было то, что все работники, участвую
щие в системе, находились постоянно в 
курсе основных задач проводимой ими 
работы и состояния ее в каждый дан
ный момент. 

Итак, пользуясь комплексным мето
дом, ИПМ в 1927 г. приступил к систе
матическому обследованию украинских 
месторождений. Привозимые разведчи
ками образцы подвергались испытаниям 
на обогатимость и пригодность для ра
зличных отраслей промышленности. Это 
позволило быстро выносить надежное 
суждение о ценности обследуемого ме
сторождения. Таким образом в 2 года 
ИПМ собрал основные сведения о всех 
украинских месторождениях кроме Кри
ворожского района, в котором работа
ла партия украинского отделения Геол-
кома. 

В Приазовском и Прибугском районах 
в 1927 и 1928 гг. был обследован и раз
ведан целый р я д месторождений (23), 
из которых наиболее интересным ока
залось Завальевское. Обогатимость ру
ды этого месторождения (также как и 
многих других) подробно изучалась Ин
ститутом, а позже, когда окончательно 
был решен вопрос о большой промыш
ленной ценности Завальевского ме
сторождения—Механобром, который в 
1930 г. разработал проект •графитообо-
гатительного завода для руды этого ме
сторождения. Хотя содержание графи
та в завальевской руде не велико (6— 
8%), она легко поддается обогащению 
флотацией, благодаря крупночешуйча-
тости заключающегося в ней графита. 
Обогащение дает 2—3%| мрупночешуй-
чатого концентрата и приблизительно 
столько же мелкочешуйчатого. 

Одновременно с опытами обогащения 
были произведены испытания завальев
ского графита в тигельном и карандаш
ном производствах. В обоих случаях 

получены весьма удовлетворительные 
результаты. , , 

Постройка завода в Завалье начата в 
1930 г. Производительность завода пер
вой очереди проектировалась н а ; 1000 т 
тигельного графита и 1000 т других выс
ших марок. Это обеспечит на долгий 
срок потребность тигельной и других 
отраслей промышленности. 

Здесь необходимо напомнить, что в 
описываемое нами время в Союзе ра* 
ботало два графитообогатительных 
предприятия, которые однако по раз
мерам и применявшимся на них мето
дам работы нельзя даже назвать заво
дами. Первое из них, построенное в 
1910 г. в г. Мариуполе, благодаря сво
ему архаическому оборудованию вы
пускало лишь несколько десятков тонн 
обогащенного (старокрымсхого) графи
та в год. Позднее, в 1930 г. этот завод 
переоборудован с расчетом на произ
водительность около 1 600 т в год. Од
нако неудовлетворительность оборудо
вания и тяжелые местные условия при
водят к тому, что завод не вырабаты
вает и половины запроектированной 
продукции. По качеству продукция Ма
риупольского завода также совершенно 
неудовлетворительна. Устранение этих 
недостатков требует крупных капитало
вложений, которые однако нельзя де
лать, так как завод не обеспечен запа
сами. 

Второе предприятие было организо
вано в Москве для переработки алибе
ровской руды в 1927 г. трестом «Ми
неральное сырье». На этом опытном за
воде производились эксплоатационные 
опыты по обогащению и других графи
товых руд. На основании этих опытов 
Механобром был спроектирован и Ми-
нералрудом построен завод в Кыштыме 
для переработки алиберовской руды и 
начат постройкой завод на ст. Перерва 
под Москвой. 

Выбор места постройки завода для 
обогащения алиберовской руды в Кыш
тыме следует считать весьма неудач
ным, так как он расположен на полу
пути между месторождением и потре
бителями (Москва и Ленинград). Кроме 
того Алиберовокое месторождение по 
уже описанным причинам не может 
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полностью обеспечить завод сырьем. 
Поэтому например в Кыштым была в 
1931 г. отправлена партия руды из Сре
тенского района (Забайкалье). Однако 
очевидно, что перевозка на такое боль
шое расстояние столь бедной руды бу
дет невыгодна. Эта ошибка тем более 
ощутительно отозвалась на развитии 
графитовой промышленности, что из-за 
постройки Кыштымского завода было 
отложено строительство Перервинского 
завода. 

В 1929 г. систематические работы 
ИПМ были распространены на обследо
вание уральских и западносибирских 
месторождений. Они выяснили, чти из
вестные в настоящее время в этих рай
онах месторождения имеют значе
ние только для местной промышленно
сти. На Урале наибольший интерес 
представляет Боевское месторождение 
(Северный Урал),^а в Западной Сибири 
месторождения Сергиопольского райо
на. Их руды содержат 30—40% скрыто 
кристаллистического графита, который 
не поддается обогащению известными в 
настоящее ' время методами. Поэтому 
графиты этих месторождений могут 
иметь применение только в качестве 
«литейных». 

Начиная с 1930 ,г. вследствие центра
лизации геологоразведочной работы 
сначала в ГГРУ, а потом в Оовдзгеораз-
ведке, ИПМ был принужден свернуть 
свои работы по графиту. Так в 1930 и 
1931 пг ч он был ограничен промышлен
ными разведками Алиберовского, Курей-
ското, Старокрымскопо! и Сретенских 
месторождений. | 

Вредные последствия централизации 
не замедлили обнаружится. Так работы 
ИПМ на Урале не были доведены до 
конца; Институт успел дать только об
щую характеристику этого района, ко
торый остался по прежнему необеспе
ченным графитом. Почти не продвинул
ся вперед и основной вопрос графито
вой проблемы об обеспечении промыш
ленности чешуйчатыми графитами. Хо
тя ГГРУ и Союзгеоразведкой с 1929 по 
1932 г. разведано несколько месторож
дений, имеющих промышленный инте
рес, эти работы имели довольно случай
ный неорганизованный характер и ниче

го принципиально нового в решение 
графитовой проблемы не внесли. 

Так) с 1929 по 1931 г. украинское отде
ление ГРУ производило подробное об
следование месторождений Криворож
ского района. Здесь обнаружены и раз-
шеданы (большие запасы руды крупно-' 
чешуйчатого графита в , месторожде
ниях балок Водяной и Бабенковокой. 
Однако эти запасы в ближайшее время 
не могут быть использованы, так как 
Украина в основном уже обеспечена За-
вальевским месторождением и до выяс
нения опыта работы завода на этом 
месторождении строить новый завод 
нецелесообразно. 

В 1930 г. Дальневосточным отделени
ем ГРУ обследовано месторождение у 
с. Союзного на Амуре. В том же году 
здесь были взяты 9 больших проб, к 
сожалению оказавшихся не средними, 
которые были направлены для опытов 
обогащения Механобру. Графит в об
разцах чешуйчатый со средним содержа
нием 16%. Из них удается выделить 1— 
3% крупной чешуйки(-т-ЮО меш). Иссле
дование обогатимоети дало весьма удо
влетворительные результаты. 

В 1931 г. Механобр выслал в с. Союз
ное группу сотрудников для проведения 
опытов обогащения в более тесной свя
зи с разведочными работами. Это было 
весьма целесообразно, так как разведка 
1930 г. выяснила бюльшую пестроту ка
чества прафитоносных пород и содержа
щегося в них графита. i K сожалению ни 
разведка Дальневосточного ГРУ, ни Ме
ханобр не оказались на высоте положе
ния, и в случае, если будет решено экс-
плоатировать месторождение у с. Союз
ного, здесь придется провести еще очень 
большую работу. Решение этого вопро
са пока отложено. 

Одновременно было проведено еще 
несколько работ (в Кенимехском районе 
на северо-запад от Самарканда, на Джи-
маринском месторождении и т. д.), но 
они имели еще меньшее значение. В на
стоящий момент становится совершен
но очевидным, что работы Союзгеораз-
ведки и. других организаций, не находя
щихся в курсе графитовой проблемы в 
целом, не могут дать быстрого ее разре
шения. 
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Прежде чем перейти IK выводам, не
обходимо еще остановиться на техноло
гических и физико-химических работах, 
входивших звеном в комплекс работ по 
освоению в промышленности графитов 
союзных месторождений. 

Начнем с обзора методов обогаще
ния. К 1931 г. накопился настолько об
ширный опыт по обогащению графи
тов, что он позволяет высказать следу
ющие общие положения. По отношению 
к приемам обогащения все графитовые 
руды можно разделить на две большие 
группы: руды чешуйчатых и руды окры-
токристаллических графитов. 

Первые обычно небогаты 1 (от 6 до 
15%) и в них графит включен в виде 
более или менее крупных чешуек среди 
зерен посторонних минералов, имеющих 
величину того же порядка (от 1 до 
0,3 IMM). 

Такая структура допускает примене
ние методов механического разделения 
компонентов руды. Оставляя в (Стороне 
устаревшие методы (избирательный рас
сев, отмучивание" сотрясательные сто
лы и т. п.), можно сказать, что получе
ние весьма чистых концентратов чешуй
чатых графитов может быть достигнуто 
флотацией. С целью получения макси
мального выхода крупной чешуйки фло
тацию комбинируют со «стадиальным 
дроблением промежуточных концентра
тов. Флотация применима, вообще гово
ря, ко всем рудам чешуйчатого графи
та. Однако часто получение чешуйки 
необходимого качества бывает невоз
можно из-за тесного срастания графита 
со слюдой или кальцитом. Флотацион
ные концентраты обычно «одержат от 
65 до 93% графита. 

Ко шторой группе относятся руды 
скрытокристаллических графитов. Эти 
руды вообще не представляют промыш
ленного интереса, если содержат менее 
25% графита. Более богатые руды (от 
25 до 80% графита) находят себе при
менение в литейном деле без ^предвари
тельного обогащения. По причине чрез
вычайно тесного срастания высокодис
персного графита с различными мине
ральными примесями скрытокристалли-

1 Исключение составляет алиберовскпя руда, 
содержащая 6 5 1

в графита. 

ческие графиты т о ч т и «е поддаются ме
ханическому обогащению. Лишь в ред
ких случаях, если руда содержит более 
или менее крупные частицы примесей 
(например курейская), удается флотаци
ей уменьшить зольность приблизительно 
вдвое при выходе не более 65—70% от 
руды. Вообще же флотация к окрыто-
кристалличеоким графитам не примени
ма. Поэтому для них/наибольшее значе
ние имеет тщательная сортировка. Прав
да, известны методы обогащения этих 
руд путем отмучивання или обработки 
химическим реагентом, но они слишком 
дороги и затруднительны для осуще
ствления в большом масштабе. 

Несколько особняком стоит термиче
ский метод обогащения графитов. Бго 
применимость подробно изучена ИПМ в 
заводском масштабе. Метод применим к 
любым материалам, содержащим не ме
нее 70% графита, и заключается в на
гревании руды или концентрата, получен
ного предварительным обогащением 
флотацией в специальных электрических 
печах до очень высокой температуры 
(выше 2200°). При этом образующие зо
лу примеси восстанавливаются и испа-' 
ряются; в печи остается весьма чистый 
графит, который нелетуч даже при столь 
высоких температурах. IОчищенный та
ким образом графит может удовлетво
рять самым высоким требованиям, 
предъявляемым промышленностью, и 
вполне заменит лучшие сорта цейлон
ского графита. Если напомнить, что 
обогащенный флотацией старокрымский 
и алиберовский графиты продаются в 
настоящее время по цене достаточно 
высокой, то ясно, что стоимость терми
ческого обогащения вполне приемлема 
для промышленного использования это
го метода. 

Далее весьма большая работа проде
лана исследовательскими учреждени
ями Союза в области -внедрения союз
ных графитов в промышленность. Дело 
в том, что применимость данного гра
фита в какой-либо отрасли нромышлен-. 
ности определяется не столько его хи
мическим составом, сколько структурой. 
Состояние же науки в настоящее время 
таково, что мы не в 'состоянии одно
значно оценить структуру тела (диспер
сную структуру). Поэтому главным спо-
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собом определения пригодности данного 
графита в каком-нибудь ' производстве 
служит непосредственное его 'испытание 
в промышленной обстановке. 

В этом отношении, начиная с 1924 г., 
проделана огромная работа, которая 
встретила «а своем пути большие за
труднения. Источник затруднений за' г 

ключался главным образом в том, что 
производственники, получая импортные 
графиты всегда одних и тех же марок, 
имевших всегда определенные свойстза, 
оказались совершенно не в состоянии 
определить, чем собственно обусловлена 
применимость того или другого графита 
в их производстве. О графите вообще 
по большей части имеют весьма смутное 
представление. Поэтому для каждого от
дельного производства приходилось ста
вить целые исследования сначала в ла
бораторной, а потом и в заводской об
становке. Эти исследования обычно 
весьма длительны и требуют больших 
средств. Если к этому прибавить еще 
пассивное, и иногда и прямо враждеб
ное отношение производственников, то 
станет понятным какопо< труда стоят эти 
работы. Это не только работа, но и 
борьба. ИПМ с самого начала существо
вания стоял в первых рядах борцов за 
внедрение графита в промышленность, 
и можно с уверенностью оказать, что 
если бы не категорическое закрытие им
порта, то нам не удалось бы внедрить в 
такой короткий срок союзные графиты 
почти во все отрасли прюмышленности. 
В настоящее время графит импортиру
ется только для тигельного производ
ства и при том только потому, что су
ществующие графитообогатителыные за
воды не успевают выработать достаточ
ного - количества крупночешуйчатого 
концентрата. После пуска Завальевско
го завода и этот импорт будет ликвиди
рован. 

В процессе освоения какой-либо от
раслью промышленности союзного гра
фита 'наблюдается характерное измене
ние отношения производственников к 
проводимым опытам. Вначале это отно
шение всегда бызает более или менее 
враждебным, и институт встречает на 
своем пути большие затруднения. Затем, 
по мере получения положительных ре
зультатов, производственники начииа-
3 М и н е р а л ь н о е с ы р ь е J£ 2 

ют заинтересовываться проводимой ра
ботой. Проявлению интересов весьма 
способствует закрытие импорта. Нако
нец, производственники осваиваются с 
работой и быстро перенимают у Инсти
тута методы ведения исследований. В 
этот момент можно считать задачу Ин
ститута выполненной на 90%. В даль
нейшем на заводе организуются само
стоятельные исследования, которые ну
ждаются только в консультации Инсти
тута при выборе образцов графита и 
методов работы. 

Типичный пример представляет вне
дрение союзных (графитов в карандаш
ную промышленность. Борьба продол
жалась с 1929 по 1931 г. и кончилась 
тем, что все три карандашные фабрики 
Союза занялись рационализацией сво
его производства сначала для освоения 
союзных графитов, а потом, расширив 
работу, и другого сырья (глина, дере
во, краски). 

Аналогичная работа проведена в ти
гельной и электротехнической промыш
ленности. 

Особняком стоят работы по коллоид
ному графиту. Дело в том, что препа
раты коллоидного графита в Союзе ни
когда не 'производились, а потому за
труднения при их внедрении имели дру
гой характер. Здесь ючевидно идет речь 
не о внедрении производства коллоид
ного графита, а о внедрении уже гото
вых препаратов. За границей эти пре
параты имеют широкое применение в 
качестве смазок, лаков для литейных 
форм, малярнх лаков и для борьбы 
с отложением накипи в паровых котлах. 
У нас практика применения этих препа
ратов имела случайный характер. А по
тому опыта почти не было накоплено. 
Эти работы должны по необходимости 
проводиться так, чтобы успели выяс
ниться все последствия применения но
вого материала. Для его успешного про
ведения необходимо 1 иметь небольшое 
производство, коллоидного графита, ко
торое следует постепенно расширять по 
мере увеличения спроса. Коллоидный 
графит в настоящее время изготовляет
ся на Перервинском заводе Минералру-
да. К сожалению производство, постав
лено совершенно неудовлетворительно. 
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Работы велись главным образом по 
применению коллоидного- графита для 
борьбы с накипью в паровых котлах. 
Проведенные в экоплоатациоаных усло
виях опыты на железных дорогах и 
стационарных котлах установили боль
шую противонакипную активность гра
фита и широкую его применимость. 
Однако техника применения еще недо
статочно изучена и не все побочные об
стоятельства выяснены. Наибольшее 
значение имеет вопрос об износе кот
лов при применении коллоидного гра
фита. 

Работы с графитовыми смазками и 
лаками только что начаты (1931 г.) и 
здесь еще далеко до практических ре
зультатов, тем более, что применение 
этих препаратов имеет весьма специа
лизированный характер. 

Выводы 

Итак, и з данного выше чрезвычайно 
сжатого обзора состояние работ по ос
воению союзных графитов рисуется в 
следующем виде. 

В отношении месторождений и запа
сов можно считать, что мы в настоящее 
время вполне ориентированы; мы в ос
новном знаем, чем располагает Союз. 
Однако разведанные промышленные 
запасы руд чешуйчатых графитов не 
обеспечивают в достаточной степени 
потребности промышленности; н и по ко-
количеству ни по качеству. Поэтому 
главное внимание разведчиков должно 
быть обращено на установление про
мышленных запасов руд чешуйчатого 
графита. Повидимому в первую очередь 
должен <быть изучен Сретенский район. 

В области изучения методов обога
щения также нельзя ожидать в бли
жайшем , будущем каких-либо серьезных 
изменений. В этом направлении послед
ним достижением исследователей яв-. 
ляется термический метод, который поз
воляет получать продукты наивысшей 
чистоты. * 

Совершенно иначе обстоит дело с 
освоением новых методов обогащения 
графитовых руд промышленностью. Не
смотря на то, что эти методы хорошо 

изучены исследователями, при их осу
ществлении на заводах получаются не 
удовлетворительные результаты. Это 
обусловлено двумя причинами: во-пер
вых, строительству графитообогати-
тельяых заводов не было уделено д о 
статочного внимания и средств, и во-
вторых, кадры заводских работников, 
способных справиться с промышленным 
осуществлением новых для Союза ме- • 
тодов, совершенно недостаточны коли
чественно и качественно. Следовательно 
в области, обогащения на ближайшее 
время главное внимание должно быть 
обращено на освоение новых методов, 
так как. здесь имеется огромный разрыв, 
между исследовательской работой и ос
воением ее в промышленности. В этом 
одна и з основных задач вновь возник
шего графитового треста. Здесь прежде 
всего должно быть обращено внимание 
на изучение работы флотационных це
хов Кыштымского, Завальевского и 
Игарского заводов. Далее при Перервин
ском заводе необходимо построить цех 
для термического! обогащения графита. 

Наконец, в области промышленного 
применения графитов союзных место
рождений предстоит еще очень большая 
исследовательская работа. Хотя в этом 
направлении сделано много, результа
ты этих работ следует считать только 
предварительными. Иначе и не могла 
быть: до настоящего времени мы не 
имели сколько-нибудь стандартных кон
центратов графита. 

Более или менее подробно изучено 
применение батогольского, курейско
го и старокрымского графитов, концент
раты которых имеются в достаточных 
количествах, хотя , мало удовлетвори
тельного и пестрого качества. Послед
нее особенно тяжело отражается на изу
чении применения, так как современная 
промышленность при ее механизации и 
массовости производства крайне чувст
вительна к колебаниям качества мате
риалов. Здесь можно выставить общее 
положение: для массового производ
ства гораздо большую роль играет стан
дартность сырья, чем его качества; ка
чество может быть не слишком высо
ким, но оно должно быть всегда одина
ково; колебания допустимы, только в 
очень узких пределах. 
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Т а б л и ц а 2. 

Название гра
фита Производства Степень изученности и 

результаты 
Задачи на ближайшее 

будущее 

Ботогольский 

Курейскнй 

Старокрымский 

Завальевский 

Боевский 

Бабенково-Водяная 

Кошары-Алексан-
дровский 

Союзный 

Тигельное 

Элементное 
Карандашное 
Коллекторные 

щетки 
Электродное 

Литейное 

Тигельное 

Элементное 

Карандашное 

Коллекторные 
щетки 

Элементные угли 
Электродное 
Литейное 

Коллоидные пре 
параты 

Тигельное 
Элементное 
Карандашное 

Литейное 

Тигельное 

Карандашное 
В других произ

водствах не изучен 

Литейное 

Тигельное 

Тигельное 

Тигельное 

Подробно изучен; результа
ты вполне удовлетворительные 

Не изучен 

Не изучен; пригоден 

Изучен и оказался непригод
ным 

Изучен недостаточно; приго
ден как II сорт 

Изучен; пригоден как И сорт 

Изучен; пригоден 

Изучен; пригоден 
Не изучен 
Не изучен; пригоден 

Изучение способов примене
ния малочешуйчатого графита 

Изучен; пригоден 

Изучен; пригоден 
Мало изучен; пригоден 
Не пригоден из-за большой 

зольности 
Не изучен; пригоден 

Предварительные опыты да
ли весьма благоприятные ре
зультаты 

То же 

Не изучен; весьма пригоден 

Предварительно изучен; при
годен 

Предварительные опыты да
ли отрицательные результаты 

Предварительные опыты; ре
зультат положительный 

Изучение условий применения 

Опыты возможности' приме
нения термически рафинирован
ного курейского графита 

Уточнение способа примене
ния 

Опыты применимости высо
кодисперсного курейского гра
фита 

Изучение условий примени
мости 

Изучение условий примени
мости противонакипных препа
ратов, смазок и лаков 

Вследствие большой зольно
сти промышленных концентра
тов применимость крайне огра
ничена. Дальнейшее исследова
ние стоит производить только 
в случае возможности промы
шленного производства более 
малозольных концентратов 

Подробное изучение в эле
ментном, карандашном и элек
тродном производстве 

Изучение условий применения 
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В табл. 2 дана сводка изучения при
менимости 'графитов в различных от
раслях промышленности. 

Из таблицы видно, насколько непол
ны и недостаточны наши сведения о 
применимости союзных графитов в р а з -
личных отраслях промышленности. Как 
очередные задачи в этой области можно 
выдвинуть следующие. • 

1. Изучение условии применимости 
различных графитов в литейном деле. 
Этот вопрос, с одной стороны, имеет 
серьезное значение для металлургии и 
можно сказать, что в этом отношении 
совершенно не изучен. С другой сторо
н ы — и для графитообогатительного де

ла он важен для рационального исполь
зования отходов производства. 

2. Изучение условий применения пре
паратов коллоидного графита для борь
бы с накипью, как смазок для машин и 
волочения проволоки, как лаков для ли
тейных форм и в красочной промыш
ленности. 

3. Далее в тесном контакте с ИПМ в 
исследовательских лабораториях заво
дов должно вестись систематическое 
изучение применения союзных графитов 
в карандашном, элементном, тигельном 
и электроугольном производствах. 

В этом видим основные задачи на
стоящего момента, стоящие перед ИПМ 
и новым графитовым трестом. 

В. С. Веселовский и В. К. Чайковский 

Исследование образца графита Ногинского месторождения 
на р. Нижней Тунгуске 

Графитовая лаборатория ИПМ 1932 г. 

Образец взят летам 1931 г. партией 
акц. о-ва «Комсеверпуть» (Л. М. Шоро
хов) из месторождения, находящегося 
на левом берегу р. Нижней Тунгуски в 
284 км от ее .устья и в 2,5 км ниже впа
дения в нее речки Меркувьи. Возможно, 
что это месторождение тождественно с 
приисками Ольго-Васильевоким, Возвы
шенным и Обстоятельным, разрабаты
вавшимися в 60-х гг. XIX столетия куп
цом Сидоровым. 

Ногинское месторождение впервые 
исследовано и описано; А. Л. Чеканов-
оким (см. дневник его экспедиции по 
р. р. Олеику и Лене в 1873—75 гг.). 

Генетически Ногинский графит, как и 
подобные ему графиты Тунгусского уг
леносного бассейна, является продуктом 
контактного метаморфизма каменных 
углей Тунгусской свиты. 

Макроскопически куски руды имеют 
серебристый блеск и жирны наощупь. 
По (классификации проф. В. И. Лучиц-
кого тунгусский графит относится к 
жирной скрытокристаллической разно
сти. Графитовая порода имеет очень 
тонкую и равномерную слоистую струк

туру, параллельно которой происходит 
легкое расщепление на тонкие пластин
ки. На этих пластинках наблюдаются 
обильные оттиоки мелких растительных 
остатков. 

В изломе графит имеет черную не
блестящую окраску и отчетливую слои
стую структуру. Графитовый пласт по-
видимому разбит вертикальными тре
щинами, обусловливающими столбча
тую отдельность. Это (предположение 
основано на том, что привезенные об
разцы имеют преимущественно форму 
удлиненных призм, грани которых обра
зуют с плоскостью сланцеватости угол 
в 45—50°. Кроме того графитовый пласт 
рассечен системой трещин, по которым 
наблюдается некоторое i перемещение 
отдельных участков. Куски руды очень 
однородны и не содержат видимых не
вооруженных глазом включений. 

С поверхности и по станкам трещин 
куски покрыты бурыми затеками окис
лов железа и глинистыми примазками, 
содержащими какой-то блестящий слю
дистый /минерал. Эти, . примеси следует 
приписать тому, что пробы взяты из 
горизонтов, близких к поверхности. 



№ 2 37 

Столбик графитового пласта из буро
вой (скважины по длине имел следую
щую зольность. 

Глубина в метрах Золь
ность Сера 

36,59 
36,75 
37,11 
37,45 

Глубина в б 
кетках не 

36,75 
37,11 
37,45 
38,56 

уровых эти¬
; указана 

64,35 
73,41 
19,12 
14,88 
10,62 
8,98 

1 

|- 0,17 

J 

Отсюда видно, что в первых двух ин
тервалах мы имеем тощий графитовый 

сланец; з следующих двух — сравни
тельно высокозольный графит и только 

в двух нижних интервалах имеется вы
сококачественный графит. 

Химический анализ средней пробы, 
отобранной в обогатительной лаборато
рии Московского геологоразведочного 
института: 

84,41 
13,58 
84,41 
13,58 
0,12 

Летучих (800° в токе J 6 2) . 2,80 
СО„ 0,00 

39,76 
К,0 3 ". . . 40,90 
СаО . 3,86 
MgO , . 8,90 

8,36 
т ю , . . . . . . 2,40 

Таким образом характерным для тун
гусского графита является практически 
полное отсутствие 1серы и карбонатов. 

На основании исследования структу
ры золы можно сделать заключение, что 
ногинский графит будет очень трудно 
поддаваться механическому обогаще
нию, так как зольные примеси распре
делены по массе графита равномерно и 
имеют чрезвычайно тонкую структуру. 
Судя по тому, что зола трудно поддает
ся действию химических реагентов, сле
дует ожидать, что способы химического 
обогащения также дадут мало удовле
творительные результаты. 

Физико-химические свойства 
Скорость горения определялась по 

методу, описанному в журнале «Мине

ральное сырье» № 3 .1931 г., выдержа
нней навесок в наклонно-поставленной 
трубчатой печи при определенной тем
пературе. Результаты сведены в следую
щую таблицу, в которой для сравнения 

1 1 1 - — 1 
"TV - 1 - — 1 
"TV - 1 — Н -

— 1 
"TV 

е — 
— Н -

— 1 
"TV 

в — 
1 - - -

в — 
1 - - -

1_. 

-
1 

-

( 
1_. 

L "1 ?l 
1_. 

- — \-- — ! 
— ! 1 / — i Г 

/ 

! 1 
----

/ : / 1 i 
--

-Г1 1 ; i ' 1 
Температура чг*в 

даны соответствующие величины для 
корейского графита и типичного чешуй
чатого графита. 

Температура 
° С 

Потеря в весе за 10 минут в % 
Температура 

° С Тунгусский 
графит 

Курейский 
графит 

j Цейлон-
j ский 
; графит 

300 0,02 0,05 
350 0,10 0,10 
400 0,30 0,40 — 500 0,80 1,19 0,02 
510 — 6,65 .— 520 — 8.47 
540 — 17,75 — 550 2,52 22,37 0,06 
560 4,46 — — 600 — — 0,20 
650 — — 0,50 
700 — 1,65 
735 — — 3,29 

Из этой таблицы и диаграммы (рис. 1) 
зидно, что тунгусский графит несколь
ко менее горюч, чем курейский. Все же 
его кривая скорости горения лежит в 
области типичных скрытокристалличе-
ских графитов. 

Электроповодность измерялась по 
методу К. Арндта под давлением 
115 кг/см 2 (высота столбика 5 см, сечения 
0,370 см2) для порошка с крупностью 
зерна — 100 + 180 меш;. зольность — 
14,69%. Для сравнения произведено оп-
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ределеиие электропроводности такого 
же порошка курейокого графита, золь
ность—13,86%. В среднем удельное 
сопротивление тунгусского графита, 
р • 10 4 = 361 ом/см, а курейокого 
р- 10* = 270 ом/см, т. е. электропровод
ность тунгусского графита на 30% мень
ше, чем курейокого. Этот до некоторой 
степени неожиданный результат следует 
объяснить неблагоприятной структурой 

А. И. Миклашевский 

Механические ножницы для 

Вопросом механизации обрезки кро
вельного сланца за границей интересу
ются уже давно. В Англии например 
уже со времени появления первых па
ровых машин: на сланцевых предприя
тиях были опыты такой механизации, 
но, несмотря на это, почти повсюду до 
последнего времени предпочитали поль
зоваться обыкновенными педальными— 
ножными или даже простейшими руч
ными ножницами, в которые стремились 
внести те или другие усовершенствова
ния. 

Образец таких ножниц, выработанный 
в Лееотепе (Саксония), можно видеть 
на рис] 1. 

Одним из объяснений этого явления 
нужно считать ту специфическую, мож
но сказать исключительную легкость, с 
которой этот необычайно плотный и 
прочный материал дает себя обрезать 
на любых ножницах при условии пра-

Рис. 1-а 

тунгусского графита и распределением 
в нем зольных примесей. 

Ногинский графит благодаря близо
сти его свойства к свойствам курейоко
го графита смюмсет применяться в тех 
же областях, в которых применяется 
этот последний графит. Для оконча
тельного суждения о его техническом 
применении необходимо произвести 
технологические испытания. 

обрезки кровельного сланца 

вильного положения по отношению к 
режущей плоскости ножей, т. е. при 
уклоне примерно 12—-18°. Это свойство, 
зависящее исключительно от его тонкой 
сланцеватости, делает невозможным как 

Рис. 1-6 

типичное штампование, так и обрезку 
сразу с двух параллельных сторон и 
осложняет его производство требовани
ем обрезки каждой стороны плитки от
дельно. 

Как это уже было указано 1 , хорошая 
плитка обычной толщины 3—4 мм со
вершенно легко обрезается, если на нее 
уронить с высоты около 15 ом припод
нятый нож простых ручных ножниц 
(рис. 1) весом около 1 кг или дать краю 
педали ножниц легкий толчок пальцем 
руки. 

\ 
1 Журнал «Минеральное сырье» № 3 за 

1931 г. 
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Эта легкость конечно притупляла ин
терес к более или менее громоздкой и 
дорогой механизации. С другой сторо
ны, специфические условия самой раз
работки, где благодаря возможным из
менениям самого рабочего пласта вы
дача колеблется al обе стороны, — а ре
зервных запасов на поверхности заго
товлять нельзя, так как главное свой
с т в о — легкость расколки — быстро па
дает при потере торной влаги, — заста
вляет до сих nopj очень многих избе
гать строгого разграничения рабочих по 
специальны*! операциям и концентри
ровать их в больших централизованных 
мастерских, при существовании которых 
только и будет иметь1 смысл механиза
ция обрезки. 

В такой передовой, ведущей можно 
сказать в техническом отношении стра
не, как Франция, до сих пор вперемеж
ку с централизованными мастерскими 
работают в шалашах -на валу. Там «на 
валу», на насыпи из отвалов, работают 
десятки небольших артелей, половина 
состава которых добывает! сырой мате
риал под землей. В случае если где-
нибудь почувствуется прорыв, — они, 
не стесняясь квалификацией, идут рабо
тать туда, где это нужно, и помогают 
друг другу. 

Ясно, что не тяжесть самой работы, 
а только погоня за абсолютной произ
водительностью резчика, а затем уже и 
желание избавиться от утомительности 
хотя и легкого; но однообразно повто
ряемого тысячи раз в течение рабочего 
дня одного и того же движения, — за
ставляют думать об этой механизации. 
За восьмичасовой рабочий день резчик 
даже малоквалифицированный на про
стых ручных ножницах, обрезая, окажем, 
до 1 500 шт. плиток, должен сделать 
6 тыс. однообразных движений руки. 
При педальных ножницах это будет уже 
около 8—9 т ы с таких же движений но
ги, так как плитку нужно обрезать со 
всех четырех сторон. При увеличении 
размеров обрезываемых плиток это по
ложение ухудшается еще и в ,том смы
сле, что при этом соответственно увели
чению размеров плитки увеличивается и 
нужный для работы подъем ножа, а зна
чит руку или ногу приходится каждый 
раз подымать пропорционально выше. 

Все это конечно поглощается меха
низацией. Л 

Ввиду простоты самого рабочего ору
дия, которое в любой системе пред
ставляет собой нож, который ходит 
или в плоскости круга или щ> поверх
ности цилиндра, любые ножницы можно 
механизировать очень просто. 

Если это ножницы типа соломорезки, 
где нож вращается в плоскости! полного 
крута, как это сделали на разведках в 
Халилове, где для резки сланца приспо
собили простую сельскохозяйственную 
соломорезку с ножами на маховике, или 
же типа, предложенного когда-то в Ан
глии, в виде ножа, вращающегося по 
поверхности полного цилиндра, или ти
па обыкновенных односторонних ры
чажных ножниц, но вращающихся в 
плоскости псиного круга, то во всех 
этих случаях простая ременная переда
ча на шкив, укрепленный на оси, веду
щей рабочий нож, решает вопрос меха
низации.' 

Если же это ножницы типа так назы
ваемых «кусачек», где ось вращения 
параллельна режущей линии ножей 
(как это имеет место в ножницах, изго
товляемых фирмой Карл Мейер), т. е. 
где нож делает только часть пути по 
цилиндру и возвращается в первона
чальное положение обратным ходом, 
или же это будут ножницы обычного 
рычажного типа, или наконец более со
вершенные — типа гильотины, где нож 
ходит по параллельным направляю
щим, — это будет несколько сложнее. 

Так как все эти ножи движутся лишь 
по части круга или цилиндра! и возвра
щаются в первоначальное положение 
обратным ходом, придавая этим своему 
движению , ритмический характер, то 
всякий эксцентрик, шатун, кривошип и 
т. п. механические приспособления, спо
собные производить такие ритмические 
движения, годятся конечно для целей 
такой простой механизации. 

Так до сих пор и поступали. 
Все эти ножницы механизировались 

одинаково: все они соединялись с ка
ким-нибудь жестким механизмом, про-
ИЗВОДРГВШИМ постоянное ритмическое 
их подымание и опускание или же не
прерывное вращательное движение. 
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Само собой разумеется, что при боль
ших скоростях подкладывать обрезы
ваемую плитку во-время, к моменту рит
мического опускания ножа, мало замет
ной, отмеченной на плитке по шаблону 
линией точно на линию неподвижного 
ножа совершенно немыслимо. При сред
ней; скорости ударов 45—50 в минуту 
это чрезвычайно трудно — почти не
возможно (в этом можно убедиться на 
шахте Р . В. в Кривом Роге, где при 45 
ударах в минуту почти seel плитки не
правильно обрезаны). И наконец это 
становится возможным только при чи
сле ударов примерно около 25 в ми
нуту и то для резчиков, изощрившихся 
в таком жонглировании плитками. 

Если же соединить механизированные 
таким образом ножницы со стандарти
зующими ' столиками, т. е. перейти к 
предложенной мною системе обрезки, 
то такая комбинированная обрезка при 
механизированных ножницах становится 
еще более затруднительной, почти не
возможной и скорость их движения 
должна будет еще значительно умень
шиться. Это невидимому и служит объ
яснением того факта, что за границей 
педальные и ручные ножницы так дол
го не уступали своего места механиче
ским, а в особенности если учесть обыч
ную там требовательность в смысле точ
ности размеров. 

При выполнении условия ' точности 
обрезки такая! механизация не столько 
увеличивала бы производительность 
годной плитки, сколько число повре
жденных или отрезанных пальцев. 

Поэтому летам прошлого (1931) года 
под давлением недостатка- рабочих рук 
я предложил 5 вниманию заинтересован
ных в этом лиц свои соображения о 
том, что при всякой механизации кро-
вельно-сланцевых ,ножниц, а в особен
ности для тех, которые! будут работать 
по предложенному мною способу об
резки без предварительного шаблониро-
вания, я нашел выход в том, чтобы не
сколько осложнить эту «механизацию» 
и механизировать ножницы исключи
тельно так, чтобы для каждого обреза 
их можно было бы сознательно пускать 
в ход и произвольно останавливать, т. е. 
получить те же условия спокойной, уве

ренной, работы, которые мы имеем в 
педальных ножницах. 

Выгоды такого' устройства но моему 
очевидны: резчик может сознательно 
положить или подвинуть плитку так, 
как это ему требуется, и в нужный мо
мент прикосновением руки или ноги к 
пусковому приспособлению пустить их 
в ход и обрезать плитку силой механи
ческого двигателя, работающего 1 с про
извольной скоростью. 

При очерченной по шаблону черте 
линия обреза будет в таком случае сов
падать с этой чертой, а при пользова
нии моими стандартизующими столика
ми мы получим ту же математическую 
точность, которая получается при ра
боте на педальных ножных ножницах. 
А если при этом производительность 
резчика увеличится, то это будет без 
ущерба для его нервной системы, кото
рая при обычной ритмической непре
рывной механизации страдает за счет 
уменьшения траты) физических сил. 

Высказанное раньше положение о 
пригодности любой системы ножниц и 
для предлагаемой мною такой усовер
шенствованной механизации остается 
конечно в силе и в данном случае,11 но 
при условии возможности введения 
в их конструкцию приспособления, ко
торое дало бы возможность легко и 
просто осуществить это управление. 

Из бесконечного числа возможных 
решений этого вопроса я предлагаю 
здесь два варианта, которые вероятно 
можно будет отнести к (числу простей
ших, а потому и самых дешевых. 

Вариант первый 
На трансмиссионный вал, проходящий 

по полу б насажен цилиндрический 
шкив 1, который может быть деревян
ным. Рядом с ним подвешен другой та-
кой.же шкив 2 на раме из труб или 
уголков, висящий на шарнирах 14. Он 
тоже может быть таким же деревянным. 
Он вращается на оси, строго' парал
лельной оси трансмиссии. 

Для уравновешения всей системы и 
жесткости ее между подшипниками 
трансмиссии и шарнирами, на которых 
подвешен шкив 2, введены раскосы 13. 
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Пружины, натянутые между осью под
вижного шкива и станиной, оттягивают 
шкив 2 от соприкосновения ico шкивом 
на трансмиссии 1. Бели нажать на пе
даль, или вообще говоря на рычаг, на 
котором укреплены захватки 5. нажи
мающие клинообразно на ось через по
средство шайб 12, которые вращаются 
и ходят по концам оси подвижного 
шкива и прижимаются к центру спи
ральными пружинками 10, то шкив 2, 
повернувшись на шарнирах 14, вместе с 
рамой прижмется к шкиву 1 и начнет 
вращаться' в сторону, противополож
ную движению трансмиссии (шкива 1). 

Между этими) шкивами помещен ре
мень 3. Зажатый давлением на педаль 
между ними, он начнет двигаться вместе 
с ними. Бели он закреплен концом на 
шкиве 2, он начнет! на| него наматывать
ся. Это движение, прямолинейное для 
его свободного конца, будет продол
жаться до тех пор, пока педаль нажата. 
Как только шкив 2 освободится от на
жима, движение ремня прекратится и 
вся система вернется в исходное поло
жение напряжением пружины, связан
ной с супортом, и сам шкив 2 займет 
первоначальное положение под дей
ствием пружины, оттягивающей его к 
станине. 

Это-то движение ремня мы и утили
зируем для механизации ножниц. Для 
автоматической остановки движения 
ремня (а значит и ножниц), когда он 
прошел уже намеченный для него путь, 

а педаль может; быть почему-нибудь 
еще нажата,— имеется следующее авто
матическое устройство: между имеющи
мися на концах оси подвижного шкива 
2 шайбами 12 и шкивом 2 введены кли
нообразные! вилки 7, опусканием кото
рых шайбы сдвигаются в стороны, го
ризонтально по оси. 

Опускание и поднимание вилок про
изводится зацепкой 16, движущейся вме
сте с ремнем, которая захватывает соот
ветственно поперечину 8 или 7, связан
ную с этими вилками-

А так как нажим рычага (педали) пе
редается оси шкива 2 через эти шайбы 
и захватки 5, ширина которых несколь-, 
ко меньше ширины шайбы, то, выбивая 
шайбу из-под зацепки заклиниванием 
вилки между шайбой и шкивом,— это 
движение автоматически освобождает 
шкив от нажима, и вся система ставит
ся в первоначальное положение, неза
висимо от положения педали. Сулорт 
ножниц при этом подымется и потянет 
за собой ремень. 

Для того чотбы произвести последу
ющий пуск в ход, нужно.' только вернуть 
пусковую педаль в верхнее, первона
чальное положение, так как действием 
пружины 10 шайбы будут уже опять 
поставлены на место и. готовы воспри
нимать давление зацепок 5, так как при 
возвращении ножа наверх зацепка 16 
вернет уже клинообразные вилки в верх
нее положение. 

Рис. 2. Механизация по варианту I — п р и помощи деревянного шкива с указанием упомянутых п-
статье частей 
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Вариант второй 
Взамен деревянного шкива 2 (вариант 

1-й), на который наматывается ремень, 
на трансмиссионный вал 72 неподвижно 
насажен пустотелый цилиндрический 
шкив 7. На тот же вал надет легко вра
щающийся на нем второй шкив 2 диа
метром меньше первого. Второй шкив 
почти плотно, но без трения вращается 
внутри шкива 1. Этот шкив обеспечен от 
горизонтальных перемещений «вдоль оси 
упором 11. Второй внутренний шкив 
значительно шире первого и почти на
половину выступает из него. В дне шки
ва 2 имеется ряд отверстий по дуге кру
га, через которые проходят соответст
венно вырезанные из цилиндра 3 напра
вляющие, но которым цилиндр 3 может 
двигаться вдоль оси. Цельная часть ци
линдра сточена впереди на конус, а зад
няя 'Соединена с нажимной шайбой 15, 
которая вместе с цилиндром 3'. легко 
вращается на валу трансмиссии и также 

2 Все указанные номера деталей относятся к 
-рис. 4. 

ходит горизонтально вдоль оси. Ци
линдр этот вместе с шайбой отнимается 
от дна шкива 1 спиральной пружиной 6. 

В шкиве 2 имеются п р о р е з ы — о к н а , 
из которых выходят тормозные колод
ки 4. Если цилиндр 3 нажать,—конус его, 
заклиниваясь между колодками, при
жмет их к шкиву 1, и шкив 2 начнет 
вращаться вместе со шкивом трансмис
сии 1. Если к шкиву 2 прикреплен конец 
ремня, цепи или тросса, они начнут на 
него наматываться. Это движение будет 
продолжаться , до тех пор. пока ци
линдр 3 зажат. Это движение ремня мы 
и используем для прямолинейного ме
ханического движения, так как .свобод
ный конец, нагруженный ведущим суп
портом ножниц, будет двигаться прямо
линейно по касательной к окружности 
шкива; 2, аналогично движению ремня 3 
в варианте I . 

По соображениям, изложенным в ва
рианте 1-м, здесь также необходимо 
автоматическое предохранительное вы
ключение, которое осуществляется тем, 
что рычаг, нажимающий на цилиндр 3, 
делается .сопряженным из двух, легко 
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сцепляемых и разъединяемых колен 8 
и 9. 

Схематически такое устройство ука
зано на рисунке 4. 

Зацепка на ремне или тяге, движу
щейся одновременно! <с супортом, дей
ствуя механическим соприкосновением 
с сцепляющей колена рычагов 8 и 9 
кнопки 2, выбивает это сцепление и 
освобождает цилиндр 3 от нажима) в 
момент окончания назначенного для 
него движения. 

Само собой' разумеется, что каждая 
рационально сконструированная муфта 
включения, которой noi существу и яв
ляется предлагаемая выше, может слу
жить для этой цели при условии, чтобы 
на свободной ее части тоже нашлось бы 
место для ремня и чтобы для включения 
и выключения нужно было бы мини
мальное усилие, как в данном случае. 

Предлагаемая муфта изготовляется из 
цилиндрических обрезков железных тя
нутых/ труб путем приваривания к ним 
дна и кольцевидных выступов автоген
ной или электрической сваркой, что 
удешевляет и облегчает всю конструк
цию. 

Монтировать лучше всего на шари
ках, как это показано на рис. 5. 

В обоих предлагаемых вариантах по
ка осталась неразработанной деталь 
простейшего компенсирующего приспо
собления для остановки обратного дви
жения) шкивов 2 (в обоих случаях) при 
возвращении всей системы в исходное 
положение. 

Это объясняется тем, что нужные 
для выполнения в рабочем масштабе 
этих несложных вещей в пределах не
скольких сот рублей деньги не были по
лучены, а потому до проверки их дей-

Рис. 4. Деталь муфты механизации варианта II 



ствия на опыте мы воздерживаемся ре
комендовать то или другое из этих 
приспособлений. 

Нужно надеяться, что этому помогут 
на местах те хозяйственные организа
ции, которые заняты этим производ
ством, и что юни дацут таким образом 
возможность « местным техническим 
силам поупражняться над задачами ра
ционализации и изобретательства. 

Итак одним из главных преимуществ 
предлагаемой системы является воз
можность легко и просто уменьшать или 
увеличивать амплитуду хода подвижно
го ножа ножниц, изменяющуюся в за
висимости от величины обрезаемых 
плиток, как об этом было сказано выше. 
Кроме того скорость может быть про
извольной, что очень выгодно, т а к , к а к 
для сланца движение ножа, имеющее ха
рактер резкого удара, продуктивнее рав
номерного опускания. 

Простота устройства не требует уча
стия каких бы то ни было - заводов — 
все может быть изготовлено на месте, 
при наличии механической мастерской, 
которую большинство рудников имеет. 

. О ничтожной стоимости, скажем, ва
рианта I можно судить по прежним 
прейскурантным ценам: деревянный 
американский шкив подходящего диа
метра (около 10 дюймов) стоил около 
5 руб., а такой же железный •— 10 руб. 

Рамы из полдюймовых водопровод
ных труб, ось, шайбы, пружины — еще 
десятка два рублей. Затем полуметро
вый обрезок какого-нибудь ремня и про
чее — и в итоге получится сумма 
около 150—200 руб. Примерно столько 
же будет стоить и вариант II. 

Если же механизировать по-старому, 
т. е. обращая этот ничтожный по коли
честву затрачиваемой энергии меха
низм в типичную машину с железными 
или чугунными станинами, эксцентрика
ми или кривюшипами. потолочными 
трансмиссиями, дорогими; передаточны
ми ремнями и т. п., то нам предложат 
их уже не за сотни, а за тысячи рублей, 
так как в любой из ник исчерпываю
щая вопрос муфта включения скромно 
затеряется на валу трансмиссии «на вто
рых ролях». 

А если принять во внимание, что каж-
ды.'т рудник при полном развитии по-
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требует десятки таких станков, то ста
нет ясно, что и этим вопросом следует 
заняться. 

Заканчивая на этом, нельзя не ука
зать! еще на одно обстоятельство, про
пущенное в свое время,— это на то, что 
при ножницах типа гильотины, где 
размер обрезаемой плитки ограничен 
пролетом между направляющими при 
крупных плитках,— работа будет рацио
нальна лишь' при условии предваритель
ной распиловки больших блоков до их 
расколки на максимальные размеры, со

ответствующие расстоянию между на
правляющими, для чего разумеется ну
жно соответствующее оборудование 
рудника теми! или другими пилами. 

Между прочим наши начинающие 
производство предприятия никак не мо
гут ни усвоить ни освоить этой детали 
производства, что сильно уменьшает 
процент выхода плиток, несмотря на та
кую же простоту этого процесса, кото
рый мы и постараемся осветить в сле
дующей статье. 

Днепропетровск, июнь 1932 

А. А. Глаголев и Я. Д . Готман 

Новый метод микроскопического анализа рудных 
концентратов 

(на материалах Коунрада) 

Введение 
Контроль является необходимой и 

важной частью всякого • производствен
ного процесса. При детальных и экспло-
атационных разведках, в обогатитель
ном и металлургическом деле до сих пор 
для учета и контроля применяются глав
ным образом химические методы. Эти 
последние, несмотря на свое долгое су
ществование и достигнутое высокое со
вершенство, все же не лишены некото-

^ 'рых недостатков, которые позволяют 
уопешно конкурировать с ними новым 
оптико-геометрическим (иначе микро
скопическим) методам. Последние при
менимы ко всякому 'минеральному] аггре-
гату, отдельные компоненты которого 
различимы под микроскопом. 

В сравнении с химичеоким микроско
пические методы, давая достаточную 
точность, требуют для анализа значи
тельно меньшей затраты времени ( 1 — 
2 часа вместо нескольких дней). Для 
них не требуется высококвалифициро
ванных кадров и обширных лаборато
рий с большим расходом посуды и реак
тивов. Кроме того их преимуществом 
является то, что они дают для анализи
руемого материала (руд, концентратов) 

непосредственно минералогический со
став, который и имеет для обогатитель
ного и металлургического процессов 
особую ценность^^о 

Описание применения микроскопиче
ских методов к горным породам (в/ том 
числе и рудным телам) дано в работе 
А. А. Глаголева «О геометрических ме
тодах количественного минералогиче
ского анализа горных пород», печатае
мой в трудах ИПМ. В настоящей же 
работе описывается применение микро
скопических методов к анализу рудных 
концентратов. ( 

Материалами для разработки и повер
ки описываемых методов служили 
концентраты сульфидных медных руд 
Коунрадского месторождения и искусст
венные смеси из минералов того же 
характера. Нет сомнения однако, что 
описываемые методы могут быть при
менены также и ко многим другим 
рудам и их концентратам. 

Работа велась в петрографической 
лаборатории Института прикладной ми
нералогии по заданию Прибалхашетроя. 
Авторы выражают свою признатель
ность главнбму! инженеру Сектора лабо
раторных исследований Прибалхаш
етроя Н. А. Бахареву за внимание к 
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проведенной 
содействие. 

Рис. 1 

раооте и постоянное ей 

Краткое описание точечного метода 
Описываемые далее микроскопические 

анализы концентратов -проводились по 
так называемому ' «точечному методу», 
предложенному А. А. Глаголевым в 
1931 т. и разработанному им в петро
графической лаборатории Института 

прикладной минералогии. Метод назван 
«точечным» так как при нем измерение 
площадей или линий (которое произ
водится в других оптико-геометриче
ских методах) заменяется подсчетом 
точек. 

Сущность «точечного» метода заклю
чается в следующем. Из анализируемого 
минерального аггрегата (горной поро
ды) приготовляются шлифы (плоские 
срезый) или отполированные с одной 
стороны (для наблюдения в отраженном 
свете) или же отшлифованные с двух, 
сторон до толщины в 0,03—0,05 мм (для 
наблюдения в проходящем свете). Если 
минеральный аггрегат рыхлый, то1 пред
варительно его1 цементируют. 

Если в таком шлифе (рис. 1), содер
жащем зерна различных минералов, 
разбросать беспорядочно большое чис
ло] точек (рис. 2) или распределить их 
равномерно в каком-либо порядке, на
пример шахматном (рис. 3), или по спи
рали (рис. 4 ) , то по теории вероятно
стей числа точек, попавших на различ
ные минералы, будут пропорциональны 
количествам этих минералов в шлифе 
(по площади) и количествам (объем
ным) этих минералов в породе. Вероят
на» погрешность, которая получается 
при таких определениях, зависит от 
числа взятых точек и выражается фор
мулой, даваемой теорией вероятностей, 
а именно: 

где 5 вероятная погрешность опреде
ления, п — общее число точек, взятых 
в шлифе, а А — процентное содержание 
минерала. 

На графике рис. 5 представлена за
висимость вероятной погрешности от 
числа зерен при А = 5 0 % , а на графике 
рис. 6 показана зависимость погрешно
сти от процентного содержания опреде
ляемого 1 минерала 1 . 

Рис. 2 

1 Формула вероятной погрешности п графики 
(рис. 5 и 6) относятся к случаю, когда аггрегат бо
лее или менее равномерно зериист. При иной 
структуре (например порфировой) вычисление 
погрешностей несколько усложняется. Формулы 
для таких случаев даны в указанной в предисло
вии работе А. А. Глаголева. 
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Следует отметить, что формулы тео
рии вероятностей, на основании кото
рых вычерчены графики, верны лишь 
для больших чисел. Поэтому для наде
жности определений необходимо брать 
не менее Г, тыс. точек. 

Практически разбрасывание точек в 
шлифе и их подсчет производятся так. 
При помощи микрометренных винтов, 
которыми обычно снабжен столик ми
нералогического микроскопа (рис. 7), 
передвигают шлиф скачками 1 на расстоя
ния, равные среднему поперечнику зе
рен, и записывают при каждом положе
нии шлифа, какой минерал находится 
на пересечении нитей окуляра. Отмет
ку делают для! каждого минерала осо
бым значком, например палочкой, за
пятой, черточкой и т. д. После того как 
шлиф просмотрен до конца по одной 
линии, его передвигают другим винтом 
по направлению, перпендикулярному 
первому, на расстояние среднего попе
речника зерен и просматривают по вто
рой линии, параллельной первой. Таким 
образом постепенно просматривается 
весь шлиф.| Просуммировав значки для 
каждого минерала, по> числу точек вы
числяют объемный, а затем при нали
чии удельных весов минералов и весо
вой минералогический состав породы. 
Уже при небольшом навыке определение 
по точечному методу производится 
очень быстро (рис. 7). Определяющий 
левой рукой поворачивает винт столика 
и передвигает таким образом шлиф, а 
правой, не глядя на бумагу, записывает 
значками минералы, попадающие на 
пересечение нитей (рис. 8.). При одной 
тысяче точек запись занимает не 
более 40 минут и подсчет еще 15—20 
минут. Таким образом все определение 
занимает времени не более одного часа. 

Для ускорения определения можно 
пользоваться простым счетным прибо
ром, сконструированным А. Глаголевым, 
именно так называемым «комбинирован
ным регистратором» (рис. 9). 

Вместо того чтобы записывать «точ
ки» значками на бумаге, можно нажи
мать на ту или другую клавишу реги
стратора в зависимости от того, какой 
минерал находится на пересечении ни
тей) окуляра, и таким образом в конце 
работы прочитать на счетных колесах 
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Риг. 3 

прибора число точек, пришедшихся на» 
каждый минерал. 

При помощи такого прибора время: 
определения! сокращается еще на 15— 
20 минут. 

Наконец определение может быть ус 
корено еще примерно в полтора раза г 

если применить так называемый «пуш-
интегратор» (конструкции А. А. Глаголе
ва) (рис. 10), при котором с нажатием: 

Рис. 4 
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Погрешность 8 XX 

1 

\ 
\ ЮЯ 6 

Вероятная 

5000 Ю000 ЙОГО 20000 25DD0 
Число единии измерения ( зерен , разрезоб, отрезков, /почек ) 

Рис. 5 

какой-либо клавиши, соответствующей 
минералу, автоматически передвигается 
и шлиф на установленную величину. 
Движение передается при помощи гиб
кого спускового механизма. К сожале
нию, пуш-интепратор ко времени произ
водства описываемых далее измерений 
не был еще готов, и поэтому число то
чек бралось не более 1 500—2 000. 

Следует отметить, что не следует 
брать число точек в шлифе больше, чем 
число зерен, так как достигнутая тогда 
точность будет относиться только к 
данному шлифу. По отношению же ко 
всему апгрегату точность будет меньше. 
Она будет соответствовать той же фор
муле вероятной погрешности и графи
кам рис. 5 и 6 с той разницей, что п бу-

- Максимальная погрешность -t' XX 
4 

3 

2 

Мля п « Ш00 зеоен 

Для 7=30 X) зер 

Для л = 1[ ООО л •рен 

]0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Процентное содержание определен, пине рак 

Рис. б 

дет означать вместо числа точек число 
зерен в шлифе 2 . 

Определение относительных количеств 
рудных минералов 

Приготовленные по методу Мамуров-
ского и Самсонова 1 1 , применявшемуся в 
шлифовальной мастерской ИПМ, шлифы 
из концентратов показали настолько яв
ную сортировку материала по удельно
му весу, что ими совершенно нельзя 
было пользоваться для количественного 

Рис. 7 

анализа. Нам пришлось сразу внести в 
этот метод изготовления существенные 
изменения. 

Концентрат насыпался в стеклянное 
кольцо, такое же, как у Мамуровского 
(рис. 11), сверху накладывались кусочки 
канадского бальзама, который затем 
расплавлялся, нагреванием сверху газо
вой горелкой. Через некоторое время 
канадский бальзам пропитывал всю 
массу концентрата, вытесняя воздух, но 
не производя сортировки материала. 

з Подробности в указанной работе А. А. Гла
голева. 

8 А. М а м у р о в с к и й и И. С а м с о н о в . 
Новый способ приготовления шлифов из песка. 
Труды Института прикладной минералогии, в. 5, 
М., 1923. 
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После остывания нижняя поверхность 
трубки сошлифовывалась и отполиро
вывалась. 

Произведенные «точечным» методом 
определения в концентрате PS 154 Коун-
радского месторождения дали следую
щие результаты, сведенные в табл. 1. 

В этой таблице содержание кварца и 
канадского) бальзама не показано, а при
ведены данные лишь относительно руд-

jr ji> -111') 4UJ->'J 

\lll>;> "'"lJi>/fOt 

\'>''"J'J»>»''''Wr>»''>'<>rs//#-/Jc/// у J 

.... У 

~~— • : _ _ _ '
 /}" / , . 

I >*»>,,, t , — -~t t 

\ n ) 'Of ""'Inn jfll /,/„,„„,-,. 0 

I ' f * ^ < 

Рис. 8 

ных минералов, процентное содержание 
которых и вычислено по отношению к 
сумме их. 

Приняв во внимание удельный вес, 
полученные по числу точек объемные 
проценты переведены в весовые, и на
конец на основании химических фор
мул (CiiaSj FeS2, Си Ре Sa) вычислены 
процентные количества химических эле
ментов, содержащихся в рудных мине
ралах данных концентратов. 
4 М и н е р а л ь н о е с ы р ь е Л5 2 

Рис. 9 
Концентрат PS 154 Т а б л и ц а 1 

Название 

минералов 
о и о 
О с 
С2 с 

Пересчет на хи
мический со
став по отно
шению к руд

ным минералам 

и со 

Халькопирит . 
Халькозин . . 
Тетраэдрит . . 
Пирит . . . . 

С у м м а . . 

332 
151 

11 
122 

4,2 -17,9 
5,7 29,5] 
4,5| 1,7̂  
5.0 20,9, 

16,0 
23,5 
0,7 

14,61 17,3 
— 1 6.0 
— 0,5 

9,7 11,2 
0,5 

616 1100,0]; 40,2; 24,3 35.0 0,5 

Рис. 10 
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\2.\Вмм-

Рис. 11 

Полученный суммарный химический 
состав рудных минералов сравнен 
(табл. 2) с составом, полученным из 
данных химического анализа, произве
денного для этих концентратов анали
тической лабораторией Гинцветмета. 

Т а б л и ц а 2 
Концентрат PS 154 

Хим. 
элемен!ы 

Химический со- | 
став по отношению | 
к рудным минера- ' 
лам из оптико-гео- • 
метрического ана

лиза 

Химический со
став по отноше

нию к рудным ми
нералам из хими

ческого анализа 

Си 
Fe 
S 
Sb 

40,2 
24,3 
35,0 
0,5 

37,9 
24.5 
36,6 

Результаты достаточно удовлетвори
тельные для того числа точек, которое 
было взято. 

Полный минералогический анализ кон
центрата, „невидимый" в шлифе минерал 

При производстве полного 1 микроско
пического анализа указанных выше 
концентратов получаются данные, ко
торые при пересчете на химический со
став дают в сравнении с данными кон
трольного химического; анализа слиш
ком высокие цифры содержания меди, 
железа и других, в то время как ни 
один из видимых в шлифе минералов 
(табл. 3, для концентрата PS 154) не 
содержит в своем составе алюминия, ко
торого по данным химического анали
за должно быть до 9%. Рассмотрение 
под микроскопом шлифов руд (рис.12),; 
соответствующих) данным концентра
там, показывает там значительное со

держание серицита. Повидимому сери
цит благодаря своей мягкости и спо
собности пропитываться канадским 
бальзамом становится в шлифах кон
центратов совершенно неотличимым от 
бальзама и таким юбразом подсчету не 
поддается, что сказывается при пере
счете увеличением рудных элементов. 

Действительно, если на основании 
данных химического анализа подсчи
тать количество серицита' 4 и внести его-
в ряд с полученными из микроскопи
ческого анализа минералами, то мы по
лучим достаточное приближение между 
химическим и микроскопическим ана
лизами. 

Явилась мысль преодолеть встретив
шееся затруднение, применив такой ме
тод изготовления шлифов, при котором 
количество цемента (канадского баль
зама или других) было бы в шлифе 
определенным и притом заранее изве
стным. Тогда подсчитав «точки», при
ходящиеся на цемент и «невидимый» 
минерал вместе, можно, зная количе
ство цемента, определить! и количество 
невидимого минерала. Такой метод из
готовления шлифов разработан авто
рами при участии М. Эрмана и описан 
в статье, печатаемой в одном из бли
жайших номеров журн. «Минеральное 
сырье». 

В настоящей работе приводится лишь 
краткое описание!, 

Новый (трубочный) метод изготовления 
шлифов 

(специально для количественного ана
лиза) | 

Навеска концентрата в 1—1,5.г5 тща
тельно перемешивается с равным по 
объему количеством какого-нибудь це-

4 Расчет производился так: в анализируемом 
концентрате (например Р8 154) А 1 2 0 3 содержится 
6,28%. Считая среднее содержание А Ш 8 в сери
ците 28% (взято из D a n a . The System of Mine
ralogy. Descriptive Mineralogy. Sixth edition и H i n¬
t z e. Handbuch der Mineralogy, B. 2) получаем 

1000/0 серицита — 28% Alo0 3 

X % . —6,28% A1,'03 

v 6,28-100,0 o n .;, 
откуда X= so---- = 22,4% 

5 Навеска бралась на аналитических весах, но 
можно было бы удовлетвориться точностью тех
но-физических весов, дающих погрешность не 
выше 0,005 г. 
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мента и, также взвешенного. Смесь ссы
пается в плоскодонную стеклянную 
трубку с внутренним диаметром равным 
10—15 мм, толщиной стенок 2,5—3 мм, 
высотой 5 см (рис. 12-а). Стеклянная 
трубка со смесью концентрата и цемен
та погружалась в горячую (110—140е) 
глицериновую ванну на 1—2 минуты. 
Этого времени вполне достаточно, что
бы цемент размягчился, сделавшись 
вязким. Тогда трубку вынимают из 
глицериновой ванны, ставят на стол и, 
надавливая утолщенной на одном кон
це стеклянной палочкой равномерно по 
всей поверхности массы в трубке, 

Рудньш минерал 

Квари 

0 Вместо дорогого импортного канадского баль
зама авторы с успехом применяли во всех далее 
описанных опытах более дешевый шеллак и „оте
чественный" бакелит (см. подробнее указанную 
работу трех авторов; будет напечатана в бли
жайшем номере). 

.Серицит 

Рис. 12. Увеличение 60 ><. Николи 4-

Т а б л и ц а 3 

Концентрат PS 154 

Название 

минералов 

Ч
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че

к 

2 
J3 

В
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ов
ой

 
о/

0 

Пересчет на химический 
состав Название 

минералов 

Ч
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че

к 

2 
J3 

В
ес

ов
ой

 
о/

0 

з . о ь- СП 
О 
w 

то 
о 
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Кварцит . . . . . . . 

332 
151 

11 
122 

•157 

4,2 
5,7 
4,5 
5,0 
2,6 

42,0 
25.9 

1,5 
18,3 
12,3 

14,5 
20,7 
0,6 

12,8 14,7 
— 1 5,2 
— ОД 
8,5 .' 9,8 

12,3 

_ 

— 

С у м м а • . . 
Данные химического анализа . . 

773 100,0 35,8 
25,20 

21,3 
16,25 

30,1 
25,01 

12,3 
20,70 6,28 

Концентрат PS 154 
Т а б л и ц а 3-а 

Название минералов 
о 

3 э£5 
— О 
Л са О 
<у и о са CJ 
>> 

о са са 

Халькопирит 
Халькозин 
Тетраэдрит • 
Пирит . 
Кварц 
Серицит . 

С у м м а 
Данные химического анализа 

332 
151 

11 
122 
157 

5 

4,2 
5,65 
4,5 
5,0 
2,65 

32,5 
19,9 
1,3 

14,2 
9,7 

22,4= 
1100,0 

Пересчет на химические 
элементы 

О от О 
55 

О 
< 

11,2 
15,9 
0,5 

9,9 

6.6 

11,4 
4,0 
0,4 
7,6 

9,7 
10,3,' •6 28 * 

27.6 
25,2 

16,5 
16,2 

23,4 
25,0 

20,0 
20,7 

6,28 » 
6,28 

* Серицит вычислен по данным химаналнза (см. сноску 4); 
*• См. сноску к табл. 13. 

4* 
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спрессовывают смесь. Через 1—2 мину
ты .смесь затвердевает. По охлаждении 
дно трубки отшлифовывается до обна
жения поверхности затвердевшей сме
си цемента с концентратом. Эта поверх
ность] затем тонко шлифуется и поли
руется. Вся операция приготовления 
шлифа требует не более 30 минут. 

Отметим, что следует из
бегать слишком продолжи
тельного шлифования и по
лирования шлифов, так как 
в этом случае некоторые 
мягкие и ковкие минералы, 
как халькозин, размазы
ваются по поверхности дру
гих более твердых 7 . Можно 
удалить тонкие размазан
ные частицы халькозина 
осторожным протравлива
нием шлифа в азотной ки
слоте (в течение 1—2 минут 
при концентрации 1:1). При-

Рис. 12-а готовленные указанным спо
собом шлифы устраняют 

какую-либо закономерную сортировку 
материала s , полезная площадь шлифа 
получается достаточно большая (50% и 
выше), отдельные зерна минералов не 
выкрашиваются и приготовление шли
фа дешево и не требует никаких спе
циальных приспособлений. 1 

Самое же главное при таком изгото
влении содержание цемента в шлифе 
соответствует взятому весовому коли¬

. честву, и возможно достичь той цели, 
о которой говорилось) выше, именно 
определения «невидимого» минерала. 

Вывод формул, необходимых для даль
нейших вычислений минералогического 

состава 
Для определения ^содержания в шли

фе, наряду с видимыми и «невидимого» 
минерала приходится производить не-

7 Об этом упоминает также 'Н. S c h n e f d e r -
h б h п. Anleitung zur mikroskoplschen Bestimmung 
und Untersuchung von Erzen und AufbereJtungs-
produkten besonders in auffallendem Licht. Berlin, 
1922, который рекомендует еще при шлифова
нии и полировании шлиф постоянно поворачивать 
вокруг его оси. 

8 В некоторых случаях (при сильном различии 
величин зерен различных минералов и их удель
ного веса) неизбежна неоднородность смеси при 
самой засыпке материала в трубку. В таких слу-

сложные вычисления, для облегчения 
которых можно пользоваться форму
лой, вывод которой здесь и даем. 

Так как всякому количественному 
микроскопическому анализу должен 
предшествовать! качественный минера
логический анализ, то удельные веса 
отдельных, входящих в концентраты 
минералов (dx cl, и т. д.) будут с до
статочной точностью известны. Изве
стны также Bed концентрата Р и вес це
мента Q, взятых для составления смеси 
при приготовлении шлифа. Кроме того 
после подсчета по «точечному» методу 
известны числа точек т^п»..., приходя
щиеся на все «видимые» минералы, и 
суммарное число точек М, приходящееся 
на «невидимый» минерал и цемент вме
сте. 

Все данные сопоставлены в табл. 4. 

Т а б л и ц а 4 

Название 

минералов 

Видимый минерал 

Невидимый минерал 
Цемент 

32 

Л. Р , 
В Р , 
С Рз 
D Р , 

>Р 

»'i 

" ' 4 , 

Из табл. 4 видно, что у нас имеется 
всего семь неизвестных 9: Р1г Р.2, Р 3 , РА, 
Р 5 , и . Для определения их необ
ходимо и достаточно составить семь 
уравнений. При решении этих уравне
ний методом исключения неизвестных 
мы оставляем последним неизвестным?//,., 
т. е. требующее определения число то
чек, приходящихся на «невидимый» ми
нерал. 

На основании табл. 4 имеем: 
Р 1 + Р 2 + Р Я + Р 4 4 - Р 6 = : Р 

Так как числа точек, приходящихся 
на каждую составную часть, относятся 

(И 
(2) 

чаях приходится для достижения достаточной точ
ности подсчитывать несколько срезов одного и 
того же шлифа. 
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как объемы этих составных частей, а про
изведение объема на удельный вес равно 
весу их, то 

шЖ, •Pa 

тлс1г P. 
ш-3с1я г* 

Р , 
т-А Р , 

mxdv Р, 
Рз 

Pi 
Q 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

Во всех этих пя
ти уравнениях мы 
берем отношение 
веса первого ми¬

'} нерала к весу по¬
с л е д о в а т е л ь н о 
всех остальных 
минералов кон
центрата. 

j 

Из (3) находим: Р х 

mldxP^-

m»d„ подставля

ем значение Рх в остальные уравнения: 
w,r/ iP 3 в (1) 
•nudn 

•P 2 + P 3 + P.t + P 5 = P(8) 

в (4) mxdx 
•H/jdjPa 

(9) 
•'Ms DUdnPz 

(9) 

в (5) 
m^lx 

тА ~~ 
Wyd^Po 
DlUhPj 

(10) 

в (6) тхйг 

™Аь 
•/n^dyP, 
n/od2P-a 

(И) 

в (7) т^к 
m~d0~ 

да/^Р, 
iiud.2Q (12) 

Из (9) находим: Р , — 
w 2(7 3P 3 - подстав-

ляем значение Р 2 в уравнения: 

в ( 8 ) ^ ^ + ^ Р ^ р з - ) _ Р 4 + р , 1 = 

' тА >»А 

в (10) 

в (И) 

в (12) 

даД y«3fZ,P3 

тАР* тА 
m^d^ т^Рц 

in/к ~ Щ^кЯ 

=Р(13) 

(14) 

( i s ; 

(16) 

я Нами ограничено число «видимых» минера
лов четырьмя. Рассуждения остались бы в силе и 
при большем числе этих минералов. Число неиз
вестных правда у нас тогда бы увеличилось, но 
настолько же увеличилось бы и число уравне
ний. Вывод же формулы остался бы таким же 
(см. табл. 5). 

Из (14) находим ря = ИЬЁф 
™А 

подстав
ляем значение Р 3 в уравнения: 

в п щс^Р, m^J^ щс[яР, , 
HI-А ~ •»> rl "Г ли г! ~ТГ1~ 

в (15) 

в (16) 

•т.^к ' т,^к 
+ Р 5 = Р 
ш^к mldiPi 

™А 
"±А. 
»>А 

тАР-о 
ш-АРа 
mAQ' 

Из (18) находим: Р,='^ф; 
т.А 

ляем значение Р , в уравнения: 
'/H,fZ]P2 . w,c72P5 . msdaP. 

(17) 

(18) 

(19) 

подстав-

в (17) 
•»'А т А 
I wAPr< \-р, = р 

•in А' 

">А 
-тлй} т^кР. 

m/LQ 
'"шЦШ 

ляем значение Р- в уравнение (20): 
iii^djQ , m2d2Q _^m3dsQ , mAQ 

в (19) 

Из (21) находим: Р-

(20) 

(21) 

подстав-

>^А т/к »>А »>/к 
= р 

^ i»A 
(22) 

Из (22) находим: -тд — М—тх подстав
ляем значение тч в уравнение (22): 

_, m«cLQ . 
d,(M-m.c) + d6(ji-mx) + 

m^kQ 
M — i) 
'mAQ m-AQ 

1 d,{M—mx) ' d6(M—mx) 1 

mxd:<Q p m ) 

fd^M—mJ (~ ' 
откуда Q (m^k -f- w ,d 2 -f- m A + 1 , 1 A + 

4- mxdj = Pd6M - Pd6mx (24) 

получаем: mx = 

PckM—Q (n^d^nuA+'iiA+ii'-A) ,oc\ 
= " { 2 5 ) 

Дальнейшие вычисления весовых про
центов составных частей крнцентратов 
не представляют • никаких трудностей. 
Результаты этих вычислений приведе
ны в табл. 5. 
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Т а б л и ц а 5 

Вес взятых Число Объемные Удельный Огиосительмый вес Весов. 
порции точек °/о вес каждого минерала % 

Минерал А 
100 • w. 100 • • » , , . , _ , 100 • J / , 

Минерал А •'"•1 Z u 1 J , l 
Z 

i , ' 

Минерал В 100 • пи 100 • 7 Н 2 . f ? _ , . 100 - 7 .» 

Минерал С 
т.2 

•"'з 

Z 

100 -тя 

Z 

((.> ./(2 

Ш '-"А • J 3 - -J i ' . , 

>•'• 

100 • 7V 3 

к 

Щ 
100 • ш 4 1 0 0 ••"'4- • 100 • J Y 4 

•р 

Щ Z " 4 ' 4 
z 7.: 

•р 100 • ш., 100 • л- 5 

»h Z Z J<" 

vi6 

100 • зд0 

"(i - J10 
Z 

100 • J,;. 
vi6 Z 

"(i - J10 
Z Jv 

т-
100 • № Т 

Z 

100 • w r , ,'. 
• a; —-/17 

z 

100 • 7Г Т 

7Г 

,, Невидим." 
1 • { тх 

21 [ 

100 • » | г 100 Ш- , . 100 • 7V8 

минерал 
{ тх 

21 [ Z 

100 Ш- , . 

J: 

Цемент Q [ '".</ — — 

С у м м а . . 7," 

! 

Z ' 100,0 — TV 100,0 

Поверка метода на искусственных 
минеральных смесях 

Для составления искусственной смеси 
нам.и были взяты те же .рудные мине
ралы, которые встречаются в концен
тратах сульфидных руд Коунрада (см. 
далее описание' последних), а именно: 
халькопирит, халькозин, пирит и кварц. 
Удельные веса их определены на весах 
Вестфаля. 

В качестве «невидимого» минерала 
б ы л взят тальк, который по своим оп
тическим свойствам близок к серициту. 
Удельный вес талька принят 2,7. В ка
честве цемента служил бакелит с удель
ным весом 1,2. ' 

Все минералы кроме талька были 
подвергнуты размельчению и просеяны 
каждый в отдельности через сита в 60 
и 200 меш. Для смеси взяты частицы 60 
и 200 меш. Тальк был измельчен до сте
пени пудры-

Отобранные порции минералов и це
мента! были отдельно взвешены, затем 
тщательно перемешаны друг с другом, 
и из этой смеси описанным выше спо
собом был сделан шлиф (рис. 13). 

Резз'льтаты подсчетов сведены в 
табл. 6. 

Число точек, пришедшихся на тальк, 
было вычислено по формуле (25). 

Сравнение объемных процентов, по
лученных из оптико-геометрического 
анализа с объемными процентами, взя
тыми для опыта, показывает хорошее 
совпадение (табл. 6). 

Для дополнительной поверки опыт 
был повторен с другими количествами 
тех же минералов. В приготовленном 
из их; смеси новом шлифе отшлифова
ны и подсчитаны одна за другой три 
поверхности. 

Результаты подсчетов сведены в 
табл. 7. 
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Т а б л и ц а 6 

Название минералов 

В з я т о д л я о п ы т а Получен.) из 
подсчета 

Название минералов 
Вес в граммах 

Р £ о 
>= a 'в 

а 1 о 
Л 1 ,0 

VO , Ю с 
o ^ h os-

о ^ 
5 з 
— В" й о -> н 

Халькопирит • j 
Халькозин 1 

0 1282 , 
0,1064 
0,1403 0,4976 
0,0946 
0,027б У 

0.2861 

4,30 
5,75 
5,10 
2,65 
2,70 
1.20 

0.030 
0,019 
0,028 
0,036 
0.010 
0,238 

8,3 
5,1 
7,8 

10,0 
2,8 

66.0 

i 
305' 7,6 
239: 5,8 
3021 7,4 
439! 10,7 

VQ\ 104' 2,5 
2699: 66,0 

1 1 1 
С у м м а 07837 ! 0,361 иоэ.о; 4 088 103,0 

T а б л и ц | 7 

Название 
минералов 

Взято для опыта П о л у ч е н о и з п о д с ч е т о в 

Название 
минералов 

Вес в грам
мах Р 

О 
О 

S 
|=( 
>. 

% 

СУ 
-э 
\Ь 
о 

о 
о 

S су (в VO 
о 

Подсчет мине
ралов 1-й ПО- ' 

верхности 

Подсчет мине
ралов 2-й по

верхности 

Подсчет мине
ралов 3-й по

верхности 
о 
о о 

— о 
= ч 
О := 

Название 
минералов 

Вес в грам
мах Р 

О 
О 

S 
|=( 
>. 

% 

СУ 
-э 
\Ь 
о 

о 
о 

S су (в VO 
о 

, о 
о 

число точек 
о а 

число 
точек 

. _ с 
СУ 
jC 3™ 
о 2 О " 

число 
точек 

S О 
QJ 
рЭ 
о = 

о 
о о 

— о 
= ч 
О := 

Халькопирит . 
Халькозин . . 

Кварц . . . . 
Тальк . . . . 

Бакелит . . . 

0,3270' 
0,3598 

0,1898 
0,1312] 

0,4134 

4,30 
5,75 
5,10 
2,65 
2,70 

1,20 

0,076 
0,062 
0.058 
0,072 
0,049 

0,344 

11,5 
9,4 
8,8 

10,9 
7,4 

52,0 

243 
212 
211 
224 

}\210 " 
J U 109 

11.6 
10,1 
10,0 
10,7 

« 
52,8 

198 
222 
136 
246 

\ \ 6 4 

\ 1 964 

10,8 
12,2 
7,4 

13,4 
3,5 

52,7 

414 11,3 
441 12,0 
261 7.1 
444' 12,1 

1 Г 169 4,6 
^ПЦ ! 
J U 945; 52,9 

11,2 
11.4 
8,2 

12.1 
4,3 

52,8 

С у м м а . . 1,7186 — |o,66ljlO0,oj 2 100 100,0 1 830 100,0! 3 674 100,0 

1 !l 1 
100,0 

В табл. 7 мы видим опять достаточно 
удовлетворительное совпадение .объ
емных процентов, вычисленных по весу 
и полученных в результате оптико-гео
метрического анализа; не только сред
ние цифры, полученные из трех поверх
ностей, но даже цифры для каждой от
дельной поверхности подтверждают 
это 'совпадение. 

Единственно большое расхождение 
(3,1%) получилось для талька. 

Это обстоятельство объясняется тем. 
что в применяемой нами формуле (25), 
число точек, приходящееся на тальк тх 

зависит в линейной форме от числа то

чек, приходящихся на другие минера
лы п i^m.,. 

Погрешность определения шх таким 
образом складывается как сумма по
грешностей подсчета -т^)!^. 

Микроскопический анализ концентра
тов сульфидных руд Коунрадского ме

сторождения 
Качественный анализ 

Подвергнутые нами микроскопиче
скому анализу концентраты PS 154, PS 
164 и PS 172 являются концентратами 



56 А. А. Глаголев и Я. Д. Готман № 2 

Рис. 13. Увеличение 120 X 

руд зоны вторичного сульфидного обо
гащения месторождения Коунрад. По 
своему минералогическому составу эти 
концентраты состоят из халькопирита, 
халькозина, ковеллина, пирита, кварца 
и серицита. В значительно меньшем ко
личестве встречается в шлифах тетра
эдрит. Величина зерен в концентратах 
довольно однообразна. Сравнительно 
редко встречаются зерна размерами 
больше 0,1 мм. Подавляющее большин
ство зерен имеет! размеры между 0,01 
и 0,002 мм. Во всяком случае зерна всех 
минералов в шлифе достаточно четко 
различимы за исключением серицита, 
который, как указывалось выше, совер
шенно! сливается с цементом (бакели
том или шеллаком) в однородную мас
су. 

Халькопирит CuFeSo хорошо разли
чим в отраженном свете благодаря его 
желтой 1 окраске, средней твердости, 
гладкой поверхности и неизменяемости 
при травлении, обычно применяемыми 
реактивами 1 0 . Халькопирит составляет, 
как это видно из приводимых ниже 
подсчетов, главную составную часть 
концентратов. Он ,часто образует мо
номинеральные! зерна, но нередко окру
жен каемкой образующегося по нему 
халькозина. Многочисленные трещинки 
в халькопирите также иногда выполне
ны халькозином. , 

Халькозин Си,S в шлифе меньше, чем 
халькопирита. Цвет его в отраженном 

'• 1° Н Ш а и Ш , KCN, F e C l 3 и т. д. 

свете от голубовато-белого до синего. 
От H N 0 3 он вскипает и становится бо
лее голубым, от действия 20°/о-ного 
раствора KCN чернеет. Твердость его 
средняя.) Халькозин образует реже са
мостоятельные зерна. Большей частью 
он связан с халькопиритом, будучи по 
отношению к нему вторичным минера
лом. 

Вместе с халькозином встречается 
ковеллин CuS, который тонкими (со
тые и тысячные доли миллиметра) ни
тями проникает в халькозин, повиди
мому образуясь по нему. Ковеллин и 
халькозин при малых размерах выде
лений1 при одинаковом цвете в отра
женном свете трудно различимы друг 
от друга. Только в поляризованном 
свете ковеллин своей яркокрасной по
ляризационной окраской резко отли
чен от халькозина. Само собой разу
меется, что при таком тесном совмест
ном расположении, одинаковой окраске, 
чрезвычайно тонких иголочках и ка
емках ковеллина подсчитать его раз
дельно от халькозина трудно, поэтому 
в таких случаях (немногочисленных) 
он подсчитан вместе' с халькозином. 
Следует отметить, что изредка ковел
лин с халькозином образуют графиче
скую и решетчатую структуру замеще
ния. При этом содержание ковеллина 
в халькозине достигает: приблизитель
но 30%. Все эти особенности можно 
наблюдать только при большом увели
чении (объектив № 5). , 

Пирит FeS2 в шлифах встречается 
реже халькопирита и халькозина. Его 
отличают более светлая, нежели у 
халькопирита, желтая окраска, большая 
твердость, высокий рельеф и шерохо
ватая поверхность, вся в ямках. Ника
кие обычно применяемые при травле
нии] реактивы на него не действуют. Он 
часто встречается в более крупных зер
нах, чем предыдущие минералы. 1 1 

Кроме описанных рудных минералов 
в шлифах из коунрадских концентра
тов встречается еще, как сказано вы
ше, в совершенно подчиненном по от
ношению к другим минералам колюче-

1 1 Повидимому объясняется это твердостью, 
отсутствием спайности, вследствие чего при дроб
лении ои менее других минералов измельчав 
ется. 
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- стве тетраэдрит (Cu8Sd,S7). В отраженном 
свете он обладает хорошо выраженным 
розовым оттенком, совершенной спай
ностью по двум' направлениям, гладкой 
поверхностью и средней твердостью, но 
несколько ниже, Чем у халькопирита. 
Обычно применяемые реактивы на него 
не действуют. В некоторых случаях, 
правда не всегда минерал этот при трав
лении HNO,, несколько темнеет, образу
ется бурое пятно. В поляризованном 
свете тетраэдрит остается темноеерым 
при всех положениях столика микроско
па, т. е. является изотропным. Никаких 
цветных внутренних рефлексов наблю
дать не удается. 

Для проверки правильности нашего 
определения нами было взято из шли
фа зерно' этого| минерала и проделаны 
микрохимические реакции на Си и Sb. 
С NH 4CNS и HgCL, получилась родани
стая медно-ртутная соль в виде зеленых, 
как мох, лучистых сростков состава. 
Си (CNS)2. Hg (CNS), Н 2 0 . После же 
обработки зернышка концентрирован
ной HNO;i последующего выпаривания, 
нового растворения в НС1 и прибавления 
йодистого натрия образовались прозрач
ные кристаллики (комбинация тетраго
нальной призмы с бипирамидой), пови
димому состава Na 2H 2Sb 20 76H 20 1 = . Из не
рудных минералов кварц (Si0 2) по со
держанию в шлифе занимает почти 
одинаковое место с пиритом. Серый в 
отраженном свете, с высоким рельефом 
вследствие своей твердости, он легко 
отличим от прозрачного цемента. Чаще 
всего кварц образует угловатые облом
ки и так же, как пирит, среди других 
минералов встречается в сравнительно 
более крупных зернах. 

Серицит в отраженном свете в наших 
концентратах совершенно невидим. Об 
его присутствии в шлифе, как уже ока
зано, можно судить по химическому 
анализу, в котором 1 фигурирует А 1 2 0 3 

до 12 с лишним процентов и по содер
жанию серицита в значительном коли
честве в прозрачных шлифах руд Коун-
радского месторождения (см. фот. шли-

1 2 Г. Б е р е н о и П. Д. К л е й . Микрохими
ческий анализ. Ч. I, пер. О. Н. Морозовой, под 
ред. проф. А. Н. Реформатского. Научное хими
ко-техническое издательство ВСНХ, Л., 1928. 

фа, рис. 12). Следует отметить, что по
мимо указанных минералов в рудах 
встречается еще совсем незначительное 
количество хлорита, которое при под
счете концентратов никакого значения 
не имеет. 

Количественный микроскопический анализ 
коунрадских концентратов 

Подсчет производился по точечному 
методу на Eszmikroskop'e, Reichert'a (см. 
фот., рис. 7, 9, 10) при объ
ективе № 5. Перед производством под
счетов поверхность шлифа протравли
валась нами в течение Уу.—1 минуты 
HN0 3 , концентрации 1 :1 . Вследствие 
этого халькозин становился более синим, 
размазавшиеся его частицы растворя
лись, а очертания и границы зерен вы
ступали резче. 

Анализы производил младший науч
ный сотрудник, студент заочного Мо
сковского геологоразведочного инсти
тута В. И. Ильинский. 

Вычисления количества серицита во 
всех случаях производились по выше-
выведенной формуле (25). Проанализи
рованы были концентраты PS 164, PS 
154 и PS 172. 

Из концентрата PS 164 были изгото
влены два шлифа, из которых у одного 
(с бакелитом в качестве цемента) 
(рис. 14) подсчитана одна поверхность, 
а у другого (с шеллаком) подсчитаны 
две поверхности. Результаты сведены в 
табл. 8 и 9. В табл. 10 результаты для 
обоих шлифов сведены вместе и выве
дено, среднее — отдельно для весовых 
процентов и отдельно для объемных. 

Из концентрата PS 154 был изгото
влен один шлиф (рис. 15) и были под
считаны последовательно три поверх
ности. Причем в отличие от других 
шлифов поверхности отшлифовывались, 
и отполировывались не поперек, а 
вдоль трубки, которая имела в этом 
случае всего 5 мм внутреннего диаме
тра (рис. 16). Результаты сведены в 
табл. 11, где также даны и средние 
объединенные проценты и средние ве
совые. 

Из концентрата PS 172 был изготов
лен] один шлиф. При этом вследствие 
недостаточности материала шлиф полу-
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Халькопирит 

Рис. 14. Увеличение'370 X 

чился (в трубке 10 мм диаметром) весь
ма тонкий, что позволило взять для 
подсчета лишь одну поверхность. Ре
зультаты этого подсчета! сведены в 
табл. 12. 

Ввиду того что для каждого из пе
речисленных концентратов в нашем 
распоряжении имелись! химические ана
лизы, данные аналитической лаборато
рией Гинцветмета, мы могли сравнить 
результаты, полученные обоими мето
дами. 

Для этого мы пересчитывали, поль
зуясь химическими формулами минера
лов, их весовые проценты на отдельные 
химические элементы, из .которых ми
нералы составлены, и полученные дан-

Рис. 15. Увеличение 370 X 

ные по отдельным минералам суммиро
вали для получения элементарного со
става всего концентрата. Такие вычи
сления и их результаты сопоставлены 
с данными химического анализа в 
табл. 13. 

Совершенно неизбежно перед иссле
дователем возникает вопрос, не могут 
ли стать «невидимыми» те зерна «ви
димых минералов», размеры которых 
меньше . определенной, различимой в 
микроскопе величины. 1 Для ответа на 
этот вопрос нами был произведен про
смотр порошка концентрата при боль
шом увеличении (объектив № 7) в про
ходящем свете. При этом поперечники 
зерен! были измерены окуляр-микроме
тром! Всего было измерено 934 зерна. 

Полученные результаты скомбиниро
ваны в следующие группы (фракции): 

1) 0,1-0,5; 2) 0,05¬
- - 0,1; 3) 0.01 —0,05; 

4) 0,005-0,01; 5) 0,001 
—0,005; 6) м е н ь ш е 

_ 0,001 (0,001—0,0005) 
„ . у мм и сведены в таб-

Там же дано отно-
P j K n i шение средних объ

емов зерен, которое 
Ш ! § § « § ' i отношение) будет 
я Я Ш | § ! | несомненно равно 
Щ Ш Ш ш кубам средних по¬
™ у перечников. 

I Отношение произ
ведений числа зерен 

Рис. 16 на средний объем 
д а д у т отношение 

объемов отдельных фракций в концен
трате (табл. 14). 

Из табл. 14 вытекает, что фракции 
VI и даже V составляют незначитель
ный процент в концентрате. Следова
тельно нет опасности пропустить ощу
тимые количества «видимых» минера
лов. «Невидимый» минерал, как выше 
указывалось, невидим лишь от того, что 
образует с пропитывающим цементом 
однородную массу одинаковой твердо
сти. 

Интересно сравнить содержание раз
личных фракций в концентрате с со
держанием таких же фракций в порош
ке минералов, подвергнутых обычному 
толчению в ступке Абиха и последую-
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Микроскопический анализ концентрата PS 164 (1-й шлиф) 
Т а б л и ц а 8 

Название минералов 

Тетраэдрит 

Кварц 

Вес 
в граммах 

1 
1 

| 0,7666 

) 
0,2298 

Объемный Число точек п,-
/о 

Удельный 
вес Весовой о/о Название минералов 

Тетраэдрит 

Кварц 

Вес 
в граммах 

1 
1 

| 0,7666 

) 
0,2298 

4271 32,2 
189 14,3 

2 4
 11395 1 > 8 

1 1 5 Г и - 5 8,7 
308 • 23,2 

4,2 
5,7 
4.5 
5,0 
2,6 
2,8 
1,2 

35,2 
21,2 
2,1 

11,4 
15,7 , 
14,4 

С у м м а . . . 0,9964 2 597 100,0 — 100,0 

Микроскопический анализ концентрата PS 164 (2-й шлиф) 
Т а б л и ц а 9 

Название минералов 

Халькопирит 
Халькозин 
Тетраэдрит 
Пирит . . 
Кварц . . 
Серицит . 
Шеллак 

со 

0,9972, 

0,2730 

Подсчет минералов 
1-й поверхности 

число точек 

}б5б{ 

138 | 25,6 
75 13,0 

5? 5 - ' ° 
1,0 
9,4 

118 21,9 
153 J 28,2 
503 — 

Подсчет минералов 
2-й поверхности 

число точек 

192) 
192! 

3 
66 

120. 
564 

о 4 
о s 

CJ .» 
е й 

U о 

34,0 
21,6 
0,6 

11,7 
21,3 
10,8 

29,8 |i 
17,7 !| 
0,8 

10,6 
21,6 
19,5 

4,2 
5,7 
4,5 
5,0 
2,6 
2,8 
1,1 

и 

32,0 
25,7 
0,5 

13,6 
14,3 
13.9 

Сумма ,2702: 1 043 .10Q.O 143 100,0 100,0 100,0 

Т а б л и ц а 10 
Микроскопический анализ концентрата PS 164 

(среднее из д в у х шлифов) 

Весовой % Объемный °,о 
Название ми ' О) 

СУ 
й) 

•е- •е- 43- — 
нералов- к о <У 

~ 5 сч а о ~ а сч а и 

Халькопирит . . 35.2 32,0 33,6 33,2 29,8 31,0 
Халькозин . . : . 21,2 25,7 23,4 14,3 17,7 16,0 
Пирит. • . . . . 11,4 13,6 12,5 8,7 10,6 9,7 
Тетраэдрит . . . 2,1 0,5 1,3 1,8 0,8 1,3 
Кварц 15,7 14,3 15,0 23,2 21,6 22,4 
Серицит 14,4 13,9 14,2 19.8 19.5 19,6 

С у м м а . . 
i 

100,01100,0 100,0 lOO.oj 100,0 100,0 

Т а б л и ц а 12 

Микроскопический анализ концентрата PS 172 

Название 
минералов 

В
ес

 в
 

гр
ам

м
ах

 1 ° 
. -| ja и 

Число точек ; § s s 

О О О 
О 
<D 0 

CO 0 -

Халькопирит 
Халькозин . 
Тетраэдрит 
Пирит . . . 
Кварц . . . 
Серицит . . 
Бакелит . . 

) 

J-0.6256 

) 
0,1844 

3251 
192 

138 f 1 8 8 3 

286! 

/ 1 0 J * \ 1 601 

\ 1 
4.2 j 20,9 
5,7' 16,7 
4,5 ' 0,6 
5,0 10,5 
2,6' 11,4 
2,8 ; 39,9 
1,2 -

С у м м а 1 0,8100 
1 1 

3 484 i — 1 100,0 
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Т а б л и на 11 
Микроскопический анализ концентрата PS 154 

Название 
минералов 

ам
м

ах
 

Подсчет минералов 
1-й поверхности 

Подсчет минералов 
2-й поверхности 

Подсчет минералов 
3-й поверхности 

с 
о 

й 
ве

с 

О СО 
Название 

минералов 

(D ! 
число точек 

s 5^ 
о 
t ° : = 

\о 3 
о к 

число точек 
. - ° 

о s 
число точек 

2 5~ О) 
г° :£ 
о = 

:~ 3 
5 5 
3 о 
<U 4> 
О-ло 
О О 

.3 

<и 
>» 1 

S g 
u § 

Халькопирит 
Халькозин . 
Тетраэдрит . 
Пирит . . . 
Кварц . . . 
Серицит . . 
Бакелит . . . 

1 

10,3130 
] 

0,1120, 

164\ 
102 

4 [520 

31,5 
19,6 
1,2 

13,8 
10,4 
23,5 

203) 

50 7 0 4 

60 

} ' « ° } й ! ' 

28,9 
6.4 
0,7 
7,1 
8,5 

48,4 

4151 
237 

156 1 4 1 7 

289 

} > « { , » 

19,3 
16,7 
0,8 

11,0 
20,4 
21,8 

29,9 
14,2 
0.9 

10,6 
13,1 
31,3 

4,2 
5,7 
4,5 
5,0 
2,6 
2,8 
1,2 

32,6 
20,S 

1Д 
13,8 
9,0 

22,7 

С у м м а . 0,4250 1 137 100,0 1 445 100,0 3 065 100 0 100,0 100,0 

Т а б л и ц а 13 
Сравнение данных микроскопического анализа с химическим 

Данные микроскопического анализа СП 

№ концентрата I Состав 

ха
ль

ко


пи
ри

т о 

СЗ ™ Н CD с 

=s 
1 - > 

а сэ 

н 
5 
а. 
О) 

О 

СС 

а 

& S 
s 5 

PS 164 j Си 
Fe 
S ! 

S i 0 2 j 

11,6 
10,2 
11,8 

18,7 0,6 

0,4 
5.8 
6,7 

15,0 6,413 

30,9 
16,0 
23.6 
21,413 

29,12 
15,97 
26,63 
20,18 

В с е г о минералов . — 33,6 23,4 1,3 12,5 15,0 14,0 100,0 — 

PS 154 | 
Си 
Fe 
S 

S i 0 3 

11,2 
10,9 
11,5 

16,6 

4,2 

0,4 

0,3 
6,4 
7,4 

9,0 10,413 

28,2 
16,3 
23,4 
19,413 

25,20 
16,25 
25,01 
20,70 

В с е г о минералов . — 32,6 20,8 1,1 13,8 9,0 22,7 100,0 — 

PS 172 | 
Си 
Fe 
S 

S i 0 2 

7.2 
6,4 
7,3 

13,3 

3,4 

0,3 

0,2 
4,9 
5,6 

11,4 18,413 

20,8 
11,3 
16,5 
29,413 

22,22 
15,10 
19,96 
28,09 

В с е г о минералов . — 20,9 16,7 0,6 10,5 11,4 39,9 100,0 — 

В сериците содержание S i 0 2 принимаем равным 46%. 

щему истиранию в агатовой ступке 
(см. работу Глаголева, 1 Готмана и Эр-
мана «Метод приготовления шлифов» в 
ближайшем номере журн. «Минераль
ное сырье»). ' , 

В табл. 15 сведены эти результаты. 
Заметим здесь попутно, что метод 

отмучивания в случае концентрата, со
ставленного из зерен различного удель
ного веса, не даст правильных резуль-
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Состав концентрата по крупности зерен 
Т а б л и ц а 1-1 

№Л« фракций ] 1 1 III IV V 

0,1-0,5 0,05—0,1 0 ;01-0,05 0,005-0,01 0,002—0,005 

0,3 0,075 0,03 0,0075 0,0035 

200 50 20 5 2,3 

18 000 000 125 000 8 000 125 12,2 
1 — 4 105 13S 1 440 

1 
500 000 840 000 17 250 : 5 368 

36,7 61,6 1,3 0,4 
1 

VI Итого 

Размер зерен . . . . . . 
Средний поперечник зе

рен 
Отношение средних по

перечников зерен . -
Отношение среднихобъе

мов зерен 
Число зерен 
Отношение объемов 

фракций 
То же в °/о 

0,002—0,001 

0,0015 

1 

1 
247 

247 
0,02 

934 

1 362 865 
100,02 

Т а б л и ц а 15 

№ фракции I 11 III j IV V VI Итого 

Концентрат — 36,7 !б1,6 
1 1 

1,3 0,4 0.02 1 0 0 , 0 2 1 

Искусствен
ная смесь — — 90,2 7,9 1 1,4 0.5 

1 
100,0 

татов. Так как ситовый анализ непри
меним к зернам 1 малой величины (по
рядка 0,001—0,005 мм), то единственно 
надежным остается только микроско
пический метод, точность которого мо
жет быть повышена как угодно далеко 
увеличением числа измеренных! зерен. 

Нам кажется весьма интересным и 
важным исследовать (с точки зрения 
соотношения фракций по крупности) 
различные методы дробления и отсеи
вания (замкнутые и незамкнутые ци
клы), так как несомненно для наилуч
ших условий обогащения существует 
некоторый «оптимум» величины зерен. 
Этого оптимума после его обнаруже
ния и можно', добиваться в обогати
тельных установках. . 

Выводы и заключения 
Опыты, проделанные с искусственны

ми минеральными смесями, вполне до
казывают правильность! метода. Откло
нения результатов опыта от теорети
ческих (данных) (табл. 5 и 6) лежат в 
пределах, даваемых теорией вероятно
сти для погрешности определения в 
данном числе) точек. 

Результаты, полученные при анализе 
концентрата, не могли быть проверены 
прямым путем, а только сравнением их 
с химическим анализом. 

Расхождения здесь несколько боль
ше, но во всяком случае не настолько, 
чтобы опорочить предлагаемый метод 
(табл. 13). | 

Отметим, что на результатах микро
скопического анализа могли отражать
ся погрешности двоякого рода. Первая— 
это погрешность, зависящая от особен
ностей самого метода: Ее можно на
звать «статистической». Вторая — это 
погрешность «наблюдения», зависящая 
от неправильности качественного опре
деления минералов. Погрешность «ста
тистическую» можно уменьшить 1)' уве
личением числа точек в шлифе, (приме
няя пуш-интегратор), 2) взятием не
скольких поверхностей в одном шлифе 
и наконец 3) подсчетом нескольких 
шлифов из одного и того' же концен
трата. 

Все это легко осуществимо при ми
кроскопическом методе, благодаря то
му что как приготовление шлифа, так 
и его подсчет не занимают много вре
мени и стоят дешево 1 ' . 

Второй род погрешности — «погреш
ность наблюдения» в описываемом ме
тоде может происходить от неправиль
ного качественного определения минера
лов. При1 анализе. Этюй погрешностью 
повидимому объясняется некоторый из
быток меди и недостаток серы в пере-

1 4 При массовом изготовлении стоимость шли
фа не превышает 50 коп., а его подсчет 2 р. 50 к 
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счетах микроскопического анализа в 
сравнении с данными химического ана
лиза. Дело в том, что как указано вы
ше, мелкие прожилки ковеллина в халь
козине не подсчитывались отдельно, а 
присоединялись к последнему. 1 5 

Уменьшить «погрешность наблюде
ния» можно применением больших 
увеличений микроскопа, протравлива
нием шлифов, а главное предваритель
ным углубленным качественным изуче
нием минералов. Это последнее облег
чается в условиях одного и того же 
месторождения или одной и той же 
обогатительной фабрики, где круг ми
нералов ограничен. 1 

Предлагаемый метод дает непосред
ственно минералогический состав кон
центратов, что, как указывалось выше, 
особенно важно для обогатителей и 
металлургов. Отметим здесь, что при-

1 3 У ковеллина меди 64.4° 0 , серы 33,6°'о, у халь
козина же меди 79,8%, серы 20,2°/ 0. 

меняемый часто для определения ми
нералогического состава пересчет хи
мического анализа во многих случаях 
не может дать определенного результа
та даже при известном качественном 
минералогическом составе концентрата— 
например при одновременном присут
ствии халькопирита, халькозина, ко
веллина и пирита. 

Отметим, что быстрота микроскопи
ческого метода позволяет более уве
ренно и гибко, чем при химическом ме
тоде, контролировать текущие процес
сы и управлять ими. 

Кроме того дешевизна микроскопи
ческого метода) может дать громадную 
экономию народному хозяйству даже 
при частичной замене ими дорогосто
ящих химических анализов при раз
ведке, обогащении и в металлургии. 

Микроскопические методы молодые 
и мы) в праве надеяться, что при их 
развитии применимость и значение их 
в промышленности еще более увели
чатся. 

А. М. Фадеев 

Глина „мыловка" Московской области и ее применение 
в мыловарении 

Глина представляет собой смесь мел
козернистых минералов с преобладани
ем водных. 

В пределах Московской области есть 
глины, которые могут иметь самое раз
личное применение. Из числа этих глин 
выделываются но своему значению два 
основных сорта: «песчанка» и «мылов
ка». 

Лучшая по своим техническим свой
ствам «песчанка» имеет голубовато-бе
лый, почти белый цвет. 

Типичная «мыловка» — глина более 
жирная, 'более пластичная и плотная, чем 
«песчанка», по структуре своей она на
поминает мыло и режется как мыло, от
куда и произошло ее название. «Мылов
ка» по большей части окрашена в 
светлосерый или бледноватозеленый 
цвет, иногда с темносерыми прожилками. 

«Песчанка» имеет наибольшее приме
нение в керамической, строительной и 
других отраслях промышленности. 

«Мыловка» частично применяется в. 
тех же отраслях промышленности, но 
так же, как «лепная» глина, для произ
водства игрушек и в мыловаренной про
мышленности. 

В мыловаренной промышленности ис
пользуются различные глины, находя
щиеся в разных районах СССР и извест
ные под разными названиями. 

Эти глины с давних пор применялись 
и за пределами СССР — в Малой Азии, 
Персии, Монголии и других странах, 
где ими пользовались для мытья тела и' 
белья в качестве медицинских средств. 

По внешнему виду «мыловки» пред
ставляют жирные на-ощупь мылолодоб-
ные вещества с коллоидальным мелко
кристаллическим строением. Обладают 
жирным блеском и жадно поглощают 
воду. Особенно характерным свойством 
этих глин «мыловок» является способ
ность суопендирования (свободное пла
вание без осаждения) в воде. ( 
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По большей части свежедобытая гли
на имеет синевато- дали зеленовато-се
рый цвет, но в сухом.состоянии и после 
обжига эта глина приобретает беловато-
серый цвет. 

Почвой промысловой глины «мылов-
ки» является окремнелый известняк. Во
доносный слой под промысловой гли
ной «мыловкой» называется «донником», 
впрочем «донник» иногда бывает сухой. 

В Меткомелинских рвах имеет место 

залегание «песчанки» и «мыловки» ря
дом в одном и том же горизонте. Необ
ходимо отметить постепенность перехо
да одного сорта в другой. 

Различие «песчанки» от «мыловки» 
характеризуется соотношением химиче
ского состава: 

„Песчанка" „Мыловка" 
SiOo 69,0-79,СА'о 58,0—69,0% 
А 1 2 0 3 9,7—18,60,0 21,0-28,0% 
Потери при прокалива

нии 4.3— 8,0°/ 0 6 , 5 - 1 1 , 5 % 

Химический состав глин „мыловок" 
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Сумма 

Московск. обл. Гжель д. Мирово . . . 57,46 25,26 2,86 14,27 99,85 
„ „ „ ,, Мпннио . . . 54,53 22,06 5,6,5 3,56 2,3 — 0,91 9,5 — 

63,0 22, 0 3,0 1,0 1,0 0,6 7,0 

Механический состав глин „мыловок" 
Т а б л и ц а 2 

Жесткость Механический со-

Цвет глин 
j . , О став фракции в и / 0 Заключение 

Цвет глин 3 с 
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1 II III IV лаборатории 

белый или кре
мовый 

1,3° 1,3° 35 0,0 10,0 40 40 

серый 6,76 

1,4 

0,50 

,3 

21,89 

10,24 

0,7 

0,7 

1,2 

13,94 

42,64 

37,07 

56,24 

48,24 

Непригоден по 
цвету 

Непригоден 

светлосерый 1,0 1,0 4,3 0,0 3,8 46,84 50,64 Пригоден 

0,25 0,2 22,7 — 4,75 50,26 44,90 » 

темносерый 1,00 1,0 10,5 — 5,45 40,80 53,75 » 

светлосерый 0,94 0,53 3,8 0,0 16,25 42,13 41,53 Пригоден условно 

Стандарт 

„Мыловка" 
Гжель с. 

„Мыловка" 
Гжель с. 

„Мыловка" 
Гжель с. 

„Мыловка" 
Гжель с. 

„Мыловка" 
Гжель с. 

„Мыловка" 
Гжель с. 

— Моск. обл 
Володино. 

— Моск. обл 
Речнца . . 

— Моск. обл 
Меткомел . 
— Миск. обл 
Меткомел . 
— Моск. обл 
Меткомел . 
— Моск. обл 
Меткомел . 

Основные две разновидности глин 
«песчанка» и «мыловка» залегают, че
редуясь рдна под другой иногда же ря
дом- на одном уровне. 

По данным механического анализа в 
«песчанке» глины и вообще распылен
ных частиц 35—60%, тогда как в «мы-
ловке» 85—96%. 
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Происхождение этих глин относится, 
к различным геологическим эпохам и ;в 
различных геологических условиях, но 
основной материнской породой их яв

ляется тот же содержащий глинистые 
вещества каменноугольный известняк 
верхнего .карбона, причем создание их 
протекало в условиях прибрежного ре
жима. Этот глинистый материал пере
мывался и переотлагался позднейшими 
водами морей и наконец, покрылся бо
лее новыми •' отложениями, следствием 
чего являются большое разнообразие 
сортов глин Гжельского района и их 
постепенные переходы одного сорта н 
другой. 

Начало разработок глин Гжельского 
района Московской области относится к 
1800 г. 

В прошлом этот район изучался гео
логами Никитиным, Миклашевским, 
Дмитриевыми и Успенским. 

Кроме этого работали геологические 
партии от Брсрпромторга под руковод
ством Маковеева, от Стромсоюза под 
руководством Журавлева, от Стром-
стройтреста под руководством Музыле-
ва, от б. Гелкома под руководством По
пова, причем работы первых трех орга
низаций носили узко практический ха
рактер, что часто вело к разведкам в од
ном и том же месте, но с заданиями со
вершенно, различными по отношению к 
цели и направлению сырья. 

Несмотря на значительные затраты на 
геологоразведочные работы, твердых и 
обоснованных данных по запасам глин 
разных свойств и качеств их до сих пор 
не имеется. Из этого: районные органи
зации вывели заключение: «Чем больше 
геологических обследований, тем тем
нее становится вопрос о запасах глин». 

При находке осколков капселя из ме
стной глины, бывшей в употреблении 
около ста лет назад, с осколками капсе
лей из воронежской глины оказалось, 
что качественно (первый выше второго. 

Способы добычи глины 
Добыча глины в прошлом произво

дилась отдельными селениями и целыми 
семьями. 

Глины 'Верхних слоев — низкого ка
чества, с углубкой посредством шурфов 

(срубов) качество глин улучшалось. 
Ввиду значительного количества плыву-
HOIB, залегающих над глинами, добыча 
производилась только зимой. 'До сих 
пор добыча глин производилась прими
тивным способом. Вопрос использова
ния всех глин Гжельского района не 
прорабатывался ни одним предприяти
ем, несмотря на наличие в районе до
статочного количества научных сил и 
близость к Москве. Отчасти изучением 
технических и химических свойств глин 
занималась керамическая школа. 

Как курьез, необходимо отметить, что 
Стромсоюз имел намерение получить с 
другого гостреста плату за пользовэ'ние 
материалами по разведкам, ссылаясь на 
то, что, так как он является хозрасчет
ной единицей, необходим|0| вернуть за
траченные средства, если такой случай 
представляется. 

Несмотря на то, что Гжельский район 
имеет ( достаточно высокосортного 
сырья для выполнения заданий про
мышленности, заводы этого района 
ввезли в 1931 г. 

Воронежском глины 3 880 т 
Часов-ярской „ . • • 1 4 8 2 , , 
Каолина 1 409 ,. 
Шпата, кварца, песку 2 052 .. 

~ТГс е г о 8S23JT 

Только за последнее время Мосстекло-
фарфор начал оборудовать лаборато
рию и пригласил | научного работника 
для проработки вопроса применения 
местных глин в фарфоро-фаянсовой 
промышленности. 

Об изучении глин со стороны артелей 
говорить не приходится. 

В Гжельском районе работают Стром
союз, Мосстеклофарфор, Мосдравооюз, 
Мосстромтрест, МСНХ, НКСвязь, Все-
химпром. 

Все эти организации и по вопросам 
использования местных глин и другого 
сырья для промышленности не имеют 
никакой связи как в 'Москве, так и на ме
стах. 

Направление производств по разработке 
и переработке глин 

В Гжельском районе имеются следу
ющие производства по переработке 
глин: кирпича, черепицы, самон, дре-
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нажных .изделий, шамотных, огнеупор
ных и кислотоупорных изделий, техни
ческого фарфора, майолики, полуфаян
са и фаянса. 

Залегание глин 
По сведениям Московского отделения 

Союзгеоразведки мощность глин резко 
колеблется в пределах от 3 м, доходя 
до' 30 м, что имело место близ д. Ме-
ткомелино. 

Разведочными организациями приня
то понятие, что глина пластичная, тя
гучая с чрезвычайно мелкими частица
ми песка, .с большой способностью к 
омылению — жирная (называется «мы
ло», а значит «мыловка», независимо от 
ее цвета. Лаборатория ОМПК «мыло» 
не признает, а признает только глину, 
по химическому и механическому ана
лизу близкую к стандарту и цвета бело
го или в (крайнем случае кремового. 

Дулевская лаборатория Росстекло-
фарфорфабрики, проведя опыт над гли
нами Губинского и Гжельского районов 
о '(Возможности их применения в кера
мической промышленности, дает также 
понятие ,о глинах: серой — «песчанка» 
и серой — «мыловка». 

Эти глины по большей части непо
средственна из карьера для производ
ства непригодны. После же обогащения 
их путем отмучивания, просева и обра
ботки электрическим током (электро-
осмоз) получаются глины высокого ка
чества: белые, выдерживающие темпе
ратуру 1650°, и «мыловки» 1300°. 

Необходима проработка вопроса 
применении гжельских глин «мыловок» 
в мыловаренной промышленности., не 
удовлетворяющих стандарту только по 
цвету. . 

Стрюмсоюз — теплоизоляционный ма
териал, Мосстеклофарфор !и Фарфоро
вый отдел НКОвязи употребляют гли
ны, которые имеются на участках Ми
нине и Коняшино и выдерживают 1600°, 
т. е. огнеупорные глины. ! 

Отчет Дулевской лаборатории 
Глина «мыловка» на Дулевской фаб

рике применялась для изготовления 
следующих керамических масс: капсе-
5 М и н е р а л ь н о е с ы р ь е . V I . 

лей, майолики, электрики, фарфора и 
хозфарфора. 

1. «Мыловка» может быть введена -в--
массы для электротехнического фарфо
ра, так как она дает вполне удовлетво
рительные результаты и смело может 
быть введена на замен часов-ярской-, 
глины без снижения качества изделий. 

2. Ввод «мыловки» в капеельные мае-. 
сы дал вполне удовлетворительные ре 
зультаты, •— то же, что в майоликовой 
массе, но в первом случае при одновре 
менном вводе воронежской глины. 

3. В массах фарфора «мыловка» дает 
пониженную белизну фарфора, но впол
не годна для рядового фарфора. 

Губинская «мыловка» залегает на глу
бине от 1,5 до 3 м и мощность ее От 2'' 
до 4 м . 1 

В этом районе глины , подстилаются 
известняком («хрущ») и доломитами. 

При разработке глин они могут быть 
использованы: первый—как строи
тельный материал и вторые —• в фар
форовом и фаянсовом производствах. 

Главное препятствие применения глин 
Гжельского района будет заключаться 
в том, что до сих пор .совершенно не 
выявлена маркировка этих глин. 

Ввиду сходства по составу и услови
ям залегания глин Губинского месторо^ 
ждения с таковыми же Гжельского, Ку-
диновского района, положительные ре
шения обогащения этих глин сделают 
возможным применение больших зале
жей всех этих глин гжельско-кудинов-
ского типа для целей тонкой керамики 
(см. табл. состава на стр. 66). i , 

Ввиду значительного содержания ще
лочей огнеупорность этих глин невысо
ка и была определена в Крептоловой 
печи в пределах 1500—1600°. 

Мероприятия, которые дадут возмож
ность полного использования глин 

Московской области 
1. Все геологоразведочные работы 

сконцентрировать в одной организации 
для 'изучения свойств всех глин, в ко
торой организовать лабораторию. 

2. Разработку глин упорядочить й 
принять меры к проработке (более це
лесообразных методов добычи с ; ис
пользованием всех сортов глины на 
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Химический состав глин „мыловок" 

Анализ произведен Дулевской лабораторией 

j SlO a ' AUO B F e , 0 3 CaO 
1 

MgO j КпО Na,0 

58,44 27,36 2,04 0,5 следы 3,18 7,76 
59,5 24,32 3,4 1,03 

и 
4,15 7,5 

60.2 24,5 3,7 0.6 
0.05 

3.0 7,66 
24.15 3,65 0,6 0.05 4,05 7,5 
22,52 2,2 0,48 0,9 — 7,98 

59,24 25,40 3,85 — 0,13 2,75 9,2 
61,14 21.13 3,23 0,54 1,12 3,27 — 

№ 2 1 67,68 
I 

23,39 3,58 0,59 1,23 3,16 9,04 

разных 4 производствах, распределить 3. Также необходимо провести меро-
глииу но производствам в зависимости приятия по электрификации района, для 
от .механических и химических свойств чего необходимо построить нодстан-
ее. цию в центре этого района. 

0 работе НТС Ленингра, 

При Ленинградском отделении ИПМ 
организован научно-технический совет 
под председательством акад. Ф. Ю. Ле-
винсон-Лессинга с участием проф. 
С. М. Курбатова, А. В. Шубникова, 
В. И. Крыжановокого, А Г. Елисеева, 
X. С. Никогосяна и других специалистов 
и представителей различных организа
ций. Помещаем краткое изложение сде
ланных в заседаниях НТС докладов о 
проведенных в Лениградском отделе
нии работах. Как правило, на эти до
клады приглашаются представители за
интересованных предприятий и органи
заций. 

16/1 1932 г. в НТС докладывал проф. 
А. В. Шубников о работах, произведен
ных в лаборатории прикладной кристал
лографии. 

а) По минутникам исследовано микро-
фотографически большое количество 
минутников различных марок. Лучшими 
минутниками оказались американские и 
механобровекие последней фабрикации. 
Сконструирован специальный прибор 
для отмучивания наждаков. На этом 
приборе изучены карборунды собствен
ного дробления и корунд Семиз-Бугу, 
полученный от Минералруда. Примене
нием этого прибора с водяным наполне
нием не удается выделение особо тонких 

некого отделения ИПМ 

номеров (120 и 300 мин.). Необходимы 
опыты с иными жидкостями. Пригото
влен материал для статьи «Микрофото
графическое сравнение минутников из 
наждака различных марок и метод от
мучивания в трубке». 

б) По теме «Изучение шлифующей 
способности абразивных материалов» 
сконструирован Г. Лемлейном прибор 
по типу прибора Миндта для исследо
ваний абразивных материалов. Сделаны 
первые определения шлифующей спо 
собносги хромистого шлака, электроко¬
рунда с завода «Ильич», кварца, нажда
ка и карборунда'. Сделаны качественные 
исследования шлифующей способности 
граната и исследован полировочный по
рошок для мрамора. j 

в) В неплановом порядке была про
работана тема «Универсальный столик 
для оптического исследования кристал
лов». Построена первая модель универ
сального столика и напечатана статья 
«Простейший прибор для оптического 
исследования кристаллов». Построена 
вторая модель столика и начаты инж. 
Б о кием дальнейшее усовершенствова
ние прибора и •разработка (методики 
употребления столика. 

Изучена литература по вопросу о при
менении федоровского столика и указан 
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способ пересчета 'всех операций с фе
доровским столиком на операцию с но
вым столиком. 

•Подготовлено; описание прибора. 
В отношении i работы по исследова

нию .минутников НТС считал необходи
мым обратить внимание Минералруда 
на возможность применения вновь изо
бретенного! метода для промышленного 
изготовления высококачественных Ми

нутников, для чего просить А. В. Шуб-
никова в скорейшем времени написать 
по этому вопросу статью для печати. 
Основываясь иа работе А. В. ЩубникО'-
ва, надо поставить вопрос о действи
тельной необходимости применения тон
чайших номеров минутников в про
мышленности. 

В целях наискорейшего внедрения в 
жизнь столика для исследования кри
сталлов, изобретенного А. В. Шубни-
ковым, организовать комиссию из .вы
сокоавторитетных специалистов (рабо
тающих с федоровским столиком) и 
просить ее после всестороннего изуче
ния его конструктивных особенностей 
высказать овое мнение о возможности 
применения изобретения на практике. 

6/II 1932 г. НТС заслушал доклад 
А. Г. Елисеева «Изучение пород, бога
тых глиноземом, с целью выплавки 
электрокорунда». 

Среди различных пород, богатых гли
ноземом, не считая боксита, который до 
сих пор применялся для этого произ
водства, могут быть такие, которые го
дятся непосредственно, и такие, из ко
торых необходимо предварительно' из 
влечь глинозем химически или путем 
обогащения. Низкие сорта наждака, от
ходы корунда могут итти непосредст
венно в переплавку, тогда как нефели
ны, алуниты и т. п. требуют предвари
тельной химической или механической 
обработки. Принимая во внимание, что 
на Урале имеются значительные коли
чества наждаков плохого качества, тре
бующих обогащения и дающих отходы, 
были произведены опыты плавки в 

электропечи отходов наждака, богатых 
окисью железа, и был получен черный 
электрокорунд. Это дает возможность 
разрешить проблему уральских нажда
ков по линии использования лучших 
сортов непосредственно как абразивов 
5* 

п переплавки на электрокорунд всех от
ходов, являющихся по существу сырьем 
не худшим, чем боксит. Для получения 
глинозема химическим путем использо
вался уртит. Было испытано после раз
ложения сернистым газом разделение 
кремнезема от глинозема путем концен
трации раствора с целью выделения 
гидрата окиси алюминия, путем фракци
онного осаждения, путем полного оса
ждения и последующего выщелачивания 
глинозема тем же сернистым газом. 

Конечная чистота глинозема для элек
трокорунда может быть ниже, чем для 
алюминиевого производства и должна 
быть учтена в первую очередь дешевиз
на продукта. Были поставлены опыты, 
которые дали конечный продукт с 
85%-ным содержанием чистого глино
зема. Такой продукт вполне годен для 
выплавки электрокорунда, так как яв
ляется почти в два раза богаче нашего 
боксита. 1 

Основанием для выбора уртита в ка
честве исходного сырья для получения 
глинозема явилось, во-первых, то сооб
ражение, что залежи уртита широко 
распространены на Кольском полу
острове (в районе Хибин), а во-вто
рых — сравнительная легкость разло
жения этого! материала, 'а отсюда и де
шевизна технологического процесса. 

НТС признал, что метод извлечения 
глинозема из уртита для целей приме
нения глинозема в производстве элек
трокорунда является установленным 
этой работой; необходимо результаты 
опубликовать в печати. Нужно довести 
до сведения учреждений, занимающих
ся разложением нефелина для получе
ния глинозема, о методе, примененном в 
ИПМ. 

Признавая в принципе желательным 
продолжение в институте исследования 
по извлечению глинозема из различных 
горных пород, НТС считает необходи
мым предварительно запросить об этом 
мнение Центрального института при
кладной минералогии и Гинцветмета, 
чтобы избежать возможного паралле
лизма с , работой других научных уч
реждений. 

Далее А. Г. Елисеев доложил «Об ис
следовании иностранного шлифоваль-
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ного «руга на магнезиальной связке с 
органической добавкой». 

По предложению завода «Ильич» был 
исследован иностранный шлиф-круг с 
установлением характера магнезиальной 
связки с органической добавкой. По 
следний оказался содержащим 82% на
ждака, 14% связки и 4% органической 
добавки. 

Состав органической добавки ввиду 
недостатка исходного материала опре
делен ориентировочно в виде нитро- и 
ацетоцеллюлозы. Подтверждено нали
чие магнезиальной связки. Проведены 
механические испытания образцов с на
шим магнезитом, давшим механическую 
прочность не хуже заграничной. Способ 
введения органической добавки остался 
недообработанным, так как все попыт
ки ввести органическую добавку не да
вали положительных результатон. 

Бакелит слишком дорог, кроме того 
уже существуют сравнительно дорогие 
круги на бакелитовой связке. Необходи
мо произвести химический анализ из
вестных лаков и (выбрать наиболее под
ходящий. 

Считая работу в основном закончен
ной, НТС признал, что полученные ре
зультаты следует передать НИИОТИ, 
чтобы последний мог изготовить круг 
и испробовать его на практике. 

На заседании 11/II 1932 г. В. А. Алек
сандровский доложил НТС «Об иссле
довании корундитовых кирпичей». 

Работа по корундосодержащим ша
мотным массам выразилась в пригото
влении ряда опытных масс, имеющих 
различное содержание корунда (40, 50, 
60 и 70%), введенного в массу в виде 
пыли и зерна, в изучении изменения 
величины зерен, ютощающего заполни
теля (шамот плюс корунд) и качества 
связущей глины (30, 25 и 20%). По по
лученным результатам технологических 
испытаний, как-то: механических, тер
мических (теплостойкость), огнеупор
ности и других (|усадка, водопоглоще-
ние и пористость), можно сделать вы
вод, что лучшие результаты получают
ся для масс с 50% корунда (35% (ко
рундовой пыли плюс 15% зерненного 
корунда), которые совпадают с резуль
татами испытаний однотипного загра
ничного кирпича типа «динамидона». 

№ 9 

В зависимости от количества введенной 
массы глины и величины зерен запол
нителя получается определенный предел, 
удовлетворяющий (высокой 'механиче
ской прочности, и теплостойкости. В ви
ду того что термостойкость корундито
вых кирпичей очень высока, теоретиче
ски можно думать, что они могут быть 
применены также для изготовления 
стекловаренных горшков. 

Опыты по изучению воздействия шла
ка были поставлены на фарфоровом за
воде им. Ломоносова, где температура 
обжига равнялась 1400°. Указанная тем
пература оказалась недостаточной, так 
как никакого результата воздействия 
шлака на кирпичи не обнаружено. Необ
ходимо продолжать опыты на других 
заводах и при различной температуре. 

О результатах работы НТС. решил со
общить Минералруду и ВИСМ для ско
рейшего внедрения нового материала в 
жизнь и предложить заводу Лензос ис
пробовать корундитювые кирпичи в 
стекловаренном производстве. 

В заседании НТС 15/1V 1932 г. был за
слушан доклад Я. С. Каждан «Об экс
периментальном исследовании графито-
углеродистых труб для электрофиль
тров». 

По данному вопросу была проработа
на как иностранная, так и русская лите
ратура, которая оказалась- (крайнескуд
ной. 

Экспериментальная часть работы за
ключалась в следующем: были .произве
дены физимо'-химичеекие исследования 
образца трубы американского произ
водства, исследования (материалов за
вода Электроуголь', ВЭО и (14 шихт экс
периментального материала с завода 
«Красный тигель». Сообщая цифровые 
показатели но1 зольности, удельным ве
сам, пористости, кислотоупорности и 
электропроводности, докладчик отмеча
ет, что хотя американский материал и 
является лучшим, но мы не должны сле
по руководствоваться в нашей работе 
американскими показателями, так как 
тогда разрешение проблемы отодвину
лось бы на конец второй пятилетки, 
когда заводы ВЭО смогут изготовлять 
трубы, не уступающие по качеству аме
риканским. Докладчик со своей стороны 
полагает, что уже сейчас следует при-
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ступить к полузаводским опытам изго
товления труб 'упрощенным холодным 
способом и что для разрешения пробле
мы следует лишь изучить поведение 
графитоуглеродистых труб в условиях 
электроулавливания туманообразной 
кислоты. По мнению докладчика, при
меняемый в настоящее время на заводе 
«Красный тигель» холодный способ из
готовления труб на бакелитовой связке 
в производственном 1и технологическом 
отношениях является эффективным, но 
имеется опасность со стороны высокого 
удельного сопротивления трубы (по 
сравнению с американскими образцами) 
и-не выяснен вопрос о влиянии, которое 
может оказать серная кислота на баке
литовую связку при длительном воз
действии. Что касается удельного элек
трического сопротивления, то таковое 
должно быть изучено на опытном элек
трофильтре, влияние же, оказываемое 
серной кислотой, может быть изучено 
как на электрофильтре, так и ' путем 
обычных лабораторных методов. 

Далее докладчик приводит данные об 
изготовленных им экспериментальных 
шихтах на холодной каменноугольной 
связке различного 'состава. Эти иссле
дования имели целью установление 
электрических показателей для сравне
ния последних с соответственными по
казателями материала на бакелитовой 

'связке. 
В результате опытные шихты показа

ли более низкое удельное сопротивле
ние; касаясь одной из составных частей 
шихты — шунгита, докладчик отмечает, 
что, несмотря на высокую зольность 
шунгита,. несомненно он является кисло
тоупорным материалом. Переходя к изу
чению микроструктуры исследуемого 
материала, докладчик указывает, что 
изучение велось на аншлифах методом, 
принятым в металлографии. Хотя рабо
та в этом направлении еще только на
чата, но полученные наблюдения совпа
дают с результатами исследований, про
изведенных обычно принятыми метода
ми. Лучшие показатели в части электро
проводности (282 технических ома) да
ли образец с каменноугольной связкой 
и шунгитом в качестве наполнителя. 
Изучение микроструктуры этого образ
ца показало помимо шунгита наличие 

смоляного кокса, что говорит о при
менении (обжига для этой шихты в тем
пературных условиях порядка 900— 
1000°. 

НТС признал, что проводимая работа 
уже на данном участке ее дала опре
деленные положительные результаты. 
Принимая во внимание, что работа не 
является оконченной и некоторые тео
ретические, а также |и практические во
просы ждут своего дальнейшего разре
шения, и одновременно считаясь с заяв
лением представителей завода «Крас
ный тигель», что' проводимые (сейчас на 
заводе опыты по изготовлению графи
тоуглеродистых труб (опыты, включаю
щие элементы производственного ри
ска) не имеют под собой достаточно 
обоснованной теоретической базы, НТС 
признал необходимым продолжать в ЛО 
ИПМ исследования по применению гра
фитоуглеродистых труб в качестве элек
трофильтров, еще теонее увязав даль
нейшую работу в этом направлении с 
работой лаборатории завода «Красный 
чигель». 

В заседании 1 экспертной комиссии 
НТС от 4/Ш 1932 г. рассматривались 
изобретенные проф. В. В. Аршиновым и 
А. В. Шубниковым новые модели уни
версального столика для оптического 
изучения минералов. 

Проф. В. В. Аршинов сделал сообще
ние о работах оптической лаборатории 
Центрального института по усовершен
ствованию предложенной им в 1931 г. 
полусферы для количественных кри
сталлических измерений. Поставленная 
в план работ лаборатории задача' о 
приспособлении поусферы к набюде-
ниям в сходящемся овете в основном 
разрешена. Достигнуто это 1) путём 
применения шариков Иогансена для на
блюдений интерференционных картин 
с объективами наших нумерных' апер
тур, 2) уменьшением размеров полусфе
ры и 3) конструкцией под полусферой 
конденсатора для получения сходящих
ся лучей в ее центре. В результате рабо
ты по усовершенствованию 'Измеритель
ного приспособления к гаолусфере"э&г}?я 
определения ее наклона) л а б о р а т о р и и 
выдвигаются четыре вариант^ 7" ' ^ и н 
структивных in р иоп о со б лен ий" ̂ Й$ея,<ВДе*х 
вариантов принадлежит д о к л а д О Д к у т 
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•идея четвертого варианта — Н. Е. Ве
денеевой). Докладчик представляет соб
ранию как первоначальную модель 
своей полусферы, так и чертежи и фо
тографии новых конструкций, со спе
циальным к ним описанием. Одновре
менно докладчик обращает внимание 
аэбрания на желательность применения 
полусферы, хотя (бы и лишенной изме
рительных приспособлений, в качестве 
постоянного дополнительного прибора 
к поляризационным микроскопам. Вви
ду крайней простоты изготовления по
лусфер уже сейчас могут быть приня
ты меры к их промышленному произ
водству. 

Проф. А. В. Шубников продемонстри
ровал выработанную им модель универ
сального столика и остановился на пре
имуществах ее по сравнению с обще
употребительным федоровским столи
ком. В основу конструкции св;оего при
бора докладчик положил идею исполь
зования стеклянной матовой полусферы, 
свободно вращающейся в гипсовой ма
трице. Отсюда вытекает основное пре
имущество прибора по сравнению с фе
доровским столиком — дешезизна и 
простота его изготовления. В то же вре
мя отсутствие выступающих частей (за
жимные винты, подъемные лимбы и из
мерительные ' дужки) увеличивает угол 
полезного действия до 140° (110—120° 
у федоровского столика). Простота 
конструкции также упрощает центров
ку прибора при его изготовлении. 

При работе с моделью докладчика 
возможно производить вращение ис
следуемого кристалла около любой оси, 
что 'имеет преимущества 1) при непо
средственном нахождении оптической 
оси, 2) при нахождении плоскости спай
ности и 3) при нахождении двойниково
го шва. ' 

В федоровской же модели обычно 
движение должно быть разложено на 
два. Вновь сконструированная модель 
приспособлена 1 также для работы с 
большим шлифом, не требуя большого 
микроскопа, в то время как большая 
модель федоровского столика, приспо
собленная для работы с большим шли
фом, требует в то же время и большего 
микроскопа. Далее, большим преиму
ществом разработанной докладчиком 

модели перед всеми известными моде
лями универсального столика является 
возможность непосредственной записи 
на приборе результатов наблюдений. 
Одновременно следует отметить и воз
можность применения данной модели 
для работы в сходящемся свете, чего 
до сих пор не удавалось достигнуть с 
обычными моделями универсального 
столика. i 

Комиссия, рассмотрев модели универ
сального столика, выработанные Инсти
тутом прикладной минералогии (моде
ли проф. Аршинова и проф. Щубнико-
ва), отмечает, что в основу конструкции 
положена идея использования свободно 
вращающейся стеклянной полусферы. 
Сама по себе такая конструкция пред
ставляет значительные удобства для ра
боты, одновременно являясь ' крайне 
простой (а отсюда и дешевой) для про
мышленного изпотовления. Комиссия 
полагает, что предложенные модели .в 
настоящем их виде могут быть исполь
зованы на практике для рядовых петро
графических исследований. При этом 
следует отметить, что матовая полусфе
ра представляет еще некоторые допол
нительные преимущества для исследова
ний (равномерное оовещение объекта и 
возможность непосредственной записи 
результатов наблюдений на полусфере). 

В дальнейшем необходимо продол
жать работу как по усовершенствова
нию моделей, так и по усовершенство
ванию методики исследований, причем 
следует обратить особое внимание на 
применение моделей для работы в схо
дящемся свете. Комиссия также считает 
полезным изготовить несколько экзем
пляров вновь предложенных универ
сальных столиков и передать их для 
сравнительного изучения нескольким 
высокоавторитетным специалистам, ко
торые в процессе работы с ними смогут 
установить как преимущества конструк
ций той или иной модели, так и воз
можность полной замены ими федоров
ских столиков. 

Комиссия считает своевременным при
ступить к изготовлению теперь же ста 
штук матовых полусфер (без арматуры) 
для выпуска их на рынок в качестве 
добавочных частей к поляризационным 
микроскопам. Из этого количества мо-

• ••• 'ЛЕН •• • . . . . . . . 
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гут быть смонтированы в оправе 10— 
20 штук, которые будут необходимы 
для передачи их на экспертизу автори
тетным специалистам. По данному во
просу— изготовлению пробных Образ
цов приборов — комиссия полагает 
необходимым войти в сношение с 
ВООМП. | 

25/Ш 1932 г. В. с. Артамонов сделал 
доклад НТС «О Шуерецком месторо
ждении гранатов». 

Летом 1931 г. геологоразведочная 
партия ЛО ИПМ по поручению треста 
Карелгранит обследовала месторожде
ние гранитов Тербестров, расположенное 
в Кемеком районе в 3 км от ст. Шуе-
рецкой, Мурманской железной дороги. 
Месторождение представляет собой ка
менную гряду (протяжением около 1 км, 
вытянутую в юго-восточном направле
нии и выступающую среди обширного 
болотистого пространства. Породы, сла
гающие месторождение, могут быть от
несены к следующим четырем (группам: 
1) гнейсы, 2) амфиболиты, 3) сланцы 
слюдистые и дистеновые и 4) кварце
вые и пегматитовые жилы. 1 Гранаты 
встречены !в южной части гряды в ви
де вкраплений среди слюдистых и ди-
стено-гранатовых сланцев, роговооб-
манковых и биотитовых пород. В се
верной части месторождения, сложен
ной гнейсом и амфиболитами, гранаты 
не встречены. В результате разведок 
была составлена геологическая карта 
(и разрезы) месторождений, произве
дено опробование гранатовой руды и 
подсчитаны запасы. Опробование и 
опытное 'обогащение, произведенные 
Мехаиобром, показали, что гранатовая 
руда может быть разделена на четыре 
типа, с различным процентным содер
жанием граната. Типы эти следующие: 
1) содержание Граната 42,9%, 2) 29%, 
3) 41,7% и 4) 4,3%. Запасы руды первых 
трех категорий по' пяти оконтуренным 
участкам (до глубины 20 м) выража
ются в 'количестве 598 032 т. Учитывая 
данные Механобра, запасы гранатового 
концентрата равняются 87 294 т. Обна
руженный в сланцах кианит также мо
жет иметь промышленное значение, в 
особенности 'если 'он сможет быть легко 
отделен при обогащении гранатовой 
руды. •• _,• ... _ . ' J ' . L< ~)_ ; . 

В отношении генезиса граната до
кладчиком 'высказывается мнение, 'что 
амфиболит, содержащий гранат (непро
мышленный), следует отнести к группе 
пород, образовавшихся в результате 
динамометаморфизма габбродиабазов, 
в образовании же промышленных гра
натов, по 'мнению докладчика, главней
шую роль сыграла гранитовая интру
зия (проявившаяся в виде пегматито
вых и кварцевых жил). 

НТС отметил, что работа эта имеет 
большое практическое значение, по
скольку в настоящее время ставится 
вопрос о развитии гранатовой 'про
мышленности Б СССР. Кроме того сле
дует обратить внимание промышлен
ности на возможность попутного извле
чения из гранатовой 'руды кианита — 
минерала, на который предъявляется 
большой спрос со стороны "керамиче
ской промышленности. Для уточнения 
подсчета запасов и детального выясне
ния условий залегания необходимо по
ставить на месторождении дополни
тельную разведку. В отношении нового 
взгляда, высказанного докладчиком на 
вопросы генезиса граната, НТС отме
тил, что это мнение нуждается в под
креплении более длительными и систе
матическими исследованиями, в част
ности химико аналитическими. 

В заседании НТС 8/1V 1932 г. 
Ю. П. Преображенский доложил «О по
исках кварца в Карелии». 

Задачей партии под руководствам до
кладчика являлось выяснение возмож
ности нахождения в северной Карелии 
прозрачного кварца, годного 1 для при
готовления оптических приборов и 
пьезопрепаратов. Партией были обсле
дованы пегматитовые жилы, располо
женные на площади около 1 500 км 3 , 
в районе Чупинской губы, Белого моря, 
Чернореченской губы, озера Лоухского 
и других. | 

Результат работ был отрицательный, 
так как в обследованных жилах про-
зрачнопо кварца не было встречено. 
Нет никаких геологических предпосы
лок и к тому, чтобы встретить про
зрачный кварц в соседних с исследо
ванными районах. . 

Дополнительно партией по специаль
ному заданию были осмотрены: ' . ' . 
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1) летний берег Белого моря, где 
можно было надеяться встретить гальку 
прозрачного кварца, 

2) пегматитовые жилы р. Кожи (ле
вый приток р. Онеги), 

3) месторождение кварца вблизи 
Мунозера в 60 км к северо-западу от 
Петрозаводска. 
- Во всех этих местах поиски прозрач
ного кварца также не увенчались успе
хам. Впрочем один из местных жите
лей, штейгер М. А. Макеев, демонстри
ровал работникам партии найденные 
им г прежнее время на месторождении 
Мунозеро- крупные и достаточно про
зрачные кристаллы горного хрусталя. 

Но для того чтобы решить вопрос 
о возможности нахождения в этой 
местности прозрачного .кварца в про
мышленных количествах, необходимо 
поставить детальную геологическую 

"разведку. НТС признал, что в дальней
шем, в случае постановки геологораз
ведочных работ в районе Мунозера, 
необходимо обратить особое внимание 
на возможность нахождения в этом 
районе кристаллов прозрачного кварца. 

На' заседании НТО 25 февраля слуша
лись доклады геофизической группы 
института о работах, проведенных в 
1.931 г. 

I . Сообщение проф. П. М. Никифо
рова и М. В. Осипова (непосредствен
ный производитель работ) о грави-

'метрической разведке, произведенной 
партией института на месторождении 
Семиз-Бугу в 1931 г. 

Осенью 1931 г. гравиметрическая 
партия Ленинградского отделения по 
поручению Центрального института 
прикладной минералогии произвела 
опытную геофизическую разведку ме
сторождения, корунда в Семиз-Бугу. 
Целью разведки являлось выяснение 
возможности применения гравиметрии 

'"на данном' месторождении. В случае 
удачных результатов экопериметаль-
ной работы предполагалось при помо
щи геофизических, методов обследовать 
ко^ундонооную. зону к северо-востоку 
от" разрабатываемого месторождения и 

"оконтурить могущие встретиться руд-
"ные тела. 

.Опытный.участок был. разбит на ряд 
''линий, отстоявших друг. от. друга на 

15 м, и пункты наблюдений располага
лись по линиям тоже в расстоянии 15 м 
друг от друга. Наблюдения производи
лись при помощи гравитационных ва
риометров. 

Обработка полученных материалов 
показала отсутствие аномалий силы тя
жести на исследуемом участке, но в то 
же время определенное направление сек
торов указало на наличие к юго-во
стоку от участка какой-то возмущаю
щей массы. Нельзя утверждать с уве
ренностью, что отсутствие явно1 выра
женных аномалий на обследованном 
участке говорит за полное отсутствие 
залежей корунда в данном месте, так 
как сложность рельефа, неоднородность 
плотностей наносов и другие местные 
факторы в значительной мере затем
няют показания приборов. Что же ка
сается причин преимущественного на
правления векторов, то' такой результат 
наблюдений может быть объяснен или 
несовершенством существующих мето
дов учета влияний массы, расположен
ной поблизости участка, горы, или же 
существованием к юго-востоку от участ
ка залежей горных пород повышенной 
плотности (возможно связанных с ин
трузией, а отсюда с оруденением). 

НТС признал, что, ввиду топо! что 
работа производилась в неблагоприят
ных условиях топографического релье
фа, методология гравиметрических по
исков на корунд в данных условиях не 
могла быть установлена. Таким образом 
вопрос о применении гравиметрии при 
разведках на корунд остается откры
тым. Считая, что вопрос о причине 
гравиметрических возмущений, наблю
давшихся к юго-востоку от исследован
ного участка, является интересным, сле
дует учесть этот момент при постановке 
дальнейших геологоразведочных работ 
в Семиз-Бугу. 

II. Сообщение проф. П. М. Никифо
рова и М. В. Осипова о результатах 
гравиметрической разведки на хромиты 
в Алапаевском районе, произведенной 
летом 1931 г. 

Летом 1931 г. по поручению и на 
средства Уральского отделения Инсти
тута гравиметрическая „партия Ленин
градского отделения- .ИПМ'-г произвела 
разведку на' месторождении хромитов, 
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около 1-го Поденного рудника в Ала-
паевском районе. Раэведываем-ый уча
сток в 0,6 км 2 был разбит 31 линией 
меридионального направления вкреет 
простирания рудного тела. На линиях 
пункты наблюдений располагались на 
расстоянии 25 м друг от друга, причем 
ь аномалийных местах сеть учащалась 
до 12,5 м и разбивались дополнитель
ные линии. В результате обработки 
полученного материала было выявлено 
до десяти мест аномалий как с избыт
ком, так и с дефектам масс. Из всего 
количества наблюденных аномалий пять 
являются особенно крупными (порядка 
возмущающей массы от 120 до 
200 тыс. т). Указанные аномалии вы
зываются залеганием на глубине 
25—30 м горных пород, с повышенной 
плотностью, приближающейся к плот
ности хромита. 

В целях проверки полученных резуль
татов Уральское отделение ИПМ при
ступило к заложению шурфов на об
следованном участке, а также предпо
лагало заложить несколько окважин в 
местах обнаруженных аномалий. Мате
риалами по разведочным работам 
Уральского отделения Институт еще не 
располагает, хотя эти материалы край
не важны для суждения о правильно
сти гравиметрических наблюдений, так 
как на исследованном участке могут 
встретиться пироксены —-гранаты и пи-
роксениты, удельный вес которых (так
же как и удельный вес хромита) превы
шает удельный вес вмещающей породы 
(змеевика). 

Соображение о необходимости опыт
ной постановки гравиметрической съем
ки на уже выявленных залежах хромита 
было учтено, и под наблюдением 
т. Осипова гравиметрической партией 
Уральского отделения в течение того 
же 1931 г. был исследован участок 
Лескомского месторождения хромита в 
Алапаевском районе. Результаты этой 
разведки подтвердили правильность 
принятой схемы работ, а также эффек
тивность гравиметрического 1 метода. 

Применение электроразведки при ра
ботах на хромит невозможно, так как 
различие электрических свойств вме
щающей породы( змеевика), и хромита 
слишком-незначительно. По-тем же при

чинам в разедках на хромиты не может 
быть применена и магнитометрия. 

НТС признал в принципе возможным 
применение гравиметрического метода 
для разведки хромитов и отметил, что 
в дальнейшем при постановке гравимет
рических исследований на небольших 
по размерам линзах хромита необхо
димо' учитывать значительное увеличе
ние стоимости работы в связи с необ
ходимостью учащения гравиметриче
ской сетки. 

III . Сообщение С. В. Евсеева об 
уточнении учета местных влияний при 
гравиметрической разведке. 

Докладчик вначале разбирает метод 
проф. Швейдара и в частности его 
исходную формулу, заимствованную у 
Этвеша. Беря частный случай рельефа— 
наклонную плоскость, докладчик выяс
няет, что отношение отбрасываемых, 
членов второго порядка к сохраняемым 
составляет около 43%, что нужно счи
тать недопустимым. Далее автор из 
рассмотрения вида подинтепральной 
функции, входящей в общую формулу, 
приходит |к заключению о возможности 
применения формулы Гаусса для при
ближения интегралов в данном случае. 
В заключение приводятся численные 
значения коэфициентов, а также разби
рается конкретный пример, на основа
нии которого выясняется, что погреш
ность нового предполагаемого метода 
ниже метода Швейдара, составляя 0,2%, 
в то время как метод Швейдара дает 
около 5%. 

НТС признал работу имеющей боль
шой теоретический интерес и одновре
менно могущей найти себе применение 
в гравиметрической практике. 

5./III 1932 г. был заслушан доклад 
Б. П. Кротова «О работе 1931 г. по 
исследованию диабаза в районе д. 
Щелики на Онежском озере». 

В конце августа 1931 г. ИПМ пору
чил произвести дополнительное иссле
дование диабазового массива близ 
д. Щелики, так как обследование 
П. Л. Низковского 1930/31 г. не удов
летворило заказчика (трест Диабаз). 
Одновременно с геологической съемкой 
была дополнительно произведена и де
тальная топографическая съемка райо
на.. Диабазовые массивы гор Большая 
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Щель и Брелка образованы кварцевы
ми диабазами типа конгодиабаза; под
чиненную роль играет диабазовый мик
ропорфирит, амфиболовый"порфирит и 
диабазовый пегматит. Диабазы подсти
лаются кварцевыми песчаниками. Далее 
докладчик сообщил подробные данные 
об условиях залегания диабазов, о 
трещиноватости пород, об изменении 
их залежи, о строении последней и о 
свежести пород. Что касается мощно
сти наносов на западном склоне в Боль
шой Щели, то таковая не могла быть 
определена, так как заложенный шурф 
по достижении 1 м глубины был за
лит водой, а в управлении диабазовых 
разработок не оказалось насосов для 
ее откачки. 

Обследованный участок представляет 
собой одну залежь, разделенную мери
диональными сбросами. Угол наклона 
контактной плоскости меняется от 8 до 
39° ввиду присутствия водноприбойных 
знаков на поверхности кварцевых пес
чаников. Точного утла падения контакт
ной плоскости не было |воэможности 
установить ввиду ограниченного числа 
обнажений, но в среднем он был принят 
в '10°. (Направления трещиноватости в 
диабазах приведены .в отчете; в раз 
ных местах залежи доминирует различ
ное направление. Главнейшие зоны на
рушений нанесены |на план. В эндокон-
тактной зоне диабаз имеет Строение 
микропорфирита; мощность ее около 
% м. По наблюдениям докладчика ми-
кропорфириты уже 'используются в ка
честве строительного материала. 

НТС постановил признать работу вы
полненной и отчет по ней утвердить. 
Предложить докладчику подготовить 
работу к печати, \ 

Доклад Ю. П. Деньгина «О пегмати
товых жилах Карелии». I 

Докладчк разделил свое сообщение 
на две части: 1) 'наблюдения, произве
денные при летней командировке в 
1931 г. и 1) сводный очерк пегматито
вых месторождений в Карелии. 

Во время своей командировки доклад
чик обследовал преимущественно сле
дующие районы: Чупинский, Лоухский, 
Кемский и Выгостровский. Но так как 
при |ближайшем же знакомстве с место
рождениями выяснился комплексный 

характер (полевой шпат, кварц, слюда, 
микроклиновый пегматит), докладчиком 
были осмотрены й некоторые из место
рождений, не содержащие слюды (на
пример жила Самойловича). 

Докладчик остановился на характе
ристике некоторых, наиболее типичных 
жил как содержащих слюду, так и 
чисто полевошпатовых. Кроме того им 
приводится ряд наблюдений, интерес
ных для генезиса отдельных месторож
дений (Плавневолок, Никоиова варака, 
Куэнечихин бор). 

В результате наблюдений докладчик 
намечает единый генетический тип ме
сторождений —• тип зонально диферен-
цированных гранитных пегматитов, при
надлежащих ' выделениям , глубокой 
жильной зоны и не имеющих продол
жения по вертикали в виде холодных 
пегматитовых и гидротермальных фаз . 
Докладчик особо отмечает тот факт, 
что в целом ряде месторождений имеет 
место сравнительно недавнее вскрытие 
эрозией тупо замыкающихся вверх жил 
(голов жил). Для промышленности от
меченный факт имеет существенное 
значение, так как одновременно 'вскры
вается и периферийная зона, сложен
ная плагиоклазовым пегматитом (не
промышленным), но с глубиной (соглас
но демонстрируемому докладчиком ти
пичному разрезу) следует ожидать по
явления и промышленной зоны микро
клинового пегматита, а затем и третьей 
центральной (осевой) зоны кварца. 

Во второй части своего сообщения 
докладчик указывает, что как промыш
ленники, так и исследователи, работаю
щие в Карелии, ощущают недостаток в 
какой-либо оводке материала, имеюще
гося в данное время по месторождениям 
пегматитов. 'Взяв на себя составление 
такой сводки, докладчик кроме литера
турных сведений и своих личных на
блюдений воспользовался всеми имею
щимися отчетными данными из извест
ных ему 'архивов. Конечно докладчик 
не претендует на исчерпывающую пол
ноту сводки, но все же главнейшие ма
териалы им были учтены, и на основа
нии 'проделанной работы можно хотя 
бы ориентировочно судить о наличных 
запасах пегматитов в Карелии. А на
сколько в этом ощущается необхади-
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мость, можно судить 'из того, что в на
стоящее таремя часто промышленностью 
Не отпускаются кредиты на новые раз
ведки Из-за отсутствия ясного представ
ления о величине сырьевой ^базы в 
районе, а детальное выявление базы 
в свою очередь зависит от проведения 
тех же разведок. 

Во- время прений докладчик дал сле
дующие разъяснения на предложенные 
ему вопросы. 

Зональное строение жил следует 
объяснить условиями медленного охла
ждения пегматитового расплава в глу
боких зонах земной коры. Повторно 
зональное строение возникает главным 
образом в результате повторного внед
рения расплава в полузастывшую массу 
первой стадии внедрения. Жил с повто
ряющейся зональностью докладчик сам 
не встречал, но нашел указание на 
жилу подобного строения в отчете 
проф. Борисова. Эта жила находится в 
1 км к югу от месторождения Вита 
варака в Лоухском районе. Явление из
менений в жилах в зависимости от ха
рактера вмещающих пород в природе 
почти не встречается, если не принимать 
во внимание некоторой биотитизации у 
самого контакта. Слюда Лоухского 
района имеет преимущественно розова
тый оттенок, слюда Лета-Ламбина и 
Тедино имеет зеленоватый оттенок, а в 
месторождении Кривое Чззеро встре
чается серебристый мусковит. Во время 
прений проф. П. А. Борисов по поводу 
предположений докладчика об универ
сальности зонального строения пегма
титовых ж и л Карелии заметил, что та
кая схема была бы крайне соблазнитель
ной, но что для подтверждения ее не 
имеется в настоящее время достаточно 
веского фактического материала. ' i 

Проф. С. Н. Курбатов сделал замеча
ние о необходимости более детального 
и продолжительного изучения пегма
титовых жил для выяснения изменения 
их состава и строения с глубиной. 

П. К. Григорьев отмечает, что доклад
чик пользовался лишь предварительны
ми отчетными данными для составления 
своей сводки, тогда как окончатель
ные материалы различными авторами 
р т е не обработаны. . 

Таким образом сводка докладчика 
по необходимости (явилась слишком 
схематичной. 

8/IV 1932 г. был заслушан доклад 
А. Г. Елисеева «О результатах исследо
ваний обогащения гранатовой руды 
месторождения Тербестров в Карелии и 
испытаний по применению их в изде
лиях». 

Докладчик указал, что гранат место
рождения Тербестров в основном 
является альмандином и его твердость 
равна 7,5 по 'шкале Мооса. В отноше
нии трещиноватости исследования по
казали, что сплошные без трещин 
участки максимально равняются 2 км 2 , 
но большинство участков меньше по 
размерам. Микроскопические исследо
вания кроме трещиноватости показали 
и прорастание зерен граната кварцем. 
Степень прорастания колеблется \эт 
10 до 20%; но включения кварца не 
являются моментом, существенно ухуд
шающим качество граната, так как 
абразивная промышленность часто поль
зуется для работы так называемыми 
гарнетовыми шкурками (смесь граната 
с кварцем), и эти последние в некото
рых специальных случаях даже более 
эффективны, чем чисто гранатовые. 

На основании произведенных физико-
химических исследований Механобром 
была разработана следующая схема обо
гащения тербестровского граната: гра
натовая руда последовательным дроб
лением размельчается до величины 1 мм, 
после чего производится обогащение 
обработкой на столах Лейстера и затем 
магнитной сепарацией на приборе Ви-
териля. В результате опытного обога
щения Механобром был получен кон
центрат, ничем не уступающий амери
канскому, /содержащий до 90% чистого 
граната, — самое извлечение граната из 
породы достигает 85%. 

Исследованию обогащением подверга
лись четыре сорта гранатовой породы 
Тербестрова, а именно: руда 1-го сорта, 
с содержанием граната до 42,9%, 2-гр 
сорта с содержанием граната до 29%, 
3-го сорта — д о 11% и 4-го сорта — 
до 4,3%. 

Хорошие результаты были получены 
при обогащении первых трех сортов в 
П Т Д Р Л К Н О Г Т М . 4-й W P гоог, кяк показали 
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исследования, может быть использован 
в комбинации ,с первыми тремя. Далее 
были произведены на металлическом 
диске испытания шлифующей способ
ности граната в крупке. Испытания по
казали легкое расщепление зерна, сви
детельствующее о регенерации острых 
ребер, а это качество является основ
ным требованием, предъявляемым к 
абразивному сырью. Но, несмотря на 
присущие зернам острые края, зерна 
крупки в целом имеют шаровидную 
форму, в противовес мечевидной, кото
рая считается нежелательной в абра
зивном материале. 

Дальнейшее, более уточненное иссле
дование шлифующей способности гра
ната на специальном приборе Миндта, 
усовершенствованном Г. Лемлейн в ла
боратории прикладной кристаллогра
фии, показало спонтанное разрушение 
зерна после приложения к нему опре
деленной работы, но затем снова появ
ление шлифующей способности вплоть 
до окончательного истирания. Эти явле
ния могут быть различно интерпретиро
ваны как в плюс, так и в минус тербе-
стровского граната, но ввиду неполной 
изученности данного вопроса оконча
тельное заключение можно сделать 
после заводских испытаний. Возможно, 
что тербестровский гранат будет иметь 
•более узкое применение, чем американ
ские, в связи с его большой трещинова-
тостью (а отсюда и с более легкой раз-
рушаемостью). Но уже сейчас можно 
сказать, что он во всяком случае не 
хуже уральского граната (из Иссыль-
ского месторождения), который в свое 
время был оценен как вполне пригодный 
для промышленной эксплоатации. Из 
полученных концентратов на заводе 
«Ильич» были изготовлены в промыш
ленном масштабе гранатовые и гар-
нетовые шкурки и испытание этих 
последних в .деревообделочной промыш
ленности показало, что они ничуть не 
уступают немецким гранатовым шкур
кам. 

Особо интересными являются опыты 
-изготовления шлифовальных кругов на 
гранате. Несмотря на встретившиеся за
труднения при самом изготовлении кру
га на' баккелите, испытания по заточке 
•круглой стальной'пилы дали хорошие 
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результаты. Это показывает, что имеет
ся возможность в известной мере поль
зоваться гранатом для замены высоко
качественного (и дефицитного в наших 
условиях) абразива корунда. Опыты эти 
еще не закончены и будут продолжать
ся и в дальнейшем. 

НТС в своем постановлении признал, 
что работа, проведенная под руковод
ством А. Г. Елисеева по всестороннему 
технологическому изучению тербестров-
ского граната, хотя и не является за
конченной, но уже на данном этапе 
дала определенные положительные ре
зультаты. 

Систематическое исследование грана
тов является первым опытом подобного 
рода в СССР и тем более актуальным, 
что руководящими хозяйственными 
органами в настоящее время обращено 
особое внимание на проблему освоения 
гранатов в качестве абразивного мате
риала (постановление НКТП от 31/Ш 
1932 г., № 243). 

При углубленном и расширенном 
продолжении исследования надо обра
тить особое внимание на возможность 
применения граната в качестве абрази
ва в новых отраслях промышленности 
(оптическая промышленность) и на 
проведение ряда опытов в заводском 
масштабе. 

В заседании НТС от 5/V 1932 г. 
В. И. Крыжановский изложил краткую 
историю развития и деятельности бюро 
обмена минералогии, имевшею! целью 
исключительно обмен и продажу мине
ралов за границу, и указал на посте
пенный переход работы бюро к удов
летворению запросов СССР в области 
снабжения научно-исследовательских 
институтов, вузов и школ материалами 
для работ и коллекциями. В настоящий 
момент бюро обмена реорганизовано в 
секцию минералов. Секция поставила 
овоей задачей выработать тип школь
ной коллекции, которая в самом сжа
том виде давала бы представление о 
полезных ископаемых СССР, полагая, 
что это имеет большое значение для 
учащихся в смысле ознакомления их 
с ископаемыми богатствами СССР и 
проистекающими отсюда политико-эко
номическими возможностями. 
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Вся работа проходит через междуве
домственный совет при Наркомпросе в 
Москве. 

Секция минералов /выработала два 
типа коллекций для начальной и повы
шенной школ, а также составила для 
этого соответственный объяснительный 
список-руководство-, в котором даются 
понятия о данном минеральном сырье и 
использовании его в народном хозяй
стве. Список сопровождается статьей, в 
которой дана политическая и целевая 
установка, необходимая при пользова
нии этими школьными пособиями. Сек
ция ни в коем случае не считает проде
ланную работу совершенной, — она идет 
скорее в плане экспериментальном, при
чем в процессе работы (выясняются ее 
дефекты и необходимые улучшения. 

Помимо работы по школьному делу 
секция продолжает развивать работу в 
прежнем направлении, обслуживая во
просы научных учреждений. Необходи
мо отметить, что в настоящее время 
особенно увеличивается спрос на чи
стые и минеральные соединения для 
научно-исследовательской работы. 

НТС признал, что проводимая сек
цией минералов работа имеет большое 
значение и что ее надо всемерно раз
вивать. Институт должен изыскать хотя 
бы небольшие средства для развития 
дела и пополнения материала и также 
вступить в сношение с родственными 
учреждениями — Горным институтом и 
Геологическим музеем ЦНИГРИ — для 
координирования работы и взаимного 
обмена материалами. 

На заседании 15/V 1932 г. Б. В. Залес-
ский доложил о произведенных рабо
тах за 1931 г. по абразивным пескам. 
Работа 1931 г. была посвящена изуче
нию абразивной способности песков, 
применяющихся в пескоструйных аппа
ратах для очистки металлических от
ливок. 

Работа велась в трех направлениях: 
1) исследовались пески, применяю

щиеся в данное время заводами; 
2) производились опробование и ла

бораторное исследование песков с не
которых месторождений Ленинград
ского и Московского районов; 

3) производились заводские испыта
ния некоторых образцов песков; орга
низована и налажена лабораторная ра
бота по механическому и минералоги
ческому исследованиям рыхлых пород! 

Собран и обработан значительный 
материал с заводов. 

Намечена (возможность комбиниро
ванного использования различных фрак
ций песка одного и того же месторож
дения для изготовления, с одной сто
роны, формовочных -земель и с дру
г о й — д л я применения в пескоструйных 
аппаратах. 

В этих условиях делаются экономи
чески возможными промывка и. отсеи
вание более крупных фракций для 
пескоструйных аппаратов. 

Констатировано отсутствие в обсле
дованных месторождениях песка, год
ного для непосредственного примене
ния. Обследована и выяснена пригод
ность для работы в пескоструйных аппа
ратах глуховецкого 'кварцевого песка, 
получающегося при отмучивании каоли
на на Глуховецком каолиновом заводе, 
что дает возможность рекомендовать 
его для заводов Украины, пользую
щихся пескоструйными аппаратами. 

НТС указал, что главное внимание в 
будущем должно- ,быть уделено методо
логическим работам по технология 
песков и испытаниям механических и 
физических свойств. 

В настоящее время приходится огра
ничиться только изучением абразив
ных песков, с тем чтобы впоследствии 
перейти к более широкой теме —• ис
пользованию песков вообще. 
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Ко всем авторам 
В целях максимального сокращения времени прохождения сдаваемых авто
рами работ и невозможности в связи с этим представить авторам просмотр, 
их работ в гранках и в сверстанных листах редакция предлагает авторам 
руководствоваться при представлении ими машинописного материала ниже
перечисленными указаниями, причем при несоблюдении таковых редакция 
вынуждена будет возвращать рукопись обратно. 
1. Рукописи научных работ должны представляться переписанными на ма
шинке с одной стороны, по возможности на листах стандартного размера 
бумаги и с интервалами между отдельными строками. С правой стороны стра
ниц необходимо оставлять небольшие поля (около 21/2 см.) 
2. В редакцию должны представляться первые экземпляры с машинки, т. е. 
лучшие, а не копии. Все строки по возможности должны иметь равные раз
меры, а страницы одинаковое число строк. 
3. Рукопись надлежит полностью перенумеровать без пропусков и повторе
ний. Всякие исправления и дополнения должны производиться обязательно 
чернилами, четким шрифтом. 
4. Все таблицы, математические вывода и сноски должны дублироваться, 
т. е. представляться в двух экземплярах. 
5. Все математические и химические формулы, не могущие быть изобра
женными пишущей машинкой, должны вставляться в текст от руки обяза
тельно чернилами и весьма четко (каллиграфически). То же относится и ко 
всяким иностранным текстовы*! обозначениям. 
6. Все чертежи и фотографии, иллюстрирующие данную работу, должны 
прилагаться отдельно, подколотыми на отдельном листе в порядке их нуме
рации (отнюдь не подклеивать), с указанием на обороте каждого рисунка 
его номера, фамилии автора и с четко написанным текстом, объясняющим ' 
рисунок. В самой же работе необходимо на полях указать места рисун
ков (рис. 1, рис. 2 и т. д.). 
7. Никакие исправления в тексте карандашом (простым, химическим или 
цветным) не допускаются. 

' 8. Представленная в редакцию рукопись считается окончательной и с момен
та представления ее никаким дополнениям и изменениям не подлежит, за 
исключением случая изменения некоторых цифровых данных, причем изме
нения эти должны быть сообщены редакции не позже двух педель со дня 
получения автором извещения редакции о принятии его работы к печати. 
9. В конце рукописи должна быть помещена подпись автора, дата представ
ления работы и точный адрес автора с указанием служебного и домашнего 
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П р и м е ч а н и е . Все указанные выше сокращенные названия пишутся в строку после чис
ловых величин и без последующей точки. 



Задачи промышленности неметаллических ископаемых в 
свете резолюций январского объединенного пленума ЦК и 

ЦКК ВКП(б)3 

В период первой пятилетки мы сумели организовать энтузи
азм, пафос нового строительства и добились решающих успехов. 
Это очень хорошо. Но теперь этого недостаточно. Теперь это 
дело должны мы дополнить энтузиазмом, пафосом освоения но
вых заводов и новой техники, серьезным поднятием производи
тельности труда, серьезным сокращением себестоимости. В этом 
теперь главное. Ибо только на этой базе мы можем добиться, 
скажем во второй половине пятилетки, нового мощного разбега 
как в области строительства, так и в области прироста про
мышленной продукции. 

(И. Сталин. Итоги первой пятилетки) 

Успешное осуществление плана пер
вой пятилетки в промышленности неме
таллических ископаемых дало огром
ные результаты. В несколько раз увели
чился выпуск продукции. Огромные ка
питальные вложения создали ряд новых 
предприятий и осуществили коренную 
реконструкцию немногочисленных ста
рых заводов. Создана новая техниче
ская база производства, построенная на 
освоении современного европейского 
опыта, на современных производствен
ных аггрегатах и процессах. В итоге 
упорных разведочных работ знание соб
ственных недр и их богатств бесконеч
но умножилось. Разведки и поиски по
казали, что все основные виды неметал
лических ископаемых обладают геоло
гическими запасами, обеспечивающими, 
правда после промышленных разведок 
и изучения технологии, длительную бес
перебойную работу существующих 
предприятий й значительную (как ми
нимум) часть нового строительства вто
рой пятилетки. Заново околочены мно
гочисленные кадры целой сети научно-
исследовательских институтов, обеспе
чивающих своей работой достигнутый 
нами уровень добычи, обработки и при
менения ископаемых и работающих над 
дальнейшим овладением иностранным 
опытом и отысканием собственных пу-

. тей развития. Вместо нескольких карли
ковых предприятий создана целая от

расль промышленности с сетью пред
приятий, разбросанных по всей стране, 
с огромным капиталом разведанных за
пасов, с накопленными ценностями зна
ния, собранными в исследовательских 
институтах. 

«У нас нет ни одной отрасли, ни 
одного предприятия, буквально 
ни одного уголка на каком-нибудь 
предприятии, где бы ни происходи
ли процессы, связанные с нашим 
выходом на передовые технико-эко
номические позиции. Здесь и круп
ные сдвиги, здесь и коренные пере
ломы, здесь и молекулярные п р о т 

цессы, подчас неуловимые, но все 
вместе они отражают ту волю к по
беде, тот огромный перелом в деле 
технического перевооружения, ко
торый начался в первую пятилетку 
и который дошел сейчас до высо
кой степени развития» (Куйбышев). 

До революции мы не имели собствен
ной промышленности неметаллических: 
ископаемых, а отдельные, редкие -пред
приятия служили образцом хищническо
го разворовывания огромных богатств 
наших недр. В настоящее время мы 

1 В данной работе все выдержки взяты из до
кладов, выступлений и резолюций объединенного 
пленума Центрального комитета и Центральной 
контрольной комиссии ВКП(б), происходившего 
7—12 января 1933 г. 
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обладаем значительной промышленно
стью. Вместо трех крошечных каолино
вых заводов с выработкой в 35 тыс. т 
каолина (1913 г.) мы имеем к 1927/28 г. 
7S 736 т продукции каолина, а в настоя
щее время обладаем производственной 
мощностью предприятий в 250 тыс. т 
отмученного каолина, считая в том чис
ле оканчиваемый постройкой Просянов-
ский завод. Несколько «закопушек» 
хромита с выработкой в 25 тыс. т до 
революции к началу первой пятилетки 
дали 30 тыс. т, а в 1932 г. превратились 
в солидные предприятия мощностью в 
90 тыс. т. В мировой добыче хромита 
СССР занял второе место. Довоенный 
выпуск графита в 1 982 т сменился в 
1927/28 г. на 2 164 т, а в настоящее вре
мя мощность графитных предприятий, 
включая заканчиваемые постройкой, со
ставляет 23 тыс. т. Незначительная вы
работка мраморных досок до револю
ции выросла в 1927/28' г. до 11 795 м 2 и 
достигла в 1931 г. 26 738 м 2 . Ничтожная 
кустарная выработка талькового огне-
упора к началу пятилетки выросла до 
1500 т кирпича, а к 1931 г. увеличилась 
д о 9500 т. 

Почти все неметаллические ископае
мые служили до войны предметом им
порта. Импорт каолина составлял 
25 тыс. т, почти равняясь нашей добы
че. В настоящее время около 15 тыс. т 
каолина ежегодно экспортируется. Хро
мит стал солидной экспортной статьей, 
давая 20—25 тыс. т для вывоза за гра
ницу. Довоенный .импорт графита до
стигал 4 200 т, в настоящее время с пу
ском Завальевского завода импорт гра
фитового сырья 1 ликвидируется. Вы
строенная фабрика на Игарке должна 
дать 6 тыс. т графита для вывоза за 
границу. Импорт естественного абразив
ного сырья составлял 2 500 т. К 
1927/28 . г.. бтечественная добыча до
стигла 2 тыс. т дробленого корунда и 
наждака, а в 1931 г. составила 6 тыс. т, 
целиком заменив импорт естественных 

• абразивов. 
Молотый тальк до" войны ввозился в 

количестве 6 тыс. т. Отечественной вы
работки талька не существовало. К на
чалу первой пятилетки мы выработали 
3 тыс. т молотого талька, а в 1931 г. 
продукция его составила 5 300 т. 

Плавиковый шпат до революции на
ми не добывался, а импорт составлял 
2 000—2 500 т. Добыча шпата началась 
у нас в 1924 г. и составила в 1927/28 г. 
4 566 т, а к 1931 г. достигла 1Г тыс. т, 
заняв пятое место среди мировых про
изводителей. 

Но громадный удельный вес старых 
и обновленных предприятий промыш
ленности в деле производства готовой 
продукции (резолюция пленума) сви
детельствует о том, что проведенное 
капитальное строительство обеспечива
ет возможность более ускоренных тем
пов роста продукции (там же) за счет 
вновь построенных предприятий. 

Между тем основной, главной побе
дой выполнения первой пятилетки яв
ляется не" указанный нами рост продук
ции, aj колоссальное капитальное стро
ительство, захватившее буквально каж
дое предприятие, призвавшее к жизни 
десятки новых предприятий и решитель
но изменившее технический уровень на
шего производства. 

«Первая пятилетка была пятилет
кой строительства новых заводов, 
представляющих новую техниче
скую базу промышленности для ре
конструкции всего народного хо
зяйства. Отсюда1 уклон в сторону 
нового строительства, пафос ново
го строительства, как первая харак
терная черта периода первой пяти
летки» (резолюция пленума). 

Наряду с ростом продукции победно 
шествуют новое строительство, внедре
ние новой техники. 

Переход к химическому методу обо
гащения и произведенная реконструкция 
предприятий, концентрация производ
ства и увеличение его мощности при 
ликвидации мелких предприятий, взрыв
ной метод горных работ вместо граба
ря,— были источниками прироста про
дукции по каолинам. Но одновременно 
шло строительство гиганта каолиново
го производства — Просяновского заво
д а — на 150 тыс. т мощности и компле
ксных разработок отложных, каолинов 
и огнеупорных глин Пологского место
рождения. В огромной степени расши
рились познания сырьевых ресурсов, 
обеспечив существующие предприятия 
на несколько десятков лет и подтото-
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вив к эксплуатации новые месторожде
ния. Лабораторно изучен новый метод 
воздушного обогащения каолинов и 
строится опытная установка. 

Три экскаватора кладут начало к пе
реходу на работу экскавацией. В откат
ке появились электровозы. Испробова
ны различные системы сушек и выявле
на их сравнительная рентабельность. 

Графитные предприятия в течение 
первой пятилетки овладели современ
ной обогатительной техникой и разре
шили задачу получения тигельных гра
фитов. Реконструирован Мариуполь
ский завод, из минерально-дробильного 
завода вырос Перервинский графитный 
завод, вновь выстроен и пущен в 1932 г. 
мощный Кыштымский завод и во II 
квартале текущего года пускается За-
вальевский завод. Окончена строитель
ством импортная обогатительная фаб
рика на Игарке, построенная с учетом 
новейшего иностранного опыта. Найде
на и изучена новая сырьевая база Ма
риупольского завода, построен Корей
ский графитовый рудник, изучены За-
вальевское, Бабенковское и Союзное ме
сторождения графитов, налажена экс-
плоатация боевских графитов. 

В заводских условиях освоено науч
но-исследовательское достижение по вы
работке коллоидальных графитов и на
учно изучены производственные про
цессы по выработке масленичных и 
электротермических графитов. 

По плавиковому шпату началась ре
конструкция Калангуевокого. рудника, 
введены в эксплоатацию два новых ме
сторождения— Таминга и Аурахмат, а 
с 1933 г. начинается работа на самом 
мощном месторождении плавикового 
шпата в СССР — Солонечном, с запаса
ми по группе А + В + С в 700 тыс. т. Изу
чено обогащение плавика и первая обо
гатительная фабрика начнется построй
кой в текущем году. На предприятиях 
организовано мощное автохозяйство, а 
на Калангуевском руднике начали рабо
тать компрессорная установка -и отбой
ные молотки. В 1933 г. устанавливают
ся скреперные лебедки, а-пневматиче
ское бурение вводится на всех рудни
ках. Разведанные запасы шпата, еще 
недавно равнявшиеся нулю, на сегодня 
превышают миллион тонн. 

.чг"» ттт 

П 7 , Ш й 3 

Добыча хромита за время первой пя
тилетки утроена благодаря огромным 
разведочным работам и концентрации 
разработок на лучших месторождениях. 
Хорошо оборудуется Гологорский руд
ник. Работают две компрессорные уста
новки. Для выпуска концентрата из бед
ных хромитовых руд выстроены три 
обогатительные фабрики и кончается 
постройкой четвертая фабрика. Достиг¬

. нуто значительное внедрение наших 
хромитов на иностранном рынке. 

Абразивное производство благодаря 
широким разведкам обогатилось место
рождением корундов Семиз-Бугу и уве
личило уральскую базу корундов и наж
даков. Расширено и усовершенствовано 
производство на Московском минераль
но-дробильном заводе и освоена выра
ботка минутников. С 1927 г. работает 
Теченская фабрика наждаков, а в 
1932' г. пущен новый Кыштымский за
вод. 

Производство молотого талька с 
1928 г. имеет технически вполне совре
менную Миасскую фабрику, в настоя
щее время расширенную, и 6 млн. т за
пасов талька, разведанных в течение по
следних лет. На основе ряда разведок 
выявлено крупнейшее месторождение 
огнеупорного талька — Шабровское — с 
запасами до 70 млн. т и проведены ог
ромные научно-исследовательские рабо
ты по изучению производственных и 
технологических процессов по примене
нию талька. В настоящее время на Шаб-
ровском месторождении создана необ
ходимая, база для развертывания добы
чи и распиловки талькового камня в 
крупном промышленном масштабе. Ме
ханическая лопата на вскрыше, 4 дерик-
крана и трактора на подъеме и от
катке, врубовая машина и пневматиче
ское бурение на в ы р а б о т к е — в о т новая 
техника Шабров. Но решающий участок 
представляют первые в СССР опыты 
промышленной организации распилов
ки блоков на многодисковых станках и 
выработка кирпича на многопильных 
станках конструкции Института при
кладной минералогии. 

Как видим, дружные совместные уси
лия рабочих и инженерно-технических 
работников данной отрасли производ
ства и разведчиков, обогатителей, науч-
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ных работников и строителей при твер
дой и неуклонной борьбе партийного и 
административного руководства за осу
ществление 'генеральной линии партии 
в области неметаллических ископаемых 
дали своим результатом реконструкцию 
Глуховецкого и Турбовского каолино
вых заводов и строительство Просянов-
ского и Пологского заводов; рекон
струкцию Мариупольского и Перервин
ского графитных заводов и окончание 
стройки Кыштымского, Завальевского и 
Игарского; реконструкцию Калангуев-
ского и Абагайтуевского рудников и 
строительство рудников на Таминге, 
Солонечной и Аурахмате и Калангуев-
ской обогатительной фабрики; расши
рение Московского завода дробления 
корунда и пуск Кыштымского завода; 
расширение Миасской фабрики и по
стройку мощного Шабровского талько
вого карьера; организацию Гологорско-
го хромитового рудника и постройку 
четырех обогатительных фабрик. 

На смену грабарю — взрывные рабо
ты, экскаваторы и механические лопа
ты; от ручной разработки к отбойному 
молотку и врубовой машине, к дерик-
крану на подъеме и современной ваго
нетке и электровозу на откатке; от ку
старной «закопушки» хищника-старате
ля к мощным {усовершенствованным 
шахтам и карьерам с современными ме
тодами горных работ, крепления, наблю
дения за разработками — вот пути тех
нического перевооружения горных це
хов. Ручная сортировка заменяется мас
совым обогащением с применением наи
более современного метода обработки— 
флотации, с новыми методами дробле
ния, измельчения, тонкого и сухого по
мола и грохочения, с участием магнит
ной сепарации, с фильтрами, сгустите
лями, применением различных методов 
классификации и пр.,—все эти процессы 
в той или иной комбинации и степени 
применяются на новых каолиновых, хро-
митовых, графитных, абразивных, пла-
викошпатовых обогатительных фабри
ках. Одновременно вырос целый ряд 
подсобных цехов—силовая, компрессор
ная, автотранспорт, механический и бу-
розаправочный цехи и др. 

Ка'к вполне очевидно из этого переч
ня, новое строительство предприятий не

металлических ископаемых значительно 
превышает нашу старую производствен
ную базу и было преобладающим эле
ментом работы в течение пятилетки. 
Одновременно произошло решительное 
перевооружение старых предприятий. 

Энтузиазм создания новой техниче
ской базы, нового строительства и ре
конструкции привел к тому, что на се
годня в основном построены новые 
предприятия, завоевана независимость 
от иностранной продукции, создана 
собственная база снабжения отечествен
ной промышленности неметаллическими 
ископаемыми и их экспорта за границу. 

«Мы добились решающих успехов. 
Это очень хорошо. Но теперь этого 
недостаточно. Теперь это дело дол
жны мы дополнить энтузиазмом, 
пафосом освоения новых заводов и 
новой техники, серьезным подняти
ем производительности труда, серь
езным сокращением себестоимо
сти» (И. Сталин. Итоги первой пя
тилетки). 

Таким образом центральным местом 
работы второго пятилетия для неметал
лических ископаемых оказываются вновь 
выстроенные предприятия, наибыстрей
шее и наиполнейшее овладение их ко
личественными и особенно качествен
ными показателями, скорейшая ликви
дация неувязок оборудования, болезней 
пускового периода, недостатков проек
тирования и пр. 

«Освоить выстроенное.—-это значит 
освоить все технологические про
цессы, это значит правильно, орга
низовать труд, это значит выпу
скать на данном предприятии выс
шего качества продукцию, соответ
ствующую достигнутому уровню 
техники. Это значит укомплекто
вать данное предприятие... кадрами 
инженерно-технического персона
ла..., квалифицированной рабочей 
силы..., поднять производитель
ность труда в соответствии с уста
новленными новыми аггр'егагами..., 
снизить себестоимость» (Куйбышев). 

Оовоение вложенных в новые пред
приятия огромных капитальных затрат 
требует нашей решительной переориен-
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тировки. Решающим участком оказы
ваются технологические процессы про
изводства. Необходимо тщательное 
изучение болезней и Недостатков таких 
предприятий. Конкретная работа кон
кретного аггрегата, системы аггрегатов, 
системы цехов в их раздельности и вза
имной связанности должны быть ощу
паны заботливым глазом хозяйственни
ка и технолога. 

Химический метод отмучивания као
линов, существующий с 1927 г., по сей 
день не достиг предела своей эффек
тивности. Потери каолина при отмучи-
вании |Огромны, ,а извлечение каолина 
из горной массы даже снизилось. Не
смотря на то, что количество фильтр-
прессов более чем удвоилось, производи
тельность каждого отдельного фильтр-
пресса заметно уменьшилась. Чрез
мерны диспропорции мощностей от
дельных цехов между собой. До сего 
времени не изучена эффективность ра
боты экскаватором, не изучены марки 
и системы экскаваторов в различных 
условиях работы и в различных грун
тах. Не налажено использование отхо
дов И Т . |ТГ. 

На плавиковом шпате начатая пнев
матическая забойка требует изучения 
систем отбойных молотков в различных 
условиях работы, организации труда и 
инструктажа рабочих, наблюдения за 
компрессором и организации воздухо
сборника. Огромное автотранспортное 
и гужевое хозяйство требует дальней
шего улучшения эксплоатации. Само
дельные вагонетки требуют замены, 
подземные пути скверны 'и не имеют до
статочно разъездов. Потолкоуступная 
система |порных выработок осваивается 
слабо,—ее необходимо усилить. Марк
шейдерское наблюдение не организова
но и замеры ведутся не систематически. 

По графитам имеется огромный уча
сток освоения современного' , оборудо
вания. Пущенный Кыштымский завод до 
сего времени (не дает продукции удов
летворительного качества и очень далек 
от проектной мощности. Игарская фаб
рика представляет собой высокосовер-

. шенную группу аггрегатов, работаю
щих всего при 16 рабочих в одну сме
ну. Овладеть этой фабрикой в нормаль
ных условиях весьма ответственная за

дача, а полярные условия работы еще 
больше ее осложняют. Для пускаемо
го Завальевского завода, помимо труд
ностей пускового периода и сложности 
овладения совершенными современны
ми механизмами, особые трудности 
представит горный цех, который дол-
Жен в течение года добыть 75 тыс. т 
руды. На всех новых заводах надо 
быть готовыми к ряду затруднений от 
недостаточной увязки оборудования ме
жду собой, от частичного несоответст
вия оборудования проектным условиям, 
от несовершенства части оборудования. 
Ликвидация вот этих различных непола
док, овладение производственными ме
ханизмами, достижение проектных по
казателей — вот важнейшая задача бли
жайших лет. 

Должно помнить, что «процесс 
освоения предприятия — это много
гранный, разносторонний про
цесс...», что это длительный процесс 
и что «вот этот длительный процесс 
полного освоения завода, завоева
ния всех запроектированных этим 
заводом количественных показате
лей производительности труда, се
бестоимости и качества продукции 
является важнейшей задачей 1933 г. 
и следующего пятилетия» (Куйбы
шев). 

Сложный и своеобразный участок 
горных работ представляют шабровские 
тальки. Пуск компрессорных установок 
на полную мощность, выбор систем от
бойных молотков, налаживание их чет
кой работы, урегулирование как внут
ризаводского, так и подъездного транс
порта, полное овладение механической 
распиловкой и ее дальнейшее совершен
ствование, широкая организация ис
пользования отходов — вот круг задач 
по освоению талькового производства. 

По хромитам необходимо в первую 
очередь освоение рудников, имеющих 
лучшую технику, овладение пневмати
ческим хозяйством, налаживание транс
порта. В части обогатительных фабрик 
необходимо окончательно выявить их 
предельные возможности и решение 
вопроса брикетирования! концентратов. 

Должно помнить, что" перенесение 
центра работы на освоение требует пе
рестройки .всей нашей деятельности в 
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сторону выполнения этой задачи. Необ
ходимо перебрать' всю производствен
ную систему, произвести переоценку 
ценностей, перебрать аггрегат за аггре-
гатом, его изношенность, его недостат
ки, его возможности и неувязки. 

Круг осваиваемых в первую очередь 
предприятий должен быть четко опре
делен; с максимальной точностью выяс
няются конкретные задачи освоения 
каждого предприятия и составляется 
оперативный конкретный план выполне
ния. При распределении денежных ас
сигнований центр внимания уделяется 
осваиваемым предприятиям и в первую 
голову удовлетворяются их нужды. Со
ответственно распределению денежных 
средств перестраиваются распределение 
материального снабжения, разбивка кад
ров по предприятиям, распределение 
научно-исследовательских тем и сил. 

Должно сказать, что обслуживающие 
нужды производства отрасли требуют 
также соответственного переустройства 
в сторону содействия, помощи предпри
ятиям при выполнении указанных тре
бований. 

Переход к освоению накопленных 
ценностей имеет также крупное значе
ние для наших научно-исследователь
ских организаций. В исследовательских 
лабораториях и разведочных отчетах 
накоплены нами в итоге огромных пре
дыдущих работ колоссальные ценности. 
Надо решительнее поставить вопрос о 
реализации этих ценностей. Пора начать 
расценивать работу научно-исследова-
вательских институтов не только по их 
теоретическому багажу, а по количест
ву конкретных ценностей, переведенных 
ими в практическую работу нашего про
изводства. Для этого конечно нужна од
новременно помощь хозорганизаций 
для претворения в жизнь достижений 
нашей научно-исследовательской мысли. 

Воздушное обогащение каолинов, 
различные методы использования квар
цевых отходов, выработка масленичных 
и электротермических графитов, обога
щение плавикового шпата, новые мето
ды выработки и распиловки мрамора и 
талька,— все эти открытия и множество 
других должны перейти в заводскую 
практику. Освоение разведанных бо
гатств требует полного комплексного 

изучения месторождения и в ряде слу
чаев это является решающей • задачей. 
Комплексное изучение месторождения 
как народнохозяйственной .ценности с 
точки зрения его запасов, условий его 
разработок, путей обогащения, при
годности для потребителей, возмож
ностей транспортирования, условий ос
воения месторождения (вода, жилище и 
пр.), себестоимости,— вот направление, 
в котором должны быть изучены вновь 
открытые ископаемые богатства для их 
перевода в реальные, промышленно ис
пользуемые ценности. 

Наряду с накоплением теоретических 
ценностей и решением больших вопро
сов наши исследовательские и разведоч
ные институты проводили значитель
ную работу по непосредственному об
служиванию оперативных нужд пред
приятий. Переход промышленности к 
освоению новых предприятий требует 
возвести эту научно-техническую по
мощь на новую небывалую высоту. На
учно-техническая помощь предприяти
ям, их лабораториям и цехам должна 
буквально пронизать всю работу инсти
тута, и научный работник должен стать 
желанным постоянным гостем завода. 

Борьба за освоение новйх предприя
тий, за овладение новыми аггрегатами 
и механизмами имеет своей существен
нейшей частью рациональную, тщатель
но продуманную организацию труда. 
Ход технической реконструкции нашей 
промышленности отличается неравно
мерностью замещения мускульных про
цессов производственными механизма
ми. Высокая роль рабсилы в промыш
ленности неметаллических ископаемых 
на ближайшее время сохраняется; толь
ко постепенно увеличивается количест
во аггрегатов, заменяя мускульную си
лу. В этих условиях продуманная орга
низация труда, проверка производствен
ного потока, играет особенную роль. 
Большой удельный вес мускульной си
лы обязывает внимательнее просмот
реть возможность устройства простей
ших приспособлений для упрощения и 
замены труда. Иностранные предприя
тия, несмотря на высокое совершенст
во, широко применяют простейшие 
устройства и механизмы для выполне
ния отдельных производственных про-
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цессов. Наши производственники очень 
часто или требуют сложнейших, часто 
импортных аггрегатов или умывают ру
ки и остаются на существующем уров
не вместо внесения простейших рацио
нализаторских предложений. Лучшая 
организация труда требует критически 
пересмотреть свои производственные 
кадры, их достоинства . и недостатки, 
степень подготовленности и проверить 
правильность их расстановки. Декрет о 
прогулах ликвидирует одну из причин 
резервирования рабочей силы на пред
приятии. Другая причина сохранения 
резервов рабсилы на предприятии — не
уменье правильно организовать труд. 
Ее устранение должно привести к пол
ной ликвидации излишков рабсилы на 
производстве и этим внести оздоровля
ющий дух в жизнь завода. Само собой 
разумеется, что умелая организация 
труда предопределяет закрепление ра
бочего места, систематический отбор и 
выделение наиболее талантливых и при
лежных, расширение стимулирования за 
повышение квалификации и организа
цию переподготовки кадров, а -также 
ряд других мероприятий (налаживание 
снабжения, жилищное обеспечение, со
циальный подбор кадров при проведе
нии паспортизации и т. д.). 

Энтузиазм, соревнование и ударниче
ство бесчисленной армии социалистиче
ского строительства—необходимо отны
не обратиться к этим вопросам как к 
центральной задаче нашего хозяйства. 
Ударная совместная работа инженеров и 
рабочих должна ускорить овладение но
вой техникой, облегчить скорейшую 
подготовку кадров, помочь организо
вать труд и достичь всех количест
венных и качественных показателей, 
предусмотренных проектами строитель
ства. е 

Должно помнить, что решающим ры
чагом овладения техническим процес
сом является организация технического 
руководства—подбор кадров инженер
но-технического персонала и (квалифи
цированной рабочей силы. 

«Основной вопрос — это кадры, лю
ди... Теперь все дело в том, как бу
дут подобраны кадры и как они бу
дут расставлены» (Орджоникидзе). 

В условиях новых предприятий, н о 
вых аггрегатов, новых производствен
ных процессов роль инженерно-техни
ческого персонала и подготовленной ра
бочей силы чрезвычайно возрастает. 
Особенно значительна роль организа
тора, руководителя движения за овла
дение техническими процессами в усло
виях промышленности неметаллических 
ископаемых, не имеющей опыта рабо
ты в прошлом, не обладающей квали
фицированными кадрами и, как прави
ло, не имеющей квалифицированного-
среднего комсостава предприятия. 

Между тем само" руководство вы
росшими предприятиями чрезвычайно 
усложнилось. Горный цех при обогати
тельной фабрике является самостоятель
ным ответственным участком работы. 
На плавикошпатовых рудниках, на 
хромите, мраморе, тальке и других 
предприятиях чрезвычайно возросла ра 
бота транспорта. Силовое хозяйство,, 
компрессоры, водоснабжение, буроза-
правочные и механические мастерские,, 
целая сеть подсобных предприятий — 
лесозаготовки, кирпичный завод и •пр.,— 
все это ответственные участки завод
ской работы, требующие четкой, сла
женной работы. 

В этих условиях, наряду с крепким 
организатором, необходимо создание 
дружного квалифицированного руково
дящего коллектива, могущего совмест
ными усилиями охватить работу веду
щих участков и овладеть новой техни
кой. 

Наши предприятия очень бедны кад
рами, и задача укомплектования—наша 
первая задача. Организация переброски 
кадров на производство должна быть 
нашей важнейшей заботой ближайших 
лет. Но и существующие кадры исполь
зуются не всегда рационально и благо
даря недостаточно бережному и умело
му отношению не закрепляются за про
изводством и не достаточно специали
зируются. 

Существующие кадры нами не изуче
ны, их выдвижение производится слу
чайно, упорной работы над их выращи
ванием не ведется. Между тем кое-где 
уже подрос талантливый молодняк, а в-
настоящее время имеется некоторый на
плыв свежих сил. Отсюда вторая зада-
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ча — изучить существующие кадры, ка
чественно перебрать их и произвести 
«переоценку ценностей». Изучить кад
ры, выдвигать наиболее способных, 
улучшить обслуживание лабораториями, 
научно-технической помощью и кон
сультацией, технической русской и ино
странной литературой, а главное—пра
вильно расставить к а д р ы — в этом на 
сегодня решение вопроса. 

Само руководство треста или объ
единения должно быть теперь же в 
максимальной степени приближено не
посредственно к предприятию, а также 
четко специализировано по опреде
ленным объектам. Должно помнить, что 

«если правильно расставить технические 
силы, правильно поставить каждого ра
ботника на свое место, то победа без
условно обеспечена в любом предприя
тии, у любого аггрегата. Нет таких 
трудностей, которые мы не могли бы 
?1реодолеть, если мы сумеем людей пра
вильно расставить и они будут честно, 
добросовестно работать» (Орджони
кидзе). 

Однако имеющиеся кадры слишком 
недостаточны для выполнения стоящих 
огромных задач. Требуются подготовка 
новых кадров и переподготовка старых. 

Задача «освоения новых заводов, 
новой техники ставит во весь рост 
задачу подготовки кадров (инже
неров, техников, квалифицирован¬

. ных рабочих), стоящих на уровне 
требовайия новейшей техники» 
(Куйбышев). 

Старых специалистов по неметалличе
ским ископаемым не было. Незначитель
ные группы старых специалистов, ра
ботающих теперь в нашей промышлен
ности, составляют небольшую прослой
ку. Пришедший за время революции 
"производственный 'молодняк кое-где 
подрос и обнаружил свои способности; 
однако стремительный технический бег 
реконструкции нашей индустрии уже 
сегодня перерастает знания, полу
ченные им вчера. Также ничтожна про
слойка старых квалифицированных ра-
бочихггоркяков, а знания их не доста
точны для новой техники. Требуется 
массовая переподготовка кадров снизу 

доверху и за это теперь надлежит взять
ся со всей 'Серьезностью. Надо признать
ся, что по этой части сделано немало—• 
за последнее время вложены огромные 
средства в подготовку новых специали
стов. По окончании втуза необходимо 
эти кадры довести до забоя и цеха, про
вести по ступенькам низовой работы, 
произвести отбор по их знаниям и та
лантам и из их среды подготовить ос
новную техническую смену. Основной 
технический кадр освоения новой тех
ники должно готовить из них. Но вме
сте с тем необходимо развернуть забро
шенный нами участок переподготовки 
существующих кадров. Потребности так 
велики, что безусловно требуется широ
кая организация этого участка работы. 

Должно помнить, что задача освое
ния накопленного производственного ка
питала поставлена перед всем народным 
хозяйством. Первая пятилетка имеет 
наиболее грандиозные успехи в области 
организации нашего машиностроения. 
Среди этих заводов солидное место за
нимают производители горного обору
дования. 

Уже в ближайше время с пуском ря
да новых машиностроительных заводов, 
с успехами борьбы за их освоение, мощ
ный поток новых орудий производства 
вольется в строй нашей индустрии. Пер
вые струи этого потока уже докатились 
до промышленности неметаллических 
ископаемых и вооружили ее автомаши
нами! и тракторами, компрессорами и 
отбойными молотками, различным обо
гатительным оборудованием, дробиль
ными аггрегатами и пр. Уже сейчас над
лежит приготовиться к потоку нового 
оборудования, который закрепит новую 
технику и предъявит еще больше тре
бований на квалифицированные кадры 
инженеров и рабочих. 

Наряду с задачами освоения техно
логического процесса, упорной работы 
над организацией труда, умелого под
бора и расстановки кадров и их подго
товки встает во весь рост необходи
мость решительного улучшения каче
ства продукции. Этого настойчиво тре
буют потребители неметаллических ис
копаемых, так как высокое качество 
сырья является непременным элементом 
четкого освоения ими своих технологи-
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ческих процессов. Фарфоровое и бу
мажное производства требуют перво
сортных каолинов определенных место
рождений, химическое производство и 
производство криолита требуют 92 — 
95°/о плавикового шпата, производство 
феррохрома и хромпиков предъявляет 
спрос на хромиты высокой чистоты. 
Вместе с тем повышение качества про
дукции диктуется необходимостью бо
лее рационального и полного использо
вания месторождений, а также повыше
ния рентабельности наших предприятий. 

Освоение производства, расстановка 
рабсилы, подбор технических кадров и 
квалифицированных рабочих и внедре
ние труддисциплины, борьба >за качест
во продукции должны в огромной сте
пени повысить эффективность наших 
предприятий и снизить себестоимость 
продукции. На этих путях имеются ог
ромные резервы, которые необходимо 
привести в движение для ускорения со
циалистического строительства. 

«... Проведенная уже техническая 
реконструкция нашей промышлен
ности используется нами крайне не
удовлетворительно... Мы имеем ог
ромные резервы для быстрого улуч
шения дела, наше продвижение в 
деле овладения техникой быстро 
может дать значительные резуль
таты» (Молотов. Задачи первого го
да второй пятилетки). 

Наряду с освоением вновь построен
ных предприятий выполнение плана вто
рой пятилетки требует значительного 
развития нового строительства. 

«Вторая пятилетка будет по пре
имуществу пятилеткой освоения 
новых предприятий..., что конечно 
не исключает, а предполагает даль
нейшее развитие нового строитель
ства» (резолюция пленума). 

Вначале наше строительство очевид
но будет в основном направлено на лик
видацию отставания некоторых отрас
лей производства, на различное опытное 
строительство для заводского опро
бования достижений нашей научно-
исследовательской мысли и главным об
разом на1 достройку начатых заводов и 
на развертывание побочных или допол

нительных цехов при построенных пред
приятиях. Необходимы ликвидация от
ставания по плавиковому шпату путем 
постройки новой капитальной шахты и 
обогатительной фабрики на Калангуев-
ском месторождении, организация гор
ного цеха в Солонечной и постройка / 
там же обогатительной фабрики. Необ
ходимы дальнейшие широкие разведки 
по шпату и изучение простейших ме
тодов его обогащения. Необходимы по
стройка опытного завода по воздуш
ному обогащению каолинов, разведка 
уральских и сибирских каолинов для 
подготовки базы первого каолинового 
завода в районе Урало-Кузбасса. Но 
основное место в каолиновом производ
стве должны занять окончание начатого 
строительства и сооружение подсобных 
цехов — сушильных — для улучшения 
качества продукции, цехов по исполь
зованию отходов, ликвидация диспро
порции между цехами, электростанци
ей, водоснабжением и др. 

Графиты имеют наибольший вновь 
приобретенный производственный капи
тал и наибольшие задачи по освоению 
столь сложного производства. Здесь 
требуется ряд доделок. В части нового 
строительства потребуется постройка 
опытных установок масленичного и 
электротермического обогащения и др. 

Основной задачей лабораторных ис
следований должно явиться изучение 
литейных графитов. С постановкой 
этих работ мы определенно запоздали, 
а между тем борьба за качество литья 
требует изучения роли литейных графи
тов и качественных требований. 

По хромитам необходимы пересмотр 
методов обогащения в их общей целе
сообразности, изучение методов бри
кетирования хромитов, перенос Уба-
линской фабрики на месторождение и 
создание переносной аксшюатацианной 
установки, работающей на незначитель
ных месторождениях — гнездах хроми-
товой руды. Также необходимо изуче
ние путей перехода от экспорта хроми
та к экспорту хромпиков. 

По абразивам требуется построить 
цех минутников в Кыштыме и наладить 
использование пыли. 

Тальковое производство нуждается в 
значительных дополнительных вложени-
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ях для организации законченного про
изводственного цикла на Шабровском 
месторождении. Впервые в СССР вводи
мое в эксплоатацию распиловочное обо
рудование требует непрерывного наблю
дения, изучения эффективности, по
исков путей улучшения работы и науч
но-технической по м о щи. 

В эту сторону должно быть в основ
ном направлено капитальное строитель
ство первой половины второй пяти
летки. 

Освоение новых заводов и новой тех
ники ' и указанное капитальное строи
тельство должны достигнуть, 

«скажем во второй половине пяти
летки, нового мощного разбега как 
в области строительства, так и в об
ласти прироста промышленной про
дукции» (И. Сталин. Итоги первой 
пятилетки). 

В этой части промышленность неме
таллических ископаемых обязана, учи
тывая дефекты прошлой своей работы, 
установить четкое наблюдение за сдви
гами в народном хозяйстве и его новы
ми требованиями, подготовить конкрет
ные, законченные, разведанные сырье
вые базы, изучить их обогащение но
вейшими, простейшими и совершенней

шими методами и иметь солидный порт
фель своевременно, без спешки состав
ленных проектов строительства. 

Научно-исследовательские институты 
должны также накопить портфель за
конченных, обработанных новых идей и 
достижений, которые должны получить 
свое отражение в проектах нового стро
ительства. Таким образом разведка, 
изучение, обогащение, огромные науч
но-исследовательские работы должны 
иметь целью законченный проект строи
тельства нового предприятия как мате
риального освоения проделанной под
готовительной работы. 

Бесконечно велики стоящие задачи. 
Активность и самоотверженность рабо
чих, инженерно-технических и научных 
работников, твердое и настойчивое пар
тийное руководство ВКП(б), преиму
щества социалистической .системы хо
зяйства и неограниченная мощь Страны 
советов в организации нашей промыш
ленности,— обеспечили нам величайшие 
победы при выполнении первой пяти
летки. С помощью этих сил мы добьем
ся во второй пятилетке такого невидан
ного расцвета нашей промышленности, 
какой немыслим ни при каких условиях 
для капитализма. 

Проф. Л. Л. Иванов 

Породы для базальтового литья в пределах приазовской 
кристаллической полосы 

(б. Мариупольского округа) 

Приазовская кристаллическая пло
щадь' •—• это гранито-гнейсовая полоса 
шириной от 40 до 60 км, проходящая 
приблизительно с северо-востока на 
юго-запад, параллельно северному бе
регу Азовского моря. 

Западная граница этой кристалличе
ской полосы проходит зигзагом от 
с. Вербовое в верховьях р. Вербовой 
(приток р. Конской) к с. Николаевке в 
верховьях р. Корсак. Отсюда она пово
рачивает параллельно берегу Азовского 
моря на восток через с. Трояны и ста
ницу Новоспасовку, дальше поднимает
ся на северо-восток на Мангуш, Сарта-
ну, Кузнецово-Михайловку и на север к 

с. Покровско-Кирееву (названия даны по 
трехверстной карте). Северная граница 
кристаллических пород идет от c.i Вер
бового сначала, в широтном направле
нии через с. Конские Раздоры к колхозу 
Тигенгоф, отсюда круто поворачивает 
на север на Андреевку, Кирилловку и 
Анадольское лесничество, откуда опять 
в широтном направлении к р. Мокрой 
Волновахе, пересекая последнюю у 
с. Каракубы, направляясь к восточной 
границе площади. При, этом почти вся 
площадь кристаллических пород захва
тывается границами б. Мариупольского 
округа. Только на западе гнейсовая по-, 
лоса продолжается еще дальше — ки-
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лометров на 30—35 за границу округа, 
да «а северо-востоке граниты идут еще 
дальше километров иа 10—15 до с. По-
кровско-Киреева и по р. Сухой Волнова-
хе до с- Каракубы. Кроме того еще по 
р. Грузскому Еланчику у восточной гра
ницы площади наблюдаются выхода гра
нитов. 

Вся эта кристаллическая полоса как 
раз в самой своей узкой части, прибли
зительно по линии Мангуш—Тигенгоф, 
делится на две неравные части: на: за
падную, большую, почти исключительно 
гнейсово-сланцевую, и восточную, мень
шую, исключительно гранито-сиенито-
вую.. Разграничение это не идет по пря
мой, и между Чердаклами и Сретенкой 
(Октябрьское) гнейсы широким язы
ком входят в гранитную область, а у 
Сретенки наблюдается выход нефелино
вого сиенита. . ! 

В западной части кроме гнейсов и 
гранито-гнейсов с их i разновидностями 
развиты различные метаморфические 
сланцы, а также и другие метаморфиче
ские породы —• кварциты, гранулит, 
мрамор, амфиболит, эпидозиты, яшмы. 

В восточной — наблюдается разно
образие пород гранитовой и сиенито
вой магмы с их отщеплениями. Из по
следних распространены! щелочные гра
ниты и сиениты, нефелиновый сиенит 
(мариуполит) и как крайний член — 
пирокоенит (верлит). ! 

На площади всей кристаллической по
лосы наблюдается большое количество 
разнообразных жильных пород. Жилы 
этих пород сосредоточены особенно в 
северо-восточном углу площади, обра
зуя там два жильных поля : одно в обла
сти рек Грузошго Еланчика и Кальмиу-
са, другое — по верхнему и среднему 
течению Кольчика. Но спорадически, и 
иногда в крупном масштабе, жилы 
встречаются и по всей остальной кри
сталлической полосе. По Морозевичу 
и другим авторам насчитывается свыше 
20 названий различных жильных пород, 
в том числе диабазы и диабазовые, пор-
фириты. > I 

В северо-восточной части площади, 
по рекам Мокрой и Сухой Волновахам, 
на границе кристаллической площади и 
каменноугольной известняковой толщи 
юго-западного Донбасса, проходит по

лоса излившихся вулканических пород 
базальтовой и андезитовой магмы о их 
туфами длиной около 25 и шириной от 
1 до 6; км. Из пород базальтовой магмы 
встречены базальт, оливииовый базальт, 
полевошпатовый базальт, мелафир, ана-
мезит, авгитит (2, 149—165 и 4, 570) \ 

Простирание пород гранито-гнейсо-
вой полосы, равно как и направление 
дисклокаций в ней, преимущественно 
северо-запад — юго-восток. Оно же яв
ляется и наиболее древним, ему же пре
имущественно следуют своим простира
нием и жилы жильных пород, причгм 
возраст их древнее каменноугольного 
времени, между тем как излияния вул
канических пород бассейна рек Волно-
вах моложе карбона. I 

Уже один из самых первых исследо
вателей этого района И. Иваницкий 
ровно сто лет назад (в 1833 г.) писал: 

«Для| ученого и рудокопа страна сия 
в особенности любопытна по разнообра
зию пород, составляющих почву оной» 
(1, 50). Слова Иваницкого вполне оправ
дались, так как мы теперь насчитываем 
в пределах Мариупольского! округа свы
ше ста названий минералов и столько 
же горных пород (см. список , в конце 
статьи). 

Ci конца XVIII в., со времени знамени
того путешествия по России акад. Пал-
ласа, приазовская кристаллическая по
лоса привлекает к себе внимание геоло
гов, как это видно из прилагаемого пе
речня печатных} работ, дающего более 
ста названий, причем за повышение ин
тереса к этому району говорит то, что 
из числа этой сотни более половины 
работ падает на период времени с 
1922 г., по возобновлении исследова
тельских работ с окончанием граждан
ской войны. 

Среди разнообразных минералов, и 
горных пород !этой кристаллической об
ласти многие уже нашли себе практи
ческое применение, а многие его еще 
ожидают, как например породы для1 ба
зальтовой плавки. 

Весьма благоприятным моментом для 
ископаемых этой площади является 

1 Первая цифра в скобке указывает на номер 
работылв списке литературы, вторая цифра — на 
страницу этой работы. 
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весьма выгодное расположение на ней 
линий железных дорог. Восточный и за
падный концы кристаллической полосы 
прорезает поперек (меридионально) же
лезная дорога от Мариуполя на Волно-
ваху и от Бердянска на Пологи и даль
ше на Днепрострой, с ответвлением со 
ст. Цареконстантиновки внутрь кристал
лической площади на ст. Верхний Ток-
мак. Таким образом нет места в кри
сталлической полосе, удаленной от ли
нии железной дороги, более чем на 
40 км по прямой. При этом граниты и 
гнейсы, скрытые под покровом степной 
черноземистой почвы, выступают почти 
исключительно в речных долинах и бал
ках, часто узких и глубоких, и мест
ность представляет собой полого-хол
мистую степь, иногда совершенно ров
ную, облегчающую гужевой транспорт, 
а в сухое время давая возможность и 
для автотранспорта. Местами только 
среди степи поднимаются изредка от
дельные выступы гранитных скал в виде 
конусовидных «каменных могил». 

В последнее время в СССР появляет
ся усиленный интерес к так называемо
му «плавленому базальту», вполне по
нятный в перспективе тех широких за
дач, которые ставит себе вторая пяти
летка в области электрификации стра
ны, так как плавленый базальт! является 
прекрасным материалом для высоко
вольтных изоляторов. 

Как показали опыты советских уче
ных—Гинзберга, Карандашева, Левин-
сон-Лессинга (7, 8у' 10, 15) ,—в качестве 
материала для базальтового литья мо
жет применяться не только базальт, но 
и другие родственные ему породы и в 
первую очередь диабаз. Наличие! этих 
пород в приазовской кристаллической 
полосе и близость последней к центру 
электрификации Украины — Днепро-
строю — (150—250 км по железной до
роге) говорит за! целесообразность ис
пользования указанных пород этой по
лосы для базальтового литья, что от
мечал уже проф. В. И. Лучицкий в 
№ 10/11 «Минерального сырья», за 
1931 г. (17). ] 

Цель настоящей статьи—подвести 
итог имеющимся в литературе указани
ям и собственным наблюдениям! но вы
ходам базальта, диабаза и родственных 

пород вместе с их петрографической и 
химической характеристикой для осве
щения вопроса об использовании их для 
базальтового! литья. 

Базальты, мелафир, анамезит 
Базальты, как было указано уже во 

введении, находятся в области развития 
излившихся пород в северо-восточной 
части района по рекам Мокрой и! Сухой 
Волновахам (4, 570). 

Базальты эти по внешнему виду пред
ставляются черными плотными порода
ми, иногда с призматической отдельно
стью (Иваницкий — 1, 55, Алексеев — 
9,223). Иногда простым глазом видны 
выделения мелких зерен оливина. С пе
реходом к мелафиру порода приобре
тает сероватый оттенок и[ появляются 
миндалины, заполненные цеолитами 
(Иваницкий—1, 55), а поверхность ее 
напоминает «застывший во время дви
жения поток» (Морозевич — 2,158). 

Микроскопически эти базальты харак
теризуются тонкозернистой основной 
массой, в которой согласно подробному 
описанию Алексеева (9,223) преоблада
ющим минералом являются призматиче
ские зерна авгита бурого цвета около 
0,05 мм, с угасанием; в 40°. Характер ми
нерала и зоны — плюс. Кристаллики рас
полагаются иногда флюидально. Плагио
клаз играет подчиненную роль, запол
няя промежуток между авгитом. Федо
ровским методом плагиоклаз' определен 
как андезит-лабрадор № 43. Оливин в 
форме ромбов или шестигранных призм 
узнается только по очертаниям, так как 
кристаллы его всегда уже нацело заме
нены продуктами превращения, а имен
но вилларситом и хризотилом, а как ко
нечная стадия наблюдается иногда » 
псевдоморфоза карбонатов по; оливину. 
Магнетит присутствует в значительных 
количествах в виде кристалликов в фор
ме октаэдров и кроме того рассеян в 
хризотиле, реже в авгите. Порядок вы
деления минералов: оливин — магнетит 
(одновременно), авгит — плагиоклаз. 

Морозевич отмечает (2, 158) флгои-
дальность основной массы в мелафирах, 
в которой на первом месте стоят выде
ления больших удлиненных правильных 
призм Лабрадора, окруженные флюи-
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дальными потоками мелких иголочек 
плагиоклаза. Кроме того имеются зер
нышки авгита, магнетита, гематита и 
оливина. 

• Порфировые выделения оливина, раз
рушенные в смесь агпрегата серпентина, 
окислов! железа, хлорита и прочего. 
Миндалины выполнены кристалликами 
кварца и какого-то полевошпатового 
минерала (а не цеолита? — Л. И.). 

В анамезитах сел Николаевки и Сты
лы основная масса представляет по! Мо-
розевичу (2, 160) род войлока из микро
литов, авгита и плагиоклаза, погружен
ных в стекловатый базис, структура ги-
алопилитрвая — по Розенбушу. Авгит 
фиолетового! цвета с угасанием в 43°. 
Много магнетита в октаэдрах, ромбодо
декаэдрах и зернах. Много иногда даже 
порфировидного апатита, по окраске на
поминающего гаюин. Стекло либо бес
цветно, либо желтого, или\ бурого цве
та. Изотропно или от разложения — с 
аггрегатной неопределенной поляриза
цией и тогда зеленоватого цвета. Оли
вин в виде порфировых выделений на
цело превращен! в серпентин и хлорит. 

Химический состав базальтовых по
род сведен в табл. 1, где I — средний 
состав базальта по Дэли (19), II — ба
зальт с р . Мокрой Волновахи по Моро-
зевичу (2, 160), III—анамезит по Моро-
зевичу (2, 162), IV—базальт по Алексе
еву с р . Сухой Волновахи (9, 226). 

Т а б л и ц а 1 

Элементы I II III IV-

"Si02 48,78 44,17 41,96 40,49 
1,39 2,83 2,87 — 

Р о 0 5 0,47 — — — 
А 1 2 0 3 . . . . 15,85 11,24 13,65 17,673 
F e 2 0 3 . . . . 5,37 9,97 4,78 14,50* 
FeO 6,34 6,22 7,53 — 
MnO 0,29 — 

7,53 

MgO 6,03 6,55 8,19 4,10 
CaO 8,91 10,77 . 9J5 10,40 
K 2 0 1,63 1,97 1,83 2,49 
Na 2 0 3,18 3,04 2,92 4.48 
H.,0 1,76 2,31 6;022 6,64 3 

100,00 99,07 

- C 0 2 . 
3 + т ю 2 . 
i FeO не определ. отдельно. 

Из сопоставления анализов видно, что 
мариупольские базальтовые породы от
личаются меньшим содержанием крем
незема, но повышенным содержанием 
окиси титана, железа и кальция. 

Все эти отличия, за исключением ти
тана, благоприятны для лучшей кри
сталлизации после плавления по экспе
риментальным данным Гинзберга и Ка-

•рандашева (15, 7). 
В отношении местонахождений в ы х о 

дов базальтовых пород, характера их 
залегания, мощности выходов, разве
данное™, запасов « литературных ис
точников данные сведены в табл. 2. 

Из таблицы видно, что базальты с о 
средоточены 1) в районе р. Волновахи 
с ориентировкой на ж.-д. ст. Еленовку, 
или на ветку Еленовских! карьеров, или 
на ст. Великий Анадоль, 2) в районе р-
Кальмиуса с ориентацией на ст. Кальчик. 

По данным проф. Лучицкого покров
ные базальты с поверхности сильно р а з 
рушены на глубину до 5 м, залегающие 
же в виде дейк свежи и вскрыши не 
потребуют (17, 973—974). 

В отношении применения этих базаль
тов для плавки предварительные испы
тания Института прикладной минерало
гии в Москве дали благоприятные ре
зультаты. Стоимость изделий из пла
вленого базальта по подсчетам Гинзбер
га при цене энергии в 1,3 коп. з а 1 квт 
составит от 12 до 15 коп. за 1 кг изде
лий (17, 974). 1 

Диабазы 
Опыты Гинзберга (8) показали пол

ную пригодность для базальтового 
литья наряду с базальтом и родствен
ной ему породы диабаза. Диабазы в 
виде более или менее мощных жил име
ются по всей приазовской кристалличе
ской полосе и могут быть также взяты 
на учет как сырье для плавленого ба
зальта. Диабазы этой площади петро
графически изучены Морозевичем (2,148 
•и 3, 377) и наблюдались мною (16). 

По Морозевичу—это породы черного 
или темного цвета, плотные или мелко
зернистые, более или менее разложен
ные. Зернистые их разновидности по
степенными переходами связаны с диа
базовыми порфиритами. 
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Т а б л и ц а 2 

а, 
о 

• Мощность, рас-
о Литератур

ное указа Местонахождение Тип породы Характер зале
гания 

прострап., раз-
веданность, за

Расстояние от 
железной 

.31 

Z, ние, год 

Характер зале
гания 

пасы, опыты 
плавки 

дороги 

Иваницкий, 
1833 (1,50) 

Морозевич, 
1898 (2.15S) 

Лучицкий, 
1931(17,973) 

Морозевич, 
1898(2,160) 

Л ] Лучицкий, 
! 1931(17,974) 

45 

Лучицкий, 
1931(17,974) 

Лучицкий, 
1931(17,974) 

Лебедев 
Н. И., 

1911 (6,21) 
Алексеев 

A. М., 
1927 (9,223) 

Лучицкий 
B. И , 

1931 (17,973) 

Чернышев 
Б. С. 

Правый берег 
р. Кальмиуса, 
с. Чермалык 

Правый берег 
р. Мокрой Волно-
вахи, близ устья 
б. Бузиновой, 
между селами 
Стилой и Нико-
лаевкой 

Близ с. Стила на 
р. Мокрой Вол-
новахе 

Правый берег 
р. Мокрой Вол-
новахи у с. Ни-
колаевки, выше 
устья б. Антон 
Тарама 

Левый берег, 
там же 

Балка Василь Та
рама, там же 

Левый берег р. Су
хой Волновахи 
у дороги из с. 
Александрийско
го в с. Стилу 

Балка Камышеваха, 
приток р. Мок
рой Волновахи 

Устье б. Гадючей 
на р. Мокрой 
Волновахе, на за
пад от с. Стилы 

Базальт 

Мелафнр 
или поле
вошпато
вый базальт 

Анамезит 

Базальт со 
столбчатой 

отдельно
стью 

Базальт раз
рушенный 

Базальт раз
рушенный 

Базальт оли-
виновый 

Базальт 

Жила 

Поток с неровн. 
поверхностью 

Три дейки 
вкрест плас
тов известня
ка и песчаника 

Дейка верти
кальная в мер
гелистом из
вестняке 

Две дейки 

Покров 

Покров, сверху 
разрушенный 

Разработана ме
стным населе
нием на глу
бину 4 м и в 
длину 100 м. 

Мощность 4 м 

По Лучицкому 
(17,973)покро-
вы базальта 
р. Волновахи 
разрушеныдо 
глубины 5 м 

Разведка Инст. 
прикл. минер. 
Мощность 
20—25 м. Пло
щадь 750 м ". 
Запас75тыс.т. 
Плавится при 
1300° 

Мощность 
5 - 1 0 м 

По образцам пе
ред, автору 
коллекции 

От ст. Нальчик 
ок. 16 км 

От ст. Великий 
Анадоль 24 км. 

От ст. Еленовка 
22—25 км 

От ст. Еленовка 
ок. 25 км 

От ветки Еле-
новских карье
ров 7—8 км 

То же 

То же 

От ст. Еленовка 
ок. 15 км 

От ст. Еленовка 
ок. 21 км 

От ст. Еленовка 
ок. 22 км' 

* Расстояния даны приблизительно, по карте. 
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Под микроскопом -мелкозернистые 
разности, .и! основная масса порфировых 
содержат Лабрадор в идиоморфных бру-
сковидных кристаллах, - образующих 
сеть, в петлях которой лежат зерна ав
гита, создавая офитовую или диабазо
вую структуру. Однако нередко; даже в 
одном шлифе эта структура .сменяется 
гипидиоморфно зернистой, что наблю
далось и мною. Авпит большей частью 
желтоватого, реже фиолетового цвета. 
С : с равно 40—45°. Оливин вовсе от
сутствует или наличие его сказывается 
в присутствии серпентина и хлорита как 
продуктов его изменения. Много маг
нетита, ильменита и апатита. Изредка 
попадается ортоклаз) и только один раз 
встречен кварц. I ; • j 

В исследованных мною под микроско
пом п. м. диабазах (образцы № № 39 
и 77) плагиоклаз но .методу Федорова 
дал такие координаты: 

В,,.. —N,„ — 42° - f 2 v r= 74° N = 55, Лабрадор 
" \ N P - 50° 

Авгит обнаруживает слабый плеохро
изм в светлых тонах от розового до го
лубовато-зеленоватого. Угол затемнен 
д о 51°. Изредка в нем параллельные 
игольчатые микролиты, в значительном 
количестве наблюдается) биотит. 

С химической стороны диабазы кри
сталлической полосы изучены еще сла
бее б а з а л ь т о в — д л я диабазов приазов
ской полосы нет ни одного анализа. В 
1931 г. сделан анализ диабаза из Кри
вого! Рога в лаборатории геохимии На
учно-исследовательского института -фи
зической химии в Днепропетровске 
Е. П. Горабатовой. В табл. 3 приведены: 
I — а н а л и з диабаза из Кривого Рота, 
как наиболее близкий петрографически 
и генетически, ill — анализ) шрионежско-
го диабаза, из которого исходил Гинз-
берг при плавке (8), III — средний со
став диабаза, по Дэли (19, 129). 

Как видно из таблицы, криворожский 
диабаз кристаллической полосы отли
чается как от среднего, так и от при-
онежского пониженным -содержанием 
кремнезема и титана и повышенным — 
глинозема, что) мюжет отразиться толь
ко в сторону, благоприятную при кри
сталлизации расплава (15,7). 

М и н е р а л ь н о е с ы р ь е № 3 

Т а б л и ц а 3 

FeO 
МпО 
MgO 
СаО 
ГШ 
Na 2 0 
Р2О5 
НоО 

Пот. 

100,00 

Данные о выходах диабаза в преде
лах приазовской кристаллической по
лосы сведены в табл., 4. • | i 

Из табл. 4 видно, что для диабазов 
имеем дело исключительно с жилами 
(дейками) сравнительно небольшой 
мощности. Вскрыши никакой. Разработ
ка облегчается шаровой] или полиэдри
ческой отдельностью. Выхода сосредо
точены в трех главных районах: 1) рай
он с. Чердаклов — Папушевы хутора — 
б. Полковая, с ориентировкой на ст. 
Кальчик (около) 9 км); 2) район Ласиа— 
х. Морвель, с ориентировкой на ст. Ка-
рань (около 30 км) ; 3) верховья рек Су
хой и Мокрой -Конки с ориентировкой 
на -ст} Мегедово или Цареконстантинов-
ка (ок. 10 км); ни один диабазовый рай
он еще .совершенно не разведан, но за
пасы надо считать не меньшими, чем 
для базальтов. 

Другие жильные породы (керсантит, 
возегит) 

Для целей базальтового литья можно 
использовать не только базальты и1 диа
базы, но и другие жильные породы при-
азовокой кристаллической полосы, близ
кие по минералогическому составу и 
дающие местами мощные жильные вы
хода. 

Авгитовый возегит 
. Порода эта выступает даже орогра

фически! в виде так называемого «Весе
лого горба», образованного дейкой,^. ко-
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Т а б л и ц а 4 

о. 
о с 
о 
с 

Литератур
ное указ., Местонахождение Тип породы Характер зале

гания 
Мощность, про
тяжение, опыты 

Расстояние от 
железной 

год 

Характер зале
гания 

плавки дороги 
2 

Морозевич, 
1899 (3,377) 

Морозевич. 
1899 (3,377) 

Морозевич, 
1899 (3,378) 

Морозевич, 
1899(3,378) 

Морозевич, 
1898(2,149) 

Морозевич, 
1898(2,149) 

Морозевич, 
1901 (4,561) 

Иванов Л., 
1929 (16) 

По данным 
Мариуполь
ского сили-
катн. треста, 
1929 

Морозевич, 
1698 (2,149) 

По р. Лозоватке 
между с. Зеле-
новкой и б. Сви
нячьей 

Река Корсак между 
селами Мошки-
ром, Петровкой, 
Короча, Апосто-
ловкой 

Балка Джелга, се
вернее Апрсто-
ловкн, р. Корсак 

Река Юшанлы ок. 
колонии Рундер-
вейле 

Село Ласпа на 
р. Кальмиусе в 
южном конце 
села 

Против Папуше-
вых хуторов, на 
левом берегу 
р. Нальчика 

Река Сухая Конка 
между б. Гусар-
кой и Чебанкой 

Верховья балки с 
ручьем' выше 

. х. Морвель на 
р. Кальмиусе 

Балка Кичиксу у 
с. Карань и б. Ка-
камир ниже Ка-
рани 

Олнвиновый 
диабаз 

Олнвиновый 
диабаз 

Диабаз сред-
незерни¬
стый, серый 

Диабаз 

Диабаз зер
нистый 

Диабаз 

Две жилы с ша
ровой отдель
ностью 

Две жилы 

Жила 

Жила с шаро
вой отдельно
стью 

Жила с шаро
вой отдельно
стью 

Жила в граните 
с сиенитом 

Жила вгранито-
гнейсах 

Жила с шаро
вой отдельно
стью 

Жилы 

М о щ н о с т ь 
8—20 м, про
стирание вос
точное 

Сильно разру
шены 

Мощность 12 м 

От ст. Магедо-
во 9—10 км 6 

От ст. Нельгов-
ки ок. 27 км 

Довольно тол
стая жила 

От ст. Н-ельгов-
кн 12 км 

От ст. Карань 
ок. 30 км 

Мощная жила От ст. Нальчик 
ок. 9 км 

Мощность до 
60 м 

Мощность не 
менее 15 м 

От ст. Магедово 
ок. 6 км 

От ст. Карань 
25 км 

От ст. Карань 
10—12 км 

Тонкие жилы указаны: южнее с. Чердаклы, Полковая балка, б. Водяная 
у с. Ласки по дороге в с. Дубовку, несколько километров севернее слияния 

балок Гнилой и Лебедева в верховьях р. Мокрой Конки. 

торая прослеживается на протяжении 
12 км при мощности от 9 до 30 м, про
тягиваясь от Андреевского яра yj-c. Бе-

6 Названия и расстояния даны по трехверстной 
карте. 

лоцерковки до • б. Маслобойнихи у 
с. Бельманки в верховьях р. Берды, про
резая гнейсы (4,561—562). 

Местность отстоит! от ст. Царекон-
стантиновки на 9—10 км. f 
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Порода, по Морозевичу, имеет темно-
серый или черный цвет, плотная: ми
кроскопически видны эллипсоидальные 
порфировые выделения ортоклаза,! пла
гиоклаза и авгита в очень мелкой ос
новной массе. Последняя представляет 
смесь зерен и призмочек ортоклаза, 
плагиоклаза, желтого авгита, магнети
та, редко зерен кварца. 

Авгитовый керсантит 
Несколько, мощных жил этой породы 

выступают в верховьях р. Мокрой Кон
ки ' и у слияния балок Гнилой^ и Лебе
дева (на трехверстке б. Лебедева пока
зана в верховьях р. Берды, которые 
подходят к верховьям р. Мокрой Кон
ки — Л . I I . ) . Порода синеватого цвета 
с крупными 1 порфировыми призматиче
скими выделениями корродированного 
биотита и кристаллов черного авгита 
(4,560). Микроскопически авгит светло-
зеленого цвета с : 7 = 4 1 —43°. Основная 
масса состоит из призмочек ортоклаза 
и олигоклаза,^ немного кварца, 1 апатита 
и магнетита. 

К сожалению химических анализов 
этих пород нет. Жилы прорезают био-
титовые гнейсы в 'направлении на1 се
веро-запад 290° с падением на юго-за
пад. Дает шарообразную отдельность. 
Порода свежая, имеются каменоломни 
для нужд железной дороги. От линии 
железной) дороги отстоит\на 2—3 км. 

Мариупольский пироксенит как мате
риал для базальтового литья 

В № 10/11 «Минерального сырья» за 
1931 г. появилась статья проф. В. (И. Лу-
чицкого о( полезных ископаемых запад
ной и южной части окраин Донбасса, 
где автор выдвигает значение для про
мышленности базальтов 1 > и диабазов 
этого района для базальтового литья 
(16). • | / I > 

Мне кажется, что в указанном районе 
для базальтового литья 1 может быть ис
пользована кроме базальтов и диаба
зов еще одна порода—-пироксенит. 

Пироксенит 
Пироксенит в приазовской кристалли

ческой полосе ' впервые указан Морозе-
вичем в 1889 г. (3,293) одновременно с 

нефелиновым сиенитом (мариуполитом) 
в пределах б. Мариупольского уезда-
Затем он( упоминает о нем в 1901 г. 
(4,572) более подробно описывает в 
1902 г, (7,331), а в 1929 г. Морозевич 
в своей монографии о мариуполите да 
ет подробный химический] и минерало
гический анализ этой породы (12,54 ' и 
112). Укргеолком в 1929/30 г. ставит в: 
задание регистрацию и технологическое 
изучение горных пород Мариупольско
го округа, в том числе и пироксенита 
(13,3—10). 

В своем отчете Укргеолкому о и о и с -
коворазведочных работах на нефелино
вые сиениты Шведененко ;(14) отмечает 
и пироксенит,' называя его диаллагитом., 
равно как и в своей заметке в 1932 г- ( 

(18,96) говорит о парагенетических от
ношениях его к 1 мариуполиту. Лучиц-
кий в 1932 г. дает карточку развития 
этих пород (20,99). 

По моим наблюдениям мариупольский 
пироксенит представляет собой 'очень 
темную, почти черную породу с зелено
ватым оттенком, крупно- или средне-
зернистую. Ясно видны отдельные зерна 
пироксена с блестящей по спайности 
поверхностью, с 1 металловидным отли
вом. Порода! разбита на неправильные 
угловатые полиэдрические куски, по
крытые или ржавым или известковым 
натеком. Свободные от трещин - куски 
отличаются исключительной вязкостью и 
крепостью. 

Под микроскопом порода состоит по
что исключительно из округлых з е 
рен пироксена, большей частью мут-
носерого цвета с фиолетовым оттенком. 
Плеохроизм]' почти неуловим. Наблюда
ется густая штриховатость. Мутность, 
серый цвет и штриховатость обуслов
лены обычным для диаллага или ги
перстена наличием темных включений, 
перекрещивающихся в трех приблизи
тельно перпендикулярных направлениях» 
одно' из которых" близко, к параллель.-
ности трещинам призматической спай
ности. Угол спайности (по 100) и 87° . 
Кроме того наблюдается отдельность 
по (100). Оптический характер минера
л а — плюс, характер зоны—то плюс, тс= 
минус. Угол затемнен до 58°. Ng ;c=43° . 
Плюс 2 v = 4 0 ° . Цвета интерференции'до 
второго порядка. В сечениях попереч-

2* 
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ных тризме наолюдаетея иногда с л а 
б ы й плеохроизм от почти бесцветного 
д о серовато-фиолетового. Все эти д а н 
ные) говорят '-за диаллаг. 

Почти половина зерен диаллага обес
цвечена за счет выделения в зерне или 
.в части его кристалликов магнетита или 
рудной пыли и листочков биотита, 
бледно'•Ъкрашенных! со слабым плеохро
измом. Граница между обесцвеченной и 
свежей частью неравная, растрепанная. 
Угол затемнения для обесцвеченной ча
сти остается тот же, но поляризация 
становится аггрегационной. Иногда сре
ди! диаллага 1 видны мелкие листочки б и 
отита с бесцветным двориком. В неко
торых шлифах замечается хлоритиза-
дия и серпентинизация диаллага. 

В образце пнроксенита (№ 127), взя
том возле 'брода\ через р. Нальчик у до
роги на Сретенку (Эктябрьское), диал
лаг почти нацело превратился в серпен
тин, оставшись только незначительными 
островками в петлях серпентина. Места
ми очертания прежних зерен s диаллага 
улавливаются по расположению мель
чайших включений зерен м а г н е т и т а , вы
делившихся при серпентинизации по 
трещинам спайности диаллага. 

Оливин иногда встречается в 'породе 
й количестве до 8% (подсчитано по фо
тографии шлифа Морозевича), иногда 
же сходит на-нет (№ 162, б. Дегтярева). 
В шлифе оливин совершенно бесцветен, 
в неправильных' зернах, заполняющих 
промежутки между зернами . диаллага, 
разбит неправильными трещинами, ''по 
которым в той или] иной степени сер-
пентинизирован, с выделением .. черной 
рудной пыли магнетита. Игольчатые 
включения изредка встречается и в 
оливине. Общие световые ' свойства 
обычны. Колебаниями в количестве оли
вина объясняется, что мариупольскую 
породу различные авторы именуют раз
лично: Гинзберг и Иванов и первона
чально Морозевич—пироксенит, Шве-
дененко — диоллагит, у Морозевич в 1929 
году и Лучицкий (20; 43, 99) — вер лит. 

Из рудных) 'Минералов в пироксените 
кроме кристалликов м а г н е т и т а встреча
ется пирит в зернах и кристаллах. В од
ном кристалле пирита наблюдаются 
включения зерен диаллага. Встречено 
также зерно пирротина. Возможно, что 

часть рудного минерала черного пред
ставлена и л ь'м е н ит о.м. 

Относительно пнроксенита к этим 
данным' 'Морозевич (12,112) добавляет 
еще следующие: игольчатые] включения 
он считает ильменитом, и высказывает 
возможность присутствия среди рудных 
зерен хромита на. основании присут
ствия хрома в анализе. 

Гинзберг дает величину плюс 2 у = 5 3 ° , 
С : с = 4 4 ° и относит пироксен к диопси-
д о в о м у а в г и т у . Кроме того отмечает' 
плагиоклаз в 1 небольшом количестве в 
виде Л а б р а д о р а . Ни я, ни Морозевич 
плагиоклаза не наблюдали. Мною про
смотрено семь шлифов из трех место
рождений. I i 

Шведененко дает с : т = 4 0 ° , характер 
минерала и з о н ы — плюс. 

Химический состав мариупольского 
пнроксенита представляется в следую
щем виде: 1 .по анализу Морозевича — I 
и II (17,275) и неполному анализу Гор
батовой в лаборатории геохимии Дне
пропетровского научного института фи
зической х и м и и — I I I . / , 

Т а б л и ц а 5 

Удельный вес лироксенита по Моро-
зевичу (12,55 и 113) равен 3,339. 

Выхода! пироксенита связаны с выхо
дами нефелинового сиенита (марнупо-
лнта) по б. Мазуровой (Красной), 'в вер
ховьях р. Нальчика, между селами Сре-
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тенкой и Апостоловкой. По карте, при
ложенной к! монографии Морозевича 
(12), площадь развития пироксенита в 
б. Мазуровой (Красной) — приток Каль-
чика —составляет около 200 тыс. м 2 . 

По данным раз)ведки Шведененко пи-
роксенит . подлегает мариуполиту в б. 
Мазуровой] и по 'возрасту старше мари-
уполита. j 

По моим наблюдениям пироксенит 
развит особенно в устье б. Мазуровой, 
и брод из Сретенки 'в Апостоловку) че
рез р. Кальчик проходит по лироксени-
ту, так что площадь развития его долж
на быть еще больше, чем представлено 
у Морозевича. 'Мною наблюдались вы
хода пироксенита еще ниже, по р. Каль-
чику: 1) ниже устья б. Вонючей, 2) в 
б. Дегтяровой и 3) в 6. Дементьевой. 

Весьма'значительной показана пло
щадь развития пироксенита и Лучиц-
ким на его схематической карточке во 
II т. его «Петрографии» (20,99). 

Если принять площадь и глубину вы
работки- п о Морозевичу только в 5 м, 
то и тогда запас породы выразится в 
3 млн. т. I j 

Произв еденный мною предваритель
ный опыт плавки нескольких 'грамм из
мельченной породы ;в[ фарфоровой ло
дочке в печи Гереуса показал, что пи
роксенит быстро и хорошо плавится 
при температуре не больше '1200°. Так 
как плавкость падает С) падением Si0 2 , 
то пироксенит и должен плавиться лег
че базальта. Масса по остывании полу
чилась пузыристая темно-оливкового 
цвета. Расплав был настолько вязкий, 
что вынув из печи, вылить его не уда
л о с ь — он только стек к одному концу 
(лодочка была размером 7 X 6 X 5 0 мм). 
Шлиф из застывшей массы показал, 
что порода расплавилась вполне—остат
ков прежних минералов совсем не вид
но. В то же время, несмотря на быстрое 
остывание непосредственно вместе с 
печью по выключении тока, получился 
полукристаллический продукт из сети 
дендритовидных кристаллов пироксена; 
они собраны сферолитами, которые по
казывают черный крест при перекрещен
ных николях, или веерообразными 
пучками, иногда спирально закрученны
ми (вроде вариоль). Показатель прелом
ления дендритов большой, цвета интер

ференции во втором порядке, цвет жел
товато-оливковый, затемнение по длине 
дендритов прямое, плеохроизма не на
блюдается. Картина, вполне отвечающая 
микрофотографии (фиг. 6) у Браунса 
(11) для новообразованного авгита в 
плавленном базальте. 

В петлях дендритовой сетки авгита 
еще осталось небольшое количество 
темного, почти непрозрачного стекла. 
Кроме того по всему шлифу рассеяны 
мутные 'шарики, которые при большом 
увеличении оказываются местами на
чальной кристаллизации в виде скопле
ния мельчайших зерен еще неоформлен
ных кристаллов авгита. 

Таким образом пироксенит должен 
иметь 1 для базальтового литья такие 
преимущества перед всеми другими пр-
родами приазовской кристаллической 
полосы: 

1) большую легкоплавкость, обуслов
ленную тем, что порода состоит исклю
чительно из пироксена, который по дан
ным Гинзберга и Карандашова плавится 
первым (15, 18); ' 

2) расплав легче кристаллизуется, 
благодаря 

а) невысокому! содержанию Si0 2 и 
б) значительному содержанию FeO и 

особенно MgO. (до 18%) и СаО (до 
21%) (15, 8); v ; 

3) вероятно сократится время отжига, 
а может быть и совсем отпадет; 

4) возникающая дендритовая пере
плетенная ; структура должна дать повы
шенные механические свойства; 

5) сложение исключительно из авгита.' 
должно дать повышение кислотоупор
ности. 

Заключение 
Среди пород приазовской кристалли

ческой полосы,; главным, образом в пре
делах б. Мариупольского округа (ныне 
Днепропетровской области), для произ 
водства плавленого базальта могут 'быть 
применены следующие породы: 1) ба
зальт (мелафир и анамезит), 2)! диабаз. 
3) авгитовые порфириты (вогезит и 
спеесаргит), 4) пироксенит (диаллагит 
или верлит), особенно последний. 

Особо благоприятных результатов 
можно ожидать от пироксенита, (пер
лита). 
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Запасы всех этих пород не разведаны, 
за исключением небольшой разведки по 
5азальту, : по они должны составлять, 
как и для базальта, сотни тысяч тонн 
для каждой. 

Экономически месторождения этих 
пород расположены благоприятно — не 
далее 30 км! от железной дороги, при 
удобном гужевом или автотранспорте. 

Перспектива сбыта продуктов плавки 
обеспечена электрификацией области в 
связи с окончанием Днепростроя и по
вышением спроса на кислотоупоры в 
связи| с развитием химических произ
водств. 

Днепропетровская фплия Научно-исследо
вательского института геологии 

Июнь 1932 г. 
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Список минералов и горных пород приазовской кристаллической площади 

I . Минералы 
Авгит 
Агат 
Азурит 
Акмит 
Актинолит 
Альбит 
Альбитолигоклаз 
Амазонский камень 
Аметист 
Амфибол 
Андезин 
Андезин-лабрадор 
Анортит 

(б. Мариупольского округа) 
'Анортоклаз 
Антипергит 
Апатит 
Апофиллит 
Арагонит 
Арфедсонит 
Асбест 
Ауэрбахит 
Бакелит 
Берилл 
Биотит 
Бронзит 
Бурый железняк 
Бурая стеклянная голова 
Вилларсит 

Вода 
Галенит 
Галит 
Гастингсит 
Гематит 
Гиперстен 
Гипс 
Глауконит 
Горный хрусталь 
Гранат 
Графит 
Диаллаг 
Дистен 
Диопсид 
Дымчатый горный хрусталь 
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Еврейский камень 
Железный блеск 
Железная слюдка 
Железо самородное 
Ильменит 
Кальцит 
Канкринит 
Каолин 
Катафорнт 
Кварц 
Кварц розовый 
Красный железняк 
Кремень 
•Кроссит 
.Лабрадор 
.Лепидолит 
Лепндомелан 
Лимонит 
Магнетит 
Малахит 
Мартит 
Медная зелень 
Медная синь 
Микроклин 
Микроклни-пертит 
Микропегматнт 
.Микропертит 
Микротин 
Мирмекит 
Мусковит 
Мэконит 
Нефелин 
Оливин 
Олнгоклаз-альбнт 
Олнгоклаз-андезин 
Опал 
Ортит 
Ортоклаз 
Ортоклаз-микропегматит 
Охра 
Пертит 
Пирит 
Пироксен ромбический 
Пиролюзит 
Пирохлор 
Пирротин 
Полуопал 
Риббекит 
Роговая обманка 
Роговая обманкабазальтическая 
Рутил 
•Санидин 
Сердолик 
Серицит 
Серпентин 
•Сидерит 
Сидерит глинистый 
Скаполит 
Слюда • . -. 
Содалит / 
Соль самосадочная 
Ставролит 
Сфен 
Сферосидериг глинистый 
Тальк 
Тарамит 
Титанистый железняк 
Титанит 
Титаномагнетит 

Топаз (?) 
Тремолит 
Турмалин 
Федоровнт 
Флюорит 
Фтортарамит 
Халцедон 
Халькопирит 
Хлорит 
Хризотил 
Хромит 
Цеолит 
Циркон 
Эгирнн 
Энстатит 
Эпидот 
Ядеит—эгнрин 
Янтарь 
Яшма 

I I . Горные породы 
Амфиболит 
Авгитит 
Анамезит 
Андезит 
Андезит амфиболовый 
А плит 
Аркоз 
Базальт 
Базальт оливиновый 
Базальт полевошпатовый 
Верлит 
Вогезит 
Габбро-диабаз' 
Габбро-оливиново'-ортокла-

зовое 
Габбро-норит-безоливиновый 
Галька 
Глины 
Глины гончарные 
Глина флоридиновая 
Гнейс 
Гнейс графитовый 
Гнейс пироксеновый 
Гранит * 
Гранит амфиболовый 
Гранит биотитовый 
Гранит щелочной 
Гранитит 
Гранитит пироксеновый 
Гранитит роговообманковый 
Гранигогнейс 
Гранодиорит 
Гранофир 
Гранулит 
Диабаз 
Диабаз оливиновый 
Диаллагнт 
Диорит 
Диорит игольчатый 
Диорит кварцевый 
Доломит 9 

Известняк 
Итаколумит 
Камптоннт 
Кварцево-гранатовая порода 
Кварцит 
Кварцит железистый 

Кварцит магматический 
Керсантит 
Конгломерат 
Конгломерат аркозовый 
Конгломерат кварцевый 
Лабрадорит 
Лава трахитовая или андезито-

вая 
Лептинит 
Лесс 
Мариуполит 
Мелафир 
Мергель 
Мннетта 
Мрамор 
Норит 
Палеоандезит 
Палеотрахит 
Пегматит 
Пегматит сиенитовый 
Песок 
(Песчаник 
Песчаник аркозовый 
Песчаник жерновой 
Песчаник точильный 
Пироксенит 
Порфир 
Порфир авгитово-сиеннтовый 

(авгитовый ортофир) 
Порфир бескварцевый 
Порфир гранитовый 
Порфир кварцевый 
Порфир кварцевый с риббеки-

том 
Порфир нефелиново - сиенито

вый 
Порфир ортоклазовый 
Порфир сиенитовый 
Порфир фельзитовый 
Порфирит 
Порфирит андезитов.ый 
Порфирит диабазовый 
Порфирит диоритовый 
Порфирит лабрадоровый 
Порфирит роговообманковый 
Порфир роговообманковый 
Протогин 
Саксум 
Сиенит 
Сиенит диаллагоновый 
Сиенит—брекчия 
Сиенит биотитовый 
Сиенит нефелиновый 
Сиенит щелочной 
Сиенит щелочной кварцевый 
Сиенит элеолитовый 
Сиенит эгнриновый 
Сиенито-гнейс 
Сиенито-гранит 
Сланцы 
Сланец актинолнтовый 
Сланец амфиболовый 
Сланец кварцнтовый 
Сланец кремнистый 
Сланец куммннготонитовый 
Сланец мусковитовый 
Сланец роговообманковый 
Сланец слюдяной 
Сланец тальковый 
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Сланец хлоритовый 
' пессартит 
Трахит тарамитовый 
Туф 

Тингвант кварцевый (гроруднт) 
Фельдшпатолнт 
Фельзит (эврнт) 
Фельзофир 

Фойяит 
Эпидозит 
Эпидото-кварцевая порода 
Эчидото-хлорптовая порода 

Всего 31 название и 81 самостоятельный вид минералов, 123 названия и 68 видов горных пород. 
Несомненно, что даже в ближайшее время перечень этот должен еще пополниться. 

2. Общий список литературы по полезным ископаемым б. Мариупольского округа 
(хронологический) 

1. П а л л а с П. С . Путешествие по разным 
провинциям Российской империи. I — V , СПБ, 
1773—1788. 

2. G o l d e n s t a d t . Reise durch Russland und 
im Caucasischen Geburge T. II,Stpb., 1791, S. 92—102. 

3. P a l l a s . Bemerkungen auf einer Reise in den 
siidlichen Stadthalterschaften des Russischen Rei-
ches. 1—II, 1799—1801, S. 495—496 (по Гурову). 

4. P a l l a s . Observations faites dans un voyage 
entrepris dans les gouvernements meridionaux de 
TEmpire de Russie. Т. I, p. 418 (по Конткевнчу). 

5. И в а н и ц к и й И. Геогностпческое описа
ние Мариупольского округа. „Горн, журн." 1833, 
т. IV, стр. 49 — 90. 

6. О л и в ь е р и Г. Геогностическое обозрение 
Донецкого горного кряжа. „Горн, журн." 1836, 
т. I, стр. 1. 

7. Le P l a y . Voyage dans la Russie meridio-
nale et la Criraee etc... execute en 1837 dans la di
rection de M. Anatole de Demidoff. Paris, 1842, v. 
IV. Explorations des terrains carboniferes des Donez 
(пер. проф. Щуровского, M., 1854). 

8. М у р ч и с о -к, с э р Р о д е р и к И м п е и, 
Геологическое описание Европейской России и 
хребта Уральского на основании наблюдении, 
произведенных им самим, Эдуардом Вернеплем 
и графом Александром Кейзерлингом (пер. пол
ковника Озерского). „Горн, жури." 1847, т. II, 
стр. 1—139 (8—10). 

9. H e r m a n n R. .Bull, de la Societe des Na
tural de Moscou" 1858, № 1, p. 87. 

10. H e r m a n n R. — „ Journal fur prakt. Chemie" 
1858, B. 63, № 4. 

11. Г е р м а н P. — Ауэрбахит и трихальцит — 
новые русские минералы. „Горн, журнал" 1858, 
т. II, стр. 461 (изял. из „Joum. fur prakt. Chemie" 
1858, В. 63, № 4). 

12. A u er b a c h . .Bull, d* la Societe Imper. des 
Natural de Moscou" 1858, № 1, p. 87. 

13. К о k*s с h a г о w N. Auerbachit. Materiaelen 
zur Mineralogie Russland 1858, В. Ill, S. 163. 

14. С а п а л ь с к и й . О месторождениях же
лезных руд в окрестностях вновь строящегося в 
Бахмутском уезде чугуноплавильного завода. 
..Горн. журн. 1860. т. II, стр. 471. ' 

15. Л е в а к о в с к и й. Описание меловой н» 
следующих за ней формаций на пространстве 
над Днепром и Волгой. „Bull. delaSoc. des Natur. 
de Moscou" 1861, № 2 (по Конткевичу). 

16. H о с о в 1-й и Н о с о в 2-й. О каменном 
угле и рудных месторождениях южной России. 

, 3 а п . Русск. техн. о-ва" 1868, № 5. стр. 27—28 
(отд. отт.) (по Романовскому стр. 288). 

17. Н о с о в 1-й и Н о с о в 2-й. Описание за
падной части Донецкого каменноугольного кряжа-
СП Б, 1869, с картой. 

18. Л е в а к о в с к и й И. Исследование мело
вой и следующих за ней формаций на простран
стве между Днепром и Волгой. Геотектоника 
площади, з 'Пятой меловыми и вышележащими 
осадками по Днепру и его притокам. Тр. О-ва 
исп. прир. при Имп. харьк. универс. 1872, т. VI , 
стр. 69. 

19. L u d w i g R. Die Steinkohlenformation im 
Lande der Don'schen Kosaken. „BuIl. de la Soc. d. 
Natur. de Moscou" 1873, № 4 (rip Романовскому). 

20. Л e в а к о в с к и й И. Исследование осад
ков меловой и следующей за ней формаций на 
пространстве между Днепром и Волгой. Там же, 
т. VII, 1873, стр. 135. 

21. Г е л м е р с е н Гр. О залежах каменного угля 
и железных руд в Польше и Донецком кряже и 
о залежах каменного угля в Курляндии и Во 
сточной Пруссии. „Гори, журн." 1873. т. 111. 
стр. 182. 

22. К л е м м М. Отчет о геологических иссле
дованиях на площади между Самарой, Днепром, 
Конкой, Кальмиусом и Торцом. Тр. О-ва исп. 
прир. при Имп; харьк. унив. 1874, т. VIII, прплож., 
стр. X I I I - X X X I V . 

23. К л е м м М. Геологическое исследование 
между реками Саксаганыо и Кальмиусом. Там же. 
1875, т. IX, стр. 73 — 193. 

24. К л е м м М. Исследования над кристалли
ческими породами между реками Днепром и Каль
миусом. Там же, 1877, т. XI (отд. отт.), с тр . 
1 - 8 9 . 

25. П е ч а т к и н . О горных породах и полез
ных ископаемых в Бердянском уезае Таврической, 
губ. Тр. СПБ о-ва ест. 1877, т. VIII. 

26. К р е д н о в с к и й М. Микроскопические 
включения в кварце днепровских гранитов. Тр. 
О-ва исп. прир. при Имп. харьк. унив. 1879, т. XII. 
стр. 11. 

27. Г у р о в А. В. Геологический очерк кри
сталлических пород в Мариупольском и Бердян
ском уездах. Там же, 1880, т. XXIV, стр. 27 — 94. 

28. К о н т к е в и ч Ст. Геологическое исследо
вание в гранитной полосе Новороссни по во
сточную сторону Днепра. „Горн, журн." 1881, т. 1, 
стр. 100— 128 и 246 — 320. 

29. Д о м г е р В. О кристаллических породах 
юга и юго-запада Европейской России. „Горн, 
журн." 1881, т. 1, стр. 399 — 429, 
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30. Г у р о в А. В. К геологии Екатеринослав-
с к о и и Харьковской губ. Тр. О-ва исп. прнр. при 
Имп. харьк. унив. 1882, т. XVI, стр. 366 — 375. 

31. Р о м а н о в с к и й Г. О характере место
рождений . железных рун западной части Донец
кого края и Азовской гранито-гнейсовой полосы. 
„Горн, журн." 1882, стр. 284. 

32. С о к о л о в Н. Геологическое исследование 
южной части Мариупольского уезда. „Изв. Геол
кома" 1889, т. 18. 

33. Э й н г о р н. Буровые скважины Мариуполь
ского и Александровского уездов Екатерино
славской губ. VIII съезд русских естествоиспы
тателей, отд. IV, 1890. 

34. П а ш к о в . О роговообмаиковых андезитах 
Мариупольского уезда. Тр. О-ва испыт. прир. при 
Имп. харьк. унив. 1892, т. XXVI. 

35. Е р е м е е в П. „Изв. Имп. акад. наук" 1897, 
т. VII, стр. 94. 

35- а. В о з н е с е н е к и й В. Гидрогеологические 
исследования в Александровском уезде. СПБ, 
1898. 

36. О т ч е т о состоянии и деятельности Геоло
гического комитета за 1897 г. Исследования Воз
несенского. „ИГК" 1898, т. 17, стр.30. 

36- а. М о р о з е в и ч И. Геологические исследо
вания, произведенные в Мариупольском уезде ле
том 1898 г. Предварительный отчет. „ИГК". 1898, 
т. 17, стр. 287. v 

36-6. М о р о з е в и ч И. О литологическом со
ставе южнорусской кристаллической полосы в 
пределах Мариупольского уезда. Предваритель
ный отчет. „ИГК" 1898, т. 17, стр. 133. 

37. М о р о з е в и ч И. Геологические наблюде
ния, произведенные в Бердянском уезде летом 
1899. „ИГК" 1899, т. 18 стр. 371, СПБ, 1900. 

38. М о р о з е в и ч И. Геологические наблюде
ния, произведенные в Александровском уезде и 
Таганрогском округе летом 1901 г. «(предварит, 
отчет). С картой. „ИГК" 1901, т. 20, стр. 555 — 
574. 

39. Г о л у б я т н и к о в Д. Гидрогеологическое 
исследование в северной части Мариупольского 
уезда Екатеринославской губ. „ИГК" 1901, т. 20, 
стр. 361 — 396. 

40. М о р о з е в и ч И. Об одном крайнем члене 
семейства элеолитовых сиенитов. „Зап. СПБ 
.мин. о-ва" 1902, ч. 39, протокол, стр. 44. 
41. M o r o z e w l t c I. — Ueber Marlupolit, ein ext
remes Glied der Elaevlithslenite, Tscherm. Mitt. 
1902, В. XXI, S. 238 — 246. 

42.'И в а н ч и н-П и с a p e в A. A. — Материалы 
к оценке земель Екатеринославской губ. Естест
венно-историческая часть. Отчет Екатеринослав-
скому губернскому земству, представленный 
проф. Кириловым. В. I. Мариупольский уезд. 
Екатеринослав, 1904 стр. 60—109. 

.43. M o r o z e w i c z I. Ueber Beckelit, ein Cero-
Lauthano-Didymo-Silikat von Calcium. Ibid. 1905, 
B. 24, S. 120—127. 

44. M о г о s e \v i с z I. Obekelicie, cero-lantano-
didymo-krzemianie wapna. RBzpz. Akad. Urn. Kra
kow, 1905, t. XLIX, ser. A, S. 216. 

45- К у з н е ц о в С. Геологические исследова
ния в южной России 1901—1902 гг. „ИГК" 1906. 

46. М о р о з е в и ч И. Предварительный отчет 
о поездке летом 1908 г. в Мариупольский уезд.. 
„Зап. СПБ. мин. о-ва 1909, в. 47, 2-я сер., про
токол, стр. 22, § 35. 

47. K r e u t z St. О wyodrebnianiu ziem rzadkich z 
mariupolitu „Bull. Acad''. Krakow, 1909, S. 207. 

48. С и н ц о в И. О буровых и копаных ко
лодцах казенных винных складов. „Зап. СПБ мин. 
о-ва" 1909, ч. 47, стр. 175—191. 

49. Л е б е д е в Н. И. Материалы для геологии 
Донецкого каменноугольного бассейна. .Изв.. 
Екатер. высш. горн, учил." 1911. 

С у щ и н е к и й П. П. О включении гранита-
в андезит близ с. Каракубы Мариупольского 
уезда, Екатеринославской губ. „Изв. Донск. пол. 
инст." 1914, т. Ш, в. I, отд. II, стр. 1—16. 

51. Kreutz St. О zatamyvaniu swiatta w piroch-
lorze. i bekelicie. Rozpr. Akad. Um. Krakow, 1915,. 
t. L I V , S. 227. 

52. Г и н в б е р г А. С. К петрографии при
азовской кристаллической полосы. „Изв. Петр., 
пол. инст." 1916, т. XXV, отд.—Техн. ест. и мат., 
стр. 286—436 (отд. отт., стр. 62). 

53. И в а н о в Л. Л. К минералогии Екатери
нославской губ. Библиографический указатель 
литературы и минералов (рукопись). Екатерино
слав, 1922. 

54. Д в о й ч е н к о П. — Геологические наблю
дения и обследование месторождений полезных 
ископаемых Таврии в области украинской кри
сталлической полосы летом'1923 г. (предвари
тельное сообщение). „Изв. Укр. отд. Геолкома" . 
1924, в. 5, стр. 100—114. 

55. Ч и р в и н с к и й В. Н. Графиты Украины. 
Составлено по поручению Укр. отд. Геолкома,. 
„Изв. Киевск. пол. инст." 1924,-стр. 61—94 (отт.). 

56. И в а н о в Л. Л. К минералогии Екатери
нославской губ. II. Ортит, десмин, мпкроклин, 
вивианит, энсомнт. ..Изв. Екат. горн, инст." юби
лейный вып. 1890— 1924, стр. 115—123. 

57. Ф а а с А. Диабазы южной России. Мат. 
КЬПС № 48. «Каменные строительные мате
риалы»— сборник 2, Л., 1924, стр. 60—67. 

58. M o r o z e w i c z 1. Ueber einige Eisenal-
kaliamphibole. „Tscherm. Mitt." 1925, B. 38, S. 
210—222 (отт.). 

59. M o r o z e w i c z I-. Sur quelques amphibo-
les ferroalcalines, 1925. 

60. Ф р е м д M. Графитовые месторождения 
и перспективы гранитовой, промышленности на 
Украине. Прац1 першого зъ'шу дослЩження 
продукц1инпх. сил та народного господарС1ва 
Украпш. 1926. 

60- а. К у м п а н Л. Новое месторождение 
аметистов в Донбассе. „Вестник Геолкома" 

.1926, № 7. 
61. Л у ч и ц к и й В. И. Вздчит про стан та 

д1яльшсть УкраШського в1дд1лу ГеолрПчного 
ком1тету в!д 1 жовтня 1924 р. до 1 квитня 
1925 р. „В1стн. УВГК.,, 1929, в. 7, стр. 5 — 56. 

61- а. Ч и р в и н с к и й П. Петрографическое ис
следование темных песков с северного побере-



2 6 Проф. Л. Л. Иванов № 3 

жья Азовского моря. ЗРМО 1925, ч. 54, стр. 
159-172 (168). 

62. М и к л у х о - М а к л а й М. Латериты (бок" 
•снты) южной кристаллической полосы СССР. Тр-
Лен. о-ва ест. т. 56, в. 4, отд. Геол. н минер., Гиз 
.1926. 

63. Ф р е й в а л ь д Ю. И. Данные по некото
рым месторождениям каолина и полевых шпатов 
Екатеринославщины (район р. Волновахи). «Изв. 
Укр. отд. Геолкома» 1926, в. 9. В1дд. заст. гел., 
•стр. 67—76. 

04. П и н с к е р П. 3. Месторождения динасо-
вого кварцита в Константиново-очеретинском 
районе, способы его разработки и прочй е мес
торождения кварцитов в Донбассе. „Уголь и же
лезо* 1926, № 4, стр. 57 —6S. 

65. А л е к с е е в А. М. Петрографическое ис
следование некоторых пород Мариупольского 
-округа. Наук. зап. Дшпр. наук. доел. кат. геол., 
1927, стр. 223 — 244. 

66 С е р д ю ч е н к о Д . П. Старокрымское место
рождение графита (Мариупольского округа). «Мин. 
сырье» 1927, № 5/6, стр. 1—6. 

67. К у л и б и н Г. В. Работы химугля по обсле-
I дованию украинских месторождений графита 
•(предварительное сообщение). «Мин. сырье» 1927, 
Л» 10, стр. 637—645. 

68. Ф р е й в а л ь д Ю. И'. Месторождение слю
д ы близ х. Сороки Андреевского района Мари
упольского округа. «Вестн. Геолкома» 1927, № 5, 
стр. 19—21. 

69. К о к л и к С. Г. Месторождения полевых 
.шпатов на Украине. «Мин. сырье» 1927, № 1, стр. 
11—20. 

70. К л о к о в М. В. Кам'яШ могили (загальний 
нарис рослинности). «Охорона пам'яток природн 
на Украли!» Зб1рник 1. Харьков, 1927, стр. 37—39. 

71. Ш а п и р о И. А. Пятилетний план развития 
графитовой промышленности СССР. «Мин. сырье» 
1928, № 8, стр. 583-601. 

72. Л а в р о в и ч Н. Украинская группа геоло
горазведочных партий по графику и титану. 
Институт прикладной минералогии и металлур
гии цветных металлов (предварительный отчет). 
Рукопись (на машинке), 1928. 

73. Л у ч н ц к и й В. И. Каолины Украины. Тр. 
Инст. пр. мин. 1928, в 41, стр. 244. 

73-а. Ф е л ь д м а н Г. Редкая находка берилла 
на Украине. „Ииж. раб. ' 1928, № 8, стр. 20.' 

74. С а в и ч-З а б л о ц к и й К. Н. Предваритель
ный отчет о работах геологоразведочной партии 
в Мариупольском округе в 1928 г. на слюду 
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А. А. Глаголев, Я. Д. Готман, М. Л. Эрман 

Метод приготовления шлифов из рыхлых материалов для 
количественного минералогического анализа в отраженном 

свете 
Быстро развивающаяся в СССР гор

норудная и металлургическая промыш
ленность и в частности поисковая и экс-
плоатационная разведка руд, процессы 
обогащения руд и процессы металлур
гической обработки руд, требуют для 
своего контроля быстрых и достаточно 
точных методов 1 анализа и притом ана
лиза не только химического, но и ми
нералогического. Оптико-геометриче
ские методы минералогического анали
за, разрабатываемые 1 оптической лабо
раторией Института прикладной мине
ралогии, являются быстрыми, дешевы
ми, удобными и достаточно точными 
и начинают все более входить в прак
тику различных отраслей промышлен
ности! 

Для производства оптико-геометри
ческими методами количественного ми
нералогического анализа необходимо 
приготовление из исследуемого мате
риала шлифов. В том случае, когда ма
териал рыхлый, его приходится цемен
тировать. Здесь возникает ряд трудно
стей, которые удалось в результате ра
бот петрографической и шлифовальной 
лабораторий ИМП в значительной ме
ре преодолеть. Описание этой работы 
и составит содержание настоящей 
статьи. 

Необходимость иметь шлифы для ко
личественного минералогического ана
лиза встретилась нам' при разработке 
методики анализа концентратов мед
ных руд Прибалхашского комбината. 
Обратившись к литературе, как ино
странной, так и русской, мы убедились, 
что в этом отношении! сделано весьма 
мало. Общим в работах многочисленных 
исследователей 2 было добавление к 

1 Аналогичная работа па изготовлению шли
фов из рыхлых материалов в проходящем свете 
проводится нами в петрографической лаборато
рии Института прикладной минералогии. 

2 Т h о u 1 е t М. J. Note sur un nouveau pro-
cede d'etude au Microscope demineraux en grains 
tres fins („Bul. Soc. Miner. France" t. II, 1879, 

рыхлому испытуемому материалу вяжу--
щей массы. Изготовлялся твердый кон
гломерат, из которого можно) было бы 
приготовить шлиф, как из куска твер
дой породы. 

Не разбирая подробно многочислент 
ных попыток, недостатком которых бы
ла длительность приготовления, малая, 
полезная площадь, непрочность препа
рата, остановимся на более поздних и 
более интересных работах В. А. Зиль-
берминца 3, А. А. Мамуровского и 
И. Ф. Самсояова 4 . У первого значитель
ным достижением было получение боль
шой полезной площади, у вторых кроме 
еще большего увеличения полезной пло
щади) (до 90%) получение благодаря ' 
стеклянному кольцу не выкрашивающе
гося шлифа. 

Однако способ А. Мамуровского и 
И. Самсонова для наших целей явился 
совершенно непригодным вследствие 
той очевидной сортировки материала, 
которая должна происходить при изго
товлении шлифа, так как по этому ме-

№ 7, р. 1888); реферат этой статьи см. „Горный 
журнал" 1881, т. IV, № 10, стр. 184—185; P. М а п п. 
Untersuchungen liber die chemische Zusammenset-
zung einiger Augite aus Phonolithen und verwandten 
Qesteine („N.J.f. Mineralogie" 1884, В. II, S. 187); 
F . S t б b e r. Sur un procede pour tailler des 
grains mineraux, en lames minces („Bul Soc. Mi
ner. France" 1899, t. XXII, № 4, p. 61—66); F о u-
gue et M i c h e l L e v y . „Mineralogie microgra-
phique", Paris, 1879, p. 18—19; А. К а р п и н 
с к и й . Материалы для изучения способов пет
рографических исследований. СПБ, 1885, стр. 29 
(сводка литературы). L . С а у е u х. Introduction а 
1'etude petrographique des roches sedimentaires. 
1916, p. 84—87; H. S с li m i d e r h б h n. Anleitung 
zur mikroskopische Bestimmung und Untersuchung 
von Erzen und Aufbereitungsprodticten besonders 
lm Auffallenden Licht, S. 52—63. 

3 В. A. 3 и л ь б е р м н н ц. О приготовлении 
микроскопических препаратов из рыхлых оса
дочных пород. Труды Института прикладной 
минералогии и петрографии, в. 5-bis. 

4 А. М а м у р о в с к и й и И. С а м с о н о в , 
Новый способ приготовления шлифов из песка. 
Труды Института прикладной минералогии, в. 5. 
М„ 1923. 
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году «...в кольцо засыпался исследуе
мый песок « после 1—2 минут нагрева
ния туда же выливался горячий канад
ский бальзам, почти что уваренный до 
нужной консистенции. Песок перемеши
вался стеклянной палочкой, а потом 
ему! давали отсесть на д н о , при доволь
но энергичном постукивании по препа
рату деревянным молоточком, тщатель
но следя за тем, чтобы температура в 
этот момент не понижалась. При этой 
операции песок укладывался плотным 
слоем на дне кольца, где получался 
круглый диск, состоящий из тесно со
прикасающихся друг с другом зерен. 
Весь избыточный бальзам вытеснялся 
отсевшим песком кверху, где он обра
зовывал прозрачный слой» G . 

Эта сортировка, аналогичная той, ко
торая происходит с рыхлым материалом 
в воде^ особенна должна быть резкой 
при работе с концентратами, где мине
ралы сильно различаются по удельному 
весу. Более тяжелые рудные минералы 
будут быстрее погружаться, чем неруд
ные (кварц, серицит), и по изготовлении 
шлифа из нижней поверхности послед
няя будет обогащена рудными минера
лами. Вычисленные затем соотношения 
минералов не будут отвечать действи
тельности, что подтвердилось нашими 
опытами.] 

Конечно здесь не может быть также 
речи и о- постоянстве процента содер
жания в шлифе канадского бальзама. 
Внизу бальзама будет наименьшее ко
личество, вверху наибольшее.! 

Без доказательства очевидно, что 
шлифы для количественного минерало
гического анализа концентратов руд, 
изучаемых в отраженном свете, должны 
удовлетворять следующим требованиям: 

1) изготовленный шлиф должен 
быть однороден] по своему минера
логическому составу; 

2) полезная площадь шлифа 
должна быть возможно большей •— 
желательно не менее 50%; 

3) при шлифовании и полирова
нии шлифа не должно происходить 
выкрашивания отдельных зерен ми
нералов; 

5 А. М а м у р о в с к и й и И. С а м с о н о в . 
Там же, стр. 13—14. 

4) при изучении шлифов в отра
женном свете желательна замена в 
качестве цементирующего вещества 
канадского' бальзама другим более 
дешевым- цементом, в отличие от 
случая проходящего света, где ча
сто пользуются для определения 
показателя преломления методом 
Бекке, сравнивая определяемый ми
нерал с канадским бальзамом, пре
ломление' которого постоянно и из
вестно; 

5) массовое изготовление препа
ратов должно быть дешевым и бы
стрым. , , | 

Кроме того иногда необходимо, что
бы цемент содержался в шлифе в опре
деленном заранее заданном процентном 
отношении. Это обстоятельство! может 
играть весьма важную роль в тех слу
чаях, когда один из компонентов опре
деляемой смеси бывает весьма мелок 
или по другим причинам) (например по 
цвету и прозрачности) не отличим от 
цемента. 

Подсчитывая точечным м е т о д о м 6 от
носительный объем смеси] цемента вме
сте с трудно различимым компонентом 
и вычитая-из той же величины отно
сительный объем цемента, получаем от
носительный объем указанного компо
нента. ' \ ; г -

Такой случай нами был встречен при 
анализе медных концентратов Прибал-
хашского комбината, где трудно разли
чимым минералом является серицит 7 . 

Второй случай применения шлифов с 
определенным процентным содержани
ем цемента представляет анализ рыхлых 
материалов с малым содержанием опре
деляемого, (ценного) компонента, напри
мер определение монацита в песке и 
т. п. При этом применяют метод полей 8 

и подсчитывают лишь точки, приходя
щиеся на монацит. Процентное отноше-

•> р точечном методе см. работу, печатаемую в 
Трудах ИПМ, А. А. Глаголев —„Оптико-геометри
ческие методы количественного минералогиче
ского анализа горных пород", а также см. журн. 
„Минеральное сырье" 1931, № 10—11, стр. 1099— 
1100. , 

7 Подробнее см. журн. „Минеральное сырье" 
.\» 2, 1933 г. в работе Глаголева и Готман — 
,,Количественный микроскопический анализ руд и 
концентратов Прибалхашского комбината". 

s А. А. Г л а г о л е в. Там же. 



30 А. А. Глаголев, Я. Д. Готман, М. Л. Эрман № 3 

ние остальных составных, частей песка 
определяется по известному содержа
нию цемента. 

Указание В. А. Зильберминца 0 на то, 
что изготовленный им препарат был ис
пользован для изучения в отраженном 
свете, являлось: Для нас очень ценным. 

Мы повторили его опыт, считая, 
что достигаемая его методом полезная 
площадь в 50°/о является достаточной. 

Нами была изготовлена плитка из 
смеси кварца с галенитом и зубоврачеб
ным цементом согласно указаниям 
В. А. Зильберминца. Результаты опыта 
сведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а 1 

Название 
минералов 

В
ес

ов
ы

е 

У
де

ль
ны

е 
в

ес
1

0 

О
бъ

ем
ны

й 

! 
К

ол
ич

ес
тв

о 
j 

то
че

к 

% 1 

Кварц . . . . 1 
Галенит . . . ! 

27,6 
72,4 

2,6 
7,4 

52,0 
48,0 

589 
891 

39,8 
60,2 

Сумма . . . ! 100,0 100,0 1 480 100,0 

Из таблицы видно, что а приготов
ленном препарате кварца оказалось от
носительно меньше, чем было взято его 
для опыта (разница 12,2%). Галенита — 
наоборот. При осмотре в лупу и микро
скоп поверхности препарата выясни
лось, что его поверхность не гладкая, 
а несет на себе различной величины и 
формы каверны — углубления; невиди
мому кварц, как более твердый мине
рал, при шлифовании и полировке в 
некоторой степени выкрошился. 

Следует отметить, что зубоврачебный 
цемент является быстро схватывающим, 
почему перемешивание его с исследуе
мой смесью чрезвычайно затруднитель
но, и 'может быть часть ошибки следует 
отнести на счет плохого перемешива
ния, а поэтому и неоднородности из
готовленного препарата. 

Б ы л а бы интересно испытать в этом 
же направлении другие • вяжущие веще
ства, в особенности медленно схватыва
ющие, определив отдельными опытами 
удельный вес образующегося цемента 

9 З и л ь б е р м и н ц . Там же, стр. 4, 
1» Здесь и всюду далее удельный вес опреде

лен на весах Вестфаля. 

при тех; же условиях, при которых ве
дется опыт. Знание весового процента 
содержания цемента в смеси и его 
удельного веса позволило бы произве
сти те же расчеты, какие нами произ
ведены! в других опытах, к описанию 
которых мы переходим. 

В качестве цементирующего вещества 
мы использовали шеллак, прозрачный 
в тонких 'пластинках, в отраженном све
те ничем от канадского! бальзама не от
личающийся. Царская водка, концентрир.. 
.HNCS концентрир. HCI, 20%-ный раст
вор KCL, насыщенный раствор КОН на 
него не действуют. Концентрир. ILSO 
обугливает его несколько, как впрочем 
и канадский бальзам, окрашиваясь в 
красно-бурый до черного цвета. 

Шеллак в продаже представляет со
бой твердое вещество в виде тонких 
пластиночек. Перед его применением 
тонкие пластиночки шеллака помеща
лись нами в фарфоровый тигелек и на
гревались до сплавления шеллака в 
сплошную массу. Затем остывший шел
лак дробился, отсеивался на сите в 100 
меш и такой тонкий порошок тщатель
но смешивался с испытуемой смесью, а 
именно смесью кварца и галенита. 

Смесь кварца и галенита нами была 
выбрана как крайний встречающийся в" 
концентратах- случай, потому что эти 
минералы резко различаются 'и по твер
дости, и по удельному весу и по спай
ности. \ 

Все три компонента (кварц, 
галенит и шеллак), тщатель
но перемешанные, помеща
лись в широкую трубку 
(диаметром 10 — 15 мм) с 
запаянным плоским дном 
(рис. 1). Трубка заменяла 
кольцо, применяемое А. Ма-
муровским и И. Самсоно-
вым. Смесь прогревалась до 
размягчения шеллака и за
тем стеклянной палочкой 
весь материал (смесь шел
лака, галенита и кварца) 
уплотнялся на дне (см. под
робности далее). При та- Рис. 1 
ком способе изготовления 
сортировки материала не происходит, 
и относительное количество шеллака 
остается одинаковым как в) нижних. 

L . 
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Из диаграммы следует, что никакой 
закономерности в распределении мате
риала по слоям уловить нельзя, т. е. 
сортировки материала не происходит. ' 
Скачки же на кривых повидимому объ
ясняются тем, что каждый слой охарак
теризован слишком малым количеством 
точек (около1! 25—30). Большее же ко 
личество точек на такой небольшой ли
нии взять трудно. 

Этот предварительный опыт показал, 
что, приготовив массу густой конси
стенции, можно устранить сортировку 
материала. Для более полной-поверки 
нами был проделан еще опыт следую
щим образом. В трубку с круглым се
чением насыпали смесь галенита, кварца. 
и шеллака, предварительно их отдельно 
отвесив, а затем тщательно перемешав. 
По изготовлении шлифа была подсчи
тана сперва нижняя поверхность, затем 
шлиф сошлифовывался далее. На полу
ченной новой.поверхности (через 2 мм 
от первой) снова проводился подсчет. 
Наконец была взята (через 4 мм) еще 
одна поверхность и также подсчитана. 

Таким образом на каждой из трех по
верхностей были взяты по 600—1 ООО 
точек. Полученные результаты сведены 
в табл. 2. .:• 

Т а б л и ц а 2 

Название материалов 

Взято для 
опыта П о л у ч е н о и з п о д с ч е т о в 
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с 
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с? 

<D 

3 
СП 
О 
са 

Галенит 2,0764 

0,4868 

64,2 

20,8 

15,0 

165 

151 

341 

25,1 

23,0 

51,9 

137 

126 

316 

23,7 

21,7 

54,6 

259 

205 

532 
1 

26,0 

20,6 

53,4 

24,9 

21,8 

53,3 

7,4 

2,6 

1Д 

61,8 

18,9 

19,3 

С у м м а . . . 3,2346 100,0 657 100,0 579 100,0 996. 100,0 100,0 | 100,0 

тикальной оси отложены проценты взя- Совпадение объемных процентов' на 
тых составных частей, по горизонтали— всех трех поверхностях убеждает нас в 
номера слоев или линий подсчетов. однородности препарата. 

так и в верних слоях. Это было про
верено следующим образом. 

Был приготовлен шлиф поперечного 
рзреза, т. е. шлифовалась и полирова
лась не нижняя поверхность, а боковая, 
чтобы можно было произвести подсчет. 

Рис. 2 

как бы вкрест слоистости, если оы эта 
слоистость (сортировка материала) име
ла место. Для получения большей отпо
лированной поверхности мы примени
ли трубку с овальным сечением1 и шли
фовали широкую боковую стенку. Шел
лака было взято около 50% объема 
всей смеси. 

Изготовленный таким образом шлиф 
был подвергнут подсчету по слоям ли
ниями, отстоящими друг от друга на 
расстоянии 1 мм. Таких линий было 
взято 22 (рис. 2). Результаты подсчета 
сведены в диаграмму (рис. 3). По вер-
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Расхождение весовых процентов, по
лученных в результате пересчета (из 
объемных) с весовыми процентами, 
.взятыми перед началом опыта, объяс-

нои, хотя и] оолее дешевой, чем канад-

следу-
скии бальзам1, смолы и 

Опыты были произведены . со 
ющими материалами: 

Т а б л и ц а 2-а 

№№ фракций 1 I II III IV • V , VI I Iroro 

Размер зерен . . . . 0,1-0,5 0,05-0,1 0,01—0,05 0,005-0,01 0,002 - 0,005 0,002-0,001 ! 
Средний поперечник и меньше ] 

0,3! 0,075 0,021-' 0,0075 0,0035 0,0015! — •Отношение средних 
0,0035 0,0015! 

поперечников . . . 200 50 13,3 5 23 1,о ; — •Отношение средних 
!8 000 000 

I 
объемов . . . . • !8 000 000 125 000 2 353 125 12,2 1,0 — Число зерен в каж ! i 
дой фракции . . . — 45 74 13b 565 822 

Отношение объемов I 
— 105 885 9 250 1 684 565 ! 1 7 384 

— — 90,2 7 9 1,4 0,5 i 
i 

. 100,0 

•няется ловидимому тем оостоятель-
ством, что часть взятой смеси (галенит 

и кварц) имела и такую величину зерен, 
при которой они были невидимы при 
применяемом увеличении микроскопа 
(объектив № 5). Прямое наблюдение по
казывает, что зерна галенита меньше в 
:поперечнике 0,0015 мм, а зерна кварца 
меньше 0,003 мм( не различимы. 

Нами были просмотрены под микро
скопом .при объективе 7 измерения зе
рен полученной смеси. Результаты, рас
пределенные на шесть фракций, сведе
ны в табл. 2-а, где даны также и объем-
?кые процентные отношения отдельных 
•фракций. 

Как видно из таблицы, последние две 
фракции составляют 2% смеси! и про
пуск этих фракций под микроскопом в 
отраженном свете может привести к 
указанным выше расхождениям. 

Для того чтобы исключить ошибку, 
происходящую; от наличия неразличи
мых! в микроскопе малейших частиц, 
нами предварительно была отсеяна на 
сите в 200 меш мелкая фракция всех 
взятых для опытов минералов, получа
ющихся при их! дроблении. 

Кроме того в части опытов шеллак 
был заменен бакелитом, искусственной 
смолой, которую можно самому приго
товить в отличие от шеллака-—импорт-

1) пирит, кальцит и бакелит; 
2) галенит, кварц и шеллак; 
3) галенит, пирит, кварц и шеллак. 
Смесь кальцита и пирита по свойст

вам минералов аналогична смеси! гале
нита с кварцем. 

Все три опыта произведены совершен
но одинаково следующим образом. 

В стеклянную] • трубку 1 : ! с плоским 
дном' 10—15 мм внутреннего диаметра 
и толщиной стенок в 2,5—3 мм (мень
шая толщина стенок трубки может не
полно гарантировать устранение выкра
шивания зерен, твердых минералов), вы
сотой в 5 см (рис. -1) всыпалась тща
тельно перемешанная смесь анализиру
емых компонентов, предварительно взве
шенных каждый отдельно. 

Все названые! минералы пропускались 
при дроблени через сита в 60 и 200 меш. 
Частицы меньше 60 меш и больше 

3 1 Отметим, что бакелит вполне пригоден дли 
опытов травления шлифов, так как царская воака 
НС1, H N 0 3 (концентрации 1:1) на него не дей
ствуют. H 2 S 0 4 действует так же, как на канадский 
бальзам и шеллак. 

12 Взята средняя величина 0,02, так как зерна с 
диаметром большим чем 0,03-—0,04 мм очень редки. 

1 3 В качестве подобных трубок могут служить 
толстостенные пробирки, употребляемые для кол
лекций, но можно также запаять дно обычной 
трубки на паяльной лампе. 
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200 меш и были взяты нами для опы
тов. Можно было взять значительно 
более мелкие частицы, но за отсутстви-

Л / \ 
Г ^ . / т Л \ / 

7 I/ \ / 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю II 12 13 14 15 16 17 18 19 202: 22 
NN слоев 

/Свари Галенит Шеллак 

Рис. 3. График содержания минералов и шеллака 
в поперечном шлифе по слоям 

ем сит в 230—270 меш мы пользовались 
описанными. 

Трубки со смесями помещались в гли
цериновую ванну (рис. 4). Последняя 

Рис. 4 

нагревалась до размягчения бакелита 
или шеллака, которые становились при 
этом пластичными, что узнавалось сле
дующим образом. К трубку опускалась 
Минеральное сырье № 3 

стеклянная палочка с утолщенным кон
цом, которая при размягчении бакелита 
или шеллака прилипала к становящейся 
вязкой массе. Тог- _ _ 
да трубку выни
мали из глицери
новой ванны, ста
вили на стол и, 
надавливая стек
лянной палочкой 
равномерно по 
всей поверхности 
массы, спрессовы
вали. Через 1—2 
минуты смесь за
твердевала, а еще 
через 3—5 минут 
и остывала. Пово
ротом вокруг сво
ей вертикальной 
оси палочка легко 
отрывается от об¬
р а з о в а в ш е г о с я 
плотного слоя на , 
дне трубки. Вся эта операция при мас
совом изготовлении шлифов требует 
8—10 минут, v 

Далее дно трубки-сошлифовывается и 
полируется (рис. 5). 

Следует иметь в виду, что чрезмер
ного нагревания следует, избегать, так 
как при этом бакелит теряет свои свой
ства и, становясь тверже, но хрупче», 
выкрашивается при шлифовании. 

Т а б л и ц а 3 

Рис. 5 

Название 
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Пирит . 0,6216 45,0 5,2 22Д 227 20,1 

Кальцит 0,4562 V 33,1 2,7 31,3 352 31,1 

Бакелит 0,3016 21*9 1,2 46,6 553 48,8 

С у м м а 0,3794 100,0 100,0 1132 100,0 
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Т а б л и ц а 4 

Название минералов 

Взято для опыта 

s 

2 
«а 

\о 
о 

Галенит . 1,1580 69,8 7,4 34,4 251 27,6 212 42,2 34,9 

18,0 2,0 25,2 208 22,9 133 26,5 24,7 

Шеллак . 0,2032 12,2 Ы 40,4 451 49,5 157 31,3 40,4 

С у м м а . . . 1,6590| 100,0; 910 100,0 502 100,0 100,0 

Получено из подсчета 

Подсчет нижней 
поверхности 

S О) 
ч в* 
9. о 

объем

ные % 

Подсчет верхней 
поверхности 

ч о-
о о 

объем

ные % а. 
и 

Иногда при приготовлении шлифов Результаты опытов как с шеллаком, 
из компонентов с сильно различающи- так и с барелитом можно кратко ефор-
мися удельными весами или размерами мулировать так: 

. Т а б л и ц а 5 

В з я т о д л я о п ы т а Получено из подсчета 

Название минералов вес в грам
мах 

весовые % 
удельный 

вес 
объемные 

. % 

количество 

точек 
объемные 

% 

, 0,̂ 146 32,7 7,4 13,3 252 12,4 

0,3974 31,3 5,2 18,2 372 18,2 

0,2378 18,8 2,6 21,2 . 457 22,4-

0,2192 17,2 1Д 47,3 959 47,0 

С у м м а . . . 
• 

1,2690 100,0 100,0 2040 100,0 

зерен! , было затруднительно сделать 
шлиф совершенно однородным. В та
ких случаях нами брались и подсчиты-
вались две поверхности каждого шли
фа : одна сверху, другая снизу. Среднее 
из двух подсчетов давало уже доста
точно точный результат (табл. 4). 

В таблицах 3, 4 и 5 приводятся дан
ные опытов со шлифами, приготовлен
ными вышеуказанным способом. 

1) вполне возможно получение 
шлифа без сортировки материала; 

2) получается достаточно боль
шая полезная площадь шлифа (бо
лее 50%>, рис. 6); 

3) избегается выкрашивание ма
териала; 

4) дорогой импортный канадский 
бальзам может быть заменен более 

1 
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дешевым шеллаком й даже «само
дельным» бакелитом 1 4 . 

5) возможно получение шлифов с 
определенным наперед заданным 
количеством цемента, [причем обес
печена точность, соответствующая 
данным условиям применения гео
метрических методов 1 "; 

1 4 Бакелит для наших опытов мы получили из 
лаборатории технологий слюды ГШМ. По лю
безному сообщению сотрудника этой лаборато
рии А. И. Шиманко бакелит готовится следующим 
образом. Фенол ( С 0 Н 6 О Н ) смешивается с про
дажным водным формальдегидом (НСОН) кре
постью около 37—40°/ 0 приблизительно в моле
кулярных пропорциях, плюс небольшой избыток 
фенола. В качестве катализатора вводится ща
велевая кислота в количестве 1,5% от веса 
загрузки. Вследствие летучести формальдегида 
реакция ведется в сосуде с обратным холодиль
ником. Продолжительность процесса 2'/2—3 часа 
при температуре не свыше 90—92°. После об
разования двух слоев нагревание прекращается; 
смеси дают отстояться и верхний слой сливается. 
Нижний смолистый слой п р о д е в а е т с я при тем
пературе до 103° приблизительно 30—40 минут 
при беспрерывном перемешивании. Процесс счи
тается законченным, когда взя1ая на стекло про
ба дает прозрачную, быстро застывающую, хруп
кую массу. 

1 5 А. А. Г л а г о л е в . Там же. 

\ 

6) по предлагаемому методу из
готовление шлифов никакого за
труднения в смысле аппаратуры не 
представляет и является быстрым и 
дешевым. 

Иг В. Шманенков 

Синтез минералов и металлургия 
„То, что достигнуто 

Развитие черной металлургии во второй пя
тилетке главным образом 'будет итти по линии 
получения высококачественного" металла как 
на /базе давно известных месторождений же
лезных р у д {криворожских, уральских и др.), 
так и вновь 'Открытых, большей частью пред
ставляющих собой комплексные р у д ы (мал-
кивские, халиловские, титаномагнетиты Урала. 
Кольского полуострова, К а в к а з а и др. ) . Кроме 
того для получения железа будут вовлечены 
отходы от различных производств (например 
пиритные огарки сернокислотных заводов , от
ходы от цветной 'металлургии). 

При получении металла, тем более высоко
качественного, и з р у д (особенно из комплекс
ных, отходов и пр.) — особую роль играют 
шлаки . ' В основном р о л ь шлаков сводится к 
о тп давлению пустой породы при доменном 
процессе, в удалении вредных примесей из ме
талла (серы), в д о з и р о в к е необходимого к о 
личества различных примесей, о б р а з у ю щ и х с 
железо'м чугун при. доменном процессе и сталь 
при переделе. 

в органической химии, произойдет также 
и в химии силикатов" 

' с ' '• * \ N • ' '- 1* *.v 
Henry le Chatelief-

Анри ле Шателье i следующим образом оп
ределяет роль шлаков в металлургии: «Наблю
дается простое распределение примесей между 
металлом и шлаком; надо стремиться к тому, 
чтобы такое распределение перевешивало в 
сторону шлака. Это зависит от 'количества 
шлака, от его химического состава и наконец 
от его температуры. Если взболтать сероугле
род с в о д н ы м раствором иода , то он увлекает 
из в о д ы почти весь иод. Должным образом 
подобранный шлак дает такой ж е результат 
при очистке «металлов». 

Таким образом искусство, получения метал
ла требуемого качества есть искусство выбора 
шлака, соответствующего физико-химическим 
свойствам пгюплавляемой руды, горючего, по
лучаемого чугуна и данной конструкции печи. 

Особую проблему представляют шлаки в п р о 
изводстве чугуна. В по'слещнее время в метал
лургии железа усиленно разрабатывается н о -

1 Н е п г у 1 е С h a t е I i е г. Кремнезем и сили
каты, 1929. 
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вый технологический путь—-прямое восстанов
ление железа. 

Анализируя метод получения железа непо
средственно иа руд, в том виде, в .каком дают 
его теперь металлурги, молено видеть, какую 
огромную теоретическую работу проделала 
научная мысль, вооруженная физико-химиче
ским методом использования материи я анер
гии. ;В уровень с 'блестящими теоретическими 
достижениями проделана большая работа .и по 
конструктивно-технологическому оформлению 
метода прямого получения • железа. 

Однако эти достижения еще не дают до
статочных оснований считать доменный про
цесс обреченным на отмирание в ближайшее 
время. Современное производство черных 
металлов характеризуется в первую очередь 
массовостью продукции, выпуском миллионов 
тонн металла в год. И это обстоятельство 
ставит доменный процесс в особое положение, 
придает ему еще надолго большую жизне
способность. 

Помимо этого необходимо иметь в виду, 
что в возникновении и развитии тенденции 
к замене домны значительную роль играет 
малая изученность доменного процесса'. Нет 
сомнения, что глубокая рационализация до 
менного дела на основе новейших научных 
теорий и технических достижений значительно 
укрепила бы позиции домны в современной 
металлургии. Что это так, доказывает следу
ющий простой факт: путем самой элементар-' 
ной рациснасгазации доменного дела — про
стой сортировкой руд , кокса; флюсов и вве
дением постоянного теплового режима дутья 
немцы добились увеличения производительно
сти своих доменных печей на 50—75°/о и поч
ти вдвое повысили качество чугуна. 

На практике образование шлаков желаемых 
свойств .и в необходимом количестве дости
гается, "как известно, тем, что вместе с рудой 
•и горючим загружаются в домну специальные 
плавни-флюсы. И то обстоятельство, что из 
огромного количества разнообразных горных 
пород сейчас применяются в качестве флю
сов преимущественно только известняки и 
кварциты, лишь показывает, насколько слабо 
и примитивно используются пока что огром
ные возможности, которые может дать пра
вильное, манипулирование шлаками. Шлаки, 
получаемые в современных доменных печах, 
представляют собой малоценные кальций-
алюмо-r нликаты—малоценные как с точки 
зрения воздействия их на металл, так и по 
возможностям дальнейшего их использования-

Развитие производства чугуна повлекло за 
собой загрузку заводских территорий огром
ным количеством шлаков, что в свою оче
редь заставило искать способов утилизации 
их. Эти искания шли по линии непосредствен
ного применения шлака (для мощения улиц, 
получения ваты, грубого стекла) и примене
ния его в качестве полусырья для изготовле
ния цементов, шлако-бетона, шлаковых кир
пичей .и др . Но особых успехов в этом нап
равления не достигнуто, ибо малоизученн'ость 
сущности шлакообразования создает противо
речие между темм требованиями,' 'котррые 

предъявляют к (составу , шлаков металлурги, 
выплавляющие чугун, и требованиями, иду
щий»! от потребителей шлака. 

На каждую тонну выплавляемого чугуна 
приходится обычно от 0,5 до 1 т шлаков. По
скольку продукция нашей черной металлур
гии в ближайшее время будет составлять де
сятки 'миллионов тонн чу пун а, и количество 
шлаков у нас будет измеряться десятками 
миллионов тонн. При этом в переработку под
ступит масса «овь1х руд с разнообразным 
составом пустой породы. Отсюда для нас 
возникает огромная проблема шлаков, зак
лючающаяся в том, чтобы подобрать такие 
составы шлаков, которые обеспечили бы на
илучшее качество огромных масс чугуна и 
позволили бы использовать эти шлаки в ка
честве максимально ценных продуктов. 

Проблема эта будет разрешена наиболее 
благоприятным образом в том случае, если воп
росы шлакообразования будут тесно связаны с 
вопросами получения искусственных минера
лов. Другими словами, необходимо домну 
превратить в аггрегат, производящий и чугун 
и не менее полезные синтетические минералы. 

Грубая наметка небольшой части перспектив
ного плана приложения этой идеи может 
быть предстаелена следующим образом. * 

1. Руды, богатые кремнеземом (криворож; 
ские кварциты, руды Курской .аномалии и 
др.), надо использовать для приготовления 
искусственных кислотоупоров, стекла, тепло
изолирующих материалов. 

2. Руды, богатые глиноземом (халиловские, 
керченские и др. бурые железняки), исполь
зовать для получения глиноземистых цемен
тов, а иногда даже и окиси алюминия. 

3. Руды, богатые окисью титана .(уральские, 
Кольские, кавказские и другие тнтаномагнети-
ты), использовать для синтеза титанистых ми
нералов типа сфена и других, более богатых 
титаном. Эти минералы могут служить либо 
источником' получения окиси титана, либо в 
качестве сырья для стекольной и других от
раслей промышленности. Попытки практиче
ского осуществления этой мысли, как извест
но, уже имели место ,н с определенным успе
хом (доменная плавка уральских титаномаг-
нетитов с помощью соли). 

4. Руды, 'богатые окисью магния (например 
некоторые сорта халиловского месторожде
ния), можно использовать для синтеза мине
ралов типа форстерита, которые могут полу
чить применение в качестве сырья для огне
упорной промышленности. 

В большинстве случаев основные шлаки хо
рошо полируются и могут служить прекрас
ным облицовочным материалом в строитель
ной промышленности. 

Наконец можно вести доменный процесс и 
таким образом, чтобы оперва достигнуть кон
центрации какого-либо ценного элемента в 
чугуне, а затем при переработке чугуна уда
лить этот элемент в шлак для дальнейшего 
извлечения и использования, как это делают 
сейчас с фосфором, при приготовлении полез
ного удобрения, — томасшлаков. Сюда же от
носятся работы по извлечению ванадия из 
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железных руд, ведущиеся у нас сейчас интен
сивным темпом. 

Я попытался здесь наметить лишь неболь
шую часть тех возмюжнюстей, (которые несет с 
собой последовательное использование домны 
как источника получения искусственных ми
нералов, и я 'уверен, что минералоги, петрог
рафы, технологи и силикатчики смогут доба
вить сюда еще очень и очень многое. 

Пока что однако почти все наши шлаки 
свозятся на свалку. Этому обесценению ог
ромных количеств материи и особенно недо
пустимому обесценению энергии, затраченной 
на •образование эпик шлаков, мужио положить 
конец. Проблема шлаюов должна быть наконец 
поставлена и разрешена со всей серьезностью. 

Осуществление этой задачи требует прове
дения огромной 'иаучно-иеследователь'ской ра
боты. К сожалению до сих пор в наших на
учно-исследовательских учреждениях уделя
лось черезчур мало внимания вопросам шла
кообразования, в то время как заграницей 
работы в этой области получают все большее 
развитие. В первую очередь нам следует про
вести исследование в следующих направлени
ях: ' 

1. введение новых флюсующих материалов 
(соединения натрия, бария магния, стронция 
и др.); 

2. изучение равновесия между металлом и 
шлаком в различных зонах доменной печи; 

3. изучение кинетики реакций в расплавлен
ных и размягченных средах; 

4. изучение диаграммы плавкости сложных 
силикатных систем. 

Эти 'исследования представляют и глубокий 
теоретический интерес, так как они могут 
дать ценнейший материал для выяснения 'не
разрешенных вопросов, процесса Образования 
магмы. 

Для наилучшего и скорейшего проведения 
этих работ мы считаем необходимым органи
зовать специальную крупную лабораторию по 
шлакам и вокруг нее ассоциацию ф.изико-хп-
миков {металлургов и силикатчиков), петро
графов, минералогов, рентгенологов и техно
логов, занимающихся вопросами шлакообра
зования. 

В этом направлении в Институте приклад
ной минералогии ведется подготовительная 
работа. 1 

Э. М. Черномордик 

Обзор литературы по получению хромовых соединений из 
хромитов1 

1. Природные соединения хрома 
Соли хрома, встречающиеся в природе, без

водны. Наиболее часто встречаются хромиты 
железа и марганца и хроматы щелочей и 
свинца. 

Важнейшие руды: пикотит, хромит, свинцовые 
хроматы и вакелинит (комплекс хромата и фос
фата). Единственно существенной для промышлен
ности рудой является хромистый железняк, хро
мит, хр'омоферрит, ендерохром и т. п. (имеет много' 
синонимов). Главные разновидности его: мичелнт, 
хромпикотит, пикрохромит. Теоретическая фор
мула хромита: FeO Сг 2 0 3 — 67,86% Сг 2 0 3 и 32,14% 
FeO, но в чистом виде встречается чрезвычайно 
редко. Обычны изоморфные и механические при
меси других минералов группы шпинелей, глав
ным образом герцинита и магнетита, усложняющие 
формулу хромистого железняка. Хромиты встре
чаются в виде октаэдров, линз, ячеек и различ
ных более или менее крупных включений среди 
глубинных основных пород' оливинов, перидоти
тов, дунитов, змеевиков. Обычен взгляд, что 
образование хромита связано с переходом пери
дотитов в серпентины, но в наше время мнение 
о его образовании как продукта, образующегося 
при расщеплении магмы и скоплении при серпен-
тинизацни основных пород завоевывает домини
рующее положение. В магме хром находится в 
количестве 0,2—0,5% (22). 

Твердость хромита 5,5. Удельный вес 4,3—4,6. 
Температура плавления 1950° Brun (174) (выше 

3 Лаборатория первичной обработки комплекс
ных руд Института прикладной минералогии. 

точки плавления кварца) изменяется в зависи
мости от состава. Показатель преломления 2, 16. 
Удельная теплота 0,159 Корр(175) между 16—47°. 
Цвет черный до коричневого оттенка (зависит от 
содержания железп), редко серо-фиолетовый. 
Кислоты HF, HCI Zalinski (176), H 2 S 0 4 Piolti (172) 
не оказывают заметного действия на хромит. Кипя- J 
чением в течение семи дней на водяной бане 1 г 
хромита с 200 смЗ концентрированной Но S 0 4 и 
200 емз Н 2 0 Piolti (172) получил лишь "13,42% 
хромита, разложенного водой [ (данные цитирую 
по Doelter (177)]. 

Из новых анализов хромита приведу следую
щие [Doelter (177) ] в процентах: (табл. 1 на стр. 38) 

Предложено выразить молекулярные проценты 
содержания уральских хромитов следующим 
( бразом: 

19,0 20,8 17,7 MgAU0 4 

36,6 33,2 22,1 M g C r ^ 
34,1 36,3 27,7 F e C r 2 0 4 

10,3 9,7 32,5 FeFe3C>4. 

100,0 100,0 100,0 

Результаты показывают, что анализу подверг^ 
лись недостаточно тщательно отобранные навески 
хромита. Так например большое количество S i 0 3 

говорит за то, что имеем дело с примесью сил и-' 
катных пород. Если же хромит сопровождается 
магнием, то можем с уверенностью говорить 
о примеси серпентинов и оливинов. Присутствие 
С 0 2 указывает на загрязнение породы кальцитами. 

Ramejsberg (192) из 12 анализов дает следую
щую формулу по отношению к кислороду И з 0 4 

и разделяет три группы хромитов: 1) (FeMg) 
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Т а б л и ц а 1 

Химические обозна
чения Австралия Лютцель-

берг 
Калифор

ния 
Новая Ка

ледония 
Ныо Фаунд-

ленд 
Нижняя 

Силезия 

MgO . . . . 
FeO 
А 1 2 0 а . . . . 
СгоП3 . . . . 
МпО . • . • 
s i o 2 : . . . 
F e 2 O a . . . . 
СоО . . . . 
Не растворим. 
СиО . . . . 
Т10 2 

6,28 
43,39 

7.29 
45,46 

20,55 
12,98 
20.06 
46 87 

101,02 1С0,46 

17,02 
12,73 
12,32 
56,96 
0,16 

3.81 

100.00 

15,03 
10,85 
4,51 

66,54 

3.54 

100,47 

18,66 
17,21 
7,50 

49,23 
следы 

3,20 
0.16 

0,40 
0,36 
0.12 

100.64 

14,77 
19,04 
24,58 
41,23 

0,58 

100,20 

Многие метеориты содержат хромит 

(Сг, А1)2 0 4 , 2) (FeMg) (FeCr AI).,0 4), 3) (FeMgCr) 
(СгА1),0 4. См. также Lloyd W. Fischer (227) и Laslo 
TokpdV (228). 

Разделение хромитов на различные группы про
водилось многими авторами (Duparc and S. Pina 
de Rubies (178), Christomanos и др.). 

А н а л и з ы х р о м и т о в . Разложение хроми
стого железняка проводится сплавлением. Сплав
ляют обычно или с содой, или с Na 2 0 2 , или с едкими 
щелочами (последний способ мало распростра
нен). Разложение с содой имеет целый ряд не
достатков (неполное разложение, продолжитель
ность и т. п.), но и обработку руды перекисью 
Na нельзя считать идеальным методом. Из про
смотренных анализов обработку N a 2 C 0 3 прово
дил Lenba (193) — [описано у Lunge Bed (194)]. 
Обработку N a 3 0 2 Dittler (195), Warunis (196), Du
parc and S. Pina de Rubies (178), Логинов (197), 
Bertrot (198), Hompel (199), J.-~ Cunningham and 

Th. Mc Nell! (200). He останавливаясь детально 
на методах, скажу на основании проделанных опы
тов, что наиболее рациональным мне кажется 
определение С г 2 0 3 проводить в отдельной навеске 
сплавлением с Na.>02

 2 и затем объемным путем 
(ферроманганометрия), а остальную порцию опре
делять из очень небольшого (6,2 — и,4 г) коли
чества чрезвычайно тщательно измельченной 
руды, сплавляя ее с содой. Обычно отделив S i0 2 , 
сумму выделенных полуторных окислов сплавить 
с содой и растворить в воде. F e 2 0 3 остается в не 
растворенном виде. Из суммы А 1 2 0 3 и С г 2 0 3 

- Интересно указать на простую качественную 
реакцию, позволяющую судить о присутствии 
Сг 2 0^ и С г 2 0 ' 7 ионов, предложенную Louis Rossi 
(266) на основании различной способности мета-
ванадатов давать с бихроматамн и хроматамн 
различные окраски. 

Т а б л и ц а 2 

Химические 

обозначения 

Уральские хромиты Руды Родезии 
Химические 

обозначения 

пример
ный ана

лиз мете
орита 

Алексан
дров лог 

Крутой 
лог 

Правдин-
ская дача 

Исерт-
ская дача 

с богатым 
содержа

нием 
Сго0 3 

с незначительным 
содержанием 

Сг.,0 3 

MgO . . . 
F e O . . . . . 
А1 ,0 , . . . 
с г ; о ; . . . 
'ПО,'. . . . 
С а б . . . . 
S i 0 2 . . . . 
МпО . . . 
F e 2 0 3 . . . 
S 0 3 . . . . ; 
H , 0 - f . . . i 
н ; о . . . . i 

c o 2 . . . . j 

Анализы yp 

2,76 
28,78 

9,67 
50,31 

1,20 

альских х 

23,20 
12,26 
9,86 

53,60 
0,24 
0,34 
0,82 

100,14 

зомитов п 

21,1 
li,33 
9,63 

53,19 
0,24 
0,27 
0,90 

99,72 

роделаны 

23,27 
12,33 
10,56 
52,67 
0,40 
0,24 
0,82 

100,29 

Dupjrc S. 

37,99 
7,73 

14,78 
33,10 

1,14 
0,23 
0,98 

96,95 

Pina de 

1 
12,70 9,40 
11,40 13,40 
15,20 16,44 
51,10 50,80 

0,90 0,60 
4,90 4,48 
0,50 0,50 
1,40 1,63 

1,90 1,66 
0,07 0,12 
— 0 

99,97 99,07 

Rabies (178) 

7,81 
25,62 
24,71 
35,60 

1,55 
3,56 

0,65 
99,47 

14,07 
27,70 
5,92 

39,33 

11,64 

0,75 

99,41 

25,40 
16,81 
3,85 

17,73 

7,20 
26,70 

2.80 
100,49 
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(хром определен заранее) вычислить содержание 
обоих окислов. Определение других элементов 
идет обычно. 

Мировая добыча хромистого железняка охваты
вается цифрой 300 тыс. т, 50°/ 0 общей добычи 
падает иа Родезию. Наиболее мощные месторож
дения в Африке — Южная Родезия Daniel (242), 
в Малой Азии — Брусса, Смирна, в Америке — 
Канада, Куба, Бразилия; в Европе же — СССР и 
Греция (186). В последнее время обнаружено 

(239) являются, уже не говоря об экспорте, сильно 
недооценивающими развитие нашей промы
шленности (цифры, указанные т. Норкиным, до
стигают 300—350 тыс. т хромита к 1933 г.). 

Добыча хромита сосредоточена в Северохиме, 
Уралмете, Уралгорконторе — на Урале и в Орен-
губсиликате и Башгортресте. 

Как наиболее имеющие промышленное значе
ние с запасами руды, с содержанием С г 2 0 3 (в т) 
могут быть указаны следующие месторождения: 

Годы Добыто хромистого Вывоз хромита (в т) 
Годы железняка (в т) 1926/27 г. 1927/28 г. 1928/29 г. 

1924 11,794 2 329 5 005 5 374 
1925 
1926 
1927 

3 0 , Ш 
30.362 
19,294 

На сумму — 103 тыс. руб., 123 тыс. руб., 187 тыс. руб. Сни
жение промышленности хромистого железняка в 1927 г. по 
отношению к прошлым годам (на 37°/ 0) объясняется боль
шим количеством неиспользованных запасов руды, остав
шейся от прошлого года. 

Вывоза химикалий и феррохрома нет. 

яовое месторождение хромита в южной части 
Ментоны. Возможность рентабельной разработки 
•еще не установлена (240). Наибольшее количество 
хромита, примерно 75% общей выработки, вво
зится к перерабатывается в САСШ, где главным 
•образом идет на производство хромовых, хромо-
никелевых, нержавеющих сталей и других спе
циальных сплавов. 

СССР снабжается своим хромитом и часть до
бычи экспортирует. 

Из месторождений СССР лишь месторождения 
•Урала имеют в нас$рящее время промышленное 
значение [Ульянов (241) |. Обниге залежи Урала 
•оцениваются цифрой 6 млн. т. Запасы Саранов-
•ского месторождения оцениваются в 1457 тыс. т. 
Содержание в руде 50 — 55°/о С г 2 0 3 дает право 
считать руды богатыми. В продажных рудах со
держание С г 2 0 3 колеблется между 35—55% (про
цент требуемого содержания С г 2 0 3 понизился 
•с военного времени ввиду недостаточного коли ; 

чества вырабатываемой руды). 
В самое последнее время проявляется большая 

заинтересованность в рациональном переустрой
стве хромовой проблемы. 

По данным Востокостали, Стали и Всехимпрома 
потребность в хромите может быть выражена 
в следующих цифрах (в тыс. т.) 

Хромиты 1930/31 г. 1931/32 г. 1932/33 г 

Высокосортный. . 24 42 69-95 
Низкосортный . . 2 10 ,15 

Эта потребность может быть удовлетворена 
при условии работы на обогащенных рудах. Обо
гатительные фабрики предполагаются быть пост
роенными на Ключевском, Ржевском и Верхне-
нейвннском месторождениях [Норкин (239) ]. Ука
занные цифры- на основании статьи Б. Норкина 

(в проц.) 
Сарановское . . 500 000 35—40 
Гороблагодатское 25 000 35—40 
Нижне-тагнльское, Нижне-сал- — 

дннское и Невьяновское . . 170 000 30—33 
Гологорское 250 000 — 
Алапаевское — 45 
Богословское — 35—40 
Ржевское — 45 
Свердловское 100003 — 
Полевское 200000 40-45 
Миасская группа 200 000 . 35 
Халиловское 200 000 38—58 

Анализ уральских руд, взятых из Билибаев-
ского района и дер. Тараски," дал содержание 
С г 2 0 3 от 64,00 до 56,80%— [Иванов (179)]; по всей 
вероятности здесь имеем дело с образцами, наи
более богатыми содержанием С г 2 0 3 , так как все 
хромовые залежи находились в руках концессий, 
варварски отбиравших руду и отбрасывавших 
более бедные пласты. 

На Урале руд с содержанием Сг»0 3 40 — 55% 
содержится лишь менее половины общего 
количества. Вторая же половина руд содержит 
С г 2 0 3 от 15 до 35%. Из работ, проведенных по 
обогащению руд [ Идкнн и Идкин и Ершов 
(180, 181)], видно, что механическим путем срав
нительно хорошо идет обогащение рассеянных 
руд и что оно идет вполне рентабельно (иссле
дование проведено на ключевских рассеянных 
рудах, в данное время проводятся исследование 
обогащения руд Халнловского и Гороновского 
месторождений в обогатительном отделе Гия-
цветмета и хотя окончательные результаты не 
выведены, но имеются данные, говорящие о воз
можности рентабельным путем получать кон
центраты с 42 — 45% содержания С г 2 0 3 из руд 
с содержанием С г 2 0 8 15—20%. По данным проф. 
Ортина гологорская руда может быть обогащена 
с 38 до 46,5% содержания С г 2 0 3 , а сарановская 
с 48,8 до 49, 21%. Относительно способов обо
гащения хромита см. также Justice Graham и 
J . G. Farbenindustrie (205—200). 
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Ввоз в т 1927/28 г. 1928/29 г. 

Соли хрома . . . 16 3 000 
Феррохром . . . 800 327 000 

Внутри СССР добыча руды распределяется сле
дующим образом (в т) 

U С 
ю СО сю СГ; 
р ч с ч С 4 ! CN 

Ю " ' с о " 
CN с м O l ( М 

СП СП 
—— '

 1 

Уральская обл. . . 
Оренбургская обл. 
Башкирская АССР 
Казакская „ 

22,11 
0,87 
4,99 
2,91 

26,62 

3,74 

Залежи хро
мита обна
ружены так
же в районе 
р. Лабы, в 
Закавказье 
(оз. Гокча) п 
в Забай
калье 

Итого 30,111 30,36 

Разработка хромистого железняка идет у нас 
обычно открытым путем, иногда шахтами и 
штольнями. Выломка руды чаще всего взрывами, 
редко кайлой и клином. Почти отсутствует какая-
либо механизация. Руда часто подвозится на 
лошадях за 40 — 80 км. Стоимость 1 т руды сей
час 20—23 руб. [Норкин (239)]. 

Применение хромита: 32% всей мировой до
бычи руды идет на удовлетворение нужд метал
лургической промышленности, 27% на химичег-
кую и 41% на изготовление огнеупорных изделий, 
(использован ряд справочных изданий — см. 
183—189, 209—226, 234, 99, 254). 

I I . Химические и физико-химические свойства 
хромовой кислоты 

С кислородом хром дает закись хрома СгО, 
окись хрома С г 3 0 3 , трехокись С г 0 3 и перекиси 
хрома, — таким образом является двух-трех и 
шестивалентным элементом. 

Хромовая кислота Н 2 С г 0 4 в свободном состоя
нии не получена. Формула ее выяснена на осно
вании строения солей. Обычно мы имеем дело 
с ангидридом указанной кислоты СгОв, который 
часто неправильно называют хромовой кислотой. 
Однако в 1884 г. Moissan (1) получил твердую 
Н2СЮ4, растворяя С г 0 3 в небольшом количестве 
воды, нагревая несколько секунд при 100° и 
быстро охладив до 0° С. Berzelius (2), Field (3), 
Mulius und. Funk (4), Tullio Costa (5) и Polueze 
et Fremy (6), ведя опыт аналогичным путем, по
лучали лишь ангидрид хромовой кислоты С г 0 3 , 
что дает основание сомневаться в правильности 
опытов Moissan. 

C r 0 3 представляет собой красные ромбические 
иглы (или таблички) едкого неметаллического 
вкуса, плавящиеся при 190° С в коричнево-крас
ную жидкость, которая вновь затвердевает при 
170—172° С. Сублимируется в вакууме значитель
но ниже точки плавления в небольшом объеме. 
При 250° С г 0 3 разлагается на С г 2 0 3 и 0 2 . Это 
распадение протекает также легко и в водном 
растворе в присутствии способных окисляться 
веществ. Удельный вес кристаллов 2,78. 

Конституция С г 0 3 согласно положению хрома 
в периодической [системе элементов выражается 

как Сг = о , по Manchot (25), основываясь на пере
д о 

кнсных явлениях, имеющих место при окислении 
С г 0 3 (действие сразу трех эквивалентов О), 
считает целесообразным выразить С г 0 3 как 

/ ° ' 
О = Сг < | 

ч О 
На воздухе С г 0 3 расплывается, притягивая 

влагу, но определенныч соединений не дает. 
В воде легко растворяется, раствор окрашен 
в оранжево-желтый цвет. 

Температура^ 
Содержание 

С г 0 3 в 100 г 
раствора 

По литератур
ным данным 

0 61,94 ± 0 , 0 4 61,54 — 62,10 
20 62,58 ± 0,07 — 
40 63,12 ± 0 , 1 4 
60 63,78 ± 0 , 1 4 65,12 
80 65,47^:0,10 ' 

100 6 ,54 ± 0 , 0 1 67,40 
127 — 71,2 ' i 

Насыщенный раствор при 18° содержит 62,45°/ f t 

C r 0 8 (удельный вес такого раствора 1,705). Zet-
tnow (100) и Jones Basset (102) рассчитали соот
ношение удельных весов и процент содержания 
С г 0 3 в водном растворе. 

Теплоту растворения С г 0 3 в воде изучал -

F . Mqrges (97). 

С г 0 3 - 1 - Н 4 0 : 
С Ю 4 Н 2 + Н 2 0 : 

Сг0 4 Н 8 НоО -4- Н 2 0 : 
Cr0 4H,2H 2"0 - f Н 2 0 : 

- Сг0 4 НаЗН 2 0 + Н 2 0 : 
С г 0 4 Н ч 4 Н , 0 4 - Н , 0 : 
C r 0 4 H 2 5 H , 0 -J- HjO 

С г 0 4 Н 2 5 Н 2 0 " 4 ^ 25Н,0= 
СгОНйЗОНзО + гбНзО : 

для S 0 3 4 - H 2 O найдена им же цифра 
20 850 кал 

= 580 кал 
= 340 „ 
= 260 „ 
= 131 „ 
171 , -

•• 80 „ 
= 35 , 
= 500 „ 
:210 

Теплоту растворения С г 0 3 в сорокакратном 
объеме воды пги 19° С определил Sabattier (98) 
1 200 кал. 

При растворе СгО а в воде идет сильная гидра
тация. Твердые гидраты однако, из водных раст
воров выделить не удалось [Buchner (8)]. Из твер
дых фаз есть лишь фаза — лед и вода, темпера
тура замерзания С г 0 3 положительная. 
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В насыщенных растворах возможно образова
ние тетра- н треххромовых кислот. Sand and 
Kaeslle (24) нашли факты, указывающие на то, 
что и при гидратации С г 0 3 образуются кислоты 
по меньшей мере средней крепости (содержание 
Н-ионов) и что в растворах бихроматов имеет 
место гидролнтическве равновесие: 

Н 2 0 Ч- С г 2 0 7 " Сг0 4 " + 2Н' * 

В разбавленных растворах имеем дело с Н 2 С г 0 4 

и Н 2 Сг 2 0 7 . Обе они сильно диссоциированы. 
Монокислота имеет оолее кислый характер. 
Н 2 С г 2 0 7 диссоциирует в Сг 2 0 7 ", НСЮ 4 дает в 
незначительном количестве Сг0 4 ". Легко дает 
C r 0 4 " - | - Н 2 0 . Отнпсительн ) конституции хремо-
вой кислоты в водных растворах существует 
много теорий. Abegg (12), Auerbach (14), Dhar (13) 
считают, что в водных растворах хромовой кис
лоты существует лишь ' одноосновная кислота 
Н 2 Сг0 4 . Первая константа диссоциации ее очень 
велика. Вторая чрезвычайно мала. Долгое время 
работали над решением вопроса о том, содержат 
ли водные растворы хромовой кислоты простую 
или димерную кислоту, но обработка изучения 
равновесных систем еще не привела к опреде
ленным результатам: по имеющимся соотноше
ниям л и с с о | | и а ц 1 ' и монохромовой кислоты сво
дятся к тому, что в первой стадии она диссоции
рует как сильная кнсло>а, ьо второй же кон
станта ее диссоциации между 4 и 8 • 10 7 . 

Работы Walderr (15), Ostwald (16),Wyrobow (9), 
Spitalsky (20) Lox, u. Abegg (21) и других от
вергают или устанавливают формулу Н 2 СЮ 4 или 
Н 2 С г 2 0 7 в водных растворах (раб JTDI 1888—1907 гг.). 
Более поздние работы показали на основании ки
нетических определений, что 1 моль хромовой 
кислоты вступает в реакцию с 3 молями щаве
левой кислоты. Н 2 С г 2 0 7 + З Н 2 С г 2 0 4 = С г 2 0 3 + 
-f- 4 Н 2 0 - | - 6С0 2 . При окислении муравьиной 
кислоты хромовой кислотой действует 1 моль 
последней на 3 моля п рвой: H 2 C r 2 0 7 -f- З Н С О О Н = 
= Сг 2 О я -f- 4 Н 2 0 + ЗСОо. Обе эти реакции под
тверждают взгляд о существовании в растворе 
Н 2 С г 2 0 7 , а не Н 2 Сг0 4 , так как в противном слу
чае должны были бы участвовать в реакции 2 
моля хромовой кислоты. 

Данные Walden (15) (измерение электропровод
ности) говорят, что мы имеем лело с одноос
новной кислоIой; Ostwald (lb), что происхопит 
конденсация и кислота существует как Н 2 С г 2 0 7 , 
которая представляет собой сильную 'двухоснов
ную кислоту. Ostwald (16) удвоил числа для v и 
т/, полученные Walden (15) (см. также Lenz (104) 
и Jones u. Basset (102) 

и пол 
v 16 32 64 128 
ч 371 379 384 387 
Разведенные 16 
для сильн. 
двухосновн. 
кислот H 2 S 0 4 v 456 494 541 

256 
387 

32 

„ f 32 64 128 256 
у ч "\742 753 768 774 

64 128 256 

\ 
592 640 

HoSe,0, г, 533 574 626 674 720 

соцпацин слишком велика, а вторая константа 
слишком мала, то этим объясняется ненормальная 
электропроводность. Smith указал, что это анало
гично ряду кислот, ичвестмых как сильно одно-
осношые кислоты: Когда вторая константа диссо
циации чрезвычайно мала, то нейтральные хроматы 
как Н 2 С г 0 4 должны ппролитпзироваться и реа
гировать шелочно, что совпадает с исследова
нием Dhar (13). 

При раствопении С г 0 3 в воде имеем ионы Н 
и НСг0 4 , последний в незначительной степени' 
диссоциирует на Н и Сг0 4 " ноны. При раство
рении К 2 С г 2 0 7 в воде имеем сразу переход. 
K. 2 Cr0 4 - f - Н 2 Ь 2 : 2КНСг0 4 . У сульфатов мы имеем 
очень постоянные пиросоединения в твердом 
состоянии ( K 2 S 2 0 7 , N a 2 S 2 0 7 и др.), которые при 
растворении в воде переходят в кислые соли 
(Na 2 S 2 0 7 + Н 2 0 7? 2NaHS0 4 ) . 

Реакция идет сполна и быстро, так что нельзя, 
разделить растворы пиро- и кислого сульфата. 
Так как хроматы и сульфаты имеют между собой: 
сильное сходство, то понятно, что бихпоматы 
при растворении в воде образуют кислые хро
маты и этот раствор почти нейтрален, так как HCJ-
возникает никакой заметной диссоциации НСг0 4 ' -
Ввиду того что вторая константа диссоциации 
чрезвычайно мала, то любая слабая кислота, даже 
С 0 2 , может перевести нормальные хроматы R 
кислые. Вторая константа диссоциации H-fJiO-
около 5 • 103 [Dhar (18)]. 

Температура замерзания 8%-
ного раствора С г 0 3 . . . . 2,0° Кгешап (8> 

Температура замерзания 20%• 
ного раствора 8,0° 

Температура замерзания 30,2%-
ного раствора . . • . . . . 16,0° 

Температура замерзания 55%- • 
ного раствора 74,0° 

Эвтектика: л е д - ( - С г 0 8 при 
57,2% С г 0 3 105° 

ТО и о. « Й ю 

с- сх 2 ° О m Q.CJ о н си ~- v-» Ч J 
10,81 
24,08 
45 15 
61,54 

Если мы примем, что в водных растворах С г 0 8 

существует Н 2 СЮ 4 и что пергая константа дис-

102° 
104° 
110° 
120° 
127° точка кипения на

сыщен, раствора 

Сг0 3 —это ангидрид с ясно выраженными кис
лотными свойствами. С основанием дает солк 

чХроматы, которые в свою очередь при подкис-
лении легко переходят в бихроматы. Теплота 
нейтрализации Cr0 3 - f - NaOH = 13 134 кал [Thorn-
sen (17), Bertholot (96)]. Из работ по нейтрализа
ции надо отметить работы Dubrisay (37) и Маг-
gaillan (38). Mixter (2о2) определял теплоты обра
зования С г 0 3 из Сг и О 240 тыс. кал, из аморф
ной Сг 2 0 8 —243 тыс. кал. С г 0 3 и хроматы—аналоги-
серы. Они очень постоянные соединения с силь
ной E F K и склонностью к образованию юмплек-
сов. Кислые соли, отвечающие составу КНСг0 4 , 
неизвестны. Концентрированная H 2 S 0 4 связывает 
С г 0 3 без разложения. 
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Относительно растворимости С г 0 3 в водных 
растворах H0SO4 имеются работы Meyer und 
Statezny (28), Beklei Meson (26) при 45—25°. Нуж
но отметить, что проведенный здесь метод ана
лиза не точен. Ошибка доходит до 7,7%. Раков-
ский и Тарасенков (27) изучали равновесную 
систему K 2 C r 2 0 T , H 2 S 0 4 и НоО. Этой работой 
удалось продвинуть кривые растворимости в 
метастабильную область. Во всей изученной об
ласти имеется только одна твердая фаза, а не 
две, как было получено английскими учеными: 
CrOg • S 0 3 , Сг0 3 • S 0 3 • НоО (объясняется это 
ошибкой метода работы}. Раковскому и Тарасен-
кову (27) и Kiihl (36) удалось получить изоморф
ные смеси КоОСгО., • S0 3 ;KoO SCr"03 • S0 325HoO; 
КоО 3 C r O 3 S 0 3 • З Н 2 0 ; до 6n 2 0; 2Cr63 5 S 0 3 бНЙО. 

Малая ра&творимость С г 0 3 в H 2 S 0 4 определен
ной концентрации (66—84%) имеет'большое техни
ческое значение. 

С г 0 3 действует корродирующим образом. 
С г 0 3 очень сильный окислитель—его обличи

тельным свойством и является тенденция к от
даче кислорода с переходом в С г 2 0 3 При нагре
ве с некоторыми кислотами ведет себя как пере
пись Сг0 3 - | -6НС1 = ЗС12. При действии перекиси 
водорода на раствор хромовой кислоты образу
ется голубой раствор, который обесцвечивается 
i-есьма ^ скоро по мере выделения кислорода. 
Боревиль показал, что при этом идет образова
ние надхромового ангидрида Сг 2 О т или же над-
.хромовой кислоты H 2 C r 2 O s (аналог серной кисло
ты). Эта перекись замечательна тем, что чрешы-
•чайно легко растворяется в эфире и в эфирном 
растворе гораздо более постоянна. Из работ, 
изучавших за последнее время окисление С г 0 3 , 
путем перекиси водорода изучения промежуточ
ных моментов и получения перекиси другого 
порядка наиболее интересны следующие: Karslack 
(39), Bach (40), Berthelot (41) и SpitalsKy (42, 43,44). 

Хромовая кислота сильно ядовита: 0,625 г уже 
действуют смертельно [Boos (10) и Th. Lieberman 
(65)]. 

С Ю 3 растворяется в чистом алкоголе [Isham 
-and Vail (29;]. 

С г 0 3 образует эфир со спиртами. Willhaus (30) 
получал их взбалтыванием хромовой кислоты со 
•спиртом. Спектры абсорбции С г 0 3 и других хро
маю в были изучены Hantzsen und Clarck (31). 
Arctowski (32) показал, что при помощи им 
сконструированного прибора под вакуумом уда

л о . ъ наблюдать летучесть С г 0 3 задолго до точки 
плавления. Dima (33) показал своей работой, что 
фотоэлектрические эффекты Сг0 3 и Сг 2 0 3 - тем 
оольше, чем меньше валентность данного" соеди
нения. # несветящемся пламени разложение С г 0 3 

•идет с ослепительно белой вспышкой. Е«ли хро
мовая кислота нагревается в токе водорода и 
светильного газа, то в лодочке остается зеленый 
полусплавленный порошок с краев пурпурного 
цвета (Сг 5 0 3 ?). а между обоими слой зеленого 
С г 2 0 3 . При нагреве в С 0 2 твердый остаток ко
ричнево-красный. В токе азота остается синий, 
в глубине зеленый остаток (пурпурный—это Сг 6 О 0 

или Сг0 3 , окрашенный Сг0 2) [Read (34)]. 
Работа Schukow (35) над магнитными свойст

вами хромоксидов дает данные о том, что при 
нагревании хромовый ангидрид, постепенно раз

лагаясь, переходит в окислы, магнитные свойства 
которых связаны с процентом потерн кислорода. 

Многие авторы занимались изучением кинети
ческих явлений, в области окислительно-восстано
вительных процессов Ralph Е. de Lury (45), 
Orlow (46, 47, 48), Seubert u. Garstens (49), Bob-
telsky u. Rosenberg (50, 267, 268), Delury (51). 
Benson (52), Goldblum u. Lew (53), Lullier u. Kut-
ter (54), Gcorg Grasser (269) измерял восста-
новляемость хромовой кислоты рефрактометри
ческим путем. 

Cornee (G4), изучая" физико-химические явления 
нейтрализации между С г 0 3 и HJ, нашел новый 
тип криоскопической кривой (играет роль доба
вочная реакция нейтральной соли). 

Jablczynsky (55) проводил восстановление ща
велевой кислотой, Guareschi (56) броыцианом. 
Система H N 0 3 — Н 2 0 — С г 0 3 изучалась Stanby 
Augustus (59, 58), Mumfore и Lionel Felix Gilbert. 
Система КоО — C r 0 3 — Н о О изучалась Koppel и 
Blumenthaf (59). 

Ранняя работа (1894 г.) Friedheim (60) говорит 
нам о возможности получения продуктов конден
сации хромовой кислоты с мышьяковой, мышья
ковистой, фосфорной и серной кислотами. Хро
мовая кислота вступает в реакцию со многими 
органическими соединениями, где играет роль 
сильного окислителя. [Goldberg (61) хромовыи 
ангидрид и хинин]. Wagner (G2) изучал полученные 
промежуточные продукты при окислении органи
ческих кислот хромовой кислотой. Изучением ки
нетики реакции между органическими и хромовой 
кислотами занимался Brattacharya (63). 

Патент Chem. Fabr. vorm. Weilerter Meer (93) 
говорит о восстановлении хромитов глюкозой и 
другими сахаратамн, производными углекисло
ты. 

I I I . Методы окисления окиси хрома в 
соединении трехокиси 

Для более полного освещения вопроса о полу
чении С г 0 3 из руд (имеющих наибольшее 
значение для промышленности), в которых хром 
находится в виде С г 5 0 3 , укажу известные методы 
окисления С г 2 0 3 в Сг0 3 . С г 2 0 3 — это основной 
окисел. Не растворим в воде, кислотах, щелочах. 
В • аморфной модификации яркозеленого цвета. 
В кристаллической—или металлически блестяще-
черного или же зеленого цвета. Влияние темпе
ратуры на окраску изучал Blanc u. Chaundron (91). 
Кристаллическую структуру различными путями 
определял Zachariasen (92). Удельный вес кристал
лов 5,21. Одна форма окиси хрома может пере
ходить в другую. Изменения при таком переходе 
изучал L. Blanc (90). Переход этот может прово
диться нагревом в электрической печи током 
iOa и 55 в при употреблении дутья и последую
щего отвердевания [Moissan (66,67)], нагревом в 
токе кислорода. Sldot (68)—сильном прокалом с 
С а С 0 3 и плавленой В 2 0 3 [Ebelmen (69) ] и другими 
способами. По некоторым показаниям безводная 
окись хрома' получается по растворении водой 
окиси в NaOH. 

Теплоемкость 0,177 между 21 и 52° плавится 
примерно при 2250°. Температура превращения 
окиси хрома в нерастворимое состояние прибли-
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зительио 900°. С г 2 0 8 из хромитов при нагревании 
не изменяется [Любавнн (70)]. Свой кислород 
окись хрома отдает чрезвычайно трудно. С кис
лородом воздуха безводный С г 2 0 3 соединяется 
лишь при температуре ^ОО71. 

Окись хрома, в смеси с гидроксидами или кар
бонатами щелочен или щелочных земель абсор
бирует кислород воздуха, образуя хроматы. Та
кое же явление имеем, когда присутствуют хло
раты, нитраты, перекиси или другие вещества, 
отдающие кислород. 

Теплота образования твердых кристаллов С г 0 3 

или С г 2 0 3 6 200 кал [Berthelot (94)] в водном 
растворе. Thomsen нашел 18 913 кал, Ticumus (95). 
Herthelot (96). Удельная теплота определялась 
Marignac (101) для Н2СгО^. Точка кипения и за
мерзания изучались Koppel u. Blumenthal (59;, 
Jones и. Basset Л 02). 

В водных растворах окисление Сг 2 О в в С г 0 3 

проводится как в кислой, так и в щелочной сре-
ле. В щелочной среде окисление посредством 
КМп0 4 " описано у Reynoso (71), посредством 
хлора Vohl (73), бромом Medle (74), Storer (75). 
подом Lensen (79) и Wagner (80). Путем переки
си водорода—Lcnsen Carnot (76), Martinow (77), 
Eriedheim u. Briihl (78). Haus (87) показал возмож
ность количественного окисления C r • • • окисью 
серебра. В кислой же среде окисляют путем 
KoMn04, Pb0 2 , CuO, HgO. Более.поздняя работа 
Posner (82) говорит об окислении Сг • • - в кислой 
среде хлором или бромом в присутствии сере
бряных солей. Mllbauer (83) окислял С г 2 0 3 в 
присутствии Ag 2 0 , MgO, ZnO, CdO, РЬО в токе 
кислорода при температуре 460° под давлением 
12 ат. Окисление персульфатом аммония прово
дили Seyewetz и. Trawitz (84). Abbe Mailfert (S6) 
окислял C r 2 0 3 озоном. (Описание свойств Н по
лучения различных солен и окислов хрома, как 
и собранную по этим вопросам литературу в 
материалы данного исследования не ввожу). 

IV. Технологические методы вскрытия 
хромовых руд 

Из многочисленных соединений хрома (исклю
чая сплавы) лишь немногие имеют техническое 
значение. Наибольшее применение встречают 
производные хромовой кислоты К и Na хроматы, 
6нхр,1маты, квасцы, хромовый ангидрид и орга
нические соединения хрома. Ввиду трудной раст
воримости хромистого железняка обычным путем 
разложения руды с целью получения химикалиев 
был путь сплавления его с щелочными и щелоч
ноземельными металлами, с различными добавка
ми в печах при высоких температурах (патенты,ч 

касающиеся устройства печен для обжига хро-
матов [Payne (2071, Hall (208)]. При элементарной 
разбивке мы имеем следующие методы обработки 
хромита: 

1) сплавление с СаО пли С а С 0 3 и щелочными, 
карбонатами; 

2) сплавление с СаО или С а С 0 3 в присутствии 
сульфатов или хлоридов; 

3) сплавление в присутствии других добавок 
(Fe 2 0 3 . MgC0 3 , В а С 0 3 и т. п.); 

4) сплавление без добавок (плавка с едкими 
щелочами, двукратное плавление руды, обработ-
K i окисляющим образом действующими газами 

(патент Nicollas Vis (113) и т. п.) (цитируем по 
Gmelin Kraut (115). 

Имеется чрезвычайно большое количество 
патентов работ и исследований по этому вопросу, 
но хотя и детально изученный—исчерпывающего, 
положительного и окончательного разрешения^ 
он не получил (библиографию не привожу ввиду 
ее объемистости и из-за недостатка места). Об
зор наиболее новых методов дан у Ulman (116) в 
его Enzyklopadie der teclmischen Chemle (1929). 
Укажу также на вышедший в последнее время 
обзор Doerner (246). 

Из работ, проводившихся в СССР за послед
нее время, касающихся химической обработки 
хромита, можно указать на работы 1924/27 г. 
проф. Юшкевича (106, 107), касающиеся исследо
вании процесса получения хромата натрия путем 
окислительной прокалки хромистого железняка 
с содой и известью и замены извести доломитом, 
основываясь на реакции 4MgCr0 4 = 4MgO -4-
-{- 2 C r 2 0 3 + С 0 2 [имеем дело с значительно бо
лее растворимой солью Mg, чем Са (Юшкевич и 
Уразов) (105)]; эти лабораторным путем проведен
ные исследования практически положительных 
результатов после заводских испытаний не дали. 
Работы Поповой (109),также касающиеся изучения 
окислительной прокалки известково-содовой ши
хты и замене извести, в шихте окисью железа 
(для уничтожения значительных по количеству 
известковых отбросов), также практического зна
чения не имеют. В последнее время появилась 
работа Лосевой и Золотых (250), касающаяся 
обработки хромита серной кислотой в присут
ствии катализаторов, но она находится еще в ста
дии ориентировочных опытов. 

Опыты проф. Лукьянова (111) по окислению 
хромистого железняка в брикетах не дают воз
можности сделать определенные выводы о воз
можности получения благоприятных результатов 
в этом направлении. Относительно брикетирова
ния хрома см. (201—204) и (260). 

Основным вопросом данного обзора материа
лов по хрому является изучение возможности 
непосредственного получения Сг0 3 из руд. Вскры
тие руд с этой целью может итти как термиче
ским путем, так и путем кислотной обработки. 

V. Термическая обработка руд с целью не
посредственного получения хромового 

ангидрида 
Из путей вскрытия по термическому методу 

укажу на обработку руд галлоидами, в частное! и 
хлорированием [главным образом цитирую по 
Gmelin 11. Kraut (105)]. Обработка галлоидами 
может вестись как без, так и в присутствии 
восстановителен, которые обычно (уголь, сажа 
и т. п.) играют роль катализаторов. 

Хлорирование сухим током хлора дает зеленый 
хлорный хром: 

С г 2 0 3 + ЗС12 = 2СгС13 

С г 2 0 3 + 30 + ЗС12 = 2CrCl 3 + З С О 

(СгС13 должен охлаждаться в токе хлора, иначе 
возможно образование С г 2 0 3 — для этой цели 
рекомендуется отводить избыток СО и С12). 
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Температура перехода С г 3 0 3 (не из хромита) 
в СгОд 4 4 0 - 6 0 0 ° [Moissan (121, 122)]. Действием 
влажного С12 на непрокаленный С г 2 0 3 при 440° 
получаем СЮ«С1о [обзор методов получения 
Сг0 2 С1 2 см. Gmelin u. Kraut (115)]; при 440° мы 
имеем сначала образование СгС13, который при 
воздействии С1 2 и имеющейся воды переходит в 
CrOoCl и НС1. При более высоких температурах 
идет обратная реакция; Сг0 2 С1 2 при нагреве с 
СО и СС14 переходит в СгС18. 

При действии на С г 0 3 в НС1 серной кислоты 
легко получается Сг0 3 С1 2 , который бурно разла
гается с выделением С12 и образованием хроми-
хроматов. Пропущенный через някаленную труб
ку он дает кристаллическую Cr.>Os Ger Nicolaas 
Vis (113), Sos.Anon. C-le Gen. de Produits Chim.(123). 
2 C r 2 0 3 - f О -4- 2C12 (патент 123). При 300° имеем 
образование хромихроматов. Вода разлагает 
Сг0 2 С1 2 на водные растворы С г 0 3 и НС1, причем 
это разложение идет с большим выделением 
тепла. Водород, пропущенный через накаленную 
трубку с CrOoClo, разлагает его: 3CrOoCL>-}-6H= 
= 6НС1 + С г , 0 3 4 - C r 0 3 [Schafarik (119)]."При на
греве Сг0 2 СГ 3 разлагается на СгС13 и С12. Про
пуская совместно пары NO и Сг0 2 С) 2 , получаем 
соединение, имеющее формулу Cr 6Cl 5072NO 2 . О 
действии сухого аммиака см. (123). 

Из патентов (цитирую по «Спет. Zentralblatt 
u. Chem. Abstracts», разрабатывавших вскрытие 
руд путем хлорирующих или гндрохлорирующих 
обжигов укажу Dyson u. Altchison (125), которые 
вели вскрытые руды путем пропускания С1 2 или 
НС1 (без или в присутствии Н 2). По указаниям 
авторов, железо в хромате при" таком ходе "работ 
улетучивается при температуре 900°, в то время 
как хром лишь при 1200°. В связи с этим авторы 
предлагают фракционированную разгонку (необ
ходимо комбинирование в зависимости от каче
ственного и количественного состава руды) 1 и 2 

[цитирую по «Zentralblatt» 1929(127). Badische Ani-
lin u. Soda Fabrik (126), Brauer u. d'Ans (128)]. 
Проводя хлорирование, разделяли соединения, 
также основываясь на принципе различной лету
чести образующихся соединений, аналогичен 
также и патент J . G. Farbenindustrie (124) (Chem. 
Abstracts, 1929) относительно поведения различ
ных окислов при хлорировании [см. работу Ro
land Wasmuth (97)] (в работе даны температуры 
летучести;. 

Soc. Anon. C-le Henerale de Produits Chimiques 
* de Louvres (123) после предварительной обработ

ки H и С до металла .обрабатывали его галлоидо-
водородными кислотами и образовавшуюся соль 
подвергали действию 0 3 в смеси с небольшим 
количеством С1 2 (для получения С г 2 0 3 пропуска
ли образовавшийся Сг0 2 С1 2 через нагретую труб
ку). 

Часто получают соли хрома хлорированием 
предварительно полученного феррохрома. Из та-

8 Paul Weise (252—253) в ряде патентов предла
гает вскрытие руд еести путем обработки НС1 
или С12 (или смеси обоих) в присутствии восста
навливающим образом действующих веществ). 

* Gino Panerianco (254) обрабатывал хромовые 
руды в присутствии кислорода и углеродосодер-
жащих веществ при t 650° током хлора. Хром 
переходит в окись и хромат; см. также (286,287). 

ких работ укажу па работу Martinson (235), 
J . G. Farbenindustrie (236) и др. 

Stimson (130) обрабатывал тесную смесь руды< 
и NaN0 3 или KNO B путем N 2 O a . Давление уско
ряет реакцию. Продукт реакции обрабатывается 
водой или разбавленной H o S O j [взято из ((Zen
tralblatt.) 1930 (127)]. 

Helmholz (131) вскрывал хромит, сплавив его 
с обезвоженной фосфорной кислотой. Вскрытие, 
судя по патенту, идет хорошо и при нагреве 
до 300° идет образование из FeO (Cr0 2 ) 2 — 
— FeOCrOo с последующим образованием мета-
хромифосфата (патент имеется). 

Soc. Ind. de Produits Chimiques (132) пропу
скали 0 2 над сплавленной (щелочной) массой, 
в которой находится С г 2 0 3 и M n 2 0 3 (((Zentralblatt* 
1923) Е. Liebreich (135) окислял хромовую руду 
в С г 2 0 3 (пути не указаны) при дбычной темпера
туре или при нагреве и получал растворимые 
хромихроматы. [«Zentralbllatt» 1927 (127)]. 

Baumgartner (134) подвергал руду формовке и 
действию нагретого пара в муфельных печах. 

VI. Кислотная обработка руд с целью получе
ния хромового ангидрида 

Herm. Starek (133) разлагал кислотным путем 
хромистый железняк в присутствии окисли гелей 
и для восстановления окисных соединений железа 
и избытка серн- й кислоты прибавлял сплав хрома 
и железа [«ZentraIblatt 1924 (127)»] и Brauer и. 
d'Ans (128). 

Askenasy (136) обрабатывал хромовые руды 
кислотами, предварительно подвергая их дейст-: 
вию основным образом действующих [«Zentral-
blattu 1927 (l27)Farben. Fabrik vorm. Friedrich Bayer 
und Ci-e (138) [(cZentralblatr.) 1923 (127)] и J. G. Far
benindustrie (1о7) разложение вели с H0SO4 или 
H C L в закрытом сосуде при 200° [«Zentralblatt» 
1927 (127)]. 

Bad. Anllin und Soda Fabrik (139\ после пред
варительной обработки руды водородом, обра
батывали ее кислотой (рекомендуется HN0 3 ) [Aus-
zng v. Patt. DRP. 1925 (211); в другом патенте 
(140) фирма предлагает разлагать хромистый же
лезняк азотной кислотой, содержащей соединения 
редких земель (Се и др.). 

Colin Kynaston Potter u Fred Robinson (141) 
обрабатывали хромит горячей концентрированной 
H2SO4 в присутствии ограниченного количества 
окислителя [«ZentraIblatt» 1924 (127)]. 

Также и Custav Henri'k Hultman (142) [«ZentraI-
blatte 1924 (127)] обрабатывал аналогичным методом 
прокаленный хромит [«ZentralbIatt» 1926 (127)]. 

Crlesheim Elektron Fabrik, (143) обрабатывали 
руду горячими кислыми растворами в присутст
вии окислителей (РЬ0 2 , М л 0 2 , Сг0 3 , KMnOj и т. п.) 
для «разделения Fe и Сг переводя т Fe в Fe -" суль
фат (нерастворимый) [«Zentralblatt» 1903 (127)]. 

Та же фирма (144), обрабатывая хром серной ки
слотой, проводит процесс под давлением [dZentral-
blatt.) 1923 (127) и Brauner u. d'Ans 1918—1932 (128)1. 
См. также патенты J . G. Fartenindustrie (257, 58, 
59), получавшие хромат одновременно с А1 2 О а 

обработкой в автоклавах кислотами. 
Nydegger (145) получает твердую C r 0 3 l обра

батывая руду при 230° избытком Н 2 S 0 4 . Отде
ление нерастворимых примесей и окисление хро
мового сульфата в хромовую кислоту проводятся 
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путем электротока (Strom), затем, сконцентриро
вав н охладив, получают твердую C r 0 3 [«Zental-
blatt» 1923(127), Brauer u.d'Ans 1918 — 1923 (1281. 
Укажу па патент Harschaw Chemical Со (256 и 
265), ио которому предварительно полученную 
сплавленную массу, получающуюся по реакции 
(например масла и безводный Na 2 Cr0 7 ) , разделяют 
отстаиванием и центрифугированием. 

VII . Методы получения хромового ангидрида 
из хромовых соединений химическим и электро

литическим путем 
Кроме кислотного и термических способов 

вскрытия руд с целью получения хромрвой кис
лоты наиболее обычными являются методы полу
чения ее.электролитическим и химическим путем 
из различных хромовых соединений. Действие на 
К 2 Сго0 7 серной кислоты является наиболее рас
пространенным и наиболее изученным способом 
получения СгОч. Еще Zettnow (100) в 1871 г. по
лучал таким путем химически чистый продукт. 
Проверкой н изучением этого метода занимался 
проф. Раковский (147) в Институте чистых реак
тивов и, уточнив, нашел, что метод этот, несмотря 
на небольшие сравнительно выхода, является луч
шим для получения химически чистого продукта; 
проф. Раковский (147) кроме проверки метода 
Zettnow проверял методы получения Сг0 3 ; действи
ем серной кислоты на Na 2 Сг 2 О т метод Тищенко 
и Смирнова) (148) как с техническим, так и с хи
мически чистыми препаратами, — но этот путь 
оказался удобным для получения лишь техниче
ского продукта; третий путь работы проф. Ра-

ковского (147) в этом направлении заключался 
в действии на N a 2 C r 2 0 7 известкового молока и 
разложении образовавшегося СаСЮ 4 серной кис
лотой. Метод этот нельзя считать особенно удоб
ным и надежным для получения химически чи
стого Сг0 3 . Лапин и Гольц (251) обрабатывали 
раствор N a 2 C r 2 0 7 — H 3 S 0 4 . затем подвергали кри
сталлы центрифугированию. Из работ в этом 
направлении (К<.Сг,07 + H ,S0 4 ) укажу работы 
Warington (146), Frifzsone (149), Bolley (150), Bot-
tger (151), Schafarik (119), Bunsen (152). 

Полянский (154) описывает детали перекристал
лизации по работе (метод Zettnow), хм. также 
Ticumus (95), Moissan (1), (цитирую по Бендеру 
(153)]. Schroter(155) и Electro-Metallurgical Со (255), 
разлагают РЬВЮ 4 серной кислотой. Diviller (157), 
получал Сг0 3 , разлагая азотной кислотой ВаСг0 4 

(Kullmann и др.). Из хроматов и бихроматов 
СгО а получали Gfjesheim Elektron (162), Thomsen 
(159). Обрабатывали соляной кислотой A g 2 C r 0 4 . 
Твердую С г 0 3 из смеси K 2 Cr 2 0 7 ,H 2 S04 и K 2 S i 0 3 

или Na 3 Si0 3 получал Schuster" (103). Fitzgerald u 
Mollay (160) разлагали KeCr 2 0 7 сернокислым алю
минием. Rowell (161) обрабатывал полученный 
S i C r 0 4 серной кислотой. Получением С г 0 3 электро
литическим путем из растворов солей занимались 
Darmstadter (164). Le Blanc (163) (проводил электро
лиз без диафрагмы), Regelsberg (108), AsKenasy 
(165), Chem. Fabrik Buckau (166), Paul Goldberg 
(167), Marvin Udy (168), Bruwell (11), Miiller u. 
Solder (229), E . Llebreich (230); прибавление серно-
йли уксуснокислых щелочей см. также (233). 

Из наиболее поздних работ укажу работы 
Wydler (247, 248, 249), получающего СгОя, из суль
фата, им же самим приготовленного, и др. 

(Обзор охватывает работы по 7, IV 1931 г. включительно). 
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Внимание нуждам плавиковой промышленности 

Промышленность плавикового шпата, 
несмотря на все свое значение, не по
лучает и десятой доли того внимания, 
которого она справедливо заслуживает. 

Между тем острый дефицит плавико
вого шпата стал уже хроническим явле
нием, существенно отражаясь на ряде 
ведущих участков народного хозяй
ства. 

В основном мартеновском производ
стве плавик является весьма важным 
элементом доменной шихты (от 0,2 до 
0,6% от .веса садки). Без плавика нель
зя изготовить хорошего мартеновского 
металла. В изготовлении качественных 
сталей применение плавика; в четыре-
пять раз больше мартеновского произ
водства. Широко применяется плавик и 
при получении ферросплавов. 

При электролизе алюминия необхо
димо применение гренландского криоли-

- та. Для его замены выстроен специаль
ный ,' Полевской завод искусственного 
криолита, приготовляемого из плавика. 
Стремительные темпы развертывания 
нашего алюминиевого дела требуют со
ответственного разворота добычи пла
виков. 

Основная химия изготовляет из пла
викового шпата фтористый .натр, ока
завшийся лучшим средством для -про
питки шпал, телеграфных столбов, руд
ничной кгзеп'И, увеличивающим срок 
службы материала в при раза. Фтори
стый натр и прочие фтористые соеди-' 
нения получили широкое применение в 
се Л ьгж омг хо-я яйа.таа-_кяк таг р.ктп фунт и-
сиды, в етекиБдаЩ^, $} флектрохимиче-

»'0 ишА 

ской промышленности, при производ
стве кислотоупоров, в керамике и пр. 
Старый Полевской завод, Сталинград
ский завод и Читинский завод ! НКПС 
призваны удовлетворить; указанный 
спрос. ' 

Потребность указанных отраслей в 
плавиковом шпате 'на 1933 и 1934 гг. 
значительно выросла по сравнению с 
истекшими -годами. -

Поэтому решительные, радикальные 
меры могут улучшить положение и вы
вести плавики из. прорыва. 

Основная беда плавикошпатового про
изводства—это недостаток внимания и 
помощи продснабжением, материалами, 
оборудованием, деньгами и людьми. 
• Расположенные в Забайкалье, в суро
вых условиях вечной мерзлоты, слабые 
предприятия, не успевшие окрепнуть и 
хозяйственно обрасти, с первобытной 
старательской и полустарательской тех
никой, не'в силах провернуть комплекса 
огромных задач, стоящих перед плави-
кошпатовой промышленностью. 

В наших хозяйственных условиях от
рыв от производственных и руководя
щих центров чрезмерно усиливает роль 
различных затруднений и еще -больше 
подчеркивает необходимость помощи 
извне. 

Для выполнения плана добычи теку
щего года необходимо в первую оче
редь изменить положение с продоволь
ственным снабжением плавиковых пред
приятий. 

•Находящиеся в Забайкалье рядом с 
плавиком предприятия золотой про-
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мышленности, организационно сильные, 
с крепким хозяйственным руководством, 
мощные но финансовым и техническим 
возможностям, целиком обеспечены 
централизованным снабжением и поэто
му не вынуждаются никакой особой 
экономической необходимостью и не на
ходят нужным бороться за создание 
собственной продовольственной базы, за 
разворот рынка, з а выпуск ширпотреба, 
тогда как слабые плавиковые предприя
тия 1 отнесены к местному снабжению и 
переживают значительные перебои со 
снабжением, i 

Плавиковый шпат призван обеспе
чить наши мартены и электропечи, 
освободить алюминиевое производство 
от импортного криолита, дать сырье 
для фтористых соединений, нужных 
всем отраслям народного хозяйства и 
по своей важнейшей роли должен быть 
срочно переведен в первый список цен
трализованного снабжения и приравнен 
к предприятиям Союззолота. 

Это однако отнюдь не освобождает 
плавиковые предприятия от задачи ор-

.-" ганизации собственной продбазы- Нель
зя их обречь на полную зависимость от 
централизованного снабжения в буду
щем. Отпущенные для целей создания 
собственной продбазы 10 тыс. руб. не до
стигают и 5% от потребных сумм. В ус
ловиях Забайкалья при организации 
сельского хозяйства на целинных зем
лях необходимо отпустить дополнитель
но не менее 200 тыс. руб. на пригород
ное хозяйство. 

Одновременно нужна, помощь плави
ковым предприятиям в их технической 
реконструкции. Нужны компрессоры и 
отбойные молотки, нужны 'скреперные 

' лебедки, локомобили, генераторы, ле
сопильные рамы, бурозаправочные 
станки, | опрокидывающиеся вагонет
ки, автомобили и .тракторы,— все то, 
что у нас производится ' и имеется, 
что в значительной'степени уже зана

ряжено для плавиков и от комплектно
сти и своевременности получения чего 
зависит успешная борьба за плавик. 

Необходимо немедленно отгрузить 
отпущенные 2! компрессора, 2 лесопиль
ные рамы и 2 локомобиля. 

Одновременно необходимы дальней¬
. шее усиление компрессорного хозяй

ства, обеспечение получения паровой 
двухбарабанной лебедки—подъемника с 
паровым котлом, усиление автопарка 
17 автомашинами, оборудование 'лабо
ратории и получение всего остального 
оборудования для полной комплектно
сти. 

Особого внимания требует финансо
вое хозяйство' в части покрытия убыт
ков прошлых лет, выравнивания про
рывов и организации четкой беспере
бойной работы. 

Полностью покрыть убытки прошлых, 
лет, целиком обеспечить ассигнования 
на капитальное строительство как; по 
размерам, так и по срокам, обеспечить 

-подтоварные ссуды на время перебоев 
в вывозке продукции, помочь в органи- 4 

зации финансового хозяйства—вот пу
ти оздоровления финансового хозяй
ства. 

Наконец особо важную! роль играет 
организация руководства и помощи из 
центра. Помощь в техническом инструк
таже, в методах горных работ, исполь
зовании и освоении оборудования, в 
организации финансового хозяйства и 
планирования, помощь в своевремен
ном получении необходимых материа
лов, оборудования и средств — все это 
играет крупнейшую роль. I 

Вывозка продукции на расстоянии 
55 км до линии ; железной дороги тре
бует сильного крепкого транспортного 
хозяйства. Между тем имеющийся авто
парк далеко не достаточен, разношер
стен по маркам машин, страдает от не
достатка запчастей и перебоев в снаб
жении горючим. 
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Начатая реконструкция предприятия 
требует освоения нового оборудования. 
Дефицит рабсилы растет — начался ве
сенний отлив рабочих. Организованный 
набор рабсилы, ее обучение и закрепле
ние играют огромную роль в овладе
нии новыми производственными процес
сами (потолкоуступная система) 'и новы
ми производственными механизмами. 

Важнейшим участком работы плави
ковой промышленности является подго
товка к эксплоатации 1934 г. — огром
ный широкий фронт капитальных ра
бот. 

В Калангуе необходима проходка ка
питальной шахты мощностью на 35— 
40 тыс. т плавикового шпата. 

В Абайгайтуе переход на работу на 
4-м горизонте и подготовительные ра
боты по 9-му шурфу должны обеспе
чить добычу текущего года и подго
товить работы 1934 г. 

Необходимо в текущем году освоить 
крупные вложения в новое месторожде
н и е — Солонечное, которое к 1934 г. 
должно быть введено в зкоплоатацию 
широким фронтом. , 

Вложения 1933 г. должны подгото
вить добычу в1 будущем году не менее 
35—40 тыс. т плавика. 

Нужно провести очень большую про
грамму жилищного строительства в Ка
лангуе и на Солонечном. 

Но помимо разворота добычи плави
кового шпата необходима борьба з а 
его качество. 

Алюминиевое производство просто 
не в состоянии работать на имеющемся 
сейчас плавике из-за его загрязненно-

.. сти примесями кремнезема. 
При кислотной обработке каждая 

единица кремнезема связывает шесть 
единиц фтора — из этого очевидны ог
ромные потери химического производ
ства при переработке плавика. На од
ной перевозке кремнезема в плавике со 
средним содержанием 85% CaF, 'мы в 

текущем году переплачиваем ;120 тыс. 
руб. 1 / 

Нужно обогатить плавик, освободить 
его от вредных примесей путем по
стройки обогатительной фабрики. Уже 
три года стоит вопрос о постройке обо
гатительной фабрики, имеется готовый 
проект, но стройка задерлсивается от
сутствием воды. 

Востсибразведка поставила разведку 
на воду в Калангуе с запозданием, без 
аппаратуры, без средств, без наблюде
ния, в итоге чего первые, полученные 
данные должны быть признаны дефект
ными. 

Нужно быстро определить реальную 
ценность этих разведок, решить вопрос 
о месте обогатительной фабрики и при
ступить еще в текущем году к ее строи
тельству, обеспечив освоение 800 тыс. р . 

Техническая схема обогащения тре
бует дополнительных изысканий, кото
рые должны быть проведены в крат
чайшие сроки. 

В части капитального строительства 
нашей первой задачей яляется его ор
ганизационное отделение от эксплоата-
ционных работ путем создания специ
ального построечного управления, ответ
ственного за разворот строительства 
капитальной шахты в Калангуе, обога
тительной фабрики, 'Солонечного руд
ника и жилищного строительства в Ка
лангуе и Солонечной. 

Слабому аппарату рудоуправления 
надо бороться за напряженную произ
водственную программу текущего года 
и его не следует отвлекать на строи
тельный участок. Это не значит конеч
но, что не нужна широкая помощь ру
доуправления 'построечному управле
нию квартирами, транспортом, матери
альным и продовольственным снабжени
ем, но четкая диференциация обязанно
стей и разделение функций ускорят и 
упростят решение задачи. 



6 Внимание нуждам плавиковой промышленности № 4 

В горнорудном секторе НКТП необхо
димо выделить квалифицированных ра
ботников, способных провернуть все 
производственные и , строительные во
просы плавиков с возложением на 
них полной ответственности. 

Опытный -гидрогеолог должен осмот
реть и проконсультировать материалы 
разведок на воду в Калангуе. 

Проектирование шахты в К-алангуе и 
рудника в Оолонечной передано Гипро-
немету. Тщательная работа с учетом 
всех материалов и всех особенностей 
работы в Забайкалье, уложенная в сжа
тые сроки, должна показать, что Гип-
ронемет с успехом решает такие доста
точно сложные задачи. . 

Создание построечного управления 
требует подбора специального аппара
та, квалифицированных горняков и стро
ителей. Вместе с укреплением аппарата 
рудоуправления это является серьезней
шей задачей, от которой зависит слиш
ком многое. 

Капитальное строительство плавиков 
также требует широкой помощи руко-

- водящих органов, как и экасплоатания 
в части организации снабжения, постав
ки оборудования и некоторой части ма
териалов. 

Значительную помощь в работе дол
жны дать научно-исследовательские и 
разведочные организации тщательной 
подготовкой всех материалов к проек
тированию, к изучению обогащения 
и т. д. 

Наконец особо следует остановиться 
на вопросе об Аурахматском. месторож
дении плавикового шпата. Третий год 
находится это месторождение у треста 
Химруда. Единственное месторождение, 
расположенное далеко от границы и 

< более близко к месту переработки, чем 
Забайкальские рудники, месторождение 
с солидными запасами и превосходным 

качеством руды хищнически разраба
тывается трестом Химруда и фактиче
ски ничуть не покрывает своих возмож
ностей. Месторождение Аурахмат долж
но быть немедленно изъято из Химру-
ды и передано в ведение горнорудного 
сектора , для организации крупного 
предприятия. В свете возможностей Ау-
paiXiMaTGKoro месторождения по-новому 
может встать вопрос об организации 
рудника на Солонечном:. Аураойматокий 
плавик уже сейчас в ближайшее время 
может частично .решить вопрос о выдаче 
качественного плавика для алюминиевой 
п р о м ы ш л ен н о с т и. 

Л л ав и к о ш п а т ов а я п р о м ы ш л енн ость 
Советского союза имеет огромные до
стижения. Вместо дореволюционного 
импорта плавика в 2 ООО—2 500 т и пол
ного отсутствия рудников мы с 1924 г. 
начали добычу плавика и к настоящему 
времени имеем три рудника и органи
зуем четвертый на Солонечной. По 
добыче плавика мы выходим уже в 
1933 г. на пятое место в мире. 

На сегодня мы стоим перед новым 
разбегом нашей плавиковой промыш
ленности на основе широкой рекон
струкции производственных процессов, 
освоения нового оборудования и но
вых методов горных работ и обогаще
ния. 

Борьба за качество мартеновских ста
лей, за ферросплавы и качественные 
стали, борьба за искусственный крио
лит для алюминиевой промышленности, 
за фтористые соединения, необходимые 
разнообразнейшим отраслям народного 
хозяйства, требует успешного решения 
поставленных задач, 

Только помощь и внимание к нуждам 
плавикового производства могут обес
печить и обеспечат выполнение этих на
сущнейших требований народного хо
зяйства. 
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Неметаллические ископаемые и георазведка 

Близится сезон полевых геологиче
ских р а б о т — п е р в ы й , начинающий со
бой второе пятилетие социалистическо
го [строительства. Едва ли есть еще дру
гая категория полезных ископаемых, в 
отношении которой перед нашей гео
разведкой стояли бы именно сейчас 
столь" же ответственные и неотложные 
задания как обширная группа, «неметал
лических ископаемых», охватывающая 
собой все кроме топлива и руд метал
лов. Эта группа минерального сырья на 
протяжении десятков лет оставалась па
сынком нашей горной промышленно
сти и геологии и сейчас должна реши
тельно заявить свои права на внимание. 

Промышленность неметаллических ис
копаемых — самый отсталый участок 
нашего горнопромышленного фронта. 

В чем причины такой отсталости про
мышленности неметаллических ископае
мых? Причин этих много, но основная 
из них лежит в невероятной громоздко
сти организации дела, обусловленной в 
свою очередь неудачным географиче
ским размещением сырьевых баз, слиш
ком удаленных от центров потребления, 
при остром недостатке в путях сообще
ния. 

Неметаллические ископаемые, как'пра
вило,—• сырье малоценное. Такое сырье 
экономически не выдерживает слишком 
далеких железнодорожных перевозок и 
должно по возможности добываться 
неподалеку от мест потребления. / 

Как видно, наше минеральное сырье 
на пути к потребителю «расстоянием не 
стесняется», зато и доходит до него 
умопомрачительными накладными рас
ходами по! транспорту. Так для бото-
гольокого графита- гужевые расходы со
ставляют 41%, железнодорожные 44%, 
общей стоимости графита франко-по¬
требитель. 

Этих классических примеров экономи
ческих нелепостей кажется достаточно, 
чтобы показать, на какой нездоровой 
базе покоится организация нашей рудо-
минеральной промышленности и *чего 
можно ожидать от нее, если и впредь 
мы будем игнорировать разрыв между 

сырьевыми базами и центрами потреб
ления. Совершенно , ясно, что какие бы 
форсированные меры мы не принимали 
к снижению себестоимости горнопро
мышленной -продукции на месте произ
водства,— все это будут лишь паллиати
вы, и для оздоровления дела необходи
мо вырвать самый корень зла — дальние 
пробеги грузов. Отметим, что таких 
дальних перевозок малоценного сырья 
не знает ни одна (страна в мире. Возь
мем для I сравнения государство, наибо
лее близкое нам как по пространствен
но-географическим условиям, так и по 
той роли, какую в его экономике игра
ют неметаллические . ископаемые,— 
САСШ. Поперечник этой страны от оке
ана до океана составляет около 5 тыс. 
км. Самые далекие железнодорожные 
перевозки не превышают для минераль
ного сырья 2—21/2 тыс. км. К тому же в 
глубинные ееверо-центральные штаты 
ведут два водных пути: один с юга по 
системе Миссисипи с притоками, дру
гой с севера по системе «великих озер». 
В этой обширной стране минераль
ное сырье не знает следовательно тех 
гигантских железнодорожных пробегов, 
как у нас. Об отсутствии в Америке 
дальнего «гужа» в условиях безлюдья и 
бездорожья говорить разумеется не 
приходится. 

В чем же выход?из положения? В ра
дикальной перекройке нашей геогра
фической карты расположения промыш
ленных месторождений с четкой целе
вой установкой—сблизить сырьевые ба
зы и центры потребления. Такое , сбли
жение, вообще говори, мыслимо в двоя
ком смысле: или новое строительство 
намечается вблизи сырьевых баз или 
отыскиваются новые сырьевые базы по
ближе к потребляющим центрам. В дан
ном случае не приходится особенно рас
считывать на первый п у т ь — в е д ь речь 
идет все же <о вспомогательном сырье и, 
как оно ни важно 'для потребителя, 
трудно себе представить например, что
бы черная металлургия, нуждаясь' в пла
виковом шпате как флюсе, стала пере
кочевывать ради этого в Забайкалье. 
Весь расчет остается- таким образом на 
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второй путь. Как ми грандиозна 1эта за
дача, но ее "решение необходимо для 
постановки на здоровые экономические 
основы всей нашей горнорудной . про
мышленности, а следовательно она дол
жна быть разрешена, И она конечно вы
полнима. 

Разз'меется, нам всегда приходилось и 
в известной мере придется и в будущем 
считаться с известной специфичностью 
минерализации отдельных частей об
ширной территории Союза с ее мине-
ралогеническими провинциями. , Одна
ко считаться с ныне известным геогра
фическим размещением минерального 
сырья как с догмой отнюдь нельзя. Не
сомненно, что оно отражает в себе не 
столько действительную картину наших 
недр, сколько скудость и недостаточ
ную настойчивость георазведки в про
шлом. 

Однако эта задача конечно нелегкая, 
и 'для выполнения ее необходимой пред
посылкой .является коренное перевоору
жение нашей георазведки. Она не может 
долее оперировать ^изолированно от 
двух других исследовательских дисци
плин— технологии и экономики мине
рального сырья, связь с которыми была 
у нее до последнего времени слаба. 

В самом деле, в большинстве случаев 
мы вообще искали и разведывали ми
неральное сырье, не задаваясь особенно 
вопросом! о тех путях и направлениях, 
по которым в случае успеха будут реа
лизованы результаты разведки. Террито
риальная ориентировка георазведки 
обычно шла по признаку максимально 
выраженной минерализации даеным ис
комым элементам тех или иных, участ
ков территории страны. Мысль о 'том, 
насколько эти региональная геология и 
минералогия совпадают с районирова
нием потребляющих отраслей народно
го хозяйства оставалась где-то на зад
нем плане. 

Такая ориентировка разведки для из
вестной стадии ее развертывания впол
не понятна и законна. Когда на рынке 
вовсе не было многих полезных иско
паемых и импортировались даже про
стые заводские глины, где у ж тут быть 
разборчивым в географии,— нужно ско

рее найти сырье, где бы. оно ни было, и 
конечно естественно и правильно разве
дывали его там, где имеются максималь
ные общегеоло'пические предпосылки к 
его нахождению. Но такая чисто геоло
гическая тактика уместна лишь д о поры 
до времени. Наступает момент, когда в 
нее своевременным будет внести 'некото
рые в весьма существенные коррективы 
на здоровую экономику сырья, и сейчас 
этот момент конечно настал. 

Сейчас, намечая разведку на какой-
либо вид минерального сырья, мы уже 
безусловно обязаны дать себе совершен
но ясный отчет, в каких же пунктах тер
ритории нужно это разведываемое сы
рье, как мы его .собираемся туда пода
вать и во что примерно все это обой
дется. Искать малоценные виды мине
рального сырья, потребляемого в наших 
центральных областях, где-то на подсту
пах к Памиру или близ сопок Манчжу
рии, если только есть какие-лцбо шансы 
найти его поближе,— значит поистине 
ловить журавля в небе тогда, когда нуж
на синица в руках. 

Возьмем к .примеру серу. Разведка на 
серу велась почти исключительно в 
Средней Азии. При этом, идя по ли
нии усиления минерализации серой, раз
ведка углублялась на юго-восток и до 
шла уже до крайней периферии Ферга
ны1 S и южного Туркменистана. 

Мы не должны конечно ни в какой 
мере возражать против дальнейшей по-
стайовки георазведюи-на серу в этих от
даленных провинциях: нам нужна се
ра и -нужно сначала прочно закрепить 
наши организационные позиции, обеспе
чив серной промышленности достаточ
но, мощные сырьевые базы, а их скорее 
всего можно найти именно здесь. Одна
ко пора наряду а этим подумать и о 
других, хотя бы менее мощно выражен
ных, но географически более доступных 
базах, и в этом отношении приобрета
ют известное значение поиски например 
в Поволжье. Здесь недавно обнаруже
ны новые месторождения. Пр'авда, руды 
относительно бедные, но опираясь на 
успехи техники обогащения и принцип 
комбинированного использования мине
ралов — спутников их, повидимому 
можно будет их использовать. А гео-
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графическое положение Поволжья не
сравнимо с далекими периферическими 
частями Средней Азии. 

Аналогичный случай мы имеем по пла
виковому шпату, с той лишь разницей, 
что флюормтизация центральных обла
стей Союза еще менее ярко выражена, 
чем их осерневие, и потому здесь еще в 
большей степени нужна теснейшая па
раллельная работа геологии и техноло
гии. С одной стороны, недавняя наход
ка плавика на Мурмане, несравненно бо
лее близком, чем Восточное Забайкалье, 
является обнадеживающим фактором, 
с другой — следует более исчерпываю
ще обследовать проявления фтора на 
Урале, где кстати плавик наиболее ну
жен для металлургии и химии. Нако
нец исследовательская технологическая 
мысль должна '.одновременно > задаться 
проблемой рентабельного использования 
«рассеянного фтора», т. е. наиболее бед
ных им минералов типа «ратовкита», 
найденного в Московской области. Так 
объединенными усилиями гео- и техно
логии с постоянным участием экономи
ки фтора нам удастся разрешить эту 
сложную проблему. Если довольно рас
пространенный в природе фтор у нас 
превратился в< «редкий элемент», то в 
этом повинны не только «капризы при
роды», но в неменьшей степени тот раз
брод, который наблюдался между'нашей 
геологической, технологической и эко
номической мыслью. 

В тех случаях, когда сближение сырь
евых баз и центров потребления поче
му-либо невозможно, есть и другой путь 
борьбы с дороговизной минерального 
сырья. Это комбинированная разработ
ка комплексных месторождений, в кото
рых наряду с основными полезными ис
копаемыми имеются и другие «-спутни
ки», допускающие их промышленное ис
пользование. Как правило,, наша горно
рудная промышленность мало учитыва
ла выгоды такой комбинированной экс-
плоатации, а наша георазведка не уде
ляла достаточного внимания указанным 
парагенегическим моментам, ограничи
ваясь обычно констатацией Наличия 
«спутников» .и не вдаваясь в их деталь
ное целевое изучение. Как раз в той са
мой Средней Азии, чрезмерная удален
ность которой создает такие затрудне

ния для развертывания 'экеллоатзции 
минерального сырья, мы наблюдаем наи
более яркие массовые 'примеры ком
плексной минерализации. Достаточно 
указать для примера на такое типичное 
сочетание генетически связанных друг с 
другом минералов, как наличие в одном 
и том же месторождении нефти, озоке
рита, серы, квасцов, .целестина, различ
ных углеводородных и сернистых газов. 
Все это иногда сопровождается залежа
ми трепела и строительных материалов. 
Даже выделения газов, которые сейчас 
создают чрезвычайные затруднения при 
эк'Сплоатации в смысле охраны труда, 
могут при надлежащем комплексном ис
следовательском подходе к использо
ванию быть превращены из вредного ,в 
полезный фактор: так из сероводорода 
быть может мы смогли бы получать 
дополнительные количества , серы, при
менив к обработке его те же техно
логические схемы, какие применяются 
для получения серы из сероводорода 
коксовых печей и т. д. 

Нужно особо остановиться на зада
чах, вытекающих из проблемы расшире
ния и рационализации нашего рудомя-
нералы-юго экспорта. • 

Наша основная экспортная база ны
нешнего дня — Урал — отстоит от мор
ских путей вывоза на 1 700—2 тыс. км 
железнодорожной возки, также тяже
лым бременем ложащейся на стоимость 
экспортной продукции франко-порты 
Балтийского и Черного морей и загру
жающей транспорт. Между тем помимо 
Украины, экспортирующей сейчас као
лин, мы имеем две области, которые 
при надлежащем нажиме со стороны 
георазведки способны по своей богатой 
и пестрой минерализации в значитель
ной мере разгрузить от экспортной по
винности Урал, обратив его ресурсы по 
преимуществу на обслуживание расту
щих нужд УКК,—это' Закавказье и Коль-
ско.-мурманский край. И тут и там об экс
порте думают и подготовительные ис
следовательские работы ведутся, но мед
ленно, в числе других. На Мурмане это 
тесно связывается с операциями апати
тового треста. 

В Закавказье уже сейчас имеются в 
крупных промышленных количествах та-
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кие экспортные объекты как идсорби-
рующие глины: (гумбрин и асканит), ба
рит, диатомит, мрамор, пемза, серный 
колчедан, туфы, тальк. Георазведка дол
жна была бы поставить специальное це
левое исчерпывающее обследование с 
экспортной точки зрения некоторых ча
стей Северного Кавказа, тесно увязав 
свои работы ;с технологическим испыта
нием сырья и экономическим изучением 
проблемы .кавказского экспорта-

Вот несколько наиболее показатель
ных примеров, иллюстрирующих тот э ф 
фект, какой может получиться при бо
лее тесном сотрудничестве геологии, 
технологии и экономики. Только их 

взаимная поддержка может обеспечить 
осуществление той основной задачи пе
реработки географической карты неме
таллических ископаемых Союза, от раз
решения которой зависит вывод из ту
пика этой отрасли нашей горной про
мышленности. Для обеспечения такого 
тесного контакта и надлежащей ориен
тировки георазведочных работ на] дан
ные и опыт техзкономики нужно все
мерно укреплять ту линию сочетания 
всех стадий комплексного исследования 
минерального сырья, которую выдвинул 
впервые и осуществляет Институт при
кладной минералогии в Москве и его 
филиалы. 

А. И. Миклашевский 

Системы подземных разработок кровельного сланца 

Если в промышленной жизни рудника 
мощного месторождения руды лучшим 
временем блестящей прибыльности и 
максимальной производительности бу
дет работа с поверхности — открытым 
карьером, то для рудника кровельного 
сланца это совершенно не так. Для ру
ды самое важное анализ, и будете ли-вы 
копать ее лопатой и кайлом или экс
каватором, или взрывать динамитом 
или порохом в глубокой шахте — все 
это безразлично; важно только полу
чить нужное содержание металла. 

С кровельным сланцем дело сложнее: 
химический анализ вас не интересует, а 
важно получить из добытых в залежах 
глыб как можно больше плиток, годных 
для .покрытия крыши, которые удастся 
наколоть и нарезать из этих глыб, или 
толстых плит. Как это доказано много
вековым опытом, в лучшем случае, при 
работе на большой глубине, вы можете 
рассчитывать на 8—12% от горной мас
сы, а при разработках в неглубоких 
карьерах максимум-5—6%. Понятно, что, 
имея дело с такими величинами, всякий 
фактор, хотя бы и незначительно влия
ющий на понижение процента этого вы
хода), заметно влияет на рентабель
ность рудника. Поэтому при сознатель
ном.отношении к вопросу в течение все

го процесса добычи и обработки кро
вельного сланца настойчиво проводится 
линия, направленная к минимальному 
дроблению массы как в отношении по
лучения максимальных размеров отби
ваемых блоков, так и минимального на
рушения их целости. Отсюда практиче
ски выработанные в этом деле требова
ния: исключить по' возможности участие 
динамита и других бризантных- взрывча
тых материалов, а нарезку и отбойку по 
возможности производить чисто меха
ническими способами; если нужно по
мочь им взрывными работами, то тако
вые производить только порохом (или 
подобным метательным взрывным мате
риалом) и притом блоками и уступами 
максимальных размеров. При этом ста
раются использовать имеющиеся'в слан
це Отдельности по. слоистости, сланцева
тости и по плоскостям тектонических и 
других трещин, чтобы не производить 
излишнего дробления, а получить ма
ксимальные блоки естественной величи
ны и' формы. | 

Но если вы начнете, разработку от
крытым карьером в верхней зоне любо
го месторождения, то и такое бережное 
отношение к ископаемому вам уже не 
поможет, так как над его разрушением 
здесь поработали раньше вас в течение 
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ряда геологических периодов мощные 
факторы, как например затухающие 
движения горообразовательных процес
сов. Мощность зоны такого разрушения, 
почти безнадежного для промышленной 
добычи, так как в ней можно встретить 
лишь случайно уцелевшие участки или 
прослойки годного для крыш материа
ла, весьма разнообразна, но во всяком 
случае на основании опыта можно с уве
ренностью оказать, что меньше чем на 
2U—40 ,м трудно надеяться встретить 
пласты, не затронутые влиянием атмо
сферы. Поэтому разработка верхних зон 
кровельного сланца является самым не
выгодным периодом эксплоатации ме
сторождения , и только после значитель
ного углубления карьера она может 
сделаться рентабельной. * • 

В Западной Европе, где еще в древ- • 
ние времена обратили уже внимание на 
исключительные естественные свойства 
кровельного сланца и освоили его как 
культурный кровельный материал, раз
работку его естественно начали с карь
еров, которые 'работали сотни лет. По
этому, несмотря на то, что многие место
рождения перешли на подземные рабо
ты лет 100—400 назад и представляют 
собой типичные рудники с глубокими 
шахтами и самыми большими в горном 
деле подземными камерами, которые мы 
опишем в следующей работе,— за ними 
сохранилось название сланцеломок (Аг-
doisiere, Schieferbruche). 

Работая веками в таких открытых 
карьерах, там установили по этому во
просу, ряд поучительных данных, кото
рые сводятся к следующему. 

Для суждения, о рентабельности разра
ботки открытым карьером с поверхно
сти необходимо 

1) твердо'установить мощность рабо
чего пласта; 

2) также детально разведанную мощ
ность зоны разрушения, устанавливаю
щую объем, подлежащий съемке; 

3) если месторождение находится в 
горах, нужно установить удачное совпа
дение рельефа по* отношению' к падению, 

простиранию или к сланцеватости; 
4) иметь невдалеке расположенное, 

легко доступное, свободное место для 
отвалов от вскрытий и разработок во
обще; 

5) соотношение количества сланца из 
добытой горной массы, которое пойдет 
в расколку к тому, которое сразу пой
дет в отвал; это соотношение для рен
табельности работ отмечено как мини
мум 35% JBi обработку и 65% в; >отвал, а 
как достижимый иногда максимум — 
обратно: 40 в отвал и 60 в обработку. 

Бели такое минимальное соотношение 
отсутствует, то рентабельность карьера 
становится сомнительной и себестои
мость плитки может быть понижена 
лишь широкой утилизацией отбросов, 
как мы наблюдаем в САСШ, где отбро
сы эти перерабатываются в нужные 
для жизни и промышленности мате
риалы, начиная с зубного порошка и 
серой краски; пыль кровельного слан
ца, получаемая при распиловке неколю-
щихся плит, идет для строительства и 
электротехники, а также пемзовидных 
пористых плит для заполнения стен же
лезных конструкций (небоскребов). 

Эти плиты получаются от обжига 
сланца при температурах между 1000 
и 1400° в специальных печах. 

Все это настолько сложно и пробле
матично, что в Европе уже давно счи
тают истиной, что за очень редкими ис
ключениями нет смысла разрабатывать 
кровельный сланец открытыми карьера
ми, начиная же новые разработки нуж
но сразу опуститься вглубь и брать та
ким образом только то, что годится для 
дела. При этом работать исключительно 
потолкоуетупно, идя снизу вверх, с тем, 
чтобы утилизировать при отбойке силу, 
тяжести собственного веса отбиваемых 
блоков и оставлять в качестве забутки 
весь неколющийся материал, что в об
щем дает экономию в 15—20°/о по срав
нению с работами сверху вниз. . . 

В зависимости от соотношения выдан
ной на,поверхность и оставленной в за
бутке горной масы эта экономия обрат
но пропорциональна качеству рабочего 
пласта. Вот почему в таких месторожде- J 
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ниях как Фюмэ во Франции добыча 
сланца подземным способом произво
дится уже более 400 рет, а в Анжэ во 
Франции и Северном Уэльсе в .Англии 
уже лет сто на большой глубине в сот
ни метров. , 

При таких условиях нам, начинающим 
эту новую у нас промышленность, в це
лом ряде месторождений необходимо 
прежде всего использовать чужой опыт, 
тем более что, несмотря на разбросан
ность разведанных месторождений 
СССР, для большинства из них мы на
ходим близкие, иногда поражающие 
аналогии с месторождениями Западной 
Европы или Америки, объясняемые тем, 
что мы имеем дело с геологическими 
формациями одинакового происхожде
ния и возраста. 

Сознательно выбирая из того, что уже 
проверено и установлено богатым опы
том Западной Европы и внося в их ме
тоды лишь те или иные усовершенство
вания, связанные с прогрессом техники 
вообще,— мы имеем все данные, для то
го, чтобы и в этой области обогнать их 
и в несколько лет стать на тот уровень, 
которого они достигли в течение сотен 
лет медленного прогресса. 

В настоящее время большинство раз
веданных у нас месторождений кровель
ного сланца начинает переходить к, про
мышленной добыче, при которой почти 
повсюду самыми рациональными явля
ются подземные разработки, и вопрос 
правильного выбора системы для этих 
разработок — это решающий момент, 
определяющий будущность производст
ва. Вот почему мы считаем полезным по
вторить описания нескольких установив
шихся за границей методов подземных 
разработок. 

Для начала мы предлагаем описание 
подземных разработок в Фюмэ так, как 
они производились там во время посе
щения этих рудников незадолго до им
периалистической войны. Такое- описа
ние было дано нами в 1930 г. Криворож
скому руднику в порядке консультации, 
как решение вопроса о системе разра
боток в данном случае, имеющем близ
кое сходство с условиями в Фюмэ. 

В то время мощность рабочего пласта 
определялась там 10—12 м, то же че

редование прослойков, тот же угол па
дения в 45°. 

Для упрощения мы приведем это опи
сание полностью в том виде, в каком 
оно было дано руднику. 

1. Так как Криворожский кровельно-
славцевый район подходит ближе всего 
к району Фюмэ, району лучших сланцев 
в Европе (Арденны на границе Бельгии 
и Франции), где угол падения пластов 
между 30—50°, мощность между 6—12— 
18 м,'частые прослойки, благодаря кото
рым каждый такой рабочий пласт со
стоит из пачки годных сланцев, с чи
слом их, скажем при 12 м, доходящим 
до 25, то повидимому самым правиль
ным будет, если не сразу и целиком 
перейти на те способы работ, которые 
выработаны там многовековым опытом, 
то во всяком случае не бесполезно бу
дет познакомиться с ними и взять из 
них все, что окажется полезным. 

Около 500 лет назад там уже призна
ли, что работать нужно подземным спо
собом, к которому и перешли в X V I сто
летии. За несколько^лет до мировой вой
ны еще можно было спускаться в шах
ты!, бессменно обслуживающие разра
ботки в течение более 400 лет. Такой 
длительный опыт достаточно) убедите
лен. Опишем схему системы работ, ко
торая была признана там лучшей, - не 
касаясь деталей. Конечно в течение по
следних лет там могли произойти в этом 
отношении какие-нибудь изменения, но ^ 
мы,пока о них ничего не знаем. 

После разведок работы начинают с то
го, что примерно в середине месторож
дения, считая по простиранию, по пла
сту закладывают наклонную шахту се
чением около 3 X 5 м. Глубина шахты 
обычно не меньше 100 м, рассчитывает
ся так, чтобы она могла обеспечить нуж
ное для данной .производительности ко
личество рабочих горизонтов. 

Затем за шахтными целиками, по обе . 
стороны шахты, на нужных горизонтах 
задают горизонтальные рабочие поля 
по простиранию, с минимальным укло
ном в сторону шахты для стока воды и 
с таким расчетом, чтобы не пустить во
ду в шахту, которую нужно будет со-
временем углублять, а направить ее в 
специальный зумпф возле шахты. 

ч 
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Бели мы взглянем на такое рабочее 
поле после того, как оно было вырабо
тано, то оно представляет собой пусто
ту, пройденную горизонтально по пласту, 
по его простиранию, ограниченную с од
ной стороны плоскостью лежачего бока 
рабочего пласта (это будет пол или поч
ва), с другой стороны—параллельной 
плоскостью висячего бока (потолок), с 
третьей—плоскостью, ^перпендикулярной 
первым двум, проходящей внизу вкрест 
простирания рабочего пласта (зад выра
ботки), и наконец такой же, паралле 

рабочего пласта от 6 до 12 м расстояние 
между этими плоскостями будет соот
ветственно 12—15 м, а между первыми 
двумя, к мощности пласта прибавится 

2 г з 

Фиг. 

ной, последней, вверху—-это будет пе-
ред*вьфаботки\(фи1Г. I ) - 1 При! мощности 

1 В Бельгии, разрабатывающей антиклинали 
этих пластов, целики оставляются не перпенди
кулярными слоистости, как в данном случае, 
а перпендикулярными сланцеватости, из тех со
ображений, что там сланцеватость делает угол 
со слоистостью не по направлению простирания, 
как в Фгоме и Кривом Роге, а по направлению 
падения, что уменьшает прочность целиков, об 
легчая возможность скольжения по плоскостям 
сланцеватости в поперечном сечении целиков. -

мощность заруоки, о которой мы ска
жем ниже. 

Такие горизонтальные выработки без 
поперечных целиков за исключением 
случаев необходимости — трещин, сбро
сов, смятия и т. п., продолжаются не
прерывно от шахты в обе стороны по 
простиранию до границ намеченного к 
выработке участка. 

Между собой они разделяются такими 
же параллельными горизонтальными це-
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ликами по простиранию, размерами по 
падению от 4 до 6 м, перпендикулярны
ми слоистости, в зависимости от мощ
ности пластов или, что то же, от высо
ты целиков. Целики эти оставляются на
всегда. Так как в течение вековой раз-

Таким образом выработки в целом 
представляют собой ряд горизонталь
ных пустот по пласту, имеющих форму 
прямоугольной призмы, длиной, равной 
длине данного участка по простиранию, 
расположенных параллельными рядами 

Фиг. 2 

работки эти горизонтальные выработки 
распространялись на многие сотни мет
ров в сторону от шахты и проходили 
как под зданиями, так и под судоход
ной рекой, то кое-где, где это оказалось 
нужным, он'И кроме общей забутовки 
после выработки прочно укреплялись 
рядом каменных подпорных стен, пра
вильно выложенных каменщиками (в де
шевый зимний сезон) из отбросов слан
ца на растворе. 

по падению пласта, по обе стороны на
клонной шахты поперечного сечения, ес
ли взять максимальную мощность пла
ста в ' 1 2 м—19X15 X как это видно на 
фиг. 1. 

Чтобы выработать такие поля, преж
де всего проходят откаточным штреком 
шахтный целик и начинают засечку 
вкрест простирания, параллельную оси 
наклонной шахты, идя снизу вверх, с 
целью разрезать всю нужную толщу пла-
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став, т. е. в вышеуказанном максималь
ном случае мощности, и образовать за 
шахтным целиком: неширокую камеру 
поперечного сечения 12X15 м плюс нуж
ную для подбойки снизу под лежачим 
боком пласта подрубку 1X15 м, так что 
всего будет 1 3 Х 1 5 м (фиг. '1) . Из эконо
мических соображений в Фюмэ считают 
достаточным подрубки эти делать не в 
1 м, а всего 0,8 м, но в натуре такой 
минимальный размер кажется мне недо
статочным, так как поза забойщика при 
этом очень утомительна, « поэтому я 
беру 1 IM. Зарубка эта делается по пу
стой породе, т. е. или по плохому .слан
цу или по кварциту и т. п. прослойкам, 

Для этого обнаженный зарубкой ле
жачий бок пласта прежде всего крепит
ся деревянными стойками, (фиг. 4), при
чем если бы при проходке замечены 
были сильные трещины или другие по
вреждения, то под , такими участками 
можно оставить небольшие целички в 
плоскости пласта, '.примерно 1 X 1 м 
(фиг. 5). После этого! приступают к от-

— 

Фиг. 3 

с применением в качестве взрывчатого 
материала исключительно пороха, но ни
коим образам не динамита, который до
пускается только при работе в воде. 
Когда зарубка эта достигает 10—15 — 
20 м или встретит крупную сплошную 
трещину по падению, приступают к от
бойке первого подрубленного таким об
разом уступа. 

делению от потолка нужного нам блока. 
Мощность такого блока определяется 
силой сцепления по слоистости при дан
ном угле падения: блок должен быть та
кой мощности, чтобы вес его был бли
зок к максимуму допускаемого напря
жения — близок к тому, чтобы самосто
ятельно отвалиться от потолка собствен
ным весом в момент, когда вы уберете 
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стойки. Приноравливается она к суще
ствующим в пласте контактным плоско
стям между различными слоями и про
слойками. В Фюмэ выработанная прак
тикой она колеблется от 1 до 11,5 м 2 . 

Для отделения такого блока от по
толка прежде всего делают нарезку на 
всю толщину его по падению, а затем 
делают две параллельные нарезки та
кой же глубины по простиранию — сна
чала нижнюю, а -затем верхнюю,,ко
торые должны отрезать отбиваемый 
блок по простиранию. Нарезка эта .мо
жет быть выполнена вручную — кайло-
ванием. В таком случае ширина *ее для 
удобства работы задается равной глу
бине, т. е. при толщине блока в 1,5'м и 
ширина ее будет 1,5. Если работа эта 
производится врубовыми машинами, от
бойными молотками или другими меха
низмами, то ширина зарубки соответ
ственно уменьшается. Для обеспечения 
на время нарезки связи блока с потол
ком в верхней нарезке, а в случаях на
рушения цельности пластов и в л ниж
ней нарезке, в плоскости отбиваемого 
слоя оставляют ' целики мощностью 
около 1—1,5 м, которые в Фюмэ назы
вают «точками» (фиг- 5). I 

Там в Фюмэ взрывчатые материалы 
при этих работах абсолютно исключены 
и там считалось бы преступлением тре
вожить цельность пластов и целиков 
бесконечным рядом взрывов, которые 
понадобились бы для этого. Поэтому 
скорость подготовки такого блока очень 
мала, блок 15 X 12 м обрезается с трех 
сторон в течение около 10—12 месяцев. 
Скорость эта соответственно увеличи
вается раза в три—четыре при переходе 
на механические приспособления. 

Когда висящий на потолке и подпер
тый вышеуказанными стойками и целич 1 

ками блок обрезан со всех сторон — 
точки и стойки взрываются все в одно 
время электрическим палением, причем 
точки взрывают порохом, а стойки ди
намитом. Если толщина блока задана 
правильно, блок после взрыва остается 
несколько моментов висеть, затем в нем 

.начинается характерный треск, после ко-

2 Для Кривого Рога все размеры должны быть 
установлены расчетом и проверены опытом. 

торого он падает всей массой. Если он 
не упадет сразу или часть его останется 
на потолке, то нескольких клиньев и 
нескольких ударов по этим клиньям, за
ложенным между потолком и блоком в 
торце блока со стороны предыдущего 
уступа, обыкновенно достаточно, чтобы 
его отделить. Эта работа должна быть 
произведена со всеми возможными пре
досторожностями, так как при падении 
таких больших , блоков образуется 
очень сильный воздушный вихрь, кото
рый легко может сбить с ног людей, сто
ящих в сфере его действия. К этой ра
боте приступают не раньше как через 
сутки после взрыва и только тогда, 
когда специальным наблюдением за по
тревоженным взрывом блоком будет 
установлено, что он не отходит самосто
ятельно. 

Когда первый уступ взят, подсечку по 
почве продолжают дальше и одновре
менно вырезают таким же образом — 
нарезкой с трех сторон — первый уступ 
первого яруса по почве и первый уступ 
второго яруса. Когда взят новый уступ 
второго яруса, нарезают первый уступ 
третьего яруса и т. д. и ведут работу 
последовательно до тех пор, пока не 
обнажится потолок рабочего пласта над 
всеми четырьмя уступами (для данного 
случая). Затем работа продолжается 
всеми уступами, число которых зависит 
от общей мощности рабочего пласта и 
принятой толщины отбиваемых блоков. 

Предположим, что пласт в 6 м мощ
ностью взят равными уступами •— бло
ками по 1,5 м каждый, тогда последо
вательный ход разработки пласта, на
чиная от шахтного целика, будет иметь 
вид, показанный на ряде разрезов на 
фиг. 2. • ; 

I стадия: нарезка камер. 
II стадия: подбойка под первый уступ 

первого яруса, затем нарезка блока пер
вого уступа первого яруса с трех сто
рон и отбойка его. 

III стадия: подбойка под второй уступ 
первого яруса чпо подошве, нарезка и 
отбойка его, а одновременно нарезка 
первого уступа второго яруса вверху 
над взятым уже первым нижним и от
бойка его. 
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IV стадия: подбойка под третий уступ 
по подошве, нарезка и отбойка его, а 
одновременно нарезка второго уступа 
второго яруса и т. д. 

V стадия: работа идет полным забо
ем—подбивается шестой уступ первого 
яруса, а все четыре уступа всех четырех 
ярусов могут быть нарезаны и отбиты. 

Для того чтобы достичь такого поло
жения в забое, нужно таким образом 
при ручной работе около пяти лет, а 
при хорошо поставленном воздушном 
хозяйстве и соответствующей механиза
ции год-полтора. 

Фиг. 4 

ление о принятой в Фюмэ и признанной 
там за лучшую системе работ будет пол
ным (рис. 3 ) . 

Главным недостатком ее, думается, 
нужно считать 'Откаточный штрек под 
старой забуткой, так что вопрос о по
левом штреке как будто бы напраши
вается сам собой, но это вопрос проек-

Если к этому прибавить, что весь не
годный для дела сланец и все пустые 
породы остаются в выработке для за
бутки, что забутка ведется горизон
тальными слоями уступами и что в за
бутке, т. .е. под нею, оставляются креп
леные железом, деревом или кладкой 
откаточные штреки, то общее представ-

2 „Минеральное сыре" № 4. 

та разработки, которого мы не решаем, 
предоставляя его специалистам. • Это 
вопрос подсчета, но казалось бы, что 
при современной механизации проходка 
таких штреков, в особенности по негод
ным сланцам, а приори, будет экономич
нее крепления штрека под забуткой же
лезом, деревом и т. п., да еще плюс сто-
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имость содержания его в безопасном со
стоянии в течение десятков, лет 3 . 

2. Для механизации добычи сланца по 
описанной системе пригодны все извест
ные механические устройства и приспо
собления, как-то: врубовые машины, 
перфораторы, отбойные молотки, цир
кулярные t пилы и т. п., и только про
волочные пилы при работе ш и з у вверх 
и при описанной тесноте вряд ли могут 
быть применимы. 

Д а ж е при принятой в Кривом Роге си
стеме подземных работ, как это было 
указано и раньше, вы получите несрав
ненно больший выход плитки, как толь
ко будет усвоена истина, что динамит 
при работах в сланце может быть до
пущен только при подготовительных 
работах, а в очистных работах, в рабо
тах добычи плитного материала, из к о 
торого нужно извлечь максимум цеиых 
плиток, динамит может быть допущен 
только в случае необходимости при ра
боте т воде и других исключительных 
случаях. 

При этом и порох должен применять
ся в минимальных количествах и не с 
целью его экономить, а опять-таки с 
целью как можно больше уберечь сланец 
от излишних разрушений. Отбойка дол
жна производиться блоками максималь
ных размеров, образцы которых описа
ны выше: 300 м 2 блоки Фюмэ, мало по
хожие на те осколки, которые получа
ются в забоях шахты ,РВ от выщипы
вания {раздробленных , останков слоя, 
разрушенного взрывами десятков дина
митных шпуров для толщины блока в 
0,5 м, jiH при 12 — 20 м 2 поверхности 
уступа. 

Нарезку блоков никоим образом нель
зя производить взрывными работами. 
Взрывные работы могут быть допущены 
только как помощь механическим при
емам нарезки. Кроме того, что это по
высит процент выхода годного слан
ц а , — это послужит и правильности, а 
значит и обеспеченной прочности остав
ляемых целиков. 

Те целики, которые мы наблюдаем в 
шахте РВ вследствие сконструирования 

8 Скорость проходки в аналогичных условиях 
в Криворожском районе для квершлагов 2,5 X 2,5 м 
оставляет больше 65 м в месяц. 

их динамитом, производят впечатление 
случайных остатков растревоженных 
масс, а не специально созданных цели
ков. Целик, если он нужен, должен быть 
именно целиком, оконтуренным пра
вильными плоскостями, а не бесформен
ной глыбой полуразрушенной породы. 

Последние два заключения на предло
женные там же вопросы мы помещаем в 
настоящей заметке ввиду их непосред
ственной связи с затронутым вопросом 
системы разработки. 

К этому можно добавить, что благо
даря механическим способам нарезки, 
подземные разработки в Фюмэ в дей
ствительности соответствуют тому, что 
в других подземных разработках мы ви
дим обыкновенно только на бумаге, т. е. 
мы видим в натуре прямые линии, пря
мые углы, точные размеры, 'что увеличи
вает безопасность работ. 

Заканчивая на этом, нужно сказать 
еще несколько слов о том, почему же 
этот метод работ по простиранию с меж
дуэтажными целиками завоевал себе там 
первенство, в то время как, вообще го
воря, вполне рациональный способ по-
толкоуступных р а б о т — с н и з у вверх по 
падению, — с междукамерными целика
ми, (между прочим применяемый в Кри
вом Роге) теоретически мог бы оспари
вать такое положение. 

Такая система работ была испытана в 
Фюмэ в течение известного периода, и 
притом уже после первой описанной на
ми, но была оставлена и заменена снова 
старой и вот почему. 

Аналогично тому, что мы имеем в 
Кривом Роге, сланцеватость там делает 
угол не с падением, а с простиранием. 
Поэтому вертикальные целики, перере
занные сланцеватостью под углом 
вдоль ,—теряют в прочности и требуют 
уширения, что конечно невыгодно, так 
как целики оставляются навсегда. 

К тому же, как и в большинстве ме
сторождений, большая часть более или 
менее серьезных .трещин имеет верти
кальное или близкое к нему направление. 
Такие трещины, если они пересекают 
потолок в горизонтальной выработке, 
пересекают его поперек и потому мало 
влияют на прочность висячего бока, в 
то время как, проходя параллельно вер
тикальным целикам, во втором случае 
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такие трещины значительно больше ос
лабляют висячий бок и могут увеличи
вать нагрузку на целики неравномерным 
ее распределением. Кроме того выполне
ние производимой в обоих случаях сту
пенчатой забутки осложняется, так как 
при значительной глубине, пройденной 
разработками, забутка постепенно, про
порционально глубине отстает все боль
ше от нужного для работ горизонта: 
своих отбросов нехватает и п р ж о д и т с я 
дополнять отбросами с поверхности в 
прогрессивно возрастающих количест
вах, которые при хорошем пласте могут 
быть уже очень значительными. 

Вам могут в таком случае предложить 
перебить длинные столбы ваших выра
боток по падению поперечными между
этажными целиками и получить таким 
образом р о д решетчатых целиков, — но 
это в данном случае будет нерациональ
но так как, во-первых, увеличит поте
рю полезного ископаемого в целиках, а 
во-вторых, лишит эту систему одного из 
главных ее достоинств, аналогичного 
тому, которое мы имеем и в системе го
ризонтальных выработок по простира
нию с междуэтажными целиками, а 
именно —• непрерывности продвижения 
многоуступного забоя, начиная от пер
вой нарезки и до конца выработки. В 
первом случае это будет расстояние 
между началом глубины разработок, оп
ределяемым глубиной шахты, и до зоны 
поверхностной нарушенное™ пласта, и 
во втором — горизонтальное расстояние 
от inaiXTbi до границ намеченного к вы
работке участка. Такая непрерывность 
желательна и во всякой другой разра
ботке имеет особенное значение в раз
работке кровельного сланца, так как 
сводит к минимуму неизбежное дробле
ние в мелочь, связанное с производством 
первой нарезки. 

Г. Галфаян 

Определение общего количества серы в рудах 
Из методов определения серы в рудах наи

большее применение имеет метод Лумге (1), ко
торый однако пригоден только для определе
ния серы в пиритах, к 'Остальным сульфидам, 
как ZnS, PbS, (метод этот применим 'быть не 
может, так как смесь соляной и азотной кис
лот (один о б ъ е м Н О и три объема HNO) по 
методу Луиге не в состоянии полностью окис
лить выделяющийся из этих сульфидов H,S , 
отчего и 'Происходит потеря серы; кроме того 
часть серы при этом выделяется в элементар
ном воде. 

Так определения серы в одном и том же об
разце сульфида по методу Лунге при одина
ковых условиях дали следующие результаты' 
в процентах: 28, 31, 29, 19, 30, 71. 

При наличии в руде .свинца невозможно поль
зоваться методом Лунге по той простой при
чине, 'что сера, 'окислившись д о иона SO*, дает 
со свинцом нерастворимой PbSOi, при филь
тровании остающийся вместе с кремнеюислотой' 
на фильтре. То ж е явление наблюдается в слу
чаях, .когда в руде имеются барий, стронций 
и большое количество кальция. 

Общепринятый .метод Frescnius (2)—'сплав
ление с содой и селитрой, в этом случае не 
удобен в том отношении, что для полного 
окисления сера требует применения больших 
количеств 'селитры, вследствие чего примене
ние платиновой пооуды становится невозмож
ным. ч 

•Сплавление в фарфоровом тигле очень не
удобно, так как требует большой предосто
рожности и кроме того анализ загрязняется 
составными частями самого тигля. 

Для определения серы по методу Vaubel (3), 
основ энному на осаждении SO« иона бензиди-
ном, тоже необходимо сплавление руды по од
ному из вышеупомянутых методов или раст
ворение в кислотах по методу Лунге. 
* Исходя и з этих , соображений, я .решил вос
становить старый и, кажется, забытый метод 
Ebaugh и Sprague (4) определения серы в ру
дах, путам разложения с содой и омислью 
цинка. 

Определение выполняется следующим обра
зом: навеску 0,5—4 г тщательно перемешива
ют в агатовой 'ступке с шестикратным коли-

2* 
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чест.всш смеси, состоящей из одной весовой 
части соды л четырех частей ZnO. Омесь пере
носится в платиновый или фарфоровый та игл ь. 
Нагревается сначала слабо на бунзеновокой 
горелке, применяя асбестовый щит для преду
преждения поглощения серы -из газа или еще 
лучше, в электрической тигельной печи, затеи 
температуру доводят д о юветлокраеного кале
ния и поддерживают около 20 минут, после 
чего спекание можно считать законченным. 
После охлаждения растворяют шекушуюся 
-массу в 100—150 ом 3 горячей воды, кипятят 
две-три минуты, отфильтровывают, фильтрат 
нейтрализуют соляной кислотой до слабо кис
лой -реакции в присутствии .метилоранжа и 
осаждают ион S O / ' хлористым барием* или 
бензидином. 

При анализе углей по методу Е т к а (5) путем 
сплавления с содой MgO после выщелачива
ния спекшейся) массы водой раствор окисляют 
бромом для перевода SO.," иона в SO<i". 

Мои работы показали, что при определении 
серы в рудах последняя операция, т. е. пере
вод SO„" иона в SO«" бромом, совершенно 
излишняя -л подтверждается данными табл. 1. 

Т а б л и ц а 1 

' а б л п ц а 2 

№ 
пробы 

Опреде
ление 

Найдено се- Найдено се
ры после | ры без 
окисления I окисления 
бромом в | бромом в 

о о о 

561 а 17,31 17,35 
b 17,30 . 17,33 
с 17,35 17,78 
а 7,73 7,70 

576 b 7.71 7.73 
с 7,75 7,7:) 

В табл. 2 .црмведены результаты определения 
серы в рудах с различным процентным содер
жанием. Определение производилось по Лунге, 
сплавлением' с содой и селитрой и методов 
Ebaugh. 

Сравнивая приведенные результаты, можно 
сказать, что метод Лунге для определения 
серы в овинцовом концентрате не применим, 
а для пиритов все три метода дали удовлетво
рительные результаты. 

Цифры, полученные по методу Ebaugh и Spra-
gue, показывают на пригодность этого ме
тода для анализа сульфидных минералов. 

Преимущество метода Ebaugh разложением 
сульфидной серой смесью NasCO.i + ZnO за
ключается в том, что происходит не оплавле
ние, а -спекание благодаря наличию ZnO, и се
ра окисляется за счет NasCOa с выделением 
СО (Е. Deiss (6). 

Для вышеупомянутых целей можно употреб
лять также и другие окиси металлов, как MgO, 
СаО, и также окиси, которые с анализиру
емым веществом в присутствии соды не обра
зуют сплавления. 

Работы Ю. Ю. Лурье (7) по определению 

ир.-бы 
Опреде
ление 

Определение серы в °'° 

По 
Лунге 

По Pre
senilis 

По Ebaugh 
и Sprague 

Свинцовый концентрат 

561 а 5,17 17,35 17,35 
b 6,30 17,32 17,33 
с 4,80 17,30 17,38 

576 а 1,02 7.75 7,70 
b 2,10 7,77 7,73 
с 2,37 — 7,79 

П и р и т 

580 а 40,21 40,20 40,23 
b 40,25 — 40,19 
с 40,18' 40,17 40,25 

Т а б л и ц а 3 

№ 
пробы 

Опреде
ление 

Переведение серы в ион 
SO"j по Ebaugh 

Определе
ние серы 

в виде 
BaS0 4 в о/, 

Определе
ние серы по 
бензоидно-
му методу 

О,',, 

561 а 17.35 17,23 
b -| 17,33 17,31 
с ! 17,38 17,34 

576 а ! 7.70 7,75 
•Ъ ! 7,73 7,69 
с | 7,79 7,72 

серы в аналогичных рудах по мет'оду Ebaugh 
показали, что вторичное сплавление, или спе
кание дает еще небольшое количество серы 
(.в пределах 0,3—0,7% при содержании серы 
в 30%) и потому при большом содержании 
серы в точных работах спекание нужно повто
рять. 

Определение выделенного сульфата — иона 
•можно производить как обычным методом 
осаждения бариевой солью, так и бензиди
ном! ; результаты, полученные тем и .другим 
способом, приведены в табл. 3. 

Таким образом проверенный мною метод 
Ebaugh имеет большие преимущества и его 

1 Для сокращения времени определения при
меняются также и объемные (методы. См. рабо
ту М. Л. Чепелецкого и С. И. Позднякова. 
Быстрые методы определения сульфата в тех
нических продуктах и удобрениях. «Журнал 
химической промышленности», 8, № 3 стр. 42. 
1931. 



№ 4 Определение общего количества серы в рудах 21 

можно выполнить оьиспро, и главное, что спе
кание можно ^производить без опасения как в 
ф а р ф о р о в о м , так и в платиновом титле. 
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Определение серы в рудах и шлаках. Ра
бота закончена и будет напечатана в бли
жайшем номере журнала .Минеральное 
сырье". 

А. К. Русанов 

Спектроскопическое определение 
щелочных металлов в слюдах 

с помощью ацетилено-воздушного пламени 
(Спектроскопический кабинет петрохимической лаборатории ИПМ) 

При производстве химического анали
за минералов всегда бывает интересно 
знать заранее, с какими элементами при
дется иметь дело и сообразно с этим 
строить ход анализа. Получение указа
ний об относительных количествах, мо
гущих встретиться при анализе элемен
тов, также облегчает ход анализа. В от
ношении щелочных металлов, качест
венное определение которых химичес
ким способом затруднительно, предва
рительные указания о наличии их в ми
нерале приобретают особенную цен
ность, так как тем самым сберегается 
бесцельно затрачиваемое время на вы
деление не существующих в минерале 
щелочных металлов. Тем же самым 
уничтожается опасность пропуска како
го-либо из щелочных металлов, что ча
сто встречается, когда один из щелоч
ных металлов находится в значительно 
меньших по сравнению с другими ще
лочными металлами количестве. 

Из трех известных способов спектро
скопического испытания минералов пер
вый, предложенный Gramont 1, заклю
чается в том, что между двумя кусками 
минер-ала пропускается конденсирован
ная искра от трансформатора или ин
дукционной катушки. Спектр искры со
держит в себе линии элементов, находя
щихся в минерале. 

1 G r a m o n t . „BulI. Soc. Franc. Mineral", 18, 
1895, p. 167—371. 

Этот метод, ограничивающийся толь
ко проводящими ток минералами и ру
дами, для целей определения щелочных 
металлов мало применим, так как ще
лочные металлы менее чувствительны к 
искре чем к анализу посредством пла
мени или вольтовой дули. 

Второй способ основан на получении 
спектра вольтовой дуги, в пламя кото
рой вносятся куски анализируемого ми
нерала 2 . В этом случае в спектре всегда 
присутствуют многочисленные линии от 
углей, что сильно затрудняет производ
ство' анализа. 

Последний, пламенный способ, осно
ван на получении спектра пламени газа, в 
которое вносится испытываемый мине
рал'1. Для .получения пламени пользуют
ся такими газами, которые при сжига
нии дают высокую температуру. Из на
иболее часто применяющихся для этой 
цели газов можно отметить светильный 
газ, водород и ацетилен, сжигаемые как 
прямо на воздухе, так 'и 'в смеси с кисло
родом. Наиболее пригодным для цели 
спектрального анализа является ацетиле-
нов'О-кислородное пламя, обладающее 
наибольшей температурой по сравнению 
с светильяо- и водоро до-кислородными . 
пламенами. При сравнении спектров, по-

3 Smith- . Vusual lines for spectrum analysis. 
London, 1928. 

3 H. L u n d e g a r d h . Die quantitative Spektral-
analyse der Elemente. Jena, 1929. 

* 
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лученных с помощью водородо-кисло-
родного и ацетилено-киелородного пла
мени, спектр последнего ярче и богаче 
линиями. Пр.и температуре ацетилено-
киелородного пламени (около 3000°С) 
является возможным получение спек
тров: щелочных металлов, щелочно-зе-
мельных металлов, Mg, Мп, Fl, Yn, Ga, 
Си, Ag, Сг, Fe, Со, N i , и др. 

Для спектроскопического открытия ще
лочных металлов в слюдах можно заме
нить ацетилено-кислородное пламя без 
особого ущерба для чувствительности 
анализа на более удобное для получе
ния в лабораторных условиях ацетиле-
но-воздушное. 

Бели в настоящее время известны 
удобные способы получения пламени с 
высокой температурой, пригодные для 
целей спектрального анализа, то спосо
бы введения минералов в пламя еще за
ставляют желать много лучшего. 

При употреблении пламени с сравни
тельно невысокой температурой мине
рал вносится в пламя непосредственно на 
каком-либо держателе. Материалом для 
держателя служат вещества, не разруша
ющиеся в пламени, как например плати- ' 
на. При употреблении пламени с высо
кой температурой внесение минерала в 
пламя осуществляется с помощью сталь
ной проволоки или стальных пинцетов 
В этом случае происходит разрушение в 
пламени материала-держателя и наблю
даемый спектр содержит кроме линий, 
присущих минералу, также линии, полу
чаемые, от держателя. Кроме того вне
сение минерала куском имеет также свои 
неудобства, заключающиеся в том, что 
наблюдается спектр только от поверх
ностной части куска, непосредственно 
соприкасающейся с пламенем. 

Значительно удобнее вносить в пламя 
минерал в виде мелко растертого по
рошка, завернутого в фильтровальную 
бумагу °. 

Однако и этот способ не избавляет от 
получения кроме спектра минерала так-

i V о g е I. Ueber die Anwendung der Leuchtgas-
sauerstofflame zu spektralanalytischen Mineralunter-
suchungen. .Zetschr. f. Anorg. Chemie* 5. 1893. S. 
42-62. 

6 G r a m o n t . Sur I'emploi du chalumeaux oxy-
acetylenique en analyse spectrale. „Comptes rendus" 
176, 1923, p. 1104—1109. 

же спектра веществ, содержащихся в 
фильтровальной бумаге. 

Возможно осуществить внесение ра
стертого в порошок минерала с помо
щью ^кварцевой трубки, из которой по
рошок минерала при сотрясении трубки 
высыпается в пламя | !. 

Все эти способы далеко не совершен
ны, кроме того страдают, еще тем не
достатком, что не .позволяют произво
дить внесение минерала сколько-нибудь 
продолжительное время равномерно. 

Между тем при анализе минералов та
кой способ внесения минерала в пламя, 
который позволял бы производить дли
тельные наблюдения спектра, получаю
щегося при одних и тех же условиях, иг
рает большую роль, так как в этом слу
чает из сравнения спектров между собой 
возможно выводить заключения о при
близительном количестве элементов в 
минералах. 

Поэтому при постановке пламенного 
анализа щелочных металлов в слюдах 
кроме выбора горелки и газа было уде
лено внимание улучшению способа вне
сения минерала в пламя. 

При испытании слюд на присутствие 
щелочных металлов употреблялось аце-
тилено-воздушное пламя, температура 
которого для этой цели является д о 
статочной. Для сжигания ацетилена 
служила горелка, изготовленная по ти
пу горелки Lundegardh. 

Внесение слюды в пламя осуществля
лось вдуванием растертой в порошок 
слюды из сконструированного для этой 
цели прибора, присоединяемого к го
релке. Спектр пламени наблюдался с по
мощью спектрометра Gaertner, а так
же фотографировался с помощью сред
него кварцевого спектрографа Zeiss'a. 

1. П о л у ч е н и е п л а м е н и . Горелка 
состояла из стеклянной трубки диамет
ром в 15 мм и высотой в 25 мм. Нижний 
конец горелки закрывался резиновой 
пробкой с вставленной в пробку медной 
трубкой. Диаметр медной трубки 1,5 мм. 
На верхний конец стеклянной трубки го
релки надевался прошлифованный стек* 
лянный конус с впаянной на конце пла
тиновой трубкой диаметром в 4 мм. Для 
предотвращения нагревания стеклянного 

о S. M e u n i e r . Comptes rendus, 1921. 
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конуса платиновая трубка имела длину 
в 10 мм. 

В верхней насти горелки была впаяна 
платиновая с е ж а , с числом отверстий 
900 на 1 см 2 для предотвращения про
скока пламени внутрь горелки. Ацети
лен поступал из 'бомбы в нижний конец 
горелки через медную трубку. 

Воздух накачивался поршневым нагне
тательным насосом в горелку через про
деланное в стеклянной трубке у основа
ния горелки отверстие. Воздух очищал
ся от масленой пыли пропусканием че
рез две склянки Дрекселя с пемзой и ва
той. Давление ацетилена промерялось 
водяным манометром, давление воздуха 
ртутным манометром. Количество ацети
лена, поступающего в горелку, регули
ровалось с помощью редуктора на бал
лоне, количество воздуха — вентилем, 
выпускающим избыток подаваемого на
сосом, воздуха. 

•При давлении в 26 мм водяного стол
ба в горелку поступало 0,5 л ацетилена 
в минуту, при давлении в 12 мм ртутного 
столба 5,3 л воздуха в минуту. Пламя 
при этих давлениях имело высоту 22 см 
и ширину 1,5 см. Внутренний синий ко
нус пламени был ясно очерчен. 

Введение минерала в пламя осущест
влялось с помощью вдувания тонко ра
стертого порошка минерала током воз
духа из присоединяемого к горелке, 
сконструированного для этой цели при
бора (рис. 2). 

К толстостенной пробирке, на рассто
янии 75 мм от дна припаивался стеклян
ный шарик. Пробирка бралась диамет
ром в 10 мм, шарик диаметром в 20 мм. 
В верхней части шарика было продела
но отверстие, закрывающееся стеклян
ной прошлифованной пробкой. 

Пробирка также закрывалась пришли
фованной стеклянной пробкой. Сквозь 
пробки проходили впаянные стеклянные 
трубки, достигавшие до дна пробирки и 
шарика. 

Трубка, выходящая из пробирки, заги
балась под прямым углом и оканчива
лась тройником. Одна из трубок трой
ника приходилась как раз против кон
ца трубки, выходящей из шарика, и при
соединялась к ней с помощью каучуко- -
вой трубки. К верхней части пробирки 
на раостоянии 90 мм от дна была впа-

\ 

Фиг. 1. Горелка с присоединенной к ней пробир
кой с порошком растертого минерала 

яна стеклянная трубка диаметром в 6 мм. 
Посредством этой трубки пробирка со
единялась с отверстием для впуска воз
духа в горелку. 

Воздух из нагнетательного насоса 
впускался по трубкам в пробирку, а за
тем поступал в горелку. Доступ воздуха 
в шарик мог быть по желанию прекра
щен с помощью надетого на .каучуковую 
трубку зажима. Отверстия трубок в про
бирке и шарике" были подобраны таки
ми, что главное количество воздуха про
ходило сквозь трубку, опущенную в 
пробирку. Таким образом изменение в 
количестве воздуха, поступающего в го
релку, в случае прекращения доступа 
воздуха в шарик не оказывало заметно
го влияния на пламя. Измерения показа
ли, что количество воздуха, проходяще
го через трубку, опущенную в пробирку, 
в 4,2 раза превышало количество возду
ха, поступающего из .трубки в шарик. 

Для введения минерала в пламя рас
тертый в порошок минерал, насыпался в 
шарик. Пробирка присоединялась к го
релке. Зажим на каучуке закрывался на
глухо, и сквозь пробирку в горелку" впу
скался воздух. После того как пламя го
релки отрегулировывалоеь, открывался 
зажим на каучуке, и ток воздуха,^вхо
дивший в шарик, уносил порошок ми
нерала в пробирку, где сильная , струя 
воздуха увлекала его сперва в горелку, 
а затем в пламя. . 
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Регулируя зажимом поступление воз
духа в шарик, тем самым возможно бы
ло изменять количество минерала, вно
симого в пламя в довольно широких 
пределах. 

Для более равномерного вдувания по
рошка минерала, Шарик встряхивался 
при помощи электрического ударника. 

Является важ
ным, чтобы мине
рал был достаточ
но тонко истерт, 
так как в против
ном случае плати
новая сетка задер
живает крупные 
частицы минерала 
и выход газа из 
горелки прекра
щается. 

При работе со 
слюдой 0,1 г по
рошка слюды хва
тало на 1 мин. ра
боты при П О Л Н О М ' 

доступе воздуха 
в шарик. При та
ком способе вне
сения минерала 
пламя окрашива
ется во всех своих 

частях равномерно в ' противополож
ность способу внесения минерала ку
ском, когда пламя окрашивается толь
ко над местом соприкосновения пламе
ни с минералом. 

Кроме того в этом случае весь вне
сенный .минерал идет в дело и спектр, 
полученный с. помощью вдувания по
рошка минерала, ярче и богаче линиями, 
чем спектр того же минерала, внесенно
го в пламя куском. 

2. П о л у ч е н и е с п е к т р а с л ю д ы . 
Для наблюдения спектра слюды пла-мя 
горелки устанавливалось на расстоянии 
15 мм от щели спектроскопа. Наблюде
нию подвергалась часть пламени непо
средственно над внутренним <оиним кону
сом. Для наблюдения служил спектро
метр Gaertner'a с барабаном для проме
ра длин волн, позволявший просматри
вать спектр в промежутке от 7900 А до 
4000 А. 

Для получения спектрограмм пламя 
заснималось с помощью среднего, квар-

Фиг. 2 

цевого спектрографа Zeiss'a на негатив
ной пленке Spezial Agfa. При рас
стоянии в 15 мм пламени от щели 
спектрографа и ширине щели в 0,05 мм 
выдержка при съемке спектра давалась 
в 1 мин. Длина спектрограммы в отрез-

О о 
ке ют 3 000 А до 7 000 А составляла 
8 см. 

При наблюдении спектра в спектро
метр присутствие щелочных металлов 
определялось in о появлению линий—для 
лития 6 708 А и 4 603 А, для калия 
7 665'А, 7 699 А, 4 044 А и 4 047 А, для 
рубидия 4 202 А и 4 215 А, для цезия 
4 555 А и 4 539 А. 

Присутствие натрия по линиям 5 890 А 
и 5 S96: А не могло быть обнаружено, 
так как эти линии присутствуют в спек
тре и тогда, когда минерал не вносится 
в пламя. В ультрафиолетовой части 
спектра присутствие натрия определя
лось по появлению линии 3 302 А, ка
лия 3 446 А и 3 447 А, лития 3 233 А. 

3. О п р е д е л е н и е ч у в с т в и т е л ь-
н о с т и с п е к т р о с к о п и ч е с к о г о 
о т к р ы т и я щ е л о ч н ы х м е т а л л о в 
в с л ю д а х . Для выяснения чувстви
тельности спектроскопического- опреде
ления присутствия щелочных металлов в 
слюдах с помощью ацетилено-воздушно-
го/ пламени были подобраны образцы 
слюд, различных месторождений с изве
стным процентным содержанием щелоч
ных металлов. Процент калия и натрия 
был известен для всех слюд, что же ка
сается лития, рубидия 'и цезия, то про
центное содержание их было известно 
только для нескольких образцов слюд, в 
которых эти металлы присутствовали в 
количествах, достаточных для весового 
определения. 

Спектроскопическое открытие калия и 
натрия в слюдах не представляет боль
шого интереса, так как эти металлы при
сутствуют в слюдах в больших количе
ствах. Что же касается лития, рубидия и 
цезия, встречающихся в слюдах обычно 
в небольших количествах, то интересно 
было определить, при каком наимень
шем их содержании можно открывать 
их присутствие спектроскопическим 
пламенным методом. 
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Для лития оказалось возможным оп
ределить его количественное содержание 
в слюдах спектроскопически 7. 

Для рубидия и цезия оказалось невоз
можным определить непосредственно, 
насколько малое их содержание может 
быть обнаружено в слюде спектроскопи
чески, поэтому пришлось производить 
это определение косвенным путем. 

Слюда с известным содержанием ру
бидия и цезия тонко перетиралась со 
слюдой, в которой цезий и рубидий 
спектроскопически' найдены н1е были. 
Изготовив и просмотрев спектры ряда 
смесей слюд, содержащих , различный 
процент слюды с рубидием и цезием, 
можно было сделать известные заклю
чения о чувствительности метода . , 

В качестве слюды, ^содержащей руби
дий и цезий, был взят лепидолит Ургу-
чанского месторождения (Урал), в кото
ром находились окиси рубидия 0,40 %, 
цезия 0,29%, лития 0,29%, натрия 2,21% 
и калия 6,31%. 

Составные части смеси 
(каждой части бралось по 

0,2000 г) 

Процентное 
содержание 

RboO CsoO : Li.,0 

Лепидолит и слюда с Мамы 0,20 
Смесь № 1 

я ,, • 0,10 
Смесь № 2 0,05 
Смесь № 3 0.025 
Смесь № 4 

( 
0.012 

Смесь № 5 „ • 0.006 

0,14 ! 0,64 
0.07 0,32 
0,035! 0,16 
0,017 0,08 
0,0081 0,04 
0,004' 0,02 

II 

. Просмотр спектров этих смесей пока
зал, что рубидий и цезий можно обнару
жить в смеси с содержанием окисей ру
бидия в 0,006% и окиси цезия в 0,004%. 

Желтая линия лития 6103 А, слабая в 
спектре слюды с Мамы, становилась яр
кой в смеси № 3, т. е. тогда, когда ко
личество окиси лития в смеси было по
рядка десятых процента. 

Фотографии спектров этих смесей со 
держат в видимой части линии рубидия 
и цезия. Эти линии, наиболее сильные в 

No 5 3 9 3 Д К 4045 А. К 3446 А 

Слюда с Мамы 
смесь слюд Ц° 6 
и — « N5 5 
„ _ „ 'N5 4 

_ „ N 1 3 

„ _ „ : № 7 
_\ * _ „ № I 

Cs 4 5 9 3 5 
4550 Д 

Мп 4031 А No 330? A T L i 3233 А 
Rb 4215 А 

420? Д 

Фиг. 3. 

В качестве слюды, примешиваемой к 
лепидолиту, была взята слюда Майско
го месторождения с содержанием окиси 
щелочных металлов: натрия 0,81%, ка
лия 10,01%. Спектроскопический ана
лиз показал также присутствие следов 
лития. 

Из этих двух слюд были приготовлены 
смеси следующего состава: 

7 См. статью на стр, 27 в настоящем номере 
журнала. 

спектре смеси первой, становятся все 
слабее и слабее, по мере перехода к сме
сям с меньшим содержанием рубидия и 
цезия. Однако в последнем спектре сме
си шестой эти линии все еще заметны. 

В ультрафиолетовой части спектра ли-
о 

ния лития 3 233 А) появляется только 
в спектре смеси № 1; присутствие этой 
линии в спектре должно служить та
ким образом указанием на содержание: 
в слюде значительных количеств лития 
(порядка 0 ,6%Li 2 0 и выше). 
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5. С п е к т р о с к о п и ч е с к о е о т 
к р ы т и е р у б и д и я , ц е з и я и л и-
т и я в с л ю.д а х. Спектроскопическому 
испытанию на присутствие рубидия, це
зия и лития были подвергнуты 12 образ
цов слюд. Растертые в порошок слюды 
вдувались описанным способом в пла
мя ацетилено-воздушной горелки. 

Спектр пламени наблюдался в спектро
метр, а также фотографировался 'квар
цевым апёктрографом. 

Анализ спектров слюд дал следующие 
результаты: 

л ю д а 

Цинвальдит—Монголия, Го-
рихо есть ееть 

Лепидолит розовый—Урал 
Лепидолит угручанский . . 
Лепидолит—Урал, Мурзнн-

ка 
Мусковит—Урал, Тургояк . 
Мусковит—Елизаветинское 

месторождение есть есть 
Слюда—Канск . . . . . . 
Слюда—Мама 
Белая калиевая слюда . . 
Биотит—Архангельская губ. 

Кемский у 
Янтарный флогопит—Верей

ский рудник 
Флогопит — Слюдянка, 2-й 

рудник 

Линии рубидия я цезия были наибо
лее сильны для лепидолитов и несколько 
слабее для цинвальдита. В ультрафиоле
товой части спектра в этих случаях при
сутствовала линия лития = 3 233 А, что 

.дает указание на присутствие больших 
-количеств лития. 

Руби
дий ' V Цезий Литий 

Содержание рубидия и цезия во всех 
других слюдах должно быть значитель
но меньшим, на что дает указание сла
бость линий рубидия и цезия. 

Присутствие лития в слюдах опреде
лялось по появлению линий 6708 А,(силь-
ной) и 6 103 А (слабой). В ультрафиоле
товой части спектра линии лития, рав
ной 3 233 А для всех слюд за исключе
нием цинвальдита и лепидолитов обна
ружено не было. 

Кроме линий рубидия, цезия и лития 
во всех спектрах слюд присутствовали 
еще линии калия 7 665 А, 7 699 А, 
4 044 А, 3 446 А, линии натрия 5 890 А, 
5 896 А и 3 302 А. 

Кроме линий щелочных металлов в 
спектре цинвальдита, лепидолитов и 
биотита обнаружены сильные линии 
марганца 4 031 А. Слабые линии марган
ца обнаружены также в спектрах: ян
тарного флогопита, белой калиевой 
слюды, 'Мусковита Елизаветинского ме
сторождения, слюды с Канска, флого
пита Слюдяяского 2-го рудника. 

Выводы. 1. Описанным способом воз
можно быстро производить, определе
ние присутствия рубидия, цезия, ли
тия, калия, натрия и марганца в слюдах.. 

2. Для рубидия возможно открывать 
присутствие 0,006 °/о Rb.,0, для цезия 
0,004% Cs 20. 

Содержание LUO в слюдах порядка 
тысячных процентов легко обнаружи
вается. 

3. Времени для производства опреде
ления затрачивается юколо часа. 

4. По интенсивности линий возможно 
выводить заключение о количестве ще
лочных металлов в слюдах. 
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Спектроскопическое количественное определение лития 
(Спектроскопический кабинет петрохимической лаборатории ИПМ ) 

Количественное определение щелоч
ных металлов обычными химическими 
способами отнимает много времени и 
кроме того всегда вызывает сомнения 
в правильности полученных результа
тов, особенно в том случае, когда один 
из щелочных металлов находится в 
'подавляющем количестве. Так как хи
мические способы не дают возможно
сти легко открывать присутствие тех 
или иных щелочных металлов, то в тех 
случаях, когда требуется констатиро
вать наличие этих металлов, прибегают 
к спектральному анализу — методу ана
лиза света пламени, в которое внесено 
испытываемое на присутствие щелоч
ных металлов вещество. Простота и лег
кость получения спектров щелочных ме
таллов сделали спектральный анализ 
почти единственным методом (быстрого 
качественного определения щелочных 
металлов. 

Между тем по интенсивности -спек
тральных линий можно выводить за
ключение также и о количестве элемен
тов, находящихся в анализируемом ве
ществе. Этот способ, позволяющий 
производить количественный анализ на 
основании разбора полученных спек
тров и получивший название «количе
ственного спектрального анализа», име
ет ряд преимуществ перед химическим 
способом анализа, заключающихся 

1) в быстроте анализа, 2) в возмож
ности производить количественное оп
ределение весьма малых количеств эле
ментов, 3) возможности производить 
анализы с небольшим количеством ана
лизируемого вещества, 4) в возможно
сти производить анализ одновременно 
нескольких элементов без их разделе
ния. 

В основе количественного спектраль
ного анализа лежит тот факт, что ин
тенсивность спектральной линии увели
чивается пропорционально числу ато
мов, испускающих свет. Однако' интен
сивность линий зависит также и от це
лого ряда других причин, меняющихся 

с изменением условий, при которых 
происходило получение спектра, как на
пример: светосила спектроскопа, шири
на щели спектроскопа, р о д источника 
света, расстояние источника света от 
щели спектроскопа и пр. . " 

В том случае, если получать спектры 
при постоянных условиях, оставив 
единственной изменяющейся величиной 
количество вещества, вносимого в пла
мя, возможно найти зависимость интен
сивности линии спектра от количества 
вещества, введенного в пламя \ 

П р и отсутствии приборов, необходи
мых для измерения интенсивности ли
ний, возможно' производить определе
ние количества элемента в анализируе
мом веществе на основании установлен
ной ранее опытным способом границы 
чувствительности спектроскопического 
открытия этого элемента -. 

При производстве анализа раствор, 
вносимый-в пламя, (разбавляется до 1 тех 
пор, пока линия не пропадает . .В этом 
случае концентрация раствора равна 
той установленной наименьшей концен
трации, при которой происходит исчез
новение линии. Отсюда, зная разбавле
ние, вычисляется общее количество на
ходящегося в растворе элемента. 

Этот последний метод был положен 
в основу количественного спектроско
пического определения лития в раство
рах. 

Для получения спектра служила аце
тиленовая горелка, в пламя которой из 
присоединенного к горелке распылите
ля вдувался анализируемый раствор'. 
В горелку одновременно снизу поступа
ли ацетилен и через боковое отверстие 
из распылителя воздух. В распылителе 
помещался маленький стеклянный пуль
веризатор, конец которого погружался 

1 Н. L u n d e g a r d h . Die quantitative Spektral-
analyse der Elemente. Jena, 1929. 

W. G e г I а с h und E . S с h \v e i z r. Die che- < 
mische Emissions-Spektralanalyse. Leipzig, 1930. 

2 K- K l e m p e r e r . Ueber die Quantitative Spek-
tralanalyse. Dissertation, Dresden, 1910. 
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Фиг. 1. Распылитель и горелка 

в налитый на дно распылителя раствор. 
Воздух, проходящий через пульвериза
тор, распылял раствор и увлекал с со
бой в горелку мелкие брызги из распы
лителя. Этим способом достигалось 
равномерное введение в пламя анализи-
зуемого раствора. Пламя помещалось 
на расстоянии 2 см от щели спектро
метра Gaertner'a и загораживалось с 
одной стороны от дуновений воздуха 
стеклянной пластинкой. 

При наблюдении пламени в спектро
скоп в спектре бывают видны линии тех 
элементов, которые находились, в рас-, 
творе и для получения спектра кото
рых температура воздушно-ацетилено
вого пламени является достаточной 
(рис. 1). 

I . Описание приборов 
Материалом для горелки служили 

стекло и платина. Горелка (рис. 2) для 
более удобного мытья была сделана 
разборной, с (соединением ее стеклян
ных частей посредством шлифов 3. 

у Горелка и распылитель -того типа описаны 
у Н. L u n d e g a r d h (Ark. f. Kemi, Min., och greol. 
K- Swensk. Keteusk Akad. Bd. 10, № 11, 1928. 

Ацетилен поступал в горелку через 
платиновую трубку А с отверстием ди
аметром в 1 мм. Платиновая трубка 
укреплялась в нижнем конце горелки с 
помощью резиновой пробки. Воздух 
входил в горелку через боковое отвер
стие В. В верхнюю часть горелки для 
предупреждения проскока пламени 
внутрь горелки была впаяна платино
вая сетка С, с числом отверстий 900 н а 
1 см -. 

На горелку надевался пришлифован
ный стеклянный конус D, с впаянной 
платиновой трубкой Е длиной в 1 см и 
отверстием диаметром в 3 мм. 

Конус удерживался на горелке двумя, 
резинками, закрепляемыми с двух сто
рон горелки на приделанных для этой 
цели стеклянных: крючках. 

К отверстию горелки В присоединял
ся стеклянный распылитель (рис. 3). 

Распылитель с одного конца закры
вался пришлифованной стеклянной 
пробкой F сквозь которую проходила 
трубка у . , 

В эту трубку вставлялся конец пуль
веризатора Н. Второй подающий жид
кость конец пульверизатора опускался 
в анализируемый раствор, наливаемый 
в расширение распылителя К. 

Выходное отверстие для воздуха L 
соединялось пришлифованной изогну
той стеклянной трубкой с горелкой. 

Пульверизатор (рис. 3). состоял из 
двух стеклянных трубочек, соприкаса
ющихся своими .концами и укреплен
ных перпендикулярно друг к другу в 
отверстиях, высверленных в цельном кус
ке стекла. Для большей прочности тру
бочки почти целиком были вставлены в 
стекло так, что наружу выходили толь
ко концы трубок. Для закрепления на. 
месте трубочки были приклеены канад
ским бальзамом. 

Испытание пульверизаторов произво
дилось на количество и величину обра
зующихся при распылении раствора ка
пель. Для этого пульверизатор укреп
лялся над листом фильтровальной бу
маги и посредством его производилось 
распыление в течение определенного 
времени какой-либо окрашенной жид
кости. Каждая образовавшаяся капля 
распыленной жидкости, попадая на 
фильтровальную бумагу, оставляла свой 
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отпечаток. Этим способом и з несколь
ких изготовленных пульверизаторов 
был выбран такой, который при работе 
гуще всего равномерно покрывал филь
тровальную бумагу наиболее мелкими 
по величине точками. Отобранный 
пульверизатор давал при работе на
столько мелкие капли, что получалось 
впечатление пара. Выходные отверстия 
трубок в диаметре имели: подающая 
воздух 0,6 мм, подающая жидкость 
0,4 мм. Распылитель начинал подавать 
жидкость при давлении воздуха в 7 мм 
ртутного 'столба. 

Воздух поступал в распылитель из 
поршневого нагнетательного насоса, 
пройдя предварительно для очистки от 
масленой пыли через две склянки Дрек-
селя, , наполненные пемзой и одну 
склянку, N наполненную ватой. Эти же 
склянки служили одновременно также и 
для смягчения толчков воздуха. Избы
ток воздуха выпускался наружу через 
вентиль, посредством которого регули
ровалось'давление поступающего в рас
пылитель воздуха. 

Давление воздуха измерялось по
мощью ртутного манометра: 

Ацетилен подавался в горелку из бом
бы; количество поступающего в горел
ку ацетилена регулировалось посред
ством редуктора на бомбе. Давление 
ацетилена измерялось с помощью водя
ного манометра. 

По показанию манометров можно бы
ло судить о соотношении ацетилена и 
воздуха, входящих в .горелку. 

При давлении ацетилена в 39 мм во
дяного столба и воздуха в ,392 мм ртут
ного столба, что соответствует 0,45 л 
ацетилена и 4,32 л воздуха, поступаю
щим в 1 мин. в горелку, получался 
острый язык пламени длиной в 21 см и 
имевший в наиболее широкой своей 
части диаметр в 1 см. 

Положения (столбов жидкостей мано
метров для этого пламени раз навсегда 
отмечались на шкале чертами. 

При всех последующих наблюдениях 
получалось идентичное пламя простым 
приведением столбов жидкостей * мано
метров к отмеченным местам. 

Горелка неподвижно закреплялась пе
ред щелью спектроскопа с таким рас
четом, что пламя находилось на рассто

янии 2 см от щели и что наблюдению 
подвергалась средняя, наиболее горя
чая часть пламени, непосредственно над 
конусом. 

Для введения в пламя анализируемо
го раствора в углубление распылителя 
наливалось около 4 см 3 жидкости. Рас
пылитель устанавливался немного на
клонно, с таким расчетом, что образую
щиеся на его стенках при работе пуль
веризатора капли .вновь стекли обрат
но в углубление. Ввиду того что боль
шая часть распыляемой жидкости осе
дала на стенках распылителя и возвра
щалась обратно к пульверизатору, че
тырех кубиков раствора хватало для 
бесперебойной работы распылителя в 
продолжение 15 мин. 

В самом начале, когда еще происхо
дила отрегулировка пламени, пульвери

затор поворачивался так, 
что его подающая жид
кость трубка не была 
погружена в раствор. 
Только после того как 

V давления ацетилена и воз
духа устанавливались и 
все было готово для про
изводства наблюдения, 
пульверизатор пускался 
в ход поворотом стеклян
ной пробки, на которой 
он укреплялся. 

Перед употреблением 
распылитель и горелка 
испытывалась на чисто
ту. Для этого в распы
литель наливаласьдестил-
лированная вода и наблю
дался ее спектр. Если 
в спектре кроме всегда 
присутствующей слабой 
линии Na (5 893 А) поя
влялись еще линии иных 
элементов, то горелка 
и распылитель разбира
лись и вновь подверга
лись мойке. 

Если же постосторон-
них линий при испыта

нии на чистоту не было заметно, то 
в распылитель, предварительно сполос
нутый тем же раствором, который 
предстояло анализировать, наливалось 
около 5 см : | этого раствора и после при-

Фиг. 2 
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нятия всех мер предосторожности! для 
создания постоянства условий ведения 
опыта производилось наблюдение его 
спектра. 

I I . Определение наименьшей концентра
ции раствора хлористого лития, в кото
ром присутствие лития еще может быть 

обнаружено спектроскопически 
Для определения, при какой наимень

шей концентрации хлористого лития 
еще удается в спектре раствора обна
ружить присутствие линии Li ( Л = б 708 А), 
были просмотрены спектры ряда раство
ров хлористого 'лития . с последователь
но, ступенями уменьшающимися кон
центрациями. 

Растворы были взяты следующих 
концентраций: 0,1 М; 0,01 М; 0,001 М; 
0,0001 М; 0,00001 М; 0,000001 М. 

Первый раствор крепостью в 0,1 М 
был получен растворением 3,92002 г 
LiC1.2H.,0 в 0,5 л воды, все остальные че
рез посредство разведения соседнего 
раствора в десять' раз . 

Спектры этих растворов были про
смотрены. Результаты приведены в 
табл. 1. 

Т а б л и ц а 1 

Наблюдаемая ли
№№ Концентрация ния лития X = 

опытов раствора = 6 708 А 

1 0,1 М Сверкает 
2 0,01 

Сверкает 

3 0,001 „ Яркая 
4 0,0001 Слабая 
5 0,00001 „ Не видна 
6 0,000001 „ 

Из этого "предварительного просмо
тра растворов, можно было вывести за
ключение, что определяемая концентра
ция должна быть больше 0,00001 М и 
меньше 0,0001 М. 

Для большего уточнения предела, в 
котором находилась «наименьшая» кон
центрация, были просмотрены спектры 
для 0,00005 0,000025 М; 0,000012 М рас
творов. Результаты наблюдений приве
дены в табл. 2. 

Т а б л и ц а 2 

№№ 
опытов 

Концентрация 
раствора 

Наблюдаемая ли
ния лития ). = 

= 6 708 А 

1 0,0001 М Слабая 
2 0,00005 „ 
3 0,000025 „ Едва заметна 
4 0,000012 „ Не видна 

Очевидно, что концентрация, при ко
торой линия лития не видна, находится 
в пределе между 0,000025 М и 0,000012 М. 
растворов. 

Этот предел был еще уменьшен про
смотром спектра раствора с концентра
цией в 0,000018 iM. Ливии лития для. 
этого раствора обнаружить не удалось. 

Дальнейшего сближения пределов 
произвести не удалось, так как в спек
тре раствора промежуточной концентра
цией между 0,000025 М и 0,000018 М с 
достоверностью определить присут
ствие линии лития не удалось. В резуль
тате произведенных наблюдений было 
установлено, что наименьшая . концен
трация лежит в пределе между 
0,000025 М и 0,000018 М растворов. 

I I I . Выяснение влияния посторонних 
солей в растворе на границу чув

ствительности открытия лития 
В том случае, если в растворе кроме 

соли лития присутствуют . еще какие-
либо другие соли, то чувствительность 
открытия лития изменяется. Для опре
деления степени влияния посторонних 
солей были просмотрены спектры рас
творов, содержавших кроме хлористо
го лития также еще NaCl, KOI, СаС1 2, 
MgCl 2 , А1С1Я и FeCI s. Для всех растворов 
определялось то количество посторонней 

Z 

К 
Фиг. 3 

i 
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соли, которое изменяло установленный 
предел, в котором происходит исчезно
вение линии лития для чистого раство
ра. Наблюдения приведены в ,табл. 3. 

Т а б л и ц а 3 

О П Ы Т О В 

Соли, присут
ствующие в раст

воре 

Процентное содер
жание солей в ра
створе, оказываю
щее влияние на 

количественное 
определение лития 

1 NaCl 6% 
• 2 * к о Не* мешает 

3 CaCL, 0,4% 
4* MgCi, Не мешает ' 
5* А1С13" t -

6 FeCl 3 4% 

* Последние из просмотренных растворов со
держали по 10°/о этих солей. 

IV. Контрольное определение лития в 
растворах 

Для выяснения пригодности данного 
метода определения лития было произ
ведено десять контрольных анализов 
растворов с известным в них содержа
нием лития. ф 

Объем взятого раствора измерялся с 
помощью мензурки. Затем определя
лось разведение для раствора, при ко
тором еще можно было видеть в спек
тре линию лития. 

Количество лития в растворе вычис
лялось по следующему уравнению: i 

о • I • с • 6,94__ 
1 ООО " ~ 9 

где «первоначальный объем раствора, 
I — разведение и 
с — наименьшая малярная концентра

ция. 

Результаты анализов приведены в 
табл. 4. 

Из десяти анализов только один дал 
содержание лития немного меньше дей
ствительного его нахождения в раство
ре. 

Т а б л и ц а 4 

оп
ы

то
в•

 

Объем 
раствора 

в см 3 

Количество 
мг лития в 

растворе Р
аз

ве
де


ни

е 

Найдено мг 
лития 

от ,' до 

1 59;5 0,69 75 0,77 0,56 

2 54,7 0,69 75 0,71 0,51 

3 207,0 0,69 20 0,72 0,51 
4 72,5 0,69 40 0,50 0,36 
5 24,2 0,69 200 0,84 0,60 
6 67,5 6,94 600 7,02 5.0S 
7 98,0 0,07 5 0,08 0,06-
8 343,0 0,07 1,5 0,09 0,06 

' 9 78,0 1,04 80 1,08 0,78 
10 79,8 ' 10,40 750 10,40 7,48 

V*. Количественное определение лития 
в слюдах 

В качестве примера применения опи
санного метода к анализу минералов, 
было произведено количественное оп
ределение лития в десяти различных о б 
разцах слюд. 

Навеска растертой в порошок слюды, 
разлагалась плавиковой кислотой обыч
ным способом в присутствии серной 
кислоты. Остаток, после разложения, 
слюды растворялся в 30—50 см 3 слегка, 
подкисленной серной кислотой воды. 
Этот раствор подвергался анализу на 
определение содержавшегося в нем ли
тия. Для сверки полученных результа
тов каждый образец слюды анализиро
вался по два раза. Результаты анализов-, 
слюд приведены в табл. 5. 

И з таблицы 5 видно, что за исключе
нием биотита Архангельской губернии 
во всех слюдах содержание лития ко
леблется в пределах от 0,023 до 0,006%, 
т. е. количество лития в слюдах лежит-
на границе возможности определения 
весовым путем. 

Весовое определение лития в слюде-
усложняется еще тем, что наряду с л и 
тием в слюдах в среднем находятся к о 
личества калия и натрия, по 'суммарно
му весу превышающие содержание л и 
тия в 800—1 000 раз. 
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Т а б л п ц а 5 

о «. о> 
0/ H I 1 T I I C I в слюде 

из двух 
чений) - Навеска 

в г 

о, о 
g « ! 
tO ! 

о =; 
а 
СП 

Найдено 
мг лития 

% лития в 
слюде 

^iQ -111 1 i 1 >t 
(среднее 

опреде 

в слюде 
из двух 

чений) 

'о 2 1 
о S 

та О. от до от . до от до 

Мусковит, местородж. ( 
Керсто-Черноречье . . \ 

0,5010 
0,5005 

46,5 
47,5 

10 
10 

0,081 
0,082 

0,058 
0,059 

0,016 
0,016 

0,012 
0,012 0,016 0,012 

Мусковит, Урал, Злато- I 
устовский округ,Тургояк ) 

0,7009 
0,5008 

' 32,0 
47,5 

7.5 
4 

0,042 
0,033 

0,030 
0,024 

0,006 
0,007 

0,004 
0,005 

0,0065 0,0045 

Мусковит, Мамский рай- 1 0,6203 
0,9011 

36,0 
49,8 

20 
20 

0,125 
0,152 

0,090 
0,109 

0,020 
0.017 

0,014 
0,012 

0,018 0,013 

Мусковит, Мамский рай- 1 
он, М. Северная . . . . . \ 

0.9005 
0,7807 

69,0 
87,0 

20 
ю. 

0,239 
0,151 

0,172 
0,109 

0,027 
0,019 

0,0 9 
0,014 

0,023 0,016 

Мусковит, Мамскпй рай- 1 0,35*0 5 
0.5302 

89,0 
87,0 

2,5 
3,75 

0,039 
0,057 

0,029 
0,041 

0.011 
0,011 

0,008 
0,008 

0,011 0,008 

•Флогопит, Слюдянка, 2-й 1 0,4004 
0,с601 

79,0 
92,0 

5 
2,5 

0,068 
0,040 

0,049 
0,029 

0,017 
0,011 

0,012 
0,008 

0,014 0,010 

Флогопит, Слюдянка, 2-й J 0.4501 
0,2702 
0,2503 

42,8 
51,0 
83,5 

7,5 
5 
2,5 . 

0,056 
0,044 
0,036 

0,040 
0,032 
0,026 

0,011 
0,016 
0,014 

0,008 
0,012 
0,010 

0.014 0,010 

Аномит, Слюдянка, 2-й 1 
рудник . . . \ 

0,2209 
0,2506 

• 70,0 
29,0 

2 
3 

0.024 
0,015 

0,017 
0,011 

0,011 
0,006 

0,008 
0,004 

0,008 0,006 

Биотит, Архангельская 1 
туб . , Кеыский уезд . . | 

0,5011 
0,5002 

36,7 
28,0 

100 
150 

0,637 
0,729 

0,459 
0,525 

0,13 
0,15 

0,09 
0,10 

0,14 0,10 

Выводы 
1. С помощью описанного метода 

-возможно устанавливать узкие пределы 
содержания лития в растворах. Отнга-
днение верхнего предела к нижнему 

равно уз = 1>4 

2. Наименьшее количество лития, ко
торое может быть 'определено, равно 
:8,5. Ю - 4 мг. Наименьший объем рас
твора, в котором может быть опреде
лено количество содержащегося лития, 
•4 см 3. 

3. Определение лития может быть 

произведено при одновременном при
сутствии посторонних солей, если весо
вые количества этих солей не превы
шают содержания лития для СаС1„ в 
0,2 • Ю - 5 раз, для FeCI 3 в 0,2 • 10- 6 "раз 
для NaCl в 0,3 • 106 и для KCI. MgCL 
и А1С18 в 0,6 • 10G раз.' 

4. Время, затрачиваемое на одно оп
ределение содержания лития в раство
ре, колеблется около получаса. • 

5. Анализ слюд, считая время затра
чиваемое на разложение слюды .плави
ковой кислотой и растворение остатка 
после разложения в воде, отнимает 
около двух часов времени. 



И н ф о р м а ц и и 
В. С. Веселовский 

И П М , 21,HI 1933 г. 

О работах лаборатории дисперсных систем Института прикладной 
минералогии за 1932 г. 

Минеральные высокодисперсные тела имеют 
весьма широкое .применение в промышленно
сти: -керамические глины, тальк», наполнители 
для бумаги, мыла и резины, асбест, слюда, 
•графит, минеральные сорбенты для очистки и 
смягчения воды, для отбеливания нефтепро
дуктов и масел и многие другие. Все эти те
ла., столь разшичные 'по своей природе и при
менению, сходны в том, что они находятся в 
тонко раздробленном .состоянии и благодаря 
этому имеют сильно развитую поверхность. 
Поэтому в них поверхностные свойства вы
ступают на передний план и .определяют в 
значительной мере их техническую примени
мость. Изучение этих овойств в настоящее 
время находится в зачаточном состоянии; на
ука лишь каких-нибудь 10—15 лет назад по
ставила на очередь их специальное... исследо
вание. При этом в области минерального 
сырья мы д о оик пор не имеем систематиче
ских работ. Это объясняется главным образом 
тем, что еще не образовался организационный 
центр, вокруг которого эти работы могли бы 
группир ов атьея. 

Организация в института лаборатории дис
персных ш с т е м преследовала как одну из це
лей создание такого центра. Другой целью 
была необходимость теоретического, обосно
вания многих вопросов, .возникающих щ связи 
с технологическими работами по переработке 
высокого дисперсного минерального сырья, 
проводимыми в различных лабораториях ин
ститута. 

План работ лаборатории дисперсных систем 
в 1932 г. не отличается высокой цельностью 
построения, так как самое направление иссле
дованию еще не уопело выкристаллизоваться, 
да и руководящий персонал лаборатории, со
бранный впервые для общей работы, еще не 
успел превратиться в единый меканиам с еди
ной целеустремленностью. Все ж е основные 
научные проблемы отражены о плане 1932 г. 
и мы сейчас сделаем их краткий обзор. 
1. Фнзико-химия поверхностных явлений (ру
ководитель проф. П. А. Ребиндер). 

И з этой весьма обширной области в про
шлом году изучались следующие. 

3 „Минеральное сыре" Л1» 4. 

1. Понижение твердости .минеральных п о 
верхностей под влиянием адсорбции поверхно
стно-активных веществ из растворов. 

Если твердое тело подвергать механической 
обработке путем шлифования, .распиловки, 
сверления и т. и., то оказывается, что при ома
чивании его поверхности раствирами некото
рых веществ наблюдается значительное о б л е г 
чение перечисленных выше процессов обра
ботки. Это явление зависит от того, что ад
сорбция этих веществ связана с уменьшением 
поверхностной энергии; в результате этого 
уменьшается связь между элементами строе
ния поверхности и они легче поддаются р а з ъ 
единению. 

В 1932 г. окончательно были разработаны 
основные условия практического применения 
понижения твердости минеральных тел и в 
общих чертах намечена рецептура понизите
лей. Следующим этапом должна быть работа 
по техническому освоению и промышленному 
использованию адсорбционных понизителей 
твердости. Ряд работ в этом направлении на
мечен в 1933 г. 

2. Влияние адсорбционных слоев на кристал
лизацию из растворов. 

Работы этого цикла предприняты в связи с 
разработкой способов борьбы с образованием 
накипи на стенках паровых котлов. Как изве
стно, отложение накипи и ее свойства в значи
тельной степени зависят от условий кристал
лизации ее составных частей. С изучения этих 
условий и была начата работа. 

В 1932 г. ' выполнено исследование влияния 
различных поверхностно-активных веществ и 
коллоидов на кристаллизацию в особо простых 
условиях: а именно при диффузии с образо
ванием так называемых «колец лизегонга». Эта 
^ б о т а развита далее на вьююне»ияк условий-
локальной кристаллизации, причем теоретиче
ски получены весьма ценные результаты. 

В 1933 г. работы будут распространены на-
изучеиие условий (Кристаллизации в студнях,, 
что .имеет большое значение для теории гене
зиса минералов лидратогенного и пидротерми-
чеоюого происхождения. 

3. Адсорбция «минеральными выеокодиспер-
сными телами из бинарных смесей. 
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Условия избирательной адсорбции имеют 
.практическое значение для адсорбционного 
разделения смесей органических жидкостей, 
для их обезвоживания и очистки. Теоретиче
ски относящиеся сюда явления совершенно не
достаточно освещены для их практического ис
пользования. В 1932 -г. изучалась избирательная 
адсорбция с т а р т о в из их двойных смесей. При 
этом установлены общие закономерности. 
В 1933 г. эти работы предположено связать со 
струк турой поел отит ел ей. 

2. Механические свойства поверхностных 
слоев (руководитель проф. Д. В. Дерягин). 

В 1932 г. изучались механические свойства 
пен, тонких жидких пленок и механизм тре
ния на кристаллических поверхностях. В 1933 г. 
работы продолжаются , причем в качестве объ
ектов исследования в зяты слюды, тальк и 'Гра
фит. Изучается механизм действия минераль
ных смазок. 

3. Изучение вязкости и пластичности (руко
водитель проф. М. П. Волорович). 

В 1932 г. закончена разработка методики 
определения вязкости и пластичности: скон
струирован прибор с вращающимся цилиндром 
и выведена универсальная эмпирическая фор
мула. М е т о д дает н а д е ж н ы е воспроизводимые 
результаты и позволяет однозначно определять 
механические свойства текучих и пластических 
масс. 

В 1933 г. в связи с работами по титаиюмаг-
петитам и плавленым горным породам пред

принято расширение области применения ме
тода весьма высоких температур . 

4. Изучение высоких дисперсных структур 
минеральных тел (руководитель В. С. Веселов-
ский). 

В качестве 'Объекта главным образам изу
чался графит, в связи с технологией термиче
ской обработки графитов и углей, изучаемым 
институтом. Собран обширный эксперименталь
ный и литературный материал по сравнитель
ному изучению зависимости свойств графито
вых тел от структуры, к о т о р ы й позволил ре
шить основные вопросы термического обога
щения натуральных г р а ф и т о в и получение ис
кусственных. В .1933 г. р а б о т а развита в на
правлении изучения дисперсных структур ме
тодом перекристаллизации и высоких темпера
тур. 

5. Физико-химия латеральных суспензий (ру
ководитель Л. В. Лютин). 

Эти р а б о т ы развились на основании изуче
ния технологии коллоидного графита . В 1932 г. 
проведена работа по теории устойчивости вод
ных и н е в о д н ы х суспензий, причем накоплен 
обширный экспериментальный материал п о ме
ханизму действия 'Стабилизатора. В качестве 
таковых изучены некоторые органические кол
лоиды, краоители и, что представляет особый 
интерес, неорганичеокие коллоиды, как -то : 
гидроокиси железа , алюминия, хрома , тория 
и д р . 

В. Десницкая 

Организация шлифовального дела в Казакстане 
В Алма-Ате,- столице Казакской республики, 

в н о я б р е 1930 г. б ы л а основана шлифовальная 
мастерская при Геологоразведочном управле
нии. Алма-атинская шлифовальная мастерская 
первоначально имела всего лишь два станка: 

Полировальное стайки 

шлифовальный и полировочный. Для подготов
ки кадров из Казакотана в Ленинград был ко
мандирован работник дли изучения шлифо
вального дела , а ч е р е з г о д мастерская 'расши
ряется и подготовляются ученики на месте. 
В (задачи мастерской входит обслуживание 
всех теологических партий, р а б о т а ю щ и х в Ка
закстане . С апреля 1931 г. намечалось расши
рение сети шлифовальных мастерских в Ка
закстане и была начата подготовка нацио
нальных к а д р о в . |С переводом в Семипалатинск 
мастерская р а с п а я е т с я . Получено вполне 
оборудованное помещение. Б ы л о добавлено 
новое оборудование—•дополнительные станки, 
установ ленные специальным инструктором из 
Ленинграда . Обор удов ание состоит теперь и з 
трех шлифовальных станков с двумя мотора
ми, затем имеются д в а резательных станка: 
один карборундовый и другой алмадаий. К а ж 
дый станок имеет мотор м о щ н о с т ь ю в 1 квт . 
Полировальных ставка три, с м о т о р о м для 
к а ж д о г о станка. 

В мастерской в н а с т о я щ е е в р е м я р а б о т а ю т 
пять п р е п а р а т о р о в и четыре ученика во главе с 
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•специальным руководителем, а всего десять 
работник оз. 

Начиная с il932 ir. мастерская перешла на 
сдельную работу и введение нормирования 
труда 'благоприятно отразилось на производи
тельности мастерской. Работник -получает по 
75 .коп. за шлиф. 

•Как и в первоначальный период работы ма
стерской, изготовляются нреи1муш.естзен1но 
прозрачные шлифы (петрографические) ив из
верженных п о р о д и очень небольшое количе
ство шлифов выработано ив осадочных пород. 
Полированные шлифы изготовлялись ив руд. 
Следует отметить, что импортный материал 
карборунд частично заменен мастерской .со
ветским сырьем—• корундом, который добы
вается в Семиз-Бу'гу. Для дробления корунда, 
который привозится в (мастерскую в кусках, 

имеется дробилка с мельницей, и корунд -из
мельчается в порошок. 

•В истекшем 1932 г., когда организационный 
период мастерской можно считать закончив
шимся, •каз-экокая 'Мастерокая в Семипала
тинске изготовила тысячи шлифов, обслуживая 
44 геологические партии, работающие в Ка1-
закотанс. (В дальнейшем заинтересованные гео
логические учреждения должны 'оделить все 
возможное для укрепления и развития уже о р 
ганизованного шлифовального дела в Семи
палатинске как в смысле улучшения снабжения 
материалами» так и по повышению квалифика
ции кадров, уже привлеченных из рядов 'Ко
ренного населения, которые сумеют при помо
щи центра и местных организаций успешно 
осуществить свою задачу: обеспечивать раз
ведочные и геологои'сследивательские партии 
шлифами. 

П. И. Юдинсон 

Методы механической разработки диатомитового месторождения 
Sil-0-Cel в Lampoi (Калифорния) 

Наш Союз исключительно богат залежами 
диатомовых земель, являющихся выдающими
ся как по количеству своих запасов, так и 
по качеству добываемого диатомита. Поэтому 
у нас имеются все основания широко развить 
экспорт диатомита и диатомитозых изделий из 
него и занять первенствующее положение ес
ли не на мировом, то хотя бы на европейском 
рынке. 

Единственным серьезным-конкурентом, с ко
торым лридется здесь встретиться, является 
американский диатомит Sil-u-Cel, высокие ка
чества и изоляционные свойства которого хо 
рошо известны .потребителям, и нашим экс
портным организациям необходимо тщательно 
изучить как требования рынка, так и наши 
возможности их удовлетворения. 

Всего несколько лет назад применение Sil-O-
Cel ограничивалось потребностями внутренне
го—-американского рынка, но с 1928. г. разра
ботки в Lampoi перешли к крупному тресту 
термоизоляционных изделий, который .делает 
серьезные попытки к завоеванию европейского 
рынка путем широкого ракламтгроваеия своих 
изделий и открытия филиалов в Германии, 
Анилин и Франции. 

Ори этом наряду с диатомитовым порошком 
п диато'митов'ыми искусственвым1и_ кирпичами 
имеется большой спрос также и на блоки, вы
пиленные из естественного диатомита, ибо 
калифоргаский диатомит отличается не только 
своей высокой чистотой (91,7—95,5% Si0 2 ) , I H O 
и большой крепостью, дающей возможность 
распиливать его .на кирпичи и блоки желаемой 
формы и размера и в таком виде применять 
в качестве высокаиволяционного материала. 

•Подобная особенность строения встречается 
среди диатомитов весьма редко, и из наших 
месторождений, обладающих этим весьма цен
ным свойством, известно пока только одно — 

3* 

именно Кисатибское в Грузинской ССР (близ 
Ахалцыха), диатомиты которого и по (Осталь
ным своим качествам и .изоляционным свой
ствам не уступают Kil-'O-Cel. 

Поэтому нам необходимо тщательно изучить 
и подробнее ознакомиться с калифорнским 
методам выпиливания кирпичей из естествен
ной породы, к которому американцы 1пришли 
после многолетних усилий и испытаний и после 
значительных материальных и денежных за
трат. Таким образом мы при развитии нашей 
промышленности теплоизоляционных изделий 
имеем возможность использовать у ж е готовый 
опыт. 

Первоначально в Lampoi диатомит добывался 
из карьера к-рупными блоками, которые затем 
распиливались циркульными пилами на кирпи
чи требуемого размера (аналогично принято
му у нас способу при разработке артикского 
туфа). В настоящее ж е время метод этот оста
влен и заменен другим с -применением более 
производительных распиловочных станков,.раз
резающих'диатомит .на кирпичи непосредствен
но в карьере. 

Резательный станок при помощи электриче
ского мотора медленно продвигается вдоль 
пути, проложенного параллельно забою, а в 
это время подвешенные к станку пилы дела
ют правильные зарубки на заранее определен
ном друг от друга расстоянии, причем первый 
вырезанный слой идет обычно в отвал. 

Размер .кирпичей принят в Lampoi обычный, 
соответствующий -и нашему стандарту,— 230Х 
X I 1 5 X 6 5 -мм. Они получаются путем- соответ
ствующей расета.ноак-и пил. Сначала вертикаль
но поставленная пила с набором нескольких 
параллельных пил нарезает ряд вертикальных 
полос шириной в 230 мм. Затем- боковые пилы 
разрезают их на горизонтальные полосы в 
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65 мм. Другая пила делает одни вертикальный 
разрез в расстоянии 115 мм от обнаженной 
поверхности забоя и строго параллельно ему. 
Обычно применяют два рода станков: одни 
для вертикальных, а другие для горизонталь
ных пил. Так как среди пластов диатомита ча
сто 'встречаются тропластки пееха и опоки, 
то режущие края больших пил часто нанаши
ваются; .вследствие этого в i.ampoi принят -тип 
•пилы со сменными зубьями, которые •снимают
ся по мере затупления, а взамен их прнштам-
повываются новые. 

Вы.пи.тненный пилами кирпич подается вруч
ную «а подвесной конвейер, который перено
сит их в сушильное отделение. Здесь они осма
триваются, причем кирпичи с ломаными края
ми и отбитыми углами отсортировываются, а 
хорошие складываются на оагоиетки и направ

ляются в туннельную -сушилку. Начальная влаж
ность естественных кирпичей около 45% и она 
должна быть понижена до 5%. Однако сушка 
их «е .представляет больших трудностей, так-
как диатомитовые блоки в отличие от керами
ческих не дают большой усадки .и 'Сравнитель
но легко переносят ускоренный .режим сушки. 

После сушки все кирпичи проходят черед 
поверочные .машины, состоящие ив ряда стан
ков с карборундовыми кругами, пришлифовы
вающими поочередно каждую поверхность 
кирпича in придающими кирпичу точные раз
меры. Будучи достаточно прочен для перено
ски .и транспортировки, естественный кирпич 
•однако легко раскалывается при неосторожной 
кладке и требует поэтому бережного к себе 
отношения. Обычно о,н отправляется в картон
ной упаковке. 

М. А. Менковский 

О работах термической лаборатории 
химико-технологического сектора ИПМ за 1932 г. 

Термическая лаборатория, организованная 
в 1932 г., является составной частью химико-
технологического сектора (химико-технологи
ческий сектор ИПМ эключает три лаборато
рии: термическую, гидрохимическую и лабо
раторию минеральных коллоидов). Поскольку 
химико-технологический сектор организовался 
на б а з е лаборатории минерального сырья, 
лаборатории серы и графитовой лаборато
рии, в термическую лабораторию преемственно 
перешла часть работ вышеуказанных лаборато
рий. Как показывает самое название лабора
тории, ее задачей является разработка техно
логических процессов, связанных -с термической 
обработкой минерального сырья, в связи с 
чем для -ряда проводимых лабораторией .работ 
кроме специальных лаоор'аторяых установок 
были приспособлены шахтная и вращающаяся 
печи Сталинградского опытного завода, где си
лами лаборатории уже проведен ряд испыта
ний. По номенклатуре минералы-госырьевой 
тематики термическая лаборатория работала в 
течение 1932/33 г. над следующими задачами: 

1) получение (Сары из .руд Среднеазиатских 
месторождений, 

2) получение, серы из руд Средневолжских 
месторождений, 

3) получение серы из флотационных кол
чеданов, , 

4) получение серы .из углистого колчедана, 
5) решение проблемы получения эмалей из 

отечественного сырья. 
Кроме указанных проблем лаборатория ра

ботала над некоторыми специальными объек
тами. 

Для решения поставленных задач были 
выюраны частично пути освоения примени
тельно к нашим условиям заграничных экс--
плоатационных данных 1и рационализации 
существующих методов, в основном же были 
проведены работы по разработке новых ори

гинальных методов, решающих наилучшим 
образом каждую из поставленных выше за
дач. 

Таким образом тематика лаборатории сло
жилась из следующих ра'бот: 

1) получение серы из самородных серных 
руд методом отгонки горячими инертными 
газами; 

2) получение осажденной серы пз комовой 
через полусульфиды, с последующим осажде
нием сероводородом; 

3) получение серы парокеросиновым спо
собом в автоклавах; 

4) получение серы из флотационных колче
данов во вращающихся печах при отгонке 
первого атома серы колчедана горячим инерт
ным газам, полученным при горении, и п о 
следующем восстановлением второго атома 
(ввод генераторного газа) серы колчедана; 

5) получение серы из углистого колчедана 
при ведении, процесса аналогично генератор
ному; 

6) получение эмалей из отечественного 
сырья. 

Ниже приводим краткую Характеристику 
проводимых -работ и намечающиеся по ним 
дальнейшие перспективные данные. 

1. Способ получения серы отгонкой горя#и,ми 
инертными газами из руд местрождения Шор-
Оу {Средняя Азия) проработан в лаборатор
ном Ы в 'большей степени в полузаводском мас
штабе. 

При обзорном докладе о методах переработ
ки самородных сер.ны'Х-руд на VI Менделеев
ском съезде и I Всесоюзной конференции по 
сере И серной кислоте результаты этой работы 
•были признаны весьма интересными и заслу
живающими большого внимания |'п деле раз
вертывания нашей серной промышленности. 

Преимущества и экономическая эффектив
ность данного способа выражаются в следую
щем. 
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1. В, рациональном (экономном) .использо
вании сырьевых ресурсов самородной серы. По 
этому способу степень извлечения серы из ру
ды выражается цифрой порядка 92—95 т. е. 
достигается почти полное извлечение, в то 
время как другие способы, занимающие доми
нирующее положение в серной промышленно
сти, сопряжены с значительными потерями 
серы. 

2. В относительной дешевизне получающего
ся продукта серы. 

3. В возможности применения этого метода к 
рудам с относительно бедным содержанием се
ры (15*—20%). 

4. В применимости этого метода к безвод
ным, имеющим топливную базу месторожде
ниям серы. 

5. В пригодности этого метода для комплекс
ного использования серосодержащих руд, поз
воляющего в силу этого в ряде случаев рен
табельно производить переработку серных 
руд, -даже с очень низким содержанием серы 
(10—18%). 

6. Условия ведения технологического процес
са по данному способу позволяют строитель
ство промышленных аггрегатов значительной 
мощности. 

В .настоящее время по данной теме прово
дится обработка накопленного 1-материала и 
предстоит проработать последний этап работы 
иа полузаводской установке с улавливанием 
серы в аппарате Коттреля. 

На принципе отгонки серы из руды го
рячими -инертными газами предположено 
проработать и методику извлечения серы из 
средне-волжских руд, отличающихся большим 
содержанием битумов и бедных содержанием 
серы. 

,В целях экономного использования средне-
волжских руд работа должна быть проведена 
по двум направлениям: получение серы из руд, 
с использованием сопровождающих п о р о д для 
строительных материалов и и з концентратов 
сред неволжских руд. 

II. Второй путь использования средневолж-
ских руд и концентратов — выделение из них 
через, полисульфиды осажденной коллоидной 
серы. 

Как видно из приведенной выше тематики, 
в лаборатории проработан вопрос получения 
осажденной серы (имеющей специальное при
менение в резиновой промышленности и по
вышенные токсические свойства) из комовой 
серы; возможность прямого получения осаж
денной серы из р у д « концентратов значи
тельно снижает стоимость осажденной серы 
(в настоящее время осажденная |сера расцени
вается примерно в два раза д о р о ж е комовой). 

III. В целях рационализации существующего 
пароводяного'способа получения серы в лаюо-

1 Учитывая и потери в газовой фазе. 

ратории проработан парокеросиновый метод, 
значительно .снижающий (1—2%) остаток се
ры в отработанной породе; в дальнейшем 
предстоит проектирование иолузаводской уста
новки, работающей по данному способу. 

IV. В 1933 г. лаборатория должна продол
жать начатые (август 1932 г.) работы (сов
местно с Гипрохимом) по получению серы из 
флотационных колчеданов. 

V. Работа по получению серы из углистого 
колчедана начата в октябре 1932 г. и обеспе
чивает получение серы из местного сырья в 
центральном районе. В настоящее время по 
этой теме проводятся полузаводомие опыты на 
Сталинградском опытном заводе. Из вновь на
чинаемых институтом работ большую 1-часть сил 
термической лаборатории предполагается вы
делить для освоения метода получения серы 
из самородных р у д в печах Жилля на место
рождениях СССР, \а также получения серы из 
ее соединений (сера из газов коммунальных 
заводов, сульфатов), вопросам переработки 
рудной мелочи и др. 

Как видно из вышеприведенного обзора ра
бот, основным объектом в работе лаборато
рии является вопрос получения серы как из са- * 
мородных серных руд, так и из соединений, 
включающих серу в химически связанном виде 
(.•колчеданы). Решение рерной проблемы СССР 
является чрезвычайно важным вопросом дня, 
имеющим весьма большое значение. Поэтому 
концентрация сил на определенном. объекгге 
является совершенно необходимой. Как видно, 
из итогов работы лаборатории, во взятых-на 
себя перед страной отбязательстшах лаборато
рия сравнительно за короткий орок своего су
ществования дала уже практические реальные 
результаты, передав промышленности ряд ре
шенных задач. По способу получения серы 
отгонкой и горячими инертными газами уже в 
ближайшее время !можно приступить к проек
тированию и строительству заводского аггре-

тата, также уже можно проектировать и стро
ить эксплоатационно-опытные установки для 
получения серы иарокеросиноеым методом и 
для получения осажденной серы. Изготовление 
эмалей у ж е производится в заводском мас
штабе. Другие упомянутые выше работы ла
боратории тоже находятся на пути к их удач
ному завершению. ; 

В заключение следует отметить, что достиг
нутые успехи обеспечиваются КАК благодаря 
знаниям и энтузиазму в работе большинства 
сотрудников лаборатории, так и в большой 
степени в силу удачного построения всего 
института в целом, где термическая лабора
тория является одним.из звеньев тесно сплетен
ной цепи комплексного института, где втянуты 
в общую координированную работу различ
ные специалисты (химики, физико-химики, 
технологи, минерологи и др.), могущие в тес
ном сотрудничестве и взаимном пополнении 
знаний решать большие задачи и в сроки, не 
задерживающие темпов социалистического 
строительства. 
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В. Астафьев 
ИПМ, 10,'Ш 1933 г. 

Замена импортного пермутита 
пермутитом советского производства 

Трехмесячный опыт водоушя'пчшия и а -при-
готовлешом Институте»! прикладной -минерало
гии в результате работ группы минеральных 
коллоидов Физико-химического -сектора алюмо-
смликагеля на фильтрах Банно-прачечного 
треста в заводских условиях показал, что 
алюмосиликагель в три раза активнее импорт
ного неопермутита и что себестоимость водо-

умягчения уменьшается втрое по сравнению с 
последним. Приготовленный институтом фер-
росиликагель кроме пермутоидных свойств об
ладает высокими сорбцнонными свойствами по-
отношению к газам и парам; по парам бен
зола он помазал активность в два раза выше 
силикагеля. 

И. В. Шманснков 

Плавка аггломератов пиритных огарков 
на кусковом сыром торфе 

В сентябре 1932 г. на Косопорском метал
лургическое! заводе проводились опыты по 
•плавке аггломератов пиритных -огарков на кус
ковом сыром торфе. Для опытной плавки.!был 
приманен машинно-формовочный торф с торфо
разработок Московской и Ленинградской об
ластей. Торф содержал д о 25°/о влаги; от 2 до 
7% золы; 0.05% фосфора .и 0,04% серы. Торф 
представлял поленья размером 75x75x320 мм. 

Аггломерат приготовлялся на Косогорг-ком 
заводе (небольшая часть получена 'была от Ме-
ханобра |из Ленинграда). Среднее содержание 
в аггломерате оказалось 57%,—кремнезема' д о 
14%, серы д о 0.4°/о, фосфора до 0,01%. Опы
ты производились на доменной печи № 2. По
лезный объем домны i348 м 3, полезная высота 
20,8 м, диаметр горна 3,5. .Печь имеет наклон
ный скиповый -подъемник и двойной колошни
ковый затвор Кеннеди. Число форм 8, диа
метр 150 мм. 

Опыты показали возможность ведения плав
ки -аггломератов ма сыром кусковом торфе. 

Средний расход торфа- на 1 т чугуна 4 т. 
Качество чугуна можно получить любое. Весь
ма интересным является колошниковый газ. 
Во-первых, его получается на 50%' больше, а 

во-вторых, он по теплопроводной способности 
выше на 75"/о. Его состав: СО„ = 8—-10%, 
СО = 27 —30%. С.,'Н,=0,4 — 0,6%, 0„ — 0,2%, 
hb = 7-—10% CHi = 2—3%. Такой газ является 
весьма ценным топливом, кроме того он мо
жет -служить и для различных химических 
целей. 

Проведенные опыты открывают -большие 
перспективы для развития металлургической 
промышленности Севера и Центра СССР. 
Правда, опыты еще не могут считаться за 
конченными в полной мере, но они дали не
обходимые пути для организации промышлен
ной экоплоатации, при которой -будут уточ
нены п усовершенствованы окончательные 
пути ведения доменной плавки на сыром тор
фе. Инициатором (применения 'сырого торфа 
для доменной плавки является инж. П. М. Ва
вилов. Опыты проводились под рукововдетвом 
академиков М. А. Павлова. Э. В. Брицке и 
проф. Н. П. Чижевского. От института при
кладной минералогии участвовала! бригада в 
составе '«еж. И. В. Шманенкова, М. А. Поне-
здунской, Н. (В. Вороиковой и В . В. Лиз1уиош, 
которым Моеоблисполком вынес благодарность 
за энергичную работу во время опытов. 

В. И. Бремпель и В. Ф. Корнилов 
ИПМ, 22 III 1933~п 

Работа института прикладной минералогии 
по исследованию кислого гудрона 

Проводя по инициативе проф. Н. М. Федо
ровского работу по получению силикагеля из 
нефелина, институт .начал изыскивать пути за-
меяы (серной мислоты отходами производств,- за
ключающими в себе -свободную серную 'кислоту. 
Естественно, что :гари таких обстоят-елыстаак 
наибольшее (внимание было обращено на неф
теперерабатывающую промышленность, потреб
ляющую большое количество серной кислоты 
для очистки нефтяных погонов (дестиллатов). 
В этом процессе) часть серной кислоты утеря
ется восста'иавл'ивая'сь до! [сернистого газа1, часть 

оседает в виде кислого гудрона,ие имеющего 
ширркого | практического «спользовамия. На 
нефтезаводах, обрабатывая ]китлый гудрон .па
ром или водой, выделяют серную кислоту в ви
де «черной кислоты», которая частью направ
ляется снова иа очистку нефтяных дестилла
тов как добавка к чистой иислоте, большей 
частью ее продают на: сторону. Вс'е это де
лает переработку кислого гудрона нерен
табельным. iB (институте под руководст
вом В. И. Бремпеля были поста
влены опыты <по получению силикагеля на 
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«чертой кислоте». Полученный силикатель 'был 
темного цвета и -обладал пониженными ад
сорбционными ювойствами как но поглощению 
газов, так и .по осветлению нефтепродуктов. 
Тогда был поставлен вопрос об очистке «чер
ной |ки1слот,ы» — извлечению из : нее обуглен
ных органических примесей. 'Силикагель ока
зался неспособным разрешите эту задачу, 
тогда как естественные отбеливающие глины, 
гумбр-ин и аокапа, вполне разрешили эту за
дачу. 

«Черная кислота», разбавленная д о удельного 
вега 1,35 или 1,22, прогревалась в термостате 
при 40—50° С, при этом -смолы всплывали на
верх, в виде сплошной корки. Отделенная от 
смол кислота взбалтывалась в холодном виде с 
растертым в порошок, до крупности 35—65 
меш, глинами гумбри илот •аююатюй в течение. 
15 мин. На литр кислоты уделыного веса 1,35 
бралось 400—600 г, подсушенной д о 10%-ного 
содержания влаги глины, на литр кислоты 
удельного веса 1,22 бралось вдвое меньше. По
сле отделения глины кислота имела! слабо* лн-
монно-желтую окраску, интенсивности в за
висимости от количества взятой для осветле
ния глины, содержащей'углерода менее 0,02%. 

Полученный оеликатель на очищенной таким 
4 образом «черной кислоте» имел такие же ад

сорбционные 'свойства как и силикатель полу
ченный на чистой кислоте. 

Таким образом вопрос об очистке «черной 
кислоты» был разрешен. Далее институт за
нялся вопросом о возможности (Использования 
глин, (бывших в употреблении при очистке-
«черной кислоты», описанным выше способом. 
Были поставлены опыты п о регенерации та
ких глин прокаливанием, промывкой и высу
шиванием .активизацией и х с добавкой новой 
порции «черной кислоты», с добавкой воды и 
без всяких добавок (подробно об этом смотри
те в работе, посланной в Союзнефть, Гроз-
НИИ и АзНИИ). 

Наиболее интересным и простым способом 
будет следующий, предложенный институтом. 

Глина, для .опыта бралась — nyi.w6pwff, от
деленная от осветленной кислоты, но содержа
щая е е в с е б е 2 5 — 3 0 % от объема первоначаль
но взятой ечерн'ой кислоты», вместе с погло
щенными из «черной кислоты» органическими 

веществами прогревается в течение дв'ух ча
сов етри тепературе 150°С, после этого 'От
мывается водопроводной, лучше горячей во
дой д о бесцветных промывных вод, высуши-
шивается [при 120—150°С(в течение (полутора-
двух часов. 

Активированный таким образом игумбринг 
иоказал высокую отбеливающую способ
ность, в полтора раза лучшую, чем и м е ю щ и е 
ся в нашем распоряжении образцы асконита 
и гумбрина, активированных -Закавказским 
отделением Института прикладной минералогии-
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Сланцеватая глина и ее метаморфические экви

валенты в аггрегатах для дорожных работ. 
«Pit & Quarry* 1932, Т. 24, № 2, р. 46—48.. 

Горные породы жильные. Igneous dikes 
46. В е а г t h P. 
Die Ganggesteine des Malcantone. 
Жильные породы Malcantone. 4 

«Schweiz. Min. Petr. Mitt.» 1932, Bd. 12, № 1„ 
S. 180—203. 
Горные породы изверженные. Igneous rock& 

47. H o l m e s A. 

http://dst.au
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The origin of igneous rocks. 
Происхождение изверженных пород. 
«Geol. Magaz.D 1932, Т. 69, № S22, p. 543—58. 
48. N i g g 1 i P. 
Zur Mineralchemie der Erupiivgesteine und Peg

matite. 
К химии изверженных пород и пегматитов. 
(.Schweiz. Min. Petr. Mitt.» 1932, В. 12, № 1. 

•S. 204—21. 
Гранат. Garnet 

49. A g a r W. M. a n d K r i e g e r P. 
Garnet rock near West Redding, Conn. 
Гранатовая порода близ West Redding, Коннек

тикут. 
«Аглег. Л . Scl.» 1932, Т. 24, № 139, p. 68—80. 

Гранит. Granite 
50. B l a n k E . 
Ueber Granitverwitterung. vom Schenkenberg bel 

Lindenfels im Odemvald. 
О выветривании гранита в Odenwald. 
«Chem. Erde» 1932, В. 7, № 4, S. 553—65. 
51. C r a m I. H. 
The Rest Island granite of Minnesota and On

tario. 
Гранит острова Rest, Миннесоты и Онтарио. 
«Л. GeoI.» 1932; Т. 40, № 3, р. 270—78. 
52. Е s к о 1 а Р.» 
On the origin of granitic magmas. 
О происхождении гранитных магм. 
«Ztschr. Krist.» В.. 1932, В. 42, № 5 6, S. 455-81. 
53. G о г а п s о n R. W. 
Some notes on the melting of granite. 
Заметки о плавлении гранита. 
«Атег. Л. Sci.» 1932, March, p. 227—36. 
54. J о h s M. 
Der Granit-porphyr von Thal-Heiligenstein im 

Thuringer Wald. Eine gefugeanalytisehe Untersu-
chung. 

Граннт-порфир долины Heiligenstein в Тюрннг-
ском лесу. Структурно-аналитическое исследо-
.вание. 

(.Ztschr. Krist.» В., 1932, В. 43, № 4/5, S. 283-318. 
55. М а г . 
Graniti d'ltalia. 
Граниты Италии. 
«Маг. Pie. Gran.* 1932, № \ t р . 4_26, 29 iil. 
См. также 101. 
56. S m i t h s о n F . 
The petrology of thenottern portion of the Lein-

ster granite. 
Петрография северной части гранита Leinster. 
«GeoI. Magaz.,> 1932, Т. 70, № 820, p. 465—74. 

Гранодиорит. Granodiorite 
57. С I о о s E. 
Structural survey of the granodiorite South of Ma

riposa, California. 
Исследование структуры гранодиорита юга 

.Марипозы, Калифорния. 
« А т е г . Л. Sci.» 1932, № 136, р. 289—304. 

Гранулит. Granulite 
58. М i c h е Г L е v у А. 
Granulite Ьгоубе et mylonites antestephaniennes 

u Nord-Est des Monts de 1'Espinouse. J 

Деформированный гранулит и милониты па/ 

-•северо-востоке гор Espinouse. к 
«Сотр. rend. Ac. Sci.» 1930, Т. 191, р. 1353—54. 
Реф. «Rev. G e o U 1931/32, Т. 12, № 3, р. 182. 

Грюнерит. Crunerite 

59. W а г г е n Н. V. 
An occurrence of grunerite at Pierrefite, Hautes 

Pyrenees, Prance. 
Месторождения грюнерита в Пиринеях. 
«Miner. Magaz..> 1931, T, 22, № 131, p. 477—81. 
Реф. «Rev. GeoU 1932, Т. 12, № 1, p. 29. 

Дацит. Dacite 

60. J'u g о v i с s L. 
Dazitvorkommen.im Borzsony Gebirge (Ungain). 
Месторождение дацита в горах BOrzsony (Вен

грия). 
«Ztschr. Krist.» В., 1932, В. 43, № 3 , S.156-74. 
Библиография, 29 названий. 
61. P a p р F . 
Ueber die Dacite vom Borzsonyer Gebirge (Un

garn). 
О дацитах с гор Borzsonv (Венгрия). 
«Centralbl. Miners A., 1932, № 8, S. 264—69. 

Джемсонит. Jamsonite 

62. A n d e r s о n A. L. 
- Notes on the oxidation of jamsonite, sphalerite 
and tetrahedrite. 

Заметки об окислении джемсонита, сфалерита 
и тетраэдрита. 

«Есоп. GeoU 1932, Т. 27, № 8, р. 687—703. 

Д и а б а з . Diabase 

63. В е а г t h P. 
Die Dlabasgange der Silvretta. 
Диабазовые жилы Silvretta. 
«Sch\veiz. Min. Petr. Ml tU 1932, B. 12. № 1, 

S. 147—79. 
6 4 . . U I r i c h F . 
Petrograficky rozbor diabasu z. Radotina. 
Петрографические исследования диабаза из 

Radotin. 
«VesJnas Statiho geolog. ustavu ceskoslovensi<e 

Republiky.) 1928, V. 4, № 2 - 3 , p. 4. 
Реф. «Rev. GeoU 1932, T. 12, № 3, p. 183. 
65. W o l f A. 
Weathering of the Medford diabase pre or post

glacial? 
Выветривание медфордского диабазах до^ или 

послеледниковое. 
сЛ. GeoU 1932, Т. 40, № 5, р. 459—65. 

Диатомит. Diatomite 

66. S m i t h W. D. 
Diatomaceous earth in Oregon. 
Диатомит в Орегоне. 
«Есоп. G e o U 1932, Т. 27, № 8, p. 70-1—15. 

Диорит. Diorite 
67. Н е g е m а п п F. 
Entstehung diioritahnlicher Gesteine im nord-

westlicher Bayerischen Wald. \ 
Тектоника и образование диорнтоподобных 

горных пород в северо-западном Баварском лесу. 
«Neues Jahrb. Miner.* А., 1932, В. 65, S. 233-84. 

Дорожные материалы. Road materials 
68. R i с h a r d s A. H. 
Slatepowder tor road construction. 
Сланцевая пыль для дорожного строительства. 
«Slate Ti. Gaz.» 1932, Т. 38, № 416, S. 53 -5 . 
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Железные руды. Iron ores 
69. Wabana iron deposit Bell Island, Conception 

Bay. 
Месторождение железных руд Wabana, остров 
Bell, залив Conception. 
«Min. Л.» 1932, Т. 176, № 5034, p. 18. 

Известняк. Limestone 
70. E m e r s o n P. 
A Limestone tester for field use. 
Прибор для испытания известняка во время 

полевых работ. 
«Rock. Prod.» 1932, Т. 35, № 3, р. 50-51. 
71. L a u d e r m i l k J. D. a n d W o o d f o r d 

А. О. • , 
Concerning rlllensteine. 
По поводу «рилленштейна» (бороздчатого из

вестняка). 
«Агвег. Л. Sci.» 1932, р. 135—54. 
Библиография, стр. 153—154. 
72. О s b о г n е G. D. 
The metamorphosed limestones and associated 

contaminated igneous rocks of the Carlingford 
district, Co Louth. 

Метаморфизированные известняки и связанные 
с ними затронутые метаморфизмом изверженные 
породы в районе Карлингфорда, Со Louth. 

«Geol. Magaz.» 1932, Т. 69, № 815, p. 209—33. 
73. R i c h a r d s H. С. a n d B r y a n W. H. 
Algal limestones from Gigoomgan, Queensland. 
Водорослевые известняки из Queensland. 
«Geol. Magaz.» 1932, T. 69, № 817, p. 289-301. 
74. S i s l e r J . D. 
West Virginia possesses vast reserves of limestone 

(ind sandstone. 
Обширные залежи известняка и песчаника в 

западной Виргинии. 
«Pit & Quarry». 1932, Т. 23,~№ 12, р. 62—68. 

Каолин. Kaolin 
75. B a d g e r А. Е. a n d A l l y А. 
Note on the formation ot kaolin minerals from 

feldspar. 
Заметка об образовании каолиновых минералов 

из полевого иыата. 
«Л. GeoI.» 1932, Т. 40, № 8, р. 745—47. 
76. China-clay (kaolin). An Imperial Institute 

report on the mineral industry of the British 
Empire and foreign countries, p. 1—100. H. M. 
Stationery office, ТЭ31. 

«Geol. Magaz.» 1932, T. 69, № 814, p. 189—190. 
77. L i l l e у E . R. 
The geology of some kaolins of Western Europe. 
Геология некоторых каолинов восточной 

Европы. 
Am. Inst. Min. Met. Eng. Tec. Publ. № 4 7 5 . 

Class H, Non-metallic minerals № 21. 
Реф. «Miii. & Met.»> 1932, T. 13, p. (9), (10). 
7 8. R o s e C I . S. е. К a r r P. E . 
I. mineral! del caolino. 
Минералы каолина. 
«Mln. Ital.» 1932, № 3, p. 109—10. 
79 . R 0 s s C. S. a n d K e r r P. F . 
The kaolin minerals. «United States Geological 

Survey Professional Paper.) 1931, № 165, p. 151—76. 
Минералы каолина. 
«Geol, Magaz.» 1932, № 814, p. 188—89. 

80. S c h w a r t z R. a n d T r a g e s e r G . 
Zur Kenntnis des Kaolins. 

К познанию каолина. 
«Ghem. Erde» 1932, R. 7, № 4, S. 566-85. 

Касситерит. Cassiterite 
81. D c k e y s e r . 
Spektraalanalyse van eenige cassiterietsorten. 
Спектральный анализ некоторых касситеритов. 

«Natuurwetenschappelijk Tydschrift» В. 13, № 3—5, 
S. 83. 

Реф. «Rev. Geol.» 1931/32, Т. 12, № 4, p. 248. 
См. также 109. 

Краски, земляные. Mineral pigments 
82. B e r t h e l o t С. 
Les ocres et pigments mlneraux. 
Охры и минеральные красящие вещества. 
«Min. Car. Gr. Entr.» 1932, № 114, p. 22—24. 

Краснозем. Laterite 
83. B l a n k E . u n d a n d e r e. 
Ueber Roterdebilduhgen im und auf Zechsleinkalk 

im mittleren Deutschland. 
Об образованиях краснозема в и на цехштей-

новом известняке средней Германии. 
«Спет. Erde» 1932, В. 7, № 4, S. 620—40. 

Кремень. Silex 
84. D o u v l l e Н. 
Sur la formation des silex. 
Об образовании кремня. 
«Сотр. rend. Acad. Paris.» 1932, Т. 194, № 16, 

p. 1286—89. 
Кристобалит. Cristobalite \ 

85. B a r t h T. F. W. 
The cristobalite • structures: 
1. High-cristobalite. 
2. Low-cristobalite. 
Структуры кристобалита. 
«Amer. Jl. S c U 1932, Т. 23, № 136, p. 350-56; 

Т. 24, № 140, p. 97-110. 
Лакколиты. Laccoliths 

86. K n i g h t G. L. a n d L a n d e s К. K. 
Kansas laccoliths. 
Лакколиты Канзаса. 
«Л. Geol.» 1932, Т. 40, № 1, p. 1—15. 

Латерит, см. 25, 83. 
Магнезит. Magnesite 

87. В а п с о R. 
Der Magnesit und seine Verarbeitung. 
Магнезит и его переработка. 
Dresden, Т. Steinkopff, 1932, Preis geb. RM 5—80. 
Рец. «Mont. Rund.» B. 24, № 17, S. 17. 

Магнезит. Magnesite 
88. P e t r a s c h e k W. 
Die Magnesite und Sidenite der Alpen. 
Магнезиты и сидериты Альи. 
dSitz. Alcad. Wiss. Wien. Math. Naturw. Klasse» 

T. 1, Bd. 141, 1932, S. 195—242. 
«Rev. Geol.» 1932, B. 13, № 1, S. 55-56.. 

Магнетит. Magnetite 
89. R e l s c h H. 
Die Magnetitbergbaue Lapplands. 
Разработки магнетита в Лапландии. 
«Mont. Rund.» 1932, В. 24,- № 8, S. 1 - 6 

Марганец. Manganese 
90. K i n d 1 e E . M. 
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Lacustrine concretions of manganese. 
Озерные конкреции марганца. 
«Атег. Л. Sci.» 1932, Т. 24, № 144, р. 496—504. 
91. O r e e l J . 
Sur l'existence de la coronadite dans les 

minerais du manganese de Bon Tazoult, region de 
l'lmini (Maroc). 

0 коронадите в марганцевых рудах в Марокко. 
«Compt rend. Acad. Paris» 1932, Т. 194, № 22, 

p. 1956-58. 
92. S l a v i k F . 
Nerosty z lozisk manganovych rad v. Zeleznych 

horach. 
Минералы из месторождения марганцевых руд 

в Железных горах. 
Casopis Narodniho Musea 1928, p. 15. 
Реф. «Rev. Geob) 1931/32, Т. 12, № 3, p. 173. 

Марказит, см. 122 
Мел. Chalk 

93. С а у е u х L . 
Interpretation des gisements de craie magnesienne 

de Bimont (Oise) et d'Etretat (Seine Interieure). 
Месторождения магнезиального мела на У азе 

и Нижней Сене. 
«Сотр. rend. Acad. Paris.) 1932, Т. 194, № 3, 

p. 217—21. 
Мергель битуминозный. Marl 

94. Н г a d i 1 G . 
Zur petrographie der Bitumen mergel von Meride 

am Luganersee. 
К петрографии битуминозного мергеля из 

Meride на Луганском озере. 
«Schweiz. Min. Petr, Mitt.» 1932, В. 12, № 2, 

S. 280-85. 4 

Милонит, см. 58. •» 
Молибденит. Molybdenite 

95. B a n d e r w i It J . W. 
Geology of the molybdenite deposite at Climax, 

Colorado, and other deposite producing molybdenite. 
Геология молибденитового месторождения в 

Climax, Колорадо, и другие'месторождения, до
бывающие молибденит. 

Amer. Inst. Min. & Met. Eng. Preprint. 
Реф. «Min. & Met.» 1932, T. 13, April, p. 9. 

Монацит. Monazite ^ 
96. F e n n e г C. N. 
The age of the monazite crystal from Portland, 

Connecticut. 
Возраст кристалла монацита из Портланда, 

Коннектикут. 
«Атег. Л. Sci.» 1932, Т. 23, № 136, р. 327—33. 
97. М a t v е у е f f С. 
Einige Data von der die ROntgenspentroskopie der 

Monazite von der Bortschowotchny-Kette, Trans-
baikalien.' 

Некоторые данные по рентгеноспектроскопии • 
монацита Борщовочного хребта Забайкалья. 

«Neues Jahrb. Miner.» А. В. 65, S. 223—32. 
Мрамор. Marmor 

98. С о n s i g 1 i о А. 
1 marmi di Lasa. . 
Мраморы Лазы. 
«Маг., Pie., Gran.» 1932, № 1, p. 30-^37, 9 ill. 
99. K u h n e R. 
Die Erzfuhrung des Auerbacher Marmora. 
Рудоносность ауэрбахсокго мрамора. 

«Спет. Erde» 1932, В. 7, № 4, S. 503—39. 
100. M a r c h c t t l E . 
La Versilfa e i suoi marmi. 
Мраморы Верснлни. 
«Маг., Pie., Gran.» 1932, № 3, p. 10 — 28, 16 ill. 
101. P e n t a F . 
Marmi, graniti porfidi della Calabria. 
Мраморы, граниты н порфиры Калабрии. 
«Маг. Pie., Grnn.» 1932, № 2, p. 30 —39, 10 ill. 
102. Z a c c a g n a D. 1. Marmi delie Alpi. Apuane.* 
Мраморы Апуанских Альп. 
«Min. Ita].» 1932, № 3, p. 93—6.; № 4, p. 134—40. 

Неметаллические ископаемые, Германия. Non-
metallic minerals, Germany 

103. B u r r e O. u n d D i e n e m a n n "W. 
Vorkom^en und Verbreihing technisch verwend-

barer Gesfeine, Tone und Sande in Deutschland... 
Vl/5—XV/14. 

Месторождение и распространение камней, глин 
и песков Германии, применяемых в технике... 
X ' 9 - X V / 1 4 . 

«Steinind» 1932, № 1/2-23/24. 
104. D a in in е г - Т i е t z е. 
Die nutzbaren Mineralien, Ausnahmc der Erze 

undl<ohlen.Bd.2.Feste Gesteine. Stuttgart, Enke. 1929. 
Полезные минералы за исключением руд и 

углей. Том 2. Твердые камни. 
Реф. «lntern. Berw.» 1932, В. 25, № 12, S. 178. 
Неметаллические ископаемые. САСШ. Non-me

tallic minerals, USA 
105. Geology, development of Washington's non-

metallic mineral resources. 
Ресурсы неметаллических ископаемых штата 

Вашингтон. 
«Pit & Quarry.) 1932, Т. 23, № 9, p. 43—7. 
106. Non-metallic minerals of Arizona. 
Неметаллические ископаемые Аризоны. 
«Pit & Quarry.) 1932, Т. 21, 5, p. 25-6 , 30. 
107. R о t h r o с k E . P. 
Non-metallic minerals of South Dakota. 
Неметаллические ископаемые южной Дакоты. 
«Pit & Quarry.) 1932, Т. 24, № з, р . 40-44. 
108. T u l l i s F . L. 
The development of Idaho's non-metallic minerai 

resources. ' 
Неметаллические полезные ископаемые Айдахо. 

«Pit & Quarry», 1932, Т. 23, № 13, p. 22—7. 
Библиография. 

Оловянный камень. Tinstone 
109. A h I f е 1 d F. u n d H 1 m m e I H. 
Beitrage zur Kenntmis bolivlanischer Mineralien. 

I. Zinnstein. 
К познанию бол'ивиапских минералов. I. Оло

вянный камень. 
«CentraIbI. Miner..) А., 1932, № 8, S. 257—64. 
См. также 81. 

Оолиты. Oolithes 
110. A r e n d J. P. 
La constitution des minerais oolithiques et ses 

rapports avec la facies des couches. 
Состав оолитовых руд в связи с фациальиым 

характером пластов. 
«Сотр. rend. Acad. Paris) 1932, Т. 194, № п , 

p. 990-93. 
111. A r e n d J. P. 
Le mode de formation des gisements oolithiques 

en Lorraine et au Luxembourg. 
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Способ образования месторождений оолитов 
в Лоррене и Люксембурге. 

«Сотр. rend. Acad. Pars.» 1932, Т. 174, № 14, p. 
1172-75. -

Оттрелит. Ottrelite 
12. L i Schi, Lin. 

Etude sur quelque Shistes offrelite de Chine. 
Изучение некоторых сланцев >.c оттрелитом 

в Китае. 
«Сотр. rend. Acad. Paris» 1932, Т. 195, № 7, p. 

444-45. 
Пегматит. Pegmatite 

113. F r i e d r i c h О. 
Fine alte pegmatitische Erzlagerstatte der Ostalpen. 
Древнее пегматитовое рудное месторождение 

восточных Альп. 
• Neues Jalirb. Miner..) 1932, В. 65, S. 479—508. 

- Пемза. Pumice 
114. S c o t t W. А, 
California products manufacturer uses as aggre-' 

gate/ 
Цементные предприятия Калифорнии исполь

зуют пемзу как аггрсгат. 
(•Rock Prod.» 1932, Т. 35, № 8, р. 68 -9 . 

Перидотит. Peridotite 
115.' D r e s c h e r F . К. 
Zur Kenntnls des Peridotits von Kaersut (Gr6n-

land) und seines Ganggefolges. 
К познанию перидотита из Kaersut (Гренландия) 

4i его жильной свиты. 
' «Ztschr. Krist.D 1932, В. 43, № 4,5, S. 207 — 70. 

Пески. Sand 
116. Determining small amounts, of iron in glass 

sand. 
Определение небольших количеств железа 

в песке, применяемых в стеклоделии. 
«Rock Prod..) 1932. Т. 35, № 11, р. 37. 
117. H a s k e l l W. Е. 

The department of sand in colloidal solutions of 
low surface tension. 

Песок в коллоидальных растворах с низким 
поверхностным натяжением. 

((Rock Prod.» 1932, Т. 35, № 6, р. 42—43.^ 
118. M a r t e n s J. Н. С. 
The mineral composition of some sands from 

Quebec,ijLabrador and Greenland. 
Минералогический состав некоторых песков 

Квебека, Лабрадора и Гренландии. 1 

Field Museum of Natural History, Public № 260. 
•cGeol. Ser.» V. 5, № 2, p. 17—34 1929. 

Реф. «Rev. Geol.i) 1931/32, T. 12, № 4, p. 252. 
' 119. S h a w E . 

Gold as sand and gravel by product. 
Золото как побочный продукт при добыче 

песка и гравия. 
«Rock Prod.D 1932, Т. 35, № 18, р. 16-17. 
120. W a l k e r S . 
Research activities of the National Sand and Gra

vel association-. » 
Исследовательская деятельность Национальной 

ассоциации по песку и гравию. *• 
«Rock'.Prod.» 1932, Т. 35, № 1, р. 94-97. 

Песчаник. Sandstone 
121. S i m p s o n В. ' 
Note, on the petrology of the Drybrook sand

stone of the Forest of Dean. 

Заметка о петрографии дрибрукск,ого песча
ника из Forest of Dean. 

«GeoI. Magaz.» 1932, Т. 69, № 819, p. 421 — 25. 

Пирит. Pyrite 
122. B a n n i s t e r F . A. 
The distinction of pyrite from marcasite in nodu

lar growths. 
Различение пирита от марказита в друзах. 
«Miner. Magaz.» 1932, Т. 23, № 138, р. 179— 87 

Плагиоклаз. Plagioclase 
123. H o m m a F . 
Ueber das Ergebnis von Messungen an zonaren 

Plagioklasen aus Andesiten mlt Hilfe des Univer-
saldrehtisches. 

О результатах измерения при помощи универ
сального столика Федорова зонарных плагиокла
зов из андезитов. 

(.Schweiz. Min. Petr. Mitt.» 1932, В. 12, № 2, S. 
345 — 52. 

1 2 4 . . P a I i u c G-. 
Untersuchungen der Plagioklase einiger tertiarer 

Ergussgesteine Siebenburgens (Rumanien) mittelst 
der Universaldrehtischmethode. 

Исследование плагиоклазов из некоторых тре
тичных изверженных пород SiebenbUrgen (Ру
мыния) при помощи универсального метода. 

«Schweiz. Min. Petr. Mitt.» 1932, В. 12, № 2, S. 
423 — 44. 

Породоообразуюгдие минералы. Accessory 
minerals 

125. Accessory m'nei-als of cristalline rocks. 
Акцессорные минералы в кристаллических по

родах. 
«Ашег. Л . Sci.» 1932, Т. 23, № 135, р., 280. 

Порфир, см. 54,101. 
Радий. Radium 

126. C h e r m e t t e A . 
L'e radium dans le Massif Central. \ 
Радий в Центральном массиве. 
«Mfn. Car. Gr. Entr.» 1932, № 121, p . # l — I I . 
127. F i n a l у S. S. de. "" 
The radium content of some Hungarian rocks. 
Содержание радия в некоторых, венгерских 

породах. *• 
«Атег . Л. Sci.» 1932, Т.-24, № 142, р. 306 — 10. 
128. P i g g o t С. S. a n d М е г w i n Н. Е. 
Radium in rocks. IV. 
Радиоактивность горных пород. 
«Атес. Л. Scl.» 1932, Т. 23, № 1, р. 49-56. 
129. Radium. 

. Радий 
«Сап. Min. Л.» 1932, Т. 53, № 6, р. 239. 

Радиоактивные минералы. Radioactivity 
130. K a r l А. 
Sur 1'analyse des mineraux radioactifs primaires. • 
Об анализе первичных радиоактивных мине

ралов. < 
«Сотр. rend. Acad. Paris.* 1932, Т. 195, № 23, 

p. 1071-72. 
131. S p e n c e H. S. 
Character of pitchblende ore from Great Bear 

Lake N. W. T. 
Характер урановой смоляной руды с Great 

Bear Lake. 
«Сап. Min. Л.» 1932, Т. 53, № 11, p. 483—87. 
132. W i l l i s В, 
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Radioactivity and theorizing. 
Радиоактивность и попытки ее теоретического 

истолкования. 
«Атег. Л. Sci.» 1932, Т. 23, p. 193-.226. 

Редкие земли. Rare earths 
133. F r e y m a - п п R. е t T a k v o r i a n S. 
Spectres d'absorption des terres rares dans le 

proche infrarouge. 
Спектры абсорбции редких земель вблизи об

ласти инфракрасных лучей. 
«Сотр. rend. Acad. Paris.» 1932, Т. 194, № 11, 

p. 963-4. 
Рений. . Rhenium 

134. S c h r o t e r W. 
Das Rhenium. Stuttgart, Enke, 1932, S. 59. 
Рений. 
«Есоп. Geol.» 1932, Т. 27, № 8. p. 759—60. 

Рудные месторождения. Ore deposits 
135. A h If e l d F. 
Die Erzlagerstatten in der tertiaren Magmapro-

vlnz der bolivianischen Zentralanden (Beitrage zur 
Geologie und Mineralogie Boliviens). 

Рудные месторождения третичной магматиче
ской провинции в центральном части Боливиаи-
ских Анд (к геологии и минералогии Боливии). 

«Neues Jahrb. Mineral А.» 1932, В. 65, S. 285— 
354, 355—446. 

136. Temperature of ore formation. 
Температура образования руд. 
«Min. Magaz.* 1932, Т. 46, № 5, p, 315—17. 
137. D u p a r c L. et A m s t u t z A. 
Sur la classification des gites metalliferes. 
О классификации рудных месторождений. 
«Schweiz. Min. Petr. Mitt.* 1932, T. 12, >£ 1, 

p. 5—26. 
Сепиолит. Sepiolite 

138. M e i x n e r H. 
Parasepiolith auf Magnesitlagerstatten vom Typus 

Veitsch. 
Парасепиолит в магнезитовом месторождении 

типа Veitsch-. 
(.Ztschr, Krist*. В. 1932, В. 43, №-3,' S. 182-93. 
Библиография 18 названий. 

Сера. Sulphur 
139. Palestine sulphur 
Сера Палестины. 
«Min. Jl.» 1932, Т. 179, № 5076, р. 822. 

140. Sulphur deposit found in Pennsylvania 
Quarry. 

Месторождение серы, найденное в Пенсиль
вании, ч 

«РИ & Quarry» 1932, Т. 23, N° 12, р. 82. 

• Сидерит, см. 88. 
Силикаты. Silicates 

141. L o е w i п s о n-L е s s i n g F . | 
Einige Betrachtungen iiber magmatische und 

nichtmagmatische Silikatsysteme. 
Некоторые соображения по поводу магмати

ческих и негматических силикатных систем. 
«Ztschr. Krist*. В. 1932, В. 43, № 1/2, S. 46—62. 

Силлиманит. Sillimanite 
142. R i d d l e F . Н. 
Minerals of the sillimanite group. 
Минералы из группы силлиманита. 
«Engln, & Min. Л.» 1932, Т. 133, № 3, p.' 141-42, 

Скаполит. Scapolite 
143. J a k o b J. u n d a n d e r e . 
Ueber einen ncuen Skapolithrtind im Tessin. 
О новом месторождении скаполита в Швей

царии. 
«Schweiz. Min. Petr. Mitt.* 1930, В. 10, S. 373. 
Реф. «Rev. Geob 1932, Т. 12, № 1, p. 28. 
144. S с h i e b о 1 d E . u n d S e u m e l G. 
Ueber die Kristallstruktur von Skapollth. 
О кристаллической структуре скаполита. 
(.Ztschr. Krist* 1932, В. 81, № 1/2, S. 110-34. 

Сланцы строительные. Slate 
145. Cleavage of slate. 
Кливаж сланцев. 
«Slate Tr. Gaz.» 1932, T. 38, Ms 412, p. 22-23. 
146. The colour of slate. 
Цвет сланца. 
(.Slate Tr. Gaz.» 1932, T. 38, № 419, p. 78 -9 . 
147. Physica properties of slate. 
Физические свойства сланца. 
(.Slate Tr. Gaz.» 1932, T. 37, № 400, p. 10-1, 
148. Scientific testing of natural slate. 
Испытание строительного сланца. 
..Slate Tr. Gaz.» 1932, T. 38, № 413, p. 31. 
149. Slate investigation. 
Испытание строительных сланцев. 
«Rock Prod.* 1932, Т. 35, № 3, p. 59. 

Слюда. Mica 
150. Mica in Ceylon. 
Слюда на Цейлоне. 
«Miii. Л.» 1932, Т. 76, № 5038, p. 170. 

Соль. Salt 
151. Gandillon. 
Projet de mise en valcur de la region du Lac 

Maracaibo au Venezuela. 
Проект использования района озера Марака^»бо 

в Венецуэле. 
«Сотр. rend. Acad. Paris* 1932, Т. 194, № 6, 

p. 556—59. 
Спессартин. Spessartin 

152. N о v а с е к В. 
Chemiske slozeni a fysikalni konstanty spessartinu 

z. Puklic u. Jihlava. 
Химический состав и физические константы 

спессартина у Puklic близ Jihlava. 
Casopis Moravskeho zemskeho Musea 1930, V. 22, 

m. 4 p. 
Реф. «Rev. Geo!.* 1931/32, T. 12, № 3, p. 173. 

Стррмейерит. Stromeyerile _ 
153. G u i 1 d F . N. 
The mlcrotexture and paragenesis of stromeyerite. 
Микротекстура и парагенезис стромейерита. 
(.Schweiz. Min. Petr. Mitt.* 1932, T. 12, № 1, 

p. 222-32. ' 
Структуры. Structure 

154. K o r n L . 
Tektonische und gefiigeanalytische Untersuchungen 

im krlstallinen Vorspessart. 
Тектонические и структурные исследования 

кристаллических пород Vorspessart. 
(.Ztschr. Krist.* В, 1932, В. 43, № 1/2, S. 1-44. 

Сульфаты. Sulphates 
155. J i r k o v s k y R. • 
Analysa dvou vodnatych siranu h hlinitych г 

kyzovych bridlic Valachovskych. 



Библиография 47 

Химический анализ двух сульфатов гидрата 
алюминия из пиритоносных сланцев Valachov. 

«Vestnik statniho geologickego ustavu cs. repu-
ЬНку» 1926, V. 11, p. 4—6. 

Реф. «Rev. Geol..) 1931/32, T. 12, № 4, p.' 251—52. 
156. L a i t a k a r i A. ^ 
Veranderungen In SuIphiden-mineraHen von Pitkii-

ranta und Outokumpu. 
Изменения в сульфидных минералах. 
«С. R. Sos. Geol. Flnlande.i) № 4, 1931, p. 55-63. 
Реф. «Rev. Geol.» 1931/32, T. 12, № 4, p. 296—97. 

Сфалерит. Sphalerite 
157. R e i c h er t B. 
Ueber den Sphalerit von Sajohaza und Rozsyo 

(Komitat GomOr, Unggarn). 
О сфалерите из Венгрии. 
dCentralbl. Mineral..) A., 1931, № 12. S. 426—32. 
См. также 62. 

Сферолиты. Spheroite 
158. G a u b e r t P. 
Teintes dups au pleochroisme des cristaux et des 

spherolites colores artificiellement. 
Оттенки, обусловленные плеохроизмом кри

сталлов и искусственно-окрашенных сферолитов. 
«Сотр. rend. Acad. Paris.) 1932, Т. 194, № 25, p. 

2222 — 24. 
159. M o r s e H. W. and D o n n a y J. D. H. 
Spherulite optics. 

" Оптика сферолитов. 
«Amer. J l . Sci.» 1932. Т. 23. № 137/p. 440—61. 

Тальковый камень. Talc stone 
160. H u g h e s H. H. 

Soapstone city. 
Город талькового камня. 
«Rock Prod.D 1932, Т. 35. № 3, p. 25—28. 

Тетраэдрит, см. 62. 
Титан. Titane 

161. B e r t o h o i s L. 
Note- sur la trimorphisme de l'oxyde de niicaschis-

tes et gneiss granulltiques. 
Заметка о триморфизме окиси титана в районе 

слюдяных сланцев и гранудитовых гнейсов. 
«Bull. Soc. Geol. et miner, de Bretagne.) 1928, 

v. IX, p. 10—14. 
Реф. «Rev. Geol.» 1931/32, T. 12 № 4, p. 247. 
162. L a p p a r e n t J . d e. 
De la teneur du titane dans le bauxites. 
О содержании титана в бокситах. 
«С. R. Ac. Sci.» 1930, Т. 190, р. 1312—14. 
Реф. «Rev. Geob 1931/32, Т. 12, № 3, р. 181. 
163. V. С. • 
Les minerais de titane. Leurs resources. 
Титановые руды. Их месторождения. 
«Rev. des produits chimiqueso 1932, 15 avril, p. 

183-94. 
Реф. «Rev. Geol.», 1931/32, T. 12, № 11, p. 614. 

Титанит. Titanite 
164. В a u e r K. 
Die Tracht der Titanitkristalle 
Габитус кристаллов титанита. 
«Ztschr. Krist.» В, 1932, В. 43, № 4—5, S. 319—51. 

Травертин. Travertine 
165. H o n i l l e r . 
Sur la formation des travertines et de la tourbe 

dans la vallee de la Somme. 

Об образовании травертннов и торфа в долине 
Соммы. 

«Сотр. rend. Acad. Paris» 1932, Т. 194, № 3, p. 
291—94. 

Турин гит. Turingite 
166. J u n g Н. 
Beitrage zur Kenntnis von Thuringite und Cha-

mosit. 
Добавление к познанию турингита и шамуазита.. 
«Chem. Erde.) 1932, В. 7, № 4, S. 594-608. 

Тяжелые минералы. Heavy minerals 
167. B e r t ho i s LT 
Etude des mineraux Iourds du massif de granite 

de Fougeres (ille et Vilaine). 
Изучение тяжелых минералов гранитного мас

сива Fougeres (ille et Vilaine). 
«С. R. Ac. Sci» 1930, t. 190, p. 755—57. 

" «Rev, Geol..) 1931/32, T. 12, № 3, p. 180. 
168. В e r t h о i s L . 
Contribution a letude des mineraux lourd des-

micaschistes de la presqu'ile de Rhuys (Morbihan). -
К изучению тяжелых минералов слюдяных слан

цев полуострова de Rhuys. 
«Bull. Soc.geol. et mineral. Bretagne.) 1928, v. IX 

p. 295—303. 
Реф.-eRev. Geol..) 1931/32, T. 12, № 4, p. 253. 
169. S o l o m o n\J. D. 
Onthe heavy mineral assemblages of the great 

chalky boulder-clay and cannon-shot gravels of 
East Anglia and their significance. 

О скоплениях тяжелых минералов валунной: 
глины creat chalky п cannon-shot gravels восточ
ной Англии и их значение. 

Ферроантофиллит, см. 10. 
«Geol. Magaz.o 1932, Т. 69, № 817, р. 314 — 20.. 

Флюорит. Fluorite 
170. D r u g m a n J . 
Different habits of fluorite crystals. 
Различные габитусы кристаллов флюорита. 
«Miner. Magaz.» 1932, Т. 23, № 137, p, 137 — 44.. 

, 171. K l e b e r W. 
Losungsversuche an Fluorit. 
Опыты растворения флюорита. 
«Neues Jahrb. Mineral..) A., 1932, B. 65, S. 447—78^ 

Фосфаты. Phosphates 
172. F u r o n R. 
Les foches phosphatees de la cote du Gabon. 
Фосфатсодержащие горные породы берега 

Gabon.' 
«Сотр. rend. Acad. Paris..) 1932, Т. № 22,. 

p. 1959—60. 
173. G r e i g o v E . S. 
Les phosphates Nord-Africains. 
Североафриканские фосфаты. 
«Min. Car. Gr. Entr.e, 1932, № 115, p. 17 — 22¬
174. R i c h a r d A. 
Le Djebel Onk (Algerie). 
Месторождение фосфатов в Алжире. 
La Depeche Constantine 1930, 12 p. 
Реф. «Rev. Geo!..) 1932, T. 12, № 1, p.'87. 

Хризотил-асбест. Chrysotile-asbestos 
175. D u f r e s n e A. Q. an d L a г о с h e 11 e E".. 
The classification of Canadian chrysotile-asbestos^ 
Классификация канадского хризотил-асбеста. 
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«Сап. Min. & Met. Bull.» 1932, № 240 p. 224—32. 
Библиография, стр. 232. 

Хромит. Chromite 
176. Т у l e r W. H. 
Chromite in the Sudan. 
Хромит Судана. 
«Min. Magaz.» 1932, T. 47, № 2, p., 83 - 8 8 . 

Целестин. Celestite 
177. E . S. D. 
The celestite locality near Clay Center, Ohio. 
Месторождение целестина в Охайо. 
«Атег . Л. Sci» 1932, Т. 23, № 136, р. 383. 
Цемент—минералогия. Cement—Mineralogy 
178. The mineralogy of cement. 
Минералогия цемента. 
«Rock Prod.» 1932, T. 35, № 3 p. 34. 

Цеолиты. Zeolites 
179. A u s t e r w e i 1 G . 
Sur quelques reactions entre zeolithes et sels peu 

solubles dant l'eau. * 
О некоторых реакциях цеолитов и малораство

римых в воде солей. 
«Сотр. rend. Acad. Paris» 1932, Т. 194, № 18, 

p. 1581 — S3. 

180. H e y M. H. 
Studies on the zeolites. Pt. 2. Thomsonite (inclu

ding faroelite) gonnardite. 
Исследование цеолитов. Часть 2. Томсонит 

(включая фарелнт) и гоннардит. 
«Miner. Magaz..) 1932, Т. 23, № 137, р. 51 — 125. 
Библиография, 161 название. 

Цуниит. Zimyite 
181. N e l L. Т. 
A new occurence of zunyite near Pastmasburg, 

South Africa. , . 
Новое месторождение цуниита в Южной Африке. 

A l s ( O H , F ' , C l ) , s ( S i 0 4 ) 8 

«Мшёг. Magaz.D 1930, Т. 22, № 141, р 207—26. 
Реф. «Rev. GeoI.» 1932, Т. 12, № 1, р. 28. 

Шамуазит, см. 166. 
Эфесит. Epheslte 

182. P h i l l i p s F. С. 
Ephesite (soda-margarite) from the Pastmasburg 

district, South Africa. 
Эфесит в;Южной Африке. 
«Miner. Magaz.» 1931, V. 22, № 131, p. 482 — 5. 
Реф. <(Rev. G e o U 1932, T. 12, № 1, p. 28. 
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\казаттп1,тн при подписке п-новый. . ч ' -

Почтовое отделенно обязано через -18 чтеок дать 'вам, ответ. Нел и вас не удовлетворяет ответ 
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Центр, подпис. контора, справочный отдел. Последний обила i вам послать ответ в юченне 
tS часов по получении жалобы. . 
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Учесть уроки игольного а 

1 Установление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 8 апреля сего года <0 работе 
угольной промышленности Донбасса» 
является документом огромной полити
ческой важности для всей нашей про
мышленности. Суровый урок, заслужен
но полученный угольной промышлен
ностью Донбасса, далеко выходит за 
пределы узко ведомственных вопросов. 

Замечательная большевистская кон
кретность постановления Совнаркома и 
ЦК партии о работе угольного Донбас
са при проведении соответственных па-
Ьаллелей с работой нашей промышлен-

ости неметаллических ископаемых зву-
шт четким указанием для нас, настоя-
елы-ю требуя принятия решительных 

wep. 
Именно поэтому указанное постано-

зление Совнаркома и обращение все-
онбасской конференции шахтеров-
дарнико'в необходимо тщательно изу-
ить каждому работнику промышленно-

' г и неметаллических ископаемых и сде-
1ть соответственные выводы для своей 

работы. 
П останов л ен'ие указывает на разитель-

ый разрыв между непрерывным ростом 
ехнической вооруженности Донбасса и 
озорным движением назад по добыче 
гля. 
Промышленность неметаллических ис

копаемых безусловно не может равнять-
с угольной промышленностью по 

[ехнической оснащенности. И все-таки 
_о нашим масштабам работы, по на
шему техническому уровню мьи облада-
|м сегодня совершенно иным техниче
ским вооружением, чем вчера и третьего 
дня. Компрессорное бу 
нас почетное место и ni 

такие медвежьи уголки как Каланг5<£в-
ский рудник; каждый наш рудник зав \л 
свое силовое хозяйство; экокаваторна? 1 

добыча быстро растет; автомобиль/ 
трактор и электровоз стали важнейшим 
элементом откатки « вывоза; каждый 
рудник оброс целой сетью подсобных 
цехов — механической мастерской, бу-
розапразочной, бондарной или столяр
ной и пр. Сами методы горных работ и 
масштабы предприятий серьезно изме
нились. Все это свидетельствует о том, 
что, по нашим масштабам работы по 
сравнению с прежними наши, рудники 
и заводы превратились в крупное слож
ное предприятие. Разве в итоге этого 
факта мы не должны- сказать, что и на
ши рудники и обогатительные фабрики 
в своем роде «превратились в ' н а с т о я 
щий завод со сложными механизмами, 
требующий серьезного труда и серьез
ного отбора людей для освоения новой 
техники..., требующий... не текучих кад
ров, более квалифицированных рабочих, 
более опытных организаторов, более 
инициативных инженеров и техников...». 

Разве в итоге этого установленного 
факта огромного роста нашей техниче
ской вооруженности наше топтание на 
месте, а в отдельных случаях, например 
на Глуховецком заводе, на Калангуев-
ском руднике, движение назад по выра
ботке готовой продукции не заставляют 
нас отнести те суровые упреки, которые 
сделаны по адресу Донбасса, также и к 
нам. 

Если для угольной промышленности 
постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
устанавливает «главной причиной этого 

^ ^ ^ а Г ^ | 3 0 ' р н о г о Движения назад.. . все еще не 
га&е&ЭЗ ишжитый, окончательно обанкротивший-
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ся канцелярско-бюрократичеекий метод 
руководства угольной промышлен
ностью, начиная от шахты и кончая 
Главтопом Наркомтяжпрома», то надле
жит признать, что и для нашей отрасли 
промышленности этот фактор играет 
огромную роль. 

Слабость и беспомощность низового 
аппарата переплетаются с оторван
ностью и неконкретностью руководства 
наших трестов и объединений при не
способности горнорудного сектора Нар-
комтяжпрома провернуть вопросы про
мышленности неметаллических ископае
мых, быстро разрешить организацион
ные вопросы и помочь и укрепить ни
жестоящие органы. 

Беспомощность горнорудного сектора 
Наркомтяжпрома во всей своей печаль
ной непривлекательности выявилась в 
неумении быстро и четко подготовить и 
провести приказ о ликвидации Минерал-
руда. Отсутствие четкой линии з этим 
вопросе, слабый персональный вес для 
достаточно авторитетного утверждения 
своих положений привели к тому, что 
реорганизационная лихорадка в течение 
года пробегала дрожью по всем пред
приятиям. 

Во всем блеске эта импотентность об
наруживается сейчас, когда с 30 марта— 
дня подписания постановления Сов
наркома о ликвидации Минералруда — 
за три месяца не сделано ни одного 
серьезного шага в этом направлении, 
несмотря на то, что фактически пред
приятия остались без руководства. 

Между тем производительность на
ших предприятий падает; оборудование 
используется неудовлетворительно (от
личаются особенно Шабры), а случаи 
сжигания моторов (Кыштым), частые 
поломки автомобилей (Мариуполь), 
порчи компрессоров (Калангуй) доста
точно многочисленны; финансовое хо
зяйство предприятий поставлено безоб
разно и сверхнормальная задолженность 
ведет к аресту текущих счетов (Хали-
лово) и отдаче под суд за задержку зар
платы (Шабры); по рабочей силе име
ются огромные простои и неудовлетво
рительная рзсстановка рабсилы (Урал-
техмрамор, Шабры). 

В этих условиях перенесение руковод
ства на места, укрепление низового ар-

\ 

парата, организация низового управле
ния по 'Производственному принципу и 
установление четкой персональной от
ветственности, сокращение аппарата и 
переброска его непосредственно в руд
н и к и — задача огромной важности, от 
которой зависит успешность выполне
ния наших планов. 

Оторванность, неконкретность и бес
помощность руководства должны сме
ниться четким оперативным руковод
ством с упором на гибкую организацию 
работы горных цехов. Это требует ко
нечно и улучшения системы оплаты и 
снабжения с упором на шахту. 

Для угольной промышленности наи
более ярким показателем безрукости, 
беспомощности и беспримерной отста
лости хозяйственного и партийного ру
ководства нужно считать царящую те
кучесть рабочих н служащих. 

В промышленности неметаллических 
ископаемых, гораздо менее оснащенной 
техническим оборудованием, чем уголь, 
значение трудового фактора играет еще 
большую роль и именно здесь быть мо
жет несколько иными методами и сред
ствами должна быть развернута работа, 
которая до настоящего момента нахо
дится в неудовлетворительном состоя
нии. 

Поэтому именно для нас конкретность 
указаний постановления Совнаркома 
особенно императивна. В первую оче
редь для ликвидации текучести нужно 
организовать прием-увольнение, передав 
его в твердые надежные руки, изменить 
огульный обезличенный подход к при
нимаемым' и увольняемым, провести 
кампанию самообязательств по закре
плению рабочих на несколько лет, под
крепив ее удовлетворением работающих 
жилищами, помощью на обзаведение 
домашним хозяйством, организацией 
индивидуальных огородов и т. д. 

Одновременно необходимо организо
вать борьбу с прогулами и летунами, 
мобилизуя для этого все рычаги идей
но-политического и хозяйственного воз
действия (общественный бойкот, непри
нятие на работу в других местах и т. д.), 
ликвидировать уравниловку в зарплате 
и проверить оплату ведущих профессий, 
обеспечив им более высокий заработок-
Одновременно необходимо проверить 



Учесть уроки угольного Донбасса 

нормы, расширив применение сдельщи
ны и ее гибкость, последовательность 
проведения и наибольшую эффектив
ность. . \ 

Для всех рабочих, обслуживающих 
аггрегаты, надлежит широко осущест
вить премирование за сохранность ме
ханизмов и бесперебойность их работы, 
причем это надлежит широко популяри
зировать. Все эти мероприятия должны 
быть подкреплены переброской и сосре
доточением на местах лучших хозяй
ственников и инженерно-технических 
работников, про'изводя необходимое пе
ремещение из аппаратов трестов и дру
гих учреждений. 

С разбазариванием наших кадров 
доллшо быть покончено, в этом отно
шении горнорудный сектор Наркомтяж-
гьрома должен наконец найти в себе му
жество это заявить и проводить в жизнь. 

Малая прослойка инженерно-техниче
ского 'И хозяйственного состава совер
шенно недостаточна для нашей промы
шленности и физически неспособна об
служить расширяющийся аппарат новых 
трестов, организуемых вместо Минерал-
руда. Минералруд вынужден был выде
лить людей для вновь образовавшегося 
Арктикугля, затем отдать своих лучших 
производственников в Союзолово, по
том отразить кавалерийские атаки огне-
упорщиков (Томилин, Войцеховский). 

«Блестяще» в кавычках проведенная 
организация Союзкаолина привела к то
му, что собранные в Киеве очень цен
ные кадры каолинщиков рассыпались, а 
Союзкаолин сейчас беспомощно барах
тается, почти не имея инженерного со
става. 

Разбазариванию кадров надо поло
жить конец и в связи с образованием 
трестов добиться пополнения наших 
сильно поредевших рядов. 

Одновременно надлежит добиться у 
местных организаций обеспечения под
бора лучших партийных и профсоюз
ных кадров администраторов, массовых 
работников и т- д. для наших предпри
ятий. 

Укрепление низового аппарата, вве
дение персональной ответственности, 
четкая расстановка сил, конкретное опе
ративное руководство, повседневная 
проверка исполнения, твердая хозяйская 
рука директора >и технорука должны по
ложить конец нашей расхлябанности. 

Отметая в сторону желающих при
крыть свою неработоспособность заяв
лениями о нереальности планов, в суро
вой большевистской борьбе за преодо
ление всех препятствий в нашей работе,, 
мы учтем «уроки угольного Донбасса» 
и сделаем свои выводы. 

1* 
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О. А. Сокова 

Исследование физико-механических свойств 
уральских мраморов 

Работа проведена в лаборатории гор
ных пород высокой твердости Институ
та 'прикладной минералогии. 

Исследованию были подвергнуты об
разцы мрамора следующих месторожде
ний Урала: Прохорово-баландинского, 
Полевского, Коелгинского и Уфалей
ского. 

Образцы были получены от геолого
разведочных партий в виде небольших 
кернов буровых скважин с различной 
глубины (от 2 до 82 .м). 

Кроме характерных, типичных для ме
сторождений образцов были испытаны 
образцы так называемого песчанистого 
по виду мрамора Баландинского место
рождения (скважина № 4, образцы кер
нов № № 21 и 132, скважина № 6, обра
зец керна № 79 и скважина № 15, обра
зец керна № 447) и образцы белого 
крупнозернистого мрамора, встречаю
щегося в виде прослойка в сером мра
море Уфалейского . месторождения 
(скважина № 7, образец керна № 60 и 
скважина № 8, образец керна № 177), 
идущего целиком в отвал. 

Лабораторные испытания образцов 
мрамора состояли из 

1) определения удельного объемного 
сопротивления, 

2) определения удельного поверхно
стного сопротивления, 

3) определения электрической кре
пости, 

4) установления наличия проводящих 
включений,-•' .' 

5) определения гигроскопичности, 
6) определения временного сопроти

вления изгибу, . 
7) испытания на истираемость. 

1/ Удельное объемное и поверхностное 
сопротивление 

Удельное объемное сопротивление 
определялось по методу отклонения 
гальванометра при напряжении 500 в 
постоянного тока. Отсчет по гальвано

метру производился через минуту после 
включения напряжения. Электроды при
менялись ртутные (диаметром = 28 мм) 
с охранным кольцом. 

Образцами служили круглые пластин
ки мрамора толщиной 5 мм, диаметром 
от 40 до 70 мм. 

Перед испытанием образцы выдержи
вались в течение 5 дней в атмосфере 
70% относительной влажности при тем
пературе от 22 до 27° С. Для этого об
разцы помещались в эксикатор, на дно 
которого наливался раствор серной 
кислоты удельного веса 1,25- , 

Измерение поверхностного сопроти
вления производилось при тех же усло
виях, с теми же образцами. Электроды 
применялись ртутные,.концентрической 
формы. Расстояние между электродами 
4,2 мм. Из табл. 1 видно, что мраморы 
всех рассматриваемых месторождений 
обладают высоким сопротивлением, вы
ше намеченной проектом общесоюзно
го стандарта на . электротехнический 
мрамор нормы 1.109 ом/см. 

Наименьшее сопротивление 3.10" ом/см 
образца № 200 Полевского месторожде
ния можно объяснить большим содер
жанием' тачечных включений пирита. 

Значительные отступления отдельных 
значений сопротивления от среднего 
значения для одного и того же керна 
могут быть объяснены отчасти нерав
номерным распределением в мраморе 
темных включений, почти всегда пони
жающих величину сопротивления, отча
сти неравномерной зернистостью. 

Удельное объемное сопротивление 
для серовато-белого мрамора Баландин
ского месторождения колеблется в пре
делах от 0,7 . Ю 1 0 —4,5 . Ю1" ом/см. 

Для песчанистого мрамора имеем бо
лее разнородные данные по отдельным 
кернам от ЗЛО 1 0 ом/см до 180.1010 ом/см. 

Удельное сопротивление для серого 
мрамора Уфалейского . месторождения 
тоже варьирует в широких пределах от 
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Удельное о б ъ е м н о е и поверхностное сопротивления 
Т а б л и ц а 1 

Глубина 

or до 

Цвет 
мрамора 

Удельное 
сопротив

ление 
В 101° ом/см 

II III I V V VI 

1 

1 

299 

20. 

62,3 

8,39 

62,8 

8,68 

серовато-
белый 

»» 

1 140 30,3 31 п 

3 533 70,33 70,60 

3 42,7 52,1 52,42 

6 69 14,4 14,64 ш 

4 132 19,5 19,7 песчаник 
мелко

4 21 — — 
зернист. 

• 

6 79 16,7 15,9 * 

15 447 72 72,4 п 

1 200 45,12 45,64 белый 

1 13 2,65 3,61 9 

2 41 — — О 

1 365 62,7 63,5 серый 

1 40 26,8 26,96 9 

2 37 22,07 22,3 п 

5 33 10,14 10,31 9 

8 108 15,6 15,8 „ 

11 66 18,59 18,89 У) 

11 21 8,06 8,28 « 

7 60 45,08 45,30 белый 
крупно
зернист. 

8 177 23,97 23,8 в 

1 222 7,2 — белый 

1 230 2 п OS 

3,6 2,6 17 0,7 0,3 1 
53 42 — 40 5,1 5,1 
— — 2,8 1,4 

5,1 

— — 28 1,8 — 
1,2 — 0,3 0,6 — . 

29 — 1,8 2,8 — 
1.6 1,7 1,0 0,2 7 1,0 
3,3 3,1 2,2 1,1 7,6 7,0 
3,7 7,4 8,8 0,1 4,8 0,5 

100 74 14 6,4 6 14 
— 40 18 39 12 

180 340 340 170 75 
9,2 19 .— — 17 7,6 

85 330 — — 53 90 

1,3 3,5 2,1 0,1 7,9 _ 3,4 130 46 3,4 17 •220 
0,9 320 0,2 — 0,3 5U0 
1,9 590 3,2 — 1,5 55 

220 190 480 74 80 40 
2350 3050 6110 5100 — — 

Прохорово-баландинское месторождение 

объемн. . 
поверхн. 
объемн. . 
поверхн. 
объемн. . 
поверхн. 
объемн. . 
поверхн. 
объемн. . 
поверхн. 
объемн. . 
поверхн. 
объемн. . 
поверхн. 

объемн. . 
поверхн. 
объемн. . 
поверхн. 
объемн. . 
поверхн. 

Полевское месторождение 
объемн. . 
поверхн. 
объемн. . 
поверхн. 
объемн. . 
поверхн. 
ооъемн. . 
поверхн. 
объемн. . 
поверхн. 
объемн. . 
поверхн. 
объемн. . 
поверхн. 
объемн. . 
поверхн. 
объемн. . 
поверхн. 
объемн. . 
поверхн. 
объемн. . 
поверхн. 

объемн. . 
поверхн. 

объемн. . 

И р sYiJ? IPC 

0,2 0,4 — i — 0,3 27 0,3 
5,1 4,4 • — •— 33 — 4,3 
6,4 15 6,4 1,3 4 2,9 6 
8,6 53 73 8,8 

15 
23 73 53 

1,3 20 9,2 
8,8 

15 13 43 17 
10 30 26 — 32 82 36 
— 5,8 53 1,1 26 5,6 18 

270 33 440 12 150 • 160 277 
0,6 1,2 2,3 1,0 0,6 2,9 1,4 
3,8 11 11 48 5,3 14 15 

— — — 230 230 230 
— — — 550 170 360 
24 18 42 130 2,8 37 

170 75 50 390 210 43 156 
5,7 54. 53 48 3,2 24 31 

290 62 320 24 21 59 130 
2,3 1Д M 1.6 1,9 0,9 1.5 
9,8 11 10 •— 3,2 2,4 13 
1,2 0,8 0,9 0,4 — 0,2 0,7 
6,1 3,6 9,2 8,8 0,3 

8,8 
.—. 7 

2,8 6,2 8,6 1,0 
0,3 
8,8 1,6 4,8 

32 14 12 11 31 10 18 

10 0,8 5,1 2,2 2,8 4,2 
84 88 32 59 30 — 58 

месторождение 

0,8 0,3 1,9 — 2Д 30 1,3 
29 16 38 — 22 — 26 
2,7 — — — 88 20 37 

12 — — — 190 36 80 
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0,7 . 1010 ом/см до 230 . 101 0 ом/см. С уве
личением объемного сопротивления, как 
правило, увеличивается и .повер'хноет-
ное сопротивление, что видно из диа
граммы фиг- 1. 

2. Электрическая крепость кв мм 
Испытание мрамора на пробой про

изводилось при помощи трансформато
ра 120 кв Эфф мощностью 120 ква. В каче
стве электродов были взяты два шара 
диаметром 50 мм, один из которых был 
заземлен. Перед испытанием на пробой 
образцы (пластинки толщиной 2 мм) бы
ли подвергнуты сушке в течение 24 ча
сов при температуре 95° С 

Средние значения электрической кре
пости получены из трех измерений для 
каждого керна. При этом отступления 
отдельных значений от среднего для 
большинства образцов содержатся в 
пределах —10%, но для некоторых 
значительно больше и достигают 30%. 

Во время испытаний обнаружились 
дефекты как механические, образовав
шиеся при обработке образцов, так и 

'зависящие от структуры. На образцах 
№ № 2 и 3 из карьера № 8 Коелгинско-
гр месторождения пробой произошел 
в местах трещин. Значительно снижают 
пробойное напряжение черные включе
ния некоторых кернов Прохорово-ба-
ландинского месторождения (образец 
№ 3, скважина № 1 керна 299, образец 

Уд. о5ъепнсе 
сопротивление 
Уд поИерхпостное 
солретиЯлеяие 

Щ 299 20 liO 533U27 83 132 21 79 447 3SS «3 37 33 108 S6 21 6017720013 41 222230 
Пшюидцтков н-ние ' У<ралецсш н-ние ПолеВаоеКос-гин-

н-ние екоеткя 
Фиг. 1. Удельное, объемное и поверхностное со
противление мрамора различных месторождений 

в ом/см 

239 20 140 533 427 69 132 21 79 4 47355 40 37 33 10В 66 21 60 177 2D0О 41222 230 
бапаидинсноэ н-нив УфалейсХое м-нио ПолейсШ Иоепгш-

Фиг. 2. Электрическая крепость мрамора различ
ных месторождений кв эфф/мм 

№ 3, скважина № 5 керна 427 и1 образец 
№ 2, скважина № 6 керна № 69). 

У мрамора из кернов 365 и 33 Уфа-
лейского месторождения наиболее сла
быми в отношении пробоя оказались 
места с более крупнозернистой структу
рой. Образец белого крупнозернистого 
мрамора скважины № 7, керна 60 дал 
наименьшую прочность на пробой 
4,8 квэфф'мм 

В пределах каждого месторождения 
наблюдаются значительные колебания 
электрической крепости для различных 
кернов, что видно из табл. 2 и диаграм
мы фиг. 2. Для Баландинского место
рождения электрическая крепость при 
среднем значении 9,8 кв э ф ф / ,мм колеб
лется от 6,7 до 12,4 квэфф /мм. 

Для серого мрамора Уфалейского ме
сторождения в пределах S,l—10,9квЭфф/мм. 
при средней крепости 9,8 К В Э Ф Ф / М М . 

Примечание. Испытан.™ на элек
трическую крепость проведены в от
деле материаловедения ВЭИ сотруд
ником Манторовым М. И. 

3. Проводящие включения в мраморе 
Установление наличия проводящих 

включений проводилось при помощи 
двух металлических сходящихся игл с 
расстоянием между ними около 1 см, 
закрепленных в изолированной ручке. 
Иглы соединялись со вторичной обмот
кой небольшого трансформатора. При 
испытании образца искра между двумя 



Электрическая крепость квэфф/мм 
Т а б л и ц а 2 

Месторождение Прохорово-баландинское Верхнеуфалейское Полевское К о е л п ш -
с к о е 

№№ скважин 1 3 6 4 6 15 • 1 2 5 8 и 11 7 8 1 2 К а р . 
1 

к.„ 

Глубина в м от . . 62,2 8.4 30,3 70,3 52,1 14,4 19,5 15,7 72,2 62,7 26,8 22,1 10,1 15,6 18,6 8,1 45,1 23,7 46,6 2,7 11,6 
до . . 62,9 8,7 31 70,6 5>,4 14,6 — 19,7 15,9 72,4 '63,2 27 22,3 10,3 18,9 18,9 8,3 45,3 23,8 4b,6 3,6 11.V 7,2 2 

Серовато-белый Песчанистый Серый Б . л . 1ф. 
з е п и и с т ы н Белый Белый 

299 20 140 533 427 69 21 132 79 447 365 40 37 33 108 66 21 60 177 200 13 41 222 230 
Электрическая крепость I . . 7,8 11,5 10,7 10,4 12,3 5,1 12,7 11,5 9,9 10.4 10,1 10,9 7,8 9.9 10,9 10,5 9,8 5,1 8,9 10,3 7,2 — 6,9 10,3 

6,6 11,2 12,3 10,0 12,6 7,8 12,1 13,7 10,3 11,9 10,0 11.8 7,6 9,3 9,8 10,8 9,5 4,4 9,9 10,6 6,2 — 6,8 4,0 
5,6 11,8 12,9 8,5 9,5 9,5 12,4, 10,8 10,5 П,4 8,2 9,9 8,3 6,8 10,4 10,8 10,2 4,9 8,5 10,8 7,0 — 6,7 7.7 

Средн. электрическая крепость 6,7 11,5 11,9 9,6 11,5 7,5 12,4' 12 10,2 11,2 9,4 10,9 8,1 8,7 10,4 10,7 9,8 4,8 9,1 10,6 6,8 — 6,8 7,30 

2 
ю-

Образец № 299 — пробой на черном включении 
„ „ 427 № 3 — пробой на черном включении 

69 
5 № 33— пробой в местах с более крупной структурой 

Образец № 365 № 3 — пробой в местах с более крупной струк
турой 

„ „ 200 — пробой па черном включении 
„ „ 230 № 2 — пробой на трещине 

Месторождение 

№№ скважин 

Гигроскопичность мраморов 
Т а б л и ц а 3 

Прохорово-баландинское Верхнеуфалейское 

11 11 

Полевское Коелпш-
ское 

о. 
са 

о, 
га 

Глубина в. м от 
до 

№№ образцов . . 

Гигроскопичность 

6?,3 
62,9 

8,4 30,3 
8,7 31 

70,3 52,1 
70,6 52,4 

14,4 
14,6 

» и/о • • • • 
С р е д н е е 

Серовато-белый 

299.1 20 

0,089'о.081 

0,090,0,087 

140 I 533 

0,091 0,092 0,079,0,091 
0,128 0,098 0,086 0,175 0,175 0,130 0,122 0,150 0,086 0,103 0,122 0,106 0,110 0,071 

427 I 69 

19,5 
19,7 

15,7 
15,9 

72,2 
72,4 

Песчанистый 

21 I 132 

0,1040,095 0,0820,170,0,170 0,127 0,128 0,1490,98 

79 447 

62,7 
63,2 

365 

26,1 
27 

40 

22,1 
22,3 

10,1 
10,3 

15,6 18,6 
15,8 18,9 

Серый 

37 33 I 108 I 66 

0,077 0,166 0,165 0,124 0,134 0,147 0,109 0,106 0,113 0,120 0,082 0,092 0,092 0,100 0,087 0,070 0,073 0,083 0,180 0,150 
0,104 0,118 0,113 0,096 0,084 0,091 

0,090 0,099 0,078 0,073 0,083 0,09910,156 0,156 
In 

8,1 
8,3 

21 

45,1 
45,3 

23,7, 
23,8 

Бельм"! 
к р у п н о -

з е , [ [ п с т ы н 

60 I 177 

45,6 
46,6 

2,7 
3,6 

11,6 
11,9 

7,2 Ск.8 

Белый 

200 I 13 I 41 

Белый 

222 I 230 

0,099 0,083 0,072 0,078,0,091 0,168.0,153 



Временное сопротивление изгибу в кг/см 2 

Т а б л и ц а 4 

Месторожде
ние Прохорово-баландинское Верхнеуфалейское Полевское Коелгинское 

№№ скважин 1 3 6 4 6* 15 1 2 5 8 11 7 8 1 2 

Ка
р.

 1
 j 

Ка
р.

 
2 

Ка
р.

 
2 

К
ар

. 
8 

Глубина в м от 62,3 8,4 30,3 70,3 52,1 14,4 19,5 15,7 72 02,7 26,8 21,1 10 1 15,0 18.6 8,1 45,1 23,7 45,6 2,7 11,8 7,2 2 
до 62,9 8,7 31 70,6 52,4 14,6 19,7 15,9 72,4 63,2 27,0 24,3 10,3 15,8 18,9 8,3 45,3 23,8 46,6 3,6 11,9 — — — — 

Све тлос ;рын П( гсчан исть и Серь и Бел. 
зерн 

круп. 
1СТЫИ Б елыи Bej 1ЫЙ 

№№ образцов . . . 299 20 140 533 427 69 132 21 79 447 365 40 37 33 108 66 21 60 177 200 13 41 222 230 224 229 

Сопротивление I 196 214 173 — 148 155 104 58 187 208 167 234 140 — 176 170 162 ПО 170 210 177 171 98 122 123 86 
изгибу 11 207 237 187 187 163 151 119 62 171 — 160 241 — 137 200 186 150 157 173 195 — 183 97 168 112 87 изгибу 

III 219 228 211 19) 166 140 118 64 — 196 184 262 168 133 163 169 168 .— 154 176 164 170 104 159 116 71 
IV 207 201 — 209 146 159 92 56 200 210 184 240 172 144 168 186 186 125 185 170 174 — 111 153 124 76 
V 176 245 204 203 155 163 104 78 186 208 172 271 140 145 142 169 -— 136 154 190 — — 104 129 113 79 

VI 207 — — — — — — — — 187 — — —. — — — — — — — — 96 151 109 95 
202 225 194 197 156 154 109 64 186 205 176 250 155 140 170 176 167 132 167 189 170 175 102 147 116 82 

Месторождение 

№№ скважин 

Истираемость мрамора в граммах 

-Прохорове-блапдинское 

15 

Т а б л и ц а 5 

Верхнеуфалейское 

11 

Полевское 

Глубина в м от 
до 

Цвет • . . . 

№№ образцов 
Продолжительность опыта 

в мин. 
1 
3 ' 
5 . . 

62,3 
62,9 

8,4 30,3 
8,7 31 

70,3 
70,6 

52,1 
52,4 

Светлосерый 

299 | 20 1 140 I 533 I 427 

14,4 
14,6 

69 

19,5 
19,7 

15,7 72 
15,9 72,4 

Песчанистый 

21 | 132 | 79 1 447 

П о т е р я 

62,7 
63,2 

26,8 
27,0 

21,1 
22,3 

10,1 
10,3 

15,6 
15,8 

18,6 
18,9 

365 i 40 

Серый 

37 I 33 I 108 \ 66 

8,1 
8,3 

45,1 
45,3 

23,7 
23,8 

45,6 
46,6 

21 

Белым 
крупно

зернистый 

60 | 177 

Е 

200 

0,04310,035 0,81 0,043 0,05 10,09210,06 10.07910,04410,051 
0,03810,038 0,046 0,038 0,045 0,052 0,059 0,073|0,042 0,046 0,04 
0,03610,034 0.042 0,036 0,045 0,51 0,05410.058:0,04 
0,028 0,027 0,041 0,03110,044 0,05 

0,053!0,042Ю,033|0,043 0,0531 
0,045 

0.047 0,031 
0,029 0,045|0 048:о,032|0,041 

0,043 0,037 0,024 0,036 0,052,'о,030;0,039 0,043| 
0;05li0,053'0i04 Э.ОЗЦ 0,034 0,027 0,036|0,043 0,028 0,038|0,04 

0.051 
0,043 
0,042 
0,04 

2,7 11,6 
3,6 11,9 

Белый 

13 1 41 

0,036 [0,039 0,033 0,037 
0,034 0,034 0,029 0,033 
0 034 0,031 
0,03210,03 

0,029 0,03 
0,027 0,027 
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Т а б л и ц а 6 
Средние величины физических констант мрамора различных месторождений и сортов 

Месторождение Цвет 

Среднее 
объемн. со

противление 
в 101° ом/см» 

Среднее 
удельи. и по-

верхн со
противление 
в 101°ом/см2 

Электри
ческая кре

пость в 
K B э ф ф /мм 

Гигроско
пичность 

в . о / о 

Временное 
сопротивле
ние изгибу 

в кг/см 8 

Баландннское . . . серовато-белый 
песчанистый 

от 
0.7 — 
3 — 

до 
27 

180 

от до 
4 1— 220¬

45 —3340 
9,8 

11,4 
0,092 
1,144 

190 
64—205 

Уфалейское . . . . серый 0,7 - 230 7 — 360 9,8 0,101 176 

белый •4,2 - 48 18 — 58 6,9 0,091 150 

Коелгинское . . . . 

крупнозернист, 
белый 
белый 

0,3 — 

1,3 — 

17 

3,7 

4,3— 36 

26 — 80 

8,7 

7 

0 08 

0 16 

17& 

112 

иглами, скользящая тю (поверхности 
мрамора, при наличии включения как 
бы прерывается, заходя во включение. 

Проводящие включения были обнару
жены на образцах Баландинского ме
сторождения: 

на образце керна № 20 скважины 
№ 1 — точечное включение пирита, 

на образце керна № 140 скважины 
№ 1 — 7 точечных включений пирита. 

Большое количество точечных вклю
чений пирита (72) было обнаружено в 
образце керна № 200 Полевского ме
сторождения. 

4. Гигроскопичность 
При испытании на гигроскопичность 

образцы размером 10 X 30 X 30 мм по
гружались в воду на 48 час. Гигроско

пичность вычислялась п о следующей 
Р—Р 

формуле: —р—-1С0°/ 0 

где Р — в е с образца, насыщенного 
водой, 
(Knot 

С.05С 

250 

200 

150 

ЮС 

50 

3920 НО Е в 63 132 21 73 «.7 oestO 3J 33 ИЗ К Я И 1 7 7 Ш С * Ж Е » 

гя и wi 533 та в к г % ц?:4s й> i зз юэ 6G ;i югпгошз м.гйав" 

фиг. 3. Прибор ИПМ для определения временного 
сопротивления изгибу 

ме-фиг. 4. Гигроскопичность мрамора различных и с 
сторождений в % (вверху) и временное сопро 

тивленне изгибу в кг/см 2 (.внизу) 
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Р „ — в е с образца после сушки три 
температуре 110° С в течение 24 часов. 

Согласно табл. 3 гигроскопичность 
образцов мрамора колеблется от 0,07 
д о 0,171%. Большую гигроскопичность 
выше нормы проекта стандарта на 
электротехнический мрамор 0,15% дают 
•образцы песчанистого мрамора Балан
динского месторождения (от 0,127 до 
0,170%) и образцы Коелгинского место
рождения (среднее значение 0,161%). 

5. Временное сопротивление изгибу в 
кг/см2 

Сопротивление изгибу определялось 
•с образцами размером 10 X 10 X 30 мм 
яа приборе, сконструированном Инсти
тутом- прикладной минералогии (фиг. 3). 

Временное сопротивление изгибу для 
мраморов различных месторождений 
колеблется от 64 до 250 кг /см 2 , как это 
видно из табл. 4. Малую механическую 
прочность ниже намеченной проектом 
стандарта на электротехнический мра
мор нормы 125 кг / см 2 дает мрамор Ко
елгинского месторождения (колебания 
от 82 до 147 кг /см- ) . Средняя величина 
сопротивления изгибу Коелгинского 
мрамора 112 кг/см 2. Серовато-белый 
.мрамор Баландинского месторождения 
дает среднее сопротивление изгибу 
190 кг/см 2. Образцы песчанистого мра
мора (керн № 21—64 кг/см 2 и керн 
№ 132 — 104 кг/см 2) дали малое сопро-

3 9 20 140 53342269 132 21 79 U73GS<|D 3? 33 IDS 56 21 60 177 2СС 13 Ш 222230 

250 

200 

150 

I00 

50 

0.07 

СП? 

0.05 

от 

поз 

0.02 293 20 Щ53342769 '32 21 79 W3SS40 37 33 '6« 55 21 60 127200I 41 222230 

f-rfM/e -САМ «-«с» 

Зо 1 мтщщ 
За 2 нинуты 

Фиг. 5. Прибор ИПМ для определения лстлраемости. горных пород 

Фиг. 6. Временное сопротивление изгибу мра
мора различных месторождений в кг/см 2 (вверху 

и истираемость мрамора в г (внизу) 

тивление игзибу, в то время как два 
других образца песчани
стого мрамора (образец 
керна № 79, скважина 
№ 6—186 кг/см 2 и обра
зец керна № 447, сква
жина № 15—205 кг/см 2 ) 
показали , большое со
противление изгибу. 

Уфалейский с е р ы й 
мрамор имеет также до
статочно высокое сопро
тивление изгибу (сред
нее значение 176 кг/см 8 . 

О б р а з е ц № 60 скважи
ны 7 белого крупнозер
нистого мрамора дает 
наименьшее из уфалей-
ских мраморов (132 
кг/см 2 ) сопротивление 
изгибу. 
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Из диаграммы фиг. 4 ясно видна 
связь между гигроскопичностью и ме
ханической прочностью мрамора. Чем 
меньше гигроскопичность, тем больше 
сопротивление изгибу для одного и 
того же образца. 

6. Истираемость мрамора 
Определение на истираемость произ

водилось на приборе, сконструирован
ном Институтом' прикладной минерало
гии (фиг. 5). 

Образец, закрепленный в клемму, под 
действием* груза в 300 г прижимался к 
вращающемуся барабану диаметром 
31 см, покрытому карборундовым по
лотном № 2. Число об/мин барабана 19. 
Поверхность истирания образцов была 
1 0 X 1 0 мм. Сопротивление истиранию 
определялось как потеря веса образца 
с г в единицу времени. Результаты ис
пытаний на истираемость мраморов 
приведены в табл. 5. 

На фиг. 6 ясно выражена зависимость 
истираемости образца и его механиче

ской прочности. Чем больше временное 
сопротивление изгибу, тем меньше ве
личина истираемости мрамора. 

Заключение 
На основании полученных данных мо

жно заключить, что качественные пока
затели мраморов исследованных место
рождений выше намеченных норм про
екта общесоюзного стандарта, за исклю
чением мрамора Коелгинского место
рождения и песчанистого мрамора Ба-
ландинского месторождения. 

Средние величины физических кон
стант мраморов различных месторожде
ний и сортов приведены в табл. 6. 

Необходимо отметить, что из четы
рех доставленных для испытания об
разцов песчанистого мрамора только 
два образца скважины № 4 кернов 
№ № 132 и 21, имея высокую гигроско
пичность 0,170%, дают низкое сопроти
вление изгибу. Два других образца кер
на № 79 скважины № 6 и керна № 447 
скважины № 16 могут быть отнесены к , 
лучшим из испытанных образцов. 

А. И. Миклашевский 

Стандартизация и упрощенная обрезка плиток 
кровельного сланца без шаблонов 

Главными формами, естественно по
лучаемыми при расколке плиток кро
вельного сланца, являются формы, при
ближающиеся к параллелограмму и 
прямоугольнику. Форма треугольника 
встречается также почти во всех место
рождениях, но она интересует нас 
меньше, так как количество таких тре
угольников сравнительно ничтожно, а 
самой распространенной нужно счи
тать параллелограмм. Формы эти, по
вторяясь, группируются чаще всего око
ло параллелограмма с тупым углом 
около 110° и, как было указано, около 
прямоугольника. Обе формы легко 
обращаются в фигуры правильных пря
моугольников или параллелограммов 
соответствующим обравниванием на 
ножницах по прямым линиям образую

щих их сторон. Это, с одной стороны, 
удобно для покрытия крыши, а с дру
гой стороны, дает возможность, поль
зуясь этой параллельностью, . избежать 
всех тех чрезвычайных неудобств, ос
ложнений и потерь (до 50°/о) 1 , с кото
рыми приходится иметь дело при об
резке таких плиток по заранее очер
ченным по шаблонам линиям, и исклю
чить из производства многочисленные 
кадры шаблонировщиков. Это одинако
во верно: как при производстве деталь
ных разведок, когда нужно как можно 
точнее определить процент выхода го
товых плиток из горной массы, так и 
во время нормальной добычи. В осо-

1 См. журя. .Минеральное сырье" № 3 за 
1931 г. 
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оенности это важно в самом начале 
промышленной добычи и обработки, 
когда приходится вырабатывать инди
видуальный стандарт для данного ме
сторождения, что нужно дважды под
черкнуть. 

Пользуясь параллельностью сторон в 
обеих фигурах, такого упрощения мож
но достигнуть обрезкой их не по зара
нее очерченным по шаблонам линиям, 
а по так называемым реперам. 

Такая юбрезка может быть осущест
влена при помощи целого ряда приспо
соблений. Простейшим решением этого 
вопроса будет расчерчивание «а по
верхности столика-площадки, располо
женного перед ножницами, прочной 
краской ряда линий, параллельных ре
жущей линии ножниц, размеченных на 
нужных расстояниях от этой линии. 
Вторым, несколько менее примитивным, 
будет расчерчивание такой сетки на по
верхности столика рядом тех или иных 
прорезов, надрезов или выпуклых ли
ний, которые можно было бы н а х о д и ^ 
на-ощупь или на-глаз. Несовершенством 
такого приема будет неточность, зави
сящая от индивидуальной степени раз
вития того или другого чувства у дан
ного резчика, от состояния его рабо-

помощью подвижных зацепок, автома*-
тически и прочно-механически устана
вливающих край плитки при ее движе
нии по площадке-столику, или подоб
ных им механизированных приспособ
лений (см. заявку первую, помещаемую 
ниже). 

Четвертым, дающим наибольшую ав
томатичность и точность обрезки с наи
большей утилизацией полезной поверх
ности мы считаем- пока обрезку при по
мощи такого же столика-площадки, но 
снабженного подвижной линейкой. Эта 
линейка движется по поверхности сто
лика параллельно режущей лини» нож
ниц и перемещает вместе с собой обре
заемую плитку до того момента, когда 
необрезанная сторона плитки пройдет 
за линию ножниц, а линейка механиче
ски и автоматически остановится на 
ближайшем стандартном расстоянии от 
ножниц. 

Мы не будем останавливаться на пер
вых двух решениях, так как они на
столько примитивны, что не требуют 
пояснений, а перейдем к третьему и 
четвертому. Вместо специального опи
сания этих несложных приспособлений 
мы приводим ниже копии четырех за
явок по этому вопросу с соответству-

Фиг. 1. Упрощенный стандартизирующий столик с рельефными зацепками 

тающих органов и от обстановки самой 
работы. Все это не будет способство
вать и производительности как таковой. 

Третьим, уже более автоматичным и 
более точным будет разметка реперов с 

ющими схематическими чертежами, из 
которых легко выяснить этот вопрос 
и испытать любое из них. 

Заявка I. Стандартизирующий сто¬
лик-площадка, служащий для обрезки 
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на стандартные размеры плиток кро
вельного сланца с автоматически пря
чущимися задержками (фиг. 1). 

Столик-•площадка 1—2 прочно укреп
ляется перед ножницами любой систе
мы так, чтобы верхняя поверхность его 
совпадала с лезвием неподвижного 
ножа ножниц любой системы. Сбоку 
на верхней поверхности столика может 
быть укреплена направляющая линейка, 
перпендикулярная режущей плоскости 
ножниц (если требуется обрезать плит
ку в стандартный прямоугольник) или 
под другим заданным углом (если из 
плитки нужно вырезать стандартный 
параллелограмм). 

На столике 2 имеется ряд прорезов, 
параллельных линии ножниц, из кото
рых высовываются параллельные ряды 
выступающих выше плоскости столика 
храпО'Видных зацепок о, повернутых 
завершенной стороной к ножницам. 

Зацепки укреплены под прорезами на 
осях так, что собственным весом (кото
рому можно помочь и пружиной) ста
новятся в положение А . 

Нужно положить обрезаемую плитку 
на эти задержки, двигать ее вверх («по 
шерсти» храпков) и остановить ее на 
любом1, храпке ШЕЙ ряде и х — п р и от
сутствии направляющей линейки — о б 
ратным движением вниз, так, чтобы не-
обрезанный край пластинки попадал 
под режущую линию ножниц и давал 
бьи при этом возможно' меньший отход 
обрезков. 

Обрезая плитку в таком положении, 
вы каждый раз получите точно один 
из намеченных стандартов с наимень
шей потерей полезной площади. 

* Для возможности беспрепятственного 
продвижения пластинки обратно книзу 
(«против шерсти» зацепок) Б вся си
стема зацепок одновременно прячется 
вниз под столик легким нажатием на 
планку Г. Для направления плитки вы
ше режущего края ножниц и для облег
чения снимания ее с поверхности сто
лика впереди на краю столика делает
ся пружинная подъемная пластинка 
(или пружинящий валик). 

Заявка II. Автоматически стандарти
зирующий столик-площадка с подвиж

ной линейкой. Этот столик-площадка 
(фиг. 2 и 6) может быть применен при 
обрезке плиток кровельного сланца 
при любых ножницах. Для этого он 
должен быть прочно установлен перед 

, Вид сверху 

Вид снизу 
Фиг. 2 

ножницами так, чтобы верхняя его по
верхность совпадала с линией лезвия 
неподвижного ножа-

Состоит он из площадки 1, по кото
рой с помощью тех или иных напра
вляющих движется параллельно нож
ницам подвижная линейка 2, автомати
чески-механически останавливающаяся 
или задерживающаяся на таких рас
стояниях от ножниц (считая от верхне
го края линейки до лезвия ножниц), 
которые приняты за 'Стандартные раз
меры и которые намечены на столике с 
помощью соответствующих препят
ствий. 

Осуществить такую автоматическую 
остановку подвижной линейки можно 
различными способами, начиная с про
стых прорезов, кремальер и т. п. и со
ответствующих им нажимаемых пружи
ной или собственным весом задержек. 
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Но путем испытаний автор заявки на
шел наилучшим производить эту оста
новку посредством шарикового пру
жинного нажима 3, в котором оста
новка вызывается шариком. Шарик 
этот расположен в гнезде в линейке и 
выжимается из него пружиной; попа
дая в соответствующие, размеченные на 
нижней поверхности столика по стан
дартам шаровидные отверстия . 3 он за
держивает движение линейки, заклини
ваясь, так сказать, между столиком и 
линейкой \ 

Преимущество такого с п о с о б а — э т о 
одинаковость условий движения вперед 
и назад и максимальная автоматичность 
заскакивания, так как если шарик не 
доведен движением руки до центраг со
ответствующего отверстия,— он дожи
мается туда пружиной, ставя таким об
разом линейку математически точно на 
стандарт. 

Деталь А 

постоянно действующая на шарик, слу
жит задержкой; вторая сильная, допол
нительно действующая на тот же шарик, 
служит для автоматического прочного 
закрепления линейки на стандарте в тот 
момент, когда работающий на ножни
цах снимет руку с планки 4 (или кноп
ки), нажатие на которую, переданное 
нажиму с обратным знаком, освобо
ждает шарик от дополнительного на
жима и прочно закрепит таким обра
зом линейку на время обрезки. 

Во избежание задержки обрезывае
мой плитки на режущем крае ножниц 
и затупления лезвия движением по нем 
плитки, а также для облегчения снима
ния обрезанной плитки со столика 
верхний — передний край столика — 
подъемный, в виде подъемной пластин
ки 5, отжимаемой кверху пружиной, 
достаточно жесткой, чтобы выдержать 
вес плитки не сжимаясь, « достаточно 

ПоддиЖная линейка 

V//////, Q m o n u t f 

Вариант II ^Закрепляющий наЖим 

•Задерживающий наукам 

\щшшяшж Доска столика 

ПодВиЖная линейка, кнопка 
Фиг. з 

Для уменьшения трения при передви
ганий • линейки и для возможно более 
прочного закрепления ее в момент об
резки шарик нажимается не одной пру
жиной, а двумя — одна из них слабая, 

2 Это устройство аналогичном детально в № 3 
,Мин, сырья" за 31 год в описании стандарти-
ризирующий линейки. 

мягкой, чтооы при опускании ножниц 
прижаться вместе с пластинкой к пло
скости режущего края ножниц. 

Заявка I I I . Педальные ножные ножни
цы для обрезки кровельного сланца 
сконструированы исключительно из об
резков углового железа, кусков труб и 
кусков рессор. Собраны они без клеп-
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ки —• сваркой '(автогенной или электро
сваркой) (фиг. 4, 6, 7). 

Поперек двух кусков углового желе
за 2 приварен кусок такого же желе-

Фиг. 4. Педальные ножницы для обрезки плиток 
кровельного сланца 

за 3, несущий на себе нижний непо
движный нож 7. К первым двум кус
кам железа приварены две обточен
ные колонки (из труб) 14 на таком 
расстоянии от ножа, чтобы надетые на 
них и движущиеся по ним две корот
кие трубы 4, к которым приварен под 
углом к горизонту около 8° уголок 5, 
несущий на себе верхний подвижной 
нож 6, — направлял бы этот нож точ
но по задней плоскости нижнего но
жа. Трубы эти, внутри не 'проточен
ные, снабжены лишь по концам зато
ченными в них медными втулками, по 
которым и осуществляется их движе
ние вверх и вниз по точеным колон
кам. 

Приводятся в движение эти ножни
цы, установленные на столе-верстаке 
с помощью педали, 'связанной с верх
ним подвижным ножом при посредстве 
двух тяг, снабженных шариковыми 
шарнирами. 

Возвращаются ножницы в верхнее 
положение контргруза 12, который урав
новешивает всю систему через коро
мысло 8, связанное с педалью такими 
."ке шариковыми тягами. 

Уравновешивание можно осущест
влять и подвешиванием к верстаку пе
редней части педали на длинной спи
ральной пружине, работающей на растя, 
жение, но никоим образом не вводя в 
работу коротких пружин, работающих 
на сжатие, так как в таком случае полу

чается явно вредное сопротивление,, 
сильно увеличивающее затрату энергии 
резчиком. 

Заявка IV. Станок для обрезки плиток 
кровельного сланца. Автоматический п о 
стандартным размерам, состоящий из 
стандартизирующего столика-площадки,, 
с подвижной линейкой и ножных пе
дальных ножниц (фиг. 5, 6 и 7). 

На деревянном верстаке 1 укреплены 
ножные ножницы; ножницы сконструи
рованы из кусков углового железа, со
единенных, как и вся конструкция, авто
генной (или электро-) сваркой. 

Подвижной нож 3 движется по точе
ным колонкам 2 на двух трубах 13, в ко
торые по концам заточены .медные втул
ки. Нож приводится в движение пе
далью 8, уравновешенной при посред
стве коромысла 11 и второй педали 16, 
несущей на себе контгруз 18. Подъем
ный нож 3, как и коромысло и вторая 
педаль, соединен с первой педалью с 
помощью тяг, снабженных шариковыми 
шарнирами 9, 10. 

Фиг. 5. Станок, состоящий из цедальн.ых ножниц 
и стандартизирующего столика с подвижной ли
нейкой для обрезки плиток кровельного сланца. 

Вид сзади 
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Фиг. 6. Станок, состоящий из педальных ножниц 
и стандартизирз'ющего столика с подвижной ли
нейкой для обрезки плиток кровельного сланца. 

Вид спереди 

Для направления отбросов в спе
циальный ящик, вагонетку или люк име
ется доска с бортами 7. Тяги регулиру
ются муфтами с. контргайками. Перед 
ножницами под углом 15—18°, в зави
симости от твердости и средней толщи
ны обрезаемых плиток, укреплен стан
дартизирующий столик 6 с подвижной 
линейкой 5, двигающейся по верхней" 
поверхности столика параллельно линии 
ножниц и автоматически останавливаю
щийся (задерживающийся) «а стандарт
ных расстояниях от режущего края 
ножниц. Задержка эта осуществляется 
шариком, помещенным в гнезде соот
ветствующего диаметра-, .связанным с ли
нейкой и выжимаемым и з «его пружи
ной. 

Шарик, проходя такие же шаровид
ные отверстия, сделанные на столике на 
стандартных расстояниях от ножниц, 

ш е в с к и й № 5 

заскакивает в них. Для облегчения дви
жения линейки и одновременно для луч
шего закрепления ее на момент обрезки 
задерживающий шарик нажимается дву
мя пружинами: одной помягче, другой 
посильнее. Шарик всегда нажат слабой 
пружиной, а нажатие рукой-на пластин
ку, помещенную на движущейся линей
ке, освобождает шарик от дополнитель
ного нажима. 

Действие станка. Плитка сланца кла
дется обрезанной стороной к верху ли
нейки. Положив руку на отжимную пла
стинку и взяв в руку линейку, линейку 
с пластинкой подвигают под ножницы 
до тех пор, пока необрезанный край пла
стинки не пройдет за линию ножниц, 
а в то же время шарик линейки автома
тически заскочит в ближайшее стан
дартное отверстие- Освободив в этот 
момент нажимную пластинку и закре
пив этим линейку, движением- ноги опу
скают ножницы и обрезают плитку 
автоматически совершенно точно по 
стандарту с минимумом обрезков. 

Мы помещаем все эти заявки, кото
рые должны будут занять определенное 
место в ряду подобных приспособлений 
для того, чтобы работающие на произ
водстве могли бы испытать их на прак
тике и при желании могли бы попытать
ся внести в них свои поправки или из
менения, идя тем же путем логического 
развития основной нашей мысли, логи
ческим началом которой является стан
дартизирующая линейка, описанная в 
журн. «Минеральное сырье» № 3 за 
1931 г. 

Фиг. 7. Станок, состоящий из педальных ножниц 
и стандартизирующего столика с подвижной ли
нейкой для обрезки плиток кровельногой'слинца. 

Чертеж зая ки 
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Деталь ножных педальных ножниц 
приведена потому, что они очень про
дуктивны, дают идеальную линию об
реза, так как угол между ножами по
стоянный (около 8°), чрезвычайно про
сты, лепки, занимают минимум места и 
могут быть изготовлены в любой меха
нической мастерской из обрезков строи
тельного железа. Их также легко при 

' желании механизировать простой заме
ной ножной педали механическим при
водом, о котором мы поговорим в сле
дующий раз . 

До полной механизации обрезки они 
с большой пользой для дела могут за
менить ручные и дать возможность 
удобно применять обрезку без предва
рительного шаблонирования. 

Итак мы считаем, что пока из стан
дартизирующих приспособлений наибо
лее совершенным нужно считать под
вижную линейку с шариковой останов
кой, преимущества которой таковы: 
мягкость работы, наибольшая автоматич
ность и наибольшая точность указаны 
выше и кроме того простота перемеще
ния реперных остановок, сводящегося к 
просверливанию нового отверстия или 
заделке старого. 

Теперь остается только указать, как на 
практике использовать этот станок, 
главным назначением которого кроме 
выяснения процента выхода годной 
плитки:из горной массы' 1 во время про
изводства детальных разведок нужно 
считать выработку индивидуальных 
стандартов для каждого нового место
рождения. ' 

Как в ранее предложенной идее стан
дартизирующей линейки, так и в этом, 
заменяющем ее столике я в начальном 
процессе—при определении процента 
выхода и установки индивидуального 
стандарта 1—предлагаю разметить все по
следовательные размеры 'между приня
тым минимумом и возможным максиму
мом плитки, промежутками в 2 см каж
дый, но не больше 

Повторяю, такую величину можно 
принять, лишь идя навстречу относи
тельной простоте сортировки, но в то 
Же время всемерно учитывая недопусти-

4 См. „Минеральное сырье" № 3 за 1931 г. 

2 Минерально сырье № 5 

мость увеличения этой разницы, так как 
увеличение ее хотя бы на 1 см уже вле
чет за собой в возрастающей степени 
чувствительное понижение процента вы
хода (5—10°/о), столь существенного 
для предприятия, работающего, как из
вестно, со столь небольшим процентом 

. общего выхода из горной массы, как 
те же 5—10%. 

Обрезав на таком станке все плитки, 
полученные на производстве в течение 
времени, которое практически будет 
признано для этого достаточным, с раз
ницей размеров в 2 см, можно присту
пить к разработке индивидуального 
стандарта для данного месторождения. 

Для этого нужно рассортировать об
резанные таким образом плитки по по
лученным размерам, составить таблицы 
этих размеров и их количества, проана
лизировать их я , сведя редко повторя
ющиеся номера к ближайшим меньшим, 
установить нужные нам стандарты. 

Если бы во время пробной-работы, на 
системе размеров, отмеченных на столи
ке через 2 см, 'было замечено, что 
естественная трещиноватоеть или сло
истость дает плитки такой величины, 
что на большинстве из них приходится 
срезать при этих размерах лишний стан
дарт, то можно избежать и такой поте
ри, перейдя к нечетным размерам. Для 
этого нужно только отодвинуть столик 
от ножниц точно на 1 см и укрепить его 
в этом положении. Такой прием пере
хода на нечетные размеры, не имеющий 
абсолютно никакого значения для кро
вельных работ, может иметь очень важ
ное значение для производства, увели
чивая выход, а значит уменьшая себе
стоимость примерно от 5 до 10%. 

Если при этом будут отмечены не ря
довые случаи подобной невыгодности 
четных размеров (для данного место
рождения), а лишь для одного или не
многих номеров, но в значительном ко
личестве, то само собой разумеется, что 
те же основные интересы производства 
диктуют перевод их в нечетные, не тро
гая с места общей четной системы 
остальных, путем просверливания но
вых отверстий. 

За границей, где кровельно-сланцевая 
промышленность одна из древнейших, 
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Фиг. 8. Кровельные плитки обыкновенные 
1—первая квадратная большая модель, 2—иервая "квадратная 
толстая, 3—вторая квадратная, 4—большая средняя, 5—малая 
средняя, 6—большая пятнистая полутолстая, 7—средняя, 8— 
фламандская № 1, 9—фламандская № 2, 10—третья квадрат
ная. И—малая пятнистая № 1, 12—малая пятнистая № 2, 13— 
третья к .адр. т.шя № 1, 14—третья квадратная № 2, 15—чет
вертая квадратн-ia или маленькая № 1. 16—маленькая 2, 
17—маленькая № 3, 18—пятнистая, 19—удлиненная, 20—боль
шая чешуевидная, 21—малая чешуевидная, 22—без среза (за-
плечика), 23—с одним срезом (заплечпком), 24—с двумя с р е 

зами, 25—с тремя срезами, 26—с четырьмя срезами 

насчитывающая уже полтысячи лет, ин
дивидуальные стандарты вырабатыва
лись конечно не таким специально об
ставленным1 анализом, а просто много
вековым опытом. В результате получи
лись те прейскурантные стандарты, об
разец одного из которых мы приводим 
здесь (табл. 8). Из «его ясно видно, как 
своеобразно месторождение продикто
вало свой «индивидуальный стандарт». 
На родине метра, где прекрасно пони
мают удобства счета всяких размеров 
на строительных работах га целых санти
метрах, а тем более на четное их число, 
вы находите такие разницы размеров 

соседних номеров плиток как 17; 07; 7; 
12; 31; 18; 2; Н ; 13. 

Все, что я и считаю нужным привести 
для того, кто может слишком легкомыс
ленно относиться iK этому сантиметру, 
знание которого для поризводства про
чувствовано Taw вековым опытом. 

Когда таким образом будут найдены 
нужные нам величины для разницы 
между различными стандартными! раз 
мерами и они будут установлены на 
столике с подвижной линейкой или «а 
любом из описанных стандартизирую
щих приспособлений,— можно начать 
промышленную обрезку таким спосо
бом. 

При промышленной обрезке самым 
рациональным будет разделить этот 
процесс на два приема. Станки нужно 
установить попарно или же в два ряда 
(фиг. 9). 

На первых (или в первом ряду) про
стые наклонные столики должны быть 
снабжены исключительно только- непо
движными боковыми направляющими 
линейками, перпендикулярными режу
щей линии ножниц или делающими с 
ней угол 70° (дополнительный к 110°) 
или 60° (120°), о которых упомянуто 
выше. Обрезав плитку с Д В У Х -смежных 
сторон при помощи этих линеек, 
на плитке получим нужный нам 
угол. Затем резчик передает эту плитку 
следующему. !Ва этих вторых станках, 
снабженных стандартизирующей по
движной линейкой (или другими подоб
ными приспособлениями), резчик двумя 
обрезами по линиям, параллельным ли
ниям этого угла, заканчивает обрезку, 
получая при этом математически точную 
стандартную плитку в виде прямоуголь
ника или параллелопрамма. Такая точ
ность чрезвычайно важна, так как зна
чительно упрощает работу покрытия. 

Как это уже было указано, процесс 
обрезки не меняется при каких угодно 
ножницах,— начиная с ручных и кончая 
механическими, но лишь при условии, 
что механические ножницы снабжены 
приспособлениями для пуска их в ход 
и остановки для каждого обреза. 

Бели считаться с разнообразием вели
чины плиток, с точностью обрезки и 
желательной легкостью освоения самого 
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процесса переменным составом неква
лифицированных резчиков, то такое 
устройство механических ножниц как 
будто диктуется логикой вещей. 

При непрерывном ритмическом дви
жении ножниц, сконструированных без 
такой остановки, предварительное очер
чивание по шаблонам должно дать в 
смысле количественного эффекта луч
шие результаты, так как готовой линией 
легче сознательно поймать положение 
плитки на ножницах к моменту их опу
скания, чем с такой же быстротой 'со
гласовать полуавтоматически два мо
мента: момент остановки горизонталь
ного движения плитки по столику и вер
тикального движения ножниц. Отсюда 
заключение, что непрерывно-ритмически 
действующие механические ножницы 
пригодны только для обрезки по зара
нее очерченным линиям или же для об
резки исключительно одного определен
ного и постоянного размера г , причем в 
первом случае при большой скорости не 
будет той точности размеров, которой 
мы добиваемся, или же уменьшая ско
рость мы потеряем в количестве. 

На таких месторождениях как Атлян-
ское, Халиловское, Лысогорское или 
Красноп'Оляиск'Ое, где плитки получают
ся ровными и; тонкими, которые мягче 
других, и 'где для резки их на любых 
ножницах нужна минимальная затрата 
силы, кроме того придется повидимому 
заняться вопросом сравнения произво-

-> дительности педальных ножниц с меха
ническими. На таких месторождениях 
достаточно выпустить из руки подъем
ный нож обыкновенных ножниц, чтобы 
он легко обрезал плитку, положенную 
на неподвижный нож, без всякого до
полнительного нажима рукой. 

5 Это совершенно не вяжется с требованиями 
жизни производства, имеющего дело с потоком 
непрерывно переменных величин, как это было 
указано в вышеупомянутом журн. „Минераль
ное сырье" № 3. 

Ручные ножницы и предварительное 
очерчивание по шаблонам останутся по-
видимому только на предварительных 
разведках и при кустарной разработке 

1><Э < 

Фиг. 9 

в неглубоких карьерах, где плитки бла
годаря свойствам верхних зон получа
ются толстыми и неровными: различ
ной толщины в разных местах одной и 
той же плитки. Это обстоятельство за
ставляет выбирать и фиксировать на 
полученной от расколки плитке не толь
ко величину подходящего шаблона, но 
и место на ее поверхности, где можно 
было бы получить то, что нужно. Такое 
же очерчивание по шаблону остается и 
для утилизации естественно получаемых 
при обработке треугольников, т. е. для 
обрезки их в немецкие восьмигранники. 
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П. П. Будников 

Исследование кварцитов Полтавского яруса 
района Очеретино 

(Центральная лаборатория Укрогнеупоры) 

Залежи так называемых «ачереткиских» 
кварцитов (название дано п о ст. Очеретино, 
Екатерининских ж. д.) расположены в районе 
городов Гришина и Константиновки .(Украина); 
при этом большая часть мварцитоносной пло
щади находится ближе к Гришину, чем к Кон-
стантиновке, и- ближайшие границы .ее прохо
дят от Гришина на расстоянии 12—-14 км. Для 
вновь строящегося динасового завода эти 
кварциты и должны явиться основной .сырье
вой базой. 

Потребность нового Гришинского дкнасово
го завода в кварцитах определяется в 130 тыс. 
т ежегодно. По данным Украинского геолого
разведочного управления (УКРГРУ) запас 
кварцитов разведанного участка, исчислен в 
2 46S791 м 3 , или в 2 468 791X2 {объемный 
в е с ) = 4 987 532 т, что составляет O K O W T O 5 млн. 
т. Этих кварцитов таким образом должно хва
тить примерно на 38 лет. Эти данные запаса 
кварцитов должны быть однако уточнены пу
тем дальнейших геологических изысканий. 

Залегание слоя кварцитов (толщина слоя в 
среднем около 1,25 м) находится на доволь
но большой глубине от поверхности и дохо
дит иногда до 25 м, а поэтому намечается 
подземная добыча их; при этом сортировка 
сырья .будет производиться на месте добычи. 
Интересно отметить, что на одном .из разве
данных участков (участок Фесевко) залегания 
очеретиотских кварцитов обнаружен порошко
образный кварцит с содержанием S1O2 д о 
96%, причем слой его толщиной в 0,5 м зале
гает между двумя слоями кварцита плотного 
и твердого, мелко- и скрытокристаллическо-
г о — п е р в ы й слой толщиной в 0,75 и 1 м, а 
второй от 0,65 д о 1,15 м. 

Необходимо указать, что кварциты Очере-
тимекого района использовались нашими ди-
насовыми заводами, до революций и считались 
лучшими кварцитами; разработка их велась 
посредством вскрыши вблизи карьера № 4. 

В центральную лабораторию для исследова
ний были присланы инженером-геологом, за
ведующим горным отделом Краснопоровокэго 
динасового завода Я. Д. (Подольским средние 
пробы отсортированных кварцитов: одна про
ба из имеющегося штабеля карьера № 4 при 
погрузочном пункте ст. Очеретино (средняя 
проба была отобрана из различных мест всего 
штабеля весом около 40 кг); другая проба бы
ла прислана из имеющегося штабеля кварцита 
пробного шурфа по скважине № 217 «основ
ного» .массива. Средняя проба была отобрана 
из различных мест всего штабеля весом око
ло 32 кг. Третья проба № 551 (несколько ку
сков) была доставлена из шурфа № 6 «основ
ного массива детальных разведок». Средние 
пробы кварцитов Очеретинского района были 
отобраны в присутствии представителя цент
ральной лаборатории техника И. И. Чевело и 
присланы, в лабораторию при соответствующих 
актах. Эти же кварциты в количестве около 
20 вагонов должны быть направлены на Крас
но гаровский, Пантелеймоновский и Деконокнй 
динасовые заводы, где п о д нашим руковод
ством производятся^ работы да (выработке 
опытного динаса в заводаком масштабе. 

Кроме кварцитов для исследований была 
прислана ,из месторождения района Очерети
но мелкозернистая порода с участка Фесевко 
(№ 435). 

Внешний вид кварцитов. Куски присланных 
нам на исследование кварцитов покрыты же
лезистыми налетами, в изломе имеют светло
серый цвет с железистыми прожилками и 
отличаются значительной механической проч
ностью. При рассмотрении в бинокуляр Рей-
херта куски 'кварцитов в изломе показывают 
очень плотную '(аморфную) однородную струк
туру; в массу вкраплены прозрачные, мелкие 
зерна кварца. 

Химический анализ. Химический анализ 
(кварцитов производился методом сплавления 
высушенной навески .кварцита с карбонатом 

Т а б л и ц а 1 

№№ 
центр, 
лабор. 

Вес достав
ленных квар

цитов в кг 
Обозначения S10 2 

А 1 2 0 8 

в «/о 
F e , 0 3 СаО MgO Потерн при 

прокаливании 

437 32 № 4, основной 
массив, скважина 

№ 217 

96,62 1,89 0,71 0,61 Следы 0,46 

438 40 № 4, при погруз, 
пункте ст. Очере

тино 

95,68 1,65 1,59 0,56 0,50 
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натрия |И последующим .разшож'вниам соляной 
кислотой. Железо определялось объемным 
методом—-титрованием .перман'гаиатом в со
лянокислой среде по способу Рейнгардт-Цим-
мермана. 

Химический состав исследованных нами об
разцов кварцитов Очеретижжопо района по
казан в табл. 1. 

Для сравнения в табл. 2 приводим химиче
ский состав других партий очеретинеких квар
цитов, еще раньше исследованных нами в 
центральной лаборатории 

Т а б л и ц а 2 

S i 0 2 А1о0 3 
Р е 2 0 3 СаО MgO Потери при 

прокаливании 

95,55 1,96 1,45 0,96 следы 0,63 
95,76 2,55 1,10 0,76 0,68 
96,12 1,76 1,50 0,73 0,64 
96,23 1,45 1,11 1,30 0,75 
95,31 1,89 1,34 1,32 0,54 
94,70 2,25 1,39 0,80 » 0,85 

Химический анализ кварцитов Очеретинско-
го района по данным Краоногоровского дина-
соеого завода показан в табл. 3. 

Микроскопическое описание кварцитов 
№ № 437, 438. Порода представляет 'кремни
стый песчаник Полтавокото яруса. П о д ми
кроскопом видны зерна .кварца, сцементиро-
ванньге аморфным .кремнеземом с большим 
ил.и меньшим содержанием углистого веще
ства. Кроме кварца другие минералы содер
жатся в ничтожном количестве. Образцы ис
следованных кремнистых песчаников отлича
ются по величине и строению от кварцевых 
зерен. Средняя величина более крупных квар
цевые зерен в песчанике № 437 0,30X0,15 мм, 
но часто наблюдаются зерна значительно бо
лее крупных размеров с диаметром, обыкно
венно не превосходящим 0,5 мм. Крупные' зер
на кварца в большей или меньшей стелен? 
окатаны; очень редко наблюдаются зерна, не 
носящие следов обработки, но в то же время 
форма кварцевых зерен бывает неправильной; 
они вытянуты в одном направлении с извили
стыми, тшогда корродированными очерта
ниями. 

Характерным отличительным признаком зе
рен этого кварца является постоянное присут
ствие извилистых трещин, проходящих, в 
кварцевых зернгх в самых различных направ
лениях,— иногда по этим трещинам наблюда-

Т а б л и ц а 3 

S i 0 2 А 1 г 0 3 F e 2 O a СаО Потери при 
прокаливании 

Удельный 
вес д о 
обжига 

Удельный вес после обжига 
при 1435° 

96,41 
95,37 
95,24 
95,53 
94,74 

1,46 
2,37 
1,31 
2,31 
2.94 

0,91 
1,16 
1,12 
1,02 
1,07 

0,74 
0,66 
1,23 
0,53 
0,57 

0,45 
0,47 
1,09 
0,55 
0,43 

2,64 
2,65 
2,65 
2,65 
2,63 

2,39 
2,42 
2,43 
2,36 
2,34 

Таким образом химический анализ кварци
тов Очеретинского района показывает следу
ющее колебание компонентов, принимая во 
внимание прежние данные центральной лабо
ратории, настоящие данные и исследования 
Красногоровокого динасового завода (табл. 4): 

Т а б л и ц а 4 

S iO, Al 2 03JFe2 О э С а О Потери при 
прокаливании 

От 94,70 
До 96,62 

1,31 
2,94 

0,71 
1,59 

0,56 
1,32 

0,46 
1,09 

Химический анализ мелкозернистой породы 
№ 435 да месторождения кварцитов в Очере
тино: 

Т а б л и ц а 5 

Sio 2 А1 2 О а F e 2 0 3 СаО MgO ' Потери при 
прокаливании 

94,61 1,71 1,28 0,34 Следы 2,00 

1 П. П. Б у д н и к о в . Кварциты Украины. „Ми
неральное сырье" № 9, 1930, стр. 1254. 

ются отложения окислов железа. Нужно заме
тить, что т.рещиноватость, столь характерная 
для более крупных зерен кварца песчаника 
№ 437, не сопровождается перемещением от
дельных их частей по линиям трещин; в по
ляризованном овете трещиноватое кварцевое 
зерно обыкновенно погашается одновременно 
на всем своем протяжении. Волнистое погаса
ние в зернах кварца отсутствует, иногда оно 
бывает едва заметным. Повиддагому присут
ствие трещин в кварцевых «зернах не может 
быть .объяснено как явление чисто динамиче
ского происхождения. Кварц обыкновенно 
почти совершенно прозрачен и содержит не
большое количество включений; попадаются 
его зерна водянопрозрачные, совершенно не 
сод,ерл<ащие включений. Из них наиболее часто 
встречаются включения жидкостей. Из вклю
чений минералов в кварце наблюдаются по 
преимуществу зернышки или короткие приз-
мочки циркона (характеризующиеся резким 
рельефом и яркой поляризационной окраской. 
Изредка в зернах кварца встречаются иголь
чатые образования трихитов. Рядом с более 
крупными кварцевыми зернами s аморфном 
цементе рассеяны мелкие угловатые зерна кла-
сти'ческ'ого кварца в виде угловатых зерен tc 
средним диаметром 0,04—0,08 мм. 
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• Вокруг кварцевых зерен кластического про
исхождения мы наблюдаем оболочки (вторич
ного кварца) волокнистого халцедона. 

Связующий цемент песчаника состоит из 
кремнезема, пропитанного углистым веще
ством; распределение цемента неравномерно; 
местами он иногда преобладает, но в больший 
стве случаев образует сравнительно узкие по
лосы между зернами кварца. В общем цемент 
в составе песчаника играет подчиненную роль 
и среднее содержание его составляет 20—25%. 

Цемент неоднороден по своему строению: 
местами он совершенно не действует на поля-
^нзошаиньгй свет,— особенно это характерно 
'Тля участков с значительными скоплениями 

•'.вдетого вещества. В других местах он почти 
весь превращен в тонкий зернистый агпрегат 
вторичного кварца с диаметрам зеран 0,002— 
0,003 MLM, с небольшим содержанием опалового 
вещества. 

В цементе часто встречаются зерна рутила 
желтовато-коричневого цвета с сильным рель
ефом. 

Кремнистый песчаник отличается мелкими 
размерами кзарцевых зерен и отсутствием в 
них трещин. Кварцевые зерна мало скатаны, 
неправильной формы. Более крупные класси
ческие зерна кварца связаны постепенным пе
реходом с более мелкими. Строение цемента 
такое же, как и в песчанике № 437 он обра
зован главным образом кварцем вторичного 
происхождения, причем местами аморфный 
кремнезем почти отсутствует. 

Кварцит № 551 представляет плотную мел
козернистую породу. Под микроскопом на
блюдаются кварцевые зерна, почти изометри
ческие, сцементированные тонкозернистым аг-
грегатом мелких зерен кварца с небольшим 
количеством глинистого вещества. 

Зерна кварца слабо окатаны; размер их 
почти одинаков; средняя величина кварцевых 

.зерен колеблется в пределах от 10X8 мм до 
15—12 мм; сравнительно редко наблюдаются 
более крупные зерна кварца—размером до 
25—20 мм. 

Зерна кварца прозрачны и содержат мало 
включений жидкостей и газов; изредка в них 
встречаются коротко-призматические кристал
лики циркона; волнистого погасания не на
блюдается. Кварцевые зерна цельные, в них 
отсутствуют трещины и вообще признаки ме
ханических деформаций. Незаметно также на
растание кварцевых зерен путем отложения по 
их периферии кристаллического или аморфно
го кремнезема. 

Цемент представляет узкие извилистые по
лосы желтовато-серого цвета между зернами 
кварца. Содержание цемента в кварците по 
подсчету под микроскопом составляет 10—12%; 
цемент вполне кристаллический и состоит из 
мельчайших зернышек вторичного кварца раз
мером в тысячных долях мм, огчасги может 
быть из зернистого халцедона, насколько мож
но судить по низкой поляризационной окра
ске, наблюдаемой в некоторых участках це
ментирующего вещества. 

В цементе в небольшом количестве наблю
даются местами отложения кальцита, который 

характеризуется обыкновенными оптическими 
признаками,—.пестрой, высокой поляризацион
ной окраокой и резким изменением рельефа 
при вращении столика микроскопа. 

Микроскопическое описание мелкозернистой 
породы № 495 из месторождения кварцитов в 
Очеретино. Порода рыхлая, мелкозернистая, 
почти белого цвета, с сероватым оттенком. 
Мшкр о ок опич е ско е нес л е д ов а ни с по к аз ыв>а ет. 
что описываемая порода неоднородна по от
носительной величине сходящих в ее соетаз 
минеральным зерен. В ее состав, с одной сто
роны, входят сравнительно крупные, мало 
окатанные зерна кварца, средний размер ко
торых характеризуется следующими числами 
(в мм): 

0,25 X 0,27 
0.25 X 0,21 
0,21 Х 0 , 1 7 
0,19X0,13 

а с другой стороны, мелкозернистую часть 
породы образуют минеральные зерна, размер 
которых не превышает 0,025—0,020 мм; в боль
шинстве случаев величина 'их значительно 
меньше; средняя величина диаметра этих зе
рен приблизительно равна 0.OOS—0,003 мм. 

Мелкозернистая часть породы состоит из 
прозрачных зернышек кварца, листочков му
сковита и чешуек каолинита. Мусковит харак
теризуется яркой поляризационной окраской 
поперечньих разрезов й низкой на плоскости 
спайности; погасание прямое. Чешуйки каоли
нита дают низшую поляризационную окраску. 

На фиг. 1, 2 и 3 показаны микрофотои-рафии 
тонких шлифов исследованных нами образцов 
очеретиноких кварцитов № № 437, 438 и 551. 
На фиг. 3 показана микрофотография мелко
зернистой породы J\r» 435 из месторождения 
кварцитов в Очеретино. , 

Удельный вес. Удельный вес определялся 
пикнометр и чески в двух навесках по формуле: 

Н 
(*-, + Я ) - Р 2 Я 

где Н— навеска, Р\ — в е с пикнометра, напол
ненного водой, и P-iH-—вес пикнометра с на
веской и водой. 

Обр. кварцита № 437 уд. в. от 2,63 до 2,65 
№ 438 „ „ 2,63 „ 2,64 

, № 551 „ . 2.64 „ 2,65 
Мелкозерн. пор. № 435 v о 2,62 , 2,64 

Температура плавления. Температура плав
ления определялась в электрической (крипто-
ловой трубчатой печи Тониндуетри Лаборато-
риум. Температура определялась по герман
ским конусам Зегера. Для испытания из квар
цитов вырезывались конуса подобные зегеров-
ским. За начало плавления принимался тот 
момент, когда вершина конуса сплавлялась и 
конус изгибался. 

Температура плавления образцов № № 437, 
438 и 561 лежит м е ж д у КЗ 3-1—35, что соот
ветствует 1750—1770° С. 

Температура плавления мелкозернистой по
роды № 435 соответствует КЗ 32. 
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Фиг. 2 Фиг. 3-а 

Водопоглощение. Водопогло-
щение определялись кипяче
нием образцов в дистиллиро
ванной воде в течение двух ча
сов и последующим оставле
нием в той же воде в течение 
48 часов. 

Образец кварцита № 437 
имеет водопоглощение 2,30%. 

Образец кварцита № 436 
имеет водопоглощение 2,70%. 

Рассев мелкозернистой поро
ды № 435 из месторождения 
кварцитов в Очеретино (в про- ф и г д 
центах): 

Остаток на сите 900 отв/см 2 — 7,69 
. . 1 600 „ — 29,40 
» „ 4 900 , —47,00 

Поведение кварцитов Очеретинского района 
яри многократном обжиге. Д л я определения 
скорости превращения очеретииомих кварци
т о в — увеличение в объеме и уменьшение 
удельного веса их — кусочки кварцитов вели-
чдаюй с большей грецасий орех помещались в 
печь Штегера .и нагревались в течение четы-
рех-шяти часов д о температуры 1450° С и при 
указанной температуре выдерживались два ча
са, после чего ж а р о в а я труба плотно закры
валась и печь медленно остывала. По остьгва-

\\ 
ч А 

\\ 
ffl 

ч 

U4 

N 

Ц 
1» 

лпоавиго !>"05ииг 

нии часть кварцитов отбира
лась для определения удель
ного веса и изготовления шли
фов, а остальная часть подвер
галась повторному обжигу 
и т. д. 

Влияние пятикрчтного обжига 
на изменение свойств кварци
тов показано в табл. 6 и 7. 

Увеличение объема кварци
тов после повторных обжигов 
вычислялось по удельному объ
ему (объем единицы массы тела). 

На основании полученных 
данных исследования строим 
диаграмму.изменении удельного 
веса очерегинскнх квчрцнтов 
после повторных обжигов . На 

оси абсцисс при этом отложено число обжигов, 
а на оси ординат удельные веса (фиг. 4). 

Д и а г р а м м ы показывают, что удельный вес 
очеретаисюих кварцитов после первого о б ж и г а 
резко падает (до 2,42—2,44), а затем с числом 
повторных обжигов падение в д е т д о в о л ь н о 
плавно (до 2,33—2,34). Сравнивая кривые и з 
менения удельных весов очеретинских кварци
тов с кривой ясино-вато-авдеев 'ских 2 , можно 

2 П. П. Б у д н и к о в 
«Труды Украинского 
вып. I I , 1930. 

и И. С. С м е л я н с к и й. 
института силикатов», 

р о с т колрципгав ПОСЛЕ гшатпрннх овшнгш 
С - С Р Е Д Н И Е 
01 - П/1СКИЕ 

Ф И Г . 4 
i = ОБЖИГ г^оьшиг ]=*ОБМИГ «щжас S ^ G S H * 

Ф И Г . 5 
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Образец кварцита № 437 
Т а б л и ц а 6 

О б р а з е ц кварцита № 438 
Т а б л и ц а 7 

Удельный вес 
до и после 
повторных 

обжигов 

Увеличение 
объема в °/ 0 по 
отношению к 
объему сырых 

кварцитов 

Внешний вид 
кварцитов до 

и после обжига 

Сырого . . 2,65 

После 1-го об
жига . . 2,38 

После 2-го об
жига . . 2,37 

После 3-го об
жига . . 2,34 

0,0 

9,50 

11,35 

11,81 

После 4-го об
жига . . 2,34 

После 5-го об
жига . . 2,33 

13,25 

13,86 

Крепкие плотные 
мелкозернистые, 
в изломе светло
серые; поверх
ность покрыта 
легким желези

стым налетом 

Слабо светло¬
! желтого цвета; 
' образовались 

трещины 

' Светложелтого 
цвета; трещины 

углубились 

Окраска та же, 
что и после 
второго обжи
га; образова
лись более глу
бокие трещины 

То же, что и 
после третьего 

обжига 

То же, что и 
после третьего 

обжига 

наглядно видеть, что последние кварциты пе
р е р о ж д а ю т с я труднее и только после пятого 
обжига кривая резко падает — д о удельного 
веса 2,31. 

Обозначения: 
Очеретинский кварцит № 437 (1) 

№ 438 (2) 
Ясиновато-авдеевский кварцит 

Приводим кривые изменения о б ъ е м а очере-
тинского кварцита .после повторных обжигов и 
кривые К. Знделя , которые характеризуют по
ведение х о р о ш и х А В , средних С и плохих DC 
кварцитов при повторных обжигах . 

Обозначения: 
АВ — хорошие кварциты 

С — средние , 
Д С — плохие , 

1 — очеретинские кварциты № 437 
2 - . , № 438 
3 — ясиновато-авдеевск. , 

Удельный вес 
до и после 
повторных 

обжигов 

Увеличение 
объема в % по 
отношению к 
объему сыры* 

кварцитов 

Внешний вид 
кварцитов до 

и после обжига 

Сырого . . 2,64 1 0,0 Крепкие плотные 
мелкозернистые, 
в изломе светло
серые; поверх
ность покрыта 
легким ,желези
стым налетом 

После 1-го об
жига . . 2,44 8,19 То же, что при 

образце № 437 

После 2-го об
жига • . 2,39 10,46 

После 3-го об
жига . . 2,37 11,81 

После 4-го об
жига . . 2,35 12,34 

После 5-го об
жига . . 2,34 12,82 п 

Сравнения показывают, что исследованные 
нами образцы очеретинских кварцитов (кривые 
1 и 2) по своей скорости п е р е р о ж д е н и я следу
ет отнести к п р и б л и ж а ю щ и м с я хорошим квар
цитам А В . 

Микроскопическое исследование кварцита 
№ 437, подвергнутого пятикратному обжигу 
при температуре 1450° С. У ж е после • п е р в о г о 
обжига происходят глубокие изменения в 
строении кварцита. Под микроскопом наблю
дается господствующая основная масса желто
ватого цвета с буроватым оттенком. Она поч
ти не действует на поляризованный овет. В 
основной массе наблюдается небольшое коли
чество оплавленных более или .менее т р е щ и н о 
ватых кварцевых зерен; встречаются т а к ж е не- ! 

Фиг. 6 



№ 5 Исследование кварцитов Полтавского яруса района Очеретино 2.5 

Фиг. 7 Фиг. 8 Фиг.. 9 

Фиг.ЦО Фиг. 11 Фиг. 12 

5 ^ % 

Фиг. 13 Фиг. 14 Фиг. 15 

оольшие остроугольные верна кварца, про
зрачные; линейные трещины с нормальной 
пгаляризац'иовдн'ой окраской. 

В строении кварцитов^ первого и второго, 
обжигов незаметно существенного различия; 

после третьего обжига количество трещино&а-
тых зерен уменьшается; попадаются отдельные-
прозрачные зерна кварца. 

После пятого обжига остается небольшое-
количество трещиноватых кварцевых зерен,. 
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рассеянных в основной массе: изредка встреча
ются прозрачные -остроугольные зерна кварца. 

Сравнивая трещиноватые зерна кварца квар
цитов различного числа обжигов, мы замечаем, 
что трещиноватость кварцевых зерен при по
вторных обжигах увеличивается; трещинки 
становятся очень тонкими и образуют рустую 
сетку, причем поляризационная окраска посте
пенно понижается; уменьшается также показа
тель преломления. Без анализатора сильно из
мененные зерна кварца мало заметны и почти 
сливаются с основной массой. На их перифе
рии можно иногда заметить образование тон
ких лейст тридгамита, тонкие иголочки трнай
мит а наблюдаются .и в основной массе. В ней 
же мы находим мельчайшие частицы гематита 
с ярко-красной поляризационной окраской. 

На фит. 6. 7, S, 9 и 10 показаны микрофо
тографии тонких шлифов исследованного на
ми образца очеретинского кварца № 437 после 
повторных обжигов. Увеличение в 80 раз. Ни
кол я скрещены. 

Л1икроскопическое исследование кЕарцнта 
Ла 438, подвергнутого пятикратному обжигу 
при температуре 1450° С. После первого об
жига в основной массе кварцита наблюдаются 
многочисленные кварцевые зерна; часть из 
них трещиновата, но большинство зерен квар
ца лишено трещин. Они совершенно прозрач
ны и обладают нормальной поляризационной 
окраской. Трещины в кварцевых зернах не
многочисленны и их образование не сопро
вождается заметным понижением поляризаци
онной окраски. Местами мы находим в основ
ной массе большое количество мелких неиз
менных кварцевых зернышек. 

При позторных обжигах количество кварце
вых зерен несколько уменьшается и увеличи
вается их трещиноватость. Наибольшее разли
чие заметно между кварцитами первого и вто
рого обжигов. Но я после пятого обжига в 
кварците мы наблюдаем большое количество 
мало трещиноватых и совершенно прозрач
ных зерен кварца. 

На фиг. 11, 12, 13, 14 и 15 показаны микро
фотографии тонких шлифов исследованного 
нзм;и образца очеретинского кварцита № 438 

после повторных обжигов. Увеличение в 
80 раз. Николя окрещены. 

Выводы На основании данных лаборатор
ного исследования образцов очеретинских 
кварцитов можно сделать следующие выводы. 

1. Очеретиноыие кварциты по ^содержанию 
S i 0 2 являются пригодными для изготовления 
динаса как для мартеновских, так HI ДЛЯ кок
совых печей. Необходимо отметить, что квар
циты часто содержат повышенный процент 
А.,СЪ. 

2. Рассматривая геоследованные кварциты с 
точки зрения скорости их перерождения, мож
но заключить, что они приближаются к хоро
шим кварцитам. Для получения из них перво
классного динаса обжиг его в зоне большего 
огня, т. е. при- температуре 1200 — 1480° С, 
следует производить в течение около 35 ча
сов. 

3. Мелкозернистая порода из месторождения 
кварцитов в Очеретине может быть исполь
зована для производства огнеупорного мерге
ля и как добавка в соответствующем проценте 
к дин асов ой шихте. 

3 Выводы по данной работе полностью под
твердились дальнейшими нашими работами по 
использованию кварцитов очерешнекого место
рождения для производства динаса для коксовых 
и мартеновских печей. Работы были проведены 
в полузаводском масштабе на Красногоровском 
динасовом заводе. Полученный динас был иссле
дован нами и направлен на опытньл) коксовый 
завод в Харькове и на Таганрогский металлурги
ческий завод. Несмотря на жесткий режим разо
грева мартеновской печи и дальнейший режим 
е-, никаких дефектоз на своде — откалывания 
кусков и явной трещиповатости — кирпич не дал. 
Печь проработала 198 дней, выдав 455 плавок за 
4 594 часа фактической работы печи и 761 час 
горячего простоя. Свод выявил хорошую терми
ческую устойчивость и огнеупорность и пол
ностью доказал пригодность очеретинских квар
цитов для производства высококачественного ди
наса (П. П. Б у д н и ко в и В. И. Т о к а р е в . 
„Техника" № 105, от 12 ноября 1932 г.). 

Т. А. Максимочич 

Перспективы добычи иода и брома 
из буровых вод Грозненских нефтяных районов 

Как известно, все соленые источники поми
мо хлористого натрия содержат в том или 
ином 'количестве и другие галлоиды. При этом 
те из них, которые содержат последние со
единения в достаточном количестве, мопут 
служить для получения помимо соли также 
брома и иода. Кроме того установлено, что 
все нефтяные районы сопровождаются теми 
или иными проявлениями соленооности: соля
ными источниками, соляными выцветами, со
лончаковыми степями, соляными горами, соля
ными куполами и сольсодержащими водяны
ми горизонтами. 

Сопоставление этих двух закономерностей 
заставляет при поисках источни<оз для полу
чения иода и брома обратиться к соляным 
источникам и, что еще важнее, к сольсодер-
жащим водяным горизонтам. При этом, так 
как нефтяные районы более иеоледов'ашы в 
геологическом и гидрогеологическом отноше
ниях и к ним к тому же приурочена основная 
буровая деятельность, именно они первые и 
привлекли к себе внимание. Долгое время во
прос этот не выходил из стадии письменной 
дискуссии (2—13), и только в последние два-
три года промышленная добыча иода и брома 
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из буровых вод в районах нефтяным место
рождений СССР подучила права гражданства. 
Иод получается в Нефте-Чала и на Беюк-Шоре 
в Азербайджане. Начаты работы по добыче его 
в Берекейоком районе в Дагестане и еще в 
ряде других районов СССР. Необходимость 
расширения добычи иода требует изыскания 
новых источников сырья. Работа по изыска
нию сырьевых ресурсов должна вестись по не
скольким направлениям. Первое из них — это 
определение запасав иодсодержащих водо
рослей и изучение их богатств интересующим 
нас галлокдом. Второе — это систематическое 
обследование на содержание иода и брома со
ляным источников и изучение вопроса о на
хождении бурением соленооных горизонтов, 
равно как сопочной грязи, и т. п. При этом в 
первую очередь должны быть подвергнуты 
обследованию нефтяные районы по указанным 
п ыш е со о бр аж емким. 

В настоящей работе приводятся некоторые 
дачные, являющиеся результатом изучения 
этого вопроса в отношении нефтяных место
рождений Грознефти. 

В районах Грознефти вместе с нефтью из
влекается значительное количество воды. За 
последние шесть лет только п о двум основ
ным районам оно выразилось следующими 
цифрами (в тоннах): 

Р а й о н ы 

Г о д ы Ново-
грознен

ский 

Старо-
грознен

ский 
Всего 

1925/26 
1926/27 
1927/28 
1928/29 
1929/30 
1931 

1 007 412 
1 154 968 
1 147 072 

946 159 
1 075 635 

987 296 

1 280 288 
1 429 904 
1 379 512 
1 292 148 

906 570 
1 168 537 

2 287 700 
2 594 872 
2 526 584 
2 233 307 
1 982 205 
1 155 8J6 

Нахождение ио'да и брома в промышленных 
размерах в этих водах при наличии столь 
большого количества извлеченной на поверх
ность минерализованной жидкости представля
лось бы заманчивым. 

Решение этого вопроса нам представляется 
следующим. В Новогрозненском и Старогроз
ненском и Вознесенском районах с каждого 
пласта, содержащего свою воду, отбираются 
пробы воды. Для этого избираются скважи
ны, в. которых принадлежность аоды к одному 
пласту несомненна. Качественное, а при бла
гоприятных результатах и количественное 
определения иода в двух-трех скважинах, взя
тых в разных точках пласта, уже дало бы от
пет на вопрос о присутствии его в воде дан
ного пласта. , 

При этом, исходя из приведенных выше со
ображений, наибольшая вероятность .нахож
дения иода и брома в соленых водах. Такими 
являются воды сарматских слоев и низов чо-
краско-спиралисовой толщи. 

Д о производства этой систематической ра
боты, которую надлежит проделать в ближай
шее время, здесь нами будут приведены те 

предварительные данные, которые удалось 
установить путем геологического и гидрогео
логического изучения химических анализов, 
почерпнутых из литературы, архивов и мате
риалов Геологоразведочной конторы (15—25). 

Нам анализы на содержание иода удалось 
найти относительно Новогроэненского и Ста-
рогрознен'ского нефтяных районов. Рассмот
рим данные по каждому из них. 

Новогрозненский район 

На 1 ноября 1931 г. произведено 5 226 анали
зов буровых в о д района. Преобладающее 
большинство из них—• это так называемые 
предварительные, в которых определены ще
лочность и сухой остаток CI, ССЬ в г/л. Пол
ных анализов произведено всего 163. Однако, 
несмотря на столь значительное количество, 
анализов с определением иода и брома всего 
31. Собраны они главным образом из архивных 
материалов и относятся к началу бурения на 
новых промыслах 1913—1915 г г . — и м е н н о к 
23 скважинам. Анализы 1913—1914 гг. — это 
заметки, сделанные, судя по почерку, докто
ром Эрни. Место производства анализа неиз
вестно. Три анализа произведены в лаборато
рии одного из грозненских заводов и восемь в 
лаборатории Грознефти. Анализы эти относят
ся к периоду первых попыток различия буро
вых вод по химическим анализам. С выработ
кой стандартных определений в полных и 
предварительных анализах, жуда иод ,и б ро м 
не вошли, они отсутствуют. 

В скважине № 2/28 при 'Глубине 477,93 м ото
брана проба воды, показавшая 32,6 мг иода. 
Забой находился в синдесмиевых слоях. 

Пробы воды в скважине № 2/16 отбирались 
три раза. 29/XI 1913 г. при глубине 421,85 м, 
когда забой был в «риптомактровых с л о я х , 
10/Ш 1914 г. при забое в Ьм пласте спанио-
донтелловых слоев и при глубине 524,56 м .и 
10/1V 1914 г. при той ж е глубине и стратигра
фическом положении забоя. В п е р в о м случае 
иода было 39,3 мг, во . втором произведено 
только качественное определение и в т р е т ь е м 
обнаружено всего 6,3 мг иода. Последние два 
анализа указывают «а несомненный приток 
верхних сильно минерализованных в о д в 1-й 
пласт, чему видимо и обязаны они содержани
ем иода. 

В окважине № 1/40 с глубины 697,38 и при 
забое в криптомактровых слоях анализ пока
зал 4,7 мг иода. Из скважины № 4/23 пробы 
воды отобраны при бурении три раза. На глу
бине 182,88 м при забое в грозненских слоях, 
на 452,63 м в слоях с Mactra fragilis и на 
499,26 м в синдеомиевых слоях. В первой прс 
бе иода обнаружено 52,6мг, во второй-имеется 
только качественное подтверждение присут
ствия и в третьей 44,0 мг. Сильная минерализа
ция в о д подтверждает несомненность их при
надлежности к притокам -из сарматских слоев. 

Анализы проб из скважины 1/26 имеются с 
слубины 113.08 м при з а б о е в грозненских сло
ях и с 535,23 м со 2-iro пласта спаниодонтелло-
вьвх слоев. Первый анализ показал 33,3 мг 
иода и второй только 6,0 мг. Налицо то же 



28 Г. А. М а к с и м о в и ч № Г) 

разбавление сарматок их в о д спаниодоытелло-
ВЫ'МИ. 

В скважине № 1/17 из «риптомактровых сло
ев на глубине 357,53 м установлено 2S,0 мг 
иода. 

•Качественно установлено наличие иода в 
скважине № 2/17 с глубины 534,01 м при мало 
«скрытом 1-м пласте и наличии, по данным 
весьма большой минерализации и значительно
му количеству хлора, притока из сарматских 
слоев. 

Из скважины № 1/25 отобраны три пробы. 
Первая при забое в грозненских слоях на глу
бине 287,43 м показала 53,0 мг иода, а вторые 
две, взятые с глубины 539,5 м при забое в 
1-м пласте, содержали только следы иода. 

Анализ пробы 1-го пласта в скважине 
№ 3/17, указывающий на несомненные прито
ки сарматских вод, дал (524,26 т) 18,2 мг иода. 

•Находившаяся в аналогичных условиях сква
жина № 3/23 показала 4,0 мг иода. 

При бурении скважины № 5/23 взята проба 
на глубине 321,56 м при забое в грозненских 
слоях, показавшая 28,0 мг иода, а после уг
лубления в синдеоминевые до 543,01 м—38,0 мг. 

Проба воды, отобранная в скважине № 2/24 
с 1-го пласта при глубине 537,67 • м и наличии 
примеси сарматских вод, показала 8 мг иода. 
В скважине № 4/24 проба с 2-го пласта при 
глубине 565,4 м при тех ж е условиях показала 
7,0 мг «ода . 

Аналогичную картину имеем в скважине 
№ 5/11, где проба из 2-го пласта при прито
ках сарматских в о д показала незначительное 
количество иода. 

Отобранная при прохождении грозненских 
слоев в скважине № 6/22 6 / IX 1921 г. «а глу
бине 384,05 м проба показала 12,0 air иода. 

В анализах в о д 1-го пласта в скважинах 
№ № 1/8 и 12/11 установлено: в первой следы 
и во второй 6,7 мг иода. В последней наличие 
сарматских притоков несомненно. 

Воды 1-го и 2-го пластов в скважине 
№ № 15/11 и 4/11 при наличии сарматских при
токов показали 0,1 мг иода и брома. 

По скважине № 2/11 с этого ж е горизонта 
•имеется указание «есть 1 г», что сомнительно; 
вероятно речь идет не о грамме, а о милли
грамме. 

Наконец анализы в скважинах № № 5/19, 7/19 
и 3/20 с 13-го пласта показали следы иода. 

Подводя итоги, видим, что все анализы от
носятся к пробам, взятым при прохождении 
сарматских слоев, и к 1-му, 2-му и 13-му пла
стам спаниодонтелловой свиты. 

При этом большое количество хлора в ана
лизах проб с 1-го и 2-го пластов указывает, 
что помимо своей воды там имеются притоки 
сарматской. В большинстве этих скважин за
крытие воды либо совсем не производилось 
либо неудачно. Иод связан с сарматскими во
дами (для иллюстрации построим диаграмму 
(фиг. 1), где от схематического разреза о т 
грозненских слоев д о 2нго пласта в масштабе 

.показаны количества иода, В'Стреченные в 
анализах в о д из 'Соответствующих слоев). 
Максимальное количество иода относится к 
водам грозненских, крипт ом актровых и синде-

г/л 

емиевых слоев. В 1-.м и 2-м пластах при не
закрытой воде имеем сарматские соленые воды, 
разбавленные пластовыми. Что это так, нас 
убеждают анализы скважины № 2/16 (7, 10, 
11), где примесь вод 1-го пласта снижает ко
личество иода более чем в шесть раз. Макси
мальное количество иода 53,0 и 52,6 мг дают 
анализы вод из грозненских слоев. Весьма 
возможно, что именно воды этик слоев и яв
ляются носителями иода. Не исключена воз
можность наличия его в водах криптомактро-
вых и синдесмиевых слоев. Кроме того незна
чительное количество, имеется в 13-м пласте. 
Возможно, иод также имеется в водах нижних 
пластов чокракско-спириалисовой свиты, где 
они становятся вновь минерализованными. 

Перейдем к Старогрозненскому району. 

Старогрозненский район 
На 1 /II 1932 г. в Старогроэненском районе 

произведено 5 217 анализов. Это в основном 
предварительные. И з имеющихся полных ана
лизов данные о иоде содержат только два, от
носящиеся к 1922 г. Кроме того в архивах на
ми было найдено еще шесть анализов 1911— 
1916 гг. Эти сохранившиеся в делах анализы 
относятся к периоду первых попыток изучения 
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вод района. Опии весьма детальны ,и произво
дились >в Ленинграде, в Баку, а один анализ в 
лаборатории одного из заводов в Грозном. 

И о д -установлен в четырех анализах, а бром 
в пяти. При этом в анлнзе воды скважины 
JN'S 4/118 указано, что иода обнаружено много: 
в скважине № 38/114 около 2 мг, в скважине 
№ 15/60 менее 1,0 мг и в юкважине № S/93 ка
чественно. 

Брома в анализе воды скважины № 2/67 бы
ло 143,0 мг, в № 3/67 93, в № 12/62 14 мг, а 
в скважинах № № 1/67 и 4/118 следы. 

К каким ж е пластам нужно отнести указан
ные анализы? В скважине N° 12/62 вода по
явилась на глубине 102,42 м при прохождении 
онндесмиевЫ'Х слоев. При прохождении 1-го 
яодяного пласта спаниодонтеллоеьгх слоев 
уровень значительно поднялся и скважина бы
ла пройдена д о 3-го водяного пласта', на кото
ром остановлена для эксплоатации воды. В 
период эксплоатации воды и была взята про
ба для анализа. Так как вода над 3-м водяным 
пластом не была закрыта, то она вероятно 
представляет собой смесь притоков 1-го, 2-го 
и 3-го водяных пластов с синдесмиевыми. 

В скважине № 1/67 вода появилась в слоях с 
Mactra Eichwaldi и затем имелась в верхних 
спаниодонтелловых песчаниках. Проба воды 
взята, когда скважина достигала 4-го пласта 
при незакрытой верхней воде. Таким образом 
вода в скважине являлась смесью притоков из 
верхних спая'иодонтелдои'ьк: песчаников с ниж
нее ар м атс к и м и в од ам и. 

При бурении скважины № 2/67 притоки воды 
были получены из синдесмиевых слоев. Проба 
воды отобрана из 4-го пласта, причем закры
тия воды не было. Вода представляет собой 
смесь вод верхних опаниодонгелловых песча
ников при преобладании вод 6-го пласта и 
значительном влиянии нижяесарматских прито
ков. Это указывает анализ, где хлора 16,540 г/л. 

В скважине № 3/67 проба взята при вскры
том первом водяном пласте 'спаниодонтелло
вых слоев и неперекрытом притоком синдес
миевых вод, о наличии которых приходится 
предполагать по данным рассмотренных выше 
двух скважин того ж е участка. 

Проба воды из скважины № 8/93 отобрана 
при вскрытом 9-м пласте перед закрытием во
ды п о д ним. Первые притоки воды появились 
та грозненских слоев. Имелись притоки из 
более нижних слоев сармата. 

Таким образом проба взята из скважины, 
когда там была ом'всь в о д от грозненских 
слоев д о 9-го пласта слэниодонтелловых слоев 
включительно. На преобладание' сарматских 
вод указывает весьма большое количество 
хлора —26,8 065 г/л. 

Проба воды в скважине № 4/118 отобрана 
на 25-м дне пробного тартания. Вода в сква
жине закрыта над 10-м пластом. В скважине 
пробиты дыры против 12-iro, 14->го и 15-го пла
стов. Следовательно при пробном тартании 
помимо добычи 16-го пласта были притоки из 
перечисленных трех. Значительное содержание 
хлора (7,92) делает весьма вероятным предпо
ложение о проникновении верхних вод. Воз

можно, причиной является недоброкачествен
ный тампонаж. 

В скважине № 15/60 проба относится к 16нму 
пласту. Вода закрыта над 10-м пластом. Проба 
из скважины № 38/114 отобрана в момент без
действия скважины, когда забой ее находился 
между 13-IM и 14-м пластами. (Состояние сква
жины на этот 'Момент установить трудно. Боль
шое 'количество хлора указывает на примесь 
верхней (сарматской) воды. 

Помимо приведенных восьми полных анали
зов в о д по Старогрозненокому району про
смотр сведений о предварительных анализах 
вод показал, что среди них имеются указания 
на наличие иода. Всего таких анализов уста
новлено 26, причем 23 определения количе
ственных и только три качественных. Первые 
анализы относятся к периоду апрель 1927 г.— 
февраль 1928 г. и произведены, видимо, хими
ком восточной части Старопрозненакого райо
на (б. четыре группы) В. П. Цоцхаловым. Ка
чественные определения относятся к. водам 
той же восточной части района и произведе
ны в апреле 1931 г. 

В этих анализах количество иода в милли
граммах на литр может 'быть представлено 
следующей табличкой: 
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Число скважин . . . 3 1 6 9 4 2 

Максимальное количество иода — э т о 30 и 
75 мт/л. В трех анализах было 10 мг и в од
ном 15. 

По отдельным скважинам имеем следующие 
данные. 

В скважине № 14/0 иод определен в трех 
пробах воды, отобранных при бурении.. При 
глубине 273,10 м иода содержалось 10 мг, пр~и 
231,63 м 15 мг и при 569,67 м уже только 
1,375 мг. 

Первые два анализа относятся « притокам 
из верхнесарматских слоев, причем максималь
ное количество иода (15 мг) повидимому обяза
но притокам и з какого-либо прослоя песчани
ка, который, по данным описания, ввиду от
сутствия образцов в этом интервале устано
вить не удается. 

Подтверждением тому, что иод обязан своим 
происхождением щерхнесарматоким водам, яв
ляется анализ с глубины 569,67 м, где его уже 
в десять раз меньше. Видимо, прибавление 
водяных притоков ins грозненских слоев 
уменьшило концентрацию иода, хотя сухой 
остаток (указывающий на общую концентра
цию) несколько возрос. 

В скважине № 3/415, экоплоатирующейся с 
1-го пласта, анализ показал отсутствие иода. 

Анализы в скважинах № № 7/28, 6/417 н 
26/0, отобранные при бурении, дали указание 
на наличие иода в 10 и в последней в 2 мг. 

http://14-.ro
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Значительное количество хлора в 'первых двух 
анализах указывает на наличие притоков сар
матских вод. Участвуют они и .в водах сква
жины № 26/Ю, но видимо в меньшей степени. 
Мешее и 'Количество мода. 

В скважине № 5/233 мод установлен в воде, 
отобранной при фонтанировании. При этом 
наблюдается следующее соотношение между 
добычей воды и количеством иода: 
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10/V 1927 г. . . . 4,7 682 35 125 
11/V 1927 . . . . 5,6 682 30 120—125 
5/1X1927 . . . . 2,5 16,0 145 76 

Таким образом устанавливается несомнен
ная связь между количеством иода и добычей 
воды. С увеличением добычи воды уменьшает
ся содержание иода и наоборот. Это видимо 
происходит вследствие подхода краевой воды, 
которая, сменив напущенную ранее старыми 
скважинами верхнюю воду , повлияла на сни
жение количества иода. 

В скважине № 8/0 по данным анализа от 
28/XII 1927 г., произведенного в момент экс-
ллоатации 11-го 'пласта, было иода 6,3 мг /л . 
В этот день было добыто 150 т нефти и 1,30 т 
воды при 160 фунтах давления и открытии 
задвижки на три четверти оборота. Количество 
воды слишком незначительно, чтобы иметь ка
кое-либо значение.- Не исключена возможность 
проникновения в эту омважину вод 10-го пла
ста, в который могли попасть и верхние во
ды. В бездействующей в настоящее время 
скважине № 1 /417 в момент экеплоатации ею 
12-то пласта анализ показал в пробе 30 мг 
иода. В декабре 1927 г. в акважмне добыто за 
29 дней 226,3 т нефти и 312,7 т воды. Судя но 
содержанию 23,03 г хлора, здесь видимо име
ются притоки сарматсюИ'Х вод. 

Качественно определено наличие иода в сква
жинах № № 23/0 и 24/0 в апреле 1931 г. Про
бы отобраны при экеплоатации 11-го пласта; 
при этом в скважине № 23/0 в апреле' за 
30 дней добыча нефти составляет 27,5 т при 
74,7 т воды. Вода имеется д о июля 1931 г., а в 
дальнейшем скважина дает без/водную добы
чу. Хлора по данным анализа 28,07 г / л . 

В скважине № 24/0, где хлора 11.48 г, за 
30 дней апреля добыто 123,20 т нефти и 12,7 т 
воды. Вода, появившаяся в марте 1931 г., исче
зает в октябре, причем 'Количество «е дости
гало максимум 13,0 т /мес . Количество воды и 
в той и е другой скважине незначительно. По 
анализу в ней участвуют сарматские притоми. 
С ликвидацией обводнителя 35/15 притоми во
ды исчезли совсем. 

К апрелю же 1931 г. относится качествен
ное установление наличия и о д а в скважине 
№ 10/0, эксплоатировавшей 13-й пласт. В 
этом месяце было добыто за 30 дней 123,7 т 
нефти и 2,2 т воды. В 1931- г. добыча воды 

была в апреле — и ю л е и октябре в количестве 
не более 5 т. 

Восемью анализами определено наличие ио
да в воде скважины № 54/147, причем количе
ство ее колеблется от 0,85 д о 7,5 Mir/л. 

В настоящий момент скважина эксплоати-
рует 14-й пласт. Проба отобрана в августе — 
ноябре 1927 г. в момент углубления с 11-го 
пласта на 15-й. Анализы воды близки к смеси 
верхних вод. Примесь сарматских вод проис
ходила повидимому после замвата ^ - д ю й м о 
вый винт, колонны, когда наблюдалось силь
ное изменение состава соды. Происхождение 
указанного явления не совсем ясно. Макси
мальное количество иода (75 мт/л) показал 
ананиз воды скважины № 3/13 с 16-го пласта. 
В апреле 1927 г., когда отобрана была проба 
воды в этой скважине, нефти было добыто за 
19 дней 43,40 т и воды 13,8 т. При добыче во
ды в этой скважине за 1930 г. в 550 т будем 
иметь при указанном содержащий иода 4,125 пег 
его даже из такой малодебетной скважины. 

Последней скважиной, в которой определен 
иод, является окважина № 51/15. В двух ана
лизам в октябре и декабре 1927 г. установлено 
5,5 и 6,3 мт мода. Вода отобрана в момент 
эксплуатации этой скважиной 16-го пласта. 
В настоящий момент скважина бездействует. 
В октябре 1927 г. было добыто воды з а 
31 де^нь 34,1 т и нефти 475,11 т и в декабре 
тоже за 31 день 31,8 т нефти и 377,95 т воды-

Предварнтельные анализы указывают на 
приуроченность иода в буровьих водах к сле
дующим основным горизонтам: 

1) к сарматским слоям, что подтверждается 
аналазами воды скважин № № 1 4 / 0 , 7 / 2 8 , 6 / 3 1 7 , 
26/0, 54/147, 1/417, 5/233, 23/0, 24/0, причем 
чисто сарматские притоки были лишь в пер
вой скважине; 

2) к 16нму пласту, № № скважин 51/15 и 3/13, 
•причем максимальное количество иода обнару
жено именно в этом пласте. 

Качественное определение укзывает на на
личие иода в 13-iM пласте в скважине № 10/0,. 
хотя^вода по анализу близка к сарматской. 

\ 
Выводы 

Всего в настоящей работе приведено 65 ана
лизов бурозых вод. 31 анализ относится к Нб-
вогрозненскому району и 34 к Старогрознен-
окому. Рассмотрение их показывает, что оар-
матские воды 'Новогрозненского района со
держат от 28 д о 53 м г / л иода. При этом 
11 анализов притоков из сарматских вод но 
количеству иода распределяются следующим 
образом: 
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Количество иода достаточно высокое. 
Кроме того иод обнаружен в водах 1-го и 

2-го пластов, там, где имеются притоки сар
матских вод . Здесь за счет разбавления сиа-
ниодонтелловыми водами количество его по 
имеющимся анализам не превышает ]S :2 Mir/л. 

В 13пм пласте обнаружены только его сле
ды. По ашалопии с Старогрозненоким районом 
можно предполагать 'наличие его в нижних 
спир'Иалисовьюс пластах и в первую очередь в 
22-м. 

в Старогрозненском районе сарматские во
ды по данным анализа Харичкова содержат д о 
80 Mir/л иода. Новые анализы показывают для 
значительно разбавленных 'сарматских в о д 
30 мг и в ряде анализов 15 и 10 мг. Брама 
установлено 143 и 93 мг. Качественно ио_д 
определен в 13-м пласте. Из нижних пластов 
чокрак'Ско-спириалисовы'Х слоев 16-й показал 
д о 75 мг иода. 

Каковы ж е перспективы использования иода 
из сарматских вод? Для решения вопроса не
обходимы три основные предпосылки. 

1) достаточность такого содержания иода в 
воде для постановки добычи; 

2) достаточность дебита пластов для орга
низации производства; 

3) наличие скважин, дающих интересующую 
нас воду. 

Приведенные анализы показали сравнитель
но большое количество иода. В 'Азербайджане 
количество иода не превышает 30 м г / л . Во
прос о количестве разрешается в благоприят
ном смысле. 

Дебит сарматских в о д не замерялся. О на
личии их можно судить по отметкам в разре
зах н журналах о появлении ,в -скважине своей 
воды и подъеме уровня. В 'Старопрозненском 
районе в центральной части притоки практиче
ски отсутствуют. 

В западной части района, к которому при
урочена основная масса анализов, притоки не 
превышают вероятно 100 т / сут . В Новогроз-
неноком районе сарматские слон более водо
носны. Наиболее обильны водой они на во
сточном куполе, где дают переливающуюся 
воду. При эк-епдоатацни одной скважины на 
воду можно получить компрессором добычу 
порядка 200—220 т, что при дебите в 800 тыс. 
т / г о д и содержании иода 0,040 г / л составит 
3 200 т / г о д . 

Из сарматских слоев в настоящее время дает 
воду из затрубного пространства (переливает) 
скважина № 2'/32. Для получения воды необ
ходимо пересмотреть имеющийся фонд без
действующих скважин, которые можно ис
пользовать путем пробития дыр. 

При этом в первую очередь необходимо за
няться Новогрозненским районом, ' где по 
имеющимся данньпм и дебит сравнительно ве
лик и содержание иода высоко. 

Необходима проверка содержания иода в 
сарматских водах района в настоящее время 
в скважине № 2/32. 

Все это намечает следующие задачи для 
определения возможности 'эксплоатации буро
вых вод 'Грозненских месторождений для по
лучения иода. 

При систематическом обследования* пласто
вых вод Новогроэнеокого и Старогрозненско
го месторождений по указанному вначале пла
ну необходимо особое внимание обратить на 
сарматские воды и воды нижних пластов чок-
ракско-слириалисовык слоев. В чокракежо-
спириалисовых слоях вопрос решается про
сто, так как после обследования, зная дебит 
скважин и содержание иода, легко произве
сти соответствующие технические и экономи
ческие подсчеты. 

Сложнее вопрос для сарматских слоев. 
Здесь в первую очередь необходимо обследо
вать, нет ли среди бездействующих скважин 
таких, которые можно немедленно- использо
вать. Содержание иода можно проверить ана
лизом. Необходимо подвергнуть химическому 
обследованию также скважины 1-го и . 2-го 
пластов. 

Определение дебита и количества нода в 
сарматских водах возможно произвести в од-
ной-двух бурящихся скважинах. 

Наличие значительных количеств иода и 
брома в буровых водах Грозненских нефтя
ных районов и большая потребность в них 
страны заставляют ускорить проработку этого 
вопроса. Возглавить это должен Вохимфары, 
причем к работе необходимо привлечь мест
ных работников. 

Пути решения иоднон проблемы в Грозном 
даются настоящей работой. Возможность ис
пользования для получения иодоносной воды 
ликвидируемых скважин путем пробивки дыр. 
большое процетное содержание иода, наличие 
пере лив атощих в о д в восточной части Нового 
района, отсутствие нафтеновых кислот, благо
приятные климатические у с л о в и я — в с е это 
дает Грозному ряд преимуществ перед други
ми районами, где необходимо специальное бу
рение. 

При установлении к тому же еще достаточ
ных количеств иода в эксгогоатирующихся пла
стах условия будут еще более благоприятны 
ввиду получения этой, воды на поверхность 
бесплатно. Некоторое неудобство составят 
нафтеновые кислоты, наличие которых воз
можно. 
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Библиография 
Несколько замечаний по поводу изданного ВИСМ VIII выпуска научных трудов 

„Методы добычи и обработки кровельного сланца" 
В VIII выпуске научных трудов ВИСМ, не

давно разосланном всем заинтересованным ли
цам и организациям, помещены статьи о мето
дах добычи >и обработки кровельного сланца. 

В предисловии редакционная коллегия спе
шит рекомендовать этот выпуск всем незнако
мым с этим вопросом как руководство, могу
щее помочь правильному выбору методов раз
работки и дать возможность вообще'грамотно 
разрешить основные вопросы производства. 

Работая в том ж е направлении, мы можем 
конечно только приветствовать столь жела
тельное стремление молодых, начинающих 
свою ученую карьеру технических сил, но в 
то же время не можем к сожалению не отме
тить того ряда досадных опечаток, неточно
стей, ошибок, недоразумений и непроверенных 
указаний, которые необходимо исправить, так 
как иначе эта работа потеряет то значение, 
которое редакция хочет ей придать, и наобо
рот, может повести к нежелательным недора
зумениям, ошибкам и даже несчастным слу
чаям с рабочими, а для хозяйственных орга
низаций « к крупным убыткам. Поэтому мы 
не будем дискуссировать здесь по существу 
ряда затронутых там вопросов в широком 
смысле слова, а отметим л/ишь то, что бро
сается в глаза при беглом просмотре этого 
выпуска. 

Стр. 9. «Зависимость методов добычи от 
©соб еииост е й з а л ег а н ия ». 

Здесь совершенно правильному замечанию, 
что клизаж (сланцеватость) редко совпадает со 
слоистостью, предшествует ссылка на то, что 
«по плоскостям слоистость сланцев нередко 
раскалывается на тонкие пластинки, что про
тивоположно первому правильному замеча
нию». 

Стр. 9. «Между тем правильное опреде
ление слоистости и. сланцеватости пластов 
является основным моментом промышлен-

• ной оценки месторождения». 
Это не так: основным моментом промышлен

ной оценки месторождений кровельного слан
ца, т. е. тех пачек глинистого сланца, которые 
обладают способностью легко колоться на 
плоские росные плитки, является процент вы
хода годной для покрытия плитки из горной 
массы — совершенно независимо от того угла, 
который сланцеватость делает со слоистостью. 

При разведках же, .когда имеют дело с мел
кими обнажениями на поверхности, в которых 
истинный характер трещин маскируется запол
няющими их осадками из растворов поверх
ностных вод и где среди большой мощности 
однообразно окрашенных окружающих масси
вов, при отсутствии заметных простым глазом 
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руководящих прослойков, действительно лег
ко принять сланцеватость за слоистость, — это 
может ввести в заблуждение неопытного раз
ведчика лишь в начальной стадии разеедки. 

Стр. 9. с Сетка трещин средней интенсив
ности облегчает добычу сланца. При от
сутствии трещин или если они находятся 
далеко друг от друга, — добыча может 
оказаться затруднительной. Трещины же , 
находящиеся очень близко друг от друга, 
не позволяют добывать блоки достаточной 
величины, при этом • получаются мелкие 
кровельные плитки, и такое месторожде
ние теряет практическое значение». 

К сожалению пока еще неизвестны место
рождения кровельного сланца, где бы не было 
этих трещин. Это происходит потому, что х о 
рошие кровельные сланцы можно встретить 
лишь среди толщ глинистых сланцев, подверг
шихся энергичным тектоническим перемеще
ниям. Вот почему все месторождения кровель
ных сланцев отмечены с падением 35—90°. 
Сланцеватость и есть результат этих энергич
ных усилий горообразования, за счет которых 
нужно отнести и близкий удельный вес кро
вельного сланца, т. е. ту неожиданную для та
ких мягких пород плотность, которая обуслов
ливает его прочность и негигроокопичность. 
А если это так, то не ищите в кровельном 
сланце отсутствия этих тектонических трещин, 
как не ищите и хорошего кровельного сланца 
там, где таких горообразовательных процес
сов не было. Трещины эти существуют в кро
вельном сланце повсюду. Если же они стано
вятся очень редкими, то это значит, что гли
нистый сланец переходит в плитный строи
тельный, т. е. теряет сланцеватость и начинает 
колоться только на толстые плиты по слои
стости. Это явление научно еще не освещено, 
но оудя по тому, что мы наблюдаем, особенно 
ярко выражено в Англии и в Кривом Роге, 
где такие слои" находятся в самом близком 
соседстве с типичными кровельными; повиди
мому их нужно отнести на счет некоторой 
разницы лис петрографического состава или 
физических свойств по сравнению с соседни
ми прослойками ко времени горообразователь
ного процесса. 

Что касается густой трещиношатости, то 
нужно уточнить и оказать, что трещины, даю-
шие возможность получать плитки около 
10x15 см, т. е. минимально стандартного раз
мера, имеют безусловно практическое значение, 
так как такие плитки прекрасно покрывают 
самые монументальные и самые роскошные 
здания, как мы это видим во Франции, где 
подобные месторождения, находящиеся среди 
других, дающих более крупные плитки, С 
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успехам работают параллельно, 'Откровенно 
так и называясь «шахтами мелких ллиток>. 

Стр. 11. «Размер кровельных плиток ко
леблется между 10X15 и 60X60 см, по
этому не имеет смысла добывать большие 
глыбы, выдавая ик на поверхность». 

Это совершенно неверное утверждение или 
убеждение, к сожалению проводимое в жизнь 
на наших начинающих предприятиях и портя
щее им процент выхода. Именно наоборот,, в 
кравельно-сланцевой промышленности стремят
ся добыть и выдать глыбы максимальных раз
меров, ограниченных лишь габаритом штреков 
я шахт с тем, чтобы только на поверхности 
сознательно и осмотрительно расколоть, рас
пилить и разделать их на нужные размеры. 
Во Франции (в Анжэ) считают, что если из 
лучшего слоя сланца, выданного на поверх
ность большим блоком, можно выколоть д о 
4 тыс. плиток из 1 м 3 первосортного прослой
ка, то тот же слой, выданный на поверхность 
в вагонетке в виде мелких кусков, не дает 
больше 8СЮ—1 ООО плиток из 1 м 3 . 

По этим цифрам можно судить, во что об
ходится нашим молодым предприятиям такое 
заблуждение. 

Стр. 12, § 4. «Производительность карье
ра, в случае необходимости форсировать 
добычу, может быть доведена до больших 
пределов, без больших затрат и в корот
кий срок». 

Это конечно неверно и такой эксперимент 
возможно демонстрировать только в карьере, 
не нагруженном до конца программой произ
водительности, как об этом свидетельствует и 
сам автор на той же 12 стр. и под тем же 
§ 4, но только 39 строками ниже. 

На стр. 14 автор рекомендует для карье
ров кровельного сланца расположение 
уступов по диагонали (45°) к простиранию.. 

Пока такого расположения уступов в карье
рах кровельного сланца нам нигде не удава
лось встретить, д а ж е и среди тех, которые за
ложены были полтысячи лет назад, и нужно 
пожалеть, что автор не указал, где же можно 
и х посмотреть. Повидимому это объяснялось 
тем, что месторождения кровельного сланца 
представляют собой типичные осадочные пла
сты с правильно выраженным параллельным 
напластованием, а так как они относятся к до-
кембрийским или досиллурски'м отложениям, 
прикрытым последующими рядами формаций, 
общая мощность которых измеряется- обычно 
десятком-другим километров, то они не бы
вают горизонтальны, а выходят на поверх
ность или, вообще говоря, становятся доступ-
.ньши для экеплоатации лишь в том случае, 
если в головах складок они приподняты на 
крутой угол (обычно от 35 до 90°), как это мы 
и наблюдаем в большинстве месторождений. 

При таких условиях расположение уступов 
карьера кровельного сланца по диагонали, 
т. е. под углом в 45° к простиранию пластов, 
рисуется нам совершенно противоестествен
ным, как и во всяком другом плитняке, будь 
это песчаник или даже плитный гнейс. Разра
ботка всех таких карьеров нооит характер 
разборки по слоям плотно сложенных или сце

ментированных плит, разделенных в массиве 
рядом трещин вкрест простирания,, так что со
здавать искусственно, хотя бы и механически
ми приспособлениями, ряд новых никому не
нужных плоскостей-пропилов или оплошных 
нарезок по диагонали — это значит произво
дить ненужную и вредную для дела работу, 
так как при этом получится еще и излнчтее 
дробление, столь пагубное в деле разработки 
всякого плитного материала и в особенности 
такого деликатного как кровельный сланец, 
где центром тяжести является процент выхо
да плиток. Нужно думать, что поэтому карье
ры кровельного сланца разрабатываются,есте
ственными линиями уступов по простиранию. 
Косвенным подтверждением такого предполо
жения может служить помещенная в той же 
статье на стр. 11 совершенно правильная ссыл
ка из другого источника, говорящего о том, 
ЧТ9 

«направление горных выработок для вы
емки блоков должно быть взято в полном 
соответствии с господствующим кливажом, 
а форма самих блоков должна быть есте
ственной». 

Стр. 11. «Разработка сланца подземным 
способом. Вертикальными шахтами чаще 
разрабатываются пласты кровельного слан
ца со штольнями — строительного». 

Это конечно неверно, так как выбор между 
штольней и шахтой диктуется не качеством 
сланца, а рельефом месторождения: в долине 
не сделаешь штольни, а лезть на гору, чтобы 
опуститься затем шахтой в слои сланца, в ко
торые легко врезаться штольней, заложенной' 
у подножия горы, никто конечно не станет. 

Стр. 16. «Обычное сечение вертикальных 
шахт пропускает вагонетки лишь с неболь
шими блоками кровельного сланца, но оно 
недостаточно для больших глыб строи
тельного сланца». ' 

Это верно только по отношению к тем шах
там, которые заложены, как у нас, ошибочно 
малого сечения. Вообще же говоря, шахты 
кровельного сланца в Европе рассчитаны 
именно на возможность выдачи крупных бло
ков и имеют сечение прим'врно 3X5 м. 

Стр. 16. «Наклонная шахта для вскрытия 
пласта проводится по падению пласта. 
Штреки же, идущие по простиранию пла
ста, разрезают его непосредственно от на
клонной шахты (фиг. 12)». 

Здесь или опечатка или недоразумение — 
фиг. 12 вертикальная, а не наклонная шахта. 

Стр. 17. «Длина камер по простиранию 
варьирует от 10 до 40 м, вкрест же про
стирания она равняется мощности пласта». 

Это не совсем так: в Западной Европе деея-
тиметровых камер не делают, так как такое 
мельчение камер вредно для дела, а что каса
ется максимума, то можно отметить камеру 
шахты «больших плиток» в Анжэ, где работа
ла, идя сверху вниз, камера длиной 35 м по 
простиранию, а вкрест простирания 70 м. 
«Свод» был заложен на глубине 140 м от по
верхности. В девяностых годах юна была 
удлинена по простиранию еще на 48 м, так 
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что в итоге по простиранию выработка полу
чилась длиной в 83 м. Во Франции с целью 
©граничить именно такие утрированные опыты 
испытания устойчивости «сводов» и стен по 
простиранию, представляющих при работе 
сверху вниз большую опасность, чем свод, за
кон охраны труда и фиксировал как макси
мум 2 4®0 м 2 потолка. Вышеуказанные цифры 
мы приводим здесь лишь для того, чтобы по
казать, насколько далеки проверенные в пе
р и о д самых опасных работ сверху вниз дан
ные Западной Европы от тех, убыточных для 
дела, ничем не обоснованных десятиметровых 
минимумов, к которым боязливо жмутся наши 
молодые техники, забывая, что каждый лиш
ний метр уменьшения размеров камеры влечет 
за собой уменьшение процента выхода. 

Стр. 17. «Потолок ^камеры выводится 
сводом и охраняется весьма тщательно». 

Нужно сказать, что в сланцевых разработ
ках таких красивых в церковном стиле оводов 
нигде не делают, так как, во-первых, это очень 
трудно выполнимо и никому ненужно, а для 
самого сланца, т- е. для процента выхода вред
но, так как повело бы опять-таки к тому же 
излишнему дроблению слоя. Всякий, кто про
смотрел бы в натуре такой «свод», был бы ра
зочарован, так как увидел бы простой прямой 
разрез пластов вкрест простирания, перпен
дикулярно слоистости или сланцеватости. Да
ж е в тех максимальных камерах Анжэ 60 X 
Х40 м, о которых упоминает автор, которые 
хотя и называются перекрытым «сводом» 
voute), но на самом деле и этот свод пред
ставляет собой все тот ж е прямой потолок. 

Стр. 18. «Камеры разрабатываются усту
пами с наклонной высотой от 3 д о 6 м, 
а длиной по простиранию д о 10 м». 

Это неверно: по простиранию уступ берется 
во всю ширину забоя, и если камера имеет 
60 м по простиранию, то и устул делается 
таким же, так как дробление его по лрости-
эанию — это никому ненужное осложнение — 
вредно для дела все по той же причине, т. е. 
как ничем не вызываемое излишнее дробление 
слоя и ненужная работа. Поэтому и фиг. 15 
на стр. 21 является ошибочной—неправиль
н о й — т а м тоже показаны три уступа по про
стиранию, которых в сланцевых разработках 
не делают. 

Стр. 20. «Блок сланца, обнаженный с че
тырех сторон, отделяется от массива 
взрывчатыми веществами. Во-вторых, во 
всех последующих горизонтальных слоях 

i взрывчатыми материалами стараются не 
пользоваться и блок отделяют клиньями». 

Мы никак не можем понять, почему первый 
слой не в пример прочим должен быть попор
чен взрывчатым материалом, если он находит
ся в совершенно аналогичных условиях со 
всеми последующими; он отделен со всех че
тырех сторон и ждет только отделения от мас
сива совершенно так же, как и те, которые 
будут отделены от него клиньями. Это может 
быть сделано лишь в угоду тем, которые при
выкли вести себя в забое кровельного сланца 
<как медведь в посудной лааке». 

3* 

Стр. 20. «Вруб производится отбойными" 
молотками». 

Неясно, почему автор так категорически фг-' 
раничишает возможность производства вруй* 
как бы то ни было иначе, если известно, что 
такой «вруб» можно сделать любым из при
способлений или механизмов как применяемых 
для этой цели в горной промышленности во
обще, соответственно приспособив его для этой 
работы, так равно и специально созданных 
для такой работы в сланце. 

Стр. 20. «Система разработки потолтсо-
устуганым забоем без оставления целиков 
(фиг. 16)». 

Разработки кровельного сланца, которые ве
лись бы таким способом, нам неизвестны, и 
очень жаль, что автор не сделал соответствую
щей ссылки «а первоисточник таких сведений 
и не привел деталей и истории таковых, так 
как если бы такой способ оказался на практи
ке возможным, он несомненно стал бы обще
принятым, причем ничем и никак не ограни
ченный и не дающий потери материала з це
ликах он был бы и самым рентабельным и за 
500 лет существования подземных разработок 
кровельного сланца он дал бы о себе знать. 

Стр. 29. «Система оабот с лежачего бока 
без оставления целиков». 

Такой системы тоже пока что не существует, 
а та, которая описана п о д этим заголовком, 
представляет собой систему разработок кро
вельного сланца в Фюме (АрДены), которая и 
была предложена нами для Кривого Рога 
в 1930 г. 

Это система горизонтальных выработок по 
простиранию с оставлением междуэтажных го
ризонтальных целиков. 

На соответствующей фиг. 17 (стр. 22) в этом 
можно убедиться, внимательно изучив его че
рез лупу: в области правого угла верхней 
части этого разреза против одного из « и х 
так и написано «целик». Это можно было бы 
пожалуй обойти молчанием и отнести за счет 
редакционных опечаток, но то , что мы нахо
дим дальше на той ж е стр. 20, кажется нам 
настолько существенным и требующим неот
ложного исправления, что мы считаем нуж
ным дважды подчеркнуть. вытекающую и з 
этого опасность. 

Стр. 20. <После того как блок сланца 
подрублен с трех сторон (четвертая об
наружена), все стойки выбиваются одно
временно при помощи взрывов динамита 
электрическим палением, и висящий блок 
с снабженными пятью плоскостями, отры
ваясь по плоскости напластования, цели
ком падает на почву пласта или закладку 
|(фиг. 17). Если блок после удаления стоек 
не отвал!ивается, то увеличивают его тол
щину для придания ему большей тяжести». 

Попробуем детализировать этот прием, ре
комендуемый в научных трудах ВИСМ. Над 
головой висит блок в 350 м 3 , подрезанный со 
всех сторон на глубину около 1,5 м с таким 
расчетом, чтобы вес его (около 1 тыс. т) был 
блдаок к тому, чтобы преодолеть силу сцеп
ления по слою, отделяющему его от массива, 
и отвалиться о т него собственным весом. 
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Времени?»» предохранительные стойки, на ко
торые он опирался, а также временные пре
дохранительные целики, оставляемые в заруб
ке для обеспечения ему связи с массивом в 
плоскости блока, взорваны. Сила сотрясения 
этого взрыва обычно достаточна, чтобы блок 
с грохотом обвалялся на забутку. Но почему-
то блок задержался, не отвалился сразу. Тогда 
автор находит возможным послать людей ра
ботать под таким блоком, углублять нарезку 
его с трех сторон, чтобы увеличить его тол
щину и тяжесть, т. е. послать их на верную, 
смерть. Так как с точки зрения техники безо
пасности такой прием я считал бы абсолютно 
недопустимым, то я и считаю нужным сделать 
все возможное, чтобы парализовать вероят
ность применения на рудниках рекомендуемо
го приема, учитывая обстановку нашей дей
ствительности, где молодые техники, окружен
ные такими же неопытными горнорабочими, 
-могут, чего доброго , решиться на такой чрез
вычайно опасный эксперимент, опираясь иа 
авторитетность научных трудов ВИСМ. 

|Стр. 23. «Проекты разработок кровель
ного сланца в Союзе. 

Для ускорения организации промышлен
ной добычи сланца к проектированию Лар-
ского и Криворожского рудников было 
приступлено до полного завершения раз
ведок, что давало возможность подчинять 
направление раззедок требованиям экспло-
«тации». 

Неправильность постановки дела вопреки 
требованиям обыкновенной логики подтверж
дается *в дальнейших строках, где азтср гово
рит, что Ларский проект оказался проектом, 
неприменимым на деле, так как действитель
ность не подчинялась такой попытке своеоб
разного насилия. 

Стр. 25. «Проект Криворожского рудни
ка (вариант I)». 

. Здесь повторяется ошибка, о которой мы 
лже гозорили выше (стр. 18). Размеры камеры 
ю простиранию все те же 10 м, а высота эта-
ка по падению почему-то ограничена 28 м, 
> то время как при списанной системе нет ни
какой надобности оставлять какие бы то ни 
было междуэтажные целики, так как камера 
бутится ©след за выемкой и высота ее огра
ничена лишь глубиной шахты, т. е. начало 
разработки снизу, а сверху сорокаметровым 
целиком, выше которого нет смысла поды
маться, так как выше он встретит плохие 
разрушенные слои (стр. 24—мощность зоны 
непромышленного сланца принята в 40 м, счи
тая и наносы). Такая непрерывность работы 
по восстанию и составляет один из плюсов 
этой системы. , : || ' : ' •••! 

Стр. 25. «Отбойка сланца. В забое дела
ется три вертикальных вруба по 1 м — 
один посредине забоя и два около меж
дукамерных целиков». 

Как было уже выяснено раньше, этот сред
ний вруб ненужен, он вреден для дела как из
лишнее дробление. 

Стр. 25. «Вариант И». 
Опять десятиметровая камера и опять три 

уступа. 

Стр. 28. «Проект Ларокото рудника». 
Как указано автором на стр. 23, проект этот 

был составлен до окончания детальных разве
док в предположении существования стометро
вого пласта, которого в натуре не оказалось, 
а лишь ,в предположении, что выход плитки 
получится что, идя .навстречу пожела
ниям будущих промышленников, обычная зона 
разрушения из плтидееятиметровой обратит
ся в трехметровую и что наконец противоесте
ственная нарезка уступов под углом в 45° к 
простиранию ие вызовет протестов со стороны 
обидно обойденной таким неожиданным для 
нее приемом—естественной слоистости,— 
всегда готовой помочь делу добычи. Проект не 
был осуществлен, был сдан в архив, и аотор 
(стр. 2S) считает его теперь лишь примерным 
планом работ, поучительным для Кахетии, 
Красной поляны, Башкирии и др. 

Как нами было указано выше (стр. 14), с чи
сто технической стороны он неудачен — угол 
в 45° к линии простирания, принятый дтя на
правления уступов; со стороны геолого-техни¬
ческих предпосылок он также неприемлем и 
может ввестч в заблуждение, так как ВЕСЛ в 
проект и в соответствующую калькуляцию 
трехметровую зону разрушенного сланца, под
лежащую съемке, в то время как сам автор 
на стр. 13 как зону такого разрушения указы
вает 50 м. Здесь нужно разъяснить следую
щее: зона сланца совершенно безнадежного 
или малопригодного для изготовления кро
вельных плиток, т. е. нерентабельного для 
промышленной разработки, как это устгиов-
лено многочиелешными наблюдениями, зафи
ксированными как в иностранной практике и 
литературе, так и У нас в Союзе,—будет мень
шей о долинах, где головы складок срезаны 
и омыты горизонтально и где пласты сланца, 
зажатые между окружающими породами, пре
терпели разрушающие усилия только выше 
этой горизонтальной плоскости. Поэтому в 
таких месторождениях интересующая нас зона 
обычно имеет мощность, не считая наносов, 
примерно 15—20 м. Примерами этому могут 
служить долины Анжэ, Фимэ, Крив его Рога* 
Атляна. На склонах же гор, а в особенности 
таких молодых как Кгвказ и притом eire в та
ком типичном месте как известная всем, пора
жающая своей кат ас трофически -первобытной 
нарушенностью долина Терека, где на каждом 
шагу вы чувствуете и видите продолжающе
еся разрушение окружающего вас грандиоз
ного рельефа и где тут же ппотив предпола
гавшегося карьера п долине Терека лежит не 
так давно скатившийся по р. Белой Ермолов-
стсий камень в несколько десятков тысяч тоня, 
понятно, что не на 3 м от поверхности можно 
найти то, что нужно для ппомышлечной добы
чи кровельного сланца. Именно здесь пяти-
дйсятчметропый слой, отмеченный автором на 
стр. 13, вероятно и будет той зоной, ниже ко-
топой уже не будет заметно влияния поверх
ностных вод и связанных с промиген^веиием 
т по свежим трещинам столь вредных для 
сланца вторичных метаморфических явлений, 
котооые иногда относят за счет сложности 
местной тектоники. А если это так. то внесите 
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соответствующую поправку в приложение к 
проекту калькуляции, хотя бы лишь по этому 
пункту и хотя~бы не учитывая прогрессивно
го удорожания вскрыши .с углублением, а про
сто п 01МИ о жив на дробь 50/3 ,—и вы получите 
следующее: 
Стоимооь 10рных работ на 

1 тыс. плиток вместо . . 18,4 51,29 коп. 
Стоимость их на t плиту 

вместо 1,8 5,4 
В итиге фрапке-рудник сто

имость П Л 1 П Ы вместо . . 3,661 6,98 „ 
Полная стиимоегь рудника. 

Вскрытие вместо . . . . 77,501 1 291 650 р. 
Всего вместо 194O0J0 3 1б1 163 „ 

А если это так, то где же поучительность 
этого проекта, изо леченного из архивов, о ко
торой говорит редакция, и к чему перетряхи
вать его на страницах научных трудов ВИСМ, 
в то время как он может служить только лиш
ним доказательством того, что многократно, 
многообразно и настойчиво повторялось нами 
и раньше и с первых дней рабдты в Институ
те прикладной ммнерааогии в этой области: 

1) прежде чем говорить о методах добычи и 
масштабах будущих предприятий и делать для 
них проекты, доведите д о конца детальные 
разведки, 

2) не повторяйте ошибок раннего возраста 
в западноевропейской истории, этой старой 
промышленности, и не делайте ив нее дорого
стоящих предметных уроков, в то время'как 
этого молено -легко избежать, используя бес
платно чужой, уже давно оплаченный опыт, 
который между прочим говорит: 

3) не увлекайтесь и не соблазняйте других 
красивыми картинами километровых амфите
атров, открытых карьеров, созданных в тече
ние .столетий на склонах гор Северного Уэль
са английскими лордами за лагко доставшее
ся им в Индии золото, 

4) переходите сразу на давно признанное 
всеми специалистами за лучшее во всех отно
ш е н и я х — н а подземные работы, идя снизу 
вверх. v 

Пропускаем следующую статью о механиче
ской распиловке и расколке как относящуюся 
к обработке, к чему мы еще вернемся, ;i пе
рейдем к последней из помещенных в VIII вы
пуске трудов ВИСМ, относящейся к тому же 
вопросу добычи. 

Стр. 43. «Применение канатны.х пил для 
добычи сланца». 

Б Италии, где ввиду их простоты пилы эти 
изготовляются кустарным способом, проволоч
ные геликоидальные пилы работают с успехом 
в мраморных карьарасс уже лет сто. Когда из
готовлением их занялось несколько машино
строительных заводов и .из простоятроволоч-
рых они стали канатными, и.х стали реклами
ровать и применять на других естественных 
строительных материалах, в том числе и на 
сланце. Данные о результатах таких работ 
стали появляться в различных заграничных 
иеданияк и прейскурантах. 

Так ка-е .в каждом отдельном случае все 
кроме самой идеи было индивидуально, начи
ная с твердости, плотности, однородности и 

структуры породы, качества и твердости пе
ска, способа его подэчи, длины препкла, кон
струкции каната, нагрузки монтасьеров или ве
личины натяжения каната, направления про
пила по отношению к структурному строению 
массива, положения его по отношению к го
ризонту и наконец поступательной скорости 
каната, т. е. примерно 13 факторов, влияющих 
на величину производительности, то к солеале-
нию почти все эти данные о производитель
ности величины несравнимы, так как в приво
димых при этом сведениях большинства этих 
данных мы не находим, как нет их и в табли
це, приводимой автором настоящей статьи об 
опыте е Кривом Fore. 

Так например в прейскуранте Офенбахера 
это освещено так: при длине пропила в 5 м 
скорость опускания каната по пропилу в зави
симости от породы камня колеблется от 0,5 
до 4 йог. м/час. В статье Каген и Брус эта 
скорость в мраморе отмечена как 3 см/час. 
У цитируемого автором Баульса в сланце от 
4 д о 6 см/час. У того ж е Ьаульса, цитируемо
го А. Н. Канделаки в его «Ьстестаенные кро-" 
вельные сланцы», изд. 1929 г., 5,2 см в пен
сильванском сланце, а у Вейса, цитируемого в 
той же сланцевой энциклопедии Канделаки, 
3 см/час для германского сланца, а в других 
случаях дают ничего не говорящую произво
дительность в м-/час, не указывая длины про
пила. 

Поэтому приведенные в статье показатели 
Баульса ничего нового не дают, и мы прямо 
перейдем к следующей' главе об опылны.х ра
ботах о к энагно-пр О Б О Л О Ч Н О Й пиле на шахте 
РВ в Кривом Роге. 
• Такая геликоидальная пила была отправлена 
на шахту Р)В Институтом прикладной минера
логии с двоякой целью: во-первых, изучить ее 
работу и получить все данные для ее оценки 
в условиях Кривого Рога, наиболее трудных 
из всех месторождений, открытых д о сего вре
мена в Союзе, а во-вторых, выяснить в кон
кретных цифрах, наоколько варварское дроб
ление сланца в забое динамитом понижает 
процент выхода плитки путем параллельной 
работы нарезки его без взрывчатых материа
лов, а при помощи этой пилы. К сожалению 
работа эта не была доведена д о конца, и нуж-

. но думать, что в связи с совпавшим по вре
мени переходом сланцевого сектора временно 
из ИПМ в ВИСМ и обратным переходом в 
ИПМ не была надлежащим образом обставле
на. Поэтому в результате получилась лишь 
сводная таблица, помещенная на стр. 46 VIII 
выпуска трудов ВИСМ, из которой мы и при
водим интересующие нас выборки (ом. табл. 
«иже) . 

Логический вывод: уменьшение подачи пе
ска вдвое увеличивает .во столько ж е раз ско
рость пропила. 

Все это не вяжется ни одно с другим, ни 
с действительностью технологических процес
сов этой распиловки, поэтому мы считали бы 
неосторожным! делать какие бы то ни было 
•практические .выводы из этой таблицы. 

Такой же неустойчивостью страдают и: вы
воды, помещенные в конце статьи. 
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Сводная таблица и показатели работы 
в Кривом Роге 
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Стр. 47. «Выводы: второй показтаель— 
скорость пропила по заграничным данным 
равняется 4—6 ом/час; нами же получено 
5,9 (6), 5,2 и 10,5». 

Это большое достижение; вместо 'Средней 
американокой скорое™ 5 на первых же про
пилах дать иашу 'Криворожскую в 7,2, тем 
более, что по объяснению автора читаем сле
дующее: I 

Стр. 47. «В последнем пропиле подача 
Е О Д Ы была увеличена, а подача песка 
уменьшена (см. табл.) вдвое и резуль
тат оказался сразу в виде повышения про
изводительности вдвое '(см. табл.: вместо 
8,2—10,5)». 

Такой прием поразительного бы'строго по-
оышения 'Производительности настолько прост 
и близок к открытию, что нужно надеяться, 
что в самом недалеком будущем на страницах 
научных трудов ВИСМ мы найдем соответству
ющую работу .в развитие этой идеи. Это очень 
существенно, так как выяснить — не является 
ли песок в данном процессе вообще старым 
предрассудком и нельзя ли пилить просто во
дой, в то время мгк до сих нор все считали 
одним из главных факторов подходящий пе
сок и тратили труд и время на его отыскание. 

Стр. 47. сВыводы. Таким образом приме
нение канатных пил можно рекомендовать 
в первую очередь при открытых место

р о ж д е н и я х сланца (вероятно при открытых 
работах в к а р ь е р а х — А . М.) с большой 
мощностью пласта, примерно от 15 м и вы
ше, и не имеющих твердых предпластни-
I K O I B . Наличие последних может или совер
шенно исключить применение канатных 
пил или значительно снизить их произво
дительность. Поэтому при твердых вклю
чениях необходимы предварительные опыт
ные работы, целью которых будет выяв
ление производительности пилы в условиях 
д анн ого м ее т о р о ж д е ни я ». 

Это неожиданно пессимистическое заключе
ние, никак не вытекающее из приведенных в 
таблице достижений 6—10,5 вместо американ
ских 4—-6 см/час, объясняется повидимому тем 
впечатлением чрезвычайно малой производи
тельности этой пилы в шахте РВ в начале ее 
работы, которую нам удалось проездом с Кав
каза на Урал видеть в натуре и зафиксиро
вать близкой не к 5 см, а всего к 5 мм/час. 
Объяанениам этому тогда, по нашему мнению, 
было отсутствие в шестиметровой толще слан
ца нескольких прослойков кварцита, который в 
Криворожье часто значительно тверже того 
песка, которым пропил осуществлялся (и что 
педчеркивалось большой стрелой подъема ли
нии пропила около 300 мм на 6 м длины), а> 
главное непомерно большой скоростью посту
пательного движения каната. Канат между 
прочим был последней конструкции, дающей 
по заграничным данным увеличение производи
тельности по сравнению с обыкновенной око
ло 15%, т. е. свитый последовательными участ
ками около 20 м то справа налево, то слева 
направо. 

• Для установления нужной скорости, в осо
бенности в таких опытных установках, необ
ходимо иметь устройство для перемены ско
ростей и соответствующие тахеометры, что к 
сожалению в данной установке не было пре
дусмотрено и можно было лишь на-глаз по 
звуку сказать, что скорость каната чрезмер
но велика и что ее нужно уменьшить во мно
го раз. 

Дальнейшие опыты с этой пилой при усло
вии устройства перемены скоростей должны 
будут выяснить этот вопрос до конца. Счита
ясь с тем, что д о сик пор все скорости вообще 
обычно считали или в час 'или в минуту, в не
которых данных о Скоростях возможны опе
чатки и минуты быть может названы сакунда-
ми, так как в некоторых литературных дан
ных встречаются между прочим такие скоро
сти как 7—8 м/ммн. 

Конечно в наш век больших скоростей та
кие ничтожные скорости быть может покаг 
жутся слишком Малыми и вызовет желание их 
увеличивать, но не нужно забывать, что и са
мая машина появилась на свет лет сто назад 
и начала свою промышленную карьеру в те 
времена, когда скорости ' самых быстроходных 
двигателей измерялись полсотней оборотов в 
минуту, а жизнь регулировалась темпами, ко-
топые хаоактеииаовал'ись такими неудобными • 
для нас теперь поговорками как «тише едешь— 
дальше будешь» или «поспешишь — людей на
смешишь». . „ . 

А. И. Миклашевский 
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Controle et pesage de 1'exploitation en carrieres. 
Контроль и взвешивание добычи в каменолом

нях. 
Min. Car. Gr'. Entr. Г932. № 119, p. 17—24. 

Песок и гравий Sand and gravel 

25. Sampling sand and gravel. 
Опробование песка и грьвия. 
Eng. Min. Jl. 1932, Т. 133, № 3, p. 157. 

Разведка Prospecting 

26. A1 e x a n 1 a n C. L. 
Traite pratique de prospection geophysique. Cloth. 

8°, p. 268, ill., Price 62 frcs, Paris et Liege, C. Be-
ranger. 

Практическое руководство по геофизической 
разведке. 

Min. Magaz. 1932, Т. 47, № з ( р . 159—60. 
27. C o o p e r W. G . С. 
Terrain and topographical effect in gravimetric 

surveys. 
Результаты топографического исследования 

местности при гравиметрической съемке. 
Min. Magaz. 1932, Т. 46, № 5, р. 282-85. 
28. E v e A. S. a n d K e y s D. А. 
Magnetic surveys over mineral, diabase and arti

ficial dykes. 
Магнитная съемка минеральных, диабазовых и 

искусственных .жил 
Сап. Min. and Met. Bull. 1932, № 239, p. 119—26. 

29. Geophysical prospecting, 19-i2. Transactions 
of the Amer. Inst, of Min. a. Metal. Engineers. 
Cloth. 8°, p 510, ill-., Price 5 s., New York, Publish, 
by the Institute. 

Геофизическая разведка. 
Реф. Min. Magaz. 1932, Т. 47, № 3, p. 159—61. 

30. H c d s t r f l m H, 
Electrical prospecting for auriferous quartz veins 

and roofs. 
Электрическая разведка золотоносных кварце

вых жил. 
Min. Magaz. 1932, Т. 46, № 4, p. 201 — 13. 

31. S k e r l A. F. 
Prospecting for alluvial deposits. 
Разве ma аллювиальных месторождений. 
Min. Magaz. 1932, Т. 46, № 4, p. 213-19. 
32. W a t s о п. 
Mathematics of mine surveying. Cloth. 8°, p. 112, 

Price 6 s., London, E . Arould a. Co. 
Математика в применении к съемке рудников. 
Min. Л. 19J2, Т. 176, № 5032, р. 89. 

Горная промышленность и минераль
ные ресурсы 

Mining industry and mineral resources 
Гипс Gypsum 

33. Gypsum industry develops new products to help 
maintain products. 

Гипсовая промышленность развертывает произ
водство новых продуктов. 

Pit and Quarry 1932, Т. 23. № 8, p. 73-77. 

34. Gypsum industry very much alive on 25 n/ 0 capa
city operation. Busy developing new products and 
new markets. 

Гипсовая промышленность работает на 25°/ 0 

производительности предприятий. Развитие но
вых продуктов и новых рынков. 

Rock Prod. 1У32, Т. 35, № 1, р. 104-106. 

Горная промышленность Канады 
Mining industry of Canada 

35. Official estimate of the rnineral production of 
Canada, 1931. " 

Официальные данные о добыче полезных иско
паемых Каналы. 

Can. Min. Л. 1932, Т. 53, № 2, р. 51. 
36. Quantities and values of mineral products from 

Canadian resources, 1930 and 193). 
Количество и стоимость минерального сырья, 

добыт..го в Каладе в г93и и 1931 ir . Статистиче
ские данные. 

Сап. Min. Л. 1932, Т. 53, № 4, р. 173. 
37. Т u г n е г S c . 
The mineral Industry. 
Горная промышленность. 
Can. Min. J ! . 1932, Т. 53, № 10, p. 450—53, 

№ 1 1 , p. 493—98. 
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Горная промышленность мировая 

Mining industry of the world 

38. The mineral industry of the British 
Empire and foreign countries. Statistical summary. 
Production imports 1928—1930. Imperial institut.'. 
London. 

Горяая промышленность Великобритании и 
иностранных государств. Статистическая сводка. 
Импорт 1928-1930 гг. 

Can. Min. Л. 1932, Т. £3, № 1, р. 39. 

39. M e i s n e r М. 
Die Weltmontanindustrie in der grossen Wlrt-

schaftskrlese. 
Горная промышленность во время великого 

экономического кризиса. 

Intern. Bergwirt. 1932, Т. 25, № 7, S. 89-92. 

Горная промышленность Северной Азии 

Mining industry of North Asia 

40. M a c k i n t o s h B. J . 

Some mineral developments in Northern Asia. 
Their political and economical significance. 

Развитие горной промышленности в Северной 
Азии. Ее политическое и экономическое зна
чение. 

Can. Min. and Met. Bull. 1932, № 243, 
p. 356-370. 

Известняк Limestone 

41. B e n t I. R. 
Review of agricultmal limestone situation in 

Midwest States, 1931. 
Обзор положения промышленности сельско

хозяйственного известняка центральных западных 
штатов Америки в 1931 г. 

Rock Prod. 1932, Т. 35, № 1, р. 98—103. 
42. K e i s e r Н. D. 
Processed crystalline limestone finds high grade 

market. 
Переработанный кристаллический известняк на

ходит хороший сбыт. 
Eng. a. Min. Л. 1932, Т. 133, № 6, р. 316—318. 

Магнезит Magnesite 

43. Austrian magnesite output slumps. 
Падение производства магнезита в Австрии. 
Pit and Quarry 1932, Т. 24, № 4, p. Т2, 34. 

Минеральные ресурсы Великобритании 

Mineral resources of the British Empire 

44. С a m s e 11 H. 
The mineral position of the British Empire. 
Состояние минеральных ресурсов Великобри

тании 
Can Mm. a. Met. Bull. 1932, № 238,. p. 15—29. 

Минеральные ресурсы САСШ 

Mineral resources of the United States 

45. В e a n E . E . 
The non-metallic mineral resources of Wisconsin. 
Hi-металлические минеральные ресурсы штата 

Висконсин. 
Pit and Quarry 1932, Т. 24, № 2, p. 42—45. 
46. M о о r e H . D. 
The non-metallic mineral resources of MississipL 
Ресурсы неметаллических минералов штата 

Миссисипи. 
Pit and Quarry 3932, Т. 24, № 1, p. 42-44. 

Полевой шпат Feldspar 

47. B o w l e s О. 
Feldspar in 1931. 
Полевой шпат в 1931 г. 
Rock Prod. 1932, Т. 35, № 1, p. 78. 
48. P e d d r i c k С. H. 
Devebpments in the feldspar industry. Granular 

glasspar—a new product. 
Развитие промышленности полевого шпата. 

Зернистый стеклянный шпат—новый продукт. 
Rock Prod. 1932, Т. 35, № 1, р. 76. 

Промышленность неметаллических ископаемых 
Non-metallic mineral industry 

49. L a do о R. В. 
Economics of the non-metallic m!neral industries. 
Экономика промышленности неметаллических 

ископаемых. 
Rock Pr.,d. 1932, Т. 35, № 3, p. 48-49; № 5, 

p. 48-49, № 7, p. 42—44; № 12, p. 28-30. 
50. Relation of the' United states Bureau of mi

nes to the non-metallic industries. • 
Отношение Горного бюро САСШ к промышлен

ности неме1аллических ископаемых. 
Rock Prod. 1932, Т. 35, № 3, р. 38-43. ' 

Сланцевая промышленность 
Slate industry 

51. B o w l e s ' О. 
Slate producers reduce costs as well as prices. 
Сланцевые заводы снижают как стоимость 

добычи, так и цены. 
Rock Prod. 1932, Т. 35, № 1, р. 79-80. 

Тальк Talc 

52. B o w l e s О. 
Talc and soapstone finding new markets. 
Тальк и мыльнь й камень находят новые рынки 

сбыта. 
Rock Prod. 1932, Т. 35, № 1, р. 75. 
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Фосфаты Phosphates 

53. R u h m Н. D. 
Phosphate rock industry suffers from ill-conceived 

propaganda. i 

Фосфатовая промышленность страдает от плохо 
организованной пропаганды. 

Rock Prod. 1932, Т. 35, № 1, р. 81-85. 

Хром Chromium 

54. Prospects for chromium. 
Перспективы развития хромовой промытлен-

аостн. 
Min. Л. 1932, Т. 179, № 5077, р. 823-825. 

Технология минерального сырья 
Mi.ieral technology 

Гравий Gravel 

55. H u n t i n g t o n С. S. 
Removal of shale and soft stone from gravel. 
Удаление сланцеватой глины и мягкого камня 

из гравия. 
Rock Prod. 1932, Т. 35, № 22, р. 56—57. 
55. W i n d r o w R. L . 
Production methods and costs of Dallas washed 

a. Scr.-ened Gravel Co. Mining and processed 
practice, employed at this Company's clowdy Tex. 
operations. 

Методы и стоимость производства предприятия 
по промывке и грохочению гравия. Практические 
способы разработок, применяемых данным пред
приятием. 

Pit and Quarry 1932, Т. 23, № 10, p. 51—56. 

Грохота Sieves 

57. Differences between U. S. and Tyler standard 
sieves.* 

Разница между стандартными грохотами U. S. • 
и стандартными грохотами Тайлера. 

Rock Prod. 1932, Т. 35, № 10, р. 3 6 ч 

•58. General Electric Co., Ltd. 
Sifting and separating apparatus. 
Аппараты для грохочения и разделения. 
Stone Trad. Л. 1932, Т. 51, № 8, р. 381. 
59. S m i t h Н. G. 
The design of rotary screens. 
Конструкция вращательных грохотов. 
Mia. Magaz. 1932, Г 47, № 1, p. 20-23 . 
€0. Vibrating screens. 
Вибрирующие гоохота. 
Stone Trad. Jl. 1932, T. 51, № 10, p. 476—477. 
61. Wire screening. 
Проволочные грохота. 

, Rock Prod. 1932, T. 35, № 1, p. 124. 

Д р о б л е н и е и измельчение 

• Crushing and grinding 

6 \ B r a d l e y W. G. 
Methods and costs of mining and crushing 

gypsum at the mine of the Blue Diamond Corp., 
Ltd., Arden, Nev. 

Методы и стоимость добычи и дробления 
гипса на руднике корпорации Blue Diamond Corp., 
Ltd., Arden, Nev. 

Rock Prod. 1932, T. 35, № 18, p. 34-38. 
63. Coarse crushing at Mount Lyell. 
Крупное дробление на обогатительной фабрике 

в Mount Lyell. 
Min. Magaz. 1932, Т. 46, № 2, p. 123-124. 
64. С о u 1 s о n D. С. 
Improvements resulting from closed circuit 

grinding. 
Улучшения вследствие применения размола 

шаровыми мельницами 
Rock Pnd . 1932, Т. 35, № 1, р. 116. 
65. Crushers and pulverizers. 
Дробилки и измельчители. 
Rock Prod. 1932, Т. 35, № 1, р. 124. 
66. Crushed stone industry shows distinct pro

gress and trends. 
Положение и успехи камнедробильной про

мышленности. 
Rock Prod. 1932, Т. 35, № 1, p. 65-68. 
67. Explosive crushing. 
Взрывное дробление. 
Min. Magaz. 1932, Т. 46, № 4, p. 247—249. 
68. H a n с о с k R. Т. 
The distribution of energy In crushing. 
Распределение энергии при дроблении. 
Min. Magaz. 1932. Г. 4.5, № 6, p. 337—343. 
69. Internal vs. external force in rock crushing. 
Внутренняя и внешняя силы при дроблении 

горных пород. 
Eng. Min. Л. 1932, Т. 133, № 3, р. 135. 
70. L i v i п g о о d G. В. 
The science of ore reduction. 
Измельчение руды. 
Can. Min. Л. 1932, Т. 53, №№ 5 - 8 . 
71. M a t t i m o r e Н. S. 
Some present trends in specifications for crushed 

stone aggregates. 
Современное направление в спецификации аг-

грегаюв дробленого камня. 
Pit. and Quarry 1932, Т. 23, № 12, p. 57—£8. 
72. Motorizing crushed stone plants. 
Моторизация дообильных заводов. • 
Rock Prod. 1932, Т. 35, № 5, p. 49. 
73. S a g e R. S. 
Electric motors in crushing and treatment plants. 
Электромоторы на дробильных и обогатитель

ных заводах 
Eng. Min. Л. 1932, Т. 133, № 3, р. 158-160. 
74. Typical small crushed stone operation in 

Iowa. 
Распространенный метод дробления мелкого 

камня в Айове. 
Rock Prod. 1932, Т. 35, № 4, р. 32—33. 

Известняк Limestone 

75. T u r n e r А. М. 
The use of limestone in the beet sugar industry. 
Использование известняка в свеклосахарной 

промышленности. 
Rock Prod. 1932, Т. 35, № 19, p. 18-21. 
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Калий Potash 

76. L 111 е у Е. R. 
Potash recovery in Germany. 
Получени • калия в Германии. 
Eng. Min. Л. 1932, Т. 133, № 2, p. 74—77. 

Каолин Kaolin 

77. T o w e r s 1. К. 
Progress in kaolin refining. As practiced in the 

South Carolina and Georgia districts. 
Очищение каолина. Пракжка округов южной 

Каролины и Георгии. 
Rock Prod. 1932, Т. 35, № 23, р. 14—16. 

Керамическое сырье 

Ceramic materials 

78. M o t s c h m a n n Е. 
Eruptivgestelne als Rohmaterlalien fur die Keram-

ttnd Glaslndustrie. 
Изверженные горные породы как сырье для 

керамической и стеьоль ой промышленности. 
Steinind. 1932, № 5/6, S. 30-32. 

Классификация Classification 

79. Novel classifier Installation. 
Установка нтвого классификатора. 
Eng. Min. Л. 1932, № 3, p. 153. 

80. R o t h f u c h s . 
Zur Normung der .Kornungen fur Sand, Kjes und 

zerkleinerte Stoffe. 
К нормировке величины зерен для песка, гра

вия и размельченных минералов. 
Steinind. 1932, № 5/6, S. 36-37. 

I Кремнезем Silica 

81. Silica benefits by demands of glass container 
Industry. 

Кремнезем в стекольной промышленности. 
Rock Prod. 1932, Т. 35, № 1, p. 63-64. 

Л е д искусственный Ice artificiel 

82. J o n e s . 
Possibility of utilizing carbon dioxide from lime 

kilns for .Ice". Arguments pro and со. 
Возможности использования двуокиси углерода 

из пе'-ей для обжига извести в качестве „льда". 
Доводы '-а и против. 

Rock Prod. 1932, Т. 35, № 23, p. 18—19. 

Мрамор Marmor 

83. Maschine moderne e nuovi slstemi per la 
lavorazione del marmo. 

Новые машины и системы для обработки 
мрамора. 

Mar., Pie., Gran. 1932, № 1, p. 27—29. 

Обогатительные фабрики Mills 

84. The Aldermac mill, Quebec. 
Обогатительная фабрики Альдермак в Квебеке. 
Min. Magaz. 1932, Т. 46 № 5, p. 309—313. 

Обогащение Enrichment 

85. B o g i t c h В. 
Principes de traltement des minerals de nickel. • 
Основы обогащения никелевых py i. 
Сотр . rend. Acad. Paris T. 194, № 17, p. 1500— 

1502. , 
?6. C o g h i l l W. H. and C l e m m e r J . B. 
Soap flotation of the nonsulphides. 
Мыльная флотация несернистых минералов. 
Eng. Min. Л. 1932, Т. 133, № 3, p. 136-137. 
87. The flotation of non-sulphide ores. 
Флотация иесульфидных руд. 
Min. Magaz. Т. 46, № 2, p. 120-123. 
W. H. C o g h i l l and J . B. C l e m m e r (Techn. 

P u b l . № 4 4 5 o f the Amer. Inst, of Min. a. Met. Eng.). 
88. Fluorspar milling. , 
Обогащение плавикового шпата. 
Rock Prod. 1932, Т. 35, № 18, p. 38. 
89. H a t c h W. G. 
Recent changes in milling-practice at Britania. 
Новейшие изменения в обогатительной прак

тике Британии. 
Can. Min. a. Met. Bull. 1932, № 244, p. 323—334. 
90. Н u Ы е г W. G. 
Pyrite flotation at Aldermac, Quebec. 
Флотация пирита в Альдермаке в Квебеке. 
Can. Min. a. Met. Bull. 1932, № 239, p. 82-91 . 
91. I v e r s o n H. G. 
Separation of feldspar from quartz. 
Отделение нолевого шпата от кварца. 
Eng. Min. Л . 1932, Т. 133, № 4, р. 227—229. 

92. К а г s с h m е г N. К. 
Flotation apatite in Russia. 
Флотация апатита в России. 
Eng. Min. Л. 1932, Т. 133, № 8, р. 429-432. 
93. К n и с k е у R. R. 
Modified flotation circuits. 
Измененные циклы флотации. 
Min. Magaz. 1932. Т. 47, № 5, р. 274-275. 
94. Milling methods at Mines de Matahambre, 

South America. 
Методы обогащения на руднике Matahambre 

в Ю-кноч Америке. 
Min. Magaz. 1932, Т. 46, № 4, р. 250—251. 
A. R. K i r c h m e r and others. U. S. Bureau of 

Mines, I. C. 6544. 
95. The preliminary washing of flotation feed. 
Предваршельная промывка материала для фло

тации. 
Min. Magaz. 1932, Т. 46, № 6, p. 380-381. 
96. R u k e y s e r W. A. 
Asbestos milling in Quebec. 
Обогащение асбеста » Квебеке. 
Eng. Min. Jl. 1932, T. 133, № 2, p. 102—106. 
97. S o m m e r O . 
Non metallic mineral flotation. 
Флотация неметаллических полезных иско

паемых. 
Eng. Min. Л. 1932, Т. 133, № 11, p. 568-569. 
98. Ueber Feldspataufbereitung und Vermahlung. 
Обогащение и размол полевых шпатов. 
Steinind. 1932, № 15/16, p. 112—113. 
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99. W a l k e r С. W. 
The operation of a diamond contrating pan. 
Работа сосуда для концентрации алмазов. 
Min. Maga?/ 1932, Т. 47, № 4, p. 208-211. 

100. Processing ocher in France. 
Обработка охры во Франци 
Eng. Min. Л . 1932, Т. 133, № 11, p. 569. 

Пемза Pumice 

101. C a l l i n g a h i L . 
La pumice nella moderne edi'izia. 
Применение пемзы в современном строительстве. 
Mar., Pie., Gran. 1932, № 2, p. 20—29. 
102. L u c k e y A. M. 
Pumlcite that needs only screening to be pulve

rized. 
Пемза, которат нуждается только в грохочении 

для того, чтобы потом подвергнуться мелкому 
дробленпю. 

Rock Prod. 1932, Т. 35, № 15, р. 20—21. 

Пила канатная Wire-saw 

103. N e w s o m J . В. 
Results of wire-saw t:sts. 
Результаты испытание канатной пилы. 
Eng. Min. Л. 1932, Т. 133, К» 3, р. 140—141. 
104. N e w s o m J . В. 
Results wire-saw tests. 
Результаты испытания качатной пилы. 
Amer. Inst. Min. a. Met. Eng. Preprint. 
Min. a. Met. 1932, T 13, p. 13. 
105. Simplex cross cut saw. 
Простая поперечная пила. 
Stone Tr. Jl. 1932, T. 51, № 10, p. 476. 

Плавиковый шпат Fluorspar 

106. Fluorspar in cement production. 
Пллвиконы i шпят в прои во стве цемента. 
Stone Tr. J l . 1932, Т. 52, № 2, р. 90. 
107. Value of fluorspar in production of cement. 
Значение плавикового шпата в цементной про

мышленности. 
Pit and Quarry 1932, Т. 23. № 11, p. 61. 

Полевой шпат Feldspar 

108. M o o r e R. С. 
Rebuilds feldspar plant to insure uniform control. 
Перестройка предприятия по полевому шпату 

для обе пе-чения регулирного кон роля. 
Pit and Quarry 193-, Т. 23, № 13, p. 31—34. 

Полирование Polishing 

10Э. Polishing marble and granite. 
Пошронка мрамора и транша. 
Stone Tr. J i . 1932, Т. 51, № 8, p. 348—350. 

Промыватели Washers 

110. Washers. 
Аппара>ыдля промывки камня и гравия. 
Rock Prod. 1932, Т. 35, № 1, p. 122-123. 

Пылеуловители Dust collectors 

111. W h i t on L . C. 
Research on cyclone dust collectors. 
Испытание циклонных пылеуловителей. 
Rock Prod. 1932, Т. 35, № 4, p. 78-81. 

Радий Radium 

112. C o o d w i n W. M. 
Mines Branch Radium plant. A brief description 

of the Government experimental plant for the 
extraction of radium from Great Bear Lake ores. 

Радиевый завод Mines Branch. Краткое описа
ние Государственного опытного завода для из
влечения радия J '3 руд Большого медвежьего 
озера. 

Can. Min. Л. 1932, Т. 53, № 6, р. 253-255. 

Магнитные сепараторы 

Magnetic separators 

113. Magnetic separator. 
Магнитный сепаратор. 
Rock Prod. 1932, Т. 35, № 1, p. 123. 

Сера Sulphur 
114. N e e l L . 
Susceptlbillte magndtique de la vapeur de soufre. 
Магнитная восприимчивость серного пара. 
С о т р . rend. Acad. Paris 1932, Т. 194, № 23, 

p. 2035-2037. 

Тальк Talc 
115. Talc in concrete. 
Тальк в бегоие. 
Rock Prod. 1932, Т. 35, № 12, p. 33. 

Фильтры Filters 

116. Air filters pay dividends. 
Воздушные фильтры дают экономию в произ

водств!.'. 
Сап. Min. Л. 1932, Т. 53, № 4, р. 168. 

Шлаки Slag 

117. Five new slag plants erected In 1931, indi
cate faith in industry. 

Пять новых шлаковых заводов, сооружен
ных в 1931 г. 

Pit and Quarry 1932, Т. 23, № 8, p. 63-65. 
118. H u b b a r d F . 
Research work of the National sla£ association. 
Исследовательская работа Национальной шлако

вой ассоциации. 
Rock Prod. 1932, Т. 35, № 1, p. 87. 
119. New uses for slag brighten future. 
Новые перспективы применения шлаков. 
Rock Prod. 1932, Т. 35, № 1, p. 80. 

Методы исследований, испытаний и пр. 
Research and testing methods etc. 
120. B o u a s s e H. 
Phenomene-i lies a la symetrie. Paris. Biblioth. 

scient. Ing. et Phys., 1931, p.' 4t,0. 
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Явления, связанные с симметрией. 
Rev. Geol. 1932, Т. 12, № 4, р. 247. 

121. В r i s l e y Н. R. 
Simple method of constructing relief models. 
Простой метот построения рельефных моделей. 
Eng. Min. Л. 1932, Т. 133, № 8, р. 433-434. 
122. B u s s em W. und L a n g e В. 
Ueber die Anwendung eines neuen llchtelektri-

schen Mikrophotomelers fur rentgenographische 
Zwecke. 

О применении нового светоэлектрического 
микрофотометра для рентгенографических целей. 

Ztschr. Krist. А., 1932, Т. 82, № 5—6, S. 474—476¬
123. С а и с h о i s Y. 
Une nouvelle methode. d'analyse des poudres 

crystallines par les rayons X, ulilisant un monochro-
mateur a crista! courbe. 

Новый метод анализа кристаллического по
рошка рентгеновскими л\чами с использованием 
ыснохрометера с согнутым кристаллом. 

С о т р . rend. Acad. Paris 1932, Т. 195, № 3, 
p. 228-231. 

124. C h r o b a k L . 
Die .Zuruckreflektieren" Laue-Interferenzbilder. 
.Обратно - о i раженные" интерференционные 

изображения Лауэ. 
Ztschr. Krist. А., 1932, Т. 82, № 5/6, S. 342 -347. 

125. D a h l L . А. 
The recast analysis and its relation to the che

mistry of portland-cement, pt. 1—6. 
Контрольный анализ и его отношение к химии 

портландцемента, ч. 1—6. 
Rjck Prod. 1932, Т. 35, Д Ш - 2 2 . 
126. D I t t l e r Е. and K o h l e r А. 
Ueber Mischkrisiallbildung im ternaren system 

An-Ab-Cg. 
Об t бразовачии смешанных кристаллов в трой

ной системе An-Ab-Cg. 
Ztschr. Krist. В., 1932, Т. 43, № 4/5, S. 352—361. 
127. F i s k H. G. 
Preparation of thin sections of portland-cement 

and other clinkers for petrographic examination. 
Приготовление шлифов из портландцемента и 

други* клинкероз для петрографического иссле
дования их. 

Amer. Л. Sci. 1932, Т. 23, № 134,*р. 172-176. 
128. F o n b r u n e P. d e . 
Appareil pour fabrlquer les Instruments de verre 

aux micromanipulations. 
Прибор для производства стеклянных инстру

ментов, предназначенных дли микроманипуляцчй. 
Сотр. rend. Acad. Paris 1932, Т. 195, № 17, 

p. 706 707. 

129. G r a b n e r A. 
E n Mlkroskop zur Untersuchung von Metallen 

lm auffallenden polarislerten Licht. 
Микроскоп для исследования металлов в отра

женном поляризованном сиете. 
Mont. Rund. 1932, Т. 24, № 15, р. 9 -11 . 

130. G u i l l o t М. 
Sur l'lrisc ре de Reade et l'aptitude des surfaces 

solides et llquides a se laisser mouiller par l'eau. 
Об ирископе Reade и способности твердых и 

жидких поверхностей смачипатьгя водой. 
Сотр . rend. Acad. Paris 1932, Т. 194, p. 166—169. 

131. H a u l t o n H. E . T. and J o h n s t o n 
W. W. E . 

Some mill products under the microscope — 
a contribution to determinative mineralogy. 

Некоторые продукты обогащения под микро
скопом — работа по определительной минера
логии. 

Canad. Min. a. Met. Bull. 1932, № 243, p. 353—355. 
132. H e e s c h H. 
Reine Dlskontlniumkrlstallographie. 
Чистая кристаллограф тя дисконтинуума. 
Ztschr. Krist. А., 1932, Т. 81, № 3/4, S. 230-242. 
131. K n a g g s J . Е. and others. 
Tables of cubic crvstal structure. London, Adam 

Hilger, 1932, Price. U s. 6 d. 
Таблицы кубическое строения кристаллов. 
Amer. J l . Sci. 1932, Т. 24, № 142, p. 335. 
134. K o w a r s k i L . 
Sur les enstaux tres minces a contours curvi-

lignes. 
Об очень тонкпх кристаллах с криволинейными 

контурами. 
С о т р . rend. Acad. Paris 1У32, Т. 194, № 24, 

p. 2126-2129. 
135. Measuring very fine particles. 
Измерение очень мелких частиц. 
Rock Prod. 1932, Т. 35, № 23, p. 22. 

136. The microscope an the mining industry. 
Микроскоп в горном деле. 
Min. Л. 1932, Т. 177, № 5041, р. 230. 
137. N a h m i a s М. Е. 
Analyse crystalline quantitative au moyen des 

rayons X. 
Количественный кристаллический анализ при 

пом чпи рентгеновских лучей. 
Ztschr. Krist. А., 1932, Т. 83, № 5/6, S. 329—339. 
138. N a u m a n n H . 
Das Melaphot — ein neuer mikrophotographhehes 

Gerat. 
Мегафот — новый, .микрофотографический при

бор. 
Centralbl. Miner. A., 1932, № 8, S. 278—284. 
139. O s b o r n e F. F . 
Plane-polarized light in the microscopic investi

gation or ores and metals. 
Плоско-нолнри-ованный свет в микроскопиче

ском исследовании ру i и минера ю-<. 
Canad. Min. a. Met. Bull. 1932, № 237, p. 1—13. 
140. P a q u e t D. C. 
Construction of suction filter. 
Консрукция i сасываюшего фильтра. 
Rock Prod. 1932, T. 35, Ai> 9, p. 48-49. 
141. P h e l p s R. T. and D a v e y W. P. 
An X-rav study of the nature of solid solutions 

(Tech. Puhl. № 443, Class. C, Iron and Steel division, 
№ 81, 5500 words). 
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Изучение природы твердых растворов рентге
новскими лучами. 

Рец. Min. a. Met. 1932, Т. 13, № 301, р. 7, 9 
(63—65). 

142 R o u g i e r О. 
Un photometre photoelectrique a amplification 

pour la mesure des eciairements faibles. 
Фотоэлектрический фотометр для измерения 

слабых освещений. 
С о т р . rend. Acad. Paris 1932, Т. 194, № 16, 

p. 1319-1320. 
143. R о у е г L . 
Nouvelle observation sur I'orientation de cristaux, 

se deposant au contact d'un clivage de mica ou de 
chlorite. 

Новые наблюдения над ориентацией кристал
лов, кристаллизующихся на пластинках слюды 
или хлорита. 

С о т р . rend. Acad. Paris 1932, Т. 194, № 7, 
p. 620-621. 

144. S a m u r a c a s D. 
L'influence du champ magnetique sur la crlstal-

lisaii n. 
Влияние магнитного поля на кристаллизацию. 
С о т р . rend. Acad. Paris 1932, Т. 194, № 15, 

p. 1225-1227. 
145. S c h r a l t t H . 
Cartography for mining geology. 
Картография лля рудничной геологии. 
Есоп. Geol. 1932, Т. 27, № 8, p. 716-736. 

146. S е 1 j а к о w N. J . 
Mechanismus der Plastlzitat. 
Ztschr. Krist. A., 1932, T. 83, № 5/6, S. 426—447. 
147. S i m p s o n E . S. 
A key to mineral groups, species and varieties. 

'Cloth. 8° p. 84, Price 10 s. 6 i., London, Chapman 
and Hall. 

Ключ к определению минеральных групп, видов 
и 'разнонидносгей. 

Min. Magaz. 1932, Т. 47, № 2, р. 95. 

148. S t o c k e К. 
Versuche iiber das Verhalten von Naturgesteinen 

gegenliber der Einwirkung von Hitze. 
Опыт изменения состояния горных пород под 

влиянием нагрева. 
Steinind. 1932, № 15/16, S. 115—119. 
149. S t u b e l . 
1st das Verfahren FOppI zur Pruning von Ge-

stcinen auf SchlagfestlgUeit zuverlassig? 
Надежен ли способ Феппля для испытания гор

ных пород на удар? 
Steinind. 1932, № 5/6, S. 31—36. 

150. T e r t s c h Н. 
Wle erfolgt der Spaltungsvorgang bei Krlstallen 
Как происходит явление спайности у кри

сталлов. 
Ztschr. Krist. А., 1932, Т. 81, № 3/4, S. 275-284. 

151. T o w e r 0. Р. 
Chemical analysis of inorganic substances, with 

quantitative analysis. 6-th rey. ed. Philadelphia, P. 
Biakiston's Son & Co, 1932, XV, 92 p. 

Химический анализ неорганических веществ 
с количественным анализом. 

Amer. Л. Sci. Т. 23, № 136, р. 372-373. 
152. W o o g , P a n d S i g w a l t R. 
Emploi du colorlmetre Duboscq pour la definition 

des couleurs par analyse dans les dlffdrentes 
regions du spectre. 

Употребление кол^рметра Duboscq для опре
деления цветов посредством анализа в различных 
частях спектра. 

С о т р . rend. Acad. Paris 1932, Т. 195, № 25» 
p. 1251—1254. 

(Продолжение следует) 



Информации 
П. Савицкая 

Метод изготовления просвечивающих рентгеновских экранов 
Всю работу по изготовлению просвечивающих 

экранов можно разбить на два основных процесса: 
)) получение флюоресцирующей соли, 
2) изготовление из этой соли экрана. 
В свою очередь процесс получения Z n 2 S i 0 4 

делится на части: 
а) получение мягкой соли, 

> б) сплавление соли, 
в) измельчение соли. 

/? Для получения мягкой .соли берут х. ч. серно
кислый цинк и'марганец в о р о ш е н и я х 100: I и 

• рааворяют в дестиллированиой воде приблизи
тельно 1 кг в 3 л. 

Ввиду того что сразу разводят указанных со
лей на несколько осаждений, необходимо знать 
точно количество цинка и марганца в I л рас
твора. Раствор обычно приходится отфильтро
вать от му1и н незначительных загрязнений. 

С другой стороны, жидкое стекло (около 30° 
по Вё) также разводится водой ( i :3 ) . чтобы 
иметь возможность профильтровать его перед 
употреблением. 

Содержание кремния в жидком стекле должно 
быть определено анализом. 

Теперь строго высчитанные количества обоих 
растворов (сернокислых солей, цинка, марганца 
и жидкого стекла) берут по формуле Zn 2 bIL) 4 

(т. е. на две атомные частицы цинка берегся одна 
часть кремния). 

Расгвор цинковых солей еще раз разбавля
ется дестиллированиой водой, под1 гревается, и 
часть цинка и марганца в нем осаждается горя
чим раствором жидкого стекла. 

Реакция идет по формуле: 

2 (ZnMn) S 0 4 4 Na 2 SiO a = (ZnMn) S i 0 3 + 
(ZnMn) SOi -f- N a 2 S 0 4 

Как видно по уравнению, только половина 
цинка и марганца оказал сь в осадке, а другая 
половина осталась в растворе и для осаждения 
их приливается в избытке раствор соды: 

(ZnMn) S l O s + (ZnMn) S 0 4 - f - N a 2 S 0 4 - r - N a 2 C O a = 
= (ZnMn) SiO B - f (ZnMn) C 0 3 -4- 2 N a 2 S 0 4 -f- N a 2 C O s 

Полученная соль промывается (декантацией) че
тыре раза водопроводной и один раз дестиллиро
ваниой' горячей водой, обезвоживается (по воз
можности) на отсасывающей воронке и в таком 
виде или высушенная при температуре 110° по
ступает для сплавления. 

Сплавление ведется в шамотовых (12 марок) 
тиглях, на дно которых вставляется небольшой 
фарфоровый тигелек для : ащиты от загрязнения 
и удобстьа вынимания сплавления соли. 

Мягкая соль после промывки и частичного 
обезвоживания на воронке . или высушивания 
смен ивается с х. ч. NaCl в весовых отношениях 
влажная 4 : сухая ).: <, всыпается в ща^отовый 
тигель и постепенно нагревается до температуры 
около 1000° С. Медленное нагревание в начале 

плавки необходимо, чтобы освободиться от воды, 
которой смачивается смесь для большей плот
ности. Сплавление ведется oi 3 до 1 часа в за
висимости от состояния газовой печи. 

В начале сплавления при осаждении массы на 
о т у треть тигля в него добавляется плавень 
NaF в количестве 53 г (на двенадцатимарковый 
тигель). 

Окончание сплавления определяется по вели
чине столбика сплавленной соли на дне тигля. 

Готовая соль, вынутая из тигли, еще раскален
ной опускается в воду, что способствует раство¬
рению оставшихся плавней NaCl и NaF. 

Для страховки себя от всяких случайностей 
необходимо процессы пол)чения мягкой соли 
и сплавления предварительно проделать в неболь
ших количествах с мелкими тиглями, причем ко
личество кремния в пробах должно быть разное, 
но близкое к теоретическому. 

Если после прокалки проб одна из них окажет
ся белой с желтым на етом по бокам и сверху 
сплавленного столбика, то отношение взятых 
растворов, послуживш е к ее образо! анию, долж
но служить и для массового осаждения, только 
колич ство кремния необходимо увеличить на i%* 

Отсутствие на рынке подходящих мельниц и 
боязнь загря'Нить готовую соль Z n 2 S i 0 4 застав
ляют вести измельчение в обыкновенных фарфо
ровых ступках большого размера. Лучшими 
размерами зерна соли необходимо считать те, 
которые отсеялись на шелковые сита №№ 7—10. 
Более мелкое зерио нежелательно в экране и по
этому вся мелочь идет на переплавку. 

Готовая и отсеянная для экранов соль предва
рительно промывается горячей дестиллированиой 
водой для удален> я остатков плавня и сушится. 
Теперь соль готоеа и можно приступить к сле
дующему прсцессу. 

Процесс изготовления просвечивающих экранов 
одинако I с.изготовлением усиливающих в части 
взбалтывания заливки, гстовки стекол и наклейки 
на картон. Оттаивания соли перед заливкой здесь 
не требуется и количества соли и р створа цел
лулоида берутся несколько иные для разного 
зернл. Для экранов размером З О Х 4 0 см соли 
№ 7 требуется 115-110 и 310—300 см 8 раствора 
целлулоида (6 г целлулоида на 100 см 3 ьцет на) 
и кроме того соль предварительно смачивается 
5 0 - 6 0 см 3 ацетона. Для № 10 соответственно 
берется и 5—100 г Zn L Sl0 4 такого же раствора 
целтулоида в ацетот.е 260—2£.0 см 3 и ацетона 
110-1J0 см 3 

Более жидкая консистенция целлулоида при 
тех температурных условиях, какие существуют 
на заводе, не дает возможности равномерно рас
пределить соль по всей поверхности экрана. 

Вылитая на стекло суспензия остается до сле
дующего дня прикрытой сверху покровным 
стеклом. . 

Полное высыхание экрана наступает на третий-
че вертый день, когда его преле снятия наклеи
вают на картон. 
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Выход 
чества Zn 

Z n S 0 4 + 
100 весовых 

соли на взятые весовые колн-
2 S i 0 3 следующий: 
О -f-Na,Sl0 3 

тей 19 вес. вых частей 
сухая соль 

34,5 в. ч. 
сплавленная соль 

Измельчение соли н [окончательная промывка: 

22,75 
годной для работы 

Zn 2Si04 

2,0 

9,75 
мелкая соль, идущая в 

переплавку 

потеря при измельчении и промывке 

В. И. Бчемпель и В. Ф. Корнилов 
1-ЫМ, '21 марта 1;Ш Т. 

Работа Института прикладной минералогии по исследованию 
кислого гудрона 

Проводя по инициативе проф. Н. М. Федо
ровского работу по получению силикагеля из 
нефелина, ИПМ начал изыскивать пути заме
ны серной кислоты, которая является в Союзе 
остродефицитной, отходами производств, за
ключающими в себе свободную серную кисло
ту. Естественно, что при таких обстоятельствах 
наибольшее внимание было обращено на неф
теперерабатывающую промышленность, потреб
ляющую большое количество серной кислоты 
для очистки нефтяных по гонов (дестиллатов). 
В этом процессе часть серной кислоты теряет
ся, восстанавливаясь до сернистого газа, часть 
оседает в виде кислого гудрона, не имеющего 
широкого практического использования. На 
нефтезаводах, обрабатывая кислый гудрон па
ром или водой, выделяют серную кислоту 
в виде «черной кислоты», которая частью на
правляется снова на очистку нефтяных де
стиллатов как добавка к чистой кислоте, боль
шею частью ее продают на сторону. Все это 
делает переработку кислого гудрона нерента
бельной. В институте под руководством В. И. 
Бремпеля были поставлены опыты по получе
нию оиликагеля на «черной кислоте». Полу
ченный силикагель был темного цвета и обла
дал пониженными адсорбционными свойствами 
как по поглощению газов, так и по осветле
нию нефтепродуктов. Тогда был поставлен 
вопрос об очистке «черной кислоты»—'извле
чению из нее обугленных органических при
месей. Силикагель оказался неспособным раз
решить эту задачу, тогда как естественные 
отбеливающие глины — гуадбрин и аокана — 
вполне разрешили эту задачу. 

«Чеонэя кислота», разбавленная до удельно
го веса 1,35 или 1,22, прогревалась в термо
стате при 40—50° С; при этом смолы всплыва
ли наверх в виде сплошной корки. Отделен
ная от смол кислота взбалтывалась а холод
ном виде с растертыми в порошок до крупно
сти 35—65 меш глинами гумбрином или асюа-
ной в течение 15 минут. На 1 л кислоты 

Ответственный редактор проф. Н. М. Федоровский 

удельного веса 1,35 бралось 400—600 г подсу
шенной до 10°/о содержания влага глины, на 
1 л кислоты удельного веса 1,22 бралось 
вдвое меньше. После отделения глины кисло
та имела слабую лимонно-желтую окраску ин
тенсивности в зависимости от количества взя
той для осветления глины, с содержанием уг
лерода менее 0,02%. 

Полученный силикагель на очищенной таким 
образом «черной кислоте» имел такие ж е ад
сорбционные свойства, как и силикагель, полу
ченный на чистой кислоте. 

Таким образом вопрос об очистке «черной 
кислоты» был разрешен. Далее институт за
нялся вопросом о возможности использования 
глин, бывших в употреблении при очистке 
«черной кислоты» описанным выше способом. 
Были поставлены опыты по регенерации таких 
глин прокаливанием, промывкой и осушио'ани-
ем, активацией их с добавкой новой порции 
«черной кислоты», с добавкой воды и без вся
ких добавок (подробно об этом смотри в ра
боте, посланной в Союзнефть, ГрозНИИ и 
АзНИИ). 

Наиболее интересным и простым способом 
будет следующий, предложенный институтом. 

Глина для опыта бралась гумбрин, отделен
ная от осветленной кислоты, но содержащая 
ее в себе 25—30% от объема первоначально 
взятой «черной кислоты»; вместе с поглощен
ными из «черной кислоты» органическими ве
ществами прогревается в точение двух ча
сов при температуре 150°С, после этого отмы
вается водопроводной, лучше горячей, водой 
до бесцветных промывных вод. высушивается 
при 120—150°С в течение Wi—2 часов. 

Активированный таким образом гумбрин по
казал высокую отбеливающую способность, в 
полтора раза лучшую, чем имеющиеся в на
шем распоряжении образцы асканита и гум
брин а. активированные Закавказским отделе
нием ИПМ. 

Технический редактор А. П. Ротов 
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Печать -/организатор большевишщои p2jgii за овладение техникой 
борьбы 

•Ц 
25 мая исполнилось два года со дня 

вынесения ЦК партии постановления о 
производственно-технической пропаган
де. 

•Перестройка работы советской про
мышленности, предусмотренная решения
ми январского пленума ЦК и ЦКК, зна
чительно повышает требования, предъ
являемые промышленностью к техниче
ской литературе. Четкая организация 
производства и производственно-техни
ческого руководства в направлении, ука
занном постановлением СНК Союза и 
ЦК партии; по работе угольной промыш
ленности в Донбассе, также должна най
ти отражение в дальнейшем развитии 
нашей технической печати, которая яв
ляется основным орудием в борьбе за 
освоение техники. 

Советская техническая литература 
имеет ряд достижений. О д н а к о — H I это 
было отмечено на недавно закончившей
ся в Москве конференции, посвященной 
вопросу о путях создания технической 
книги — количественный рост нашей 
книжной и журнальной продукции, ко
торым мы имеем все основания гордить
ся, далеко не всегда сопровождается 
улучшением ее качества. Наша техниче
ская литература все еще не .поспевает за 
ростом техники и слабо отражает ее по
следние достижения. 

Пр'оводимая в настоящее время в пол
ном соответствии с новыми задачами 
организационная перестройка всей си
стемы техпропаганды конечно ни в' ка
кой степени не означает начала ликви
дации или сворачивания этого sai 

шего из разделов нашей работы, прин
ципиальные основы которого неодно
кратно подчеркивались в ращениях пар
тийных органов и в работах и речах 
тт. Ленина и Сталина. \ 

Еще в ноябре 1920 г. Ленин набросал 
тезисы о производственной пропаганде, 
которые и на сегодняшний день сохра
няют полностью свою актуальность и 
значение. 

В этих тезисах большое место уделя
ется роли печати, которая, по мнению 

Ленина, должна в первую очередь «по
ставить дело производственной пропа
ганды в общегосударственном масштабе, 
вырабатывать широкие меры её разви
тия, улучшения и особенно проверки ее 
реальных, осуществляемых на деле успе
хов». Таким образом еще в самом нача
ле нэпа Ленин обратил внимание наших 
хозяйственников и производственников 
на колоссальное значение производст
венной пропаганды в деле социалисти
ческого строительства. 

Общее руководство производственно-
технической пропаганды было возложе
но на Главполитпроевет, который одна
ко очень мало уопел в указанном напра
влении. Поэтому ЦК партии должен был 
принять специальное постановление о 
постановке производственно-техниче
ской пропаганды. 

В постановлении от 25 мая 1931 г. бы
ло отмечено, что «постановка производ
ственно-технической пропаганды и в, ча
стности . издания литературы по техни
ческим знаниям, крайне отстали от об-

,его~тз^мах^Йндустрнализации страны 

р ? Н 0 
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и технической реконструкции промыш
ленности».. 

•Поэтому ЦК в числе решений поста
новил: 

«В издательском плане технической 
литературы обеспечить издание учебни
ков и трудов советских профсоюзов и 
инженеров, равно как переводной ино
странной технической литературы для 
втузов, инженерно-технических и руко
водящих кадров промышленности, при
чем в издательском «плане особое внима
ние должно отдаваться изданию новей
шей технической литературы — отече
ственной и иностранной». 

В этом отношении большая работа 
проделана Институтом прикладной ми
нералогии, систематически печатавшим с 
1925 г. свои, работы отдельными изда
ниями. 

К 1925 г. выявилась острая необходим 
мость создания уже специального жур
нала по всем вопросам минерального 
сырья и его переработки и таковой был 
организован в конце 1925 г., и с 
1/1 1926 г. начал уже регулярно выхо
дить журнал, по вопросам разведки, до
бычи, исследования и переработки по
лезных ископаемых, охватывая кроме 
неметаллических ископаемых также ру
ды цветных, черных металлов и редких 
элементов. 

С 1926 г. по 1930 г. журнал являлся 
единственным органом цветной металло
промышленности, организовавший впер
вые в Союзе авторские кадры среди ра
ботников этой промышленности и науч-
но-исслодовательских институтов. В кон
це 1929,г. Институт приступил, по зада
нию Главцветмета, к организации само
стоятельного журнала, что и было 
Институтом выполнено и' с 1/1 1930 г. 
стал выходить журнал «Цветные метал
лы». 

За все время своего существования 
журнал «Минеральное сырье» является 
трибуной, посредством которой инсти
тут проводил все свои работы по орга
низации промышленности неметалличе
ских ископаемых. В журнале печатались 
работы не только сотрудников самого 
института, но и работников промышлен
ности и кончающих студентов втузов. 
Все новые отрасли промышленности 

(графит, слюда, абразивы, тальк, барит, 
киелотоупоры, асбо-цементные плитки и 
трубы, каолины и огнеупорные глины, 
плавленый базальт, гранат, дефибреры, 
инсектиоиды, трепел, отбеливающие 
земли, естественные минеральные краски, 
литографский камень, магнезит, мири-
билит, мрамор, полевой и плавиковый 
шпаты, строительный ракушечный ка
мень, сера из обжиговых газов, кро
вельные сланцы, титано-магнетиты, фос
фориты, асбест, хромит, обогащение руд 
цветных металлов и неметаллических 
ископаемых и ми. д^.) — в с е эти вопро- . 
сы впервые в Союзе появились на стра
ницах журнала «Минеральное сырье». 

И все-таки должно быть сделано еще 
больше в области освещения научно-
исследовательской работы как самого 
Института прикладной минералогии, так 
и промышленности неметаллических ис
копаемых. Поэтому мы можем вполне 
присоединиться к предложению ЦНИС 
НКТП, который по рассмотрении годо
вого отчета Института прикладной ми
нералогии за 1932 г. постановил «счи
тать необходимым усилить издатель
скую деятельность института, стремясь к 
полному опубликованию всех достиже
ний его исследовательской работы», что 
институтом и выполнено — сдано в пе
чать около 40 печ. листов материалов, 
дающих исчерпывающее описание «за
конченных работ института за 10 лет. 

Сильное сокращение объема журнала 
вынуждает институт совместно с Горно-
геолого-нефтяным издательством при
ступить теперь же к печатанию некото
рых работ (по своему объему не поме
щающихся в журнале) отдельными от
тисками, что еще более должно ускорить 
продвижение научно-технических дости
жений в широкие круги производствен
ников, научно-исследовательских работ
ников и студентов втузов. 

Исполнившаяся годовщина постанов
ления ЦК партии о постановке произ
водственно-технической пропаганды дол
жны послужить для нас днем смотра и 
анализа наших ошибок и достижений и 
должна .дать нам новые силы в борьбе 
за овладение техникой и за реализацию 
исторических задач второй пятилетки на 
фронте промышленности неметалличе
ских ископаемых. 
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Применение нефелина, пегматита и сиенита в металлургии 

При опытных плавках в доменной 
печи на титано-магнетитовых рудах и 
аггломерата из них экспериментаторам 
пришлось иметь дело с тугоплавкими, 
малоподвижными шлаками. Все это со
здавало трудности в нормальном ходе 
доменной печи. 

Дело в том, что/ получаемые шлаки 
* при переплавке титано-машетитовых 

руд имеют IB своем составе окись титана 
при сырых рудах до 30% ТЮ 2 и при 
аггломерате до 10% и выше. Наличие 
такого количества окиси титана в шла
ках делает их вязкими, трудноплав
кими, что затрудняет ведение доменной 
печи. 

Встретившись с этими затруднениями, 
экспериментаторы начали искать спосо
бы, по которым можно было бы иметь 
надлежащее качество шлаков. По пер
вому способу — плавка руд с добавкой 
в шихту доломита—пришли! к заклю
чению давать в шихту лесок или лучше 
кварцит (Si0 2) для получения жидко-
плавких шлаков, по второму способу— 
плавка на аггломерате—решили добить
ся понижения ТЮо в железном концен
трате нутам лучшего обогащении. 

По третьему способу—плавка на со
леном коксе — разрешение этого во
проса, т. е. получение надлежащего шла
ка, базируется на введении в шлак ще
лочи (Na 20). Подробно эти способы 
разбирались на специальной конферен
ции при ГУМП в апреле текущего' года 
и отчет помещен о газете «Техника». 

Удачное комплексное разрешение ти
тано-магнетитовых руд может дать 
большие выгоды нашей промышленно
сти и поэтому, поскольку предложенные 
способы не дали еще окончательных 
выводов при опытах, естественно необ
ходимо стремиться к усовершенствова
нию указанных выше способов. Для 
этого необходимо перейти прямо к про
мышленной плавке титано-магнетитовых 
руд, а на аггломерате из железных кон
центратов провести опытную плавку в 
течение двух-трех недель. Кроме того 

•необходимо также изыскивать и другие 
способы кроме предложенных трех : — 
как шихтовки, так и методы комплекс
ного использования титано-магнетитов. 

Исходя из этого и учитывая некото
рые дефекты опытов, с проплавкой 
титано-магнетитов на Нижне-тагильском 
заводе, мною внесено дополнительное 
предложение по подбору шихты. 

Считаю, что для получения более 
легкоплавких и жидмоплавких шлаков 
в зоне заплечиков наиболее целесооб
разным явится ввод в шихту, пород и 
минералов, богатых щелочами, имею
щихся на Урале. 

Можно рекомендовать миасоюит, име
ющий следующий химический состав: 
SiO, 55%; А1„0„ 23%; К , 0 10,3%; Na,0 
6°/0;"СаО 1,12%; MgO 0,3%; Fe 3 0 3 3,91%. 
По физическим качествам это плотный 
материал, который может выдержать 
условия доменной плавки. Залежи его 
находятся на Среднем Урале (Кыштьш, 
Вишневые и Ильменские горы). Давая 
его в шихту при плавке титано-магне
титовых руд ic таким расчетом, чтобы 
в шлаках с 2— 3% N a 2 0 - r - K , 0 можно 
было избегнуть тех затруднений веде
ния доменной печи, которые встрети
лись во всех трех способах в Нижнем 
Тагиле. Такое наличие щелочей в шла
ках практически не может оказать 
заметного влияния иа износ кладки. 
Во всяком случае, если и будет не
который износ, то от него клад
ка меньше будет портиться, чем при 
работе на шлаках, способствующих ту
гому ходу доменной печи, когда придет
ся давать частые осадки могут найти 
применение также пегматит и нефелин 
причем миасскит нужно давать в шихту 
при переплавке сырых руд, а нефелин 
или пегматит при аггломерации желез
ных концентратов титано-магнетитовых 
РУД-

Считая, что последний способ являет
ся более совершенным не только пото
му, что даст возможность получить 
высокую концентрацию Т Ю 2 , но и при 
плавке на аггломерате, расход кокса 
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снижается с 1,7 д о 1,2 т на 1 т чугуна. 
А с этим необходимо серьезно считать
ся, поскольку в тех районах стоимость 
кокса, привозимого из отдаленных 
мест, будет высокой, и производитель
ность доменной печи на аггломерате 
будет выше, чем на сырой руде. На 
последней молено работать один-два го
да, пока не будут выстроены обогати
тельная и аггломерационная установки. 

Конкретно предлагаем: 
1) При плавке на сырых рудах давать 

в шихту миассшт. 
2) При плавке на аггломерате давать 

в шихту при спекании нефелин или пег
матит. 

До проверки этих предложений в за
водских условиях необходимо провести 

ряд исследований в лаборатории. На 
Украине (ст. Волнова'ха) имеются зале
жи сиенитов, содержащих 12—17% 
N a 2 0 + K 2 0 . Добавление их в шихту при 
плавке криворожокой руды 1может дать 
благоприятные результаты для хода 
доменной печи. Это в части шихтовки. 

Мы считаем, что цилиндрический 
профиль доменной печп будет благо
приятствовать лучшему ходу доменной 
печи при переплавке титано-магнетито-
вых руд, чем в доменной печи, имею
щей заплечики. Это необходимо было 
бы проверить, использовав для опытов 
старую печь, при ремонте которой 
сделать цилиндрический профиль. Пред
ставляет также интерес введение вто
рого ряда фурм. 

И. А. Шапиро 

Графитовая промышленность СССР к концу первой 
пятилетки и перспективы ее развития 

Введение. Добыча и обработка гра
фита, почти не существовавшие в до
революционной России, если не считать 
карликовых предприятий на Украине и 
на Урале, начинают развиваться в пос
леоктябрьский период. Однако в первые 
десять лет развитие идет чрезвычайно 
замедленными темпами. В 1927/28 г. 
функционировали два небольших завода 
в Мариуполе, продукция которых со
ставляла 167 т серебристого и 578 т 
литейного графита. Такие же кустарные 
предприятия с ничтожной производи
тельностью существовали в Москве, на 
Урале и во Владикавказе. Сравнительно 
небольшая потребность промышленно
сти в графите, выразившаяся в' 1927/28 г. 
всего в количестве 3 060 т в значитель
ной степени покрывалась за счет (Импор
та, Так в том же 1927/28 г. ввезено 
было из-за границы 556 т графита на 
сумму 237 тыс. руб. и 1 187 т графито
вых изделий на сумму 712 тыс. руб., 
всего 1 743 т на сумму 949 тыс. руб. 

В течение первой пятилетки графито
вая промышленность Союза сделала 
значительные успехи. Прежде всего ока

залось возможным изучить основные 
графитовые месторождения (Курейокое, 
Ботогольское, часть украинских, Союз
ное на Дальнем Востоке) и выявить 
сырьевую базу, вполне обеспечиваю
щую потребности второй пятилетки и 
последующих лет- Институтом приклад
ной минералогии выполнена большая 
работа по освоению советского графи
тового сырья, по исследованию его фи
зико-химических свойств, по проработ
ке методов его обогащения и по изу
чению технологии его применения. На
конец капитальное строительство по 
графиту, базирующееся на результатах 
разведочных и научно-исследователь
ских работ, хотя в силу различных при
чин производится недостаточно быстро, 
тем не менее имеет немаловажные до
стижения. С начала 1930 г. переобору
дован современной обогатительной 
аппаратурой Мариупольский завод. На 
ст. Перерва Курской ж. д. функциониру
ет завод по переработке (методом фло
тации) ботогольского и курейского гра
фита. Там же имеется устанорка 'по 
производству коллоидных графитовых 



№ 6 Графитовая промышленность СССР к концу первой пятилетки 5 

препаратов. В 1932 г. пущен, в эксплоа-
тац'и-ю. Кыштьшокий графитовый за
вод- Заканчиваются монтажем Завальев-
ский (УССР), Игарский (Туруханокий 
край) и Красноярский (графитовые за
воды. 

Таким образом во вторую пятилетку 
графитовая промышленность вступает 
с выявленными значительными сырьевы
ми ресурсами, с достаточным техни
ческим вооружением. 

1. Потребность 
Составленная Минералрудом в конце 

1931 г.. на основании поступивших зая
вок сводка in-оказьгвает, что «потребите
лями графита являются 77 хозяйствен
ных организаций, среди которых фигу
рируют крупнейшие объединения — 
ВЭО, Уголь, Сталь, ВАТО, тресты, за
воды, .кооперативные предприятия и пр. 
Однако сводка не охватила абсолютно 
всех заинтересованных в графите хоз-
органов, и число последних на сегодня 
вероятно более сотни. 

1. Тигельская промышленность. Про
изводство тиглей базируется исключи
тельно на крупно- и ореднечешуйчатом 
графите месторождений БотОгольского 
и Нальчикского (Старокрымского). Сог
ласно данным, 'сообщенным Абразивно-
тигельным трестом в конце ноября 
1932 г.,? производственный план на вто
рую пятилетку характеризуется следую
щими цифрами: тигли 143 млн. марок, 
фасонные изделия 39,5 млн, марок. 

Учитывая 5% на незавершенное про
изводство прошлого года и около 10% 
в переходящий запас, полная потреб
ность тигельного графита за пять лет 
определяется в 19 тыс. т. 

2 . Электротехнические изделия. Со
гласно проекту стандарта, прорабатыва
емому в настоящее время, графит для 
электроугольных изделий предусматри
вается двух сортов: 

а) скрыто-иристаллйческий (курей-
окий), марки КФ-2, КФ-3 иг КФ-1, воль
ностью от 7 до 0,8%; расход этого гра
фита составляет 90% потребности; 

1 Совещание в Горнорудном секторе НКТП 
от 25 ноября 1932 г. 

б) кристаллический (ботогольский), 
м а р ш БФ-5 и БФ-б, зольностью от 6 до 
10%; р а с х о д — 1 0 % потребности. 

По данным ВЭО потребление графита 
электроугольной промышленностью в 
течение второй пятилетки определяется 
в количестве 5 160 т. 

Потребность других предприятий, 
производящих электроугольные изде
лия, может быть ориентировочно опре
делена в среднем в 50% количества; 
заявленного ВЭО, т. е. в количестве 
2 580; общая потребность 7 740 т, в том 
числе курейского обогащенного 6 575, 
ботогольского 1 165 т. 

3. Элементная промышленность. Для 
производства атгломератов требуется 
1) крупнокристаллический графит ста
рокрымского типа с содержанием 78% 
углерода (выпускаемая теперь Мариу
польским заводом марка Э фактически 
содержит 65—70% углерода), 2) бото
гольский, зольностью не более 9°/о, и 
3) согласно исследованиям ИПМ курей-
окий обогащенный, зольностью 7—10%, 
в количестве 50%. 

Исходя из уточненных цифр Мосэле-
мента, представленных 25/XI 1932 г 2, и 
принимая потребность остальных заво
дов равной таковой Мосэлемента, полу
чим на второе пятилетие следующие ци
фры (суммы за пять лет): Мосэлемент 
4 972 т., Укрэлемент, Левин-градский и 
Иркутский заводы 4 972, всего 9 944 т., 
в том числе .кристаллического (мариу
польского! и ботогольского) 5 290, курей
ского 4.654 т. 

4. Электродное производство. В 1933 г. 
вступает в строй первый в СССР завод 
крупных электродов ВЭО. 3 В течение 
пятилетки это объединение намечает по
стройку еще двух заводов, и з коих один 
будет пущен в эксплоатацию в 1936 г., 
а другой в 1937 г. Кроме того в 1933 г. 
начинают работать Челябинский и Днеп
ропетровский электродные заводы. 

Количество графита, вводимого в 
электродную массу, зависит от назначе
ния электродов и колеблется от 2,5 до 
12%. В( отношении сортамента допуска
ется (ом. стр. 6). 

2 Сведения получены летом 1932 г. 
9 Московский электродный завод ВЭО передан 

в ведение Союзалюмшшя. 
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1) Графит ботогольский, зольностью от 6 до 10% 
2) „ курейский , „ 7 „ 10% 
3) „ „ марка КТ, зольностью 
не более • . • 1% 

На основании данных о намечаемом 
в течение второго пятилетия .производ
стве электродов выявлены нижеследую
щие ориентировочные цифры потребно
сти графита во втором пятилетии (сумма 
за пять лет), причем принято во внима
ние возможное изменение масштаба 
производства в овяэи с новыми директи
вами и удлинением' пускового периода: 
курейский, зольностью 1—10% 2 000 т., 
ботогольоюий, зольностью б—10% 5 500, 
всего 7 500 т. 

5. Карандашная промышленность. В 
СССР существуют три карандашные 
фабрики — две в Москве и одна в Сла-
вянске. Согласно принятой рецептуре в 
карандашную массу входит 13,5 кг гра
фита на 100 гросс карандашей, причем 
курейского обогащенного идет 20—30% 
и ботогольского, отчасти мариупольско
го, 70—80%. 

По последним данным Мосхимтреста 
(от 25/XI 1932 гг.) потребность в графи
те московских фабрик во второй пяти
летке (сумма за пять лет) определяется 
следующими цифрами: Мосхимтрест 
2 630 т., Славянская фабрика 950, итого 
3 580 т; в том числе: курейского обога
щенного 895, .кристаллического 2 665 т. 

В вышеприведенной таблице не учи
тывается потребность красноярской фа
брики, намечаемой к постройке с 1934 г., 
производительностью 6,5 млн- гросс ка
рандашей в год. Полагая, что эта фаб
рика вступит в строй в 1935 г. и что в 
первый год будет использована полови
на ее мощности, в 1936 г. 75% и в 1937 г. 
•полная мощность, получим цифры 
дополнительной потребности графита 
(1935—1937 гг.): курейский 450 т, кри
сталлический 1 350, итого 1 800 т. 

Кроме вышеуказанных отраслей про
мышленности имеется еще ряд мелких 
потребителей высокосортных графи
тов — Резинообъединение, Спецсталь 
и др. 

6. Коллоидный графит. С 1930 г. на 
транспорте применяется водный колло
идный графит в качестве средства, пред
упреждающего образование накипи в 
паровозных котлах. Производятся опы

ты применения этого материала также 
на стационарных котельных установках. 
Имеются данные о возможности исполь
зования с большим технико-экономиче
ским эффектом масляного коллоидного 
графита в качестве смазки. Оба препа
рата изготовляются на базе курейского 
обогащенного графита. Ввиду неясности 
некоторых условий применения водного 
коллоидного графита и отсутствия за
водского производства 1 масляного пре
парата их потребность запроектирована 
в небольших размерах: всего* за 5 лет 
950 т, считая на сухой графит. 

7. Литейный графит. Потребителями 
этого продукта являются литейные, ма
шиностроительные, автотракторные и 
прочие заводы. 

Вся масса литейного графита соста
вляется на 1933—1937 гг. из следующих 
сортов (в тоннах): курейский (отходы 
зольностью 20—30%) 8 650, мариуполь
ский (от 10 до 35% углерода) 11 000, 
боевский молотый 22 750, ботогольский 
(хвосты от флотации) 8 600, итого 
51 000. 

На основании вышеприведенных дан
ных определяется потребность в графи
те по месторождениям или сортам 
(табл. 1, см. стр. 7). 

Кристаллические графиты добывают
ся на трех месторождениях (Ботоголь-
ском, Нальчикском и Завальевском),'» их 
целесообразно объединить в одну груп
пу (табл. 2, см. стр. 7). 

Таким образом к концу второго пяти
летия потребность в графите почти 
утраивается, достигая 39 300 т, что со
ставляет более 26% мирового потребле
ния. 

I I . Сырьевые базы 
Рассмотрим только наиболее важные 

базы —. именно те, промышленная бла
гонадежность которых вполне устано
влена. 

1. Украина 

Графитоносные породы — преимуще
ственно разрушенные, гнейсы, реже гра-
фитизироваиные пегматиты — наблюда
ются по всей кристаллической гряде от 
советско-польской границы д о Азов-
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Т а б л и ц а 1 

Курейский графит 2000 
1933 г. 

3000 
1934 г. 

3600 
1935 г. 

4500 
1936 г. 

5000 
1937 г. 

18 100 
За 5 лет 

Обогощенн. (от 1 до 10°/ 0 

золы) 

Коллоидный . . . . . 
1 400 

100 
1 500 

100 
1 750 

200 
2 000 

250 
2 000 

300 
8 650 

950 

И т о г о внутр. рынок. 3 500 4 600 5 550 6 750 7 300 27 700 

500 2 000 4 000 6 000 8 000 20 500 

В с е г о . . . 4 000 6 600 9 550 12 750 15 300 48 200 

Т а б л и ц а 2 

Кристаллический графит 1933 г. 1934 г. 1935 г. 1935 г. 1937 г. за 5 лет 

Тигельный, элементный 
карандашный и пр. . . 
Литейный (без курей-

4 600 

4 600 

5 600 

6 000 

6 500 

8 250 

9 300 

10 500 

11 000 

13 000 

37 000 

42 350 

Полный итог потребно-
13 200 18 200 24 300 32 550 39 300 127 550 

ского моря, на площади около 
600 000 км 2 . Содержание графита в этих 
породах от 1—2 до 20°/о, в среднем 
10%. Разведочными работами послед
них лет установлены три района с про
мышленными запасами (графитовой 
руды. 

1. Прибугский район. Месторождения 
графита расположены в Первомайском 
районе. 

Наибольший интерес представляет 
Завальевекое 4 месторождение; разве
дочными работами ИПМ 1928/29 г. уста
новлено наличие в районе трех графито-
носных отолос, из коих наибольшее про
мышленное значение имеют полосы вто
рая и третья. Вторая полоса прослеже
на по простиранию на 205 м и на глу
бину до 25 м. Третья полоса мощностью 
в 12 м прослежена на протяжении 125 м 
при глубине 20 м. Мощность орудене-
лых слоев 37,8 м. Последующими рабо
тами УкрГРУ и Укргеоразведочньгм 
трестом в 1930/31- г- графитоносная пло
щадь была значительно расширена. Со

держание графитового углерода в сред г 

нем 7—8%. Коэфициент графитоносно-
сти всей полосы 34%. 

По категориям запасы распределяют
ся так (табл. 3): 

Т а б л и ц а 3 
Запасы руд Завальевского месторождения 

(в тыс. т) 

Категория За-
валье 

Участок 
терраса 

Южная 
полоса Всего 

А, . . . . 
В . . . . 
С . . • . . 

298 
51 

349 

54,4 
108,1 
19 

183,8 
21,8 
14,4 

536,2 
180,9 
383,3 

Аз + В + С 698 181,5 220 1100,4 

4 См. работу инж. Дубына в журн. .Минераль
ное сырье" № 1 за 1933 г., стр. 53—58. 

Опыты обогащения графитоноеных 
пород Завальевского месторождения, 
произведенные Механобром, показали 
возможность получения свыше 50% че
шуйки плюс 100 меш с содержанием 
85% углерода. В концентратах более 
мелких классов содержание углерода 
90 и выше процентов. Испытания обога
щенного завальевского: графита в ти-



8 И. А. Ш а п и р о № 6 

гельном и карандашном производствах 
дали вполне благоприятные результаты. 
Таким образом это месторождение нуж
но рассматривать, как главную сырье
вую базу СССР по крупночешуйчатому 
графиту. 

Кошаро - Александровское (месторож
дение расположено в окрестностях села 
Кошары-Александравское по Мокрому 
и Сухому ярам. Графитоносными поро
дами являются биотитовые гнейсы, гра
ниты, пегматиты и аплиты. По Мокрому 
яру партией ИПМ разведано пять гра-
фитонооных полос Запасы графитовой 
руды категории А 2 только для первой 
полосы, (прослеженной т о (простиранию 
около 630 м и вкрест простирания око
ло 100 м, составляют (по подсчетам 
Н. С. Лавровича) 350 тыс. т. из которых 
промышленной руды (от 6 до 15% угле
рода и выше) 275 тыс. т. 

По Сухому Яру разведано три графи-
тоносные полосы, причем третья поло
са прослежена по простиранию на 305 м 
и вкрест простирания до 22,3 м. Запасы 
руды с содержанием от 6 до 10%,и вы
ше 39 000 т. 

Опыты обогащения руд месторожде
ния Кошаро-Александровское показали, 
что в крупных классах концентрат за
грязнен кальцитом, удаление которого 
достигается путем тонкого' дробления 
материала. Следовательно, до проработ
ки метода освобождения чешуйки по
рядка 100 меш от кальцита, это место
рождение не может быть использовано 
как база для получения тигельного гра
фита, являющегося наиболее дефи
цитным. 

Другие месторождения Прибугского 
района — Люшневатское, Лиловеньское, 
Капитоновское, Лащевское и пр. — по
ка промышленного значения не имеют. 

2. Криворожский район. Месторожде
ния средне- и мелкочешуйчатого 1графи-
та, расположенные в 1балках Бабенковой 
и Водяной в окрестностях с. Петрова, 
представляют наибольший интерес. По 
данным Укргеотреста запасы на 1 янва
ря 1931 г. составляют (в тоннах): 

По балке Бабенковой 
Категория А 239 400 

В 215 800 
А + В 455200 1 

Среднее содержание углерода 6,63% 

По балке Водяной 

Категория А 150 000 
А + В 605 200 
Среднее содержание углерода 9,10% 

Опыты обогащения показали возмож
ность получения концентрата с 35—40% 
чешуйки плюс 100 меш и с содержанием 
85% углерода. Препятствием к исполь
зованию этого месторождения является 
наличие I B нем участков сильно кальци-
т.изированнЫх руд. 

Петровское месторождение находится 
в 1S км от ст. Рядовая Екатерининской 
ж. д. и расположено по балке Власовой 
у с. Петрова. Графитоносными порода
ми, содержащими 7—10% углерода г'. 
являются сланцы и разрушенные тонко
зернистые гнейсы. Графит мелкокри
сталлический. Запасы по данным П. В. 
Кулибина, руководившего разведками 
Химутля, составляют по категории А + В 
5 млн. т крупной чешуйки плюс 100 
меш, в концентрате всего 4,87%. Эта 
фракция содержит после обогащения 
12,42% золы- В более мелких фракциях 
зольность снижается до 8,96%. Разра
ботка э т о г о месторождения в целях п о 
лучения тигельного графита нецелесо
образна. 

3. Приазовский район. Нальчикское 
месторождение находится в окрестно
стях с. Старый Крым, в 10 км от Мариу
поля. По данным разведки ИПМ в 1931 г. 
(отчет И. И. Соболева) запас руды ка
тегории !А2 с (средним' (Содержанием 6% 
углерода составляет на 1 января 1932 г. 
200 т ы с т. Из кальчикской руды путем 
флотации возможно получить концен
трат с содержанием 80% углерода (в 
продукции Мариупольского завода наи
меньшая зольность —• 30%). Выход ти
гельной чешуйки плюс 100 меш 35—40% 
от концентрата. Нальчикский (стар о-
крымский) графит является очень цен
ным' сырьем для тигельного (w элемент
ного производства. 

Троицкое месторождение расположе
но у села того же названия в1 30 км к 
саверо—северо-востоку от Бердянска. 

В районе с. Троицкого имеются четы
ре графитоноеные участка, И З них Han

s'Встречаются небольшие гнезда „рыбки" с бо
лее богатой рудой, содержащей от 25 до 70% С. 
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больший интерес представляет участок 
№ 3. Полоса .прослежена по простира
нию на 1 700 IM и вкрест простирания на 
70 м. Запас графитовой руды до глуби
ны 10 м категории А 2 136 800 т, катего
рии В 356 тыс., всего 492 тыс. т. Сред
нее содержание углерода в руде для 
всего участка нужно считать 12%. В от
дельных пробах содержание углерода 
оказывалось от 7,56 д о 29,8%- Получен
ный путем флотации валовой (концен
трат содержал 84,04% углерода, причем 
более крупная фракция плюс 300 меш, 
составляющая 39%, содержала 94,78% 
углерода, а мелкая минус 300 меш 
81,11% углерода. Для тигельного про
изводства этот графит непригоден. 

Прочие месторождения Приазовья — 
Сачковые хутора с запасом: А + В 980 
тыс. т, Вишняковые (хутора с запасом 
200 тыс. т и др .1—не представляют акту
ального интереса, поскольку руда каль-
ц'итизиравана и не дает крупной чешуй
ки. 

2. Урал 
Урал. Боевское месторождение графи

та находится в Багарякоком районе в 
35 км к юго-западу от ст. Самарской. 

Известны два пласта графитового 
сланца — западный и восточный, от
стоящие друг от друга на 300 м. Запад
ный пласт залегает среди глинистых 
сланцев, в различной |стеиени1 графити-
зироваяных. Падение пласта западное 
70—75° и простирание 340°. Мощность 
4 м-

Восточный пласт в данный момент 
не имеет промышленного значения. 

Содержание углерода в графите в 
среднем (по данным Щадринского пром
комбината) — для западного пласта 
31,2, для восточного пласта 54,84%. 

В отдельных случаях встречаются об
разцы графита с содержанием от 70,36 
до 78',96% углерода. 

Запас на 1 января 1932 г. по данным 
Уральского отделения ИПМ (в тоннах): 

Категория А + В 33 156 
С 101 328 

A + B - f C . . . . 134484 

Опыты обогащения руды, произве
денные проф. Юргановым, не дали бла
гоприятных результатов, тем не менее 

почти полное отсутствие в графите же
леза и серы, высокие огнеупорные свой
ства золы делают этот графит весьма 
пригодным для литейного дела. 

Недостатками месторождения являют
ся отдаленность его от железнодорож
ной станции (35 км) и условия залега
ния. При добыче приходится считаться 
с большим притоком воды. 

Полтавское и Брединское месторож
дения. Полтавское месторождение нахо
дится у линии Орско-Троицкой ж.-д., по 
р. Карталы-Аят в Троицком районе. , 

Анализ графита (в лаборатории Злато-
устинского завода) дал "следующие ре
зультаты: углерода 89,96%, золы 7,28, 
серы 0,2351 летучих 2,76 влаги 2,51%. 

Брединское месторождение располо
жено по той же полосе угленосных ниж
некаменноугольных отложений в 75 км 
к югу от Полтавского месторождения и 
в 6 км от разъезда Рымникского .Орско-
Троицкой ж.-д. 

Отношение количества графита в этих 
двух месторождениях ко всей массе ан
трацита составляет примерно • 5%. Так 
как заключающийся в них антрацит ис
числяется в* 20 млн. т, то запас графита 
может быть принят равным 1 млн. т. 

По новейшим исследованиям ИПМ 
графит Полтавского месторождения п о 
своей электропроводности и горючести 
незначительно отличается от залегающе
го здесь антрацита. Последний однако не 
является типичным донецким антраци
том; в натуральном ряду углистых тел 
он должен быть поставлен между антра
цитом и скрытокристалличеоким' графи
том- По степени графитации полтавский 
графит ниже курейского и боевского, 
находясь примерно на одном уровне с 
богеМ'Ским 1и мексиканским графитами. 

. Анализы, произведенные ИПМ в 1932 г., 
показали содержание золы в полтав
ском графите от 14,73 до 38,37% и в 
полтавском антраците 8,42%. Оба эти 
материала невидимому могут успешно 
применяться для литейных целей. : 

3. Восточная Сибирь 

В Туруханском крае, по берегам пра
вых притоков Енисея — Вахты, Фатья-
нихи, Нижней Тунгусски и Курейки— 
имеются крупные залежи графита. 
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Курейское месторождение отличается 
от других турухавсшх месторождений 
своими благоприятными условиями 
транспорта и является наиболее инте 
ресным в промышленном отношении. 

Река Курейка впадает в Енисей справа 
на 150 км ниже Новотуруханека, адми
нистративного центра края. Залежи гра
фита находятся в 100 км выше устья 
реки, по обоим ее берегам. Площадь 
детально разведанной часта месторож
дения на левом берегу; составляет 200 
тыс. |м2. Графитовый пласт, '' средняя 
мощность которого 15 м , имеет пологое 
падение на (северо-восток (угол паде
ния в среднем 7°). 

Условия залегания графитового пла
с т а — большая мощность, пологое па
дение, незначительная глубина о т , по
верхности—благоприятны для экспло-
атации. 

•Разве до чяыми работами 1930/31 г. 
запасы категории Д левого берега 
р . Курейки увеличиваются Д О ' 4 800 и 
запасы категории В до 3 800 тыс. т. 
Принимая во внимание, что графитовый 
пласт обнаружен на Рудничной горе в 
10 км от рудника, запасы категории С 
могут быть приняты равными сотнями 
миллионов тонн-

Курейский графит относится к скры-
токристаллической разности. Содержа
ние в нем углерода высокое — от 80 до 
98%. В генеральной пробе содержание 
углерода оказалось 90%. Данные лабо
раторных исследований подтвердились 
на практике. Так IB пробе и з 100 т гра
фита, добытого в 1924 г., обнаружено 
анализом 88,77% углерода; в* пробе из 
700 т графита добычи 1925 г. —89,40%; 
в пробе ие 1 330 тг доставленных в 
1926/27 г. в Гамбург, 86,26%. 

Смешанный метод магнитной сепара
ции и флотации, легший в основу про
екта строящейся на Игарке обогати
тельной фабрики, позволяет получить 
концентрат зольностью 4,5% с содер
жанием не более 0,20%. серы. Еще луч
шие результаты дает термический ме
тод — зольность получаемого концен
трата ниже 1%. 

Таким образом Курейское месторож- , 
дение является почти неисчерпаемым 
источником высокоуглегоодистопо скры-
токристаллического графита. . , 

Ногинское месторождение на Нижней 
Тунгусоке. Генетически' графит аналоги
чен курейскому. Транспортные условия 
менее благоприятны: месторождение 
находится в 360 км от устья. Река Ниж
няя Тунгуоска порожиста и судоходна 
только в половодье. Качество и. степень 
обогатимости графита не изучены. В 
образцах, июпытывавшихся в ИПМ, 
зольность доходила д о 16%. В ногин
ском графите почти совершенно отсут
ствует пирит, являющийся вредной при
месью курейского графита. 

Затрата средств на комплексное изу
чение Ногинского месторождения, что 
является необходимым предваритель
ным условием для приступа к планомер
ной экоплоатации, нецелесообразна. Это 
месторождение не имеет актуального 
значения. 

Запасы графитовых валежей на Ниж
ней Тунгусеке исчисляются ориентиро
вочно в 10 млн. т. 

Ботогольское (Алиберовское) место
рождение расположено на Ботогольском 
гольце в Тункинских горах е 250 км от 
ст. Черемхово Забайкальской ж. д. 

Залежи графита, имеющие форму 
штоков и гнезд, включены в сиенит и 
находятся на вершине и по склонам 
гольца, часто (в контактах известняка с 
сиенитом. Руда содержит 60—70% угле
рода, состоит главным образом из плот
ной мелкокристаллической массы гра
фита, смешанной с средними и мелкими 
чешуйками. Выход тигельной чешуйки 
плюс 100 меш может быть доведен до 
20% от руды: в промышленных услови
ях получается 10—12%. Руда хорошо 
обогащается методом флотации, давая 
концентрат с содержанием до 95%. Опы
ты заводского применения ботоголь-
ского графита в тигельном! элементном 
и карандашном производствах дали 
удовлетворительные результаты. 

Подсчитанные И. И. Орешкиньщ за
пасы на 1 октября 1930 г. выражаются в 
следующих количествах (в тоннах): 
Корнельевский шток (63—71% С) катего

рии А] 20 000 
Отвалы . . . . . (63—71% С) категории А, 1600 

И т о г о 21 600 
Мелкие гнезда и штоки числом до десяти 
(50—73% С) име'пт aarrar категорчи A ^ l - B 10230 

В с е г о 32 230 
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Главный шток — Корнельевский ь-1. 
почти выработан. На 1 мая 1932 г. ру
ды, добытой и в недрах, осталось всего 
20—25 тыс. т. Отрицательным моментом 
для данного месторождения являются 
крайне тяжелые условия транспорта, 
Вывоз графита может быть осуществ
лен только в- течение дву-трех зимних 
месяцев, когда полностью замерзают 
горные речки. 

Кроме нормальной ботоголыской ру
ды И. И. Орешкин разведал «бедную» 
руду, представляющую собой сильно 
графитиэированный сиенит с содержа
нием 25—40% углерода. Запас А + В 
определяется в 58 500 т. Обогащение пу
тем (флотации дает концентрат с содер
жанием 85,59% углерода. 

4. Сретенский графитоносный район 
В 60 км! к югу о т Сретенска и в* 2,5 км 

от 1с. Б. Тонтой разведано' партией ИПМ 
в 1931 г- месторождение чешуйчатого 
графита с запасом А + В 25 тыс. т. 
Зольность, руды 75—80%. 

Залежи графитовой руды обнаружены 
и в других пунктах — Мироново, Дая-
кон, Шевья, Аркия и пр., что позволяет 
рассматривать данный район как круп
ный резерв чешуйчатого графита. 

5. Дальневосточный край 
Из многочисленных месторождений 

графита, известных в> ДВК, актуальный 
интерес представляют залежи графито
вого сланца между селами Союзный и 
Поликарлово на правом берегу р. Аму
ра, а также по берегам р. Белой, впа
дающей в Амур. 

Разведки, пршвводившиеся в1 1929— 
1931 гг., выявили/ наличие семи пластов 
мощностью от 15 до 220 м- На площади 
в 13,5 км а ориентировочно подсчитан 
запас В + С до 500 млн. т. По категории 
А, разведан запас в 1 700 тыс. т. Содер
жание углерода в сланце от 7 до 22%; 
в среднем 15%. Опыты обогащения ру
ды, произведенные Механобром, пока
зали воаможность получения высоко-
углеродистых концентратов зольностью 
8—10%. Выход крупной чешуи плюс 
100 меш невелик, составляет 1—2% от 
руды, а в некоторых случаях и того 
меньше. 

Таким образом промышленное ис
пользование этого поистине грандиоз
ного месторождения вполне возможно, 
однако не с целью получения тигель
ного графита. Завод с годовой' произ
водительностью 10 тыс. т концентрата 
даст максимум 1 000—1 500 т тигельного-
сорта и около 8—9 тыс- т мелкого эле
ментного «ли карандашного графита. 
Следовательно к экоплоатации место
рождения с. Союзного целесообразно 
будет приступить, если будет выявлена 
соответственная потребность в мелко
кристаллическом графите. 

Залежи графита в Осетии, в Узбеки
стане и других районах имеют местное 
значение, и на них в настоящем обзоре 
останавливаться не будем. . 

Ш. Производство 
Мариуполь. Существовавший в Ма-

р'иуполе с 1904 г. завод для производ
ства кристаллического (серебристого) 
прафита был в 1930 г. переоборудован 
новейшей аппаратурой по проекту Ме-
ханобра, что привело к улучшению каче
ства продукции, к увеличению выпуска 
последней и к снижению ее себестои
мости. 

Первоначальные испытания произво
дились СО' старокрымской рудой, взя
той из отвалов прежней добычи, содер
жавшей 12—14% углерода- Путем фло
тации на машине Минерале-Сепарейшен 
получен был концентрат с 83—85% 
углерода. Фактически однако завод ра^ 
ботает на руде с 6—7% углерода Каль-
чикского месторождения, находящегося 
в 2—3 км к северу от с. Старый Крым. 
Выпускаемые заводом марки графита 
характеризуются следующими показа
телями: 

Марка Содержание 
г углерода 

Тигельный—„Т" . . . . 70—75% 
Элементный—„Э" . . . 65-70% 
Металлургический (ка
рандашный)—„М" . . . 60—65% 

Получение на Мариупольском заводе 
высокоуглеродистых концентратов ш ь 
рядка 80—85% и з руды Кальчикского 
месторождения возможно при условии 
додрабливания концентрата и дальней
шей его перечистки. Эти операции: по-
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требовали бы (или установки дополни
тельной аппаратуры, что невыполнимо 
вследствие недостатка помещения, или 
повторной обработки концентрата на 
имеющейся аппаратуре, что вызвало бы 
уменьшение производительности завода. 
Выпуск тигельного сорта достигает 35% 
от валового концентрата:. 

Производительность завода при ра
боте в три смены достигает 5 т /сут 
концентрата. Однако вследствие целого 
ряда неполадок (перебои со (снабжением 
рудой, энергией, водой и пр.) выработ
ка обогащенного графита не превышает 
700 т / год . По сравнению с прежней пре
дельной мощностью (502 т / г о д ) уве
личение составляет около 35%. Себе
стоимость 1 т концентрата снижена при
мерно на 35—40%. 

В том же Мариуполе имеется второй 
завод, выпускающий литейные графи
товые продукты, с содержанием угле
рода от 10 до 50%. Производство за
ключается в размоле и смешении под 
бегунами в различных пропорциях ру
ды Петровского месторождения, отхо
дов от обогащения старокрымской 
руды и мелкого кокса. Мощность заво
да 2 500 т литейного графита в год. 
Фактический выпуск продукции значи
тельно ниже. 

Завалье. В отличие от Мариуполя 
Завальевекий завод является от начала 
до конца советским и по своей произ
водственной мощности одним: из круп
нейших в мире. 

В основу проекта, составленного Ме
ханобром, положены результаты лабо
раторных испытаний обогатимости ру
ды. Полученный в результате основной 
флотации и четырех перечисток вало
вой концентрат содержал 17,75% золы. 
Крупность зерна концентрата та золь
ность различных классов (см. в табл. 4). 

Руда Завальевского месторождения 
содержит более 50% тигельной чешуй
ки, но зольность концентрата высокая 
(около 20%). Для повышения содержа
ния углерода из валового концентрата 
была отсеяна фракция плюс 100 меш, 
которая подвергалась дроблению на 
шаровой мельнице и повторной флота
ции. Состав полученного продукта ха-

Т а б л и ц а 4 

Крупность зерна 
в мешах 

Выход Содержание 
золы 

в процентах 

+ 65 33,8 20,03 
16,9 19,49 
14,0 14,71 

— 140 30,3 11,70 

Исходный продукт . . . 100,0 16,66 

растеризуется следующими показателя
ми (табл. 5). 

По этой схеме было произведено 
обогащение 10 т руды. Из полученного 
валового концентрата был отсеян про
дукт плюс 100 меш, составлявший по 
весу 49,9% и содержавший 88,5%. Изго
товленные Керамическим институтом из 
этого графита тигли были вполне удо
влетворительными. 

Лабораторные и полузаводские опы
ты показали, что при применении чи
стой флотации (основная плюс 3 пере
чистки) можно из руды Завальевского 
месторождения получить высокоугле
родистый продукт, составляющий 50% 
валового концентрата и вполне пригод
ный для тигельного производства. 

Построенный на данном месторож
дении завод намечалось пустить в 
эксплоатацию в I квартале 1933 г. Он 
состоит из двух секций, ш которых каж
дая имеет годовую производительность 
в 2 тыс- концентрата. При полной на-

Т а б л и ц а 5 

Крупность зерна 
в мешах 

Выход 
Содержа
ние уг
лерода 

Содержа
ние золы 

в процентах 

+ 35 
3 5 - 65 

1U0-150 . . . . . . 
—150 

2,8 
34,1 
32,9 
13,2 
17,0 

88,71 
92,42 
90,33 
89,43 
88,23 

10,04 
7,12 
7.52 
7,64 
8,0 

Исходный продукт 100,0 89,49 7,62 
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грузке завод должен) дать 2 тыс. т ти
гельного графита и 2 тыс. элементного 
и карандашного. Потребность в руде 
составляет 72 тыс. т / год . 

Производительность завода при ра
боте в три семичасовые смены: суточ
ная 200 т руды и годовая 72 тыс. т руды. 

Перерва. В помещении!, предоставлен
ном НКПС на ст. Перерва Курской ж. д., 
оборудовано три цеха по обработке 
графита 1. 

Ц е х д л я с у х о г о Ь-б о г а щ е в и я 
к у р е й с к о г о г р а ф и т а п о м е т о 
д у и з б и р а т е л ь н о г о д р о б л е н и я 
и р а с с е в а с п р е д в а р и т е л ь н ы м 
о б ж и г о м . Метод основан на том, 
что при нагревании руды до 800°С пи
рит, являющийся вредной примесью 
курейского графита, разлагается, пре
вращаясь в окислы железа, сера же ча
стично улетучивается, частично перехо
дит в другие соединения. 

При рассеве обожженного дроблено
го курейского графита получаются два 
продукта: более чистая фракция (кон
центрат), составляющая около 40% всей 
массы и содержащая 8—10% золы и 
0.5—1% серьг* и загрязненная фрак
ция (хвосты), составляющая 60% всей 
массы и содержащая 20—30% золы. 
Производственная мощность установки 
2 700 кг/смен, или 8 т/сут, при работе 
в три смены. • / 

Ц е х ф л о т а ц и и . С конца 1931 г. 
производилась флотация руды Ботоголь-
ского месторождения. При средней золь
ности руды 67—70% получаются два 
основных продукта БОТ (тигельный) и 
БОФ (флотационный) 0 . Первый крупно
стью зерна плюс 100 меш получается в 
количестве 7—8% от рудьи и характе
ризуется содержанием золы не более 
8%. Второй получается в количестве 
60—62%, и крупностью зерна минус 
100 меш и зольностью 8'—10%. Этот 
продукт 'применяется в элементном 1 и 
карандашном производствах; для уда
ления флотационных реагентов, чрез
вычайно нежелательных в элементном 
производстве, концентрат флотации 
высушивается при 350°С. Третий про-

0 Эта маркировка теперь устарела, так как и 
тигельный сорт получается в результате флотации. 

дукт (хвосты), идущий для литейных 
целей, содержит 30—35% углерода. 

Производительность цеха 5 т концен
тратов в сутки. 

С осени 1932 г. цех переведен на фло
тацию курейского графита. Получаемый 
концентрат содержит 7—8% эолы. 

Ц е х к о л л о и д а л ь н о г о Ьр а-
ф и т а . Исходным материалом являет
ся курейский графит, обогащенный су
хим путем, марки РЖ, (КС) 2. Подготов
ка материала производится на шаровой 
мельнице, куда загружается 1 часть 
графита и 0,75 части воды. После раз
мола пульпа поступает в коллектор ем
костью до 2 т и оттуда подается в кол
лоидные мельницы. На заводе установ
лены две i маленькие мельницы типа 
Одерберга и две большие, изготовля
емые фирмой Вакуум Трокнер в Эрфу-
рте и представляющие собой усовершен
ствованный тип. Пульпа вспрыскивается 
с большой скоростью в направлении', 
обратном вращению бил (размалываю
щая часть мельницы). В процессе раз
малывания в пульпу добавляют стаби
лизатор, т. е- щелочной раствор дубово
го экстракта^, в количестве 8% экст
ракта it 2% едкого натра по> весу гра
фита. Соотношение графита к воде в 
пульпе 1:3. 

Производительность больших мель
ниц 270 кг/омен на сухой, графит. 
Фактически цех вырабатывает не более 
130—140 т/год. ' " '; . 

Кыштым. Для обогащения графитовой 
руды Ботогольского месторождения на 
Урале у ст. Кыштьш построен и с на
чала 1932 г. пущен в экоплоатацию новый 
завод с годовой производственной 
мощностью 6 500 т руды, или 4 тыс. т 
концентрата и 2 тыс. т литейного гра
фита (хвостов). 

На Кыштымском заводе вся руда це
ликом флотируется, полученный вало
вой концентрат после сушки разделяет
ся, как было указано выше, на ф р а к 
ции + 100 + 150 и — 150 меш.» 

Выход тигельной чешуйки составляет 
по проекту до 20% от валового кон
центрата. При содержании в руде 1 67— 
70% углерода получаемые конечные 
продукты характеризуются следующими 
показателями: в тигельном сорте золы 
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8%, в мелкочешуйчатом графите (эле
ментном и карандашном) золы 8—10%. 

Ботогольокая руда в отношении дроб
ления отличается большой вязкостью и 
упругостью. Обжиг не только облег
чает дробление, но также способствует 
получению более высоких качественных 
результатов обогащения. 

При 'условии предварительного обжи
га руды и размола ее на жерновах, вы
ход крупной чешуи плюс 100 меш со
ставляет 17% от всей руды. Из остаю
щейся части руды, после выделения из 
нее тигельного графита получен путем 
флотации концентрат с содержанием 
около 90% углерода. 

Общий выход концентрата от всей 
руды достигает 61%. Извлечение угле
рода, включая углерод, содержащийся в 
хвостах, составляет 96%. 

Схема обогащения на Кыштымском 
заводе по сравнению со .схемой, запро
ектированной для Завальевского- заво
да, усложнена процессами обжига, воз
душной сепарацией и додрабливанием 
мелочи на шаровой мельнице. 

Там же на Кыштымском заводе уста
новлена мельница Полизиуса для раз
мола графитовых сланцев • -Боевско
го месторождения. Производительность 
мельницы 2 500 т. 

Игарка. В порту Игарка на Енисее в 
275 км к северу от Курейского рудника 
построен завод для обработки курей
ского графита. Обогащение имеет целью 
удаление вредных примесей, главным 
образом пирита, снижение зольности. 
Метод, проработанный ИПМ, был в 
1930 г. проверен и дополнен на испы
тательной станции фирмы Гумбольдт в 
Кельне. 

В результате получается концентрат 
зольностью 4—5% с содержанием не 
более 0,20% серы при зольности исход
ной руды в 12—15%. 

Производительность завода при ра
боте в три семичасовые смены состав
ляет 20 т /сут и 6 тыс. т /год . 

По крупности .зерна валовой концен
трат разделяется та два класса: — 
175 меш и 250; количество I первого 
60% от валового, концентрата, второ
го 40%. 

Пуск завода в эксплоатацию намечался 
в I квартале 1933 г. 

Красноярск. В Красноярске оборудо
вана установка .по методу избиратель
ного дробления и рассева| для .обогаще
ния ногинского графита. Досле предва
рительного дробления (и сортировки 
вручную материал поступает на молот
ковую мельницу. Затем мелочь отсеива-
вается, а крупный материал размалы
вается на второй молотковой мельнице. 
Операция рассева повторяется. Крупная 
фракция, являющаяся в данном случае 
менее зольной, подвергается тонкому 
измельчанию на двух/ последовательно 
стоящих мельницах системы Леше, из
готовляемых фирмой Курт фон Грюбер 
в Тельтау 'близ Берлина. Получаются 
два продукта: концентрат примерно 
35—40% и хво,сты, состоящие из отсев
ной мелочи.- ; 

Описанный .метод дал хорошие ре
зультаты в применении к корейскому, 
графиту. 1 

При работе двух мельниц Леше мак
симальная производительность Красно
ярского завода составит 6 т / г о д . 

Кроме перечисленных предприятий 
имеются еще две небольшие фабрики 
по производству литейных графитов: 
одна в Криворожье (артель Кришталь) 
работает на базе Петровского место
рождения, вторая во Владикавказе, на 
которой обрабатывается руда Джима-
римского' месторождения. 

IV.. Баланс 
Во вторую пятилетку графитовая про

мышленность СССР вступает с значи
тельным 'основным капиталом *и с срав
нительно большими производственными 
возможностями. Однако вышеперечи
сленные (предприятия даже гари абсо
лютно полной их нагрузке не в состоя
нии сбудут покрыть запроектированную 
потребность. Прежде всего и в 'особен
ности это относится к тигельному гра
фиту, как это показывают цифры 'в 
таблице 6 (в тоннах, юм1. стр. 15). 

Таким образом дефицит тигельного 
графита составляет в 1933 г. 910 т. Это 
объясняется главным образам задерж
кой пуска Завальевского завода. В 
1934 г. дефицит и .связанный с ним им
порт полностью ликвидируются. Но уже 
с 1935 г. опять выявляется недостаток 
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Т а б л и ц а 6 

1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. Всего 
за 5 лет 

2 200 2 800 3 000 5 000 6 000 19000 
Производство 12У0 2 840 2 840 2 840 2 840 12450 
Избыток или дефицит 

— 910 + 40 — 150 - 2 180 - 3 160 — 6 350 

тигельного графита, достигающий 3 160 т 
в 1 1937 г. Чтобы уравновесить баланс, 
необходима следовательно постройка 
новых заводов общей мощностью око
ло 3—4 тыс- т тигельного графита. 

Учитывая высокое 'Качество графита 
Завальавокого месторождения, большой 
выход мрупной чешуйки, наличие зна
чительных запасов руды и выгодность 
концентрации производства, нужно при
знать целесообразной постройку на, За-
вальевскО'М месторождении второго за 
вода такой же производительности, 
как и первый. 

Завальевокий завод № 2 начинает 
строиться в 1934 г. В 1935 г. работает 
о д н а секция. В 1936 г. завод пускается 
на полную мощность. 

Мариупольский завод находится в 
крайне неблагоприятных географических 
условиях. Необходимо перенести завод 
на месторождение с возможным увели
чением производственной мощности. 
Новый завод иа Нальчикском месторож
дении может быть запроектирован, ба
зируясь на выявленных ресурсах про
изводительностью 1 200—1 500 т / год . 
Переброска завода осуществится в 
1934 г. Количество выпускаемого в 
1934 г. тигельного' и прочего' графита 
сократится наполовину, так как на де
монтаж и установку оборудования на 
новом месте понадобится не менее 
полгода. | 

'В 1935 г. загрузка завода составит 
50%, а в 1936 г. д о 100%. Количество 

тигельного; ' графита:, выпускаемого за
водом, останется стабильным в 1934 и 
1935 гг. и возрастет вдвое В' 1936 и 
1937 nr. Недостающие в 1937 г. около 
1 тыс. т тигельного графита можно бу
дет покрыть путем локггройки завода на 
месторождении Бабенково в' Криво
рожье мощностью 3 тыс. т концентрата 
в год (выход крупной чешуи плюс 
100 меш из бабенковского графита со
ставляет 35%). 

В случае осуществления строитель
ства, своевременного ввода в эксплоата-
цию новых заводов' и выполнения ими 
производственного плана, дефицит ти
гельного графита практически ликвиди- ' 
руется. 

Баланс по мелкокристаллическому 
графиту характеризуется' показателями 
в. таблице 7 (в, тоннах). 

Всего за 1933—1937 лг. избыток со
ставит 13 240 т. Однако нужно заметить, 
что В(случае благоприятных результатов 
производящихся в настоящее время 
исследовательских работ, имеющих 
целью частичное внедрение в тигельное 
производство мелкокристаллического и 
скрытокрИ 'Сталлического графитов, воз
можно' будет внести! корректив в 'наме
ченную программу строительства в сто
рону ее сокращения. 'Следовательно 
большого затоваривания по мелкокри
сталлическому графиту опасаться не 
приходится. 

Потребность в обогащенном курей-
ском графите покрывается продукцией 

Т а б л и ц а 7 

1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1933—1937 г. 

Производство . . . . . . 
Избыток или дефицит 

2 400 
2 910 

+ 510 

2 800 
4630 

+1 830 

35С0 
5 900 

+2400 

4 300 
8 400 

+4100 

5 000 
9 400 

+ 4 400 

18 ООО 
31240 

+13 240 
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Т а б л и ц а 8 

1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1933-1937 г. 

Потребность 

Избыток или дефицит 
(-f-или—) 

4 000 
7 630 

+ 3 630 

6 600¬
8 900 

4-2 300 

9 550 
10 400 

4- 850 

12 750 
12 4U0 

— 350 

15 300 
13400 

— 2 900 

48 200 
52 73 J 

4- 4530 

тельспва в размере 30 млн. руб. на пяти
летие. . 

Вторым решающим моментом явля
ется вопрос о кадрах, который в связи 
с намечаемым развитием производства 
приобретает особо' важное значение. 

Далее с образованием Графито-корун
дового треста должно быть закончено 
объединение всей графитовой промыш
ленности в соответствии 1 с постановле
нием) СТО От 29/IV 1932 г-

Переходя к вопросу об обеспечении 
сырьевой базы, необходимо подчеркнуть 
важность сосредоточения разведочных 
работ на актуальных объектах. Таковы
ми являются месторождения: Ботоголь-
ское, Нальчикское, Завальевекое, Бабен-
ковекое, Водянское, Боевское, Полтав
ское и Брединское. 

К работам второй очереди относятся 
дальнейшие разведки Сретенского гра-
фитоносного района. 

Наиболее важными научно-исследова
тельскими работами нужно признать: 

1) изучение условий введения в ти
гельную шихту мелкокристаллического 
и скрытокристаллического графитов; 

2) проработку метода получения без-
кальцитной тигельной чешуйки из каль-
цитизйрованных украинских руд; 

3) дальнейшее изучение, вопросов кол
лоидного графита; 

4) изучение влияния на металлические 
отливки качества литейных графитовых 
продуктов; 

Т а б л и ц а 9 

1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1933—1937 г. 

Избыток или дефицит 
( + или —) 

6 ООО 
5655 

— 345 

7 500 
7 600 

+ 100 

10 000 
10 100 

4- 100 

12500 
12 600 

4- 100 

15 000 
15100 

4- 100 

51 ООО 
51055 

Игарского завода и других предприя
тий, как показывают цифры таблицы 8 
(в тоннах). 

Учитывая условия работы и вывоза 
продукции Игарского завода, т. е. что 
вывоз возможен только в течение трех 
месяцев навигации,— нужно признать 
выявленный излишек крайне недостаточ
ным. Сверх того с 1936 г. производство 
не поспевает за потребностью. Ввиду 
сказанного необходимо предусмотреть 
постройку в 1934 г. нового 'завода, про
изводственная мощность которого дол
жна быть не менее 6 тыс. т / г о д . Наиболее 
подходящим пунктом является Москва. 
В 1935 г. завод будет загружен на 50%, 
а в последние два года пятилетки рабо
тает на полную мощность. 

Потребность в литейном графите по
крывается следующим образом (табл. 9). 

Такое положение, когда потребность 
с производством балансируется без пе
реходящих остатков, нельзя считать 
удовлевторительным. Однако, поскольку 
имеется резерв мелкокристаллического 
графита, 'который может быть исполь
зован для литейных целей, (нет основа
ния увеличивать производство специаль
но литейного графита. 

V. Ближайшие задачи 
Основной предпосылкой осуществле

ния вышеизложенного плана развития 
графитовой промышленности является 
финансирование капитального строи-
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5) углубленное изучение технологии 
графита. 

6) 'сравнительное изучение физико-
химических свойств .советских и иност
ранных графитов в целях рациональной 
организации экспорта и нахождения 
новых путей применения графита. 

Важнейшая] задача в .области произ
водства— это улучшение качества про
дукции. Необходимо немедленно при
нять меры к (установлению на заводах 
специальных апгрегатов, смесителей, от
куда каждая марка выпускается одно
го и того же качества с точно установ
ленными физико-химическими показаг-
Т е Л Я М И . ' ;| 

Равным образом' с переходом графи
товой промышленности к производству 
на механизированных предприятиях, 

назрел момент стандартизации! графито
вой продукции, /каковая послужит сти
мулом к улучшению { качества продук
ции. 

С 1933 т . должно быть'приступлено к 
внедрению в промышленность послед
него достижения ИПМ — метода терми
ческого рафинирования графита. Инсти
тутом составлен проект опытной уста
новки, который необходимо в ближай
шее время осуществить. 

Одной из ближайших задач является 
также 'реконструкция и 'расширение 
производства коллоидных графитовых 
продуктов. Применение водной графи
товой; 'Суспензии в качестве антинакип
ного средства должно постепенно рас
ширяться на стационарных котельных 
установках. i 

А. С. Сладков 

Обогащение талько-магк 

1. Опыты с Сыростанским талько-
магнезитовым камнем 

Флотационный метод обогащения 
талько-магнезитовых руд был впервые 
применен в 1929 г. сотрудниками ИПМ 
и Институтом Металлургии цветных ме
таллов инж.' В. А. Андреевым и техн. 
Г. А. Лигачевским при работе с сыро
станским тальковым камнем. Без вве
дения .в пульпу реактивов ими получен 
значительно лучший по качеству таль
ковый концентрат, чем с применением 
реагентов Предложенная методика бы
ла затем проверена и нашла подтверж
дение при дальнейшем расширении ис
пытания, именно при нахождении спо
соба извлечения M g C 0 3 из хвостов таль
ковой флотации. Эта работа, выполнена 
автором данной статьи в конце 1930 г. 

В табл. 1 приводятся наиболее харак
терные опыты, поставленные в целях 

1 Инж. Андреевым и техн. Линчевским полу
чен очистной тальковый концентрат с содер
жанием: 

S i O , — 5 9 , 7 9 0 / 0 F e O — 1 , 3 7 % F e 2 O e -0 ,65% 
MgO—30,54% С а О - 0 , 5 6 % MgC0 3—2,95% 

2 Минеральное сырье № 6. 

китовых руд флотацией 

получения предельно 1 богатых карбона
том магния хвостов, которые подходят 
к требованиям, предъявляемым для кон
диционного магнезитового продукта. 

Условия опытов. Во избежание загряз
нения исходного материала железом, 
подготовка руды производилась © фар
форовой 'мельнице.. |Крупность помола 
была 100% минус 100 меш 3 . Все опыты 
проведены на флотационной машине 
системы Руте лабораторного типа при 
отношении твердого! к жидкому, р а в 
ному 1 :4. Реагенты в аппарат задава
лись порциями по одной•капле. 

2 Ситовой анализ исходного материала. 

К л а с с , 

В
ы

хо
д 

в 
%

 

С
ум

м
ар


ны

й 
О/

о 

меш мм 

В
ы

хо
д 

в 
%

 

С
ум

м
ар


ны

й 
О/

о 

— 100 + 150 
— 150 + 200 
— 200 + 325 
- 3 2 5 

— 0,147 + 0,104 
— 0,104 + 0,074 
— 0,074 + 0,043 
— 0,043 

20,4 
11,3 
21 4 
46,9 

22,4 
31,7 
53,1 

100,0 

Исходный материал . . . 100,0 100,0 
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Т а б л и ц а 1 

са о н 3 с о Наименование продукта 

о ~ 
О 
Ч О 
3 
pq 

Содержание в °/о 
Извлечение 

в °/о 
Расход реактива в 
кг/т исходной руды 

В
ре

м
я 

сн
ят

ия
 

ко
нц

ен
тр

ат
а 

в 
м

и
н

. 

са о н 3 с о Наименование продукта 

о ~ 
О 
Ч О 
3 
pq 

Н.О* 

СО 

о 
о Fe Н.О 

га 
о 
о 

Расход реактива в 
кг/т исходной руды 

В
ре

м
я 

сн
ят

ия
 

ко
нц

ен
тр

ат
а 

в 
м

и
н

. 

1 Тальковый концентрат . . 27,3 91,69 46.9 Флотация проводилась 25 
72,7 40,26 — — 53 1 — без реагентов 

54,31 — — 100,0 — 
без реагентов 

2 Тальковый концентрат . . 35,1 90,18 7,44 — 58,5 7,4 Флотация проводилась 40 
64,9 34,69 50,08 — 41,5 92,6 без реагентов 

100,0 54,15 35,11 — 100,0 100,0 
без реагентов 

3 Тальковый концентрат . . 48,9 86,31 — 78,6 Сосновое масло 0,027 10 
51,1 22,49 61,52 9,34 21,4 — (импортное) 

100,0 56,76 — — 100,0 — 
(импортное) 

4 Тальковый концентрат . . 29,0 88,58 — 46,4 Сосновое масло 0,054 10 
25,9 80,96 — — о7,9 — (импортное) 
45,1 19,37 64,91 10,50 15.7 — 

(импортное) 

100,0 55,39 — — 100,0 — 

5 Тальковый концентрат . . 23,2 9,48 — 7,5 Сосновое масло 0,054 15 
37,4 — 12,76 — — 13,8 (импортное) 
39,4 15,24 68,88 12,11 — 78.7 

(импортное) 

100,0 — 34,49 — — 100,0 

6 Тальковый концентрат . . 25,9 9.96 7,6 Сосновое масло 0,135 15 
37.9 

14,52 
16,02 — — 16,2 (импортное) 

36,2 14,52 70,82 — •— 76,2 
100,0 - 33,63 — — 10J,0 

7 Тальковый концентрат . . 17,9 86,81 11,54 28,1 5,8 Олеинов.кислота 0,078 15 
49,2 71,41 22,57 — 63.3 31,1 Сосновое масло 0,081 
32,9 14,50 68,41 — 8,6 63,1 (импортное) 

100,0 55,42 35,67 — 100,0 100,0 
(импортное) 

8 Тальковый концентрат . . 25,4 80,84 17,23 — 38,0 12,5 Серная кислота 1. 15 
46,0 63,17 23,48 — 54.0 31,0 Олеиновая кислота 
28,6 15,18 68,95 —. 8,0 56,5 0,104. Сосновое ма 

100,0 54,03 34,89 — 100,0 100,0 ело 0,081 (импорта.) 

в НО нерастворимый в соленой кислоте остаток. 

После каждой капли реактива, пульпа 
агитировалась в течение 5—10 мин. и за
тем снималась пена 5—7 мин. При прове
дении опытов без реагентов концентрат 
собирался непрерывно. Агитация мате
риала производилась только в еачале 
опыта. Продолжительность агитации 
15 мин. 

Флотация без реагенов согласно дан
ным табл. 1 обеспечивает наиболее чи
стый тальковый продукт по сравнению 
с опытами, при проведении' которых в 
аппарат задавался вопеиивателъ или 
олеиновая кислота 1 и 'сосновое масло. ' 

•В опытах № № / 1 — 7 реакция пульпы 
била 'щелочной, причем щелочную 'Сре
ду, как показали наблюдения, создают 
карбонаты, присутствующие в руде. 

Присадка серной кислоты (см. опыт 
№ 8) ухудшает результаты обработки. 

Содержание M g C 0 3 в хвостах при 
Флотации 1С реагентами достигает 70%; 
пои шлотапии в е з реагентов процент 
магнезита в хвостах не превышает 50%. 

Всплывавие талька в пену наиболее 
быстро и полно происходит при вве
дении в пульну'какого-нибудь реагента, 
обладающего коллекторными свойства-
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Т а б л и ц а 2 
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Н.О 09 
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Ьо 

Н.О 
СЭ 

о 
о 
ьв Н.О 

СО 

О 
и 
ьв 

Расход реагентов 
в кг/т исходного 

материала 

9 Хвосты 1:5 Промпродукт . 31,6 12,4 29,56 61,52 56,2 27,5 21,6 Жидкое стекло 0,5 
опыта № 4 Магнезит, продукт 6S.4 27,0 10 61 74,85 43,8 72,5 — 57,1 Эт. ксантат К 0,5 

(см. табл. 1) Исходи, материал 100,0 39,4 16,5970,64 100,0 100,0 — 78,7 Сосновое масло 0,20 

10 Хвосты 1:6 П-омпродукт . . 19,8 7,2 34,7958,28 45.2 15,9 12,1 Жидкое стекло 0,5 
опыта № 6 Магнезит, продукт 80,2 29,0 10,40|74.11 54,8 84,1 — 64,1 Эт. ксантат К 0,6 
(см. табл. 1) Исходи, материал 100,0 36,2 15,2370,67 1U0.0 100,0 — 76,2 Сосновое масло 0,25 

МИ'. В этом случае продолжительность 
снятия пены в два с половиной—три ра
за! меньше, чем при флотации без реа
гентов. 

При флотации без реагентов, несмотря 
на увеличение времени снятия пены до 
40—60 мин. !И повышение скорости вра
щения пропеллера машины до предела, 
значительный процент талька все-таки 
остается в хвостах. Примерам может 
служить опыт № 2, при проведении К О 
Т О Р О Г О пена в концентрат снималась 
практически до полного прекращения 
флотации (40 мин.) и число оборотов 
мешалки было доведено в: конце опыта 
до 1 180 в мин. 

В пульпе оседает талька тем больше, 
чем тоньше помол руды и выше степень 
агитации. При измельчении исходного 
материала до 100%—100 меш. (см. сито
вый анализ на стр. 17) и 15-минутной 
агитации не всплывает в концентрат 
примерно 15—20% тальковых зерен. 
При крупности питаиид минус 325 меш 
процент остаточного талька повышается 
до 30 и больше. • ; 

Воплывание талька 1при: флотации без 
реагентов происходит в силу адсорб
ции минералом атмосферного воздуха. 
Благодаря сильной пористости, способ
ствующей удерживанию воздуха на гра
нях, тальковые зерна остаются неемо-
ченными водой © течение значительного 
времени. Пни удалении воздуха с по
верхности 1 и из пор тальковых частиц 
последние, как показали опыты с про-
2* 

кипяченой пульпой, перестают флотиро
ваться. 

Вытеснение воздуха водой (смачива
ние-) протекает быстрее на поверхности 
тонких порошков благодаря малой глу
бине пор :И большой суммарной поверх
ности соприкосновения. Этим объясня
ется зависимость извлечения талька от 
крупности помола руды и продолжи
тельности агитации. , 

Из всего вышесказанного следует, 
что при флотации без реагентов в кон
центрат всплывают главным образом те 
зерна (небольшой процент! талька, как 
и часть других материалов, увлекается 
механически i| всплывающей массой), с 
поверхности которых при заданной про
должительности и и(нтенсивности пере
мешивания остался невытесненным воз
дух. Тальк, который 1 смочен водой, ве
дет себя подобно пустой породе и фло
тирует только* после введения в пульпу 
коллектора или вепенителя. 

В целях извлечения остаточного таль
ка (талька), оставшегося в хвостах при 
флотации без реагентов) употреблялось 
сосновое масло, коллекторные свойства 
которого, как оказалось, вполне доста
точны для активации! смоченных водой 
частиц. Положительные результаты по
лучены при 1 расходе вспенивателя в ко
личестве 15—20 г / т исходной руды. При 
расходе до 15 г / т сосновое масло 
обеспечивает наиболее чистый талько
вый про'Дуюи Загрузка масла свыше 
20 г / т вызывает флотацию хлорита, 
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серпентина и магнезита, что сказывает
ся на качестве концентрата. 

Вследствие высокого.1 (содержания пу
стой породы в пробе, составляющей 
примерно 20—25% рудной массы, обо
гатить Сыроетанский тальковый камень 
на M g C 0 3 не удалось, что со |всей ясно
стью видно из 'Опытов № № 7 и 8 (табл. 
1), где использовался такой сильный 
коллектор как олеиновая кислота и за
давалось .большое количество сосново
го масла (0,08 к г / т ) . 

Положительные результаты не 'достиг
нуты и при очистных флотациях. При
водим два примера (табл. 2). 

Перечистке подвергались хвосты 
опытов № № 5 и 6. Обе флотации про
ведены в лабораторной машине Джан-
нэй емкостью 2 л | при числе 1 200 
об/мин. мешалки. 

И з табл. 2 видно, что и в результате 
этой меры качественный кондиционный 
магнезитовый продукт не получен. При 
извлечении MgC0 3 57 — 64% содержа
ние углекислого магния в продуктах 
равно только 74%, тогда как для произ
водства цемента, Сореля в сырье тре
буется не менее 80% M g C 0 3 . 

В дальнейшем была сделана попытка 
извлечь хлорит и серпентин из талько
вых хвостов при помощи жирных ки
слот— олеиновой и нафтеновой,— зада
ваемых в больших количествах (0,5— 
1 кг /т) . Это также не привело к поло
жительным результатам. Вместе с хло
ритом и серпентином всплывает маг
незит, так что идею .выделить примеси 
в виде продукта, который бы являлся 
отходом, пришлось оставить. 

'Ввиду наличия в' руде значительного 
процента магнетита центр тяжести испы
таний хвостов тальковой флотации был 
перенесен на мокрое магнитное обо
гащение, давшее положительные резуль
таты. 

Материалы, относящиеся к данной 
части исследования 'не .приводятся, по
скольку это не входит в задачу настоя
щей статьи. 

I I . Опыты с Шабровским талько-магне-
зитовым камнем 

Неполное всплывание талька цри. фло
тации без реагентов, замеченное авто

ром статьи при работе с сыростанской 
рудой, имело (место и при обработке 
Шабровского талъко-магнезитового кам
ни. Выработанный на той же руде ра
циональный метод извлечения талька 
привел к успешному разрешению зада
чи обогащения шабровской руды. Пол
ное выделение талька в концентрат 
посредством метода ступенчатой фло
тации (флотация без реагентов! плюс 
флотация с сосновым маслом) позволи
ло обогатить тальковые хвосты (магне
зитовую фракцию) до содержания 
MgCO., в 80%. В результате все со
ставляющие (тальк, магнезит) могут 
быть использованы в промышленности,-
причем себестоимость продуктов не
сомненно будет минимальной благодаря 
простоте и дешевизне операций. 

Обогащение шабровской руды произ
ведено в обогатительной секции Мо-
скинцветмета в 1931 г 3 . : 

Исходным материалом для опытов 
служила проба, доставленная в> инсти
тут с месторождения. Проба, надо ска
зать, не являлась средней, так как взята 
из единственного разреза, работавшего 
в то время. Тем не менее приводимые 
ниже результаты и методика обогаще
ния заслуживают внимании как пред
ставляющие научный и промышленный 
интерес. Что касается качественных и 
количественных показателей, которые 
могут быть получены при' обработке 
средней пробы, .они несомненно' ока
жутся не «уже полученных, поскольку 
среднее содержание талька и магнезита, 
характерное! для месторождения, как 
показала разведка, приближается к ана
лизу данной партии руды. 4 

Пр оизв одств енио е мине р алогиче ско е 
исследование пробы дало талька 51,2%, 
хлорита 4,8%, 'магнезита 38',9%, магне
тита 5,1%. 

Это процентное соотношение комло-
чентов является средним из всех (4) 
пооомотренньгх шлифов. ' 

В отношении химического состава 
пробу характеризуют данные (в % ) : 

MgO-36,28 F e 2 0 , j - 3,11 
C a O — 1,08 А 1 2 0 3 — 2.00 
FeO — 3,26 S i 0 2 —30.64 

СО г —23,41 

8 Кроме автора в исследовании участвовали 
А. К. Лебедев, С. И. Пухов и Н. М. Бушуев. 
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Содержание нерастворимого е .соля
ной кислоте остатка химический анализ 
показал 53,12%, магнезита 43,60%. 

Испытание шабровского талько-магне-
зитового камня произведено по ниже
следующей схеме: 

Условия опытов п о первичной и очи
стной флотациям без реагентов' пред
ставлены в табл. 3. 

Тальковый концентрат № 1 как пер
восортный вполне отвечает кондициям " 
ОСТ (ОСТ—4076)•*. (\ 

Результаты по каждой операции при
водятся в табл. 4, 5, 6 и ;7 . 

Исходная руда 

I 
Тонкое измельчение (95% минус 150 меш) 

i 
Флотация без реагентов 

4 
Первичный 
тальковый 
концентрат 

Перечистка 
(без реагентов) 

I 
Первичные 

хвосты 

Перечистка 
(без реагентов) 

*• \ - 1 - 1 
Тальковый Пром.прод. Пром. прод. 
концентрат 

№ 1 
1-й 2-й Хвосты 2-е 

Тальковый 
концентрат 

№ 2 

Очистная флотация пром-
продуктов (без реагентов) 

I 
Хвосты 3-й 

1 
Тальковые хвосты 

(магнезитовая 
фракция) 

I 
Флотация с сосновым маслом 

завода Вахтан 
I 

Тальковый 
концентрат 

№ 3 

Магнезитовый 
продукт 

Сорта 
Сумма окислов 
железа (FeO + 
+ Fe 2 0 8 ) в <•/„ 

1- й 
2- й 
3- й 
4- й 
5- й 
6 й 

Не более 2 
ч » 2 

Не нормируется 

Количество раство
римого в соляной 

кислоте F e 2 0 8 в % 

Не более 0,5 
Не нормируется 
Не более 0,5 

. 1,0 
• » 2,0 

Не нормируется 

4 В зависимости от содержания окислов железа 
в СССР установлены следующие сорта тальковой 
муки (по ОСТ'у): 

Т а б л и ц а 3 

Название операции 

Ф
ло

та
ци

он
. 

ап
па

ра
т 

Т Ж 

П
ро

до
лж

. 
оп

ы
та

 
в 

м
и

н
. 

Первичная флотация . . . Руте 1 4 50 
Очистная флотация первнчн. 

30 концентрата . . . . . . в . 1 4,6 30 
Очистная флотация первичн.; 

3,5 » 1 3,5 50 
Очистная флотация пром-

1 6,2 40 

Т а б л и ц а 4 
Результаты первичной флотации 

Наименование про
дукта 

Выход 
в /о 

Содержание в % 
Наименование про

дукта 
Выход 

в /о Н.О FeO F e 2 0 3 

Первичный тальковый 
концентрат . . . 

Первичные хвосты . 
43,2 
56,8 

90,7 
26,2 

1,12 
3,50 

0,18 
6,20 

Исходная руда . . . 100,0 54,1 2,47 4,31 

Т а б л и ц а 5 
Результаты очистной флотации первичного 

концентрата 

Выход в%' Содержание в °/ 0 

Наименование про
дукта 

по
 о

пы
ту

 

от
 и

сх
. 

м
ат

. 

Н
.О

 

Fe
O

 

са 

о 
iu 

Тальковый концен
трат № 1 . . 

Промпродукт№ 1 . . 
83,6 
16,4 

36,1 
7,1 

96,2 
62,5 

1,02 
1,70 

0,17 
0,12 

Исходный материал . 100,о| 43,2 90,7 1,13 0,16 



22 А. С. С л а д к о е 

Т а б л и ц а 6 Т а б л и ц а 7 
Результаты очистной флотации первичных Результаты очистной флотации промпродуктов 

Наименование 
продукта 

Выход в % Содержание в % Выход в % Содержание в °/а 

Наименование 
продукта 

>. 
н 3 С О о с от

 и
с

хо
ди

, 
м

ат
. о "О 

fe 

СО 

о 
ш 
fe 

« Наименование про
ст дукга 
ОО 
S 

>-, 
t -
3 С 
о 
о 
с от

 и
сх

од
.! 

м
ат

. 
1 

О О 
fe 

en 
О 

С) <и 

Промпродукт 
№ 2 . . . . 

Хвосты 2-е . . 
2,5 

97,5 
1,4 

55,4 
81,0 
24,8 

1,60 
3,55 

2,20 
6,30 

Тальковый концен-

66,11 Хвосты 3-й . . . . 
40,8 
59,2 

3,5 
5,0 

90,31 
42,70 

0,85 
2,28 

0,42 
0,56 

Исходный 
материал . . . 100,0 56,8 26,2 3,50 6,21 — Исходный материал . 100,0 8,5 62,17 1,68 0,сЗ 

^ Т а б л и ц а 8 

Выход в ° / 0 Содержание в % Извлечение в % Расход 
соснового 
масла в г/т с 

о 
1- Наименование продукта 

1 

по опыту от исходи, 
мат. 

Расход 
соснового 
масла в г/т 

£ о 
Наименование продукта 

1 

3 С 
о 
о с 

о 
X 
и 
"* S-" 
ь> га 
о г 

Н.О СО 
О О 

FeO га 
о 
fe 

Н.О 
СО 

о и 
S 

Н.О 
со 

о и 
00 

£ 

=t 
о . 
* Z 
о та 
я Я 

3 * 

с 

1 Тальковый концентрат . . 
Магнезитов. прод 

37,3 
62,7 

100,0 

22,5 
37,9 
60,4 

60,40 
10,12 
27,96 

36,35 
83,12 
67,24 

— 
— 

78,0 
32,0 

100,0 

20,4 
79,6 

100,0 

23,2 
6,6 

29,8 

19,9 
76,8 
96,7 

1108,8 65,7 

2 Тальковый концентрат . . 
Магнезит, прод 
Исходный матер 

20,4 
79,6 

100,0 

12,3 
48,1 
60,4 

89,22 
11,90 
27,60 

9,33 
80,25 
66,20 

1,49 
3,72 
3,14 

0,32 
8,96 
7,29 

65,0 
35.0 

100,0 

2,7 
97,3 

100,0 

19,4 
10,4 
29,8 

2,6 
94,1 
96,7 

| 20,4 12,3 

3 Тальковый концентрат*. . 19,8 
80,2 

100,0 

12,0 
48.4 
60,4 

88,00 
11,34 
26,45 

8,35 
76,57 
64,50 = — 

65,8 
34,2 

100,0 

2,5 
97,5 

100,0 

19,6 
10,2 
29,8 

2,4 
94,3 
96,7 

[> 13,6 8.2 

* Содержание Н.О в тальковом концентрате опыта № 3 должно быть несколько выше указанного 
аналитической лабораторией, здесь имеет место неточность определения. То же можно сказать и 
в отношении содержания MgC0 3 в магнезитовом продукте. 

Т а б л и ц а 9 

Наименование Выход 
С о д е р ж а н и е в °/о ' 

продукта в % 
НО MgCOg FeO F e 2 0 8 

FeO + 
Fe 2 0„ А 1 2 0 3 MgO СаО S i 0 2 СО, 

Тальковый концен
трат № 1 . . 36,1 96,20|оо } 1,02 1,19 1 

Тальковый концен !<=> 
1 1 CD 

3,53 о о >1.65 32,08 0,42 59,48 2,06 
трат № 2 . . . 3,5 90,31 !°5 1 0,85 0,42 (°* 1,27 J Тальковый концен 1 трат № 3 . 12,3 39,22 2,70 1,49 0,32 1,81 

Магнезитовый про
дукт 48,1 11,90 , 80,25 3,72 8,96 12,68 — 

Исходная руда . . j 100,0 53,12 43,60 3,26 3,11 6,37 2,00 36,28 1,08 30,64 23,41 
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Тальковый концентрат № 2 потребует
ся направлять в очистную флотацию 
первичного концентрата, но можно бу
дет присоединить и к очистному 'кон
центрату № 1, что упростит схему про
цесса и ввиду незначительного его вы
хода сильно не ухудшит качеств конеч
ного продукта (табл. f9). 

При обогащении магнезитовой фрак
ции поставлено три опыта с различным 
количеством реагента (табл. 8). В ка
честве исходного материала 1, как видно 
из схемы, использовались объединен
ные хвосты тальковой флотации без 

'реагентов (хвосты 2-е + хвосты 3-й). 

Химический состав исходных хвостов 
(в °/о) 

MgO —39,04 S i 0 2 —13,19 
CaO — 0,98 СОо —36,07 
FeO — 3,41 M g C 0 3 —67,29 
F e 2 0 3 — 6,11 H.O —26,42 
A1,0 3 — 2,29 

Ситовой анализ исходных хвостов 

К л а с с 
Выход 

в % 
Суммар
ный % 

меш мм 

Выход 
в % 

Суммар
ный % 

+ 100 
— 100+150 
— 150 + 200 
— 200 + 325 
— 325 

+ 0,147 
— 0,147 + 0,104 
— 0,104--0,074 
_ 0.U74 +0,043 

0,043 

1,3 
4,5 
7,2 

20,9 
66,1 

1,3 
5.8 

13,0 
33,9 

100,0 

Исходный ма
териал . . 100,0 1С0.0 

Условия опытов. Все три флотации 
проведены в килограммовой машинке 
Руте при Т : Ж = 1 : 4. Реактивом слу
жило сосновое масло завода '. Вахтан 
удельного веса 0,9249, содержащего тер-
ггеновых спиритов 50,58%. Реагент! за
давался в- три 'Приема равными дозами. 
После каждой порции вопенивателя 
пульпа агитировалась 5 мин. и затем, 
снимался концентрат в течение 5 мин. 
Продолжительность опыта 30 мин, 

Расход ооснового масла и полученные 
результаты даны в табл. 8. 

Опыты, приведенные в- табл. 8, Под
твердили наблюдения автора, сделанные 
при работе с магнезитовой фракцией сы-
ростанокюго (талькового камня. Большой 

расход соснового масла (опыт № 1), 
как и предполагалось, не дал кондицион
ного талькового продукта. Однако этот 
опыт указал на предел, до которого 
возможно обогащение хвостов на 
MgCO;,, при данном процентном соотно
шении рудных и нерудных компонен
тов в пробе. 1 

Из опытов с наименьшей загрузкой 
масла опыт № 2 надо считать наиболее 
удачным — он показал оба продукта с 
приемлемым содержанием полезного ми
нерала и вредных примесей (FeO и 
Fe,0 8 ) . 

Тальковый концентрат с содержа
нием нерастворимого остатка 89% и 
окислов железа 1,8% может использо
ваться, как тальк второго или третьего 
сорта. Качество этого продукта в слу
чае рентабельности безусловно может 
быть повышено путем одной-двух пере
чисток. 

Магнезитовый продукт , с содержа
нием MgCO, 80% является пригодным 
для цементного производствам 

Снижение расхода вопенивателя д о 
8 г /т исходной руды (или '13 г / т хво
стов) в лабораторных условиях не дает 
конечного магнезитового концентрата. 

Суммарные результаты по обогаще
нию данной руды приведены в табл. 9. 

Выводы 
Вышеприведенные результаты' испы

тания талько-магнезитового камня Сы-
ростанского и Шабровского месторож
дений позволяют в отношении обогаще
ния этих руд флотацией сделать ниже
следующие выводы. 

1. Талъко-магнезитовые руды с со
держанием пустой породы более 15 — 
20% могут быть обогащены флотацион
ным методом только в отношении талька. 

К наилучшим качественным, количе
ственным и экономическим показателям 
приводит ступенчатая флотация: фло
тация без реагентов и последующая ва 
ней флотация с введением в пульпу 
какого-нибудь вспенивателя. 

Флотация без реагентов в результате 
одной-двух перечисток обеспечивает 
получение первосортного талькового 
концентрата, по содержанию полезного 
и вредного компонентов, отвечающего 
установленным в СССР стандартам. 



Л. Я. Б е р л и н р а у т № 6 

Флотация ic добавлением в пульпу 
вспенивателя дает тальковый продукт, 
уступающий в качественном отношении 
первому. Этот продукт может исполь
зоваться в зависимости от цвета кон
центрата и содержания окислов железа 
•в нем, кам второй или третий сорт талька. 

2. Руды с содержанием пустой поро
ды не свыше 10% и соответствующим 
соотношением полезных компонентов 

легко обогащаются методом ступенчатой 
флотации на тальк и на магнезит. При
мером может служить проба Шабров-
ского талькового камня, обогащение 
которой данным методом /(см. схему) 
показало следующие результаты (табл. 9) 

3. Расход вспенивателя при обработке 
магнезитовой фракции шабровского 

талькового камня выразился в 12 г /т 
руды. Для других оптимальный .расход 
соснового масла может быть несколько 
иным, в зависимости; от состава руды. 
Например хвосты сыростанскюго> камня 
требуют реактива в два раза больше, 
чем шабровский тальк. 

При налаживании технологического 
процесса в заводском масштабе на ко
личество и способ загрузки .соснового 
масла (лучше задава-вь масло в несколь
ких местах флотомаихины, а не на все 
количество -сразу) необходимо, обратить 
максимум внимания, , поскольку каче
ство продуктов данной флотации, вы
ход in степень извлечения талька и маг
незита зависят главным образом от 
этого. 

Л . Я. Берлинраут 

Научно-исследовательские работы по асбесту на 
второе пятилетие 

Несмотря на то, что Советский союз 
располагает богатейшими в мире место
рождениями асбеста высокого качества, 
что добыча асбеста стремительно растет, 
а методы работы быстро совершенству
ются и механизируются, мы имеем. зна
чительное отставание асбестодобываю-
тцей промышленности и вытекающий 
отсюда ряд затруднений шиферной, ре-

f зино-асбестовой, термоизоляционной и 
прочих отраслей народного хозяйства, 
занятых переработкой асбеста.. 

Это определяет основные задачи на
учно-исследовательских и разведочных 
работ по асбестовому сырью на ближай
шее пятилетие. 

В целом их можно разбить на три 
раздела. 

1. Выявление естественных ресурсов 
основных уральских месторождений й 
расширение сырьевой базы обрабаты
вающей промышленности СССР за счет 
вовлечения в сферу промышленной экс-
плоатации новых месторождений. 

2. Создание теоретической базы 1 для 
рационального применения асбеста в 
промышленности СССР. 

3. Ускорение темпов добычи асбесто
вой руды, интенсификация извлечения 
асбеста из руды и увеличения производ
ства сортового асбеста. 

1. Для увеличения сырьевой базы 
необходимо: 

1) производство интенсивных разве
док в Бажееовеком районе на глубину 
свыше 200 м; . i 

2) постановка в широком масштабе 
геологоразведочных работ (в других 
районах СССР, равно как минералоги
ческого и петрографического изучения 
хризотил-асбеста как ранее известных, 
так и вновь открытых месторождений; 

3) организация поисковоразведочных 
работ по выявлению наличных запасов 
амфиболового асбеста на южном Урале, 
в Средней Азии, Закавказье и в других 
районах и изучение их генезиса; 

4) организация специальных разве
дочных работ для выявления запасов 
хризотил-асбеста с наименьшим содер
жанием железа; 

5) постановка исследовательских ра
бот по определению выхода асбеста из 
породы. 
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Основной сырьевой базой нашей ас-
бе сто обрабатывающей пром ыш ленности 
является Урал и в особенности Баже-
новское месторождение, разведанные 
запасы которого' до глубины 50 м со
ставляют свыше 4 млн. т, а, на глубину 
до 300 м определяются примерно в 
le млн. т стандартных сортов асбеста. 
Помимо этого в залежах Бажеиовского 
района и отвалах, накопившихся за 
сорок лет работы, имеется еще пример
но 12 млн. т короткого волокна, или 
так называемой асбестовой пыли. 

Баженовский район и в особенности 
его центральная часть подвергались в 
течение ряда лет геологическому изу
чению и детальной разведке колонковым 
бурением, которое показало, что глав
нейшие залежи сохраняют промышлен
ный характер на глубине до 320 м от 
поверхности. Вместе с тем юднако вы
яснилось, что некоторые из залеганий 
на глубине свыше 100 м изменяют свой 
характер, а частично ,и выклиниваются. 
Ближайшей задачей поэтому являются 
детальная разведка менее разведанных 
участков и организация глубокого бу
рения на основных участках для опре
деления характера .месторождения и его 
продуктивности на глубине до .600 м. 

В районе восточной части Саянского 
хребта было' выявлено около десяти но
вых месторождений различного масшта
ба, приуроченных к иеридотито-еерпен-
тиновой полосе, которая тянется на про^ 
тяжели и свыше 250 км вплоть до нашей 
границы с Монголией и захватывает об
ласть Тувинской народной республики. 
Наличие такой мощной серпентиновой 
полосы, а также ряда уже обнаружен
ных месторождений, среди которых к 
наиболее крупным принадлежат Ак-тов-
ракское в Тувинской республике и Иль-
чирское в Бурято-монгольской АССР, 
дает полное основание полагать, что 
при интенсивной организации геолого
разведочных работ мы сумеем получить 
для нужд нашей обрабатывающей про
мышленности и экспорта вторую круп
ную сырьевую базу асбеста, находя
щуюся в сфере влияния нового 'промыш
ленного гиганта —• Ангарстроя. 

Недавно открытое работниками ИПМ 
Сысертокое месторождение антофилли

та, одной и з разновидностей амфибол-
асбеста, отсутствие которого в Совет
ском союзе до сих пор являлось одной 
из главнейших причин иродолжающегося 
импорта асбеста и асбестовых изделий, 
заслуживает особого внимания. Как из
вестно, одним И З основных свойств всех 
разновидностей амфибол-асбеста и в 
особенности так называемого голубого 
асбеста (крокидолита) является его 
чрезвычайная стойкость в отношении 
морской воды и кислот. Сысертское 
месторождение, описанное еще свыше 
200 лет назад известным ученым и 
путешественником П. Палласом, бы
ло летом 1932 г. вновь открыто в ре
зультате поисковых работ, проводив
шихся в истекшем году под руковод
ством проф. В. В. Аршинова. Сысерт
ское месторождение по данным обсле
дования иредстазляет собой асбестизи-
рованную на контакте с гранитом зону 
в талько-карбо'натовой породе, зани
мающую поверхность длиной не менее 
1 тыс. м и шириной около 200 м, н 
всего примерно около 200 тыс. м 2 . В 
настоящее время уже выяснилось, что 
дальнейшее изучение месторождения 
целесообразно вести комплексным пу
тем, тем более, что оно содержит ряд 
новых для Советского союза объек
тов минерального сырья, которые по
требуют серьезного минералогического и 
физико-химического изучения. По мне
нию проф. В. В. Аршинова, сла'бо асбе-
стизированные зоны талько-карбонато-
вой породы можно будет использовать 
по методам, разработанным для исполь
зования талько - магнезитового камня 
Шабровского месторождения, которое 
расположено в том же районе на Сред
нем Урале. 

Интенсивное развитие химической про¬
. мышленности СССР требует большого 
количества разнообразных кислотоупор
ных материалов, одним из составных 
ингредиентов которых весьма часто яв
ляется амфибол-асбест. За последнее 
время на амфибол-асбест появился за 
границей усиленный спрос и оо стороны 
морского ведомства'. Устранить разрыв 
между потребностью нашего народного 
хозяйства и выявленной сырьевой ба
зой является основной задачей указан
ных работ. 
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2. Для создания теоретической базы 
по рациональному применению асбеста 
в промышленности СССР необходимы: 
1) физико-химическое изучение асбеста 
новых разновидностей и типов; 2) изу
чение роли асбеста в изделиях. 

Не приходится говорить об огром
ном 'Значении физико-химического изу
чения минерального сырья и асбеста в 
частности. Только путем всестороннего 
изучения его разнообразнейших свойств 
может быть создана научная база, was 
основе которой будет дано! правильное 
направление технологическим проработ
кам, определяющим поведение асбеста 
в различных изделиях и облегчающим 
рационализацию технологических про
цессов производства. Опыт работы 
наших научных институтов обнаружил, 
что только систематическое комплекс
ное изучение сырья дает возможность 
производить разнообразную консульта
цию промышленности. По указанным 
причинам большой интерес представля
ет сравнительное изучение механиче
ской прочности советского асбеста и 
асбеста Канады, Родезии и других 
стран, равно как вновь открываемых 
месторождений СССР. Необходимо так
же изучение поверхностного механиче
ского сцепления асбоволокон, которое 
представляет большой интерес для тек
стильной промышленности, равно и ди
электрических свойств асбеста. 

Для освоения новых месторождений 
амфибол-асбеста лабораторное изуче
ние его особенно необходимо, так как 
для Советского союза этого нового 
вида сырья и опыта по его добыче и 
переработке у нас нет. Лабораторное 
изучение должно дать руководящие 
указания и в этом направлении. 

Несколько особнякам стоит вопрос о б 
изучении роли железа в асбесте, тесно 
связанный с его применением в электро
технике. Потребность в электроизоляци
онном асбесте из года в год растет в 
связи с бурным ростом электрификации 
Советского союза. Между тем ресурсы 
природного электроизоляционного асбе
ста у нас недостаточны, так как развед
ка Аспагашского месторождения выяви
ла весьма ограниченные запасы руды. 
Поэтому вопросы поведения железа в 

асбесте и обесжелезивания асбеста за
служивают особенного внимания. 

3. Для ускорения темпов добычи ас
бестовой руды интенсификации, извле
чения асбеста и з руды и увеличения 
производства сортового асбеста тре
буются в первую очередь постановка на 
Баженовском и других месторождениях 
исследовательских опытов' в области 
усовершенствования механизации гор
ных работ, изыскания оптимального 
взрывчатого вещества и рационализа
ция доставки асбеста и з разрезов в сор
тировочные фабрики. 

Сюда же относятся исследователь
ские работы по обогащению асбеста, ко
торым несомненно придется уделить 
особое внимание. Работы ш> обогаще
нию следует подразделить на две груп
пы: 

1) изыскание новых способов обога
щения асбеста; 

2) рационализация русского и канад
ского методов обогащения, изучение 
отдельных аггрегатов и целесообраз
ности замены одних другими. 

К первой группе относятся: 
а) разработка и испытание методов 

обогащения, основанных на использова
нии различия В ' трении и упругости ас
беста и змеевика. 

В Англии и САСШ за последние го
ды получил заметное распространение 
аппарат Берисфорда, основанный на 
этом принципе и применяемый в настоя
щее время для обогащения угля. Такое 
комбинированное использование обеих 
сил, при котором может быть обеспечено 
максимальное различие в поведении ком
понентов руды (змеевика и волокна), 
несомненно с большей эффективностью 
может быть попользовано при обогаще
нии асбестовой руды и поэтому имеет 
весьма большие перспективы. 

б) Изыскание методов обогащения, 
основанных на различии , в форме и 
структуре волокна и змеевика. 

Наблюдения з а работой плоских под
вижных качающихся грохотов отчетли
во показывают, что происходит рас
слоение материала, поступающего на 
грохота, на два слоя: волокно асбеста 
всплывает кверху и образует верхний 
слой, в то время как зерна змеевика 
составляют нижний слой. Желательны 
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поэтому, установление такого рода дви
жения плоскостей и условий прохожде
ния по ним материала, гири котором это 
расслоение происходило бы в макси
мальной степени, и изыскание способов 
отделения верхнего слоя от нижнего 
механическим 1 путем взамен отсасыва
ния волокна воздухом. 

в) Испытание методов пневматическо
го обогащения на воздушных столах 
Армса., Пиль-Дзвиса и Сэттона. 

Пневматические столы получили © по
следние годы широкое распространение 
в обогащении угля. За последнее время 
их начинают применять также при обо
гащении неметаллических ископаемых. 
Можно 'полагать, что они окажутся при
годными и для целей обогащения ас
беста, так как эффективность их весьма 
значительна. 

г) Испытание флотационного обога
щения для низших сортов асбеста и 
отходов. 

Имеются определенные теоретические 
предпосылки к получению благоприят
ных результатов обогащения асбеста 
путем флотации. В частности метод 
флотации может найти определенное 
место в обогащении асбеста для извле
чения низших сортов щ использования 
отходов, если только с экономической 
стороны применение флотации окажет
ся целесообразным. Поэтому необходи
мо форсировать работы в указанной об
ласти. 

Можно еще указать на другие работы 
в направлении изыскания новых мето
дов обогащения асбеста. Сюда относят
ся: определение новых способов сорти
ровки асбестового •волокна, работы по 
электромагнитной сепарации (очистка 
волокна от примеси магнетита), изуче
ние и испытание зерноочистительных 
машин с целью использования принци
пов их конструкции для обогащения 
асбеста и др. Однако подробное обсуж
дение указанных вопросов' выходит уже 
за пределы нашей темы и должно слу
жить предметам специального разбора. 

Вторая группа работ имеет своим на
значением— изучение отдельных аггре-
гатов при существующих способах обо
гащения. К этой группе работ относит
ся в первую очередь: 

а) Изучение щ освоение метода обо
гащения ишк. М. П. Бродского. 

Аппарат т. Бродского является дости
жением рабочего изобретательства в об
ласти обогащения асбеста. Отличие его 
от всех применяемых В' настоящее время 
методов обогащения заключается в том, 
что т. Бродский в основу своей схемы 
положил различие в упругости асбеста 
и змеевика, которое сразу же обнаружи
вается при ударе асбестового волокна и 
кусочков породы об отражательные 
зеркала (плоскости). При этом путем 
последовательных многочисленных пе
речисток на грохотах изобретатель до
стигает очистки асбестового волокна от 
пыли и прочих примесей и распределе
ния его по основным сортам. 

По сравнению с русским способом 
метод инж. Бродского имеет ряд пре
имуществ. Однако для полного освое
ния е ш и устранения неполадок в самой 
аппаратуре необходимо, провести ряд 
исследовательских и опытных работ. 

б) Изучение крупного и среднего дроб
ления на дробилке Саймонеа с целью 
установления условий и эффективности 
ее работы для асбестовой руды, равно 
как влияние вспомогательного грохоче
ния на эффективность дробления и на 
качество волокна. 

Дробилка Саймонеа впервые была 
установлена для дробления асбестовой 
руды в Канаде. По сообщению инж. 
К. К. Лиандова 1 , лично ознакомившего
ся с обогатительной аппаратурой канад
ских рудников, на которые он был 
командирован Ураласбестом в 1929 г., 
она в течение первого года работы да
ла хорошие результаты как в отноше
нии небольшого расхода энергии, не
значительности износа, большой произ
водительности' и большой степени из
мельчения асбестовой руды, так и в от
ношении отсутствия вредного влияния 
на качество асбеста в процессе дробле
ния руды. Так как этот тип дробилки 
является для нас новым, то следует счиг 
тать необходимым подробное изучение 
дробилки Саймонеа в условиях произ
водственной работы и скорейшее освое
ние ее нашими рудниками. 

1 Работы и указания т. Лиандова использованы 
нами в настоящей статье. 
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в) Изучение процесса избирательно
го дробления, в частности крупного и 
среднего дробления на аппаратах Блек-
Гэтс-Саймонса (молотковая мельница), с 
целью определения наивыгоднейших 
условий его применения и выяснения 
возможности замены ручной рудораз-
борки процессом крупного избиратель
ного дробления. 

Процесс так называемого избиратель
ного дробления основан на различии в 
твердости составляющих руду компо
нентов и на различии в их структуре. 
При одинаковых условиях дробления 
более твердый минерал труднее подда
ется дроблению и стремится сохранить 
свои первоначальные размеры, в то вре
мя как мягкий обращается в мелочь. 
Раздробленный материал, представляя 
собой смесь более крупных зерен одно
го минерала и мелких зерен другого, 
может быть разделен простым грохоче
нием на два продукта —более богатый 
и более бедный. В некоторых случаях 
даже можно получить окончательные 
продукты — концентрат и хвосты. Асбе
стовая руда является одной из наиболее 
типичных руд, в которой компоненты 
ее — змеевик и асбест—обладают этими 
различиями в твердости и структуре. В 
то время как змеевик при дроблении 
превращается в крупные зерна более 
или менее округлой формы, асбест, рас
щепляясь, превращается в волокно. 
Это обстоятельство и позволяет приме
нять избирательное дробление к асбе
стовой руде. Задача изучения избира
тельного дробления заключается в на
хождении типа дробильного аппарата, 
обладающего наибольшими избира
тельными действиями, что даст возмож
ность полностью исключить ручную ру-
доразборку. Такие же результаты в 
отношении выделения бедных асбестом 
классов руды и исключения их из про
цесса обогащения даст изучение мел
кого избирательного дробления. 

г) Испытание стержневой мельницы 
для мелкого дробления асбеста с целью 
выяснения условий и возможности по
лучения так называемого жесткого ас
беста. 

В иностранной литературе имеются 
указания на то, что стержневая мельни
ца при работе ее с непосредственным 

отсасыванием из камеры мельницы дает 
весьма удовлетворительные результаты 
при дроблении в ней асбестовой руды, 
так как волокно получается игольчатое 
и жесткое. Удовлетворительные резуль
таты были получены, по сообщению 
К. К. Лиандова, при испытании стержне
вой мельницы в Канадском горном бю
ро. Равным образом и теоретические 
соображения дают основание предпола
гать возможность получения таким пу
тем удовлетворительных результатов. 
Испытание стержневой мельницы с 
целью определения пригодности ее для 
получения игольчатого жесткого ас
беста и разрешения таким образом од
ного и з актуальнейших вопросов обога
щения асбеста также является одной из 
насущных задач указанной группы ра
бот. 

д) Лабораторные испытания электри
ческого улавливания асбестовой пыли. 

Одним из недостатков канадского спо
соба обогащения асбеста является зна
чительная запыленность процесса, силь
но отражающаяся на здоровье рабочих. 
В Канаде и .у нас на фабрике «Гигант» 
№ 2 пыль улавливается в довольно 
больших количествах в так называемых 
пылевых камерах, представляющих очень 
громоздкие и дорогие сооружения, но 
все же значительное количество ее вы
деляется наружу. Электрическое улавли
вание пыли получило уже довольно ши
рокое распространение в других отрас
лях промышленности, и имеются все 
оонования [полагать, что оно сможет 
быть применено и для улавливания 
пыли в процессе обогащения асбеста. 
Точно так же несомненны и преимуще
ства его по сравнению с улавливанием 
пыли в пылевых камерах. Необходимо 
поэтому ускорить работы по проверке 
и определению пригодности электриче
ского улавливания для асбестовой пыли. 

е) Изучение русского способа обога
щения с целью его рационализации. 
Так называемый русский способ обога
щения асбеста, прекрасный по своему 
процессу и по качеству даваемой им 
продукции (жесткое игольчатое волок
но), имеет однако, как мы это знаем : из 
опыта Ураласбеста, целый ряд недостат
ков. Главнейшие из них: 
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1) невысокая степень извлечения во
локна из руды и большие потери в хво
стах; 

2) низкая производительность пои 
весьма большой кубатуре здания и не
обходимого оборудования; 

3) отсутствие непрерывности процес
са; 

4) необходимость работы только на 
отобраннной и обогащенной в разрезах 
руде. 

Задачей научно-исследовательской ра
боты является усовершенствование рус
ского способа с целью устранения или 
уменьшения указанных недостатков. 

ж) Изыскание новых способов сорти
ровки асбестового волокна. Готовое асбе
стовое волокно должно удовлетворять 
определенному стандарту, одним, из ус
ловий которого является равномер
ность длины волокна в каждом сорте. 
Применяемая для этой цели сортировка 

волокна в так называемых сортовках 
(цилиндрических грохотах) как канад
ского, так в особенности русского типов 
дает волокно неравномерное по длине. 
В каждом сорте мы имеем смесь из 
длинного волокна и более низких сор
тов, включая пыль. К тому же сущест
вующие сортовки громоздки и мало
производительны. До настоящего време
ни, насколько известно, нигде — ни у 
нас, ни за гранн'цей — не испытывались 
сортировки других типов. Между тем 
современная обогатительная техника 
располагает большим ассортиментом 
грохотов различного типа,' имеющих 
свои специфические особенности и ве
сьма совершенных как по конструкции, 
так и по результатам 1 работы. 

Изыскание новых способов сортиров
ки заключается в испытании различных 
грохотов и в выборе наиболее целесо
образного типа грохота для сортировки 
асбестового волокна. 
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Разведка месторождений плавикового шпа
та в Восточном Забайкалье за время с 
1/VI 1931 г. по Ы 1933 г., проведенных Дальне-
в> сточной экспедицией ИПМ, только что закончен 
и сдан в Минералруд и ЦНИГРИ. Геологоразве
дочные работы инженеров И. Т. Тарасовой, 
A. В. Гуляевой техн. Платонова при топогра
фе Орехове, при научном руководстве проф. 
B. И. Лучицкого, инженеров Н. С. Лавровича 
и Ю. И. Фрейвальд, дали блестящие результаты. 

Разведанные запасы плавикового шпата увели
чились до 1 273 350 т на 1/1 1933 г. против 
250 тыс. т к началу разведок и 654100 т на 
1/XI 1931 г. 

Девятнадцать месторождений плавикового шпата 
получили оценку со стороны запасов, определение 
типа месторождения, качественную характери
стику месторождения, определение условий экс-
плоатацни и краткую геологическую характери
стику месторождения 

В итоге разведочных работ Дальневосточной 
партии введено в эксплоатацию два новых место
рождения — Таминга и Солоиечное, а запасы 
Калангуевского месторождения настолько увели
чились, что позволили заложить новую мощную 
шахту плавикового шпата. 

Запасы главнейших месторождений на 1/1 1933 г. 
составляют по Калангуевскому месторождению: 

A] -f- А, 71 тыс. т (при ручной отборке 70% C a F 2 

и при флотации 80%)—81 тыс. т; В 139 455 — 
159 378 т; d 137568— 157 221 т; Со 53 055 -
60 636 т, а всего, округляя, 400 тыс.—457 тыс. т. 

Среднее содержание C a F 2 82,15% и S i 0 2 12,68%. 
Эксплоатация подземная. Длина жилы 955 м, 
северо — северо-восточное простирание, угол 
65—71° В среди метаморфических сланцев и 
песчаников. 

Месторождение плавикового шпата Таминга 
первая и вторая имеет такие запасы (Таминга 1и 
Таминга II): A, 5 800-4 5J0 т; A, 282J—3150 т; 
В 4 700—24 тыс, т; С 9 тыс.—5400 т; А + В + С 
22 тыс. —29 400 т. 

Плавик Таминги чище Калангуя и отличается 
низким содержанием кремнекислоты.. Около 40% 
руды плавиковая мелочь. Открытые работы воз
можны только частично на Таминге II; остальная 
часть требует подземной эксплоатации. Длина 
жилы около 350 м. 

Запасы Абагайтуевского месторождения со
ставляют по шурфу № 9 А -)- В - L 6 500 т, и по 
шахтам №№ 1 и 2 по 4-му горизонту по группе 
C j 15 тыс. т. Плавик высокого качества; добыча 
подземная. Длина жильной зоны 1 100—1 200 м. 

Запасы Солонечного месторождения опре
деляются отчетом по группе Щ 217 тыс. т; 
В 238 тыс. т; С, 4 - С 2 308 тыс. т, а всего 
А 2 4 - В + Ci + С, 763 тыс. т при ручной сорти
ровке с выходом, принимаемым условно в 70%, 
и при постройке обогатительной с выходом 80% 
в 970 тыс т плавикового шпата. 

По имеющимся 23 пробам среднее содержание 
(без применения ручной сортировки) составило 
C a F 2 8i,19% и SiO, 16,57%. Кремнекислота в пла
виковом шпате Калангуевского месторождения 
присутствует главным образом в аморфном виде, 
недоступном к отделению ручной сортировкой, 

тогда как кремнекислота в солонечном плавике 
содержится в виде кварца, отделимого и не тре
бующего поэтому больших навыков при сорти
ровке. 

Вся разведочная работа проводилась под углом 
зрения скорейшего получения практического 
эффекта. В этом свете надлежит особо привет
ствовать освещение особым разделом экономики 
главнейших месторождений. Актуальность этих 
вопросов при оценке значимости отдельных место
рождений и переходе к проектированию и экс
плоатации не требует объяснения. Материалы по 
обогатимости, транспортным условиям, водоснаб
жению, наличию лесоматериалов, населенности 
района и расстоянию от поселка, состоянию дорог 
и прочие вопросы должны конечно получить 
освещение при составлении таких отчетов, чтобы 
дать отправные точки для последующей оценки 
и работы. К сожалению это никак не удается 
внушить работникам Союзгеоразведки. 

В заключение нужно указать следующее. В 
трудиеиших условиях Забайкалья группа моло
дых и энергичных специалистов, преодолевая 
трудности, с энтузиазмом дерется за соззание 
базы мощной плавиковошпатовой промышлен
ности Советского союза. Отчет свидетельствует 
о блестя,нем успехе их работы, заслуживающем 
всяческого одобрения м признания. 

3/VI 1933 г. Е. О. 

Экспорт итальянских мраморов и 
мировой экономический кризис 

Организация экспорта советского мрамора 
требует внимательного изучения миров-ого 
рынка и наблюдения за основными поставщи
ками и сдвигами в мировой торговле. 

Основным 'Поставщикам мрамора на мировой 
рынок является Италия, располагающая рядом 
крупнейших месторождений /первоклассных бе
льке и цветных мраморов. Наибольшее значе
ние имеют мраморные разработки в провинции 
Тоокана. Знаменитые каррарские белые мра
моры расходятся по всему миру, являясь нема
ловажной статьей итальянского экспорта. 
О размерах экспорта мрамора из Италии и ос
новных импортерах итальянских мраморов 
можно судить по следующей таблице, состав
ленной на ооновании ежегодно публикуемых 
цифровых данных в журнале «The Stane Trades 
Journab. 

Удары кризиса оказались очень ощутитель
ными для мраморной промышленности Италии. 
Бели принять экспорт 1928 г. за 100, то экс
порт 1929 г. равняется 102,7%, 1930 г. 83,1, а 
1931 г. 65,4%. Больше чем на одну треть упал 
вывоз 1931 г., причем 1932 г. дал дальнейшее 
ухудшение. Данные о движении экспорта по 
странам обнаруживают довольно пеструю кар
тину. 

При катастрофичеокам падении экспорта в 
такие страны как Германия, САСШ, Испания, 
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Экспорт итальянского мрамора (в метротоннах) 

1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 

в глы обраб. 
всего в глы обраб. 

всего в глы обраб. в глы обраб. 
бах и всего бах и всего бах и всего бах и всего бах 

пилен. пилен. 
бах 

пилен. 
бах 

пилен. 

Австрия . . . 1 396 _ 1 396 2019 2 019 1 362 1 362 1 568 1 568 
Бельгия . . 19 764 1 221 20 985 23 819 3 087 26 906 16,333 1 051 18 884 9 985 1 773 11 758 
Чехо-Словакпя 2 254 — • 2 254 1 576 —. 1 576 1605 — 1 605 1 180 1 180 
Дания . . . — 785 . 785 — 1 114 1 114 — 987 987 859 859 
Франция . . . 26 345 2 734 29079 33364 2 386 38 750 30 010 2 573 32 5S3 20 215 1 674 21 889 
Германия . . . 46 967 13 99? 60 964 38 976 • 8 650 47 626 26 066 7 572 33 638 16 017 3138 19155 
Великобрита

ния . . . . 8 899 36 363 45 262 11 003 31 691 42 694 10 772 31 318 42 090 12 022 56 190 48 212 
Греция . . . . — 561 561 — 825 825 — • 870 870 _ 484 4 8 4 
Норвегия . . . — 397 397 — . 524 524 — 472 472 500 500 
Голландия . . 899 1 856 2 745 542 1 849 2 391 780 2 900 3 680 1 622 2 506 4123 
Испания . . . 9 321 — 9 321 7 596 — 7 96 5 937 5 957 3 563 3 563 
Швеция . . . 3 965 3 965 — 4156 4156 — 5 571 5 571 2 993 2 993 
Швейцария . . 3 634 4 496 813" 5 725 7 7 0 8 13 433 4 398 6 449 10 847 5 259 7 661 13120 
Турция . . . — 157 157 — 35 35 — 91 91 200 200 
Китай . . . — 535 535 — 567 567 — 353 353. 

27 
586 586 

Япония . . . . — 34 34 — 8 8 — 27 
353. 
27 — 21 21 

Британская 
Индия . . — 11 428 11 428 — 9 577 9 577 8 020 8 020 6 062 6С62 

Голландская 
Индия . . — 787 787 — 1 448 1448 — 1 577 1.577 — 1267 1 267 

Азиатская Тур
1.577 

ция . . . . — 1 510 1510 — 660 660 — 893 893 406 406 
Австралия . . — 4 038 4 038 — 3 562 3 562 — 2 112 2 112 459 459 
Египет . . . . — 8 234 8 234 — 7 929 7 929 — 7 263 7 263 5 484 5484 
Марокко . . . — 999 999 — 1 374 1 374 — 2 745 2 745 1 787 1 787 
Триполи . . . — 510 510 — 641 641 — 705 705 — 648 648 
Тунис . . — 3 233 3 233 — 3 481 3 481 — 3 968 3 968 4 774 4 774 
Аргентина . . 5212 30 439 35 651 6 432 34 036 40 468 5 217 22 948 28 465 4 064 13197 17 261 
Бразилия • . 4217 7 819 12 036 3179 4 575 7 754 1 657 3 087 5 844 780 802 1 582 
Канада . . • . •— 609 609 — 94) 940 — 1 386 1386 3122 1599 4 721 
Чили . . . . — 779 779 — 854 854 — 1 378 1378 - _ 488 488 
Остров Куба . — 2 145 2145 — 2 246 2 246 1 061 1061 — 674 674 
Мексика . . . — 351 351 — 294 294 — 316 316 — 204 204 
Перу . . . . — 776 776 — 956 956 — 648 648 175 175 
САСШ . . . . 46 685 8 738 55 423 51331 7 567 53 398 34179 6 342 40 521 21 370 5 380 26 750 
Урагвай . . . — 1 807 1 807 — 2 824 2 824 — 2 177 2 177 — 990 990 
Прочие г-ва . 10 801 8 387 19188 14189 10 744 24 933 12 725 9 548 22 273 13 936 9 085 23021 

В с е г о . . 186 384Jl60 365 346 749 199 751 156 308 356059Jl51 538 136 933 288471 114709 112 264 226 973 

Бразилия, Британская Индия, Аргентина од
новременно имеется рост импорта в другие — 
в Великобританию, Голландию, Швейцарию и 
прочие страны. 

Для Германии и САСШ это падение .импорта 
сопровождается процессом расширения собст
венной добычи и таким образом помимо кри
зисных сдвигов характеризует усиление конку
рентной борьбы и стремление к созданию свое
образной .автаркии. 

Имеются заметные сдоили и в переработке 
мрамора. Как общий вывод должно указать, 
что экспорт обработанного мрамора обнару
живает меньшее падение, чем падение экспор
та необделанного, что свидетельствует о за

метном уменьшении обработки мрамора на 
месте в странах-потребителях. 

По странам -мы наблюдаем увеличение обра
ботки в Англии, начало обработки в Канаде, 
реакое падение импорта обработанного мра
мора в Аргентине при неизменности в импорте 
мрамора - в глыбах. Обработку мрамора резко 
сократили Бельгия и ряд других мелких им
портеров. 

Таблица дает интереснейшую картину широ
кой международной торговли со всеми даже 
мелкими государствами. Для нас в первую 
очередь могут иметь интерес такие крупные 
импортеры как Германия, Франция, Велико
британия, Бельгия и Голландия. Совершенно 
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жшо, что организация нашего экспорта тре
бует превосходной организации обработки-
Экспорт одних глыб едва ли возможен, так 
как заграничная торгующая фирма нуждается 
в полном ассортименте продукции. Кроме того 
ряд стран импортирует только обработанную 
продукцию. Среди .них нас в первую очередь 
могут интересовать Турция и Египет. 

Особелно надлежит поставить вопрос о ка
честве продукции. Особый подбор мраморов 
и тщательная обработка должны обнаружить 
нашу конкурентоспособность. 

В. Б. 

Потребление известняка в САСШ 
В американском журнале «Rnck Products» 

(февраль 1933 г.) приводится статистика по-
т э е б л е ш н известняка в САСШ за ,1930 и 
1931 гг. 

Общее количество потребленного известня
ка за эти годы (выражается следующими циф

рами (см. табл. ниже). 
Особенно интересно распределение потреб

ления .между различными отраслями промыш
ленности. Наиболее крупным потребителем из-
вестмяка является (как и следовало ожидать) 
строительная промышленность САСШ, потре
бляющая около трети всего запроданного из
вестняка. Остальные потребители по степени 
овоей значимости располагаются в следую
щий ряд: металлургии (в качестве флюса), бу~ 
мажиая промышленность, для нужд сельского 
хозяйства, огнеупорный .известняк (намертво 
обожженный доломит), стекольная •промышлен
ность, дубильное дело, сахарное пропаводстюо> 
прочие потребители, статистикой не выделя
емые. 

Нами приводится таблица распределения из
вестняка по потребителям, составленная на ос
нове приводимых цифровых материалов. Таб
лица составлена в процентах .к общему балан

су потребления в натуральном выражении: 

Гады 
N § 3 0 — 3 387 880 кор. т на сумму 25 616 486 ф. ст. 

1931 - 2 707 614 , „ „ „ 18 674 913 „ „ 
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Всего 

1930 

1931 

10,6 

10,9 

35,5 

35,0 

1,8 

2,1 

.12,2 

10,7 

ИЛ 

10,0 

10,3 

9,0 

0,5 

0,7 

1,6 

2,1 

16.4 

16,8 

100 

100 

В. Б. 
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Центр, подпис. контора, справочный отдел. Последний обязан вам послать ответ в течение 
48 часов по получении жалобы. • 

Если и в этом случае йы не' получаете пропущенного номера, то следует писать по адресу: 
Москва, ул. Горького ,17,.Научно-техническая секция Союзпечати. 
Если -*и ( после этого ваша • -жалоба тхтдется неудовлетворенной, просим писать по адресу: ' 
Москва,'центр, Лубянский проезд 3„ Горное издательство, журнальный сектор. 
В вашем письме просим указать, когда и куда вы обращались с жалобой, и приложить 
копню ее . Наверху просим крупно написать ^название, журнала. * -
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ГОРНЫЙ 
Ж У Р Н А Л 
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ного * горнорудного нвуч-
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-"•отятута, редакции „ЗОТ" 

ГОРЮЧИЕ 
СЛАНЦЫ 

Орган Всесоюзного объ
единения сланцевой про
м ы ш л е н н о с т и « Н а у ч н о -
исследовательского ин-
о т и т у т а сланцевой про
мышленности 
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На год—7 р. 60 п.-, 
на в месяцев—8 р. 75 к. 

Цена отдельного номера — 
1 р. 25 к. 

РАЗВЕДКА 
, . НЕДР 

Орган. Всесоюзного гео
логоразведочного объ
единения * 

20 номеров в год 

На год— в р. 60 к. 
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48 яоп. 
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Орган Бессоюзного 
угольного нвучно-ннкю-
иерно-техни ческого 
общества 
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На год—4 р*. 60 л., 
на 8 месяцев—2 р. 40 е. 

Цена отдельного номера — 
2 i коп. 

1 I 

! I 

МИНЕРАЛЬНОЕ . 
\ СЫРЬЕ 

Орган И н с т и т у т а при
кладной минералогии 

10 номеров в год 

. На год—15 руб. . 
иа н несяцев—7 р. 50 к. 

Цепа ягдельаого номера — 
1 р. 60 к. 

Подписка, принимается » ре
дакции: Москва, Б. Ордынка. 
Пыжевский пер.^7 v . 

ТОРФЯНОЕ 
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SpraH Всесоюзного обь-
динепня торфяной щл-

мышленнастн и Нпучяо-
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На год—15 »г».. . 
на в месяцев — в руб. 

Цена отдельного 'комара — 
1 р. 20 s. 

ПРОБЛЕМЫ 
СОВЕТСКОЙ 

ГЕОЛОГИИ 
Одгац вваггеоразведхм 
НЯТО яви ЦИ.ИГРИ 

К номеров в г*д-

На год—18 руб% 
1 же i! месяцев—9 руб. 

Цеп» отдельного е о н е р а —• 
1 р. 60 в. 

НЕФТЯНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

Орган Г л а з н е ф т и 
НКТП СССР 1 

10 номеров в год 

На год •«- 8" руб. , 
на в чосяцсв — 16 руб. 

Цена отдельного номера — 
3 руб. 

Н Е Ф Т Ь 
-_- ввн 
:тп СВСР 

Орган Г л в в н е ф т » 
НКГ 

20 номеров в год ' 

К*, г о д — 18 pjoV 
т в шслцев—в руб. 

Цвяа отдельного иомера-
Ю коп. . 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
> почтой, письмвносщми, магазинами Книготоргового объединения 

с •№ / в - с января . 
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Проф. В. И. Лучицкии 

Соляные купола, газы и нефть 
В самое последнее время в районе 

Ромен на севере Полтавской губ. на тер
ритории Украины обнаружена была на 
глубине примерно около 60 м каменная 
соль, переслаивающаяся с другими по
родами, причем одновременно при бу
рении выделялись в более или менее 
значительном количестве газы. Этот 
факт имеет для Украины крупнейшее 
научное и практическое значение. 

Во-первых, на территории Украины ме
сторождения 'каменнюй соли были из
вестны до этого только в районе Дон
басса (между Артемовском и Славян
ском протягивается по направлению с 
юго-востока на северо-запад соленос-
ный бассейн с колоссальными запасами 
каменной соли). 

На продолжении этого бассейна в 
районе Полтавы мной были установле
ны признаки дислокации на основании 
изучения глубоких, до 400 м, скважин, 
прошедших третичные, меловые и юр
ские породы. Еще далее на северо-за
пад, в районе Миргорода во время бу
рения на воду в тех же горизонтах, в 
которых в районе Полтавы были встре
чены пресные артезианские воды, обна
ружены были на глубине около 500 м 
соленые воды, указывающие на присут
ствие на больших глубинах залежей со
ли. Еще далее на северо-запад, около 
Исачек, к северу от Лубен и около Ро
мен, на поверхность земли в несколь
ких местах выступают гипсы И извер
женные породы (диабазы). 

На основании данных бурения , сле
дует считать установленным присутствие 
у Исачек М - К П М Р Н п р и п о л н я т ч у высоко 

над уровнем моря пород пермского и 
пермо-карбонового возраста, в . кото
рых в районе Донбасса обычно залега
ет каменная соль. • 

Этот фактический материал представ
ляет собой открытие огромнейшего зна
чения. 

Если каменная соль, подымается так 
высоко на поверхность, на возможность 
чего указывал Н. С. Шатский в 1932 г., 
то мало сомнения имеется в том, что 
здесь мы имеем купола каменной соли. 

Опыт изучения тектоники'соляных ме
сторождений САСШ показал, что там, 
где имеются купола каменной соли, во-
первых, мощность каменной соли может 
быть значительна, во-вторых, что осо
бенно важно, под куполами должны на
ходиться также и те массы нефти, при
сутствие которых теснейшим образом 
связано с куполообразной формой за
легания каменной соли. А отсюда след
ствие, что и в районе Ромен и Исачек 
может находиться под куполами камен
ной соли также и нефть. Так как в рай
оне Исачек, судя по, правда, скудным 
литературным данным, геологическое 
строение должно быть аналогичным 
(судя по наличию там также гипса), 
здесь также по всем признакам имеется 
купол, в котором должна залегать ка
менная соль, а под ней нефть. 

Известно далее, что те газы, выделе
ние которых связано с отложениями 
пермокарбона, часто содержат гелий, и 
следовательно и в этом отношении рай
он Ромен и Исачек представляет нема
ловажный интерес. 
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Таким образом уже на основании со
поставления того, что сделано в обла
сти изучения геологии района восточ
ной части Украины, и в связи с новым 
фактическим материалом выводы тако
вы, что этот район может приобрести 
колоссальное промышленное значение, 
так как имеются все данные ожидать 
при постановке глубокого бурения об
наружения запасов нефти на Украине, 
у которой до настоящего времени 
нефтяных месторождений никаких не 
имеется. 

Возможно открытие далее и круп
ных месторождений каменной соли, при
ближающих соленосный район на 300— 
350 км к центральным районам европей
ской части СССР, которые привозят ка
менную соль из более отдаленных рай
онов — Соликамска и Донбасса. 

Наконец нельзя пренебрегать воз
можностью получения гелия. 

Однако, несмотря на исключительное 
значение открытия и прежних указаний 
проф. Н. С. Шатского, до сих пор Со-
кззгеоразведка недостаточно обращает 
внимания на этот район. 

Разведка велась, несмотря на боль
шое уже и ранее наметившееся значе-

Е. С. Синегуб 

(Объяснительная 

Опробование полезных ископаемых, 
дающее исследователю в небольшой на-

1 25 июня 1933 г. в заседании постоянной 
комиссии по стандартизации неметаллических ис
копаемых при Институте прикладной минералогии 
рассматривался проект временной инструкции для 
отбора средних проб нерудного сырья, составлен
ный старшим научным сотрудником института 
Е. С. Синегубом. 

Проект иызвал оживленный обмен мнений, 
в результате которого комиссия единогласно по
становила: ввиду значительной ценности работы 
Е. С. Синегу5а, попытавшегося на основе указа
ний советской и заграничной практики и общих 
соображений осветить трудный и жизненно важ
ный во ipoc о правильном опробовании нерудного 
сырья, опубликовать в печати проект и объясни
тельную к нему записку. 

Комиссия ставит при этом целью привлечь 
широкую общественность к обсуждению печатае-

ние района, примитивно — ударным бу
рением. В настоящее время после сде
ланного крупнейшего открытия, под
твердившего теоретические предположе
ния и открывающего новые перспекти
вы района, даже при примитивном бу
рении работы прекращены и с плана 
ЦНИГРИ полностью сняты. 

Это следует считать крупной ошиб
кой ЦНИГРИ и Союзгеоразведки. Не
обходимо принять все меры, чтобы бы
ло срочно поставлено: 

1. Колонковое бурение в районе рас
положения первой скважины в окрест
ностях г. Ромен. 

2. Бурение не менее 10 скважин с 
целью выявления геологического строе
ния района Ромен и Исачек и простран
ства между ними. 

3. Тщательное наблюдение над сква
жинами, а самые скважины, в особен
ности № 1, ввиду исключительного ин
тереса должны проводиться в ударном 
порядке. 

Нельзя терять времени, когда откры
ваются такие крупные перспективы не 
только для промышленности Украины, 
но и для всего Союза. 

веске материала точное отражение со
става и свойств крупных промышлен
ной ниже работы как в части основного вопроса— 
о необходимости и своевоеменности (в смысле на
копления и проработки достаточного эксперимен
тального материала) рекомендуемого автором 
унифицированного метода опробования неруднпго 
сырья, так и с точки зрения правильности прин
ципов, положенных автором в основу со таилен-
ной им инструкции, в особенности в разделе, по
священном определению к личеств первой (вало
вой) пробы от кускового материала (§ 4 инструк
ции). 

Отзывы, рассчитанные на напечатание, надле
жит направлять в редакцию журнала «Минераль
ное сырье» (ИПМ, Б. Ордынка, Пыжевский 
пер. 7, Москва); остальные-в Бюро по стандар
тизации неметаллических ископаемых при ИПМ. 

Комиссия по стандартизации неметалличе
ских ископаемых 

Опробование нерудного сырья 1 

записка к Временной инструкции для отбора средних проб 
промышленного минерального сырья) 
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ных его масс, является актом огромно
го практического значения. Оно совер
шенно необходимо как для горнозавод
ского предприятия, нуждающегося в 
постоянном контроле выпускаемого 
сырья, так и для потребителя, большей 
частью подвергающего это сырье слож
ной физико-химической переработке. 
Строго определенный состав и опреде
ленные свойства сырья обусловливают 
успешность технологической его обра
ботки, предопределяют качество конеч
ного продукта и должны поверяться 
испытанием проб, систематически отби
раемых от партий сырья. 

Но для того чтобы опробование со
храняло всецело свое значение, необхо
димо, чтобы оно было правильным, 
т. е. чтобы результатом слагающих его 
приемов было действительное, не иска
женное познание состава и свойств всей 
xiaccbi, подвергаемой опробованию. 

К сожалению мысль о важности си
стематического и в особенности пра
вильного опробования лишь медленно 
и с большим трудом проникает в созна
ние широкой массы работников. Наде
ргавшие в свое время большого шума 
факты, вроде забракования в Англии 
огромной партии курейской графито
вой руды или заказа в Германии доро
гостоящего оборудования баритовой 
фабрики на основе образцов, совершен
но не соответствовавших массе ископа
емого, крупные неприятности, какие 
имел в свое время трест «Минеральное 
сырье» с заграничными поставками наж
дачных пород, каолинов и др., — все 
эти факты могут быть сведены к одной 
причине—отсутствию правильного оп
робования. К этой же причине в зна
чительной степени нужно отнести по
стоянные жалобы потребителей на край
нюю качественную пестроту поступаю
щей на рынок минеральной продукции. 

При этих условиях введение в повсе
дневную практику обязательного систе
матического опробования и—в особен
ности — установление тщательно про
думанных его методов, совмещающих 
единство руководящей идеи с известной 
практической гибкостью, являются дав
но назревшей, остро насущной необхо
димостью. 

Выработка таких методов представ
ляется задачей нелегкой. Вряд ли мож
но рассчитывать на быстрое и безоши
бочное решение этой задачи. 

Вопроса о способах опробования ме
сторождений настоящая работа не ка
сается вовсе, ограничиваясь только раз
бором методики опробования ископае
мого, уже имеющего характер товарной 
продукции. 

Наиболее трудным и ответственным 
моментом в процессе опробования явля
ется вопрос о там наименьшем количе
стве материала, которое 'должно быть 
взято при первом пробоотбирании. Это
му вопросу при с-аставлении настоящего 
проекта было уделено больше всего вни
мания. Ни практика, ни литература не 
дают здесь ясных указаний; именно с 
этой стороны наблюдается наибольший 
произвол и наибольшая пестрота прие
мов. 

Так например опытный фосфорито
вый завод НИУ подвергает переработке 
для пробы всю полученную партию 
сырья (2—3 вагона), сводя ее последова
тельными сокращениями—при непрерыв
ном перемешивании и дроблении—к ла
бораторной пробе. Не подлежит сомне
нию, что проба, полученная таким путем, 
будет в совершенстве характеризовать 
средний состав данной партии породы; 
однако такой метод опробования, свя
занный с огромной затратой времени и 
средств, не может быть рекомендован 
в повседневной практике снабжения ми
неральным сырьем промышленных пред
приятий. „ , 

В этой практике 1мы к сожалению 
встречаем гораздо чаще другую край
ность: чрезвычайно несерьезное отноше
ние к опробованию в целом и в частно
сти к первому взятию пробы. Сплошь и 
рядом считается достаточным отобрать, 
в пробу несколько кусков на-глаз, без 
сколько-нибудь продуманного соотно
шения отбираемого количества с общей 
массой, характером и особенностями ис
пытуемой породы. Субъективный мо
мент играет в этом случае решающую 
роль: проба может, по желанию, быть 
и получше и похуже. В результате — 
резкие расхождения в анализах одной и 
той же породы. 
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Обращаясь к литературе, мы встреча
емся с очень характерным явлением. В 
то время как вопросам опробования .ме
таллических руд .посвящена если и не 
особенно (обширная л о списку заглавий, 
то весьма солидная литература, 'обстоя
тельно описывающая разнообразные 
случаи (взятия проб, устанавливающая 
стройные соотношения между индивиду
альными [особенностями различных руд 
и приемами их опробования; если для 
опробования золота и серебра .мы имеем 
веками разработанное пробирное искус
ство, то в отношении нерудного сырья 
мы встречаем лишь редкие, смутные и 
противоречивые указания, не связанные 
в .систему. Здесь, чтобы (вывести общую 
руководящую мысль, приходится иттн 
сложными путями сопоставления и ана
логии, всегда заключающими в себе эле
мент спорности. 

Вопрос © количестве первой пробы 
сравнительно легко разрешается в при
менении к материалам, поступающим .на 
рынок .в тонко молотам виде. Обычно 
измельчением-до 100 меш уже достига
ется взаимная изоляция и основатель
ное перемешивание отдельных компо
нентов сложной породы. Многие .веще
ства тонко измалываются в производст
венном процессе, причем подвергаются 
многократному перемешиванию, сообща
ющему всей массе высокую степень од-, 
породности. При этих условиях вопрос 
о размере первой про ;бы теряет остро
ту, так как всегда можно отобрать в про
бу количество, совершенно обеспечива
ющее (правильность пробы ;и вместе с 
тем не создающее никаких технических 
трудностей. 

Другое дело, когда материал предста
влен в крупных 'кусках неоднородного, 
изменчивого состава. Среди нерудных 
ископаемых такие 'материалы нередки; 
примерами могут служить естественные 
абразивы с неравномерно распределен
ными примесями пустой породы или раз
рыхленных частей, бесструктурный пег
матит с различным содержанием кварца 
и шпата в различных кусках, магнезит с 
неравномерно распределенным содержа
нием кремнезема. Желая охарактеризо
вать массу вещества, состоящую из ку
сков разного (состава, мы должны взять 
такое минимальное количество, чтобы 

захватить ,в пробу куски всех "типов и 
притом"в той самой пропорции, в какой 
они находятся в исходной массе. 

Методика опробования 'металлических 
руд опирается, на несколько научно-про
работанных (принципов. Эти принципы 
(правила Безина, Брунтова, Ричардса, 
расчеты И. Мика и др.) стремятся устра
нить личное усмотрение пробирера, уста
навливая определенную зависимость ме
жду вс'сом первой пробы, величиной 
наибольшего куска испытуемой р у д ы и 
степенью ее однородности. Наибольшим 
распространением на практике пользу
ется правило проф. Ричардса, 'выражаю
щееся формулой: 

Q=Kdi 

где Q — количество пробы в кг, d—диа
метр наибольшего куска в мм; значение 
К изменяется в широких пределах, в 
соответствии с таблицей на стр. 5. 

Посмотрим, к чему привело бы '«а 
практике применение правила Ричардса 
к опробованию- неметаллического сырья. 

Сплошь и рядом это сырье поставля
ется в кусках с диаметром (наибольших 
кусков) 25—30 см. Даже если мы отне
сем все эти материалы без исключения 
к I категории (очень бедные или очень 
однородные, руды), мы получим для них 
следующее количество первой пробы: 

Q = 0,25 • 300- = 22,5 т 

Между |тем .далеко не всегда при опро
бовании нерудного сырья мы имеем ос
нование брать коэфициент К в наимень
шем его значении. Чечотт например, от
носящий угли вообще ко II категории 
ричардеовой таблицы, значительно по
вышает коэфициент в отношении углей 
с обильными и неравномерными вклю
чениями серного колчедана. Такие угли 
он относит к III и даже IV категории, 
следовательно количество первой пробы 
от таких углей должно быть: 

Q = 4,5 • 3002 = 405 т 

Многие виды сырья по степени своей 
однородности, и по обычной величине 
кусков (корунд Семиз-Бугу, аморфный 
магнезит, течеиский наждак и др.) потре
бовали бы таких же количеств первой 
пробы. 

Мы оказываемся таким образом перед 
трудным выбором: либо решительно от-
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Характер руды 

Пределы 
значения 

коэфнциента 
К С

ре
дн

ее
 

зн
ач

ен
ие

 К
 

1 а) Руды очень убогие 
б) Весьма равномер

ное орудененне 0,16-0,40 0,25 
в) Равномерная тон

кая вкрапленность 

2 а) Руды убогие . . . 
б) Более или .менее 

равномерное ору
1,0 дененне . . . . 0,40-1,50 1,0 

в) Мелкая равномер
ная вкрапленность 

о 
а) Средние по богат

ству рулы . . . 
б) С; едняя и мелкая 1,50-3,05 1,80 

4 вкрапленность . 

а) Средние по богат
ству руды . . . 

4,50 
б 

б) Равномерная сред 3,00-6,00 4,50 
б няя и крупная 

вкрапленность . 

а) Богатые руды . . 
б) Орудененне неравб) 

номерное . . . . 6,00-15,00 10,0 
6 в) Крупная нерчвно-

мерная вкраплен
ность . . . • . . 

а) Очень богатые 

б) Весьма неравно
мерное орудене-

15,Г0 -24 ,СО 20,0 
в) Вкрапленность спо

радическая со 
штуфными вклю
чениями . . . . 

казаться от соблюдения правил, вырабо
танных в результате тщательного теоре
тического расчета и многолетнего опыта, 
и подвергнуть эти*! все пробоотбирание 
опасности Обессмысливания либо навя
зать поставщику и потребителю чрезвы
чайно громоздкие, длительные ,и дорого
стоящие процессы опробования. 

В нашем распоряжении нет достаточ
ных материалов для (суждения о том, ка
ким образом и в какой (мере пробирная 
практика 'индустриальных стран согласу
ет суровые теоретические требования с 
быстротой од дешевизной опробавания. 
Есть ^казанотя^а то^что i|e все здесь об-

стоит благополучно, даже в области руд, 
где отступления от точности опробова
ния могут быть особенно чувствительны. 
Так один из американских авторов — 
Вудбридж — в своей книге об «Условиях 
опробования руд на Западе» говорит: 
«Многим поставщикам и покупателям 
определенно опротивело систематиче
ское '.применение неправильных способов -
опробования, |И все они стали бы при
ветствовать коренной пересмотр и об
мен (мнений по этому вопросу». Повидн-
маму |в ряде случаев требования теоре
тически выработанных методов являют
ся непосильно строгими и сознательно 
нарушаются заинтересованными сторо
нами. 

Что касаегооя нерудного сырья, то при 
отсутствии систематических работ в 
этой области в специальной книжной и 
журнальной литературе, у разных авто
ров, в виде разбросанных 'там и здесь 
мимоходом замечаний постоянно скво
зит мысль, что сравнительно с рудами 
ценных металлов нерудное сырье 'по 
своей большей однородности (?) и в осо
бенности по своей относительной деше
визне не должно 'Ставить пробиреру осо
бо трудных условий. Наряду с этим 
можно встретить и суждения противо
положного характера. Так например в 
«Маркировке металлов и минералов» 
Спёрра и Вурмзера в статье о магнези
те говорится: ;«Опробование сырого ку
скового магнезита представляет боль
шие трудности, и весьма, сомнительно, 
чтобы кто-нибудь производил его регу
лярно и удовлетворительно». Такие же 
трудности, по (свидетельству той же кни
га, сопряжены с опробованием кусков о-, 
го флюорита, в особенности лежащего' 
в куче. Этими неутешительными отзыва
ми авторы названного американского' 
сборника и ограничиваются. 

Нередко можно встретить приравнива
ние многих видов нерудного сырья к ка
менному углю. В отношении последнего 
ископаемого, причисляемого проф. Че-
чоттом, как указывалось выше, ко II и 
даже к IV категория Ричардса; загра
ничная (также как и советская) прак
тика довольствуется гораздо более снис
ходительными нормами первого .цробо-
отбирания. Американское горное бюро, • 
по данным доц. Г. М. Црейгерзона, уста-
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навливает для каменных углей вес пер
вой лробы 500 кг, для угольной мелочи 
250 кг; только -при •наличии очень круп
ных кусков вес первой пробы повышает
ся до 750 кг. Близкие к этим цифры да
ют и изданные «Донуглем» в 1929 г., но 
сохранившие силу до .настоящего вре
мени «Технические условия на поставку 
твердого минерального топлива». Здесь 
от каждой партии угля (до 100 000 кг) 
рекомендуется отбирать в первую пробу 
400 кг. Это количество берется «при ус
ловии однородности и чистоты матери
ала». В случае топлива неоднородного, 
явно' загрязненного породой, это коли
чество должно быть увеличено до 500, 
600, а иногда и 1 000 кг (на каждые 
100 т.). 

В статье Иосифа Мика, напечатанной 
в 73 т. Мюнхенского «Временника ана
литической химии» за 1928 г., приводит
ся близкий к только что приведенным 
•пример практического .отступления от 
требований—теории. По расчетам Мика, 
совершенно совпадающим с формулой 
Рпчардса, вес первой пробы от камен
ного угля (при 7 = см. диаметре куска и 
К= 1) должен быть 4 900 кг. «На практи
ке,—говорит И. Мика, — берут обычно 
300—400 кг». При этом обычный размер 
допускаемой погрешности опробования 
(2%) сознательно повышается до 6,9%. 
Примерно те же цифры можно извлечь 
из статьи о' пробоотбирании, напечатан
ной в «Химическом календаре» за 1932 г. 
(Берлин). 

Значительную свободу в первом про
боотбирании предоставляют пробиреру 
также «Избранные методы для арбит
ражных анализов», изданные химиче
ской секцией о-ва германских металлур
гов и горняков. Тут между прочим под
черкивается важность экономических со
ображений, в значительной степени опре
деляющих способ опробования. «Дело 
самого пробирера,— говорится в назван
ной книге, — установить, какой процент 
руды следует взять для пробы. Это за
висит от вида и от ценности руды». «При 
однородной руде, — говорится далее,— 
у которой каждая частица ее в куске и 
в мелочи имеет тот же состав (например 
у некоторых железных руд достаточно 
брать в пробу 0,1% и меньше, у других 
процент повышается до 0,25 — 0,50), 

часто "приходится брать 1 и 2%. При 
крупнокусковой цинковой или медной 
руде может явиться /необходимость ото
брать 10, 20 и 50% и подвергнуть даже 
всю партию предварительному измель
чению». 

Чрезвычайно интересной попыткой те
оретического обоснования норм первого 
пробоотбирания является работа анг
лийских инженеров Э. С. Грюмелля и 
А. С. Дённингэма, посвященная опробо
ванию мелкого (до 3 д.) угля. Работа 
эта легла в основание стандартных пра
вил по опробованию угля, изданных в 
1930/31 г. в « Biitish Engineering - Standards 
Association* в Лондоне. В соответствии с 
однородностью угля, величиной наи
большего куска и степенью требуемой 
точности авторы дают таблицу весов 
первой пробы, колеблющихся в широ
ких пределах: от 20 до 600 кг; эти веса 
зависят не от общего веса испытуемой 
партии, а только от степени неоднород
ности материала. Особое значение при
дается при этом числу отдельных вые
мок, из которых слагается первая (вало
вая) проба. Отдав должное внимание по
следнему указанию, верность которого 
не подлежит сомнению, автор настояще
го проекта не решился однако (в отно
шении кускового 'материала) отказаться 
от принципа зависимости веса первой 
пробы от веса испытуемой партии. 

На этом можно закончить сводку глав
нейших материалов, среди которых ав
тор настоящей работы пытался найти ру
ководящую нить в решении основного 
вопроса. Из всех этих материалов труд
но было вывести вполне определенные 
указания. 

Бесспорным является лишь тот факт, 
что, устанавливая правила пробоотбира
ния, приходится во избежание сложных, 
длительных и дорогостоящих работ с 
первых же шагов отказаться от погони 
за идеальной пробой, примириться за
ранее с тем, что всякая проба будет, по 
выражению Р. Пиля, лишь известным 
приближением. Нужно следовательно ис
кать степень приближения, которая га
рантировала бы реальность качественно
го контроля и не вносила бы в практику 
непосильных требований. 

Принимая во внимание все эти обстоя
тельства, автор пришел к мысли о воз-
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можн'Ости — впредь до соответственной 
научной 'проработки всего вопроса в це
лом — установления двух параллельных 
норм первого пробоотбирания: одной 
обычной, облегченной, для текущих по
вседневных опробований, для знакомо
го, так сказать, благонадежного сырья 
и другой более строгой, рассчитанной на 
испытание арбитражного характера и во
обще на более сложные случаи. Этим 
двум нормам первого пробооггбирания 
соответствуют также некоторые разли
чия в способах пробоотбирания и в об
работке пробы. Заинтересованные сто
роны могут в повседневной практике 
довольствоваться облегченной нормой. 
Но любая из сторон имеет право, когда 
найдет нужным, потребовать примене
ния более строгой нормы. 

Что касается вопросов о способах, о 
технических приемах пробоотбирания и 
последующих сокращений проб, то эти 
вопросы решаются несколько легче. 

Раз установивши количество первой 
пробы, следует при в ы ш е стремиться 
к тому, чтобы это количество было из
влечено равными порциями из участков, 
равномерно распределенных в массе ис
пытуемого материала. Если масса нахо
дится в движении, равные, наперед рас
считанные порции берутся через опреде
ленные промежутки времени пли в мо
менты, совпадающие с прохождением 
определенных количеств передвигаю
щейся массы. Пробы, полученные таким 
путем, очень хорошо характеризуют 
массу материала. Этот способ с удоб
ством применяется при погрузке или 
выгрузке. 

Другой случай, когда материал нахо
дится в покое, лежит на складе, в ваго
не, в бункере. Способы опробования та
кого материала принадлежат, без со
мнения, к самым несовершенным, так 
как по большей части бывает чрезвычай
но трудно охватить в процессе пробоот
бирания всю массу испытуемого матери
ала. Автор попытался ввести в технику 
пробоотбирания некоторые уточняющие 
приемы. 

Из различных (ручных) способов со
кращения пробы точно также ни один 
не может считаться идеальным. Непре
менным условием правильного сокраще
ния 'Служит предшествующее ему измель

чение материала и тщательное его пе
ремешивание. На практике сокращение 
пробы чаще всего достигается так назы
ваемым квартованием при перемешива
нии по методу «кольца и конуса». При 
всех своих несовершенствах, главным из 
которых является некоторое сортирую
щее действие, этот метод смешивания 
представляется наиболее простым и дей
ствительным: значение отмеченного не
достатка может быть сведено к миниму
му при внимательном соблюдении неко
торых специальных требований, указан
ных в проекте инструкции. 

Все процессы отбора и обработки 
пробы, положенные в основу настояще
го проекта, рассчитаны на ручную ра
бот}' с помощью простейшего вспомо
гательного материала. Введение авто
матического пробоотбирания и сокра
щения значительно подняло бы точ
ность опробования. Рано или поздно 
мы конечно подойдем к этим способам. 
Но уже в настоящий момент было бы 
вполне возможно и в высшей степени 
полезно обязать заинтересованные 
предприятия обзавестись простейшими 
сократительными приборами, как нап
ример делитель Джонса, рифленая ра
ма, делительная лопата (системы Брун-
са или другой). С помощью этих не
сложных орудий, могущих быть без 
труда сделанными силами каждого пред
приятия, процесс сокращения проб мо
жет быть значительно уточнен и уско
рен. 

Во всяком случае каждое предприя
тие, добывающее или обрабатывающее 
минеральное сырье и не обладающее 
специальной дробильной аппаратурой, 
обязано обзавестись минимумом про
стейших приспособлений, необходимых 
для ручной обработки, измельчения и со
кращения проб. 'Для этой цели на тер
ритории предприятия, по возможности 
вблизи ж.-д. путей, должна быть устрое
на под навесом (еще лучше в закрытом 
помещении) специальная площадка с 
прочным, плотно — без щелей — сколо
ченным полом. Здесь сообразно с видом 
получаемого сырья должен быть соот
ветственный набор инструментов и дру
гих необходимых предметов: молотки, 
кувалды, лопаты, совки, сита для про
сеивания пробы, десятичные весы, ж е -
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лезные плиты, наковальни для дробле
ния твердого материала; для обработки 
сырья специальных видов во (избежание 
загрязнения .пробы металлическим же
лезом должны быть 'каменные (гранит
ные или кварцитовые) плиты и песты. 

Важнейшим условием правильного 
пробоотбирания является обязательное 
участие в нем специально назначенных 
лиц, вполне сознающих цель и значение 
порученной им задачи и способных ра
зобраться в конкретных особенностях 
каждого отдельного случая. Это требо
вание подчеркивают все виднейшие ав
торитеты. Никакой стандарт, никакая 
инструкция не в силах охватить все раз
нообразие индивидуальных особенно
стей данного сырья или отдельных его 
партий, предусмотреть практические ус
ловия и часто совершенно непредвиден
ную обстановку, в какой приходится 
проводить выемку пробы. В сущности 
только опробование в вагоне характери
зуется некоторой постоянной определен
ностью условий (площади, формы и ве
са); поэтому этот случай, являющийся 
лишь разновидностью опробования на
ходящегося в покое сырья, выделен 
здесь в особую группу 2 , в отношении 
которой могут быть даны точные рас-
счеты и предписания. Все другие слу
чаи кроме разнообразия подлежа
щих : опробованию количеств могут 
быть осложнены рядом привходящих об
стоятельств: необычайным расположе
нием материала, непредвиденными осо
бенностями в его составе (например часть 
в крупных кусках, часть в мелочи и т. д.). 
Во всех этих случаях выбор наиболее 
подходящих способов для .правильного 
взятия пробы будет в значительной сте
пени зависеть от вдумчивости и, наход
чивости лица, ведущего опробование. 
От него потребуется также в ряде слу
чаев уменье произвести нужный расчет 
и терпеливо проследить за всеми, даже 
мельчайшими деталями работы, так как 
от совокупности этих мелких деталей 
зависит окончательный результат и прак
тическая ценность отобранной пробы. 

2 При вагонном опробовании инструкция вво-: 
дит дополнительный прием, учитывающий сорти
рующее действие на материал сотрясения при пе
ревозке. 

Проект инструкции 
для отбора средних проб нерудного 

минерального сырья 
§ 1. Определение 

Средней пробой ^испытуемой массы 
вещества называется небольшая его 
часть, отобранная таким образом, что 
она заключает в себе все компоненты 
вещества в той самой пропорции, в ка
кой они находятся в испытуемой массе. 

§ 2. Общий ход и условия пробоотбирания 
Процесс отбора средней пробы со

стоит из двух главных стадий: 
' а) первое пробоотбирание (выемка 

валовой пробы), 
б) сокращение валовой пробы. 

§ 3. 
Приемы первого пробоотбирания и ко

личество первой пробы видоизменяются 
в зависимости от следующих причин: 
а) величины слагающих испытуемую 
массу частиц, б) характера (степени од
нородности) материала, в) положения 
материала в момент опробования и г) це
ли опробования. 

а) По величине слагающихся частиц 
материалы могут быть такими: 1) в ку
сках разной величины и 2) .молотые и 
фр ак ци о н и р ов ан н ы е. 

б) По степени однородности материа
лы, охватываемые настоящим стандар
том, подразделяются на две группы: 
Г) более однородные (и 2) менее одно
родные. 

Примечание. Отнесение материала к 
той или иной группе по степени одно
родности устанавливается соглашени
ем сторон. 
в) Как общее правило, отбор средних 

проб производится при погрузке, вы
грузке или ином передвижении испы
туемого материала. 

Только в случае крайней необходимо
сти, по соглашению заинтересованных 
сторон, допускается опробование мате
риала, находящегося в покое: в вагоне, 
бункере, на складе, в куче, штабеле, от
вале и т. п. 

г) Целью пробоотбирания может быть: 
1) обычное испытание при поставке, 
2) испытание арбитражного характера. 
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§ 4. Процент отбора кускового материала в первую пробу 

Группа по степени однородности 
Размер 

наибольшего 

куска в см 

От партии в тоннах 

Группа по степени однородности 
Размер 

наибольшего 

куска в см 

ДО 50 | 50 - -100 || 100-
Способ 

-300 | 300- -500 

Группа по степени однородности 
Размер 

наибольшего 

куска в см 

об
ы

чн
ы

й|
 

ар
би

тр
. 

1 

об
ы

чн
ы

й 

1 
ар

би
тр

. 

об
ы

чн
ы

й 

ар
би

тр
. 

об
ы

чн
ы

й 

j а
рб

ит
р.

 

1 г р у п п а до 15 0,75 1,50 0,5 1,0 0,4 0,8 0,3 0,6 

более 15 1,25 2,50 0,8 1,5 0,6 1,2 0,5 1,0 

11 г р у п п а 
! 

до 10 1 2 0,8 1,6 0,6 1,2 0,5 1,0 
Неоднородные материалы . . . . 10—30 2 4 1,6 3,2 1,2 "2,4 1,0 2,0 

1 более 30 3 6 2,4 4,8 1,8 3,6 1,50 3,0 

Примечание. При всяком пробоотби-
раиии любая из заинтересованных сто
рон может .потребовать применения 
метода, рассчитанного на испытание 
арбитражного характера. 

Примечание. Партии .свыше 300 т 
.можно при необходимости делить на 
части в 100, 200 т и от каждой 'части 
брать отдельную пробу. 

§ 6. Сокращение кускового материала 

а) Дробление 
Первая проба измельчается до следу

ющих размеров наибольшего куска: 
Проба весом более Ют . . . . д о куска в 10 см 

5 
.2,5 ., менее b „ . . . . „ , 

Примечание. Измельчение произво
дится или ''Специальными дробильны
ми аппаратами или — при отсутствии 
таковых—ручным способом. При 
хрупком материале измельчение про
изводится молотками на толстых и 
коротких деревянных подкладках (до
сках). Если в пробе нежелательна да
же незначительная примесь железа, из¬

, мельчение ведется каменными пестами 
на гранитной или кварцитовой плите. 
Твердые и вязкие материалы разбива
ются кувалдами и тяжелыми молот
ками на железной наковальне (плите). 

б) Перемешивание 
По раздроблении материал, составляю

щий пробу, тщательно перемешивается 

специальными аппаратами или вручную. 
В последнем случае употребляется спо
соб кольца и конуса. ^ 

Разложив раздробленный /материал в 
виде кольца диаметром от 1 до 2,5 м, 
смотря по величине пробы, двое рабо
чих, друг против друга, медленно обхо
дят кольцо и, забирая породу совковой 
лопатой, ссыпают ее в центр кольца, об
разуя конус. Вершина конуса отмечается 
вертикальным шестом во избежанне Сме
щения, и материал ссыпается точно на 
вершину конуса. Законченный конус «ра* 
щательным движением шеста медленно 
разворачивается, и материалу вновь при
дается форма кольца. Вся операция пов
торяется три раза, причем последний ко
нус делается ступенчатым. Для получе
ния ступенчатого конуса иасыпание ма
териала из кольца „время от времени 
(2—3 раза в течение операции) преры

вается, и полученный конус разворачи
вается в плоский цилиндр, поверх кото
рого насыпается новый конус из остав
шегося в кольце материала. 

в) Сокращение первой пробы 
Смешанный материал располагается в 

виде цилиндра (собственно усеченного 
конуса) высотой 10—20 см, смотря по. 
объему первой пробы. Разделив его по-
верхно'Сть двумя перпендикулярными 
шнурами на четыре равных сектора, тща
тельно отгребают в сторону два противо
положных сектора. Оставшиеся образу
ют первую сокращенную пробу. 



5. Приемы отбора первой пробы от кускового материала 
Перед опробованием высчнтывается вес "первой пробы по таблице § 4 

w И О 
о- н о 

В-г о К 

При погрузке или выгрузке 
(для обычного и арбитраж 

ного опробования) 

1—15 
более 

15 

Через определенные, р а в 
•н ы е промежутки в зависи
мости от средств транспор
тирования (тачки, носилки, 
бадьи, вагонетки и пр.) 
также от рассчитанного на
перед веса первой пробы ( г) 
делаются с помощью погру
зочной лопаты или совка 
равные выемки ( 2) материала 
по 6—8 кг 

То же, при выемках по 
8 -12 кг 

при выемках по До Щ То же, 
6—8 кг 

10—30 То же, при выемках по 
J—12 кг 

более? То же, при выемках по 
30. 12-16 кг 

При материале, предста 
вленном слишком крупными 
кусками, в пробу отби 
рается—через равные про 
межутки—определенное чи 
ело транспортирующих со 
.судов (тачек, бадей, носи 
1лок и т. п.) 

Из отвала, штабеля, кучи 

Способ обычный Способ арбитражный 

По отгребании верхнего 
слоя на 20—30 см по
верхность отвала (шта
беля) разделяется шну
рами на полосы равной 
ширины. Вдоль шнуров 
откладывается мера, дли
на которой определяется 
так: 1) из расчета общего 
количества, подлежащего 
отбору, и 2) из числа от
дельных выемок (не ме
нее 10(х) иа каждые 
16—18 т. В точках, от
мечаемых мерой, берут 
лопатой или совком рав 
ные пробы 

Поверхность отвала де
лится на равные прямо-

По отгребании верхнего 
слоя на 20—30 см поверх 
ность отвала 
разделяется на равные моугольников 
прямоугольники (не ме
нее 10(') на каждые 16— 
18 т), углы которых от-'бления в 25—30 см, со 
мечаются колышками. Из|дна которых берется по 

по 

.Из вагона (16—18 т) 

Способ обычный 

Разровняв материал по 
. , вагону, поверхность его 

(штабеля)Цделят на 10 равных пря-_д—„ „,„„ g п я т и 

|точках, как показано в 
|прил. 1, делаются углу-

средины каждого прямо 
угольника вынимают п о 
с р е д с т в о м ш у р ф а 
равные, ранее рассчитан
ные пробы 

Отвал (штабель) прохо 
дится к а н а в о й , рас-

|24 или 40 кг (смотря 
•величине куска) 

угольники (не менее Ю(') секающей его сверху до
на каждые 16 — 18 т),' 
углы которых • отмеча 
ются колышками; из сре
дины каждого прямо
угольника, отбросив пред
варительно верхний слой 
на 20—30 см, вынимают 
п о с р е д с т в о м ш у р¬
ф а равные, ранее рас 
считанные пробы 

низу. 
Вынутый из канавы 

материал поступает в 
пробу целиком или частью 
(прил. 6) 

При куске до 10 см, 
сделав указанные углуб
ления в пяти точках, бе
рут пробы мерной рам
кой на глубину 14—15 см. 
При куске 10—30 см— 
То же, на глубину. 28— 
30 см. При куске более; 
30 см—то же, на глубину; 
'40 см 

Способ арбитражный 

Поверхность разровнен
ного материала делится, 
как показано в прил. 2. 
В десяти точках делаются 
углубления в 25—30 см, со 
дна которых с помощью 
мерной рамки (прил. 3) 
отбираются пробы на 
глубину 15 или 25 см 
(смотря по величине 
куска) т. е. по 24 или 
40 кг 

При куске 10 см, сде
лав указанные углубле
ния в десяти точках, бе
рут пробы мерной рам
кой на глубину 14—15 см. 
При куске 10—30 см—то
же, на глубину 28—30 см. 
При куске более 30 см— 
тоже, на глубину 40 см 

П р и м е ч а н и я . (1) Берущий пробу должен помнить, что 1) практическая ценность первого пробоотбирания тем выше, чем большим чи
слом отдельных выемок составлена первая проба'; 2) важнейшим условием точности опробования является р а в н о м е р н о е распределение вы
емок по массе испытуемого вещества. 

(2) Выемка производится: а) из наполненного транспортирующего сосуда—каждого или с равномерным пропусками, или б) из разгру
жаемой массы тотчас по наполнении очередной тачки, вагонетки, бадьи, из места последнего взятия рабочим, наполняющим тачку (вагонетку). 

( J Ч а С Т И Ч Н Ь 1 е в ы е м к и составляют в .совокупности п е р в у ю (валовую) п р о б у испытуемой партии. Первая проба складыва
ется до обработки е е - в специальный ящик (ящики) с крышкой и замком. 
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§ 7. Отбор проб 
от молотого материала в таре (от каждых 16—18 т) 

Группа 
зернисто

сти 

Рагуер наибольшего 
зерна % отбир. 

единиц 
тары 

Вес первой пробы 
Способ взятия 

Обра
ботка 
первой 
пробы 

В
ес

 
ок

он


ча
те

ль
но

й 
пр

об
ы

, к
г Группа 

зернисто
сти меш мм 

% отбир. 
единиц 

тары 
способ 

обычный, 
кг 

способ 
арбитр., 

кг 

Способ взятия 
Обра
ботка 
первой 
пробы 

В
ес

 
ок

он


ча
те

ль
но

й 
пр

об
ы

, к
г 

1 4 -10 5 - 1 , 8 10 не менее не менее Пробы берутся Смеши 6 
очень 24 48 из раскрытых вание и 

крупная ящиков, бачек сокраще
пли мешг.ов ние без 
равными до измель

лями из разных чения 
частей тары: 
сверху, из се

редины и снизу. 
Сумма частич
ных проб со

ставляет общую 
первую пробу 

10 12 
от всей партии 

II 12-24 1 ,3-0 ,7 10 6 12 Т о ж е Т о ж е 3 
крупная 

10 1,5 III 30-60 0 ,5 -0 ,2 10 3 6 „ „ 1,5 
средняя 

10 1,5 IV 80 и меньше 0,17и меньше 10 1,5 3 „ 1,5 
мелкая 

г) Повторные дробления, смешивания 
и сокращения 

Первая сокращенная проба вновь из
мельчается до размеров куска вдвое 
меньших, чем в первый раз, и снова 
подвергается перемешиванию и сокра
щению квартованием. 

После сокращения пробы, доведенной 
предыдущими дроблениями до величины 
наибольшего куска 1,25 им, проба из
мельчается в последний раз до размеров 
зерна в 3 мм., 

Примечание. Степень последнего /из
мельчения поверяется 'просеиванием 
пробы через сито с отверстием в 3 мм. 
Оставшиеся на сите крупные частицы 
подвергаются дополнительному дроб
лению и вновь просеиваются. ' 

д) Окончательное сокращение 
Просея1Нна!я через сито (в 3 мм проба 

еще раз перемешивается вышеуказанны
ми способами и сокращается с помощью 
делителя Джонса однократно или дву
кратно для получения окончательной 
пробы (около 20 кг) . 

Примечание. Общее число стадий 
и приемов сокращения зависит от объ
ема первой пробы и от намеченной ве
личины окончательной (пробы. 

§ 8. Отбор пробы от молотого материала 
не в таре 

Количество первой пробы .определяет
ся по таблице § 7. В ходе пробоотбира
ния надлежит в общем руководствовать
ся правилами, указанными в ,§ 5, со сле
дующими различиями. 

а) Отбор пробы при погрузке (выгруз
ке) производится из каждой второй, 
третьей или четвертой вагонет.ки (тачки) 
по расчету общего их числа и намечен
ного количества первой пробы. 'Частич
ные пробы берутся из тачки (вагонетки) 
тотчас по ее наполнении щупом, неболь
шими равными долями из разных (не ме
нее трех) мест. 

б) При взятии пробы из отвала (штабе
ля, кучи) поверхность последнего по от
гребании верхнего слоя на 20—30 см де
лится на несколько (не менее 12) разных 
'Прямоугольников. Из трех мест каждого 
прямоугольника с различной глубины бе
рутся с помощью щупа равные частич
ные1 пробы. 

в) При взятии пробы из вагона по
верхность последнего по отгребании 
верхнего слоя на 10—20 см делится дву
мя продольными и тремя поперечными 
шнурами на 12 равных прямоугольников 
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(,'прил. 2). Из каждого прямоугольника 
щупом берутся не менее двух paiBHbix ча
стичных проб (одна у поверхности, 
другая у днища вагона). 

§ 9. Проба на влажность 
При взятии пробы на влажность все 

операции по ее выемке, •сокращению и 
укупориванию должны 'производиться 
возможно быстрее в помещении, не ота
пливаемом и достаточно защищенном о т 
солнца, дождя, снега и ветра, а также 
от излучающих тепло поверхностей (ко
тельная печь и т. п.). -

§ 10. Окончательная проба 
Полученная в результате сокращений 

окончательная проба еще раз перемеши
вается и разделяется на три части. Каж
дая из них укупоривается,— сообразно 
природе материала и цели опробова

ния •— в деревянный ящик, железную бан
ку, стеклянную банку с притертой проб
кой (при необходимости сохранить опре
деленную влажность), мешок или бу
мажный пакет. Все пробы опечатывают-

ч ся поставщиком; при арбитражном ха
рактере опробования—обеими сторона-,, 
ми. Одна часть пробы направляется в ла
бораторию поставщика, другая (по ж е - -
ланию) передается потребителю, третья 
остается у поставщика на случай арбит
ражного испытания (в течение 3 мес) . 

При арбитражном опробовании одна 
часть пробы посылается Научно-иссле
довательскому институту, избранному 
сторонами в качестве арбитра. Осталь
ные части — впредь до получения ре
зультатов испытания — хранятся у по
ставщика и потребителя на случай пор
чи в пути части, посланной для испыта
ния (см. § 11). 

§ 11. Общие инструкции 
а. 

Отбор проб производится в присут
ствии вполне компетентных лиц, назна
чаемых руководящим техническим neip-

• еоналом предприятий,— поставщика или 
потребителя. 

б. 
Все отобранные пробы должны быть 

в присутствии вышеуказанных специ

альных лиц надлежащим образом упако
ваны, опечатаны и снабжены соответ
ственными надписями и пометками. Для 
опечатывания пробы перевязываются 
веревкой или проволокой. 

в. , 
Все надписи на таре должны быть со

вершенно отчетливы и надежно защище
ны от стирания и порчи при пересылке. 
Сосуды с бумажными наклейками, паке
ты и .мешки должны вкладываться в де
ревянные ящики. Надписи на деревян
ной и железной таре делаются сбоку (не 
на крышке) масляной краской с помо
щью трафарета. 

г. 
На каждой единице тары указывает

ся: 1) отправитель (поставщик), 2) ма
териал (вид, сорт), 3) при повагонном 
опробовании номер вагона и ж.-д. нак
ладной, 4) в других случаях — место 
опробования, 5) дата опробования, 
6) номер акта опробования. 

д. 
О каждом опробовании составляется 

акт, в котором указывается: 1) дата 
опробования, 2) место (завод, фабри
ка, рудник, карьер), 3) 'фамилии лиц, 
участвовавших в пробоотбирании, 
4) опробованный материал, его количе
ство и назначение, 5) метод опробова
ния, число проб и их размер, 6) цель 
опробования. 

е. 
Проба, предназначенная для арбитраж

ного анализа, посылается арбитру, по со
глашению сторон, при копии акта и от
ношении, в котором точно указывается, 
какие испытания надлежит произвести, 
кому сообщить результаты испытания. 

ж. 
При обнаружении в лаборатории ар

битра нарушения > целости укупорки и 
пломб составляется акт, арбитражное « 
испытание не производится и в лабора
торию доставляется одна из соответст
вующих проб, оставшихся в запасе у по
ставщика или потребителя. ^ 

При опробовании материалов, боя
щихся загрязнения, поверх них насти
лаются доски. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Прил. 1. Опробование из вагона в 5 местах 

1 1 2 3 
Начало 

4 вход 

и 

5 

л и 

в углу 

1 1 2 ' 
Конец в 

3 ! 4 
Вход 5 углу 

Прил. 2. Опробование из вагона в 10 местах 
1 2 _ 3 

4 | 5 

Начало 
8 

в углу 
6 7 

Начало 
8 

в углу 

9 

1 
и л и 

10 

2 

Начало 
8 

в углу 

4 \ 5 

Конец в 

углу 

10 8 

6 

9 

7 

1 

5 

Конец в 

углу 

10 

Прил. 3. Мерная рамка 
Мерная рамка представляет собой квадрат из 

прочно скрепленных брусков прямоугольного сече
ния. Размер рамки по внутренней стороне 
35 х 35 см. Выемка с помощью рамки производит
ся при тщательном отгребании соседнего материа
ла во избежание закатывания его в полость выем
ки. Крупные куски, вступающие в выемку более 
чем наполовину, идут в пробу, в противном 
случае отбрасываются. 

Прил. 4. Опробование штабеля (кучи) 
При небольших размерах и правильной форме 

штабель может опробоваться, как вагон, но с не
пременным отгребанием верхнего слоя на-25—30 см. 

Прил. 5. Опробование при погрузке (выгрузке) 
Размер погрузочной лопаты 37 х 36 см. Форма 

совкообразная. На лопату берется в зависимости 
от удельного веса материала от 8 до 12 кг. 

Емкость обычной тачки 0,10—0,15 м 3. Емкость 
наиболее распространенного типа вагонетки около 
1 м 3 , но бывают вагонетки большей и меньшей 
емкости. Чередование вагонеток, тачек или носи
лок дает правильную пробу лишь в том случае, 
если емкость всех транспортирующих сосудов в 
каждом отдельном случае одинакова. 

4 Прил, 6. Опробование канавой 
При опробовании канавой ее ширина рассчиты" 

вается по формуле: 
Р = В • L • h • 0,5 • d 

где Р — вес пробы в т (определенный процент 
испытуемой массы), 

L — протяженность намеченной канавы в м, 
h — высота отвала (штабеля, кучи) в м, 
В — ширина канавы в м, 
0,5 — коэфнциент разрыхления, 
d — удельный вес испытуемой породы. 
Следовательно 

•i L • h . d 
П р и м е р. Подлежит опробованию 48 т корундо

вой породы в кусках более 10 см. Требуется взять в 
первую пробу 2%, т. е. 960 кг, или 0,96 т. Протя
женность штабеля в избранном для канавы направ
лении 8 м, высота 0,5 м, уд. вес породы 4. Следо
вательно ширина канавы должна быть 

2 . 96 . 10 1 
6" 

м = 10 см 
100 • 8 • 4 . 6 10 

Так как вести канаву столь .малой ширины (ме
нее 30 см) неудобно, то полученную из расчета 
величину утраивают (или учетверяют), чтобы по
лучить канаву надлежащей ширины. В этом слу
чае материал, извлекаемый при проходке канавы, 
сокращается отбором в пробу только каждой 
третьей или четвертой лопаты, остальные отбрасы
ваются. 

Ширина канавы непрерывно контролируется 
специальной мерой — лучше всего в виде двух 
параллельно скрепленных реек. При выступашш с 
боков отдельных кусков вопрос о присоединения 
их к пробе решается величиной выступания: ес.и^ 
не менее половины камня входит в полость кана
вы, камень (кусок) идет в пробу, в противном 
случае отбрасывается. 

Способ опробования канавой требует от участ
ников большой тщательности. 

Прил. 7. Если по характеру сырья пользование 
шупом затруднительно (например при опробовании 
отмученного каолина'в коржах), производят вскры
тие отобранных мешков и из каждого выбирают 
необходимое количество пробы, небольшими частя
ми из нескольких мест. 
ЛИТЕРАТУРА, использованная при составлении 
проекта инструкции 

Spurr I . Е. and Wormser Т. Е. The marketing 
of metals and minerals. New York, London 1925. 

Brunton D. W. Theory and Practice of ore samp
ling. „Tr. of American Institute of Mm. Eng." 
vol. 25. 

Rickard F . A. The sampling and estimation of 
ore in mine. London 1907. 

Warwick A. W . Notes on sampling, 1908. 
Taggart A. The ore dressing. New York 1927. 
Berlnger C . and I . I . A text-book of assaying. 

London 1921. 
Woodbrldge Т. K . Report on ore sampling condi

tions in the west. U . S. Bureau of Mines, .Techni
cal Paper" № 86, 1916. 

Mica Jos. Theoretische Beitrage zur Probenahme. 
„Zeitschrift fur anal. Chemie" 73, Munch'en 1928. 

Peele Rob. Mining Engineers Handbook. New York 
1931. 



14 Былов и Дгокалов 

Qramberg A. Technische Messangen bei Maschi-
nen untersuchungen und zur Betrieb-Kontrolle. Berlin, 
Jul. Springer 1923. 

Chemiker-Kalender, 1932. Probenahme (статья, 
составленная по книге Berl-Lunge „Chemischtech-
nische Untersuchungsmethoden"), Berlin 1931. 

Demand C h . and Halferand A . C . Sampling. 0 Eng. 
and Min. I. P.", 1932, 12. 

Discussion of sampling principles,, Eng. and Min. 
I. P." 1929 janv. 30. 

Dr. Grumell E . S , and Dr. Dunningham. А. С. I . 
Report on the sampling of small fuel jp to 3in. 
embodying some genera! principles of sampling. 
British Eng. Standards association, London 1930. 

British Standard Specification for the sampling 
and analysis of coal for export. London 1930. 

British Standard Specification for the sampling and 
analysis of con! for inland purposes. London 1931. 

Чечотт Г. О. Опробование и испытание полезных 
ископаемых. Научно-техническое горно-геологиче
ское издательство, М.—Л. 1932. 

В. М. Быяов и Н. А. Дюкалов 

Мостович В. Я- Пробирное искусство, 2-е изд. 
НКТП, Цветметиздат, М.—Л. 1932. 

Доц. Прейгерзон Г. И. Опробование и ситовой 
анализ. Под ред. проф. Лашенко. Изд. Бюро 
Московского горного ин-та им. Сталина, Москва 
1931. 

Избранные методы для арбитражных анализов. 
Сообщения химической секции германских метал
лургов и горняков. Горное научно-техническое 
издательство Ленхимсектор, Ленинград 1931. 

Г. Брайт, Р. Кембелл, К. Эритедж и др. На
полнители. Испытания сырья и полуфабрикатов. 
Изд. ассоциации инженеров, работников в бумаж
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Итоги внешней торговли минеральным сырьем за первое пятилетие 
(обзор составлен по данным стат. сб. „Внешняя торговля", изд. ГТУ) 

Чрезвычайно чутким показателем, отражающим 
наши успехи в деле создания социалистической 
минерально-сырьевой промышленности, является 
динамика импорта минерального сырья. 

За послереволюционный период времени мы 
достигли крупнейших успехов в деле оздоровления 
нашего внешнеторгового баланса и обеспечения 
социалистического строительства своим минераль
ным сырьем, ранее привозимым из-за границы; 
мы сократили импорт количественно; мы добились 
коренного сдвига в ассортименте импортных това
ров. Чрезвычайно показательными являются 
приводимые ниже данные нашего горнопромышлен
ного импорта с разбивкой на следующие группы: 
1) сырье, 2)- сырье первичной обработки (дробле
ние, помол, обжиг), 3) фабрикаты. Допуская в 
отдельных случаях условность настоящей разбивки, 
полагаем, что она все же достаточно верно отра
жает структурные сдвиги нашего импорта, являю
щиеся доказательством, с одной стороны, наших 
крупных успехов в деле добычи и разработки 
полезных ископаемых, а с другой — процесса ин
дустриализации нашего народного хозяйства. 

По годам структурные сдвиги можно проследить 
из следующей таблицы. 

Структура импорта по отдельным объектам 
полезных ископаемых представлена в прил. 1 
Из приводимой таблицы мы сможем сделать пер
вые выводы нашего анализа. 

1. За послереволюционный период времени мы 
добились значительного сокращения импорта 
сырья как в натуральном виде, так и подвергну
того первичной обработке. Сравним импортную 
номенклатуру дореволюционной России .и нашего 
горнопромышленного импорта 1932 г.; почти по 
всем объектам, рассматриваемым нами, промыш
ленность дореволюционной России в значительной 
степени зависела от иностранных поставщиков и 
внешнего рынка. К концу первой пятилетки мы 
можем говорить лишь о промышленном импорте 
бора, селитры, серы, графита. Нами полностью 
ликвидирован импорт следующих объектов мине
рального сырья (в сырье): естественных абразивов, 
асбеста, брома, гипса, глауберовой соли, калийных 
солей, каолина, литографского камня, магнезита, 
мела, минеральных красок, плавикового шпата, 
серного колчедана, слюды, стронция, талька, фос?' 
форитов. 

Предварительные данные (январь—апрель) пер
вого года второй пятилетки еще раз подтверждают 

Г о д ы IОбщая сумма 
импорта 

|(в тыс. руб.) 

1913 38 856 
1927/28 24 188 
1930 27 777 
1931 23 285 
1932 • 12 065 
Январь—апрель 1933 II 2 536 

В том числе 

сырье 

15 208 
9 009 
7 156 
1 660 

690 
189 

сырье 
первичной 
. обра¬
' ботки 

3 807 
1 006 
1 736 
1 638 

759 

фабри
каты и 
полуфа
брикаты 

сырья в ба
лансе горно
промышлен
ного импорта 

19 841 
14 172 
18 885 
19 987 
10 615 

2 339 

49 
41 
32 
14 
12 

7 
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наши крупнейшие успехи в деле оздоровления 
нашего внешнеторгового баланса — за этот период 
мы покончили с перманентным импортом графита; 
импорт серы также показывает громадное • сни
жение (315 т за период январь — апрель -.1933 г. 
против 693 т за соответствующий период прош
лого года). Таким образом в настоящее время мы 
можем говорить о промышленном импорте (в части 
сырья) только лишь бора, селитры и незначитель
ного количества серы. 

2. Импорт фабрикатов п полуфабрикатов мине
рального происхождения, а так же и с участием 
минерального сырья (жернова, круги, дефибреры, 
асбестовые изделия, огнеупорные изделия, графи
товые и угольные изделия для электротехники, 
фтористые соли, слюдяные изделия, ферро-хром 
и др.) носит устойчивый характер, по отдельным 
группам даже проявляя тенденцию к повышению 
(угольные и графитовые изделия для электротех
ники). Из приведенной выше таблицы (стр. 14) 
ясно видна возрастающая роль фабрикатов в 
балансе нашего горнопромышленного импорта, 
которая для 1932 г. составила 88° / 0 от общей 
суммы импорта. 

Если раньше центральным вопросом минерально-
сырьевой промышленности являлось выявление 
сырьевой базы, разработка методов обогащения 
неметаллических ископаемых — производство высо
кокачественного и стандартного продукта, — в на
стоящее время этот первый этап нашей борьбы за 
создание отечественной промышленности неметалли
ческих ископаемых — в основном пройден. Мы 
уже создали свою промышленность, способную 
удовлетворить основные потребности развиваю
щейся социалистической промышленности и обес
печивающую (в части сырья) полную экономи
ческую независимость СССР. 

Отсюда центр тяжести нашей борьбы перено
сится на организацию производства различного 
рода изделий из минерального сырья (жернова, 
огнеупоры, электроды и т. д . ) . 

• Переходим к другой стороне нашего вопроса — 
экспорту продуктов горной промышленности. Ос
новное представление о развитии нашего экспорта 
продуктов горной промышленности дает таблица в 
приложении № 2. 

Из приведенной таблицы явствует: значитель
ное развитие наших экспортных операций: экспорт 
^продуктов горной промышленности за послерево
люционный период времени удвоился, выразив
шись в 1929 30 г. в сумме, 48 894 тыс. руб. (210 °/„ 
от уровня 1913 г.). 

3. Расширилась экспортная номенклатура про
дуктов горной промышленности. Удельный вес 
неметаллических ископаемых в балансе нашего 
горнопромышленного экспорта повысился с 14% 
в 1913 г. до 19 % в 1929/30 г.; к числу новых 
(послереволюционных) экспортных объектов 
должны быть отнесены: магнезит, хромит, слюда, 
каолин, графит, инфузорная земля, апатит, тальк, 
барит, полевой шпат, глины. 

4. Особенно успешно развивался экспорт сле
дующих объектов минерального сырья: асбеста, 
хромита (импорт 1932 г. свыше 1 млн. руб.), 
магнезита, каолина; наконец экспорт более мелких 
экспортных объектов неметаллических ископаемых, 
объединяемых таможенной статистикой под рубри
кой „Прочие продукты горной промышленности", 
также значительно вырос, приближаясь в 1932 г. 

(году наихудшей внешнеторговой конъюнктуры) к 
1 млн. руб. 

Общий экс
порт про
дуктов гор-

Г о д ы ной пром-ти 
(исключая 

1913 
1927/28 
1930 
1931 
1932 

металл и 
топливо) 

3 241 
( 5 903 

9 480 
4 913 
5 427 

Экспорт но- % участия 
вых объек- новых 
тов (не экс- объектов в 
портировав- экспорте 

шнхсн в неметал: ис-
1913 г.) копаемых 

815 
3 202 
1 373 
1261 

13,8 
33,8 
28,0 
23,0 

5. Характерна относительная . устойчивость экс
порта неметаллических ископаемых (в целом по 
всем объектам), целиком вытекающая из необес
печенности неметаллическими ископаемыми глав
нейших стран мира. В то время как для 1932 г. 
экспорт металлических руд (черных и цветных 
металлов) сократился по сравнению с 1931 г. 
более чем в 3 раза (и в натуральном и в ценност
ном выражении), экспорт неметаллических иско
паемых увеличился с 4 913 тыс. руб. (1931 г.) до 
5 427 тыс. руб. (1932 г.). 

Данные за 4 мес. 1933 г. еще раз подтвер
ждают настоящий тезис: по всем экспортным объ
ектам группы неметаллических ископаемых мы 
имели дальнейший рост экспорта. За 4 мес. 
1933 г. экспорт продуктов горной промышленности 
выразился в сумме 6 045 тыс. руб. против 5 826 
тыс. руб. за соответствующий период 1932 г., при
чем наибольший рост дала группа неметаллических 
ископаемых. 

Вместе с этим не следует забывать, что разви
тие нашего экспорта проходило на фоне явного 
противодействия со стороны основных экспортеров 
продуктов горной промышленности внешнего 
рынка. 

Наличие на территории СССР громадных запасов 
первоклассного сырья, преимущества советской 
системы хозяйства перед капиталистической, пря
мая возможность наиболее рационального исполь
зования природных ресурсов обеспечивают и в 
дальнейшем твердый, поступательный рост совет
ского горного экспорта. 

В заключение мы иллюстрируем достигнутые 
минеральносырьевой промышленностью успехи в 
деле освобождения от иностранной зависимости 
сравнительными данными о наших внешнеторго
вых операциях в части неметаллических ископае
мых (исключая топливо и металлы). 

Годы Импорт • Экспорт Баланс 
(в тыс. руб.) 

1913 38 856 3 241 —35 615 
1927/28 24 188 5 903 —18 285 
1930 27 777 9 480 —18 297 
1931 23 285 4 913 —18 372 
1932 12 065 5 427 — 6 638 

Отсюда мы видим, что наш внешнеторговый 
баланс по всей группе неметаллических ископае
мых, включая не только сырье, но также полу
фабрикаты и фабрикаты, до сих пор остается 
пассивным, несмотря на ежегодное снижение им
порта и на определенный рост экспорта. Однако к 
началу второго пятилетия пассивное сальдо опре-
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делилось всего лишь в 6,6 млн. руб. против 35,6 
млн. руб. в 1913 г., следовательно мы имеем 
огромную экономию валюты — до 30 млн. руб. 
ежегодно. Еще более показательную картину мы 
будем иметь при рассмотрении внешнеторгового 
баланса лишь только в части сырья, исключая 
фабрикаты. 

В этом случае получаем следующие весьма 
интересные показатели: 

Годы Импорт Экспорт Баланс 
(в тыс. руб.) 

1913 19 015 3 241 — 15 774 
1927/28 10 016 5 903 — 4113 
1930 S892 9 480 + 588 
1931 3 298 4 913 + 1615 
1932 1 450 5 427 + 3 977 
Здесь мы видим почти полною ликвидацию им

порта и огромный рост экспорта, что в свою 
очередь привело к активному балансу; в 1932 г. 
экспорт сырья почти в 4 раза превысил импорт и 
в итоге мы имеем активное сальдо в 4 млн. руб. 
Эти огромные успехи могли быть достигнуты 
только в результате социалистической реконструк
ции минеральносырьевого хозяйства в результате 
создания новых отраслей промышленности, которые 
были неизвестны дореволюционной России. 

Громадную роль в деле оздоровления нашего 
внешнеторгового баланса и укрепления экономи
ческой независимости СССР сыграл также Инсти
тут прикладной минералогии, являющийся зачас
тую непосредственным организатором или ини
циатором эксплоатации месторождений ранее не 
добывающихся объектов неметаллических иско
паемых. Большинству работников минеральносырье-
вой промышленности в настоящее время совер
шенно ясно, что добытый из недр продукт горно
добывающей промышленности в подавляющем 
большинстве случаев весьма далек от понятия 
„рыночного товара": товара, годного для потребления 
различными отраслями промышленности. Следо
вательно вопросы обогащения, вопросы технологи
ческой переработки, вотгросы стандартизации не
металлических ископаемых являлись (и являются 
и по сей день) центральными вопросами нашей 
мннеральносырьевой промышленности, предопреде
ляющими зачастую и саму возможность перевода 
наших потребляющих неметаллические ископае
мые отраслей промышленности с импортного, за
граничного сырья на сырье с отечественных место
рождений. 

Это необходимое условие создано целиком и 
полностью Институтом прикладной минералогии, 
10-летний юбилей которого совпадает с почти 
полным прекращением импорта неметаллических 
ископаемых в сыром виде. 

Характерны некоторые факты, приводимые 
проф. Федоровским Н. М. в книге „Борьба за 
недра" (Труды Института прикладной минералогии, 
Москва 1931). 

„Узнав, что ГЭТ — тогдашний центр электро
технической промышленности—получает из-за 
границы 8 6 % " И Ь ! й графит приблизительно по 
625 руб. за 1 т, институт, сделав предваритель
ную калькуляцию, обратился с предложением 
доставить ГЭТ 6 вагонов графита для его Куди-
новского завода с Курейского месторождения по 
цене 300 руб..за 1 т с тем же процентным содер
жанием графита". 

Комплексное изучение Курейского месторожде 
ния аморфного графита вызвало к жизни органи
зацию рудников, являющихся основным постав
щиком аморфного графита на внутренний рынок 
и для экспорта. 

Чрезвычайно характерен также пример с раз
ведкой Мамского месторождения слюды. Несмотря 
на полное отсутствие средств, институт положил 
начало созданию отечественной слюдяной про
мышленности, завершенное созданием Сибслюд-
треста, являющегося основным поставщиком муско
вита, не только для внутреннего рынка, но и для 
экспорта. Первые экспортные партии слюды были 
доставлены институтом с своего опытного руд
ника, явившегося первым рудником, системати
чески производившим добычу слюды. 

Количество примеров может быть значительно 
умножено. Схематично участие института может 
быть представлено следующим образом. 

1. Работами института выявлены и доведены 
до стадии промышленной эксплоатации месторож
дения следующих объектов неметаллических 
ископаемых, ранее импортируемых: графита (Ку-
рейское месторождение аморфного графита), мес
торождения кристаллических графитов в УССР, 
слюды (Мамское месторождение мусковита), пла
викового шпата (Забайкальские месторождения — 
Калангуйское, Абайгатуйское, Солонечное), м а г н е 
зита (Саткинское и Халмловское месторождения), 
талька (Шабры, Миассы, Сыростан), хромита (Са-
рановское месторождение), Уральские месторожде
ния наждаков, адсорбирующих глин Закавказья 
(„гумбрин", „асканит", „кил"), каолинов УССР 
(Просяная, Пологи, Глуховцы и др.) и ряд других 
объектов. 

Выявление и разведка сырьевьгх баз дала воз
можность полностью ликвидировать импорт этих 
объектов (в сыром виде) и значительно расширить 
экспортные операции. 

2. Выполненные институтом технологические 
работы позволили ликвидировать или значительно 
снизить импорт следующих изделий из минераль
ного сырья: гален для детекторных радиоприемни
ков (работа рентгенотехнической лаборатории 
ЦИПМ), карандашей („применение союзных гра
фитов в карандашном производстве" — работа 
Графитового сектора ЦИПМ), дефибреров (работа 
лаборатории горных пород высокой твердости 
ЦИПМ), литопонов (работы ЛОХ ЦИПМ), ка
фельных изразцов (работа проф. Червякова), ин-
сектисидов (работы ЛМС ЦИПМ), плавиковой 
кислоты и криолита („получение искусственного 
криолита и плавиковой кислоты из забайкальского 
плавикового шпата" — работы, проводимые на 
ЦОЗ под руководством т. Якубовиц), полировальных 
камней для хлопчатобумажной и полиграфической 
промышленностей (лаборатория горных пород вы
сокой твердости), усиливающих и просвечиваю
щих рентгеновских экранов (работы рентгенотех
нической лаборатории ЦИПМ) и длинный ряд 
других работ. 

Успехом в деле создания отечественной мнне
ральносырьевой промышленности и громадного 
снижения импорта мы обязаны наряду со всеми 
условиями социально-политического порядка тес
нейшей и органической связи промышленности с 
наукой в лице Института прикладной минералогии. 

Институт прикладной минералогии 
Москва 1933 
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Приложен ue I 

Импорт минерального сырья 

Наименование полезных ископаемых или их 
производных 

1913 г. 

х 
X 
о 
5-

ю 
о. 

1927/23 г. 

х 
я 
о 

о. 

1930 г. 1931 г. 1932 г. 

с 

Январь-
апрель 

' 1933 г. 

с. 

S н о -а 
К 

АБРАЗИВЫ ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

а) С ы р ь е 

Корунд и наждак в кусках 
Корунд и наждак в, порошке • 

Пемза в кусках и молотая 

И т о г о сырья-

б) И з д е л и я 
Точильные, шлифовальные камни, круги и прочие 

естественные • 
Жернова естественные 
Шкурки на бумаге и ткани 
Дефибреры . ' 

И т о г о изделий 

В с е г о 

АБРАЗИВЫ ИСКУССТВЕННЫЕ 

а) С ы р ь е 

Алунд, карборунд и другие искусственные абразивы 
в кусках 

То же молотые '. 

И т о г о сырья 

1 833 
906 

1 523 

4 262 

10 861 
6 067 

441 

34 
129 
152 

315 

614 
293 
242 

17 369 

21 631 

653 

653 

1 149 
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119 
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43,2 

87 
377 

75 
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1 808 
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25 
46 
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120 
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26 
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13 
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39 
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0,1 
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213 

343,1 
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15 
2 658 
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12 

12 
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37 
13 

129 

181 

193 

3 
664 

667 

0,4 
142 

7 
415 

0,4 

0,4 

3 
23| 
Ш 

263 

0,3 
10 
3 

564,4 305 

566,4, 

, 1 
988 

989 

305,4 

2 
440 

442 

стат. не вы
деляют 

13,3 14 

13,3 

16S 

168 

14 

51 

51 



П р о д о л ж , е н и е 

Наименование полезных ископаемых или их 
производных 

б) И з д е л и я 
Точильные, шлифовальные камни, круги и прочие 

искусственные 
Жернова искусственные . - ^ ^ ^ j ^ . • - • - - - . 

И т о г о изделий 

1913 г. 
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о 

га >, о. 

1927/28 г. 
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556 

556 

Всего по группе абразивов 

А С Б Е С Т 
а) С ы р ь е 

Асбест в порошке 
„ в кусках и волокнах 

И т о г о сырья , 

б) И з д е л и я „ 
В листах с примесью минеральных веществ 
Клинкерит 
Фильтровальный асбест 
Асбестовые ленты 
Пряжа, шнуры, набойки 
Цемен.-асбест, шифер 
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61 
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44 
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10 
36 
31 
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И т о г о изделий 

Всего по группе асбеста 

Б А Р И Т 
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735 

а) С ы р ь е 
Барит и витерит в кусках 1,17 563 

378' 96 
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21)! 37 

И т о г о сырья -Щ 953, 364 37 
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126 
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27 
63 

6 
553 

стат. не вы
дел. 

300 649 

509 

_136 

136 

950 

12 

12 

370 
348 

718 

3741,1 

55 

55 

32 
0,1 

10 
29 

стат. не 
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1932 г. 

а: я 
о 

с. 

579 1 032 
585 64 

749 

1 609 2719,41843,4 
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17 
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выдел 

71,1 
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32 
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321 
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0,1 

11 

11,1 
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NO 
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П р о д о л ж е н и е 

Наименование полезных ископаемых или их 
производных 

1913 г. 

я о н 

б) П р о и з в о д н ы е 
Барий сернокислый , 
Барий хлористый 
Другие соединения бария и стронция . . . . 
Литопон • • 

И т о г о производных 
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Всего по группе барита . 

* Б О Р 
а) С ы р ь е 

Борные минералы и бура неочищенная 
\
 — 

И т о г о сырья 

б) П р о и з в о д н ы е 
Бура очищенная 
Борная кислота неочищенная и бура обезвоженная 

И т о г о производных . . 

18 036 

3 849 

3 849 
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228 
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Всего по группе бора 

Б Р О М 

П р о и з в о д н ы е 
Производные брома • . 

Всего по группе брома . 
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60 

60 

218 

218 

72 

356 

356 

356 

250 

4 274 

4 274 

4 274 

59 14S 35 30 

59 1481 35 30 

66 

329 I 

156 

1 734 

38 ! 30 

190 • 651 

329 1 734 190 ; 651 57 

2 , 1 

329 1 734 190 653 

/ * 



П р о д о л ж е н и е 

Наименование полезных ископаемых или их 

1913 г. 1927/28 г. 1 1930 г. 1931 г. 1932 г. 
Январь— 

апрель 
1933 г. 

производных 
я а: о 
н -

с 
и 
3 
н 

я 
я о 
и 

VO 
>-, 
о. 
и Я 
н 

Я 
Ж 
О 

\ о 
>> а 
cj 2 
н 

О 
t-i 

v d 
>> 
a 
о 
3 

Я 
Я 
о 
ь< 

v d 
i*> 
о. 
о 

a 
я 
о н -

v d 
»>> а. 
и 3 

1 
Г И П С 

С ы р ь е 
116 092 

6 284 
1 062' 

199 30 5; 
— 

Всего по группе гипса . . . . 122 376 1 261 30 5 ; -
ГЛАУБЕРОВА СОЛЬ 

С ы р ь е 
2 242 75 12 0.3 

Всего по группе глаубер. соли 2 242 75 12 0 , -
ГЛИНЫ ЗАВОДСКИЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ГОН

ЧАРНЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

а) С ы р ь е 
97 134 
58 440 

10^692 
470 

1 465 
184 

1 000 
22 

1 379 

112 
7 

65 

9 
_ Э 

185 14 1 551 53 1 282 137 

— — 

б) И з д е л и я 

Камни фабрично-заводские, в разных видах обработ. . 
Камень строительной в плитах, глыбах, тротуар, плиты 

166 736 

185 794 
[ 8 298 

107 853 

2 671 

2 601 
230 
947 

! 1 498 

368 
590 
228 

77 

П 
43 
25 

185 

1 529 
0.1 
461 

14 

69 
0,1 

13 

1 551 

2 127 
0,4 

1 502 

53 

95 

19 

1 282 

93 

492 

137 

10 

29 

I _ 

— 

Известь, цемент и другие искусственные камни, плиты 
и пр. . . . • 

16 193 1 646 

1 81 
j 

441 
47 

8 

265 
15 

836 

3 192 
128 

24 

298 
116 

1 872 

42 869 

59 

1 538 6 479 301 ! 309 
1 

1 
! 

25 

\ 



П р о д о л ж е н и е 

Наименование полезных ископаемых или их 
производных 

1913 г.- 1927/28 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 
Я н в а р ь -

апрель 
1933 г. 

Наименование полезных ископаемых или их 
производных 

ж 
Я о н 

\6 
к-. 
О, 
О 
3 

в 
о н 

>, а 
и 
3 
н 

X 

о н 

ю >) о. 
U 

н 

ж 
о н 

\о 
О. 
ti 
3 

я 
о н 

ю 
о. 
о 
3 н о н 

о 
>> 
о. 
и 
3 

3 432 
15 471 

сиедсн. 

410 
238 

н е т 

1 
5 2 

4 895 98 
сведен, н а т 

п | п 

2 
88 

464 
49 

~£ 
242 

17 

2 
59 

244 
389 

1 
23 

162 
62 

32 
135 
822 

13 
70 

128 21 

330 

5 

30 
1 

337 041 j 6 072 

1 
'6 655 467 6 749 706 49064,4 2 019 8 053 551 

21 

330 

5 

30 

Всего по группе строительных 

Г J' А Ф И Т 

а) С ы р ь е 

503 779 

832 
3 361 

8 743 

102 
374 

8 153 

159 
556 

544 6934,1 

j 
i j ! ]• 

51 51 
237 623 

720,1 

21 
206 

50 615 

19 
1 670 

2 072 

4 
293 

9 335 

1 229 

688 

128 

330 

1 

4 

1 

1 308 

30 

> 

б) И з д е л и я (с участием графита) 

Огнеупорные тигли, в том числе графитовые . . . . . . 
Графиювые и угольные формовочные изделия для 

электротехники 

4 195 

1 875 

504 
33 

сведений 

476 

332 

364 
60' 

н е т! 1 

715 

224 

944 
304 

6 

288 674 

115 14 

— 3 449 
555 

1 208 244 
33 — 

227 

7; 

1 824 

992 
1 

1 689 

28 

3 723 

240 
1 

297 

27 

2 408 

1 072 
0 
1 

1 229 

6 

8 473 

526 

128 

6 

2 572 

1 982 

330 

1 

4 

1 

1 308 

2 

6 

772 

2 412 756 1 482 1 911 3 707 2 824 3 892 3 507 9 005 4 5С0 
1 

1 313 780 
1 

Всего по группе графита . - 6 607 1 232 2 197| 2 199 4 381 3 051 5 681 3 804 10 234 4 688 
I 

1 313| 7 80 
' 1 



П р о д о л ж е н и и t o 
t o 

Наименование полезных ископаемых или их 
производных 

1913 г. 

к 
я 
о 

О, 

1927/28 г. 

о. 

1930 г. 

я 
я 

о. 

1931 г. 

\о 
О. 

Я X 
о н 

1932 г. 
Январь-

апрель 
1933 г. 

X X 
о 

о. 
я 
я 
о 

о. 

ДРАГОЦЕННЫЕ И ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ 
ИНФУЗОРНАЯ ЗЕМЛЯ 

С ы р ь е 
И О Д 

Производные иода 

К А Л И Й 
С ы р ь е 

Калийные соли стассфуртские и эльзасские 

С ы р ь е 
К А О Л И Н 

КРАСКИ, МИНЕРАЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ И ГЛИНЫ 
(красильные) 

С ы р ь е 

КРЕМЕНЬ, КВАРЦ, ПОЛЕВОЙ ШПАТ, ПЕГМАТИТ 
С ы р ь е 

ЛИТОГРАФСКИЙ КАМЕНЬ 
С ы р ь е 

М А Г Н Е З И Т 
а) С ы р ь е 

Магнезит в кусках 

б) И з д е л и я 
Магнезит в порошке . 
Каустический магнезит 
Магнезитовый кирпич 

И т о г о сырья 

936 

76 976 
I 

'40 ООО 

3 9 

705 

583 1 200 
i 

286, 4 

229 3 560 

163 

937 

148 

2 407; 98 

14 046 1 162 

S3 7S6, 

50J 

574 

38 

499 987 

I! Ч I 
31 

! 
6 

И; 

16 

2G 

14 

2 372 
I 

67 

2 026 

67 

946: 21, 

574 

1 571 
4 859 
5 337 

И т о г о изделий i l l 767 

I 
115 
211 
185 

24 

87 

17 

49,2 

17 

277 

12 

2 

13 

2 

210 

292 

12 
« 9 

14 

27 10 

0,1 

oll'i 3 0,2 

11 

Всего по группе магнезита . 12 3411 517; 0,2 11 0,3 



Наименование полезных ископаемых или их 
производных 

М Е Л 
С ы р ь » 

Мел в кусках 
Мел и известняк обожженный . 

Всего по группе мела 

ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

а ) С ы р ь е 
Глина обожженная 

yi т о г о сырья 
б) И з д е л и я 

Огнеупорный кирпич, каменные плиты и пр 
Всех размеров и форм огнеупорные камни, плиты, ди

нас 

И т о г о изделий 

Всего огнеупоров . . 

ПЛАВИКОВЫЙ ШПАТ 
а) С ы р ь е 

Плавиковый шпат 

б) П р о и з в о д н ы е 
Производные фтористоводородной кислоты . • 

Всего по группе фтора 

С Е Л И Т Р А 

Селитра чилийская v 

Селитра обыкновенная . . 

П р о д о л ж е н и е 

1913 г. 1927/28 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 
Январь — 

апрель 
1933 г. 

га 
О , 

О 

О . 
ю 
а. 

х о 
х 
о 

X 
X 
о 

116 092, 1 0621 — 
19 788' 323) 1,4 — 

135 880 1 3855 1,4 

186 516 1 816 3 040 140 

186 516 1 816 j 3 040 

(30 268 

22 966 

140, 

3 699 

699 

53 252 

1 647 89 288 

I 
1 269! 43 
2 916 89 331 

186 ЭП'6, 1 816 

4 600 

сведений 

с и е д е н , 
н е т 

нет 

4 600 

43 416 4 881 
295 49 

,56 «74 3 056 93 030 

142 

142 

65 443 
2 210 

45 61 

45 

6 671 
286 

61 

40 533 
3 103 

180 5 119 136, 703 

га 
>> а. х я о 

га 
о, 
и 
3 н 

180 
I 

3 935; 

_jj 
3 944! 

4 124 

20 

20 

3 825 
580 

5 119 

262 572 

262 572 

267 691 

136 

307 

8 307 

8 443 

703 

63 829 

63 829 

1 058 

1 058 

125 
2 205 

_327 

327 

17 
420 

64 532 

33 1451 7 
I 

33 

2 185 

145 

1 976 

7 

136 

2 185, 1 9761 136 
I I 

246 

246 

792 
1 374 

2 218 2 121 

75 

143 

13' 12 

75' 

55 
254 

13 

198 
303 

12 

13 
52 



Наименование полезных ископаемых или их 
производных 

Селитра норвежская . 
Азотно-кислые соли . 

Всего азотистых солей . . . . 

С Е Р А 
Сепа комовая 
Сера литрованная 
Серный цвет . . . . . . 

Всего серы 

СЕРНЫЙ КОЛЧЕДАН 
а) С ы р ь е 

Серный колчедан 
б) И з д е л и я 

Серная кислота и купоросное масло 

Всего по группе серного кол
чедана 

С Л Ю Д А 
а) С ы р ь е 

Слюда в кусках, пластинах, листах 
б) И з д е л и я 

Слюда в изделиях, хотя бы с примесью другого Maie-
риала . - . . . 

Всего по группе слюды . . 

С Т Р О Н Ц И Й 

Стронционит и целестин . 

Всего по группе стронция. . 

П р о д о л ж е н и е 

1913 г. 1927/28 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 
Январь— 

апрель 
1933 г. 

ю 
>> 

о" ю 
к 

\о 
>% 
о. 
о 3 
и 

ю t»> о. >> 
я р. 

о 3 
н 

X о. X х 
х о н 

\о 
>% 
о. 
о 3 
и 

X о X 
X 
о н 

р. 
о 3 
н 

X о н 3 
н 

X о • н а 
н 

х 
х о н 

\о 
>% 
о. 
о 3 
и 

X 
о н 

3 о 3 н 

2 324 142 738 
31 

94 
4 

20 
1 098 

2 
105 i 

46 035 5 072 68 422 7 055 44 754 4 512 2 330 437 2 166 
i 

309 501 65 

21 R10 
4 194 

497 

1 055 
296 

61 

12 858 
| 2 635 

2 288 

793 
2/7 
242 

12 089 
5 742 
2 806 

699 
464 
199 

15 690 
6 550 

106 

771 
515 

11 

1 
' • 870 

2 117 
25 

40 
153 

2 

235 
ПО 

9 
7 

25 804 1 385 17 781 1 312 20 637 1 362 22 346 1 297 3 012 195 345 16 

147 140 1 342 

1 995 86 25 4 137 19 

149 135 1 428 25 4 137 19 

81 29 5 29 

1 з / 
33 126 30 130 38 94' 3 5 

81 29 6 32 38 12б] 30 
1 

130 38 9J 3 5 

598 14 

598 14 



П р о д о л ж е н и е 

Наименование полезных ископаемых или их 
производных 

1913 г. 

х 
X о н 

>> о, 

1927/28 г. 1930 г. 

х я 

Т О 

а 

1931 г. 

pi о. 

1932 г. 

о. 

Январь— 
апрель 
1933 г. 

х я о 

*>> о. 
о 

3 н 

Т А Л Ь К 

Тальк в порошке 

Всего по группе талька . . . 

ФОСФОРИТЫ И ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

а) С ы р ь е 

Фосфориты 

б) И з д е л и я 

Суперфосфат . 

Всего по группе фосфоритов . 

Томасшлаки . . . 

Всего фосфорных удобрений 

Х Р О М И Т 

И з д е л и я 

Соли хрома 
Ферро-хром 

Всего по группе хрома . . . 

ОБЩИЙ ИМПОРТ МИНЕ
РАЛЬНО! О СЫРЬЯ . . . 

6 163 483! 

6 163 

53 619 

483 

512 

196 893 4 804 62 436 

250 512 5 316 62 436 

186 564 4 012 

437 076 9 328 69 841 

7 405 

38 856 

_0,4 

0,4 

2 592 

144 

47 776 

2 592 63 365 

1 123 

4 823 43 660 

2 736 

111 141 5 946 43 560 

111 141 5 916 

156 
2 222 

49 
957 

2 378. 1 006 

22 664 27 682 

43 560 

2 
4 Л54 

4 156 

J[751_ 

2 751 

2 751 

1 — 
1 468 3 869 

1 469 3 869 

23 231 — 

0,5'; 

7. 
0,5 

1 565 

1 565 

12 065 

4 039 

4 089 

973 

973 

2536,2 



ЭКСПОРТ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 
Приложение 2 

Н а з в а н и е т о в а р о в 
1Э13 г. 

тонн тыс. 
руб. 

1924/25 г. 

тонн тыс. 
руб. 

1925/26 г. 

тонн 
тыс. 
руб. 

1925 27 г. 

тонн тыс. 
руб. 

1927/28 г. 

тонн тыс. 
руб. 

Марганцевая руда 
Железная руда 
Цинковый концентрат 
Свинцовый концентрат 
Руды металлические прочие . . . 
Бокситы 
Хромит 
Асбест . *. . . 
Магнезит : 
Слюда 
Каолин 
Графит 
Мел 
Известь негашеная . 

Инфузорная земля 
Гранитные кубики 
Соль 
Апатиты 
Драгоценные цветные камни . . . . 
Уголь каменный и антрацит . . . 

Озокерит 
•Прочие неметаллические ископаемые 

В с е г о 

В % 1913=100 

1 192 790 14 575 

462 292 3 047 

13 456 810 

3 250 760 

12 389 1 725 

1 161 33 
1 

5 808 131! 

11 503 15э| 

568J 

97 406 805 

380 481 

— 577J 

— 23 238. 

100 

I I 
526 910 17 891 
189 850 1 74 21 

5 936 1 459 

20 173 ' 261 

366 908 4 157 
113 75 

— ! 5о1 

678 784 21 502 
149 764 1 1 382 

810 

451 

7 215 
1 059 

10 

1 513 

26 253 

466 518 

40 

> j 
19 

1 703 
60 
15 

83 

418, 

611 

5 589 
_ i 

si! 

784 685 24 091 
407 687 4 687 

8 185 611 

1 203 
16 

2 329 
9 945 
2 449 

32 
2 088 

717 

2.4 
I 

2 
103 

2 537̂  
124 
49 

i 
41 
49 

29 489 328 i 

— 847j 

433 090 .4 990 
166 127 

44 

498 882 13 752 
428 425 4 527 
22 747 1 308 

8 473 
86 

3 005 
11 164 
8 37L 

131 
5 897 

4 

1 233 
124 

38 048 

967 
5 

123 
3 209 

403 
182 
95 
2 

50 
3 

462 

— 1 060 
497 319 4 363 

33 18 
291 

26 123 

112! 

— 31 453 
I I 

136 

38 421 

167 

— 30 810 

133 



Название товаров 
1928/29 г. 

тонн тыс. 
руб. 

1929/30 г. 

тонн 

Марганцевая руда . . . . 
Железная руда 
Цинковый концентрат . . 
Свинцовый" концентрат . 
Руды металлические прочие 
Бокситы 
Хромит 
Асбест . 

Магнезит 
Слюда 
Каолин . . . . . . . . . 
Графит 
Мел 
Известь негашеная . . . . 
Инфузорная земля . . . 
Гранитные кубики . . 
Соль . . 
Апатиты * . . . 
Драгоценные цветные камни 
Уголь каменный и антрацит 
Озокерит 
Прочие неметаллические 

ископаемые 

В с е г о 

В % 1913=100 . 

899 969 
551 381 
31 788 

7 888 
32 

340 
5 374 

12 914 
~ 16 448 

25 
17 153 

33 
866 
497 
818 

5 874 
102 060 

1 150 620 

161 

19 059 
5 617 
1 674 

599 
3 
6 

187 
4 587 

785 
27 

224 
3 

25 
11 
28 
87 

770 

327 
9 953 

108 

241 

874 518 
446 9/7 

32 528 
II 463 
2 058 

14 
17 091 

15 201 
22 825 

223 

16 473 
10 

2 353 
277 
399 

1 007 
67 726 

2 066 

1 799 219 
426 

44 322 

192 

П р о д о л ж е н и е 

1931 г. 

тонн тыс. 
руб. 

1932 г. 

тонн тыс. 
руб. 

Январь—апрель 
1932 г. 

тонн тыс. 
руб. 

Январь-
апрель 1933 г. 

тонн тыс. 
руб 

741 705 
1 119 108 

46 759 

662 

23 811 
13 239 
15 185 

15 210 

3 191 
300 

1 069 

64 300 

140 
1 674 591 

410 

790 

9 774 
6 564;' 
2 157 

11; 
i 

599| 

2 485 
563 

184 

- i 
46; 
6 

27 

650 

116 
14 lflj 

2 0 

I 
27) 

400 928 
326 115 

6 343 

36 125 
15 915 
1 773 

11 766 
51 

541 
251 
52 

10 960 

973 
1 760 295 

396 

85 378 

3 470 37 600 

161| 

3 651. 
1 581 

192 

1 060 
2 299 

54 

104'; 
15! 

io| 
1[ 
2' 

758 

143; 
12294i 

144 i 

'837,! 

23080,4 

- 82, 

143 987 
82 949 

10 872 
4 4 3 7 

540 

3 4 1 9 

18 
115 

, 33 

22 099 

476 
381 637 

181 

2 623 

1 298 
410 

320 
58! 

19 

38 

5 

3 
0,2 

248 

21 
2 762 

55 

66, 

653 436 5326,2 

160 221 
162 776, 

659 

11 741 
5 290, 
3 847 

1 
2 795 

36 
282 
83 
18 

36.896 
58. 931 

783 
447 789 

313 

7 136 

1 023 
629 
21 

208 
691 
129 

0 
19 
2 
3 

0,5 
1 

204 
351 
36 

2 478 
130 

120 

899 597.6045,5 



28 М. И. Койфман № 7 

М. И. Койфман 

Исследования и организация производства 
дефибрерных камней 

Исследовательские работы по дефи-
брерньш камням, начатые Институтом 
прикладной минералогии в 1930 г., име
ли целью организацию внутреннего 
производства и п р е к р а щ е н и е и м 
п о р т а , ставившего в непосредственную 
зависимость от заграницы нормальную 
работу всей древесномассной и бумаж
ной промышленности СССР. 

В последние годы '.потребность в дефи
брерных камнях достигла 300—400 тыс. 
руб. золотом в год. 

Значение дефибрерных камней для бу
мажной промышленности исключитель
но велико. Дефибрерные камни являют
ся основным орудием производства, со
вершенно незаменимым и не поддаю
щимся суррогатированию. Отсутствие 
дефибрерных камней означает безуслов
ную остановку фабрик. В связи с важ
ностью и остротой проблемы институт 
уделидв течение 1931/32 г. работе по де-
фибрерным камням большое внимание. 

В настоящей статье мы даем краткую 
с в о ж у проведенных институтом работ 
и полученных за этот период результа
тов. 

'Сущность процесса дефибрирования 
сводится к механическому отрыву — от
щеплению пучков волокон от древеси
ны абразивными частицами вращающе
гося дефибрерного камня и к дальней
шему их истиранию между деревом и 
камнем (фиг. 1). 

'В древесномассной промышленности 
Европы и САСШ применяются следую
щие основные типы дефибрерных кам
ней: 1) естественные дефибрерные кам
ни, 2) германские дефибрерные камни 
типа Геркулес, 3) норвежские дефибрер
ные камни типа Норрена, 4) составные 
дефибрерные, камни (на керамической 
связке) из сегментов или (отдельного ра
бочего кольца (типа Нортон, Фюльнакс, 
Алоксит). 

Большинство старых древееномассных 
заводов СССР работало на импортных 
естественных дефибрерных камнях; 

крупные новые бумалшые фабрики и 
комбинаты (Балахнмнская, Горьковская, 
Кондопожская, Окуловекая)— на им
портных камнях типа Геркулес. Норвеж
ские камни типа Норрена начали приме
няться в последнее время, а составные 
камни (на керамической связке) в СССР 
совершенно не применялись. 

Институтом были начаты исследова
тельские работы одновременно по есте
ственным и искусственным дефибрерным 
камням всех типов. Первоочередной 
целью института было создание научной 
базы для быстрейшей организации про
изводства камней простейших типов 
(естественных и Геркулес). В то же вре
мя институт счел необходимым поста
вить исследовательскую работу по более 
совершенным камням типа Норрена 

Фиг. 1. Дефибрер непрерывного действия 
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(норвежским) и составным типа Нортон 
и Фюльнакс. 

Естественные дефибрерные камни из
готовляются из -специальных сортов пес
чаника определенной твердости и зерни
стости. В Европе естественные дефибрер
ные камин добываются главным образам 
в окрестностях Пирны в Саксонии и в 
Англии (около Ныо Кестль). В САСШ 
дефибрерные 'камни добываются в шта
тах Огайо, Западная Виргиния и Вашинг
тон. Незначительное количество есте
ственных дефибрерных камней добыва
ется в Канаде. 

В СССР применялись главным обра
зом естественные камни, импортировав
шиеся из Германии (камни из Парны). 

Лучшими естественными дефибрерны-
ки камнями 1в дре'весномассной промы
шленности Европы и САСШ считаются 
английские камни (типа Ломбард и др.), 
которые до войны и .в настоящее время 
экспортируются из Англии в Норвегию, 
Швецию, Финляндию и даже в САСШ, 
Канаду, Нью Фаундленд и в Японию. 

Производство естественных дефибрер
ных камней в САСШ получило значи
тельное развитие и 'составляет примерно 
от 6 до 10 тыс: т в год на сумму от 600 
тыс. до 1 млн. долл. В последнее время 
производство естественных дефибрер
ных (камней в САСШ имеет тенденцию 
к (сокращейшю- в связи с вытеснением 
этих камней камнями на керамической 
связке. 

Еще © 1925 .г. (до начала исследова
тельских работ в институте) по пред
ложению автора настоящего очерка бы
ла про изведена опытная добыча есте
ственных дефибрерных камней в место
рождениях силурийских песчаников в 
Приднестровье. .Испытания дефибрерных 
камней, изготовленных из песчаника 
месторождения Мервенцы, дали на Кон-
дровской бумажной фабрике положи
тельные результаты. Камни оказались 
пригодными'для получения бурой дре
весной массы. С тех пор ряд древесно-
массных заводов СССР пользуется на
ряду с импортными камнями и указан
ными камнями внутреннего производ
ства. 

В 1930 г. институтом был обследован 
ряд других месторождений песчаников 
в том же районе. В результате этой ра

боты выявлен ряд новых пунктов и ме
сторождений, на которых возможна ор
ганизация (производства дефибрерных 
камней различных -марок для различных 
видов, в том числе и для высших сортов 
белой древесной массы. Наиболее важ
ными качественными характеристиками 
естественных дефиберных камней яв
ляются: 1) структура (зернистость), 2) 
механическая прочность, 3) вид и проч
ность цементирующего вещества (твер
дость), 4) возможность добычи моноли
тов большого размера, допускающих об
работку камней диаметром до 1 500 мм 
и шириной до 600—800 мм, весом до З т 
без явных и 'скрытых пороков (трещин 
и т. п.). 

Структура дефибрерных камней опре
деляет их .пригодность для производства 
различных видов древесной .массы (бу
рой для картона и белой для газетной 
и высших сортов бумаги). 

Германские дефибрерные камни из 
различных месторождений в районе 
Пирны выпускаются следующих четы
рех сортов (марок): 

Т ш Т п Т 1 И 0 . 

Исследования, произведенные инсти
тутом, выяснили вопрос о структуре 
(гранулометрическом составе) как сак
сонских, {так и естественных камней, до
бываемых в САСШ. 

Аналогичные исследования песчаников 
ряда месторождений СССР, выявленных 
институтам и намеченных для производ
ства опытных камней, показали структу
ру, близкую к структуре заграничных 
камней, и создали возможность их ра
циональной классификации, аналогично 
классификации заграничных камней. Ме
ханическая прочность естественных де
фибрерных камней из месторождений, 
выявленных институтом, оказалась пре
восходящей прочность германских кам
ней. 

Таким образом наметилась полная воз
можность замены импортных камней из 
Пирны камнями .внутреннего производ
ства. 

Тонкозернистая -структура песчаника 
из месторождений у с. Русово (Придне
стровье) дала возможность институту 
поставить опыты изготовления камней 
для высших сортов древесной массы 
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(типа Ломбард). Последние признаются 
древеономасеными заводами САСШ и Ка
нады превосходящими по качеству ис
кусственные камни типа Геркулес. 

- Первые испытания камня из э |Ьго ме
сторождения на фабрике им. Володар
ского в Ленинграде IB декабре 1932 г. 
показали высокое качество получаемой 
при дефибрировании древесной массы 
при связанном с тонким измельчением 
масс понижении производительности. 

Большой интерес представляет также 
намеченная институтом возможность ис
пользования песчаников из месторожде
ний Ивановский лес у с. Ивановка и Ли
па и Яловая у с. Букатынка для изготов
ления дефибрерных камней для обык
новенных сортов белой древесной массы. 

'На ряде месторождений, выявленных 
институтом, организовано производство 
опытнык камней. В 1931/32 г. на древес-
номассные заводы (Дубровская фаб
рика, Усланский, Лукашевский, им. Во
лодарского, «Возрождение», Устьинский 
и |друпие' заводы) Институтом отправ
лен ряд опытных естественных камней" 
из различных месторождений для их ис
пытания. 

На некоторых месторождениях в на
стоящее время производство уже совер
шенно налажено. Испытания камней на 
заводах показали, что в некоторых слу
чаях качество их превосходит качество 

камней, импортировавшихся из Саксо
нии. 

Импорт естественных дефибрерных 
камней в настоящее время совершенно 
прекращен. В дальнейшем в случае бла
гоприятных результатов заводских ис
пытаний камней из новых месторожде
ний не исключена возможность экспор
та некоторых камней за границу как 
лучших естественных дефибрерных кам
ней в Европе. 

Искусственные дефибрерные камни 
типа Геркулес .изготовляются в Герма
нии на основе кварцевого песка как аб
разивного материала и портландцемента 
как связующего вещества. 

Камни типа Геркулес получили значи
тельное распространение на лревесномас-
сных заводах Европы и СССР; изготов
ляются они следующих девяти марок: 

С, В, А,„ А„ А, А 0 А о 0 Ат и Q (фиг. 2) 

Несмотря на высокую технику древес-' 
номассного и бумажного производства, 
вопрос о строении и физических свой
ствах искусственных дефибрерных кам
ней оставался секретом фирмы, скры
тым для заводов и исследователей в об
ласти бумажной техно л опии. 

Ряд германских и советских научных 
работ в области изучения условий и за
кономерности процесса дефибрирования 
приводит в качестве основной х ар акте-

Фиг. 2. Дефибрерный камень „Геркулес" 
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ристики указанную торговую «буквен
ную» маркировку камней, не давая ана
лиза .скрытых под буквенными обозна
чениями различных марок физических и 
структурных констант. 

Институт в его исследовательской ра
боте в первую очередь поставил себе 
задачей определение констант искус
ственных камней (также как и исследо
вание структуры естественных) с тем, 
чтобы в основу характеристики камней 
различных типов для различных спе
циальных процессов дефибрирования мо
жно было дать вместо буквенных найме-
нованпп объективные количественные ха
рактеристики физических констант, в 
первую очередь .структурных констант, 
связанных с зернистостью. 

Институт установил, что зернистость 
рабочего слоя камней тина Геркулес по
степенно понижается от марки С и В для 
бурой древесной массы к маркам А 0 , 
Аоо. А 0 0 0 для тонких сортов белой 
массы. 

Подробные данные по этому вопросу 
будут опубликованы в ближайшем очер
ке, посвященном исследованию структу
ры рабочего слоя камней типа Геркулес. 

Здесь" укажем только, что средняя зер
нистость камней типа Геркулес покажет
ся от 0,460 мм (марки С) до 0,345— 
0,320 мм (распространенные в СССР 
марки А 0 , А 0 0 ) и 260 мм-(марки У). 

Эти данные в первую очередь были по
ложены в основу разработки рецептур 
камней различных марок по их зерни
стости. . 

Абразивный материал камней типа 
Геркулес, как выяснилось из работ ин
ститута, представляет чистый кварцевый 
лесок, составленный из различных по ве
личине зерен фракций, дающих в сумме 
•соответствующую той или другой мар
ке зернистость камня. 

Исследования химического состава 
цементирующего вещества камней типа 
Геркулес показали, что оно состоит в 
всновном из портландцемента. | 

Д о по лни'тел ьн ы е эк сп ер им ентал ь н ы е 
исследования механических и физичес
ких свойств ряда рецептур на основе на
шего сырья (песка и портландцемента) 
лозволили в короткий с§юк (в ноябре 
1930 г.) дать промышленности основные 

рецептуры и указания для технологиче
ского процесса. 

Производство этих камней по мето
дам института организовано в начале 
1931 г. на Урале, в первую очередь в не
большой мастерской треста Уралмин-
сырье, далее на заводе «Уральский ал
маз» и позже, в 1932 г., по инициативе 
Главбумпрома, на бумажной фабрике 
им. Горького в Ленинграде (фиг. 3). 

Сначала было организовано производ
ство простейших камней прессового ти
па. Первый дефибрерный камень прес
сового типа, изготовленный по одной 
из рецептур института, дал при испыта
нии на Нов о ля ли некой бумажной фаб
рике в ноябре 1931 г. производитель
ность, на 20% превышающую произво
дительность заграничных камней Нор-
рена, но работал только 15 дней. 

В течение 1932 г. на той же фабрике 
было испытано с удовлетворительными 
результатами еще семь камней, причем 
один из них работал свыше 5 мес. с сум
марной производительностью в 1 632 т 
древесной массы. Такигрезультаты полу-

Фиг. 3. Производство искусственных дефибрер
ных камней типа Геркулес 
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чены, несмотря на недостаточную связь 
между собой отдельных слоев камня, 
явившуюся следствием неудовлетвори
тельных условий технологического про
цесса их изготовления (отсутствия обо
рудования, неудовлетворительных усло
вий хранения и т. п.). 

В 1932 г. после соответственной под
готовки оборудования (форм) на основе 
рецептур и технологических указаний 
института было организовано на заводе 
«Уральский алмаз» и в цеху дефибрер-
ных камней фабрики им. Горького про
изводство наиболее ответственных кам
ней для дефибреров непрерывного дей
ствия крупнейших фабрик СССР. 

Первый камень непрерывного дей
ствия, изготовленный на основе рецеп
тур института, начал испытываться на 
Балахнинской фабрике в декабре 1932 г. 

В январе 1932 г. в Ленинграде с успе
хом произведены испытания дефибрер-
ных камней производства цеха дефиб-
рерных камней фабрики им. Горького, 
изготовленных по методам и технологи
ческим рецептурам института. 

В I квартале 1933 г. ряд камней, изго
товленных на бумажной фабрике 
им. Горького и на заводе ^Уральский 

алмаз», работал на Балахне и Горьков-
ской фабрике с показателями, не уступа
ющими заграничньш камням типа Гер
кулес. 

Таким образом основной и первооче
редный вопрос о прекращении импорта 
и организации производства искусствен
ных камней, в том числе и наиболее важ
ных камней непрерывного действия, 
можно считать окончательно разрешен
ным и проверенным в заводских усло
виях. 

В настоящее время промышленность 
должна срочно наладить массовое про
изводство таких камней. 

Искусственные камни типа Норрена 
(Норвегия) отличаются от других глав
ным образом большей химической устой
чивостью, что имеет особое значение в 
производстве бурой-древесной массы, и 
меньшей - изнашиваемостью. Несмотря 
на большую стоимость, эти камни дают 
суммарную производительность, превы
шающую в 2—3 раза производитель
ность камней типа Геркулес, и в связи 
с этим в ряде случаев экономически 
более эффективны. 

Исследования института показали, что 
камни типа Норрена изготовляются на 

Фиг. 4. Составной дефибрерный камень конструкции Ин-та прикладной минералогии 
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основе измельченной корундо-наждач
ной породы как абразивного материала 
и кислотоустойчивых цементирующих 
веществ. Большая химическая устойчи
вость цементирующих веществ и боль
шая 'твердость корунда и налсдака по 
сравнению с кварцевым песком дают в 
эксплоатации значительно больший срок 
службы этих камней. 

По данным фабрики им. Горького про
изводительность камней типа Норрена 
на дефибрерах непрерывного действия 
доходит до 800 т воздушно сухой белой 
древесной массы, в то время как произ
водительность камней типа Геркулес 
определяется в 500—250 т. 

На предприятиях СССР камни типа 
Норрена применяются сравнительно не
давно. 

Исследования института показали, что 
различные марки камней типа Норрена 
отличаются между собой так же, как к 
марки камней типа Геркулес, структу
р о й — зернистостью рабочего слоя. 

Камни типа Норрена отличаются зна
чительно большей элементарной и сред-

Фиг. 5. Сердечник составного дефибрерного камня, 
изготовленного Ин-том прикладной минералогии 
М и н е р а л ь н о е оы,рье .№ 7 

ней зернистостью по сравнению с камня
ми типа Геркулес. 

Средняя зернистость камней типа Нор
рена составляет 1,5—1,18 мм для камней 
маркиТ/Si—T/s 2 и 0,60—0,55 мм для кам
ней марки T/s4—Т 8 Б . 

Минеральный состав абразивного ма
териала оказался следующим: корунда— 
25—27%; магнетита 8—13%; плагиокла
за 60—66%. 

Анализ цементирующего вещества по
казал в его составе наряду с портланд
цементом наличие богатого кремнеки-
слотой и щелочами вещества — очевид
но силиката .натрия. На основе исследо
ваний образцов камней и большого экс
периментального материала институтом 
был разработан ряд опытных рецептур 
для производства камней повышенной 
устойчивости. 

На основе абразивных материалов вы
сокой твердости (корунда-'Семиз-Бугу и 
Кызыльташского наждака) трестом 
Уралминсырье и на фабрике им. Горь
кого были изготовлены опытные камни 
для завода «Партизан», Дубровской 
фабрики и древесномассного цеха фаб
рики им. Горького. Испытания их будут 
проведены в ближайшее время. 

Дефибрерные камни на керамической— 
связке и связке из искусственных смол, 

.Камни из карборунда на керамической 
связке начали изготовляться после вой
ны в САСШ крупнейшей фирмой Нор
тон, изготовляющей абразивные матери
алы и изделия. Исследования и опытное 
производство этих камней © САСШ про-
доллолись в течение длительного пери
ода. По данным инж. В. М. Клопова (Дуб
ровская фабрика им. Ленина) до 1928 г. 
фирма Нортон выпустила около 50 кам-
ней'за длительный срок в 6—8 лет. 

По сообщению фирмы на запрос ин
ститута к концу 1932 г. на заводак САСШ 
и Канады работало около 300 камней ти
па Нортон. В СССР камни типа Нортон 
до сих пор не применялись. 

В последнее время канадской фирмой 
Карборунд'ум Ко начали изготовляться 
дефибрерные камни, названные камнями 
Алоксит, из сегментов, изготовленных из 
искусственного корунда на керамичес
кой связке. 

Кроме камней типов Нортон и Алоксит-
в САСШ и Канаде, в Германии в послед-

3. 
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нее .время фирмой Фгольнер (Линке — 
Гофман) начали изготовляться камни 
типа Фюльнакс, отличающиеся от кам
ней типа Нортон тем, что абразивные 
элементы камня представляют не сегмен
ты, скрепленные с металлическим бара
баном, а сплошные кольца. 

Камни типов Нортон, Фюльнакс и др. 
являются значительно более современны
ми и рациональными орудиями дефиб
рирования. При большей производитель
ности они служат во много раз дольше 
естественных и искусственных камней 
типа Геркулес и т. п. (3—5 лет и более 
вместо 2—6 мес) . Несмотря на то, что 
эти камни в СССР не применялись и 
вопрос об их производстве бумажной 
промышленностью не выдвигался, инсти
тут по собственной инициативе в 1930 г. 
поставил исследования и в этой области 
с целью организации внутреннего" про
изводства камней на связках повышен
ного типа (керамической и из искус
ственных смол). В первую очередь было 
поставлено изготовление опытного кам
ня типа Нортон на керамической связке. 
При существующей технике производ
ства абразивных изделий на керамичес
кой связке изготовление и обжиг сплош
ного рабочего кольца представил бы 
ряд затруднений, поэтому институт счел 
целесообразным первые шаги в области 
дефибрерных камней новых типов напра
вить по линии, наиболее изученной и 
проверенной за границей. 

Институтом был спроектирован де-
фибрерный камень на чугунном сердеч
нике типа Нортон. Несмотря на р я д труд
ностей, металлические элементы были из
готовлены им в собственных мастерских. 
Проблема изготовления представлялась 
совершенно^новой и сложной. 

Путем ряда экспериментальных работ 
были установлены рецептуры, на осно
вании которых на существующих завод
ских установках можно было получить 
-сегменты, обладающие необходимыми 
физическими константами. Первые опыт
ные сегменты были успешно изготовле
ны институтом летом 1932 г. 

В ближайшее время после изготовле
ния сегментов институтом будет произ
веден его монтаж и испытание на Ка-
мокском древесномасеном заводе Оку-
ловеких фабрик. 

Фиг. 67Лабораторный дефибрер работы Ин-та 
прикладной минералогип 

Сложность изготовления камней на ке
рамической связке я новейшие успехи 
в области изготовления абразивных из
делий на цементе из искусственных смол 
побудили институт начать работы и в 
этом направлении. Работы по исследова
нию физических и механических свойств 
искусственных камней из сцементирован
ных бакелитом абразивов, соответствую
щих цр .'структуре маркам дефибрерных 
камней, были начаты в 1931 г. Результа
ты этих работ Позволили быстро разре
шить вопрос о рациональных рецепту
рах и поставить опытное производство. 
При этом намечалась возможность изго
товления дефибрерных элементов кам
ней как в виде сплошных цилиндриче
ских тел (колец по типу камней Фюль
накс), так и в виде отдельных элементов. 

В ближайшее время заводы треста Со-
юзабразив, а также бумажная ф а б р и к а ' 
им. Горького намечают постановку при 
участии института опытов по заводско-
му-изготовлению сплошных цилиндриче
ских (кольцеобразных) дефибрерных ци
линдров. Кроме того намечается также 
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изготовление и .сегментов на цементе из 
искусственных смол (бакелит, редманол). 

Не ограничиваясь исследованием де
фибрерных камней, институт расширил 
поставленную перед собой задачу в на
правлении изыскания орудий дефибри
рования новых типов, а также исследо
вания процессов дефибрирования с 
целью реконструкции их орудий и усло
вий на новой высшей и более совершен
ной основе. 

Углубленное исследование техники ус
ловий 'процессов дефибрирования, вклю
чая и .наиболее современные технологи
ческие процессы на агрегатах новелшего 
типа, показали необходимость проверки 
основных принципов работы машин и 
орудий дефибрирования, в частности во
просов производительности, скорости, 
давления. 

Институтом был сконструирован и по
строен первый в СССР лабораторный де
фибрер, на котором ставятся также впер
вые в СССР лабораторные исследования 
процессов дефибрирования и впервые в 
мире исследования этих процессов в 
увязке со структурой и физическими кон
стантами камней. 

Институт в связи с работами по иссле
дованию дефибрерных камней также по
ставил вопрос о рациональном учете всех 
лроизводственных процессов дефибриро
вания и работы дефибрерных камней как 
импортных, так и камней внутреннего 
производства на крупнейших бумажных 

фабриках СССР, с привлечением в эту 
работу Технического персонала заводов, 
производящих дефибрерные камни, и 
древесномаеоных заводов. 

В целях постановки в этом направле
нии широкой заочной исследовательской 
работы институтом разработан ряд кар
точек и выпущены специальная брошю
ра 1 и статья 2 , разъясняющая методику 
постановки учета и исследований в за
водских цехах. 

Учет по 'Методам и формам института 
уже поставлен на ряде фабрик, в пер
вую (очередь на .фабриках, испытываю
щих новые камни внутреннего производ
ства (Балахнинская, им. Горького, Н.-Ля-
линская), *а также на месторождениях 
естественных камней, где с целью после
дующего контроля паспортизуется вся , 
продукция, а также на заводах искусст
венных камней. 

В ближайшее время нами будет опу
бликован ряд статей, посвященных от
дельным вопросам, разрешенным в про
цессе научно-исследовательской работы . 
и организации производства в частности 
вопросам структуры механических и фи
зических свойств цементирующего веще
стве, методов производства искусствен
ных и естественных камней. 

1 М. И. К о й ф м а н. „Методология исследо
вания дефибрерных камней". М. 1923. 

2 № И. К о й ф м а н . Методы изучения свойств 
и эффективности работы дефибрерных камней. 
„Бумажная промышленность" № 9, 1931. 

3* 
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Ю. О. Ранько 

Воздушная классификация тонких иорошкоз корунда 

Работа по воздушной классификации 
тонких порошков корунда проведена по 
инициативе объединения Минералруд 
ввиду того, что тонкие номера минут-
ников до .оих пор импортируются из-за 
границы. 

Вопрос о воздушной классификации 
тонких порошков и классификации в уз
ких пределах, т. е. вопрос о точности 
классификации, является сравнительно 
новым. Существующие многочисленные 
системы воздушных классификаторов 
дают грубую классификацию в широких 
пределах или •приспособлены, для круп
ного легкого /материала. По имеющимся 
данным только в последние (1931—1932) 
годы достигнуты некоторые успехи в 
этой области. Из опубликованных мате
риалов наиболее интересен отчет 1932 г. 
о лабораторной установке для точной 
классификации ' американского исследо
вателя P. Roller 1 . Одновременно с этим 
есть указания о проведении тем же ав
тором работ по установке промышлен
ного 'типа, результаты которых должны 
быть опубликованы в ближайшем буду
щем. 

Тонкие шлифовальные порошки—ми-
нутники, получаются до сих пор мок
рыми способами: отмучиванием в спо
койной среде (старый германский спо
соб) и осаждением в струе (более но
вый американский способ). 

В течение 1932 г. нами велись лабора
торные исследования в следующих на
правлениях: 1) выяснение эксперимен
тально и 'теоретически условий, при ко
торых возможно в струе воздуха осадить 
или вынести крупинки корунда разме
рами, соответствующими классификации 
минутников от 5 до 30 р., и 2) получение 
разных номеров порошков, 'качественно 
удовлетворяющих требованиям точного 
шлифования, т. е. достаточно однород
ных по крупности в пределах каждого 
номера. 

1 „TerhnicaI Paper", 490. Bureau of Mines US 
Department of Commerce. 

Из у ч ей и е коли честв е ни ых по к аз ате ле й 
процесса не было проведено ввиду огра^ 
ничейности времени 2 . 

Как известно, осаждение мелких ча
стиц твердого материала в газообразной 
или (жидкой среде (подчинено i закону 
Стокса: 

где — удельный вес твердого материала, 
р2 — удельный вес среды, 
г) — вязкость среды, 
г — радиус частиц. 

Из этого выражения для скорости па
дения следует, что скорость осаждения 
однородных частиц обратно пропорцио
нальна вязкости среды, т. е. в воздушной 
среде осаждение должно происходить 
быстрее, чем в воде, при прочих равных 
условиях. 

Как уже указано выше, в разрезе по
ставленной перед нами практической за
дачи точность пределов классифика
ции—основное требование. Рассмотре
ние этого вопроса приводит к следую
щим выводам. ( 

1. Если исходить из предположения, 
что имеем однородные по физическим 
свойствам твердые частицы, которые раз
нятся только по своим размерам, то 
влияние большей вязкости жидкой сре
ды при падении таких частиц выразится 
в большем сопротивлении падению бо
лее крупных частиц. Обратное происхо
дит в газообразной среде. 

Следовательно в единицу времени при 
равенстве остальных условий большин
ство осажденных зерен в воз душной сре
де будет в среднем круоиее по сравне
нию с оседающими в жидкой среде. 

2. С другой (стороны, при движении 
мелких частиц в газообразной среде, где 
величина среднего свободного пробега 
молекул делается сравнимой с размера
ми частицы, должна увеличиться ско-

8 В работе принимали участие сотрудники 
ИПМ: инж. Ю. О. Ринько, конструктор А. С. 
Шматков, лаборанты О. В. Алмазова и 3 . В. Фи
липпова. 
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рость осаждения тех микроскопических 
пылинок, для которых эта неоднород
ность газовой среды, т. е. пустые' прост
ранства между молекулами, дает себя 
чувствовать. Это значит, что при осаж
дении в воздушной среде в любом клас
се могут присутствовать очень мелкие ча
стицы (порядка ,2 [х и ^мельче). 

Эти рассуждения подтверждаются опы
тами по осал<дению пыли в воздушной 
среде. Эти опыты производились на 
установке, которая схематически изоб
ражена на фиг. 1. 

Фиг. 1. Схема установки для классификации ко
рундовой пыли путем осаждения 

• 

Исходным материалом служила пыль 
200 меш корунда Семиз-Бугу, получен
ная с Минер ал одроби льнрго завода № 2. 

Как видно из схемы (фиг. 1), материал 
осаждался в горизонтальной части при
бора, а| (унесенный (воздушным потоком 
осаждался © дальнейшем при вертикаль
ном прохождении струи. Для этого внут
ри этой части прибора были устроены 
полки со сквозными отверстиями для 
струи. Скоростной (напор В этих опытах 
не превосходил 100 мм вод. ст. 

В результате этих опытов, как видно 
из данных табл. 1 и фотоснимков (фиг. 2, 
.3, 4), выяснилось, что в горизонтальной 
струе материал классифицировался в 

» • -г 

Ч У i 

Фиг. 2. Классификация осаждением при гори
зонтальном потоке. Увелпч. 130 раз 

Фиг. 3. Материал выноса. Увелпч. 130 раз 

очень грубых цределах. (В [осажденном 
порошке находились зерна о т самых 

Т а б л и ц а 1 

со Размеры основной 
фракции в (А 

Процент включений 
о 

% § 
Осаждение в струе 

Размеры основной 
фракции в (А более крупных более мелких" 

6 от 2 - 3 до 120 
, Ю „ 50 

преобладают 
около 20 10 4 

13 „ 2 - 3 . 120 
. Ю . 40 
„ 2 - 3 , 15 

преобладают 
около 20 10 

16 „ 2 - 3 , 120 
„ 2 - 3 , 15 

преобладают 
преобладают 
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мелких — до 120р., но преобладали круп
ные. Фото (фиг. 2) характеризует этот 
материал. ) I 

В вертикальную часть прибора мате
риал поступал в основном уже ючищен-

что частицы обладают (сферической фор
мой, .то 

. А > . л 

Фиг. 4. Материал выноса при уменьшенном 
сопротивлении. Увелич. 130 раз 

ный от крупных зерен, но и здесь четкой 
классификации не замечается. Хотя ос
новная фракция получалась в пределах 
от 10 до 50р, но включение зерен более 
крупных доходило до 20%. 

Фотоснимки (фиг. 3 и 4), в которых 
основная фракция одна .и та же—от 2 до 
15р- разнятся по содержанию мелочи. 
Увеличениемелочи в 16-м опыте совпало 
с количественным увеличением выноса. 
При этом опыте из вертикальной части 
установки были убраны все сопротивле
ния. 

Как показали испытания, произведен
ные с порошками в шлифовальной ма
стерской института и впоследствии на 
заводе, присутствие частичек порядка 
3—2 р-не оказывает заметного вредного 
влияния. (Влияние же неравномерности 
е данном классе очень существенно для 
эффекта шлифования. 

Ввиду изложенного были проведены 
опыты получения равномерного тонкого 
порошка путем не осаждения, а выне
сения воздушным потоком крупинок 
определенного размера. 

Между -скоростью движения газа и ве
сом уносимых Твердых частиц сущест
вует связь, которая определяется усло
вием, чтобы давление, производимое 
струей на поверхность частицы, равня
лось весу последней, т. е. если принять, 

~(W 

~2~s = к —, 6 _ 

где к — коэфнцнент пропорциональности, 
у — плотность газа, 
р — удельный вес твердого материала, 
г — радиус частиц. 

Пользуясь этим равенством, можно 
подсчитать например, что для вынесе
ния зерен корунда удельного веса 3,75 й 
размерами 10 р. скорость потока должна 
быть да со 7 см/сек. 

Ряд опытов убедил нас, что этот ме
тод дает результаты, более удовлетво
ряющие требованию равномерности каж
дого класса. * Действительно, данные 
табл. 2 показывают, что полученные на
ми при этих опытах классы имеют сле
дующие пределы: 

2 — 8 р 
5 - Ю „ 
5 — 15 „ 

10 - 25 „ 

Т а б л и ц а 2 

№№ 
Проц. включений 

№№ Основная фракция 
более -опытов выноса в ц более более 

крупных мелких 

17 от 2—3 до 12 . . 3 - 5 
19 „ Ю » 25 . . 10 10 
20 „ 2 „ 8 . . 8 
21 „ 5 , 15 , . 15 15 
22 „ 5 „ 10 . . 10 5 
23 „ 5 „ 20 . . 10 «> 

Эти (Пределы значительно более узкие, 
нежели те, которые получались при на
ших опытах на осаждение. Эти и в осо
бенности последующие опыты показали 
также, что такой -метод получения по
рошков допускает в большой степени 
управление воздушным потоком» 

Следующая серия опытов была поста
влена с целью выяснения влияния степе
ни плотности воздушной пульпы (коли
чества твердых частиц в единице объема 
воздуха) и ее равномерности. 

В этих' опытах определенные порции 
исходного материала засыпались в пита
тель, модель которого показана на фиг. 5. 

В одно горло банки вставлялся мано
метр, через два других протекала струя 
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воздуха (стрелки а и Ь) захватывая ма
териал, который раздувался боковой 
струей (стрелка с). ) 

Фиг. 5. Распределение воздушных 
потоков в питателе 

Чтобы уменьшить размеры выносимых 
частиц, вводилось добавочное 'сопротив
ление в виде разрежения 'потока. Схема-
установки изображена на фиг. 6. 

I 

цеитросруеа 
Фиг. 6. Схема опытов № 28, 29 

Из результатов исследования материа
ла, полученного при этих разрежениях, 
приведенных в табл. 3, видно, что при 
этом удавалось получать довольно узкие 
пределы классификации (разность между 
крайними диаметрами зерен 5 и 10 (л). 
Идя по ртути введения добавочных со
противлений, перешли далее к опытам 
по -схеме', изображенной на фиг. 7. (По
лучили материал от 3 до Юр- (табл. 3, 
опыт 32). 

Одновременно с этим проводились 
опыты по изменению режима в питате
ле: 1) было введено механическое встря
хивание питателя (опыт 30), 2) внутри 
питателя создано завихрение для более-
энергичного перемешивания твердых ча-

Фнг. 7. Схема опытов, №^31, 32 

стиц и более равномерного распределе
ния их в объеме Питателя (опыты 33— 
34) (фиг. 8). 

Фотоснимки (фиг. 9 и 10) дают распре
деление материала по крупности, харак
терное в этой серии опытов. Различия в 
крупности'материала, полученные в ре
зультате опытов 38 и 39, зависят от раз
личия в моделях питателей. 

S 
Фиг. 8. Распределение воздушных потоков 

в питателе Лг° 33, 34 

В опыте 39 питателем служила банка, 
изображенная на фиг. 8,в опыте 38—мо
дель питателя, изображенного на фиг. 11. 

Большая однородность порошков ё 
этих опытах подтверждает, что для про
цесса воздушной классификации сущест
венными условиями являются следую
щие: 
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Т а б л и ц а 3 

о 

t o t С 
^ о 

Д а в л е н и е 
Размеры основ

ной фракции 
в и 

Процент включений 

более крупных более 
мелких 

24 

26 

29 

5 мм разности ртутного столба . . 

7 fj „ ,» „ 
10 „ „ л • • 
Остаток в питателе . 

5 - 7 мм разности ртутного столба 
10-12 
18-20 

30 3 
6 

32 2 

33 15 
30 
50 

34 30 

36 1 

3S 4 - 5 

39 4 - 5 

40 20 

толуолового столба 

ртутного столба 

толуолового столба 

ОТ 2 - 3 д о 30-40 15 — 
» 2—3 5J 7 — 

я 20 JJ 40 20 очень J 
а 30 13 80 ]0 
>; 10 >Э 20 — я 

5 10 10 10 
10 20 20 10 

») 20 ЗУ 30 15 10 

10 3> 30 20 5 
50 70 20 10 

)J 3 „ 10 20 10 

•) 8 J * 15 — 10 
10 ?» 20 5 7 

Л 10 ?Л 25 5 3 

?? 10 5) 25 8 — 

5 10 — 

?J 25 53 40 10 5 

15 20 5 10 

7 15 

Фиг. 9. 

• <ч <? И Г * 

1»й 

•г» • 

: а". f Фиг. 10. 

Минутники, полученные при изменении режима в питателе. Увелич. 130 раз 

1) распределение твердых частиц дол
жно быть равномерным во всем .объеме 
в исходном пункте процесса; другими 
словами, весь материал, загружаемый в 
питатель, должен быть во взвешенном 
состоянии 3 ; 

3 Следует отметить, что к такому же выводу 
лришел и упомянутый выше американский иссле-

2) при равномерно взвешенном состоя
нии частиц плотность воздушной пуль
пы зависит от величины напора и может 

дователь P. Roller. Особенным достоинством 
аппарата, как это верно подчеркивает сам автор, 
является такое устройство питателя, которое га
рантирует взвешенность всех частиц материала 
загрузки. 
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путем изменения потока регулироваться 
в довольно широких пределах; от изме
нения плотности зависит количество вы
несенного материала, т. е. производи
тельность аппарата. 

Фиг. 11. Схема пнтгтеля и распределение 
воздушных потоков 

Дальнейшие исследования велись на 
лабораторной установке, сконструиро
ванной А. С. Шматковьш и описываемой 
ниже. 

В установке конструктивно учтено пол
ностью только первое положение о со
здании взвешенного состояния твердых 
частиц в воздушной пульпе. Изменение 
конструкции установки с учетом второго 
положения (увеличение эффективности 
за счет увеличения плотности пульпы) за 
исчерпанием средств для продолжения 
работ отложено. 

Устройство питателя схематически 
изображено на фиг. 11, а внешний вид 
самого аппарата на ф о т о {фиг. 12). Как 
видно из схемы, питатель состоит в ос
новном из сетки 2, которая вращается 
на барабане 3, диаметр которого равен 
60 мм. Она приводится в движение цеп
ной 4 шестерней 10. Количество материа
ла, подаваемого сеткой, строго 'зависит 
от количества воздуха, поступающего в 
единицу времени через щель 7 (0,5 X 
ХЗО мм), через которую выбрасывается 
материал в .сепаратор. 

Плотность' пульпы_в данном приборе, 
поскольку в нем высота направляющего 
щита 4 равна 35 мм, не более 0,0S г/л 
воздуха. При условии большей подачи 
материала (если увеличить число оборо
тов сетки) весь материал не сможет быть 
увлечен струей воздуха и получится за
сыпание щели обвалившимся порошком. 
Но при большем давлении, которое да
ется, чтобы получить более крупнозерни
стый материал, можно увеличить в не
которых пределах число оборотов, так 
как в противном случае не все частицы 
воздуха выносят с собой порошок, часть-
их будет свободна от нагрузки. 

Фиг- 12. Общий вид установки для воздушной 
классификации 

Улавливание в данном аппарате про
исходит в отличие от всех существую
щих сепараторов в центрофуге. Размеры 
последней: длина 500 мм, внутренний 
диаметр 70 (мм, диаметр внутреннего 
стержня 45 мм. Стержень служит для 
большего приближения входящей из се
паратора струи к вращающимся стен
кам центрофуги в среду наибольшей ско
рости и вращения. IB наших опытах 
улавливание происходило не только 
посредством центрофуги, но и бумаЖ-
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ним фильтром. Но улавливание центри
фугой оказалось для нас более приемле
мым главным образом потому, что по
зволяло произвольно влиять на качество 
собираемого порошка. В самом деле, 
вертикальный поток, несущий частицы 
порошка, вступая в пространство центро-
фуги, приобретает вращательное дви
жение. Скорость выбрасывания частиц 
из потока, подвергаемого вращательно
му движению, получится из условия ра
венства центробежной силы сопротивле
нию среды: 

хггп* ( р г - р а ) 
V = k 

где х — расстояние частгц от центра вращения, 
п — число оборотов в минуту, 
k - 23,3. 

Остальные обозначения, как в формуле закона 
Стокса. 

Из этого выражения следует, что ско
рость частицы прямо пропорциональна 
квадрату ее радиуса, квадрату "числа обо
ротов и расстоянию от центр* враще
ния. Следовательно, изменяя число обо
ротов, расстояние от центра вращения, 
мы можем контролировать размеры ча
стиц собираемого материала. 

Работа установки происходит следую
щим образом. Материал засыпается в 
ящик 1 (фиг. 11) и попадает на сетку 2, 
которая проносит его над щелью 7 в ба
рабане под струю воздуха. 

Весь материал поднимается в трубу 
сепаратора. Слой материала на сетке в 
момент ее прохожденияйнад щелью на
столько тонок, что продуванию подвер
гаются частицы, находящиеся в ячейках 
сетки. Это достигается посредством осо
бых кожаных прокладок 11, устроенных 
для устранения утечки воздуха. С дру-

2 я 
2 § 

гой стороны, олагодаря этому плотность 
'•пульпы получается в пределах, обеспе
чивающих четкость работы аппарата. 
Более крупные частицы, которые вслед
ствие своей тяжести не могут выноситься 
потоком воздуха данной скорости, па
дают вниз. 

Щит 4 устроен таким образом, что раз
деляет коробку питателя на два нерав
ных пространственных угла в отноше
нии 1 : 3. 

Вследствие этого в пространстве пер
вого угла получается более силып/й по
ток воздуха навстречу падающим части
цам, которые откидываются этим пото
ком на другую сторону щита, где они 
скатываются вниз, попадая под действие 
второй струи. В пространстве второго 
угла поток входит через щель 8. Плос
кость щита наклонена под углом 120° 
к направлению этой струи. Здесь проис
ходит вторичное осаждение частиц мате
риала. Траектория зерен при этом полу
чится путем сложения вертикального пу
ти твердых частиц и частиц воздуха, 
путь которых приближенно можно счи
тать горизонтальным. Под действие вто
рой струи попадают не только крупные 
частицы, но и часть мелких. Таким обра
зом можно сказать, что щель 7 является 
в основном 'выбрасывающей материал, а 
щель 8 классифицирующей. 

Весь унесенный материал идет по тру
бе сепаратора и попадает в .це'нтрофу-
гу, на стенках которой осаждается. 

Как уже указано выше, к недостаткам 
установки относится ее незначительная 
производительность, которая в конечном 
счете определяется размерами установки. 

Т а б л и ц а 4 

Д а в л е н и е 
Размеры основной фрак-г 

Процент включений 

ции в fi оолее крупных 
более 

мелких 

48-V 
46-VI 
47 
53 
64 

бб 
вв 
« 7 

т 

50 мм разности толуол, столба 
100 . 
50 . . , 
>° 

о—о. , ртутного 

В: : : : 
15 . 

6 - 12 
7 - 15 
4 - 6 

10-15 
3— 5 в центрофуге 

8 в фильтре 
8 - 18 

10—22 
8-15 

10-22 

почти нет 7—10 

о включениях си. в тексте 

очень мало 
почти не г 
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На этой установке были проверены по
вторно проведенными опытами выводы 
относительно соотношения количества 
твердого материала и воздуха (то, что 
нами названо «плотностью воздушной 
пульпы») и влияние степени взвешенно
сти твердых частиц в исходной пульпе. 

I . " Ж ? 

Фото (фиг. 13 и 14) сделаны ;с мате- , 
риала, полученного в одном и том же 

Фиг. 15.' Увелич. 400 раз 

Фиг. 13. Минутники, полученные спустя 
1 час после начала работы сепаратора. 

Увелич. 130 раз 

\ Is 1 - . $ 

Фиг. 14. Минутники, полученные спустя 
1-2 часа после начала работы сепаратора. 

Увелич. 130 раз 

Из других опытов следует отметить 
приведенные в табл. 4 опыты 46-V й 47. 
В обоих случаях давление 50 мм разности 
толуолового столба. Материал собирался 
в первом случае на фильтре; крупность 
зерен р основном от 6 до 12 р.; включе
ний более крупных почти нет, более мел
ких 7—10%. В опыте 47 собирателем 
служила центрофуга, которой было дано 
1 700 об/мин. Материал получен разме
ром до 4—5 р.. 

Ф. 16. Увелич. 130 раз 
У Фиг. 15 и 16. Минутники, полученные нри 

? изменении числа оборотов центрофугн 

g-y ... 

Pi : ' w&r*$* 

Фиг. 17. Увелич. 400 раз 

опыте 53. Основная фракция 10—15 |*, 
но на фиг. 13 видно включение мелочи, 
на фиг. 14 включения почти отсутству-
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ют.Препараты, показанные «а этих сним
ках, изготовлены из материала, взятого 
после первого часа работы сепаратора 
(фиг. 13) и после второго часа работы 
(фиг. 14). В отличие от опыта 46-V в 
этом опыте в питателе более энергичное 
перемешивание. 

И Р 
ш щ 

ФИГ. 18. Увелич. 130 раз 
ФИГ. 17 и 18. Минутники, полученные при 

изменении давления 10 и. 15 мм 

Получаемые в результате наших опы
тов порошки мепытывались в шлифо
вальной мастерской института и оказа
лись вполне удовлетворительными. 

Кроме непосредственного подсчета и 
микроизмерений размеры зерен получен
ных порошков проверялись отмачивани
ем в воде. 

„г < 

Х-: 

Опыты с изменением числа оборотов 
центрофуги повторялись при других 
условиях. 

В опыте 65 (табл. 4) число оборо
тов центрофуги 1 ООО, основная фракция 
порошка от 8 до 18 р. (фиг. 15). В опыте 
66 число оборотов 500, основная фрак
ция от 10 до 22 [i- (фиг. 16). В том, что 
результаты этих опытов не случайны, 
можно убедиться по следующим, парал
лельно поставленным опытам 67 и 68. 

•В обоих число оборотов центрофуги 
500 в минуту, но в опыте 67 давление 
взято 10 мм разности ртутного столба, в 
опыте 68 взято 15 мм. Материал полу
чили в опыте 67 от 8 до 18р. (фиг. 17), 
в опыте 6S от 10 до 22 р. (фиг. 18). Срав
нение фотоснимков (фиг. 15 и 17, 16 и 
18), снятых при одном и том же увели
чении подтверждает вышесказанное. 

Параллельно с указанными ставились 
опыты с изменением диаметра трубы се
паратора при прочих равных условиях. 
На фото (фиг. 19) изображен материал, 
полученный при трубе сепаратора, диа
метром 160 мм. 

Фиг. 19. Минутники, полученные при 
изменении диаметра трубы сепаратора. 

Увелич. 130 раз 

Впоследствии, когда накопилось до
статочное количество каждого номера, 
порошки №№ 39 и 48 от 3 до 9 р., № 42 
от 10 до 15 р. и № 43 от 10 до 20 р 
были испытаны на заводе № 19 в про
мышленных условиях. Испытания пока
зали, что порошки иод №№ 39 и 48 
(3—9 (X) могут заменить импортные ми
нутники 303 и ЗОЗ'/а. Порошки №№ 42 
и 43 (10—15 и 10—20 \). могут заменить 
импортный минутник 302. 

Проведенная работа дает основание 
утверждать, что точная воздушная клас
сификация порошков корунда возможна 
и что качество получаемых этим спосо
бом порошков может быть доведено до 
таких же пределов, как и при водной 
классификации. Последнее достигается 
путем большой точности регулировки 
воздушного потока. 
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И. И. Соболев и В. С. Веселовскнй 

Месторождение графита близ с. Полтавка1 

Месторождение расположено на правом 
берегу р. Карталы-Аят в пределах Пол
тавского района Уральской области пря
мо на запад от с. Полтавки, в 1,5—2,0 км 
на северо-запад от ст. Карталы Перм
ской ж. д. Рно входит в группу месторо
ждений, называемых Южноуральским уг
леносным бассейном, \& пределах которо
го сосредоточены все известные до сего 
времени на Южном Урале площади, за
нятые отложениями нижнего карбона. 
Территориально этот бассейн располо
жен к югу от г. Троицка и к востоку от 
Магнитогорска. 

Описываемое месторождение приуро
чено к одной из четырех угленосных по
лос каменноугольного возраста, извест
ных в пределах Южноуральского бассей
на, отделенных друг от друга выходами 
изверженных п о р о д и вытянутых в мери
диональном направлении параллельно 
Уральской складчатости. Эта полоса, яв
ляющаяся наиболее изученной из них, 
называется Бородинско-полтаво-бредин-
ской. Она занимает центральную часть 
бассейна и вытянута непрерывно от пос. 
Бородинского «а север через пос. Пол
тавку и до пос. Екатериновки на юге. 
Общая протяженность ее 180 км. Шири
на изменяется от 1 км у пос. Полтавка до 
30 км на широте пос. Брединского. Сред
няя ширина полосы около 10 км. Пло
щадь угленосных отложений нижне-ка-
менноугольного возраста для Бородин-
ско-полтаво-брединской полосы опреде
ляется в 1800 км 2 . 

Западной границей полосы являются 
мощные выхода гранитов, а восточной 
или основные породы, или гранито-гней-
сы. Нижне-каменноугольные породы 
здесь собраны в изоклинальные складки 
меридионального простирания, местами 
прорванные выходами основных извер
женных пород. Кроме последних наблю
даются многочисленные кварцевые жи-

1 Геологическая часть написана И. И. Соболевым, 
а технологическое изучение графита' и антрацита 
произведено в лаборатории минеральных коллои
дов ИПМ В. С, Веселовским. 

лы, с которыми связаны все месторожде
ния золота, расположенные в этом рай
оне. Складки опрокинуты или на запад, 
или на восток; западное падение преоб
ладает. Иногда, восточные крылья скла
док осложнены наличием дизъюнктив
ных дислокаций. Площадь месторожде
ния в основном сложена глинистыми 
сланцами, кварцитами, углистыми, гра-
фитизированными и серицито-хлорито-
выми сланцами, пластами угля-и линзо
образными залежами графита. 

Общее простирание угленосных отло
жений преимущественно меридиональ
ное с отклонениями на отдельных участ
ках на северо-западное и северо-восточ
ное, а иногда на широтное и близкое к 
нему. Падение угленосной толщи восточ
ное. Углы падения изменяются от 35 до 
90°. За средний угол падения можно при
нять 70°. Отдельные элементы пород, 
слагающие угленосный комплекс, по 
простиранию часто выклиниваются, за
меняясь другими. Аналогичная картина 
наблюдается видимо и по падению пла
стов. Пласты угля нередко переходят 
в углистые или графитизированные слан
цы, или же, совершенно выклиниваясь, 
замещаются глинистыми сланцами. 

Уголь залегает в виде плаетообразных 
залежей, довольно непостоянных по 
мощности, изобилующих раздувами и су
жениями. Мощность пластов угля даже 
на незначительном протяжении по про
стиранию изменяется от нескольких мет
ров до нескольких сантиметров. Вслед
ствие такого быстрого изменения мощ
ности пласты угля местами приобретают 
форму линзообразных залежей, ориен
тированных параллельно простиранию 
всей угленосной толщи и соединяющих
ся одна.с другой тонкими прослоями 
(«проводниками») угля или углистого 
'сланца. Размеры таких залежей иногда 
значительны. В качестве примера можно 
привести шахту № 6, где мощность лин
зообразной залежи изменяется от 12 до 
15 м. Такая увеличенная мощность вы
держивается на протяжении только 
2—5 м. По мнению инж. М. С. Волкова, 
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«такое быстрое изменение мощности 
угольных пластов объясняется значи
тельным боковым давлением, которому 
подверглась угленосная толща в период 
формирования уральской складчатости. 
Значительное .боковое давление вызвало 
передвижение угольной массы из участ
ков пласта с большим давлением в уча
стки с меньшим давлением. На такое пе-

I ремещение указывают наличие многочи
сленных зеркал скольжения в угольной 
массе пласта и брекчиевидная структу
ра угля, образовавшаяся благодаря дав
лению и последующему перемещению 
уже раздробленной угольной массы». 

Залежи графита, представляющие со
бой отдельные незначительных размеров 
линзы, приурочены к "кровле или почве 
угольных пластов. Результаты разведоч
ных работ инж. Шапшаева, производив
шихся в 1931 г., показывают, что линзы 
графита по простиранию продложают-
ся всего лишь на протяжении от 4,2 до 
13 м, замещаясь либо антрацитом, со
провождающимся весьма тонким про
слойком графита, -приуроченным к вися
чему или лежачему бокам его, либо, со
вершенно выклиниваясь, переходят в 
глинистые сланцы. Мощность линз гра
фита весьма непостоянна и изменяется в 
пределах от 1—2 см до 0,71 м, в виде 
исключения от 1,5 до 2 м. 

Процентное содержание графита в об
щей массе угля Полтавского месторожде
ния до настоящего времени точно никем 
еще не определено. В работах геологов 
Липовского и Тихоновича, а также в от
чете инж. Шапшаева содержание графи
та в угле приводится равным 5%. В от
ношении последней цифры нужно ска
зать, что она является мало обоснован
ной и несомненно нуждается в дальней
шей более точной проверке. 

Тектоника месторождения. Угленосная 
толща пород каменноугольного возраста 
собрана в две синклинальные складки 
меридионального простирания с круты
ми крыльями. Характер складчатости 
изоклинальный; падение крыльев восточ
ное с углами от 60 до 70°. Западная ан
тиклинальная складка в ее осевой части 
прорвана массивом ультраосновных по
род. На широте Полтавских копей запад
ный антиклинал полностью замещается 
массивом (основных изверженных пород 

и даже западное крыло восточного аши-
клинала благодаря близости извержен
ных пород представлено слюдяными 
сланцами, линзами графита и графигнзи-
р ов аннымн еланц ам и. 

Макроскопическая и микроскопическая 
характеристики пород 

Глинистые сланцы, по данным разве
дочных работ, в пределах района место
рождения пользуются чрезвычайно ши
роким распространением. По внешнему 
виду они чаще всего темносерого, иног
да от примеси углистых веществ почти 
черного, реже серого и светлосерого цве
тов, всегда тонкослоистые, довольно 
плотные. Изредка в них наблюдается 
тонкая, нередко ветвистая инъекция 
кварца. Под микроскопом основная мас
са шлифа состоит из агрегата, тонких 
бесцветных чешуек серицита и плотного 
глинисто-углистого вещества, слабо дей
ствующего на поляризованный свет. Из
редка (наблюдаются мелкие, равномерно 
разбросанные по шлифу угловатые зер
нышки кварца, проникнутые по краям 
чешуйками серицита. 

В структурном отношении на Полтав
ском месторождении различают две раз
новидности углей — брекчиевидную и 
массивную. Преобладающей является 
первая. По внешнему виду угли сбрекчи-
евидной структурой черного цвгга с 
сильным блеском. Они состоят из агре
гата отдельных блестящих зерен, сце
ментированных черной рыхлой углистой 
массой. Изредка в массе угля наблюдают
ся мелкие зернышки кварца серого цве
та и коричневато-красные, сильно раз
рушенные, превращенные в жирную гли
нистую массу включения видимо зерны
шек щранита (?). ) 

Угли с массивной структурой макро
скопически черного цвета, с сильным 
блеском. Под микроскопом основная 
масса шлифа состоит из непрозрачного 
углистого вещества, в отраженном све
те темносерого с буроватым оттенком 
цвета, с слабым металлическим блеском. 
Изредка в нем наблюдаются включения 
волокнистого халцедона. 

Графит, взятый из отвалов шахты № 4 , 
м акроско п и ч е ски скр ытокриеталличе -
ский, серого цвета, рассланцеванный на 
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тонкие йистоватые отдельности, сильно 
изогнутые, в поперечном направлении 
образующие как бы мелкую плойчатоеть. 
В некоторых образцах графита листова
тые .отдельности даже скручены. Под ми
кроскопом основная масса шлифа со
стоит из непрозрачного вещества в от
раженном свете черного цвета с метал
лическим блеском. Существующие в шли
фе трещинки заполнены чешуйчатым аг
регатом 'бесцветной слгодки, среди кото-^ 
рой наблюдаются редкие зернышки пла
гиоклаза. 

Переход от графита к антрациту весь
ма постепенный, вследствие чего порой 
трудно различить контакты. Некоторые 
образцы графита, взятые вблизи контак
та с антрацитом, содержат в значитель
ном количестве последний и их можно 
вполне назвать графито-антрацитовыми. 

Последнее обстоятельство создает зна
чительные затруднения при сортировке 
графита и видимо совершенно исключа
ет возможность производства последней 
в забоях горных выработок. 

Результаты химических анализов об
разцов графита, графитизированных гли
нистых сланцев и антрацита, получен^ 
ные от технорука Полтавской партии, 
приводятся ниже. 

Графитизированные глинистые слан
цы по внешнему .виду тонкослоистые, 
черного цвета, довольно плотные; по 
плоскостям слоистости они покрыты 
скрытокристалличеоким графитом серого 
цвета. Иногда в них наблюдается тон
кая, почти нитяная инъекция кварца, со

держащая редкие, нацело каолинизиро-
ванные зернышки полевого шпата. 

Под микроскопом основная масса шли
фа состоит из смеси непрозрачного гра-
фитисто-глинистого вещества и тонко
чешуйчатого агрегата серицита. 

Кварциты по внешнему виду серого 
и светлосерого цветов, равномерно-мел
козернистые, местами граничащие с 
плотной структурой, довольно крепкие, 
почти всегда слегка раесланцеванные; по 
плоскостям слоистости они покрыты тон
кой корочкой кальцита. Последним же 
минералом выполнены все существую
щие в породе трещинки. Под микроско
пом основная масса шлифа состоит не 
кварца, хлорита, серицита и кальцита. 

Кварц в них чаще всего присутствует в 
виде мельчайших неправильной формы 
зернышек, образующих отдельные зна
чительные участочки в породе, чередую
щиеся с небольшими участочками, состо
ящими из более крупных, раздроблен
ных зерен кварца, по краям проникну
тых серицитом. 

Хлорит — в виде тонких бесцветных " 
или серовато-зеленых чешуек пластинча
той формы, часто образующих плотный 
спутанный агрегат, местами слабо дей
ствующий на поляризованный свет. • 

Кальцит — в виде отдельных неболь
ших участочков, .образованных из агре
гата мелких зерен, равномерно разбро
санных по всему Шлифу. 

Эти породы в отчетах инж. М. С. Вол
кова описаны им как песчаники, мелко
зернистые, серого цвета. 

Места взятия проб 
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Серицитозо-хлоритовые сланцы при
сутствуют в месторождении в весьма не
значительном количестве. По внешнему 
виду они светлосерого, иногда с зелено
ватым оттенком цвета, с шелковистым 
блеском*на плоскостях слоистости. Под 
микроскопом основная масса шлифа со
стоит из полевого шпата, серицита и 
хлорита. 

Результаты разведочных работ 2 

Разведочные работы на этом месторо
ждении были возобновлены в 1931 г. и 
продолжаются в настоящее время гео
логоразведочной партией Троицкой ба
зы уральского треста Союзгеоразведка, 
руководимой инж. М. С. Волковым. 

В результате разведочных работ по 
главной разведочной линии было выяв
лено около 31 пласта угля суммарной 
мощностью 33,35 м. 

Мощность отдельных пластов изменя
ется в пределах от 0,10 до 3,26 м. 

Подсчет запасов угля, произведенный 
по отдельным .пластам и участкам, на 
5 октября 1932 т. дает следующие резуль
таты: 
Запасы в т по группе А 2 212 976 

(подсчитано до глубины 150 м) 
Запасы в т по группе В 541 669 

(подсчитано до глубины 150 м) 
Запасы в т по группе Cj 2 276 123 

(подсчитано до глубины 180 м) 
Запасы в т по группе С 2 22 737 201 

(подсчитано до "глубины 300 м) 

2 Впервые уголь в Полтавском месторожде
нии был обнаружен в конце XIX в. Начало раз
ведочных работ и частичная эксплоатация совпа
дают с 1908—1910 гг. Эксплоатировался уголь 
главным образом при помощи неглубоких (10 — 
12 м) дудок и арок и шахтами •№№ 1, 2 и 3 
с глубины 30—63 м. Добыча прекратилась в 1922 г. 

Попутно с углем произеодилась и добыча 
гргфпта, который находил себе применение на 
Златоустовском заводе. 

Согласно (данным инж. Шапшаева в 1921 г. 
было добыто из дудок и арок около 217 т гра
фита и отсортировано из старых отвалов 117 т, 
следовательно в 1921 г. всего было добыто гра
фита около 334 т. Из этого количества 50 т. было 
отправлено по наряду Уралпромбюро на Здато-
устовский завод, а остальная часть его на завод 
„Пороги" на ст. Бердяущ для производства опы
тов по утилизации графита для электротехниче
ских целей. 

Согласно данным геолога Липовского графит, 
ло отзывам Златоустовского завода, „вполне при
годен для изготовления тиглек". 

• Общие запасы по всему месторожде
нию по группам A,-f-В + С х + С 2 = 
=25 767 969 т, или, округляя, около 
25 млн. т. 

Вследствие того что линзы графита 
встречаются в угле в виде случайных за
лежей, в распределении которых до на
стоящего времени никакой закономерно
сти не установлено, выделить отдельно 
запасы графита из общих запасов угля 
не представляется возможным. Исходя 

^из мало обоснованных и до настоящего 
времени никем не проверенных литера
турных данных, указывающих на содер
жание графита в общей массе угля, рав
ное 5%, геологические запасы графита 
по всему месторождению выразятся в 
1 250 000 т. 

Генезис ^ 
Недостаточная изученность Полтавско

го месторождения в отношении графи-
тизации: отсутствие данных, определя
ющих какую-либо закономерную при
уроченность графитовых линз к опреде- -
ленным участкам месторождения в зави
симости от нахождения изверженных по
род, к отдельным пластам, частям пла
стов в отношении глубины и наконец 
отсутствие наблюдений в части какой-
либо связи графитовых линз с опреде
ленными элементами тектоники не дают 
возможности в полной мере осветить 
генезис графита этого месторождения. 

Имеющийся фактический материал по 
этому вопросу сводится к следующему. 

1. Залежи графита всегда приурочены 
к кровле или почве пластов антрацита. 

2. Графит всегда имеет тонкую, листо
ватую, изогнутую, 'местами скрученную 
слоистость. 

3. Преобладает брекчиевидная структу
ра углей. 

4. Бородинско-полтаво-брединская уг
леносная полоса с востока и запада окон
турена мощными массивами извержен
ных пород кислых и основных, дающих 
многочисленные отпрыски в виде квар
цевых жил, прорезающих угленосную 
свиту. 

Приведенные выше факторы несомнен
но говорят за образование графита это
го месторождения из каменных углей 
под действием контактового и динамо-
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метаморфизма. Отсутствие переходов ан
трацита в кокс указывает на незначи
тельную температуру, принимавшую уча
стие в; образовании графита, что объяс
няется видимо значительной отдаленно-\ 
стыо интрузий от залежей угля. 

Физико-химические свойства 
(лаборатория 'минеральных коллоидов 

ИПМ) 

Исследованию были подвергнуты об
разцы графита и антрацита из шахты 
№ 4. 

Химический анализ 

К о м п о н е н т ы 

Углерод по разности . . 
Зольность 
Летучесть (тигельная проба) 
Влажность 
Сера (S) . . . . . . . 
Состав золы 
SiO, 
А1 .б , + ТЮ 
F e 2 0 3 . . ' 
СаО 
MgO 

ы а 
о ш и Я S 

° §. -

3 
О К 
в ST 
я я 

я и 

67,53 83,35 
23,95 

2,88 
5,64 
0,23 

8,42 
0,55/ 
7,67' 
0,17 

47,05 69,42 
40 70 

2,79 
2,24 

23,391 
3,75' 
0,74 

0,67 0,29 

наклонно поставленную (3—5°) трубча
тую печь (диаметр 5 см), открытую с 
обоих концов и предварительно нагре
тую до определенной температуры. По 
прошествии 10 .мин. лодочка вынимается, 
охлаждается в эксикаторе и взвешивает
ся. Затем опыт повторяется при более 
высокой температуре. 

Мерой горючести служит потеря в ве
се за 10 мин. Условно за начало горения 
принимается температура, при которой 
эта потеря в весе достигает 3%. 
Электросопротивление порошка 50+18G неш 

под давлением 110 кг/см 3 (р . 104) 

29,00 
64,00 

7,00 
0,3 

48,00 
44,00 

1,8 
0,5 

Зольность Полтавского графита, опре
деленная для четырех образцов, по вне
шнему виду одинаковых, выразилась: 
3S,37; 18,54; 22,09; 14,73%. 

Горючесть 
Навеска (1 г) помещается в плоской 

фарфоровой лодочке (5X3,5X1 см) в 

Д
ля

 п
ол


та

вс
ко

го
 

гр
аф

ит
а 

Д
ля

 п
ол

та
в-

| 
ск

ог
о 

ан
- 

1 
тр

ац
ит

а 
| 

Д
ля

 т
ип

ич


но
го

 д
он

ец


ко
го

 а
нт

ра


ци
та

 
Д

ля
 к

ур
ей


ск

ог
о 

гр
а

ф
ит

а 

Не прокаленного 1 020 
Прокаленного при 

800° — 

1 

1 220 10 750 000 

1 OOoj 4 200 

230 

200 

Из приведенных выше данных можно 
сделать следующие весьма интересные 
выводы. 

1. Полтавский графит в физико-хими
ческом отношении очень мало отличает
ся от полтавского антрацита. Оба они 
имеют почти одинаковую электропро
водность и горючесть. Это указывает 
на то, что по степени их графитизации 
они мало отличаются друг от друга. 

2. Если сравнить полтавский антрацит 
с типичным донецким, то приходим к 
заключению, что первый не является 
типичным антрацитом и в натуральном 

t° 
Полтавский графит Полтавский антрацит Типичный донецкий 

антрацит 
Курейский 

графит 
t° 

не прокал. прокал. 
при 700° не прокал. прокал. 

при 700° не прокал. прокал. при 
800° 

прокал. при 
800° 

200° . . 
250° . 
300° . . 
400° . 
450° . . 
500° . . 
550° . . 
600° . . 
650° . . 

4.33 
0,31 
1,48 
0,43 

0,62 
9,70 

18,0 
48,0 ' 

0,14 
0,03 

0.19 
11,10 

7,86 
-0,23 
1,00 
0,00 

0,68 
S.95 
39,8 
55,5 

0,11 
0,00 

0,97 
13,15 
27,25 

5,11 
0,58 

12,2 

49,5 
i 

3,05 
0,00 

14,20 ~ 

49,3 

0,00 
0,00 
0,15 
0,00 
0,20 

• 1,20 
22,3 
53,0 

. Ы и и е р а л ь н о о с ы р ь е № 7 
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лен между антрацитами и скрыто-кри
сталлическими графитами, ближе к по
следним. Степень графитизации различ
ных образцов не одинакова, но она 
выше, чем у онежского шунгита и джи-
маринского графита. 

3. В том же ряду полтавский графит 
занимает место -по степени графитиза
ции ниже курейекого и боевокого графи
тов, примерно на одном уровне с богем
скими и мексиканским графитами. 

4. По составу золы полтавский графит 
чрезвычайно сходен с боевеким. На ос
новании имеющегося литературного'ма
териала можно утверждать, что это сход
ство зависит от весьма близких генети
ческих условий. 

5. Первым практическим выводом из 
сказанного следует, что полтавский гра
фит будет весьма пригоден в качестве 
литейного. Повидимому полтавский ан
трацит может применяться в качестве 
заменителя литейного графита. Это име
ет большой интерес в связи с обеспече
нием металлургических заводов Южно
го Урала и Халиловского района литей
ным графитом, так как в настоящее вре
мя эти заводы им не обеспечены. 

6. Для проверки пригодности полтав
ского антрацита в литейном деле необ
ходимо поставить прямые опыты, для 
чего нужно иметь пробу в 100—200 кг. 

7. Одновременно было бы очень ин
тересно провести опыты применения 
полтавского антрацита в элементном и 
карандашном производствах. 

Ре нтгено гр афи ческо е исследова н ие, 
произведенное JK. В. Васильевым (ИПМ, 
1933 г.), показывает, что ориентация 
кристаллитов в полтавском графите до
вольно строго согласуется с направлени
ем сланцеватости, а именно: шестерная 
ось направлена преимущественно пер
пендикулярно плоскости слоев. Подоб
ная же ориентировка наблюдается и у 
курейекого графита, но у него величина 
кристаллитов значительно больше, чем 
у полтавского; кроме того есть основа
ния предполагать, что у курейекого гра
фита развитие кристаллитов в направле
нии шестерной оси гораздо больше, чем 
у полтавского, у которого преобладает 
развитие по базису, чем вероятно т обу
словливается его большая жирность по, 
сравнению с курейской рудой. 

Далее из сравнения рентгенограмм 
следует, что дисперсность донецкого ан
трацита значительно выше, чем у пол
тавского антрацита. С другой стороны, 
дисперсности полтавского антрацита и 
полтавского графита весьма близки друг 
к другу. 

Возможность отделения графита от 
антрацита изучалась в 1932 г. в ИПМ 
(М. А. Эйгелес). Опыты дали отрица
тельные результаты, поэтому следует 
считать практически применимым спосо
бом только ручную сортировку и осо
бенно важно изучение условий техниче
ского применения их смеси. Далее опы
ты обогащения путем флотации пока
зали, что зольность полтавской руды 
может быть снижена приблизительно 
вдвое с удовлетворительным выходом. 

Опыты термической графитации пол
тавского антрацита дали исключительно 
хорошие результаты. Оказалось, что 
этот антрацит очень легко может быть 
превращен в искусственный графит, об
ладающий необыкновенно высокой жир
ностью и мягкостью. Испытание этого 
графита в карандашном и электроуголь¬
ном производствах дало весьма хоро
шие результаты. Таким образом Полтав
ское месторождение можно считать ба
зой , (для производства искусственного 
графита. 

Заключение 
Резюмируя все вышесказанное, можно 

сделать следующие выводы в отношении 
промышленного использования графи
тов Полтавского месторождения. 

1. По данным технологического изу
чения, графит этого месторождения мо
жет быть использован с большим успе
хом только в качестве литейного. Цен
ность этого месторождения несомненно 
возрастет, если окажется возможным по
сле проведения опытов использовать 
для литейных целей, а возможно для 
элементной и карандашной промышлен-
ностей и вмещающие графит антрациты. 

2. Приводимые выше геологические 
запасы графита порядка 1 250 тыс. т 
являются весьма ориентировочными и 
нуждаются в дальнейшей тщательной 
проверке. 

3. Добычу и разведку графита нужно 
производить только попутно с разра-

I 
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боткой и разведками антрацита, произ
ведя (необходимую сортировку и обога
щение его на поверхность. 

4. При дальнейшем ведении разведоч
ных и эксплоатационных работ необхо
димо весьма тщательно регистрировать 
встречаемые выработками графитовые 
линзы с целью получения 'данных для 
установления какой-либо закономерно
сти в распределении линз на (месторо
ждении, для определения процента вы
хода графита от общей суммы угля, не
обходимой для уточнения запасов. 

5. Считаем необходимым также про
извести технологическое изучение гра
фитов и антрацитов Бородинского и 
Б р един око г о м е стор о ж дени й. 

Толстинское месторождение графита 
Месторождение расположено в пре

делах Варнеиекого района Уральской 
области, в 9 км на север от пос. Пол
тавского и в 2,5—3 км на юг от поселка, 
называемого 119 участком. Оно входит 
в пределы той же Бородинско-полтаво-
брединской угленосной полосы. 

Здесь имеются два небольших экс
плоатационных карьера, ранее разраба
тывавших графит. Глубина их около 
4 м. О количестве добытого графита <и о 
его применении в промышленности у 
нас никаких сведений не имеется. 

На основании данных разведочных ра
бот 1932 г. и старых эксплоатационных 
выработок в геологическом строении 
местности принимают участие главным 
образом глинистые сланцы темносерого 
цвета и углисто-графитовые глинистые 
сланцы темносерого и черного цветов, 
.прорезанных жилами кварца. Общее про
стирание пород северо-западное 335 — 
340°; углы, радения на запад от 70 до 
75°. 

•Графитизированная порода в карье
рах залегает в виде крутопадающего 
пласта мощностью от 0,8 до 1 м среди 
темных глинистых сланцев, слетка гра-
фитизированных. Простирание пласта 
северо-западное 340°^/75° западнее. По 
внешнему виду эта порода темносерого, 
почти черного цвета, иногда с синева
тым оттенком. Она состоит исключи
тельно из разрушенного глинисто-гра-
фитисто-углистого материала с включе
ниями асбестированного серпентина. 

Под микроскопом основная масса шли
фа состоит из непрозрачного углисго-
глинисто-графитистого вещества в от
раженном свете черного цвета со сла
бым металлическим блеском. В шлифе 
наблюдаются отдельные участочки, за
полненные бесцветным волокнистым сер
пентином и мельчайшими чешуйками се
рицита. 

Химический анализ образца графити-
зированной породы, взятого из карье
ра, произведенный ЦАЛ ИПМ, дает сле
дующие результаты.С 2,34%; С 0 2 0,018%; 
S 0,016%; F e 2 0 3 0,74%. 

Графитизированные глинистые слан
цы, вмещающие вышеописанную графи-
тизированную породу, по внешнему ви
ду темносерые, тонкослоистые. 

Под микроскопом основная масса 
шлифа состоит из непрозрачного плот
ного глинисто-графитистого вещества. 
По краям среза шлифа просвечивают 
тонкие бесцветные ярко поляризующие 
чешуйки серицита. Изредка наблюдаются 
зернышки 'кварца овально округлых 
очертаний, имеющие волнистое угаса
ние. 

Глинистые сланцы по внешнему виду 
темносерые плотные тонкослоистые. В 
них наблюдается тончайшая инъекция 
кварца. 

1 Под микроскопом основная масса шли
фа состоит из кварцево-глиниото-еери-
цитового вещества, среди которого раз
бросаны мелкие зернышки кварца. 

Это месторождение вследствие весьма 
низкого качества графита никакого про
мышленного значения иметь не может. 
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Заметки и хроника 

X. Б. Медынский и П. И. Балабан 

Выделение серы из серных руд 
Авторы имели дело с конгломератной серной 

рудой из Шор-Су, «-которая совершенно не подда
ется обычной автоклавной плавке. Руда эта была 
без дробления пропущена через грохот с отверсти
ями 3 мм для отделения гальки. Полученная ме
лочь по анализу содержала 47% серы. После мно
гочисленных лабораторных опытов, показавших 
1) что добавка некоторых реактивов усиливает 
слияние мелких капелек серы в крупные и отделя
ет ее от породы, 2) что расплавленная сера смачи
вает породу хуже, чем вода, 3)' что увеличение 
толщины слоя снижает эффект слияния капелек 
серы, почему работа в крупном масштабе эффекта 
не дает, авторы пришли к заключению, что основ
ными причинами невыплавлення серы из данной ру
ды является тесное смешение мелких частиц серы 
и породы и огромная вязкость расплавленной 
серы. 

Отсюда следовал вывод, что раз сера неспособна 
сама выделиться из руды, ее следует выводить 
приложением добавочного усилия. 

Кроме экстракции и возгонки мыслимы еще че
тыре способа принудительного выведения серы из 
руды: 1) отсасывание на вакуумфильтре, 2) филь
трование под давлением пара или газа, 3) центри
фугирование, 4) прессование. Все эти методы на
ходятся в работе. 

Приведем предварительные данные в отношении 
отсасывания на вакуумфильтре. Работа велась на 
фарфоровой воронке Бюхнера с подогревом. Подо
гревалась воронка парами керосина. В воронку 
вкладывался плотный бумажный фильтр (бариевый, 
синий этикет) и поверх него 150 г руды. После 
расплавления серы началось отсасывание водо
струйным насосом и сера стекала в во ту, налитую 
в колбу Бунзена. Во время отсасывания руда 

Б. И. Озолин 

утрамбовывалась для устранения трещин, появляю
щихся в слое. 

Некоторые яз опытов велись с рудой, растер
той в ступке до прохождения через сито в 900 
отв/см=. :Каждый опыт проделывался трижды для 
выяснения повторяемости его результатов. 

Часть опытов велась вышеописанным образом, 
в другой же части кроме того отсосанная руда 
после прекращения выхода серы заливалась горя
чим крепким раствором хлористого кальция, кото
рый как жидкий поршень вытеснял из пор застряв
шую в них серу. 

Когда раствор хлористого, кальция проходил 
сквозь всю толщу слоя и начинал проходить че
рез фильтр, он попадал в вакуум, вскипал, забивал 
отверстия воронки твердым хлористым кальцием и 
опыт прекращался. 

В одном из опытов, после его окончания, отсо
санная руда была извлечена из воронки, отмыта от 
хлористого кальция, высушена и вновь подвергну
та отсасыванию с заливкой хлористым кальцием, 
причем из нее вышло еще немного серы. 

Результаты таковы 
Выход в " о ' 

Отсасывание неизмельченной руды 
без применения хлористого кальция — 54 
То же с применением хлористого 
кальция — 83 
Отсасывание измельченной руды 
без применения хлористого кальция — 52 
То же с применением хлористого 
кальция — 94 
Выход при повторном отсасывании 
руды с применением хлористого 
кальция — 2 

Как использовать Солонечное месторождение плавикового шпата 
Одним из основных достижений Дальневосточ

ной экспедиции ИПМ является открытие мощного 
месторождения плавикового шпата близ лос. Соло-
нечного и увеличение запасов Калангуевского место
рождения до 400 тыс. т. Если до настоящего времени 
главнейшим затруднением для развития добычи 
плавика было отсутствие разведанных запасов, то 
отныне наиболее узким местом становится слож
ность организации эксплоатации этих месторожде
ний в масштабах, способных удовлетворить нужды 
в плавиковом шпате нашей промышленности. 

Запасы упомянутых двух месторождений состав
ляют в тыс. т (см. табл. рядом) 

* Выход плавика от горной массы принят: 
1) при рудоразборке для Солонечного в 63%, для 
Калангуевского в 70%; 2) при флотации для 
обоих в 80%. 

Солонечное Калангуй 
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Полное опробование Солонечного месторождения 
(около 100 средних проб.) еще не закончено, но 
среднее содержание по 26 пробам дало Са 2 в 
81,19% п SiO„ в 16,56%. 

Крупнейшим недостатком Солонечного место
рождения является его отдаленность от железной до
роги. Ближайшая железнодорожная станция — Сре-
тенск — находится в 210 км. От пос. Солонечного 
по хорошему тракту Нерчинский завод — Сретенск 
проходят без затруднения полуторатонные машины. 
Однако между рудником и трактом автомобильное 
сообщение пока невозможно ввиду совершенно 
неустроенной дороги (9 км), проходящей по силь
но заболоченной местности. 

Расстояние по прямой до Сретенска составляет 
120 — 125 км, причем постройка спрямляющей до
роги велась, но была приостановлена. Для пуска 
пятитонных машин или мощных тракторов нужно 
преодолеть два значительных хребта, находящихся 
в интервале пос. Солонечный — с. Трубачевское 
(60 км — Яковлевский и Дагоинский хребты). 
Остальная часть тракта значительных подъемов 
не имеет. 

В 65 км от пос. Солонечного по прекрасному 
тракту на Нерчинский завод расположена р. Ар
гун ь, впадающая в Амур, на берегу которого на
ходится железнодорожная станция Амазар и при
стань того же названия Амурского управления 
речным транспортом линии Сретенск — Благове
щенск. По р. Аргунн в настоящее время системати
ческих рейсов нет, так как судоходство затруднено 
порогами, хотя сплавы барж н плотов произво
дятся. 

Положение плавнкошпатовой промышленности на 
сегодня требует быстрого преодоления острейшего 
количественного дефицита в плавиковом шпате, 
осложненного качественными его недостатками. 
Количественный дефицит в значительной мере 
объясняется недостаточными темпами развития до
бычных работ. Что касается неудовлетворительного 
качества, то последнее является прямым результа
том плохой изученности месторождений и отстава
ния в строительстве обогатительных фабрик. 

Как известно, плавикошпатовая промышленность 
СССР сосредоточена сейчас в Забайкалье, характе
ризуясь отдаленностью от потребителей, находя
щихся в европейской части СССР, отдаленностью 
от линии железной дороги и дорогостоящей авто
перевозкой (как минимум на расстояние в 55 км). 
Географическая отдаленность и отсталость техни
ки производства приводят к очень высокой стои
мости продукции при ее низком качестве. 

Чтобы изжить при этих условиях количествен
ный дефицит, необходимо концентрировать добычу 
на крупных, достаточно разведанных месторожде
ниях с организацией крупных предприятий, даже 
допуская краткие сроки эксплоатацин месторожде
ния. Сейчас центрами организации таких крупных 
предприятий намечаются Калангуевский рудник и 
месторождение Солонечное. 

Улучшение качества плавика в условиях наших 
месторождений возможно только путем организа
ции обогатительных фабрик, что в свою очередь 
даст увеличение выхода флюорита из горной мас
сы, относительно уменьшит себестоимость продук
ции и сократит транспортные расходы, в значи
тельной мере падающие сейчас на пустую породу. 

Условия эксплоатацин Калангуевского и Соло
нечного рудников требуют специализации их на 
обслуживании определенных потребителей и на 
определенные сорта плавикового шпата. 

Потребность в плавиковом шпате на второе 
пятилетне, считая на продукцию рудоразборкн, 
составляет: 

Потребность в плавиковом шпате (в тыс. т) 

П о т р е б и т е л и 
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2 7 12 22 30 
Фтор, соединения . . . 5.6 8,5 14 17 25 
Металлургия . . . . 15 25 ! 35 45 60 

0,4 0,5 
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1 1 1 

23 41 62 85 116 

Для получения криолита и фтористых соедине
ний требуется плавик с содержанием C a F 3 не ме
нее 95%. Как видшм, потребность в таком высоко
сортном продукте должна достигнуть к 1937 г. 
половины от всего потребного плавика. Другая 
половина должна пойти для металлургии. 

При таких предпосылках целесообразно Калангу
евский рудник специализировать на-производстве 
металлургического плавика, поскольку, с одной сто
роны, он дает хорошую кусковатую руду, вполне 
пригодную для металлургии без обогащения, и, по
скольку, с другой стороны, за отсутствием источ
ников снабжения технической водой, постройка 
обогатительной фабрики встречает большие ослож
нения. К этому следует добавить, что калангуев-
ская руда „содержит кремнекислоту в аморфном 
виде" 1 , что затрудняет ее обогащение вручную. От 
железной дороги рудник лежит относительно не
далеко— в 55 км. 

Совершенно в ином положении находится Соло
нечное месторождение. Чрезвычайная отдаленность 
его от железной дороги (210 км) требует для об
легчения и удешевления автотранспорта макси
мального сокращения перевозимого груза, в связи 
с чем обогащение, ведущее к значительному сокра
щению этого количества (пустая порода почти 
целиком останется на руднике), представляется 
здесь крайне актуальным. С технической водой 
затруднений повидимому не встретится. Достаточ
но многоводная река (Уров) протекает примерно в 
10 км от рудника, что делает вполне возможным 
ее использование. 

Огромные запасы месторождения и невозмож
ность их иного использования позволяют допустить 
большие, чем обычно, потери в хвостах, при усло
вии максимального извлечения 95%-ного плавика 
и при полном (или почти полном) отсутствии вы
работки низкосортного металлургического сорта. 
Отсюда специализация Солонечного рудника на 
химический высокосортный плавик напрашивается 
как бы сама собой. 

1 Отчет Дальневосточной экспедиции ИПМ, за-
1932 год о разведках плавикового шпата в За
байкалье. 
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В части Калангуя, никоим образом не отказы
ваясь от идеи сделать его генеральным поставщи
ком металлургии, может оказаться целесообразньш 
поставить маленькую обогатительную установку 
для переработки хвостов и для использования ру
ды с Таминги. Возможно, что достаточное коли
чество воды для маленькой установки будет най
дено на месте. Возможно также попробовать 
организовать работу фабрики как. сезонную. 

Задержки в проектировании обогатительной фаб
рики на Калангуе, необходимость дальнейшей 
проработки схемы обогащения, бесконечно продол
жающиеся разведки на воду, до сих пор не дав
шие никаких результатов, —все это еще надолго 
задержит решение вопроса о Калангуевской обога
тительной .фабрике. Не приостанавливая конечно 
этих работ, следует вместе с тем сейчас же за
няться изучением обогащения плавика Солонг го 
месторождения, для чего надо немедленно подго
товить и выслать в Москву соответствующие пар
тии плавика. Трест Союзплавик должен спешно 
выдать заказ на выполнение этих работ. Далее 
нужно немедленно же заняться проработкой воп
роса об источнике технической воды для Солонеч-
ной. В заказанный Гипронемету проект рудника 
на Солонечной должны быть внесены все те сооб
ражения и поправки, которые вытекают нз указан

ной установки специализации Солонечной на вы
пуск высококачественного плавика. 

Концентрация добычи на мощных рудниках и 
их специализация должны решить задачу полного 
количественного и качественного удовлетворения 
спроса страны плавиковым шпатом наименьшей 
себестоимости. 

Наконец особо . стоит вопрос о возможностях 
экспорта плавика с месторождения Солонечного. 
Эту проблему сейчас можно выдвигать лишь в по
рядке первой постановки вопроса, как требующую 
своего изучения. 

Но уже первые наметки говорят о том, что экс
порт плавика с Солонечного месторождения с авто
перевозкой к реке на 65 км и дальнейшей перевоз
кой по рекам Аргуни и Амуру и дальше морем 
вполне возможен. Импортерами могут явиться Япо
ния, Индия, Австралия и Китай, не располагаю
щие собственным плавиком. Не исключается возмож
ность вывоза его также в САСШ и Канаду, куда, 
несмотря на крупные собственные разработки, 
плавик в больших количествах ввозится из Фран
ции, Германии н Англии. За проработку экспорт
ной проблемы солонечного плавика наши экспор
тирующие организации и Союзплавик должны 
взяться в срочном порядке. 

Массовая консультация на слете 
ударников 

На Украине на Глуховеиком месторождении 
каолина в настоящее время строится опытный 
завод сухого обогащения каолина по методу, раз
работанному ИПМ. Самое строительство завода 
также проводится под руководством ИПМ. 

В нюне текущего года на строительство был 
командирован руководитель каолиновой лаборато
рии ИПМ, т. Чичерин, который по заданию 
техпропа ИПМ должен был провести доклад и 
массовую консультацию по вопросу о сухом ме
тоде обогащения каолина и осветить преимущества 
нового способа сравнительно с существующим 
методом мокрого обогащения. 

Для проведения массовой консультации обще
ственными организациями Глуховецкого 1-го госу
дарственного каолинового завода им. Либкнехта 
22 июня 1933 г. был созван слет ударников — 
рабочих и ИТР. Участники слета проявили живой 
интерес к обсуждению технологического процесса 
сухого обогащения каолина и приняли следующее 
постановление о шефстве над новым строитель
ством. 

Заслушав доклад представителя ИПМ т. Чиче
рина о сухом методе обогащения каолина, коллек
тив рабочих ударников и ИТР Глуховецкого као
линового завода считает, что только при помощи 
скорейшего проведения в промышленность сухого 
обогащения каолина, разработанного ИПМ (Моск
ва), можно освободить каолиновую промышлен
ность от воды, которая является на каолиновых 
заводах дефицитной, что должно улучшить про

изводственные условия труда рабочих и снизить 
себестоимость каолина наряду с повышением ка
чества продукции. 

Сухой метод имеет целый ряд других преиму
ществ перед мокрым методом, которые были до
статочно ясно указаны в докладе т. Чичерина. 

„Ударники Глуховецкого каолинового завода 
берут шефство над строительством опытного за
вода п обязуются своим непосредственным уча
стием в строительстве и- рабочим общественным 
контролем всемерно содействовать заводоуправле
нию н ИПМ в'' деле скорейшего осуществления 
опытного завода. 

„1933 год является годом освоения производст
вом новейших достижений науки и техники; внед
рение сухого обогащения в промышленность есть 
выполнение этой директивы партии и правитель
ства. 

„Тесный союз ударника-производственника в 
практической работе с ударниками научных инсти
тутов позволит нам по-ударному осуществить ло
зунг «догнать и перегнать»". 

По заслушании доклада техпропа о проведенной 
консультации дирекция ИПМ в особом приказе по 
ИПМ отметила, что такое участие работников 
ИПМ в заводских совещаниях, слетах ударников, 
в совещаниях ИТР при предприятиях и на пред
приятиях должно стать необходимым звеном даль
нейшей работы по реализации достижений инсти
тута в промышленности. , 
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Работа техпропа ИПМ 

Закавказское отделение 
1. Учебная часть 

Организованы две группы по английскому язы
ку, одна по немецкому, по одной по электротехнике 
для рабочих и химиков и одна по математике 
у подшефной воинской части. 

Из двух аспирантов один командирован в Ле
нинград для повышения квалификации. 

2. Консультационная работа 
1 Для постановки учета консультаций выработана 

форма учетной карточки, которая заполнялась 
каждым лицом, выдававшим консультацию. За 
1932 г. дано пять консультаций по вопросам: 
организации выставки минсырья в доме крестья
нина, разработки Лечхумского месторождения 
мышьяка, применения артикского туфа в муфель
ной печи, воздушной сушки гумбрина и получе
ния окиси алюминия из латеритов и углистых 
сланцев. 

За I квартал 1933 г. дано 15 консультаций, в 
том числе 13 письменных, по следующим во
просам. 

1) испытание и оценка мирабилита в разрезе 
его применения в стекольной промышленности, 

2) аналитическая характеристика кутаисского 
барита, 

3) использование местных наполнителей в бу
мажном производстве, оценка местных каолинов 
и тальков, 

4) пригодность гумбрина для целей адсорбции 
нефтеновых кислот из буровых вод, 

5) общая характеристика бентонитов и асканита, 
6) активация асканита и получение квасцов и 

безводного хлористого алюминия из маточного 
раствора, 

7) новые объекты экспорта из Закавказских 
месторождений неметаллических ископаемых, 

8) то же, 
9) перспективы разработки аскангеля, 
10) цхалтубскнй туф Рионской геологической 

партии (16 образцов), 
11) 15 консультаций по разным горным породам 

Закавказья. 
В состав Консультационного бюро входят сле

дующие научные сотрудники отделения: проф. 
Филатов и инж. Смолка (технология минерального 
сырья), Янушкевич (анализ руд и горных пород), 
инж. Вачнатзе и Жгенти (промразведочные рабо
ты по месторождениям полезных ископаемых), 
инж. Вартов и Гомелаури (обогащение полезных 
ископаемых), проф. Твалчрелидзе и Смирнов (мик
роскопическое исследование шлифов горных по
род), инж. Вачнадзе и Жгенти (опробование 
месторождений полезных ископаемых)', инж. Ле-
ман Г (металловедение, литейное дело и черная 
металлургия). 

3. Научно-издательская работа 
Подготовлены к печати работы: 
.Мраморы ССР Грузии" — Сборник статей проф 

Смирнова, горн. инж. Роква, горн. инж. Монце-
,лидзе, гор. инж. Чихелидзе. 

Смирнов и Роква — Ципское месторождение квар
цевого диорита в Харагоульском районе. 

Чхотуа и Смирнов — Месторождение андезита 
близ с. Цихис-Джвари Боржомского района. 

Инж. Гвахария — Геологоразведочные работы по 
асканиту. 

Твалчрелидзе — Геологоразведочные работы по 
гумбрину. 

Филатов — К вопросу о производстве и приме
нении отбельных земель Грузии (асканит и гум-
брин). 

Филатов — К вопросу о получении алюминия из 
латеритов. 

Топурия— Месторождения обсидиана в Арме
нии. 

Табагари — Основные породы верховьев Чхалты, 
Секена и Кодора. 

Твалчрелидзе — Щелочные горные породы Гру
зии. 

Янушкевич — К вопросу о рекристаллизации из
верженных пород. 

Аразашвили — Минеральные краски Грузии. 

4. Оргмассовая работа 
Проведено три доклада на разные темы. Имеют

ся три изобретения, пересланных в Ленинградское 
бюро новизны. При музее Грузии имеется посто
янная выставка Закавказского отделения ИПМ 
пополняющаяся все новыми экспонатами. В музее 
по выходным дням установлено дежурство, кото
рое возложено на сотрудников ИПМ, для дачи 
разъяснений экскурсантам. 

5. Библиотека 
Библиотека пополняется всеми новейшими кни

гами и журналами (союзными и иностранными). 
В библиотеке насчитывается 2 890 названий. Вы
писано 147 разных журналов, в том числе 22 ино
странных. 

Киевское отделение 
1. Консультационная деятельность 

Тематика консультационной работы характери
зуется следующими вопросами отдельных консуль
таций, проведенных в течение I квартала 1933 г.: 
стандартизация каолина, в частности экспортного, 
контроль и рационализация каолинового произ
водства, рационализация фарфорового производства 
(по предложению Киевской ККРКИ), рациона
лизация использования некоторых видов нерудного 
мннсырья в металлургической промышленности. 

Всего за указанный период было проведено 
14 консультаций, в том числе 8 устных и 6 пись
менных, 9 консультаций были проведены за плату, 
5 бесплатно. 

Консультационное бюро техпропа состоит из 
11 научных работников по следующим специаль
ностям: 

1) технология и обогащение .сырья, 
2) аналитическая химия, ' 
3) физическая химия, 
4) промышленная разведка и горная механика, 
5) петрография (микроскопические и оптические 

исследования), 
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6) металлургия в части применения изучаемых 
ИПМ объектов, 

7) экономика сырья. 
Учебная часть 

В I полугодии проводилась производственная 
практика студентов Киевского физико-химического 
института. Для повышения квалификации личного 
персонала отделения проводились научно-техни
ческие семинарии с чтением докладов по текущей 
работе института.. 

Библиотека 
Книжные фонды института по сравнению с пре

дыдущими периодами пополнялись в значительной 
степени. 

На 1/IV 1933 г. фонды эти характеризуются 
следующими данными: 

1) научные монографин советского 
издательства 403 названия 

2) научные монографин иностранного 
издательства 19 названий 

3) период, изучен, советского изда
тельства 273 названия 

4) период, изучен, иностранного из
дательства 9 названий 

Оргмассовая работа 
Как и в 1932 г. массовая работа проводилась 

в форме: 1) научно-технических обследований 
с техническим персоналом института и производ
ственными работниками заводских предприятий; 
2) систематического освещения научно-техничес
ких вопросов на страницах стенных газет как 
института, так и его подшефной части. 

Расходы по техпропу покрывались за счет внут
ренних ресурсов института, так как при утвержде
нии КЦ на 1933 г. в НИС уполномоченным НКТП 
Украины ассигнования техпропу были исключены. 
Положение это создает крайние затруднения и не 
обеспечивает нормального и успешного осущест
вления технической пропаганды. 

Л. Б. 

Рефераты, обзоры и отзывы 
Е. С. Р С р о н м а н . Рений (опыт монографии 

элемента 75), с предисловием акад. А. Е. Ферс
мана. Цветметиздат, 1932, 86 стр. Т. 3 000 экз. 
Ц. 1 р. 25 к. 

Химические элементы земной коры, находя
щиеся в состоянии сильного рассеяния, до самого 
последнего времени были предметом лишь науч
ного исследования и очень мало находили себе 
практического применения. Это объясняется недо
статочной изученностью их свойств, сложностью 
технологического получения и высокой стоимостью. 
Между тем ностепенное, но быстрое уничтожение 
промышленностью природных минеральных скоп
лений, с одной стороны, и с другой стороны — 
появившаяся возможность искусственной механи
ческой и химической концентрации соединений 
редких элементов, в связи с развитием методов 
обогащения и особенно постановки комплексного 
использования минерального сырья, вызвало в 
последнее время усиленный интерес промышлен
ности к рассеянным редким элементам. 

Повышенный спрос промышленности на редкие 
элементы дал сильный толчок всей химической 
технологии этих элементов, более широкой пос
тановке изучения их свойств, методов открытия и 
количественного определения. Ярким примером, 
подтверждающим сказанное, может служить исто
рия открытия и использования промышленностью 
элемента рения. 
* В 1925 г. появилось первое сообщение об от
крытии этого сильно» рассеянного элемента и 
затем буквально в течение нескольких лет этот 
элемент был "не только хорошо изучен, но и нашел 
сразу довольно широкое применение в электро
технической промышленности. 

Появление монографин по рению, ставящей себе 
задачей в сжатой форме всесторонне ознакомить 
советские технические круги с имеющимся к нас
тоящему времени литературным материалом, 
вполне своевременно и имеет большое значение в 

деле развития в СССР промышленности редких 
элементов, в частности элемента рения Эта ра
бота заслуживает внимания еще и потому,, что 
она составлена лицом, не только глубоко и полно 
изучившим всю относящуюся сюда мировую лите
ратуру, но и ведущим с этим элементом экспери
ментальную научно-исследовательскую работу. 

Монография содержит 11 обстоятельно состав
ленных глав: история открытия рения и мазурия, 
распространение рения в природе, основные фи
зические и химические свойства рения, химия со
единений рения, химическое определение рения, 
физические методы анализа, извлечение рения из 
руд и отвалов, получение металлического рения, 
физические свойства металлического рения, сплавы 
рения и перспективы применения рения и его со
единений. 

Автор также делает попытку дать перспективы 
добычи рения в СССР, однако в силу малой изу
ченности советских руд вопрос о возможностях 
практического использования того или иного 
месторождения пока остается открытым. 

В конце приведен исчерпывающий указатель 
литературы, начиная с 1925 г. и по 1931 г. вклю
чительно; кроме того указаны семь патентов на 
получение и использование элемента рения. 

В тексте содержится ряд досадных опечаток, 
как например на стр. 18 минералы висмутит, мар
казит названы бисмутитом и маркаситом, на стр. 31, 
рис. 10, надпись гласит рениевокислый празеодим, 
а формула написана Ng(Re0 4) 3 , и т. п. 

В заключение следует отметить, что интерес 
советских технических кругов к редким элементам 
настолько сильно возрос за последнее время, что 
рецензируемая работа уже вся распродана и надо 

1 В 1932 г. почти одновременно с выходом этой 
книги в Германии W. Schroter выпущена подоб
ная обзорная работа по рению, которую к сожа
лению нам достать не удалось. 
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надеяться, что в скором времени она будет пере
издана, пополнена накопившимися новыми дан
ными. 

И. Алимарин 

С. Б а р к о у с к ! . Фосфарыты Вышнявшы paKi 
Сажа, Менск 1933 (особый оттиск из „Сав. 
Кражы" № 11, 1932). 

В книге (16 стр.) описаны месторождения фос
форитов, расположенные по обоим берегам р. Сожа 
в Могилевском уезде в Белоруссии, около Мсти-
славля, залегающие среди гольт-сеноманскпх от
ложений, среди зеленых глауконитовых песков. 
Эти фосфориты были разведаны, произведено 
детальное изучение,минеральное, петрографическое, 
также и химическое; далее с этими фосфоритами 
сделан был ряд опытов в отношении получения 
суперфосфата и использования для удобрения. 

Мощность пласта около 1,3—1,9 м; конкреции 
фосфорита довольно легко выделяются из пласта. 
Фосфорит содержит около 16,3 — 18,9 °/о фосфор
ной кислоты, иногда до 20,7и

 0 . Общие запасы 
(А-}-В) достигают 12 888 тыс. т, из них концен
трата 5 457 тыс. т, продуктивность пласта в сред
нем 770 кг/м 2. 

Имеется кроме того ряд других месторождений 
фосфоритов в прилегающих районах. Приведена 
литература по фосфоритам Белоруссии. Таким об
разом выявляется новый ценный фосфоритовый 
район в результате резведочных работ Белорус
ского геологоразведочного треста, основанных на 
открытии фосфоритов в этом районе за время 
геологической съемки партией под руководством 
проф. Г. Б. Мнрчннка. 

В. И. Лучицкий 

С. И. Н а з а р е в и ч. «Сырье фарфоро-фа
янсового производства» и «Характеристика 
украинского керамического сырья». 

Не так трудно дать отзыв о хорошей или 
плохой книге, особенно в области технологии, 
где материал, объем его и обработка -говорят 
сами за- себя. Но есть книги настолько 'бес
цветные, написанные к тому же таким нелепо-
•суконньш языком, что дать отзыв — это зна
чит написать в свою очередь книгу. (и объ
емистую), где нужно разъяанить читателю 
(автору 'в первую очередь), почему не следует 
эту книгу читать (автору—писать, (редактору— 
редактировать и т. д.). К сожалению обе книги 
С. И. Назаревича, «Сырье фарфоро-фаянсового 
производства» и несколько измененная «Харак
теристика украинского керамического сырья», 
по .материалам промзадания и .проектам строи
тельства Мариупольского комбината относят
ся к этому разряду, в особенности первая. 
Рецеизиоиная заметка не дает возможности 
«охарактеризовать» все это .писание. Да и не 
к чему. 

О второй книге следовало бы сказать, что 
она является согласно заглавию вы.цолнением 
некоего промзадания. Целые группы лиц (в 
том числе С. И. Назаревич) настолько упор
но и энергично защищают это шромзадание,' 
что разбор второй книги с этой точки зрения 
мог .бы иметь место, если бы книга эта не яв
лялась только небольшим (придатком к этому 
целому «заданию», которое .стремится осуще
ствить это задание и даже имеет некоторые 

шансы это сделать. 
Попробуем привести несколько выдержек 

(иногда параллельных) из обеих брошюр 
С. И. Назаревича. В дальнейшем, для сокраще
ния книги будут упоминаться № 1 и \N» 2 
(страницы согласно (имеющейся нумерации). 

№ 1, стр. 3—«Особые свойства их (каолкноь--
н глин) принимать всевозможные (?) формы » 
сыром (?) виде и затвердевать после обжига-¬
были .причины возникновения керамической 
промышленности». Особое свойство автора — 
изложить ..мысль так, чтобы она потеряла вся
кий смысл, а технологический в особенности. 
Хорошо -и давно всем известно, что свойства 
материалов не играют роди «причины возник
новения промышленности» — для этого есть-
еще целый ряд предпосылок социально-эконо
мического характера, состояния уровня техни
ки и т .д. 

№ 2, стр. 118 — «Наконец полешлат (?) явля
ется наиболее (?) легкоплавким цементом (? ) г 

связывающим скелетные (?) частицы фарфоро
вого черепка и заполнителем пористого про-
пространства (?) в черепке». Трудно что-либо 
прибавить или убавить, когда встречаешь та
кое блестящее выражение, как «пористое про
странство». 

№ 2, ст. 118 — «Общим, наиболее 'сущест
венным вредителем (запятые) .всех (ох, неуже
ли?) видов основного керамического сырья 
является наличие в нем минералов». Неужели 
бедное наличие п о п а л о , у вас, автор, во вре
дители? По-моему писать такие книги, да еще 
при недостатке бумаги будет повреднее, чем 
какое-то «наличие». 

№ 2, стр. 144 — «Все рассмотренные место
рождения с крупными запасами имеют ряд 
преимуществ... недорогой транспорт». Серь
езно? Редко приходится находить крупные-
запасы, да еще с недорогим транспортом. 

№ 1, ,стр. 12 — «Чем отличаются вторичные 
каолины от первичны»? Ответ: «Остаются (?) 
обычно лишь более .мелкие зерна, которые во
да способна увлечь за собой силой своего те
чения». Поистине «останется» очень много не
довольных читателей — автору не -удастся их 
увлечь силой своего красноречия. 

•№ 1, стр. 12 — «Во вторичных каолинах мы 
часто наблюдаем значительно большее количе
ство разных растворов (соединений железа, 
кальция)». П©видимому автор, увлеченный си
лой своего красноречия, перевел сразу соеди
нения железа и кальция в растворы—и хоро
шо бы. Тогда при отмучиваиии всех этих 
«вредителей» можно было бы отмыть—и крыш
ка. Слово «растворы» фигурирует в этом смыс
ле неоднократно. 

№ 1, стр. 8 — «Итак первичным .каолином мы 
называем горную породу (?), в которой поле
вой шпат целиком (?) превратился в каолин». 
Ну,' а если не целиком? Тогда смотри 7: «На
конец, нередко при буровых разведках п е р 
вичных каолинов мы наблюдаем, .как порода, 
превращенная в первичный каолин, постепен
но вглубь (что вглубь?) .снова переходит в 
свежую (?), еще не тронутую образованием 
каолина (в гранит или гнейс)». Выкод к сча
стью найден — если вглубь (да еще б е з граы-
дматики), то породе можно переходить и « е 
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целиком в злосчастный первичный каолин, и 
он будет все же первичный. 

№ 1, -стр. 9 — «Лучшие каолины образова
лись в природе лишь (?) из гранитов». В кон-
де страницы: «таким образом для фарфоро-
фаянсового производства лучшими каолинами 
следует признать каолннизированные (среди 
гнейсов и гранитов) выделения полевого шпа
та, пегматита (аплита) и светлых однослюди-
стых (?) гранитов». Один лучший, и другой луч
ший, и оба лучшие! 

№ 1, стр. 27 — «Кремень представляет, как 
ы кварц, соединение кремнезема». Полное раз-
ечарование, так как мы все привыкли счи
тать кварц не соединением кремнезема, а крем

неземом. Ну, что же, лоотстали маленечко... 
№ 1, стр. 13—Зато и автор брошюры то

же поотстал— 'В 1931 г. о.н насчитал украин
ских первичных каолинов 20 млн. т. Пожалуй 
маловато? 

Однако пора закончить. Мы мало верим в 
возможности .процветания Мариупольского .ком
бината, еще меньше осталось этой веры после 
просмотра «промзадамнп». О каком про-мзада
нии при таких обстоятельствах можно гово
рить? Полагаем, что все же .найдется хитрый 
Эдип, который, разбираясь во всяких комби
натах, твердо скажет о промзадании для вы
яснения вышерассмотренного промзадания. 

Н. Гурин 

Библиотека Института прикладной минералогин 
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219. 
Miner. Magaz., 1932, т. 23, № 137; Miner. Abstr. 
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На год— 9 р. 80 к. 
на в месяцев—4 р. 80 к. 

Цена отдельного номера — 
48 коп. 

УГОЛЬ 
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Орган объединения 
. . К у з б а с о у г о л ь " 
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Т Е Х Н И К А 
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Унерно-техни ческога 
' общества 

20 номеров в год 

На год—4 р. 80 в,, 
па в месяцев—2 р. 40 к. 

Цена отдельного номера — 
24 коп. 

МИНЕРАЛЬНОЕ 
СЫРЬЕ 

Орган Инсти т у та при
кладной минералогии 

10' номеров в год 

На год—1Б руб. , 
на в месяцев—7 р . 60 к. 

Цена отдельного номера — ' 
1 р. 60 к. 
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Пыжевский пер . 7 

НЕФТЯНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
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10 номеров в год 

На год — S0 руб. , 
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' П е н а отдельного номера — 
3 _руб. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 
В ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕНН. 
Орган Народного комис
сариата т р у д а Союза ССР 
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2 р. 40 к. 
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ТОРФЯНОЕ 
Орган Всесоюзного i 
единения торфяной про
мышленности и Неучне-
исоледовательскаго тор 
фяного инс ти т у та 

10 номеров в год 

На год—12 руб., 
на в месяцев — в руб. 

Цена отдельного номера — 
1 р. 20 в. 

ПРОБЛЕМЫ 
СОВЕТСКОЙ 

ГЕОЛОГИИ 
Орган Союзгеоразведкн 
НИТО при ЦНИГРИ 

ч 10 номеров в год 

На год—18 р у б . , 
на в меояцев—9 руб. 

,ена отдельного номера • 
1 р . 80 к. \ 

Н Е Ф Т Ь 
Орган Главнефти 
НКТП СССР > 

20 номеров в год 

На г о д — 12 руб. , 
на 6 меояцев—в руб. 

Цена отдельного номера-
60 коп. 
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» ПРвЗЕРЕНО 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

М И Н Е Р А Л Ь Н О Е С Ы В - К Е 
О Р Г А Н / 1 -А 

. И Н С Т И Т У Т А П Р И К Л А Д Н О Й М И Н Е Р А Л О Г И И ^ jy^$7 

№ 8 — 9 1933 г. Год VIII 

Институт прикладкой минералогии 
к XVI годовщине Октября 

„ Учитывая возрастающее значение промышленности нерудных' 
гснопаемых (минеральное сырье) в народном хозяйстве и в част
ности в экспорте, съезд ооращает внимание на необхоиимость 
обеспечения этой отрасли^ промышленности всемерного развития. 

[из резолюции XVI съезда ВКП(б)] 

С X V I годовщиной Октября совпада
ет десятилетие существования Институ
та прикладной минералогии. 

Десятилетняя деятельность института 
теснейшим образом связана с восста
новлением в СССР промышленности не
металлических ископаемых, реконструк
цией этой последней на началах совре
менной науки и техники и созданием в 
этой области ряда новых производств. 
В деле создания этой отрасли горной 
промышленности институту принадле
жит и инициативная и ведущая роль. 
Им сказано в этой области бесспорно 
новое слово и намеченные его исследо
вательской работой пути надолго опре
деляют собой развитие соответствую
щих промышленных производств. 

Практический прикладной уклон ха
рактеризует работы института с самых 
первых годов его деятельности. 

Ознакомившись путем изучения тамо
женной статистики с составом и номен

клатурой горнопромышленного импор
та, которым почти всецело покрыва
лась как до войны, так и в первые ре
волюционные годы потребность народ
ного хозяйства в минеральном сырье 
i-f продуктах его первичной переработ
ки, институт, анализируя промышлен
ный импорт, установил, в чем нуждает
ся СССР-ииз_каком ближайшем направ
лении eiiy щед^^тГТ^а^ 

Поскольку импорт минерального топ
лива был явлением несомненно времен
ного порядка и по мере восстановле
ния наших угольных бассейнов и элек
трификации СССР он быстро шел на 
убыль, было ясно, что главные «узкие 
места» нашего баланса — цветной ме
талл и неметаллические ископаемые. На 
них-то и сконцентрировал первоначаль
но свои усилия институт. 

Усвоенный институтом в своей ис
следовательской работе комплексный 
метод, при котором он сосредоточил в 
своих руках весь вертикальный цикл ис
следований от георазведки до техноло
гии и вопросов промышленного приме
нения данного вида ископаемого, не 
оставляя без внимания минералы и по
роды — спутники основного исследуе
мого объекта, привел к широкому охва
ту институтом номенклатуры металлов 
и неметаллических ископаемых и неко
торой видимой пестроте этой последней, 
что неоднократно ставилось ему даже в 
упрек. Однако расширение это шло в 
строго логическом и последовательном 
порядке развертывания исследователь
ского комплекса. С другой стороны, по 
мере собственного роста и расширения 
институт вскоре начал «отпочковывать» 
от себя дочерные исследовательские ор
ганизмы в виде самостоятельных ныне 
институтов, к числу которых относятся: 
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1) Горно-металлургическая лаборатория, 
ныне Институт металлов; 2) Институт 
цветных металлов (Гинцветмет;); 3) Все
союзный институт строительных мате
риалов (ВИСМ), распавшийся в свою 
очередь на Институт цемента, Институт 
огнеупорно-керамических материалов 
(ВИОК) и Институт местных строитель
ных материалов (ВНИИСМ); 4) Научно-
исследовательский институт инсекти-
фунгисидов (НИИФ); 5) Государствен
ный институт редких металлов 
(ГИРЕДМЕТ); 6) Институт асбеста 
(АНИ). 

Не менее плодовитым выказал себя 
Институт прикладной минералогии и по 
линии создания периферической сети 
филиалов, также частично отошедших 
в состав упомянутых 'выше дочерных 
институтов. За десять лет им были уч
реждены отделения: 1) Уральское (Свер
дловск), 2) Ленинградское, 3) Украин
ские (Харьков и Киев), 4) Крымское 
(Симферополь), 5) Закавказские (Тиф
лис, Баку, Эривань), 6) Среднеазиат
ское (Ташкент), 7) Средневолжское (Са
мара), 8) Западносибирские (Томск и 
Новосибирск). Из них в настоящее вре
мя институт сохранил в своем ведении 
Свердловское, Ленинградское, Киев
ское, Тифлисское, Эриванское, Самар
ское и Новосибирское отделения. 

За десятилетний период своего суще
ствования институтом сделаны круп
ные достижения в следующих основ
ных направлениях. 

П о ц в е т н ы м м е т а л л а м им были 
в основном намечены те пути в разви
тии пиро- и гидрометаллургии, по ко
торым шло в дальнейшем развертыва
ние работы Гинцветмета и начата широ
кая планомерная промышленная раз
ведка месторождений медных и поли
металлических руд СССР, ликвидировав
шая острый кризис разведанного фон
да. В момент приступа к широкому раз
вертыванию цветной металлопромыш
ленности СССР им была выдвинута про
блема промышленного использования 
вкрапленных руд, на которые ныне пе
реключается эта последняя, а также ме
дистых песчаников Урала. 

П о л е г к и м м е т а л л а м институт 
начал свою работу в обстановке види
мого острого дефицита в основном гли

ноземном сырье—боксите . - Открытые 
незадолго до того Тихвинские место
рождения представлялись недостаточно 
мощными, а главное содержали боксит 
невысокого качества. При таких обсто
ятельствах институт повел свою работу 
в двух направлениях. Им проведены на 
своем Царицынском опытном заводе 
опыты извлечения глинозема из тихвин
ских бокситов по методу К у з н е ц о-
в а-Ж у к о в с к о г о, положенного ныне 
в основу работы Днепровского алюми
ниевого комбината. С другой стороны, 
институт был пионером промышленного 
использования для алюминиевого произ
водства иных кроме боксита видов мине
рального сырья. Им выработан метод из
влечения глинозема из загликских алу
нитов (Азербайджан), положенный в 
основу проекта строящегося опытного 
завода в Гандже. 

Роль института в обслуживании ч е р-
н о й м е т а л л у р г и и по линии основ
ного сырья, — железа — в силу раннего 
(1927 г.) выделения из его состава са
мостоятельного отраслевого института 
металла была эпизодическая. Однако за 
короткий срок институт успел сделать 
крупный вклад в строительство Магни
тогорска, выполнив первые разведоч
ные работы на железные руды района. 
По линии вспомогательного сырья мож
но отметить его участие в разведке 
сырьевой базы по вольфраму и молиб
дену. Но самым крупным достижением 
института были конечно разведки на 
хромит, магнезит и тальковый камень 
Урала, которые в комбинировании с 
соответствующими технологическими 
исследованиями создают базу для чер
ной металлургии по огнеупорным мате
риалам. 

Чрезвычайно широко и разносторон-! 
не поставил институт проблему мине
рального сырья для о с н о в н о й х и-| 
м и и. Здесь им прежде всего разреше
ны узловые проблемы сернокислотного 
и содового производств. В области 
разрешения первой проблемы им про
ведена рационализация существующего 
сернокислотного производства и под
готовлен переход его с дорогого куско
вого серного колчедана на использова
ние флотационных хвостов — отходов 
медных обогатительных фабрик. 
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В области содового производства ин
ститутом проведена рационализация 
всех стадий аммиачно-содового процес
са, способствовавшая удешевлению про
изводств почти вдвое. Полученные ин
ститутом данные были использованы 
при постройке Березниковского завода 
на Урале. С другой стороны, выполнен
ная им разведка соли в части бахмут-
ской мульды, тяготеющей к Славянску, 
и наблюдения над режимом рассола в 
буровых скважинах подвели прочную 
базу под строительство нового содово
го завода-гиганта в этом городе. 

Многосторонне охвачена институтом 
п р о б л е м а ф т о р а . Институт дал 
первый искусственный криолит созда
ющейся алюминиевой промышленности 
СССР, освободив эту последнюю от им
порта гренландского естественного кри
олита. Далее им проработана методика 
получения плавиковой кислоты и фтори
стых солей, положенная в основу проек
тирования Полевского завода. В послед
ние годы институт вел форсированную 
разведку месторождений плавикового 
шпата в Забайкалье и в Казакстане, стре
мясь расширить сырьевую базу по фто
ру и приблизить ее к центрам потребле
ния. 

Наконец институт явился пионером в 
деле использования природных ресур
сов х и м и ч е с к и с в я з а н н о й с е¬
р ы, избрав объектом своей работы се
ру сульфидных руд цветных металлов. 
На основе его работы построен первый 
опытный серный завод в Калате. Им
пульс этой работы отразился форсиро
ванием исследований по использованию 
серы каменных углей, битуминозных 
сланцев и т. д. 

Кроме того поиски и разведки серы 
в Поволжье поставлены были впервые 
институтом, несмотря на отрицательное 
отношение ряда геологов. Эти разведки, 
в дальнейшем подхваченные уже други
ми организациями, дали благоприятный 
результат и на этих месторождениях 
строится крупный серный завод. 

Электрификация СССР требует г р а-
ф и т а для электродов и элементов, 
с л ю д ы в качестве изоляционного ма
териала и м р а_м о р а для распредели
тельных досок ы щитов. 

Институт развернул широкий комп
лекс работ по графиту. Им разведана 
сырьевая база кристаллического и 
аморфного графита и выработаны ме
тоды термического рафинирования ку-
рейского графита, изучены слюдяные 
месторождения Сибири и проведена ра
ционализация всех стадий слюдяного 
производства. Институт был в течение 
ряда лет постоянным консультантом 
нарождавшейся слюдяной промышлен
ности Сибири и Карелии. Им разведа
на сырьевая база по мрамору на Урале 
и рационализированы методы его добы
чи и распиловки. 

Крупный вклад сделан институтом в. 
развитие п р о м ы ш л е н н о с т и с т р о 
и т е л ь н ы х м а т е р и а л о в . Здесь 
нужно особо выделить комплексное 
изучение сланцев как кровельного ма
териала, завершившееся постановкой 
опытной эксплоатации месторождений 
Кавказа, и работы по новым стеновым 
материалам: р а к у ш е ч н и к у , - т у ф у 
и п е м з е, выразившиеся в разведке 
баз (для первых — Крым, Молдавия, 
для последних двух — Закавказье), по
становке на современных началах их 
добычи (артикский туф и анийская 
пемза) 'и широкой технической пропа
ганде туфа далеко за пределами Закав
казья. 

В области изоляционных строитель
ных материалов следует отметить раз
ведку и технологическое изучение д и 
а т о м и т о в и т р е п е л о в (Западная 
обл., Поволжье, Закавказье). 

Особо стоят работы института по а с¬
б е с т у. Они выразились в разведке ме
сторождения Урала и цикле технологи
ческих исследований, позволивших упро
стить сортамент асбеста и организовать 
использование его низших сортов в 
строительной промышленности, освобо
див высшие сорта для экспорта. С дру
гой стороны, институтом выявлены за
лежи а м ф и б о л-а с б е с т а на Урале. 
До сих пор этот кислотоупорный вид 
асбеста импортировался из Южной Аф
рики. 

Из прочих,видов минерального сырья 
институт охватил своей исследователь
ской работой следующие. 

А б р а з и в н о е с ы р ь е . Разведка 
гранатов Урала дала новый вид абра-
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зивного сырья. Разведка месторождений 
корунда в Казакстане расширила базу 
природных абразивов. По линии гру
бых абразивов крупное значение име
ют работы по изготовлению искусст
венных дефибрерных камней, на основе 
которых строится крупный завод 
(Горьковский). 

А д с о р б е н т ы . Своевременно про
явленная Закавказским отделением ин
ститута инициатива по изучению адсор
бирующих глин Грузии обеспечили 
нужды бакинского и батумского нефте
очистительных заводов в отбеливаю
щих землях (гумбрин), позволяя лик
видировать импорт американских. 

Б а р и т . Разведки Кутаисско-лечхум-
ской группы месторождений и прора
ботка метода очистки барита декрепи-
тацией обеспечивают работу будуще
го красочного завода в Кутаисе и кон
курентоспособность нашего барита с 
германским на европейских рынках. 
Разведка Медведевского месторожде
ния на Урале дала крупную сырьевую 
базу для нового (1933 г.) красочного 
завода в Челябинске. 

К а о л и н . При ближайшем участии 
института разведана и изучена техноло
гически база каолиновой промышлен
ности на Украине. Проработка,институт 
том сухого метода обогащения устра
няет лимитирующее влияние безводия 
Украины на дальнейшее развертывание 
производства. 

К и а н и т . Разведка (Уральское отде
ление ИПМ) месторождений кианита на 
Урале дает новый вид огнеупорно-кера
мического сырья 

М ы ш ь я к . Закавказским отделением 
института обнаружены руды мышьяка в 
Закавказье, чем укреплена сырьевая ба
за производства мышьяковистых солей, 
в частности инсектисидов. 

Н е ф е л и н . Институтом произведе
но обследование Уральской миасскито-
вой зоны и проработана методика по
лучения из уральского нефелина сили-
кагеля и пермутита. 

Т и т а н . Проработана методика раз
деления титано-магнетитовых руд до
менной плавкой на соленом коксе, даю
щая возможность разделения и после
дующего промышленного использова
ния трех основных химических компо
нентов руды: титана, ванадия и железа. 
Проработан метод извлечения из шла
ка двуокиси титана и приготовления на 
ее основе титановых белил. 

В начале его деятельности работы 
института естественно концентрирова
лись на низах вертикального исследо
вательского комплекса, т. е. на развед
ке. Последовательно поднимаясь из го
да в год по вертикали, работы испытали 
крупный сдвиг, и центр тяжести ее в 
настоящее время сместился в значи
тельной мере в сторону технологиче
ского освоения изученного геологиче
ски и минералогически материала. Вме
сте с тем институт подошел вплотную 
и к последнему этапу исследовательско
го комплекса — широкому синтезу всех 
достижений геологии и технологическо
го изучения в форме технико-экономи
ческой оценки сырьевых баз СССР в 
региональном разрезе и такой же оцен
ки различных методов первичной пере
работки минсырья и технологических 
процессов. В этом отношении институт' 
согласно договору с Средневолжским 
краем осветил в специальной работе 
минеральные ресурсы края и перспекти
вы их развития. Такая же работа про
ведена для уполномоченного Нарком-
тяжпрома Закавказской федерации и 
намечается для среднеазиатских респу
блик. 
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Проф. В. А. Кинд и инж- С. Д . Окороков 

Классификация известково-г 
применительно к 

для производства 
В связи со значительным недостатком 

в вяжущих веществах, который до сих 
пор еще ощущается нашим строитель
ством, в Союзе широко развернута ра
бота по подысканию новых источников 
сырья и по изучению новых месторож
дений сырых материалов, пригодных 
для изготовления вяжущих веществ. С 
этими вопросами приходится сталки
ваться в равной степени как технологу-
цементщику, так и исследователю-гео
логу. 

При разрешении вопроса о пригодно
сти того или иного сырья для произ
водства вяжущих веществ в первую 
очередь приходится считаться с его хи
мическим составом. 

Вообще говоря, требования к сырью 
могут быть подразделены на требова
ния в отношении химического состава и 
требования в отношении физических 
свойств. 

Физические свойства (твердость сы
рого материала, наличие посторонних 
включений) при современном состоя
нии техники не являются решающими 
для определения пригодности сырого 
материала для производства вяжущих 
веществ. С этими свойствами приходит
ся считаться лишь при выборе техноло
гического процесса и подборе завоц-
ского оборудования. Также приходится 
учитывать влияние физического состоя
ния сырья на экономичность его ис
пользования. Так например известь при 
условии производства ее в шахтных 
печах получается из достаточно твер
дых и плотных известняков. Однако из
весть с успехом получается также и из 
мягких и рыхлых пород при условии об
жига их во вращающихся печах. В про
изводстве портландцемента твердость 
сырых материалов не имеет большого 
значения в силу наличия на современных 
заводах мощной помольной аппаратуры 
в виде двух- и трехкамерных мельниц; 
твердо,сть-с*1р^я_ажРМ_.йаучае отразится 

! Г*.J. впЗ. Л!] 0 | 

чинисто-магнезиальных пород 
использованию их 
вяжущих веществ 
лишь на себестоимости продукции в си
лу большего расхода электроэнергии и 
большей изнашиваемости аппаратуры. В 
каждом отдельном случае экономические 
подсчеты всегда могут показать на це
лесообразность использования такого 
сырья. 

Точно так же наличие в сырых мате
риалах, например глине, посторонних 
крупных включений (галька, колчедан) 
не мол<ет обусловить непригодность 
этого материала, так как от таких вклю
чений легко можно избавиться при 
условии применения отмучивания сырья 
в болтушках. 

Таким образом физическое состоя
ние материала является фактором, с ко
торым приходится считаться при оценке 
сырья, но этот фактор никоим образом 
не может определить его пригодность 
или непригодность для получения вяжу
щего вещества. 

Решающим фактором, безусловно опре
деляющим возможность использования 
материала, является химический состав 
последнего. 

На основе высказанных соображений 
мы считаем, что было бы крайне жела
тельно выработать сравнительно про
стые и удобные для практического 
пользования приемы оценки исследуе
мого сырья по данным его химическо
го анализа на пригодность для произ
водства вяжущих веществ. 

Попытку разрешить указанную зада
чу мы и делаем в настоящее время. В 
этой статье мы даем классификацию 
известково-глинисто-магнезиальных по
род из всех прочих материалов, нахо
дящих наиболее широкое применение 
при производстве вяжущих веществ. В 
дальнейшем мы предполагаем дать свод
ку тех требований, которые предъяв
ляются к сырью для производства вя
жущих веществ, и указать те простей
шие приемы, помощью которых следу-
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ет оценивать пригодность сырья по его 
химическому составу. 

Все многообразные сырые материа
лы, которые находят себе применение в 
производстве вяжущих веществ, охва
тываемых нашей номенклатурой (ОСТ 
5051), могут быть разбиты на две груп
пы. Первая из этих групп характеризу
ется тем, что принадлежащие к ней ма
териалы служат для непосредственного 
получения из них вяжущих веществ пу
тем либо термической обработки этих 
материалов с последующим переведени
ем продукта обжига в порошкообраз
ное состояние (например получение 
воздушной и гидравлической известей, 
цементов романского, портландского и 
глиноземистого) либо без термической 
обработки путем лишь тонкого размола 
соответствующего материала с какими-
либо катализаторами (например получе
ние ангидритового и гипсового цемен
та) или без таковых (например зола го
рючих сланцев). 

К материалам второй группы отно
сятся гидравлические добавки, которые, 
как известно, находят себе применение 
лишь в смеси с одним из готовых вя
жущих веществ (воздушная и гидравли
ческая извести, портландский цемент). 
Само собой понятно, что в отдельных 
случаях, при соответствующем химиче
ском составе, они могут быть исполь
зованы и для непосредственного полу
чения вяжущих веществ (например вве
дением их в сырую смесь для портланд
цемента). 

Каждая из поименованных двух 
групп сырых материалов в свою оче
редь делится на 2 подгруппы: I груп
па — на естественные и искусственные 
сырые материалы, II группа — на кис
лые и основные гидравлические до
бавки. 

В зависимости от химического соста
ва естественные материалы могут быть 
разбиты на следующие породы: 1) со
стоящие из сернокислого кальция (без
водного—ангидрида, или водного—гип
са); 2) богатые водными окислами гли
нозема (бокситы); 3) содержащие по 
преимуществу углекислый кальций (из
вестняк, мел, ракушечник, известковый 
ТУФ), углекислый магний (магнезит) 
или глину, понимая под таковой поро

ду, состоящую главным образом из ка
олинита (.А1203 . 2SiC>2 . 2Н а О) с примеся
ми S i 0 2 и Fe 2 0 3 (часто в значительных 
размерах), а также СаСО : ) , M g C 0 3 и не
которыми другими в меньших количест
вах. 

Последние три материала (углекислый 
кальций, углекислый магний и глина) в 
природе встречаются очень часто вза
имно загрязняющими друг друга. При 
этом углекислый кальций и углекислый 
магний обычно находятся в химическом 
соединении между собой в виде двой
ной соли углекислого кальция и угле
кислого магния—доломита . Глина и 
углекислый кальций не образуют хими
ческого соединения, но дают механи
ческие смеси, чрезвычайно широко рас
пространенные в природе и называе
мые мергелями. Что касается углекисло
го магния и глины, то они также могут 
взаимно обогащать друг друга. Поэто
му ради удобства обозрения и класси
фикации три указанных материала со 
всеми возможными для них переходами 
объединены в одну общую группу под 
наименованием « и з в е с т к о в о - г л и-
н и с т о - м а г н е з и а л ь н ы е п о р о ¬
д ы». 

Остановимся на принятой в отноше
нии этих пород терминологии. В то вре
мя как термины «известняк», «доломит», 
«магнезит», «глина» и «мергель» являют
ся общепринятыми и установившимися 
в нашей литературе и повседневной 
практике/ в отношении остальных по
род, представляющих собой переходы 
указанных пяти материалов из одного в 
другой, такого единообразия в их обо
значении •и наименовании не наблю
дается. 

Так например в литературе можно 
встретить для обозначения переходных 
продуктов следующие прилагательные: 
известковый, известняковый, известко-
вистый, мергельный, мергелистый, гли
нистый, магнезиальный, доломитизиро-
ванный, доломитовый и пр. При этом 
очень часто для обозначения продукта 
одного и того же химического состава 
отдельными авторами употребляются 
различные термины, не говоря уже о 
том, что часто для материалов с опре
деленным обозначением указываются 
самые разнообразные пределы содер-
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жания тех или иных окислов. Все это 
вносит чрезвычайно большую путаницу 
в определение пород рассматриваемого 
состава. 

Поэтому, оставляя пять основных тер
минов (известняк, доломит, магнезит, 
глина, мергель) и указывая для каждо
го из них предельные содержания со
ставляющих их окислов (табл. 1), пред
лагается все переходы указанных мате
риалов от одного к другому обозна
чать добавлением к основному терми
ну одного из следующих трех прилага
тельных: 

г л и н и с т ы й — в случае обогаще
ния породы глинистыми веществами 
(кремнезем, глинозем и окись железа) 
сверх установленных для данной поро
ды пределов содержания глины; 

м а г н е з и а л ь н ы й — в случае обо
гащения породы магнезией; 

и з в е с т к о в ы й — в случае обога
щения породы известью. 

В случае обогащения породы одно
временно двумя компонентами (глина и 
известь, известь и магнезия, глина и 
магнезия) к основному термину добав
ляется двойное прилагательное: глини
сто-магнезиальный (или магнезиально-
глинистый), магнезиально-известковый 
(или известково-магнезиальный) и гли
нисто-известковый (или известково- гли
нистый). 

Таким образом при предлагаемом на

ми обозначении сырых материалов 
исключаются следующие встречающиеся 
в литературе термины (прилагательные): 

известняковый и известковистый, как 
представляющие синонимы слова изве
стковый, но реже употребляемые, неже
ли последнее; 

мергельный и мергелистый, так как 
мергель представляет собой механиче
скую смесь известняка и глины, а пото
му обогащение мергелем сводится к 
обогащению глиной и углекислым каль
цием одновременно; 

доломитизированный и доломитовый, 
как, по нашему мнению, менее подходя
щие, нежели термин «магнезиальный», 
по следующим соображениям. 

Хотя доломит и представляет собой 
определенное химическое соединение и 
может входить как таковой в виде при
меси в различные горные породы, тем 
не менее встречаются и такие породы, в 
которых углекислый кальций и магний 
могут сосуществовать без химической 
связи между ними. Поэтому термин «ма
гнезиальный», который обозначает обо
гащение породы магнезией вне зависи
мости от того, в каком виде находится 
последняя — в виде ли M g C 0 3 или в 
виде доломита, является более общим. 
В то же время он часто употребляется 
видными минералогами для обозначе-' 
ния обогащенных магнезией известня
ков (проф. Иностранцев, проф. Федо-
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a SI 

CD 
CD 3 
CD Я 
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ж en 

1 Известняк (мел, мрамор, ра
кушечник, известковый 

• 

туф) 100,0 84,5 7,7 0 9.0 0 оо 10,00 оо 12,00 
17 61,5 51,7 45,5 36,2 5,8 0 оо 10,00 1.60 1,20 
34 4,5 0 100 0 90,2 9,8 0 оо 0 0,05 0 

7 Глина . . . . . . . . 4,5 0 5,0 0 100,0 90,5 0,05 0 оо 0 
4 63,0 35,1 5,0 0 63,0 35,1 1,70 0,59 со 7,20-
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ровский; см. также «Нерудные ископае
мые», изд. Академии наук). 

Кроме того при принятых терминах 
«глинистый» и «известковый» — термин 
«магнезиальный» является более жела
тельным, так как он придает известную 
строгость и выдержанность всей клас
сификации, тем более что в основу по
следней положено содержание в поро
де отдельных окислов. 

Если рассматривать известково-глини-
сто-магнезиальные породы как смеси из 
трех компонентов — углекислого каль
ция, углекислого магния и глины, то все 
эти породы могут быть размещены в 
треугольной диаграмме: С а С 0 3 — 
MgC0 3 — глина. 

„Последнее й выполнено на фиг. 1 с 
той лишь разницей, что вместо углекис
лых кальция и магния в вершинах тре
угольника поставлены окись кальция и 
окись магния, а вместо сырой глины — 
сумма кремнезема и полуторных окис
лов. При рассмотрении этой диаграммы 
не нужно забывать того обстоятельства, 
что ее поля, отвечающие той или иной 
породе, характеризуют химический со
став последней, условно выраженный 
лишь пятью главными окислами: 
Si0 2 , А 1 2 0 3 ) F e „ 0 3 , СаО и MgO, приве
денными к 100%. 

Такой способ изображения треуголь
ной диаграммы для известково-глини-
сто-магнезиальных пород предлагается 
нами по той причине, что химический 
анализ, произведенный обычным Обре

ла Явиуллю-ь 
В / \ 2 0 30 МО & - И П>гч Ю ,t) 
ЧЯ^ЛиИ Удт^РГП, Wj^p**: W W 

Фиг. 1. Классификация известково-глинисто-магне-
зиальных пород 

зом, не позволяет установить процент
ное содержание в сыром материале в 
отдельности углекислого кальция, угле
кислого магния и сырой глины. Поэто
му нанесение пород в диаграмме С а С 0 3 — 
M g C 0 3 — глина не является возмож
ным. Наоборот, по результатам обыч
ного химического анализа всегда мож
но подсчитать сумму перечисленных 
выше пяти окислов, привести ее к ста 
и найти соответствующую этому ана
лизу точку на треугольной диаграмме: 
известь — магнезия — глинистые веще
ства. Наименование поля диаграммы, в 
которое попадает эта точка, определит 
название проанализированного матери
ала. 

В вершинах треугольной диаграммы 
таким образом размещаются известняк, 
магнезит и глина. Примерно среднее по
ложение между известняком и глиной за
нимает мергель, между известняком и 
магнезитом — доломит. Если пойти 
вдоль стороны треугольника известь — 
глинистые вещества, то по мере увели
чения содержания глины мы из области 
известняка (поле 1) переходим в область 
материалов, более богатых глиной", неже
ли это допустимо для известняка. В со
ответствии с ранее приведенными сооб
ражениями и установленной терминоло
гией подобный материал должен назы
ваться глинистым известняком (поле 2). 
При дальнейшем переходе мы вступаем 
в область мергелей, но обогащенных из
вестью сверх допускаемого для них пре
дела; такси материал назван известко
вым мергелем 3. Пройдя мергель 4, пере
ходим в область материалов, примыкаю
щих к мергелю, но более богатых, чем 
это допустимо для него, глиной; этот 
материал называется глинистым мерге
лем 5. За ним следует обогащенная из
вестью глина — известковая глина б и 
наконец собственно глина 7. 

В случае обогащения перечисленных 
семи материалов (поля 1—7) магнезией 
сверх допустимых для них пределов в 
соответствии с установленной термино
логией к наименованиям этих материа
лов добавляется прилагательное «магне
зиальный». Таким образом получаем 
семь новых продуктов: 

магнезиальный известняк 8, 
магнезиально-глинистый известняк 9, 
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магнезиально-известковый мергель 10, 
магнезиальный мергель 11, 
магнезиально-глинистый мергель 12, 
магнезиально-известковая глина 13, 
магнезиальная глина 14. 

Если пойти в направлении линии из
весть — магнезия, то, рассуждая анало
гично предыдущему, мы будем иметь по
ля, отвечающие следующим семи мате
риалам: 

известняк 1, 
магнезиальный известняк 8, 
известковый доломит 15, 
доломит 17, 
магнезиальный доломит 19, 
известковый магнезит 21, 
магнезит 24. 

При обогащении этих семи материа
лов глиной сверх допустимых для них 
пределов к наименованию этих материа
лов добавляется прилагательное «глини
стый», и таким образом получаются сле
дующие семь материалов: 

глинистый известняк 2, 
глинисто-магнезиальный известняк 9, 
глинисто-известковый доломит 16, 
глинистый доломит 18, 

.глинисто-магнезиальный доломит 20, 
глинисто-известковый магнезит 22, 
глинистый магнезит 23. 

Совершенно аналогично вдоль сторо
ны треугольника глинистые вещества — 
магнезия получаются тоже 2 ряда мате
риалов. 

Первый ряд с допускаемым содержа
нием извести: 

глина 7, 
магнезиальная глина 14, 
глинистый магнезиет 23. 
магнезит 24. 

Второй ряд с повышенным содержа
нием извести: 

известковая глина б, 
известково-магнезиальная глина 13, 
известково-глинистый магнезит 22, 
известковый магнезит 21. 

Пределы колебания отдельных окис
лов, входящих в состав перечисленных 
выше 24 известково-глинисто-магнези-
альных пород, приведены в табл. 1 и 2. 

В них же указываются пределы колеба
ния для модулей: 

СаО СаО 
S i 0 2 + А\,0, + Fe.O., и MgO 

При определении этих пределов, так
же как и при определении границ отдель
ных полей треугольной диаграммы, ав
торы исходили из следующих соображе
ний (табл. 2). 

Разделение известково - глинисто - ма
гнезиальных пород на 24 типа произве
дено исключительно по химическому со
ставу их. Во всех случаях, где это пред
ставлялось возможным, устанавливались 
такие пределы для содержания отдель
ных окислов, чтобы материал с опреде
ленным наименованием целиком без ис
правления его химического состава, в 
его естественном состоянии (без приго
товления искусственной смеси) мог бы 
быть использован для получения опре
деленного вяжущего вещества. Так на
пример для известняка установлены та
кие же пределы соотношений отдельных 
окислов, как и для воздушной извести 
(жирной или тощей); для магнезита — 
пределы, допускаемые в отношении ка
устического магнезита. 

Ниже помещается табл. 3 сырых мате
риалов, пределы для химического со
става которых установлены те же са
мые, что и для соответствующих вяжу
щих веществ (табл. 3). 

Таким образом для 11 наименований 
известково-глинисто-магнезиальных по
род нами предлагаются те же пределы 
колебаний химического состава, какие 
установлены практикой цементного де
ла для различных подразделений изве-
стей воздушной и гидравлической, ро-
манцемента и магнезита. 

В технологии вяжущих веществ для 
химической характеристики обычно 
пользуются модулями: 

_ С а О 
S iO s + А 1 , 0 3 + F e , 0 3 

или 
СаО + MgO 

S i O a + А Ш 3 + F e A , 
или 

S i 0 2 + A l , O s 

СаО + MgO 

Последний модуль принят во Франции. 
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Т а б л и ц а 2 

Наименование 

материала 

Предельное содержание составных 
частей в процентах при условии 
приведения пяти главных окислов 
(СаО, MgO, SiOo, А1„0 3 , F e 2 0 3 ) 

к 100% 

S i 0 2 + A I 2 0 3 + 
+ F e , 0 , 

си х 

э * 
3 g 
CQ m 

CD 

3 5 
s § 

М о д у л и 

СаО 
S i 0 2 + A I . 2 0 3 + F e . A 

CO 5 

s s 
<T-I К 

_CaO_ 
MgO 

to а) я 

ш й 

10 

11 
12 

13 

14 
15 
16 
18 
19 
20 

21 
22 

23 

Глинистый известняк . . . 
Известковый мергель . . . 
Глинистый мергель . . . 
Известковая глина 
Магнезиальный известняк . . 
Магнезиально - глинистый из

вестняк 
Магнезиально - известковый 

мергель 
Магнезиальный мергель . . . 
Магнезиально-глинистый мер

гель 
Магнезиально-известковая гли

на 
Магнезиальная глина 
Известковый доломит . . . . 
Глинисто-известковый доломит 
Глинистый доломит 
Магнезиальный доломит . . . 
Глинисто-магнезиальный доло

мит 
Известковый магнезит . . 
Глинисто-известковый магне

зит 
Глинистый магнезит 

90,9 77,9.| 7,0 
,83,359,9! 6,5 
37,0.19.0,! 5,0 

'-20,0! 4,5' 5,0 
92,3,74,120,0 

' I I! 
84,5 69,0 18,5 
I I 
77,954,4 13,8 
59,921,639,2 
[35,1 11,2 44,4 
Н II 
19,0 4,5.47,75 
| 4,5 0 |50,0 

: 80,058,0'38,5 
74,145,2 36,2 
58.0 41,3 43,1 

^54,528,4 70,0 
il I I! 
51,721,666,3 
30,0 4,595,5 

28,4 
I 4,5 

4,590,2 
0 190.2 

0 
0 
0 
0 
7,0 

16.7¬
37,0 
80,0 
95.5 

8,5 

8,5 
15,6 
59,9 
76,0 
0 

6,5 17,2 7,4 

5,0 
5,0 

35,1 
59,9 

15,6 
24,3 

5,0 76,0 39,2 

5,0 
5,0 

18.5 
13.6 
28,2 
43,1 

90,5 
95,0 
7,4 

32,0 
26,6 
5,3 

44,4 
47,75 
0 
5,8 
5,2 
0 

34,4 
66,3 

39,2 
5,3 

5,2 
0 

39,2 
J47,75 

47,75 
50,0 

1 

5,3 
5,3 

10,00 
5,00 
0,59 
0,25 
оо 

10,00 

5.00 
1,70 

0,59 

0,25 
0,09 
оо 

10,00 
10,00 
оо 

10,00 
оо 

5,36 
0,85 

5,00 
1,70 
0,25 
0,05 

10,00 

5,00 

1,70 
0,59 

0,25 

0,05 
0 

10,00 
1,70 
1,70 
5,36 

0,59 
0,85 

0,09 
0 

оо 
оо 
со 
оо 

12,00 
-

12,00 

12,00 
12,00 

12,00 
12,00 
3,80 
0,90 
4,00 

4,00 

4,00 
0,55 

7,20 0,25 

3,80 
0,90 
4,00 

i 4,00 
! i,60 
: i,20 

1,20 
0,46 

0,55 
0,09 

0,09 
0 
1,60 
1,60 
1,20 
0,46 

0,46 
0,05 

0,5 
0 

Т а б л и ц а 3 

о Наименование 

сырого материала 

Наименование вяжущего вещества, которое получается в ре
зультате обжига сырья в его естественном состоянии без при

готовления из него искусственной смеси 

15 
17 

2 
9 

3 
10 
16 
18 
24 

Известняк 
Магнезиальный известняк 
Известковый доломит 
Доломит 
Глинистый известняк 
Магнезиально-глинистый из

вестняк 
Известковый мергель 
Магнезиально-известковый мер 

гель 
Глинисто-известковый доломит 
Глинистый доломит 
Магнезит 

Воздушная известь (жирная и тощая) 
Магнезиальная воздушная известь 
Доломнтизированная воздушная известь 
Доломитовая известь и каустический доломит 
Слабо гидравлическая известь 
Магнезиальная слабо гидравлическая известь 

Сильно гидравлическая известь 
Магнезиальная сильно гидравлическая известь 

Доломнтизированная гидравлическая известь (слабая и сильная) 
Доломитовая гидравлическая известь (слабая и сильная) 
Каустический магнезит (специальный и обыкновенный) 
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Как показывают новейшие исследова
ния, окись магния в условиях получе
ния вяжущих веществ остается свобод
ной, не вступая в химическое взаимо
действие с кислотными окислами. Таким 
образом роль основного окисла будет 
принадлежать только окиси кальция, 
почему авторы признают более пра
вильным для характеристики химическо
го состава пользоваться первым из трех 
приведенных гидравлических модулей. 

В зависимости от величины этого гид
равлического модуля вяжущие вещест
ва, получаемые из известково-глинисто-
магнезиальных пород путем обжига по
следних ниже температуры спекания, де
лятся на извести воздушную, слабо гид-" 
равлическую и сильно гидравлическую и 
на романцемент. По химическому соста-

- ву они постепенно переходят одно в дру
гое с уменьшением содержания окиси 
кальция, а следовательно величины гид
равлического модуля. Таким образом 
значение последнего может служить ос
нованием для отнесения интересующего 
вяжущего вещества к тому или иному 
виду их. 

^ На основе того опытного материала, 
который накоплен техникой цементного 
дела к настоящему времени, можно при
нять, что величина гидравлического мо
дуля, определяющая качество и наиме
нование вяжущего продукта, изменяется 
в следующих пределах: 

для воздушной извести более 10, 
для слабо гидравлической извести от 

10 до 5, 
для сильно гидравлической извести от 

5 до 1,7, 
для романцемента от 1,7 до 1,2. 
Как известно, в отличие от портланд

цемента романцемент, а также воздуш
ная и гидравлическая известь могут со
держать в себе значительные количества 
магнезии. В некоторых случаях отноше
ние окиси кальция к окиси магния ста
новится близким или даже равным тако
вому для доломита. 

Таким образом для получения рассма
триваемых вяжущих веществ оказыва
ются пригодными не только маломагне
зиальные сырые материалы, но также и 
значительно обогащенные окисью маг
ния. 

Хотя нашими стандартами (ОСТ 2642, 
2643 и 2644) и не предусматривается под

разделение воздушной и гидравлической 
известей и романского цемента по со
держанию в них окиси магния, тем не 
менее является целесообразным такое 
подразделение ввести на сырые материа
лы для производства этих вяжущих ве
ществ, так как от количества магнезии .в 
них зависят и их свойства. 

Для характеристики сырого материала 
в отношении содержания в нем магнезии 
авторы предлагают ввести дополнитель
ный модуль: отношение весового коли
чества окиси кальция к весовому количе-

/СаО \ 
ству окиси магния (^ M g o)> который и 
предлагают назвать известково-магнези-
альным модулем. 

В зависимости от величины предлагае
мого нами модуля извести воздушную и 
гидравлическую и романцемент можно 
подразделить на следующие разновидно
сти : 

маломагнезиальные с известково-ма-
гнезиальным модулем не менее 12, 

магнезиальные с известково-магнези-
альным модулем от 12 до 4, 

доломитизированные с известково-ма-
гнезиальным модулем от 4 до 1,6 

доломитизированные с известково-ма-
гнезиальным модулем от 1,6 до 1,2. 

Указанные пределы известксво-магне-
зиального модуля установлены нами 
условно. Более полное и более обосно
ванное определение границ для извест-
ково-магнезиального модуля • возможно 
удастся произвести лишь после соответ
ствующих опытов и исследований, на
правленных к выяснению вопроса о зави
симости свойств рассматриваемых вяжу
щих веществ от количества содержа
щейся в них окиси магния. 

Что касается силикатного, и глинозе
мистого модулей, принятых для характе
ристики состава портландцемента, то для 
известей и романцемента их влияние на 
свойства последних достаточно не изу
чено и значения этих модулей обычно 
колеблются в широких пределах. Поэто
му они как не характерные для этих про
дуктов не используются нами при клас
сификации известково-глинисто-магне-
зиальных пород. 

Таким образом для 11 разновидностей 
известково-глинисто-магнезиальных .по
род нами предлагаются такие пределы 

t 
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содержания отдельных окислов, которые 
позволяют непосредственное использо
вание сырья для получения соответству
ющего вяжущего вещества без получе
ния' искусственной смеси. 

Что касается остальных 13 известково-
глинисто-магнезиальных пород, не во
шедших в табл. 3, то они не пригодны це
ликом в их естественном состоянии (без 
исправления химического состава) для 
получения вяжущих веществ. Для по
следней цели из них, как правило, при
ходится составлять искусственную смесь; 
иепосредственное же их использование 
(без исправления химического состава, в 
естественном состоянии) возможно лишь 
частично в сравнительно узких пределах 
колебаний химического состава (напри
мер получение портландцемента из нату-
ралов, получение романцемента из мерге
лей и магнезиальных мергелей). 

Границы полей, отвечающих этим 13 
сырым материалам, установлены следую
щим образом-. 

Для мергеля 4, равным образом для 
глинистого мергеля 5, известковой гли
ны 6 и глины 7 максимальное содержа
ние магнезии установлено в 5,0% в соот
ветствии с содержанием магнезии в при
бегающем к мергелю известковом мерге
ле 3. Наивысшее содержание глины в 
мергеле принято в 63% в соответствии с 
наивысшим содержанием в нем извести 
также б 63%. Наивысшее содержание 
глины в глинистом мергеле предлагается 
установить в 80% и наивысший предел 
для извести в глине в 4,5%; пределы для 
известковой глины тем самым устанав
ливаются сами собой. 

Граница высшего содержания глины в 
магнезиальном доломите 19 и известко
вом магнезите 21 определяется, исходя 
и з T O F O , что названные сырые материалы 
представляют собой постепенный пере
ход от доломита 17 к магнезиту 24. Это 
а а диаграмме изображено соответствую
щей прямой линией. 

Что касается линии разграничения ме
жду магнезиальным доломитом и извест
ковым магнезитом, то она проходит при
мерно посредине между доломитом и' 
магнезитом, будучи направлена, как и 

большинство других линий, в противо
положную вершину треугольника 

Граница высшего содержания окиси 
кальция в магнезиальной глине 14 и гли
нистом магнезите 23 определилась как 
прямая, соединяющая точки наивысшего 
содержания извести в глине и в магнези
те. Разграничительная линия между ма
гнезиальной глиной и глинистым магне
зитом направлена от середины стороны 
треугольника магнезия — глинистые ве
щества к противоположной вершине; 
она же является разграничительной ли
нией для магнезиально-глинистого мер
геля 19, с одной стороны, и глинисто-из
весткового магнезита 22 — с другой. 

Линия разграничения между магнези
альным мергелем П и магнезиально-гли-
нистым мергелем 12 является продолже
нием линии, разделяющей поля мергеля 
4 и глинистого мергеля 5, и направлена 
к вершине треугольника М О. Точно так 
же продолжение линии, отделяющей гли
нистый мергель 5 от известковой глины 
6, является разграничительной линией 
между магнезиально-глинистым мерге
лем 12 и магнезиально-известковой гли
ной 13; она также направлена к вершине 
треугольника MgO. 

Построение линии, являющейся грани
цей между магнезиальным мергелем И и 
глинисто-магнезиальным доломитом 20, 
а также линии, отделяющей глинисто-
магнезиальный доломит от глинисто-из
весткового магнезита 22, ясно из фиг. 1. 

Пользуясь предлагаемой нами класси
фикацией известково-глинисто-магнези-
альных пород и способом изображения 
ее в треугольной диаграмме, можно не
обычайно просто определить наименова
ние интересующего нас сырого материа
ла по. его химическому составу. Для этой 
цели поступают следующим образом. 

1 Слетует иметь в виту, что прямые линии, 
направленные к какой-либо вершине треугольной 
диаграммы, являются геометрическим местам то
чек, характеризующихся одним и тем же опреде
ленным отношенчем (модулем) межчу скпслами, 
стоящими в двух других вершинах Так например 
любая л'шия, направленная в веошмну треуголь
ника, отвечающую глинистым веществам, имеет 

СаО „ „ 
свой определенный модуль j ^ g Q . Любая линчя, 
идущая в вершину треугольника Мд'О, имеет св;й 

G О 
вполне определенный мздульс-.р. , . , п , F 
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Т а б л и ц а 4 
К о о р д и н а т ы 

первой второй третьей четвертой 
точки точки точки точки 

Наименование известково-глинисто-

магнезиальных пород 

п р о ц 

О 
U 

° 2 
— О) 

u а 

О 
ыз 
2, 

О 
к) 

о 
« 22 

О 
ы 

О 
Ы) о 

1 0 

° 2 
£ а) 
a 3 

E.S 
о 

Известняк 
Глинистый известняк 
Известковый мергель 
Мергель 
Глинистый мергель 
Известковая глина 
Глина 
Магнезиальный известняк . . 
Магнезиально-глинистый известняк 
Магнезиально-известковый мергель 
Магнезиальный мергель 
Магнезиально-глинистый мергель . 
Магнезиально-известковая глина 
Магнезиальная глина 
Известковый доломит . . . . . 
Глинисто-известковый доломит . 
Доломит . . . . . 
Глинистый доломит 
Магнезиальный доломит . 
Глинисто-магнезиальный доломит 
Известковый магнезит . 
Глинисто-известковый магнезит . 
Глинистый магнезит 
Магнезит 

100,0 
90,9 
83 3 
63,0 
37,0 
20,0 
4.5 

92 3 
84,5 
77,9 
59,9 
35,1 
19,0 
4,5 

80,0 
74,1 
61,5 
58 0 
54,5 
51,7 
30 0 
28,4 
4,5 
4 5 

0 
9,1 

16,7| 
37,0' 
63 0 
80,0, 
95.5 

О 
8,5' 

15,6 
35.11 
59.91 
76,0, 
90.5; 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7,' 
7 
6, 
5,( 
5,( 
5,1 
5,( 

20, 

[I 

'92,3 0 
84,5) 8.5 
77,9;15,6 
59,935,1 
35,159,9 
19 076,0 

II 4.5;90,5 
7 80 0; 0 
0 74,11 7 
5 69,0 17 
041.324 
0 21,6 39 
011,2,44 
0|| 4,5 -
0 61 5 

7,418, 
0 ;38, 
5,836 
0 45, 
5,243, 
0 ;70, 
5,366, 
5,390, 
0 95, 

5 58,0 
5 54,5 
251,7 
5 30 0 
1,28,4 

4,5 
4,5 
0 
0 

47,75 
0 
5,8 
0 
5.2 
0 
5,3 
0 
5,3 
9,8 
0 

I 
7,7 
7,0 
6 5 
5; о 
5 0 
5.и 
5,0 

20.0 
18,5 
13,8 
34,4 
39,2 
44,4 
47.75 
38 5 
36.2 
45,5 
43 1 
70,0 
66 3 
95.5 
90,2 
90 ,2 

100,0 

84,5: 
77,9 
59,9 
35,1 
19,0 

|| 4 5 
! 0 
74,1 
69 0 
54 4 
21,6 
П , 2 
i 4,5 
I 0 
58,0 
45 2,26,6 
51,7 5 2 
41,3124.3 
28,4 5,3 
21.639,2 
4,5 5,3 
4,5147 75 
0 
0 

8 5 
15,6 
35,1 
59,9 
76.0 
90 5 
;5 0 
7,4 

17 2 
32 0 
39 2 
44,4 
47,75 
50 0 
5,8 

7,0 
6,5 
5,0 
5 0 
5 0 
5,0 
5,0 

18,5 
13,8 
13,6 
39,2 
44.4 
47,75 
50,0 
36,2 
28.2 
43. i 
34,4 
66,3 
39.2 
90,2 

90.9 
83 3 
'оЗ.О 
37,0 
20,0 
I 4,5 
! о 
84,5 
77,9 
59,9 
35,1 
19 0 
! 4 - 5 

I о 
74,1 
54,4 
58,0 
45,2 
51,7 
41,3 
28,4 

47,75 21,6 
4 5 
4,5 

50.0 5U 0 
9,8 90,2 

9,1 
16,7 
37,0 
63,0 
80,0 
95,5 

100 
8,5 

15,6 
35,1 
59 9 
76,0 
9 0 5 
95.0 

7,4 
32,0 
5,8 

26 6 
5,2 

24,3 
5,3 

39,2 
47,75 
5,3 

О 
О 
О 
0 
О 
0 
О 
7,0 
6,5 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

18,5 
13,6 
36,2 
28,2 
43,0 
34,4 
66,3 
39 Й 
47.75 
90,2 

Путем химического анализа определя
ют содержание следующих составных 
частей: 

SiO £, А1 2 0 3 4- Fe 2 0 3 ) СаО, MgO 
и потери при прокаливании 

Сумму первых четырех составных ча
стей приводят к 100%, для чего склады
вают процентные содержания кремнезе
ма, полуторных окислов, окиси кальция 
и окиси магния. На полученную сумму 
делят, предварительно умножив на сто: 

а) сумму процентных содержаний 
кремнезема и полуторных окислов, полу
чая в результате количество глинистых 
веществ в испытуемом материале, 

б) процентное содержание окиси каль
ция, 

в) процентное содержание окиси маг
ния. 

Одновременно, пользуясь данными хи
мического анализа, определяют значе

ния основного и известково-магнезиаяь-
ного модулей. 

По полученным в результате приведе
ния к 100%-ным содержаниям окиси 
кальция, окиси магния и глинистых ве
ществ и по значениям модулей, пользуясь 
табл. 1 и 2, определяют наименование ис
пытуемой известково-глинисто-магнези-
альной породы. 

Для определения того места, которое 
занимает изучаемый материал в тройной 
системе известь—магнезия—глинистые 
вещества, пользуются диаграммой, изо
браженной на фиг. 1. С этой целью не
обходимо построить последнюю по коор
динатам, приводимым в табл. 4, в мас
штабе 1% равен 5 мм. Точка, отвечаю
щая изучаемому материалу, определяет
ся по координатам, каковыми являются 
процентные содержания окиси кальция, 
окиси магния и глинистых вещестй. 
(Si0 2 -4- Al 0 3 + Fe 2 0 3 ) , приведенные 
к 100% (см. выше). 
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Проф. Л. А. Крыжановский 

Топаз из месторождения при с. Гута-Писаревка 
Володарского района (Волынь) 

В конце 1931 г. в Украинское отделе
ние Института прикладной минералогии 
поступило от Житомирского отдела Укр-
мино (Всеукраинское объединение про
мышленности минерального сырья) и 
было передано мне для описания не
сколько образцов топаза из месторожде
ния при с. Гута-Писаревка Володарско
го района на расстоянии около 15 км от 
ст. Турчинка юго-западных ж. д. Оно от
крыто было С. В. Вельским, который еще 
в" 1911 г. нашел в селении Остронь (на 
расстоянии около 0,5 км от Гуты-Писа
ревки) на вспаханном поле образец топа
за, исследованный тогда же проф. Л. Л. 
Ивановым [1] и представляющий собой 
спайную пластинку до 8,5 см длины и 
2,5 см. толщины. Последний высказал 
предположение, что здесь же под мощ
ным слоем наносов залегает пегматито
вая жила, содержащая топазы (см. 
стр. 226). В статье, появившейся позд
нее [2 ] , Л. А. Иванов, повторяя свое 
предположение относительно этого об
разца, дал также изображения его в на
туральную величину (см. стр. 146 и 
табл. 3). 

13 лет спустя после первой своей на
ходки, в 1924 г., С. В. Вельский у самой 
Гуты-Писаревки нашел еще несколько 
образцов топаза, частью описанных так
же Л. Л. Ивановым [3] \ 

В 1930 г. опубликована была статья 
Б. А. Гаврусевича «К минералогии и гео
химии пегматитов Волыни» [5] , где ав
тор дает краткую сводку сведений о Во
лынских топазах, указывает как на ко
ренную содержащую их породу на пег
матиты северной части Волыни, распрост
раненные среди красных гранитов, при
чем намечает для волынских топазов та
кой парагенезис: топаз, аметист, мори-

1 Из цитируемой статьи видно, что С. В. Вель
ским найдено тогда до восьми сбразцов топаза, 
один из них в пегматитовой породе с кристаллами 
кварца, остальные во вторичном залегании (см. 
стр. 136—137). 

Об этих находках вскользь упоминает также 
Ю. М. Абрамович ([4], стр. 29). 

он, циннвальдит, лепидолит и (предполо
жительно) берилл. Б. А. Гаврусевич ука
зывает, что такая парагенетическая груп
пировка отличается от парагенезиса то
пазов других месторождений (например 
Урала, Забайкалья) и выделяет эти пег
матиты в особый тип топазо-литиевых 
(см. стр. 73—79 и 82) 2 . 

В том же 1930 г. С. В. Вельским произ
водились исследования по геологической 
съемке планшета трехверстной карты 
XXII , 7. В отчете об этих исследовани
ях [7] говорится о Писаревском место
рождении топазов следующее: «Топаз i 
MopioH зустршуп в кол. Писар1вськш 
Гут1, Острон1 i Викторшщ, а в Писар1в-
ськш Гут[ оприч того ще й берил. Цч щн-
Hi камшня знаходяться як в кореншй породе в пегматощних вид1леннях рапа-
к1вшод1бних г р а н т в Коростенського ти
пу, в кол. Остронт i Викторинщ, так i в 
алювпо, змшаному з наносами, в вшь-
ному сташ в кол. Писар1всьшй ГутЬ. 

Указывая таким образом кроме топа
зов во вторичном залегании таюке и на 
коренную их содержащую породу, С. В. 
Вельский отмечает далее, что топаз здесь 
в значительном большинстве случаев иде
ально прозрачен и окрашен в голубой, 
розовый и желтый цвета, иногда также 
бесцветен, и что вес отдельных кристал
лов колеблется от 2 до 1 800 г. 

Кроме того автор сообщает, что «экс-
плоатащ'йными роботами, що i'x розпоча-
то в Писар1всьюй Гуп трестом Укрмшо 
виявлена пересшна юльюсть топаза на 
плошд 3 658 м 3 на 1 м 3 породи 31,82 г». 

В августе 1931 г. объединением Укрми-
но вновь предпринята была разработка 
того же месторождения топазов. Соглас
но сведениям, полученным от заведую
щего экспортным бюро минерального 
сырья Украины Ю. И. Добровольского, 
открытые работы производились в по
верхностных четвертичных отложениях 
до глубины 1,5 м и продолжались около 

2 В недавно вышедшем вторым изданием труде 
акад. А. Е. Ферсмана ([<5]. стр. 517) эти пегматиты 
обозначены как топазо-берилиевые. 
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2 месяцев. Добыто было за это время 
около 46 кг топазов при средней величи
не отдельных образцов от 100 до 300 г. 
Одновременно с топазом в значительном 
количестве встречен во вторичном зале
гании также морион. 

Наконец согласно сообщению инж. 
Амбургера [8] в 1932 г. «работы на 
средства Укрминералобъединения произ
водились в колхозе Викторинке Писарев-
ского сельсовета Володарского района 
и в Александрии Краевщинского сельсо
вета Коростенского района. Топазы най
дены в валунном супеске, покрывающем 
массив, вместе с кварцем, кремнем и ва
лунами». Здесь таким образом также ука
заны топазы лишь во- вторичном зале
гании. 

Нижеописанные образцы топаза обоз
начены теми номерами, под которыми 
они получены были от Укрмино. 

1. Образец № 609 представляет собой 
спайную пластину, которая по форме 
приближается к треугольнику, почти 
прямоугольнику, один из катетов кото
рого длиной около 5,6 см, другой до 
4,2 см. Толщина пластинки около 
1,6—1,7 см. Вес образца 72,40 г. Наиболь
шая сторона пластинки почти вся обра
зована гладкой блестящей плоскостью 
весьма совершенной спайности топаза 
(001) позднейшего механического проис
хождения. В небольшой части эта сторо
на пластинки ограничена поверхностями 
неровного излома и небольшими участ
ками тех же плоскостей (001), образую
щих уступы. Противоположная сторона 
ограничена теми же плоскостями, кото
рые образуют уступы и обнаруживают 
призацию. Боковые стороны пластинки 
образованы частью поверхностями изло
ма —• то неровного, то глубоко ракови
стого, отчасти же носят следы окатыва
ния и потому являются матовыми. 

Образец в небольшой степени трещи
новат, причем трещины проникают 
внутрь на незначительную глубину. Со
вершенно (водяно) прозрачен, причем 
незначительное число очень мелких вклю
чений прозрачности не нарушает. Почти 
бесцветен, но все же чуть заметно окра
шен в весьма бледный желтовато-розо
вый цвет, а на одном из краев в такой 
же бледный голубоватый, причем здесь 
при наблюдении с помощью дихроскопа 

в направлении кристаллографической 
оси С (она же ось наименьшей оптиче
ской упругости) за1метен слабо выражен
ный плеохроизм. 

При трении, особенно в направлении 
плоскости спайности, заметно электри
зуется. Сохранившиеся окатанные мато
вые участки поверхности дают достаточ
ное основание предполагать, что раньше 
это был более крупных размеров ока
танный кусок, находившийся во вторич
ном залегании. 

2. Образец № 617 представляет собой 
окатанную со всех сторон спайную пла
стинку трапецевидной формы около 
1,5 см толщины при наибольшем про
дольном размере около4,5 см. Вес 47,85 кг. 

Две противоположные плоские поверх
ности пластинки (наибольшие) соответст
вуют плоскостям спайности, в связи с 
этим на них отчетливо заметны ириза-
ция и кольца Ньютона. Благодаря не
большим участкам поверхности у краев 
пластинки, где очевидно отбиты были по 
спайности тонкие осколки и удален та
ким образом наружный матовый покров, 
видно, что образец является совершен
но прозрачным. О включениях трудно 
судить вследствие матовой наружной по
верхности, но повидимому их немного. 
Заметна некоторая трещиноватость. Од
на половина пластинки окрашена в очень 
бледный желтовато-розовый цвет, дру
гая в такой же бледный нежноголубова-
тый, причем здесь в небольшом количе
стве наблюдаются буроватые пятна. В 
голубоватой части образец обнаружива
ет плеохроизм, причем при помощи лупы 
Гайдингера можно наблюдать при наи
большей разнице окраски цвета бледно-
розовый и бледноголубой. 

3. Образец № 658 — это галька округ
ленной в общем формы, на одном конце 
конусообразно суживается, на противо
положном оканчивается площадкой, со
ответствующей плоскости спайности. Вес 
образца 48 г, размер от площадки 
к суженному концу около 3 см, наиболь
ший размер 3,5 см, в направлении пер
пендикулярном около 2,5 см. При более 
детальном осмотре образца можно заме
тить, что это окатанный обломок кри
сталла, где еще слабо сохранились следы 
бывших кристаллографических граней, 
ребра которых закруглены окатывани-
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ем. На упомянутой площадке, несмотря 
на матовую поверхность, отчетливо за
метна иризация. Здесь с одной стороны 
галька несколько обита, причем благода
ря удалению матовой поверхности здесь 
можно видеть, что минерал водянопро-
зрачен. Включений незаметно, трещино-
ватость незначительна. Почти бесцветен, 
едва заметна очень бледная желтовато-
розоватая окраска, а отчасти такая же 
бледная голубоватая; кроме того на рас
ширенном конце (у спайной площадки) 
есть несколько желтовато-бурых пятен. 
При помощи лупы Гайдингера обнаружи
вается очень слабый плеохроизм, причем 
при наибольшей разнице в окраске двух 
изображений одно бледнорозоватого 
цвета, другое весьма бледноголубое. При 
трении электризуется. 

4. Образец № 666 — обломок кристал
ла, ограниченный частью кристаллогра
фическими гранями, частью поверхно
стями излома. Наибольший размер около 
3,2 см, в направлении перпендикулярном 
2,5 см. Из кристаллографических плоско
стей яснее всего развиты три грани вер
тикальной зоны, принадлежащие призме 
третьего рода (110), а именно (110), (110), 
а также небольшой участок грани (НО). 
Измерение прикладным гониометром 
(Пенфильда) дает для граней (ПО и 110) 
угол около 55Va°. Кроме того наблюда
ются еще участки граней искривленных, 
изъеденных природными фигурами вы
травливания, не поддающихся измере
нию. Почти бесцветен, довольно прозра
чен, желтовато-розовая окраска, как у 
предыдущих образцов. Плеохроизм не 
обнаруживается. Местами наблюдаются 
желтовато-бурые пятна, включений очень 
мало. Пронизан несколькими трещинами, 
которые идут в разных направлениях и 
вдоль которых видны местами буроватые 
отложения, принадлежащие вероятно 
водной окиси железа. Эти отложения 
вместе с упомянутыми пятнами несколь
ко нарушают общую прозрачность об
разца. При трении заметно электри
зуется. 

Определения удельного веса, произве
денные при помощи гидростатического 
взвешивания научным сотрудником Ук* 
раинского отделения ИПМ А. К. Лих-
тарь, дали для исследованных четырех 

образцов в среднем 3,58. Л. Л. Иванов 
определил для двух из исследованных им 
волынских образцов топаза удельный 
вес в 3,6 и 3,59 ( [1 ] , стр. 226 и ( [ 3 ] , стр. 
137). Высокий удельный вес наводит на 
предположение, что состав топаза Гу
ты-Писаревки приближается к наиболее 
богатому фтором х-топазу (В. И. Вернад
ский. 15, стр. 338) 3 . 

Из физических свойств, которые могли 
быть исследованы без нарушения цело
сти описанных четырех образцов топаза, 
следует отметить способность электри
зоваться при трении (также при сжатии 
и нагревании). По мнению М. Бауера, это 
свойство может служить важным призна
ком для отличия топаза от других сход
ных с ним камней ([19] , стр. 413). Одно
временно однако он отмечает и то, что 
способность к /электризации в неодина
ковой степени проявляется у различных 
образцов топаза ( i b i d ) 4 . У топазов, 
присланных для исследования, это свой
ство обнаружено, как указано выше, для 
образцов под № № 609, 658 и 666. 

Месторождение топазов у Гуты-Писа
ревки на Волыни пока еще мало изучено, 
а потому трудно судить, может ли оно 
иметь помимо научного также и промыш
ленное значение и насколько велико мо
жет быть это последнее. Однако и опи
санные выше образцы и приведенные 
данные о качестве и количестве топазов 
(добытых пока почти исключительно во 
вторичном залегании) дают некоторое ос
нование рассчитывать, что дальнейшие 
изыскания выявят и более или менее зна-

3 Можно отметить здесь, что числа для край
них пределов колебаний удельного веса для топа
зов иногда значительно отличаются у различных 
авторов, и пределы эти нельзя повидимому'счи
тать тверто установленными. Так в руководстве 
Гинтце ([11], стр. 106) указаны пределы от 3—4 
до 3,6. То же в 7чебниках Кл-кмана ([12], 
стр. 589). Нейман-Циркеля ( [П] . стр. 630). те же 
числа у Н. И. Кокшаргва (ПО] стр. 198). Однако 
в руководстве Чермака-Бекке ([14]. стр. 598) даны 
числа от 3,5 до 3,7, у В. И. Вернадского ука
заны пределы от 3.514 до 3.567 ([15]. стр. 339), 
в учебнике М. Бауера ог 3.523 до 3,574 ([16], 
стр. 769). В другом месте М. Бауер считает сомни
тельными числа, которые сильно отличаются от 
3.5 ([Э], стр. 413). 

4 Ср. таюке указание по этому поводу Н. И. 
Кокшарова о неодинаковой способности электри
зоваться при трении саксонских и сибирских то
пазов ([10], стр. 199). 
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чительную промышленную ценность Пи-
саревских разработок. 

Возможность в будущем промышлен
ного значения рассматриваемого место
рождения топазов (не говоря о несомнен
но большом научном его интересе) хо
рошо оттеняется следующими словами 
акад. А. Е. Ферсмана о распространении 
у нас топазов вообще: 

«...Ни Крым, ни Кавказ, ни Туркестан 
не дают нам указаний на топаз, совер
шенно отсутствует он и в Саянских хреб
тах, а также и на Алтае... Никаких ука
заний на топазы не дает ни север Сибири, 
ни ее восточные окраины, и таким обра
зом единственными богатыми топазом 
районами России являются Урал и Во
сточное Забайкалье ([17] , стр. 91—92). 
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Ф. В. Сыромятников 

Новый прибор 
и метод механического фазового анализа 

Удачное разрешение вопроса о разде
лении твердых фаз должно иметь боль
ш и е значение для различных областей 
науки и техники. В частности для мине
ралогии и петрографии это имело бы по
следствием коренное изменение в мето
дике изучения состава горных пород и 
минералов. Валовой химический анализ 
и количественный микроскопический под
счет смогут быть заменены количествен
ным фазовым анализом. Выделение до
статочно чистых фракций отдельных ми
нералов позволило бы совершенно отка
заться от валового химического анализа 
и перейти к индивидуальному изучению 
химического состава минералов и опре

делению их физических констант. Таким 
образом благодаря более глубокому про
никновению в область познания породо
образующих минералов могли бы от
крыться новые горизонты для петрогра
фии, минералогии и геохимии. 

Обогащение полезных ископаемых — 
в переводе с практического языка на на
учную терминологию — означает разде
ление твердых фаз. Обогатители и мине
ралоги по существу преследуют одну и 
ту же цель, работая над указанной мето
дикой. Поэтому успехи одной стороны 
не замедлят сказаться на развитии дру
гой. { , 
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Учитывая все вышесказанное, автор 
сразу же заинтересовался появившимися 
в 1927—1929 гг. работами немецких уче
ных Gross, Milch, VVolii, Muller, Kunitz 
и др., впервые применивших центрифу
гу для разделения 1 минералов. Приме
нявшаяся до этого момента аппаратура 
была настолько же проста, насколько 
примитивна и позволяла с помощью жид
кости промежуточного удельного веса, 
составлявшейся из хорошо смешиваю
щихся тяжелой и легкой жидкостей, раз
делять лишь достаточно крупнозерни
стые минералы. Центрифуга с числом 
оборотов до 4 тыс. в минуту позволила 
осуществить разделение зерен величи
ной в сотые и даже тысячные доли мил
лиметра. 

С начала 1930 г. автору удалось при 
участии Т. И. Шашкиной организовать 
изучение и разработку методики фазо
вого анализа с помощью центрифуги. 
Уже первые шаги обнаружили, что, не
смотря на свою кажущуюся простоту, ме
тод достаточно сложен, применим не во 
всех случаях и для тонких смесей дает 
достаточно хорошие результаты лишь 
после упорной работы над исследуемым 
материалом. В 1931—1932 гг. эта мето
дика была применена и подверглась 
дальнейшей разработке при изучении 
минерального состава доменных шлаков 
титано-магнетитовых руд, 2 , исполненной 
автором при участии Л. И. Игнатовой и 
некоторых других сотрудников ИПМ. 
При этом выяснилось, что основное за
труднение заключается в подготовке до
статочно узко расклассифицированного 
материала и притом свободного от срост
ков. Но это затруднение должно отно
ситься ко всякому методу, который осно
ван на использовании разности удельных 
весов, разделяемых твердых фаз, так как 
при достаточно мелком зерне удельный 
вес начинает отходить на второй план и 
ббльшее значение приобретает диаметр 
зерна. Специфическим затруднением при 
разделении центрифугой оказалось от
деление всплывающей легкой фракции от 
осевшей на дно тяжелой. Вышеуказан-

1 Американец P. D. Trask .применил центри
фугу для механического анализа (Econ. Geology, 
v. XXV, № 6, р. 581). 

1 Предварительное сообщение о результатах ра
боты сдано для печати в мае 1932 г. 

ными немецкими учеными на это сразу 
было обращено внимание и тогда же ими 
было предложено несколько конструк
ций центрифужных пробирок. Они все 
были осуществлены и изучены нами. Бы
ли сделаны попытки к изобретению но
вых. По различным причинам они ока
зывались непригодными или малопри
годными. Пришлось вернуться к пробир
ке самой простой формы. 

В конце 1932 г. у автора этой статьи 
возникла мысль использовать для разде
ления твердых фаз движение жидкости 
в цилиндрическом сосуде, вращающемся 
вокруг вертикальной оси. Первые ориен
тировочные опыты дали благоприятные 
результаты. Поэтому с согласия дирек
ции ИПМ в лаборатории эксперименталь
ной минералогии с января 1933 г . 3 было 
приступлено к изготовлению прибора и 
разработке методики работы с ним. Под 
руководством автора эта разработка вы
полнялась Л. И. Игнатовой и Ф. И. Бара-
тицкой. Работа еще не совсем закончена, 
но самый принцип разделения и получен
ные результаты представляют такой ин
терес, что заслуживают быть опублико
ванными хотя бы в порядке предвари
тельного сообщения. 

Первый вариант нашего прибора, на
званного автором центрифазором, был 
сделан мастерскими ИПМ в январе 1932 г. 
по чертежу на фиг. 1. 

Установка состоит из следующих ча
стей. Металлический стержень / навин
чивается концом т на ось вертикально 
поставленного мотора 4 и закрепляется 
специальной муфтой на нужной высоте. 
Вверху стержень / полый и имеет форму, 
показанную на фиг. 1 в разрезе. Сюда 
вкладывается обернутая внизу фильтро
вальной бумагой специальная стеклянная 
пробирка е. Перед этим устанавливается 
подставка g из дерева или металла, а на 
нее приемник d. Последний вначале был 
изготовлен из стекла, но практичнее ока
залось делать его металлическим. После 
установки пробирки е приемник d закры
вается двойной делительного типа стек-

3 Тема по наряду № 162. 
* Для первых опытов нами использовалась 

обычная центрифуга, для чего отвинчивалась та-
хометрическая трубка и весь прибор ставился на 
крышку. Можно также просто приспособить ру«-„ 
ной привод. 
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лянной воронкой, состоящей из цилин
дрической верхней части а и конусооб
разной (у стеклодувов получается груше
видная форма) нижней части с. Между 
ними помещается пришлифованный кран 
Ъ. Края нижней части пришлифованы к 
краям приемника. К носику последнего 
приставляется стакан / с воронкой k или 
без нее. 

Работа по разделению твердых фаз (в 
нашем случае минералов) происходит 
примерно в таком порядке. 

В пробирку е насыпается предназна
чаемый к разделению порошок вещества 
и смачивается небольшим количеством 
той жидкости, которая должна произво
дить разделение. После этого прибор со
бирается, причем шейку воронки с реко
мендуется зажать в штативе. Закрывши 
кран Ь, наливают в воронку а нужное ко

личество жидкости, затем пускают мотор. 
Почти одновременно или немного 

после открывают кран Ь и таким образом 
пускают в пробирку е жидкость по'кап
лям или струей различной силы. Через не
которое время, зависящее от скорости 
вращения, с краев пробирки начинает 
разбрызгиваться жидкость, отражаемая 
воронкой с в приемник d. Последний име
ет наклонное желобообразное дно с от
верстием в наиболее низкой точке. Через 
носик жидкость стекает в воронку « и 
затем в стакан I. Далее наступает мо
мент, обусловливаемый многими факто
рами, .в том числе высотой пробирки е, 
когда вместе с жидкостью летят частич
ки более легкой фазы. При весьма пло
хом смачивании (например парафин-
вода) эти частички могут оставаться на 
краях пробирки. При хорошем смачива
нии (например кварц-вода) жидкость 
уносит частички твердой фазы в стакан. 
Применение воронки не обязательно в 
том случае, если удельный вес жидкости 
меньше удельного веса выносимой фа
зы, так как последняя быстро садится на-
дно и осветленная жидкость может быть 
обратно вылита в воронку п. При сред
ней силе смачивания (например бромо-
форм-кварц) частички твердого веще
ства остаются на стенках воронки с це
ликом или постепенно вместе с жидко
стью спускаются в приемних d и ста
кан I. После прекращения выноса первой 
фракции прибор разбирается, и прилип-
2* 

Фиг. 1 

шие зерна смываются со стенок ворон
ки с и приемника d. Затем, заменив 
жидкость или изменив другие факторы, 
приступают к выделению второй фрак
ции и т. д. В том случае когда жид
кость выносит все вещество в стакан /, 
необходимость в разборке прибора от
падает. 

Следует отметить, что предложенная 
автором конструкция прибора (центри-
фазора) преследовала исключительно 
цель изучения работы самого аппарата с 
принципиальной стороны. Поэтому ряд 
приспособлений, которые должны были 
бы упростить работу, сделать ее более 
комфортабельной, но по тем или иным 
причинам мешали наблюдениям, были 
устранены. По тем же самым причинам 
автор еще недостаточно времени уделил 
конвейерному методу работы на центри-
фазоре. Однако им все же выяснено, что 
выделение тяжелых минералов из рых
лых пород представляет достаточно лег> 
кую задачу. Приемник жидкости устроен 
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лишь так, чтобы было удобно изучать 
процесс выноса. 

Автора интересовало, интересует и 
сейчас, изучение этого прибора со всех 
сторон, для того чтобы использовать все 
многообразные возможности нового 
принципа. Лишь после окончания изу
чения нужно будет и- можно будет вы
работать наиболее практичную, дешевую 
и комфортабельную конструкцию для 
массовой работы. 

Прежде чем перейти к изложению ре
зультатов работы с центрифазором, пе
рейдем к краткому теоретическому раз
бору процессов разделения двух твердых 
фаз одной жидкой фазой в обычной цен
трифуге и в нашем новом приборе. 

В первом случае, т. е. в центрифуге, 
физическая сторона процесса заключает
ся в том, что благодаря вращению в го
ризонтальной плоскости частицы всех 
фаз приобретают центробежное ускоре
ние, которое, фигурально выражаясь, 
увеличивает разность удельных весов 
всех фаз, существовавшую и до враще
ния. При этом перемещение и отделение 
частиц легкой фракции 5 может происхо
дить лишь в том случае, если жидкая 
фаза имеет1 уд. вес промежуточной вели
чины, т. е. удовлетворяет неравенству 

h > h >h 
где и Х2—уд. веса твердых фаз, Х3—уд. 
вес жидкой фазы. 

В опытах автора с Т. И. Шашкиной 
удавалось разделять искусственные сме
си зерен порядка десятых долей милли
метра при разности —К = Начи
ная с размеров сотых долей миллиметра 
и особенно для зерен размером в не
сколько микрон затруднения с получе
нием чистых фракций прогрессивно воз
растают. 

Автором было обращено внимание на 
помутнение жидкости в случае, когда не 
была отмыта пыль (тончайшие частицы 
вещества, образующиеся при дроблении). 
Это явление можно объяснить лишь тем, 
что при центрифугировании возникают : 

сложные вихревые движения жидкости, 
которые захватывают мельчайшие части
цы различного удельного веса. При сли-

— • ! м !' 
5 Тяжелая фракция обычно остается почти не-

п сдвижной. 

вании легкой фракции вместе с жидко
стью попадают последние и таким путем 
засоряют ее. Для каждой твердой фазы 
по отношению к определенной жидкости 
автор предполагает наличие определен
ного размера зерна, называемого им кри
тическим диаметром, ограничивающего 
область, за пределами которой удельный 
вес не играет или почти не играет роли. 
Наличие этого критического диаметра и 
обусловливает ограниченность примене
ния метода разделения центрифугой. Пе
ред этой границей существует область, 
для которой наблюдается закономер
ность, условно и приближенно выражае
мая следующим равенством: 

) ч . dj. = X, • d2

 0 

где К и Х2—уд. веса двух твердых фаз, а 
d1 и do—диаметры их частиц, увлекае
мых вверх одной и той же жидкостью 
с одинаковой скоростью. 

Это явление по понятным соображени
ям сильно затрудняет или делает невоз
можным получение чистых фракций, не
достаточно хорошо расклассифициро
ванных. Отсюда основное правило с цен
трифугой — как можно более тщатель
ная классификация материала, иначе го
воря, подготовка как можно более рав
номерно зернистых порошков. 

Далее чрезвычайно важно обращать 
внимание на разъединение сростков. Де
ло в том, что в сростке обычно сущест
вуют две или более твердые фазы раз
личного удельного веса в разнообразных 
сочетаниях. Понятно то, что сросток 
имеет удельный вес средневзвешенный 
(промежуточный) из удельных весов 
компонентов. Благодаря случайному рас
пределению сочетаний возникают срост
ки удельных весов, составляющих непре
рывный ряд от удельного веса одного 
вещества до другого. Таким образом мо
жет получиться громадное количество 
промежуточных фракций, совершенно не 
соответствующее наличному числу ком
понентов. 

Кроме того засорение сЬоягашй проис
ходит при извлечении легкой гЬазы бла
годаря взмучиванию фракций жидкостью 

0 Из формулы Schone можно вывести такое 
равенство: 

) , 1 ( r f - l ) = ) . 2 (rf 2 - l ) 
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при неизбежных толчках, переливании 
и т. п. 

Наконец недостатком центрифуги яв
ляется невозможность вести разделение 
по конвейерному способу. 

Теперь перейдем к разбору работы с 
центрифазором. Без самого краткого из
ложения результатов нашего трехлетне
го опыта с центрифугой последняя (ра
бота) не могла бы быть правильно оце
нена. 

Автор особенно много думал над во
просом автоматического извлечения лег
кой фракции и однажды, наблюдая жид
костный тахометр на центрифуге, он ре
шил использовать изменение поверхно
сти вращающейся жидкости. Согласно 
гидростатике эта поверхность представ
ляет собой параболоид вращения: 

р = с + р{\«т-г2 — gz) 
где р — гидростатическое давление, с — 
константа, р — плотность жидкости, w — 
угловая скорость, г- = х2 +ул, g— уско
рение силы тяжести, z — вертикальная 
ось координат. 

Как видно из этого уравнения, измене
ние угловой скорости изменяет положе
ние и форму параболоида — увеличение 
ее заставит вершину 7 последнего опу
ститься. В момент пересечения парабо
лоида с краями сосуда жидкость, под
нявшись выше краев стенок цилиндриче
ского сосуда и получив тангенциальное 
ускорение, полетит по параболической 
траэктории. Как только избыточная жид
кость выброшена и параболоид принял 
нормальное положение, равновесие мож
но считать установившимся для данной 
угловой скорости w. Если ее увеличить, 
то будет выброшена в течение известно
го времени новая порция жидкости. Сле
довательно важно отметить, что равно
весие наступает не мгновенно и жид
кость двигается по стенкам сосуда слоем 
известной толщины 8 с некоторой ско
ростью. По мере того как убывает коли
чество жидкости в сосуде, выбрасывае
мое ее количество уменьшается. 

Происходит ли это за счет уменьшения 
скорости передвижения (поднятия) жид-

7 Под вершиной здесь подразумевается точка 
Пересечения параболоида с осью z. 

* Толщина слоя неравномерна и увеличивается 
книзу. 

кости или за счет уменьшения'.толщины 
слоя? Всего скорее, что за счет того и 
другого. Для определенного ответа нуж
но математическое исследование этого 
вопроса, чего автор не проделывал. 

Теперь, если оставить угловую ско
рость w постоянной и непрерывно при
ливать жидкость сверху, то выбрасыва
ние жидкости сделается стационарным. 
Поднятие жидкости по стенкам сосуда 
будет также происходить с постоянной 
скоростью. Если мы поместим предвари
тельно или будем прибавлять вместе с 
приливаемой жидкостью мелкие частицы 
какой-либо твердой фазы (минерала), то 
при достаточно большой скорости дви
жения жидкости эти частицы будут увле
каться жидкостью, но отставать от нее. 
Получается некоторая аналогия с изве
стным прибором Schone для механиче
ского анализа. Существенным шагом 
вперед будет однако возможность в ши
роких размерах изменять скорость дви
жения жидкости. Таким образом зара
нее можно сказать, что центрифазор 
может быть использован для классифи
кации зернистого материала, т. е. для-
механического анализа. Возможность 
значительно увеличивать скорость дви
жения жидкостного потока сулит огром
ные перспективы. Известно, что значи
тельным препятствием в распростране
нии методов разделения минералов тя
желыми жидкостями являются сами тя
желые жидкости как относительно доро
гой продукт. Теоретически ясно, что за 
счет увеличения скорости движения 
жидкости можно уменьшить ее удель
ный вес, т. е. в конце концов перейти 
к самой дешевой из них—воде. И дей
ствительно, произведенные опыты это 
подтвердили. 

Наконец подвергается устранению са
мый основной принцип разделения твер
дых фаз жидкой (см. стр. 20), т. е. 
ж и д к о с т ь м о ж е т б ы т ь л е г ч е 
и з в л е к а е м о й т в е р д о й ф а з ы . 
Это обстоятельство особенно важно, 
так как отныне можно будет разде
лять твердые фазы любого удель
ного веса. До сего времени таким 
пределом был удельный вес концентри
рованной жидкости Клеричи и тяжелых, 
но легкоплавких сплавов. Кстати ска
зать, прибор настолько миниатюрен, что 
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без особого труда позволит устроить на
греватель, по существу необходимый 
лишь для пробирки (фиг. 1). 

Для тонкодисперсных фаз, по предпо
ложению автора, подача в пробирку че
рез трубку, доведенную до дна, сжатого 
воздуха позволит разрешить проблему 
их механического и фазового анализа. 
Возможные практические* применения 
могут быть чрезвычайно разнообразны; 
думается, что перечислить их сейчас 
представится затруднительным. 

Однако не следует увлекаться и пред
ставлять, что теперь будет все просто и 
легко. Не нужно забывать, что вышеиз
ложенный процесс извлечения твердых 
фаз основан на одновременном исполь
зовании двух величин: удельного веса и 
размера частицы. Следовательно, если 
мы хотим использовать первую, то долж
ны сделать вторую постоянной, иначе 
говоря, строго расклассифицировать ма
териал. Если хотим произвести механи-

' ческий анализ, то должны иметь одно
родный материал, т. е. одну твердую фа
зу. Одним словом мы должны о подго
товке материала к фазовому анализу на 
нашем центрифазоре сказать полностью 

О п ы т I 
Влияние числа оборотов на вынос зерен мине

рала при всех прочих равных У С Т О В И Я Х 

Число 
оборотов Кварц Гранат 

менее 500 сб'мнн ie выносится не выносится 
при 500 :лабо „ зыносит отдель

„ 1 ООО 
ные зерна 

„ 1 ООО выбивается — 
„ 1 500 . „ сильно выби выносит основ

. 2 000 
вается ную массу 

. 2 000 то же выносит до 
конца 

то же самое, что мы говорили о центри
фуге (стр. 20). 

Теперь перейдем к иллюстрации выше
сказанных положений частью наших экс
периментов (опыт I). 

Отсюда ясно, что увеличение угловой 
скорости вращения сказывается различ
но на выносе различных минералов в за
висимости от их удельного веса. Следо
вательно при равной- величине зерна для 
каждого удельного веса имеется опти
мальная угловая скорость. Например для 
кварца она равна 1 000 — 1 500 об/мин, а 
для граната 1 500 — 2 000 об/мин. и уве
личивать в данном случае ее не имеет 
смысла (опыт II). 

Здесь мы видим, что для выноса мине
ралов различного удельного веса опять-
таки имеется оптимальное значение 
удельного веса жидкости. Далее, под
тверждается вышесказанное положение, 
что жидкость выносит минерал ббльше-
го удельного веса, чем сама имеет. 
Важно отметить также, что разница ме-

О п ы т III 

Влияние величины зерна минерала на их вынос 
жидкостью: уд . вес жидкости >. = 1,06, скорость 
струи слабая, угловая скорость вращения w = 

= 500 об/мин 

Размер зерен 2 Кварц Гранат 

— 20 + 24 не выносит не выносит 
— 24 4- 30 п „ п п 

• — 30 4- 40 н п »» п 

- 40 4- 50 выносит слабо выносит 
— 50 + 60 1» »» 

— 60 4- 70 )> и 
— 70 + 80 о п 
— 80 + 100 „ ВЫНОСИТ 

1 Об этом см. дальше (стр. 23). 
2 Номенклатура снт дана в числе отверстий на 

линейный сантиметр. 

О п ы т II 
Влияние удельного веса жидкости на вынос зерен минерала при всех прочих равных условиях 

Жидкость ' Удельный 
вес Кварц Гранат Галенит 

Бромоформ 

0,85 
1,06 
1,36 
1,66 
1.96 
2,26 
2,86 

не выносит 
>» я 

п » 
слабэ выносит 
выносит 

не выносит 

выносит 

не выносит 

II V 

слабо выносит 

выносит 
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жду удельными весами жидкостей, выно
сящих минералы, значительно менее раз
ницы удельных весов выносимых мине
ралов (опыт III). 

Этот опыт дает возмолшость также 
сделать важные заключения. Во-первых, 
зерна каждого минерала выносятся, лишь 
начиная с определенного размера, раз
личного для каждого удельного веса 
твердой фазы. Во-вторых, жидкость, 
имеющая удельный вес чуть больший 
удельного веса воды при такой малой 
угловой скорости, оказывается выносит 
зерна минерала с удельным весом почти 
в четыре раза ее большим и притом зер
на достаточно крупные (0,05 мм). 

Увеличение удельного веса жидкой 
фазы и увеличение угловой скорости 
сдвигает начало выноса зерен минерала 
в сторону меньших номеров, т. е. начи
нают выноситься все более крупные 
зерна. 

В начале опытов на скорость прилива
ния 'жидкости не обращалось внимания. 
Но как только перешли к более мелким 
зернам, было замечено, что некоторая 
противоречивость результатов была обу
словлена не строгой дозировкой скоро
сти струи (приливания жидкости сверху). 
О влиянии последней на вынос мине
ральных зерен красноречиво говорит 
опыт IV. 

Как видно отсюда, количество прили
ваемой жидкости в единицу времени 
играет свою большую роль; для граната 
результаты ее влияния особенно рельеф-
ны. Если сравним с опытом I I I , то увидим, 
что усиление струи передвинуло номер 
извлекаемых зерен для граната 
с —40 + 50 до —20 + 24. То же самое 
произошло и с кварцем. 

Таким образом возможность извлече
ния на центрифазоре частиц твердой 
фазы с помощью жидкой зависит от сле
дующих факторов: 1) удельного веса ми
нерала, 2) диаметра зерен минерала, 
3) удельного веса жидкости, 4) угловой 
скорости вращения пробирки центрифа-
зора, 5) скорости притока приливаемой' 
жидкости («скорость струи»). 

Эти факторы нами разобраны выше 
теоретически (отчасти) и исследованы 
экспериментально. Помимо них должны 
играть и такие, как вязкость жидкости и 
поверхностное натяжение на границе ми
нерал—жидкость. Для исследования этих 
факторов мы не имеем времени и дума
ем, что оно имеет пока второстепенный 
практический интерес. Кое-что однако 
нами было сделано и в данном направле
нии, но об этом в другой раз. 

Необходимость более точно регулиро
вать скорость притока жидкости застави
ла автора предложить запорный конус, 
вдвигаемый посредством вертикально
го винта в коническое отверстие крана. 
Число оборотов втшта отмечается на 
шкале, давая таким образом возможность 
сохранить струю примерно постоянной 9 

на известном уровне. Вместе с этим ре
гулятором прибор принял вид, изобра
женный на фиг. 2 1 0 . 

а т 

сильная струя 

слабо выносит 

выносит 

Теперь приведем один из многочис
ленных опытов по разделению искус-

9 Изменение скорости выливания зависит также 
от уровня жидкости, который не остается посто
янным. Устранить это обстоятельство можно соот
ветствующим изменением положения запорного 
конуса путем поворота стрелки наверху. 

1 0 Для направления струи жидкости внизу к 
крану подводится стеклянная с оттянутым концом 
трубка, доведенная до дна пробирки или кончаю
щаяся выше ее. 

О п ы т IV 
Влияние скорости приливания жидкости на вынос зерен минералов 

Условия: скорость вращения да = 500 об/мин, размер зерен — 20 + 24 

Удельный вес жидкости 
К в 1 Р Ц 

Удельный вес жидкости 
слабая струя сильная струя 

1,06 не выносит выносит 
1,36 выносит 
1,66 »» 

1,96 it » 

Г р а н 

слабая струя 

не выносит 

слабо выносит 
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ственной смеси минералов, в данном слу
чае двух: граната и кварца (опыт V) . 

О п ы т V 
Разделение искусственной смеси кварца 

и граната 
Условие: размер зерен d — 0,25 мм, скорость вра

щения да = 500 сб/мпн, струя сильная 

Уд. вес 
жид
кости 

1,06 

1,96 

2,26 

Р е з у л ь т а т ы 

Выносится почти чистый кварц с 
незначительней примесью зерен гра
ната. Вынутая до полного выноса 
кварца делительная прсбнрка обнару
жила два поднявшихся на различную 
высоту кольцевидных слоя: кварц на
верху, гранат внизу 

Выносится почти чистый кварц с 
незначительной примесью граната 

Сначала выносится чистый кварц, 
затем после прекращения выноса и 
некоторого промежутка после этого 
выносится чистый гранат 

Фиг. 2 

В этом опыте замечательно не то, что 
разделение происходит удачно, а то, как 
оно происходит. Особенно важно обра
тить внимание на то обстоятельство, что 
во время процесса работы в пробирке 
происходит разделение на два слоя, ори
ентирующихся на различной высоте. С 
другой стороны, также необходимо от
метить, что при известном удельном весе 
жидкости минералы различного удельно
го веса выносятся как бы «по очереди», 
сначала кварц, а через некоторое время 
гранат. Эти наблюдения заставляют ав
тора сделать вывод о том, что поток под
нимающейся жидкости заставляет пере
двигаться кверху зерна всех минералов 
о д н о в р е м е н н о , н о с р а з л и ч н о й 
с к о р о с т ь ю . 

Выражаясь шутливо, зерна различных 
минералов как бы «играют вперегонки». 
Отсюда автором было сделано дальней
шее заключение о необходимости иссле
довать влияние на результаты опыта вы
соты делительной пробирки. A priori мы 
должны ожидать для длинной пробирки 
больший промежуток времени между вы
носом двух различных минералов, т. е. 
увеличение длины пробирки позволит 
уменьшить разность удельных весов раз
деляемой пары минералов. Измерения 
скоростей поднятия зерен минерала по 
стенке делительной пробирки будут на
чаты в ближайшие дни. Они дадут ответ 
на поставленный вопрос. В зависимости 
от характера будущих результатов кон
струкция прибора может претерпеть 
весьма значительные изменения. 

Наконец влияние изменений ширины 
пробирки и ее формы также должно 
быть в будущем учтено прежде, чем пе
реходить к практическому конструиро
ванию прибора. Автор считает ненуж
ным патентовать высказанные им идеи 
конструктивного и методического харак
тера и будет доволен, если развернутая 
перед читателем перспектива увлечет его 
и привлечет для разработки этой инте
ресной и важной темы. 

Выводы 
I . Предложенный автором новый 'ме

тод механического фазового анализа ос
нован на увлечении частиц твердой фа
зы жидкостью, поднимающейся по cteH-
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кам сосуда, вращающегося вокруг вер
тикальной оси. 

2. Конструкция предложенного авто
ром прибора, названного им центрифазо-
ром, преследовала только цель изучения 
метода и самого прибора с расчетом в 
дальнейшем дать простую и целесооб
разную аппаратуру. 

3. Произведенные опыты с центрифа-
зором открыли новые перспективы для 
механического фазового анализа: 

а) жидкость может иметь удельный 
вес в несколько раз меньший, чем извле
каемый минерал, следовательно могут 
разделяться и минералы с большим 
удельным весом; имеется перспектива 
замены тяжелых жидкостей водой; 

б) возможность без остановок приба
влять пульпу позволяет быстро выде
лять фракцию тяжелых минералов из 
больших количеств рыхлых пород; 

в) возможность извлечения минералов 
с любым большим весом позволит ис
пользовать метод для шлихов; 

г) на вынос зерен минералов влияют 
следующие факторы: 1) удельный вес и 
диаметр зерен минералов, 2) удельный 
вес жидкости, 3) скорость вращения про

бирки, 4) скорость притока жидкости; 
влияние это изучено и иллюстрировано 
таблицами; 

. д) влияют также вязкость жидкости, ее 
поверхностное натяжение на границе с 
минералом, высота, ширина и форма 
пробирки; изучение влияния этих факто
ров производится; 

е) подготовка материала к фазовому 
анализу должна быть произведена так 
же тщательно, как и к центрифуге; 

ж) процесс выноса частиц твердой фа
зы жидкостью в центрифазоре в основ
ном аналогичен прибору Schone. Однако 
громадная разница заключается в том, 
что во втором приборе скорости подня
тия воды невелики и могут быть изме
нены в небольшом интервале, тогда как 
в центрифазоре скорость можно увели
чивать почти безгранично, с чем и связа
ны новые перспективы. 

4. Прибор изучен не вполне, а потому " 
автор считает преждевременным ставить 
вопрос о конструировании прибора для 
общего пользования. 

Институт прикладной минералогии 
Лаборатория экспериментальной 

10 сентября 1933 г. минералогии 

В. С. Веселовский и В. С. Левина 

Исследование продуктов термического рафинирования 
графитов и графитации углей 

(Лаборатория минеральных коллоидов ИПМ, 1,932) 

В предыдущем сообщении 1 были под
робно описаны последние опыты терми
ческой обработки различных углистых 
материалов, проведенные на заводе Элек
троугли. Здесь мы остановимся на ре
зультатах исследования 2 продуктов тер
мической обработки (Г продуктов) и их 
испытания в некоторых производствах. 
К у р е й с к и й г р а ф и т и п р о д у к т ы 
е г о р а ф и н и р о в а н и я . Изменение 
свойств курейского графита при терми
ческой обработке изучалось нами уже 
в 1930 г. \ Уже тогда было обращено 

1 .Минеральное сырье" N° 1, 1933, 8. 
а В работе принимали' участие химик А. С. 

Смирнов и лаборанты Д. Давыдсон и В. П. Гра
чева. 

3 «Минеральное сырье" № 5—6, 1931,, 6, 
535—540. 

9 

внимание на значительность этих изме
нений и возможность использования их 
в промышленности. Последующие рабо
ты, проведенные с большим количест
вом образцов, значительно дополнили 
предварительные данные и на них не 
лишне будет остановиться подробнее. 

Опыты 1932 г. показали, что в завод
ских условиях рафинирования зольность 
первого сорта может быть доведена пра
ктически до нуля. Правда, при разгрузке 
печи продукт неминуемо засоряется; 
при умелой работе его зольность не пре
вышает 0,2%. 

Гранулометрическая характеристика 
материала при термической обработке 
почти-не меняется, как это видно из при
веденных ниже ситовых анализов. На-
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блюдается лишь исчезновение самых 
тонких фракций, имеющих дисперсность, 
близкую к области коллоидов. 

Анализы курейсхого графита марки РЖ-2 и 
продуктов его рафинирования 

РЖ-2 
(1931 г.) 

Кампания 
14-я 

а) 
ti о 

I 
об

ра
з'

 

II
 о

бр
аз

 

II
I 

со
рт

 

I 
со

рт
 

_ _ 
10.84 10,66 21,0 0,061 

Влажность рабочая 2,77 4,97; — — 

Влажность вэздушносу-
хэго образца . . 1,77 0,99 0,28 0,06 

Летучие при 890° в токе 
азота . . . . 2,15 2,05 — — 

Летучие (тигельная про 1 
ба) 2,10 2,25! 0.35 0,28 

— 1,30 0,91 0,10 
0,85, о,9о; 0,92 0,75 

С и т о в о й а н а л и 3 

9,24 
+ 100 5,4 2,0 — 5,0 

8 0 3.4 — 8.5 
+ 150 0.55 — — — 

+ 250'' 22 7 30,7 — 36 5 
— 200 |51,1 63,7 — 50,0 

А н а л и з ы з о л ы 

SiO, . . . . 
А 1 . Д + TiO, 
F e 0 3 . . : 
СаО . . . 
MgO . . . . 

•32.5Г149 03 20,5 
18 95 26,49 30 2 

•'17 121 7.92 45 3 
— 13 43 17,9 
— 10,70. 1,53 

4.23 
1,76 

В практическом отношении чрезвы
чайно важным является изменение 
свойств, связанное с уменьшением внут
ренней дисперсности благодаря перекри
сталлизации. На внешнем виде КТ-про-
дуктов это почти не сказывается, но при 
более близком рассмотрении, оказывает
ся, что физико-химические свойства 
претерпели глубокие принципиальные 
изменения. На вид КТ-продукты имеют 
немного более сероватый цвет, чем ис
ходный курейский графит; на ощупь они 
жирнее и более скользки, чем исходный 
материал. Эти изменения зависят от 
укрупнения первичных кристаллитов, сла
гающих частицы порошка. При этом бла
годаря развитию граней усиливается ме

таллический серый блеск, свойственный 
кристаллическим граням графита, и уве
личивается скользкость. О том же сви
детельствует резкое падение сорбцион-
ной способности: курейский термически 
рафинированный графит почти так же 
мало активен, как чешуйчатые графиты. 
Это зависит от уменьшения числа актив
ных точек благодаря выравниванию 
энергии элементов кристаллической ре
шетки при перекристаллизации. Это 
явление чрезвычайно существенно для 
применения графита в гальванических 
элементах и для изготовления коллоид
ных препаратов. Об этом мы окажем по
дробнее ниже. 

В связи с повышением жирности и 
скользкости КТ-продукты размалывают
ся значительно труднее, чем необрабо
танный курейский графит, что также 
очень важно для изготовления коллоид
ных препаратов. 

К сожалению в настоящее время мы не 
имеем прямых методов измерения пер
вичной дисперсности графитов, которые 
дали бы возможность количественно оце
нивать изменения их свойств в зависимо
сти от дисперсной структуры. 

Наиболее надежным косвенным мето
дом количественной оценки дисперсно
сти является измерение зависимости го
рючести графита от температуры. Эти 
измерения хотя и не дают прямо величи
ны кристаллитов, позволяют располо
жить графиты в ряд по степени их дис
персности. 

Г о р ю ч е с т ь . Метод. Навеска (1,0 г) 
помещается в плоской фарфоровой ло
дочке (5 X 3,5 X 1 см) в наклонно постав-
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ленную (3—5°) трубчатую печь (диаметр 
5 см, длина 50 см), открытую с обоих 
концов и предварительно нагретую до 
определенной температуры. По проше
ствии 10 мин. лодочка вынимается, охла
ждается в эксикаторе и взвешивается. 
Затем опыт повторяется с той же наве
ской при другой более высокой темпе
ратуре. 

Условно за начало горения принимает
ся температура, при которой потеря в ве
се за 10 мин. достигает 3%. 

На основании полученных таким обра
зом измерений строятся кривые горюче
сти, изображенные на фиг. 1 (Лм = Ф(Т). 
Результаты для курейского графита да
ны в следующей таблице: 

РЖ-2 кт 
III сорт 

КТ 
I сорт 

300 0 15 0 68 0,10 
400 0,00 0,17 0,04 
450 0.00 — — 
500 13 85 1,07 0,08 
550 37,0 0.26 — 
600 . . . . . . . — 15,20 0.73 
650 — 25,5 0 98 
700 — — 5,92 
750 — — 17,77 

Температура, при 
которой потеря 
в весе делается 
равной 3% . . . 480° 

] 

575° 639° 

Менее надежно измерение электропро
водности, так как зависимость этого 
свойства от структуры более сложна. Все 
же и электропроводность может дать хо
рошую ориентацию. При рафинировании 
курейского графита она возрастает при
близительно вдвое. 

Удельное эчектросопротивление порошков 
-50 меш под давлением 114 кг'см 2 

Золь
ность 

% 
р 10" 

ом. см. 

10,66 230 
РЖ-2 после прокаливания 

— 210 
КТ III сорт 21,0 160 

0,06 95 
Н о г и н с к и й г р а ф и т весьма схо

ден по свойствам с курейским 4 . Но он 

4 „Минеральное сырье"'№ 1, 1933, 8. 

имеет тонкослоистую структуру, напо
минающую структуру антрацитов (см. 
ниже). Так как некоторые антрациты при 
графи гации дают весьма интересные в 
практическом отношении продукты, то 
мы предполагали, что термическая обра
ботка ногинского графита даст продук
ты того же рода. Произведенные опыты 
показали, что Т-продукты ногинского 
графита очень сходны с КТ-продуктами 
и совершенно не похожи на графитиро-
ванные антрациты. 

А н т р а ц и т ы . Различные антрациты 
ведут себя по отношению к термической 
обработке весьма различно. Так некото
рые из них почти совершенно не меняют 
при этом своего внешнего вида, также 
как курейский и ногинский графиты и 
как каменноугольный кокс. Другие же 
резко меняют внешний вид и свойства. 
С практической стороны эти последние 
представляют большой интерес. Так при 
графитации антрацитов из шахты им. 
Войкова (пласт 2/5 КУ) Свердловского 
рудоуправления и из месторождения у 
с. Полтавки на южном Урале внешне на
блюдается следующее: отдельные кусоч
ки антрацита расщепляются по слоям на
подобие слоеного пирога; при измель
чении кусок разделяется на тонкие пла
стинки, которые в свою очередь состоят 
из чрезвычайно тонких листочков свет-
лосеребристого графита; весь кусок ка
жется как бы посеребреиньш. По своим 
свойствам искусственный графит из ан
трацита (ИА) также резко отличается от 
других Т-продуктов и из всех искус
ственных графитов наиболее приближа
ется к натуральным явно кристалличе
ским графитам. Это указывает на низ
кую первичную дисперсность ИА-про-
дуктов. 

По жирности и скользости ИА не усту
пает натуральным чешуйчатым графитам 
и повидимому найдет себе широкое при
менение в электроугольном деле, изгото
влении графитовых смазок и каранда
шей. Судя по трудной горючести и пла
стинчатой структуре порошков (псевдо
чешуйка) возможно также, что ИА-про-
дукт сможет заменить крупночешуйча
тые марки натуральных графитов. 

Ниже даются анализы антрацита из 
шахты им. Войкова и ИА-продукта, по
лученного из него. 
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Антрацит ИА 

404 0.10 
1.90 — Летучие (тигельная пр.ба) 9.05 — 
4,61 — 

А н а л и з з о л ы 

SiO. . . . 32.56 — 
R 2 0 3 41.S1 — CaO 15,66 — 
MgO 1,93 — 

— 50 меш — Насыпной вес 0,90 0,90 
Удельное сопротивление по

рошка— 50 меш под дав
лением около 100 кг/см 2 

(о . 101 ом. см) — < — 
Не прокален . 10 750 000 113 
Прокален при 800° . . . 4 193 — 

Г о р ю ч е с т ь 
200 . . . • . . . . 0,25 
250 0,21 — 
300 1,89 0.093 
400 . 0,00 0,00 

14.21 0.16 
600 49,14 0.65 

— 1.13 
700 — 6,77 

П р и м е ч а н и е . Цифры для антрацита нужда
ются в поправке на „летучие". 

Аналогичные результаты получены с 
другим донецким антрацитом, происхо
ждение которого не удалось установить. 
Зольность 19 ,78 \ 
Влажность 3.90% 
Зерно . . . — 50 4- 100 меш 
Насыпной вес . . 0,90 
р • 101 (после прокаливания при 

1450°; под давлением 100 кг/см 2 1 230 ом. см 
ИА-продукт из него 

Зольность 2.42% 
Насыпной вес . . . . . . . 0 87 — 0,825 
Р • 101 272 ом. см 

Антрацит из месторождения у с. Пол
тавки дал весьма сходный продукт, при
чем по легкости графитации он превос
ходит все исследованные нами образцы. 

Кокс каменноугольный (литейный) 
Зольность 16,74% 
Насыпной вес порошка—50+100 меш . . 1,10 
Насыпной вес порошка—100 меш . . . . 0,98 
t. 104 порошка — 50 4- 100 меш под 

давлением 100 кг/см а (зольность 
15,87%) 418 ом. см 

Его продукт графитации по внешнему 
виду мало отличается от исходного ма

териала; при растирании между пальца
ми марает серебро-серым цветом, но 
жесток на ощупь и не скользок. Он по-
видимому не представляет практическо
го интереса. . 
Зольность 0,15% 
Насыпной вес порошка — 50 + 

+ 100 меш . . . . . . 0,84 
Насыпной вес порошка — 100 меш 0,70 
р. 10' порошка — 50 4- 100 меш 

под давлением 100 кг/см 2 . . от 58 до 78 ом. см 
Порошка — 100 меш 109 ом. см 

Нефтяной кокс 
Зольность 2,67%' 
Насыпной вес порошка—50+100 меш 0,99 
р . 101 порошка — 50 + 100 меш под 

давлением ПО кг/см 2 (зольность 
1 94%) 260 ом. см 

р . 10' порошка — 100 меш под давле
нием ПО кг/см 2 (зольность 2,30%) 289 ом. см 

Его продукт графитации несколько 
жирнее, чем каменноугольного кокса. 
Графитации он также поддается гораздо 
легче. 
Зольность 0,06% 
Насыпной вес порошка — 50 + 100 меш 1,10 
р . 104 порошка — 100 меш под давле

нием ПО кг/см 2 109 
р . Ю 4 порошка — 50 + 100 меш под 

тем же давлением 82 

О п ы т п р и м е н е н и я Т - п р о д у к -
т о в в п р о м ы ш л е н н о с т и . Здесь 
будет уместно сделать краткий обзор 
опытов применения Т-продуктов в раз
личных отраслях промышленности, что
бы дать таким образом материал для об
щих практических соображений. 

П р о и з в о д с т в о п л а в и л ь н ы х 
т и г л е й . Ввиду острого дефицита ти
гельных марок графита в 1932 г. пред
приняты опыты замены их различными 
суррогатами. Так Керамический инсти
тут (проф. Келлер) приступил к разработ
ке способа изготовления тиглей из мел
кочешуйчатых натуральных графитов. 
Одновременно им же начаты опыты при
менения курейского термически рафини
рованного графита, для чего ИПМ на
правлено на Лужекий тигельокий завод 
около 250 кг этого графита. Опыты при
менения сырого курейского графита для 
изготовления тиглей, произведенные в, 
1930 г., привели к неудаче благодаря 
большой горючести этого графита. Пос
ле термической обработки курейский 
графит делается почти так же трудно го
рюч, как алиберовский. Поэтому в от-
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ношении горючести можно считать его 
приемлемым. Однако неблагоприятная 
структура его порошинок повидимому 
все же исключает возможность его при
менения для ответственных изделий. В 
этом' отношении более подходящим дол
жен быть искусственный графит из ан
трацита. Для мелких изделий он повиди
мому будет пригоден. 

П р о и з в о д с т в о к а р а н д а ш е й . 
Графиты КТ и ИА испытывались в 1932 г. 
для изготовления карандашей на фабри
ках им. Красина и им. Сакко и Ванцетти. 
На последней фабрике получены весьма 
удовлетворительные результаты с обои
ми графитами. Особенно хорош оказался 
искусственный графит благодаря жирно
сти. 

П р о и з в о д с т в о к о л л о и д н ы х 
п р е п а р а т о в . Для изготовления гра
фитовых смазок требуется весьма чистый 
графит. За границей для этой цели обыч
но применяется искусственный графит. 
Л. В. Лютиным в лаборатории минераль
ных коллоидов ИПМ подробно изучались 
способы получения водных и масляных 
смазок из КТ-графита. В настоящее время 
эти работы закончены и произведена их 
полузаводская проверка. 

И з г о т о в л е н и е а к к у м у л я т о ¬
р о в. Наиболее подходящими для ще
лочных аккумуляторов из всех испытан
ных графитов оказались Т-продукты че
шуйчатых украинских графитов. 

П р о и з в о д с т в о г а л ь в а н и ч е 
с к и х э л е м е н т о в. Первые испытания 
термически рафинированных графитов 
для изготовления деполяризационных аг-
лометров элементов типа Лекланше 

произведены ИПХ в 1930 г. При этом по
лучены результаты значительно лучшие, 
чем с теми же графитами нерафиниро
ванными. Эти результаты нашими опы
тами 1932 г . 5 не подтверждены. С дру
гой стороны, оказалось, что элементы, 
изготовленные из Т-графитов, не стойки 
при хранении, что безусловно относится 
за счет состава их золы. Этот результат 
не согласуется с фактом, что в САСШ 
элементы изготовляются исключительно 
из искусственного графита, который 
имеет тот же состав золы, что и Т-гра-
фита. Поэтому последние вероятно могут 
применяться для гальванических элемен
тов, но должны иметь или очень малую 
зольность или подвергаться предвари
тельному выщелачиванию и мокрому 
окислению. 

И з г о т о в л е н и е к о л л е к т о р 
н ы х щ е т о к . В 1932 г. на заводе Элек
троугля произведены большие работы по 
применению Т-графитов для различных 
электроугольных изделий. В частности 
испытаны термически рафинированные 
алиберовский и старокрымский графиты 
для замены цейлонского при изготовле
нии мягких чисто графитовых щеток. Ре
зультаты пока отрицательные. 

Введение же этих графитов в медно-
графитовые щетки дает хорошие резуль
таты. Весьма хорошие изделия получают
ся при введении в щехочную массу курей
екого графита и последующей графита
ции. 

Наконец КТ-графит признан удовлет
воряющим техническим условиям воен
ного ведомства на графитовый порошок. 

5 „Минеральное сырье" № 2—3—4, 1932, 7. 



З А М Е Т К И И Х Р О Н И К А 

Арпакленское месторождение витерита в ТССР 
Месторождения витерита на территории В этом случае рудник в Арпаклене стаиет лре-

Туркменистана .попадаются в западной части имущественно витеритовым. Кроме описанной 
Копет-Дага в бассейне р. Атрека, а именно его « и ж е разработки витерита в Арпаклене из-
лево'бережных притоков Чандыря и Сумбара, вестиы жилы этого минерала в пунктах: Уч-
Кара-Калинского административного района. Ятак, Ак-Кая, Куру-Чай, Ики-Нар, Ау-Дюгимес. 

Произведенными геологическими работами, И з " и х месторождение Уч-Ятак найдено было 
далеко еще неоконченными, на этом, сравни- случайно, но тем не менее в 19о2 г. здесь добы-
тельно небольшом пространстве, обнаружено т о о ы л о несколько сот тонн витерита и т а карь-
присутствие целого ряда полезных ископаемых. ердыми раэраоотками. 
Состояние разведанностн района до сих пор Разрабатываемая сейчас в Арпаклене жила 
е е позволяет СУДИТЬ о б их промышленном эна- витерита расположена на северном (витерито-
чении, но несомненно, что район заслуживает в о м ) склоне торы Г.амакли-Даг представляю 
всестороннего внимания и разведай. Помимо Щ е и с о & ° й вытянутую с юго-востока на севе-
экоплоатируемых уже сейчас витерита и бари- ро-запад брахиинтиклиналь, сложенную (с се
та (Арпаклен) здесь встречаются сульфаты в е Р а | н а ю г ) чередующимися маплостованиями 
свинца и цинка, признаки медных руд, к инока- песчаников, глинисто-песчаных сланцев и тлини-
ри (Кара-Елчи), а в окр. г. Кара-Кала — сурьма. стых сланцев, нижнемелового возраста. Жила 
Одних только витеритовых и баритовых жил витерита залегает в брекчиевидном заполнении 
насчитывается около 70. Сульфиды цинка и трещины, состоящем из песчаников и глини-
свинца часто являются спутниками витеритовых стых сланцев. 
и баритовых жил. В случае благоприятных по- Залегание жилы весьма капризное как в пла-
казателей дальнейших разведок развитие здесь не, так и в разрезе: нередко встречаются взду-
горного дела может пойти по линии комплекс- тия, пережимы и внезапные выклинивания. На 
иой экоплоатации месторождений. глубину жила прослежена мало.' Местами по-

Малая степень геологической изученности падаются сталагмитообразные натечные формы, 
края вообще правда может принести и не одну Все это при недостаточной общей геологнче-
неожиданность и смещение в экономической ской ис следов айн ости района ставит серьезные 
географии республики. Одну из таких неожн- препятствия нормальному ходу разработок, 
данностей принесли последние недели в виде Разведки 1932 г., производившиеся филиалом 
куска снежно-белого барита, доставленного в Средазгеоразведки Туркменгеобазой (Арпаклен-
УполНКТП ТССР из окрестностей ст. Бахарден с к а я партия), были .недостаточно продуманы 
Среднеазиатских ж. д. Находка эта обо- (сомнительная правильность выбора места 6v-
значает распространение жил барита вплоть до рения скважин, потеря буровых журналов, кер-
верховьев системы р. Сумбара, т. е. на 60—70 км нов и т. п.) и за отсутствием средств их при

шлось приостановить. Сделаны несколько гео-
~*\ст.Нзыл-Арбат логических разрезов и _ съемка в масштабе 

1 : 2000 для площади в 2 км а . Генезис месторож-
•- щения до сих пор неясен, а в отношении запа

сов приходится пользоваться данными комис-
г сии запасов относящимися к 1931 г. П о етим 

^ст.оами данным запасов витерита имеется: разведан¬
ных 3 275 т, предположительных 19 898 т. 

ь- и В силу этих обстоятельств добычу в Арпак-
-~-^J__^__^fS^^ л е и е и -сейчас следует отнести к промразведке; 

^/^<Щ~Ац^юшш^~~-. разрабатываемая жила хотя и обнаружена раз-
HRmak * т^-Щ ^ \ст.Бохарден ведывательной партией, но условия ее залега-

. »^ ° Ар.Лаклеи ^—. ^ ния, мощность, запасы и т. п. определены уже 
| у^Хк-кт ^\ ' ' -« в | П 0 , Р ' я д к е промышленной работы рудника. 

~ШРСИЯ~~^~ \ Ориентировочное промзадание 1933 г. опре-
} ' I делено добычей 1 000 т витерита. Количество 

1 это обеспечено предварительными торными ра¬
к северу-востоку от ныне разрабатываемого ме- ботами на северном .крыле Арлаклеиского ме
сторождения Арпаклен. В случае, если в этом старождения, а именно штольнями № № 6, 8 и 4. 
пункте запасы окажутся по количеству и ка- в 1 9 3 3 . г - предвидится ртроходок в погонных 
честву достаточными, то разработка здесь"ба- 'Метрах. , , 
рита имеет целый ряд преимуществ перед раз- Штольня № 4 ПО м 
работками в Арпаклене. Доставка Арпаклен- № 6 ' * ' . " ' " 100 
скоро барита на ст. Кзыл-Арват вдвое больше " № 8' '. t; 50 " 
стоимости минерала франко-рудник. Разработ- * ' " 
« а барита в окресностях Б-ахардена <4—5 км Сечение штолен 1.9X2,1 и. Помимо того бу-' 
от ст. железной дороги) снизит до .минимума д е т произведена сбойка между штольнями № 4 
транспортные расходы и туркменский барит и 6 всего 30 ног. м, между штольнями № б я 
стаиет на- рынке внаконкурентныад. 8 — 10 пог. м. 



№ 8—9 З а м е т к и и х р о н и к а 31 

Всего будет пройдено 300 пог. м разных вы
работок, при среднем сечении .выработок 
1,9X2,1 м это (Составит 1 200 м* породы, что 
при среднем уд. весе 3 дает 3 600 т. В этой мас
се витерит составит приблизительно 28,8%. Ви
терит штольни № 8 выработан в 1932 г.; в те
кущем году главную массу минерала должны 
дать сбойки между вышепоименованными 
штольнями. Выработки в сбойках производятся 
потолочноуступным способом, но замедляются 
недостаточной .квалифицированностью рабсилы, 
состоящей в основном из местного населения. 

По внешним .признакам витерит Арпаклена 
молено разделить на следующие разновидно
сти: 

1. Медового цвета с желтоватым оттенком, 
плотный с кристаллами радиально-лучистого 
строения. 

2- Белого цвета (местами просвечивающий), 
структур а ме лк окр иста л л и ч е ск а я. 

3. Тол<е белый, но крупнокристаллический. 
4. Грязнобелого цвета, с коричневым нале

том, ячеистой структуры, с пустотами, легко
весный, по внешнему виду скорее иапомияаю-
тций известковый туф. 

Жильное тело зачастую содержит включения 
кристаллов галенита и сфалерита; иногда их 
скопления довольно многочисленны. Ячейки и 
пустоты заполнены охристыми , массами — про
дуктами окисления сульфидов. Гораздо реже 
встречается целестин. 

Данные химических анализов, произведенных 
в 1931 г. Ашхабадской лабораторией Средне
азиатских ж. д . показывают следующее 
содержание углекислого бария в %: 

первый сорт 79,02 
•второй > 64,72 
третий > 50,59. 

причем по штабелям отнесено в •/•: 

к первому сорту 26,0 
ко второму > 28,0 1 

к третьему » 46,0 I 1 1 

Произведенный лабораторией Туркменского 
горно-химического института в июне 1933 г. 
анализ трех образцов витерита Арпаклена вы
явив значительно более высокое содержание 
ВаСО.: ' , . . ' 

Образцы номеров 1 2 '3 
Нераствор, в НС! 

остаток . . . . 0,61 1,11 1,18 (SiO. + 
+ B a S O J 

Biara гигроскопи
ческая 0.02 0.07 0,06 

AUO, F e 4 0 8 . . 0,20 0 19 0,23 
CaCO, 1.14 1.83 2.96 
S r C O , 0 35 0 22 0.14 
BaCO, 95.09 94,91 94.02 
MgCO 0,92 1,34 0,72 

Против существующих на рынке кондиций г , 
даже экспортных это вполне удовлетворитель
но, желательно только, чтобы массовый о т б о р 
проб дал приблизительно такие же результаты. 
Витеритом Арпаклена уже начала интересовать
ся наша промышленность, но ее снабжение огра
ничивается транспортными возможностями р у д 
ника. 

Сортировка на руднике производится вруч
ную: отход состоит из смеси витерита и бари
та, сульфидов свинца и цинка и известняков. 

Большим недостатком в работе рудника по 
1932 г. включительно был транспорт. Несмотря 
на все усилия верблюжий транспорт не оправ
лялся с перевозками минерала и обходился 
очень дорого. Добыча нескольких 'лет лежала 
б е з движения, и на руднике на I января 1933 г. 
скопилось 2 127 т витерита; предприятие хро
нически страдало от недостатка оборотных 
средств, зарплата выплачивалась с большим 
опозданием и приходилось обращаться к бюд
жетному финансированию. 

Лишь с весны 1933 г. с получением пяти гру
зовых машин доставка витерита к ст. Кзыл-
Арват усилилась. 
. Весь вопрос состоит в скорейшем определе
нии лромзапасов. В связи с недавним увеличе
нием ассигнований по Арпаклену УполНКТП 
ТССР предполагает возобновить разведку его. 
Помимо собственно Арпаклена предполагается 
разведать одно из близлежащих месторожде
ний Уч-Ятак или Ау-Дюшмес, подающие боль
шие' надежды как в смысле запасов, так и ка
чества. Одновременно предполагаются доаосиг-
нования на окончание производимых механоб-
ром работ по обогащению. 
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1. Н и к ш и ч И. И. Баритовый бассейн 
р. Сумбара. 

2. С о к о л о в В. П. Ютчет геологоразведоч
ной партии Нухур-Кара.калинского района в 
ТССР 1928/29 г. .(рукопись). 

3. Предварительный отчет о работе Туркменской 
базы Сре'дазге^разведки за 1932 г. 

5. УполНКТП ТССР. Материалы о работе 
рудника „Арпаклен". 

В. Свадовский 
17 июля 1933 г. 

1 Кондиции витерита: 1) для внутреннего рын
ка: процентное содержание углекислого бария 
70—95%, причем 

70 о/ ос а/ \ 
85 \ — 95%/ В р а в н ы х Д ° л я х -

кусковатость 2—30 см. Оплата устанавливается 
•за килограмм углекислого бария в витерите. 
2) для экспорта: содержание ВаСОз в витерите 
96—98%, ниже 96% не принимается, кускова-
тость до 6" 
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Проблема лития во второй пятилетке 
Несмотря на наличие сырья в СССР, соли 

лития у «ас .не производятся и все потребное 
количество лития (примерно 1 т/год) ввозится 
из-за границы. Точных данных об н.мпорте по
следних лет не имеется, но известно, что заявка 
на 1929/30 г. только на литиевые соли вырази
лась в сумме 40 тыс. руб. золотом. 

Завитуйское месторождение сподумена рас
п о л о ж е н о в 11 км от ст. Завитая Забайкальской 
ж. д . Оно расположено в холмистой и безлес
ной местности на берегу р. Завитая и представ
ляет собой овраг с выходами пегматитовых 
жил, которые местами выклиниваются, но даль
ше «ачинаются снова и тянутся приблизитель
но 2,5 км, при ширине в 0,5 км (данные Н. А. 
Смольянинова). 

Жилы заполнены несколько выветренной по
родой, содержащей наряду с альбитом, кварци
том и мусковитом до 25% оподумвна. Последний 
встречается в виде массивных кристаллов дли
н о й до 1,5 м. В верхних пластах он несколько 
выветрен, что выражается в помутнении кри
сталлов, падении удельного веса и твердости, 
а с химической стороны в замещении окиси ли
тия и окиси кремния на окись калия и окись 
магния. В качестве спутников можно указать 
на гранат, лепидолит, берилл, касситерит и апа
тит. 

Месторождение прекрасно разведано. Общий 
ж е запас месторождения в пересчете «а окись 
лития равен 25 тыс. т, что составляет на метал
лический литий 11 тыс. т. 

Переходя к вопросу возможности прогноза 
развития производства металлического лития в 
СССР во второй пятилетке нужно констатиро
вать, что потребность в этом металле выявлена 
крайне слабо и недостаточно. 

К началу второй пятилетки промышленного 
производства лития в СССР не существует. Име
ется только небольшая яолузаводская установ
ка получения солей лития и их электролиза на 
заводе редких элементов в Москве. 

Предварительные соображения о возможном 
•масштабе потребления металличеокого лития 
говорят за то, что в 1933 г. потребность в нем 
составит цифру порядка 3 т/год. Основные по
требители солей лития и металличеокого ли
т и я — это следующие предприятия, которые 
представлены в следующей таблице (в кг): 

Наимено
вание 

потреби
телей 

Продукт 

лития 

19
33

 
г.

 

19
34

 г
. 

1 
19

35
 

г.
 

19
36

 
г.

 

19
37

 
г.

 

ВОХИМ- Углекис
фнрмы лый . 1 500 1 70 J 2 000 2 300 2 600 

Котлотур- Металл. 850 850 850 850 850 
бпн 

Котлотур- Соли . . 150 150 150 150 150 
блн 

ВООМП Металл. 5 5 5 5 5 
Соли . . 10 15 20 25 25 

ВСКА Металл. 10 10 10 10 10 
Алюмин. Хлори

обраб. стый . 3 000 3 500 4 40Э 3 500 7 000 
промышл. Броми

Фотохим. . стый . 1 000J1 20Э 1500 1 800 2 300 

И т о г о . 

И т о г о . 

Металл. 

Соли . . 

865 

5 660 

865 

6 565 

865' 865 865 
! 1 

8 070 7 775 12 075 

1 1 
Как видно из приведенной таблицы, всего вто

рой пятилетке потребуется металлического ли
тия 4 320 кг, а солей лития 40 145 кг. Для полу
чения 4 т металлического лития потребуется в 
среднем 40 т хлористого лития, а поэтому всего 
солей лития потребуется во второй пятилетке 
80 т. А нам известно, по имеющимся последним 
данным требовалось в 1932 Р . хлористого ли
тия 2,5 т и бромистого лития 0,75 т, 'Следова
тельно потребность в одних этих солях к концу 
второй пятилетки увеличивается в 13 раз по 
сравнению с 1932 г. Работа по изучению при
менения лития еще не развернулась в СССР 
должным образом. Для разрешения этой задачи 
необходимо проблему производства лития по
ставить достаточно широко от поисков природ
ного сырья до изучения новейших методов по
лучения самого металла. 

, • i Инж. П. И. А-сосков 

Гипс и селенит в Чечне 
Месторождения селенита в Чечне известны 

по pp. Гехи, Нетхой, Рошня, А.рджали, Ажги, 
Валерик и Черному и Белому Шалажу. 

А. И. Воскресенский указывает на наличие 
в районе между pp. Гехи и Нетхой пластин се¬

' ленита толщиной до 1,5 см в виде разновидно
стей волокнистого сложения. По остальным 
приведенным выше рекам, по данным работ 
Шаповалова, среди сланцевых глин чокракско-
спринисовых слоев в гиисо-соленосной толще 
залетают прослойки селенита толщиной в 0,5— 

10 см. Селенит волокнист и химически почти 
чист. 

Состоя из отдельных пластиков, он чередуется 
с сланцевыми глинами с . общим падением на 
северо-восток 73—78°. Гипсо-соленосная тол
ща с соленитом .прослежена на протяжении 
11 км с запада на врсток. 

В этой полосе отмечены следующие место
рождения. 

1. На водоразделе между руслами Ажги и 
Арджали по вьючной тропе из х. Арджали на 
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х. Ажгичу возле самой тропы, проходящей по 
гребню, «а восточном склоне облажаются не
сколько пропластков гипса от 1 д о 8 см тол
щиной. 

2. На водоразделе ,мел<ду pp. Арджали и Рош-
ня по дороге на хутора Ажги-Чу в глинах и 
•песчаниках обнаружен пласт гипса в 7—9 см 
и ряд пропластков от 0,25 до 1,5 ом. 

3. На левом берегу р. Черные Шалажи рас
чисткой обнаружены две свиты пластов и про
пластков селенита. В верхней свите 28 пластов 
общей мощностью прослойков в 0,61 м при 
максимуме толщины слоя .в 3,5 см. 

Эти 0,61 м селенита рассеяны в толще гли
ны 11,5 м, затем после 15 м перерыва, состоя
щего из одних глин, идет нижняя свита, имею
щая мощность в 17,5 м, с 38 прослойками общей 
мощностью в 0,52 м при максимальной толщи
не слоя в 5 см. 

4. По р. А'рджи-Ахк, правого притока р. Бе
лые Шалажи, в сланцеватых глинах расчист
кой обнаружена >сшита в 12 м, содержащая 63 
пропластка от 0,5 до 5 см общей мощностью 
0,99 м. 

Кроме того в этой же толще были обнаруже
ны пропластки гипса от 1 д о 3 м. По р. Вале
рик гипс не обнаружен. 

При этом в обнажении № 1 селенит белый 
волокнистый, содержащий многочисленные 
включения кристаллического прозрачного гипса. 

Анализы этих селенитов, по данным А. П. Ша
повалова, показали следующее: 

Литература 

1. В ил л ь е д е Л и л л ь . Докладная записка 
директору Чечтор;промуправления от 2/Х 1924 г. 

2. В о с к р е с е н с к и й А. И. Геологическая 
экспедиция в Чечню. „Бюллетень Северокавказ
ского бюро краеведения", Ростов н/Д. 1927, 
№№ 1 _ б , стр. 111—112. 

3. В о с к р е с е н с к и й А. И. О разведочных 
работах в горных районах Чечни. „Бюллетень 
Северокавказского горского НИИ", 1927, 
№№ 2—4. 

4. В о с к р е с е н с к и й А. И. Геологические 
раб.ты и опробование месторождений полезных 
ископаемых в западной Чечне под руководством 
до цен га А. И. Воскресенского в 1926 и 1927 гг. 
Обзор деятельности северокавказской ассоциации 
НИИ за 1926 и 1927 гг. „Труды северокавказской 
ассоциации НИИ" № 41. 

5. К и р и ч е н к о Г. И. Гидрогеологические и 
геологические исследования в западной половине 
нагорной Чечни осенью 1928 г. Новочеркасск 1929, 
168 стр. на н. м. 2 табл. анализов, 5 карт и 3 раз
реза (рукопись). 

6. П о п о в Г. И. Гипсово-ангидридовый пояс 
горной Чечни и Ченахойское месторождение гипса 
и ангидрида на р. Чанты-Аргун (отчет о разве
дочных работах 1930 г.). Новочеркасск, 6/VIII 
1932, стр. 28, 7 таблиц, с 12 фото, 2 геол. карт., 
1 геол. разрез и 1 норм. разр. (не опубликовано), 

с 7. Ш а п о в а л о в А. П. Предварительный отчет 
экспедиции научного о-ва ЧАО по изысканию-

ж 
43 Потери NaCl C a S 0 4 

о при SiO, so,- CaO MgO + + % прокал. КС1 2Н а О 
% 

1 21,70 следы 0,10 45,80 32,10 Следы 0,10 99.60 
2 21,01 \ 0.494 нет 45,75 3.0 93 • 0,81 97.69 
3 21,60 следы 0,20 45,70 31,90 * 0,10 99,20 

Нахождение месторождений в /местности, из
резанной ущельями и оврагами, покрытой 
обильной леоной растительностью, небольшая 
мощность пропластков селенита и сравнитель
но большое расстояние от промышленного 
центра (Грозный 47 км) « железной дороги (ст. 
Ермоловская 31 км) при неблагоприятных 
транспортных уелозиях в горной части пути 
являются факторами, говорящими за малую 
рентабельность данных .месторождений. 

Хорошие качества селенита указывают на 
возможность развития его кустарной разра
ботки. 

цементных мергелей н гипса в нагорной Чечне в. 
1929 г. 

„Известия научного о-ва ЧАО". Грозный 1929. 
№ 1, стр. 43—46. 

8. Ш а п о в а л о в А. П. Отчет о результатах 
экспедиции научного о-ва ЧАО по изысканию 
цементных мергелей и гипсов в нагорной Чечне, 
летом 1929 г. (рукопись от 1/Ш 1930 г.), 27 стр. 

9 октября 1933 г. 
Г. А. Максимович 
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Ячейка НИТО Главнемета 
Организация ячейки состоялась в мае 1932 г. 

Вступило членами 25 чел., почти все наличие 
ИТР. Согласно принятым на организационном 
собрании решениям, работа сосредоточивается 
на обсуждении актуальных проблем неметалли
ческой промышленности. К участию в освеще
нии и разработке вопросов приглашались спе
циалисты научно-исследовательских институтов 
и представители хозорганов. На заседаниях 
кроме того присутствовали члены кружка тех-
пропа Главнемета. 

Первое собрание, состоявшееся 29 мая, было 
посвящено теме «Флотация талька». 

Положение с молотым тальком, потребность 
которого для нужд различных отраслей народ
ного хозяйства СССР — промышленности бу
мажной, керамической, фармацевтической, ре
зиновой, сельского хозяйства и др. — с каждым 
годом возрастает, нельзя считать удовлетвори
тельным. Выявленная на Урале сырьевая база 
чрезвычайно ограниченна и трудно ожидать на
хождения новых промышленных месторожде
ний. К тому же известные залежи талька не
значительны по своим размерам и расположе
ны вдали от железных дорог, что является 
серьезным препятствием к их рентабельной раз
работке. С другой стороны, мы имеем на Ура
ле же буквально неисчерпаемые ресурсы таль1^ 
ко-магнезитового камня (запасы только Шаб-
ровского месторождения оцениваются в 
268 млн. т). Институтом прикладной минерало
гии проработан метод разделения путем флота
ции талько-мапнезитового камня иа тальк и 
магнезит. Метод ироверен в п о луз ав о док ом 
масштабе. 

Промышленное применение этого метода поз
волит также использовать отходы, образую
щиеся в количестве д о 50°/о при распиловке 
талькового камня) на кирпич. Этих отходов на
копилось на сегодня свыше 70 тыс. т. 

Докладчиками выступили работники ИПМ, 
проф. В. В. Аршинов и инж. В. А. Басманов. 
Участвовало 13 чел. 

В постановлении отмечается: 1) что вопрос 
флотации талько-магнезитового камня имеет 
актуальное значение и 2) учитывая благоприят
ные результаты, полученные в процессе лабо
раторных исследований, считать необходимым 
организовать опытное производство на Шабрах, 
с выпуском 3—5 тыс. т готовой продукции в 
г о д . 

Второе заседание, посвященное 1проблеме 
коллоидного графита, состоялось 10 июня. 

С 1930 г. в Союзе организовано промышлен
ное производство из курейското графита вод
ной графитовой суспензии, применяемой в ка
честве средства, .предохраняющего паровой чко-
тел от образования в нем накипи. Эффектив
ность и целесообразность этого метода борь
бы с накипью доказана многочисленными мас
совыми испытаниями, в особенности на транс
порте. В период осенне-зимних перевозок 
1930—1931 гг. более 2 тыс. паровозов питались 
коллоидным графитом. Если без графита про
бег паровоза без ремонта составляет 1 500 км, 

то с графитом пробег паровоза длится 3 500— 
5 000 км и даже (был такой 'рекордный случай) 
до 12 тыс. км. Следовательно благодаря приме
нению коллоидного графита достигается эко
номия на ремонте и, что еще важнее — увели
чение использования паровозного парка, свя
занное с сокращением капиталовложении в про
изводстве паровозов и с усилением обороны 
страны. Высказанные некоторыми работника
ми НКПС опасения об усилении графитом кор
розии «отла оказались при проверке переуве
личенными. 

Однако развитие применения водного кол
лоидного графита на транспорте и на стацио
нарных котельных установках тормозится глав
ным образом по той причине, что при содер
жании в нем 75°/о воды, он должен перевозить
ся зимой с особыми предосторожностями для 
•предохранения его от замерзания в отапливае
мых вагонах, в сопровол<дении проводника. Ес
ли же коллоидный графит подвергается замо
раживанию, то после отогревания он лишается 
своих антинакипных свойств. Институт при
кладной минералогии разработал метод произ
водства сухого антинаадапина, вполне обрати
мого, т. е. при смешении порошка с водой полу
чается устойчивая суспензия. 

Не менее значителен вопрос масляной графи
товой суспензии, могущей получить широкое 
применение в качестве смазки на железнодорож
ном транспорте, автотракторной промышленно
сти и в других отраслях народного хозяйства. 
Метод изготовления .масляных коллоидных 
продуктов на базе Ку.рейского графита также 
проработан ИПМ, но еще не освоен промыш
ленностью. 

Заслушав доклады по вышеуказанным во
просам тт. Шапиро и Лютина, собрание (участ
вовало 15 чел.) постановило: 

1. Признать проблему коллоидного графита в 
целом (водная и масляная графитовая суспен
зия, сухой аятинакипвдО чрезвычайно актуаль
ной, представляющей большой интерес для важ
нейших отраслей народного хозяйства СССР 
(электропромышленность, автотракторное про
изводство, железнодорожный транспорт и пр.). 

2. Признать целесообразным организовать в 
Москве комбинат опытного производства но
вых продуктов с использованием достижений 
ИПМ и других исследовательских институтов. 

3. Прооить докладчиков в декадный -срок раз
работать предварительные технико-*эконом'иче-
ские обоснования упомянутого комбината. 

В связи с организацией в широком масштабе 
производства алюминия сильно возросла по
требность СССР в плавиковом шпате, являю
щемся исходным сырьем для получения необ
ходимого для данного производства искусст
венного криолита. Основные месторождения 
плавикового шпата расположены в Восточном 
Забайкалье, близ границы с Манчжурией. Здесь 
добывается высокосортная руда с содержанием 
90% выше фтористого кальция. Запасы извест
ных на сегодня месторождений оцениваются в 
миллион тонн, из которых около половины от-
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носится к категориям А -\- В, т. е. имеет без
условно промышленное значение. Однако вы
х о д товарного плавика из руды составляет 
только 35%. Остальное идет в отвал. Мало того 
вследствие отсутствия надлежащей обработки 
руды выпускаемая рудниками продукция неод
нородна и часто /содержит большой процент 
кремнезема, являющегося нежелательным в 
алюминиевом .производстве. 

Еще х у ж е обстоит дело с среднеазиатскими 
месторождениями плавика, где содержание в 
руде фтористого кальция сравнительно невысо
кое: Аурахматское— в среднем 50%, Хайдаркан-
ское—17% и Бадамокое— флюорит тесно свя
зан с баритом, с преобладанием последнего. 

Из сказанного ясно, какое огромное значение 
имеет в настоящее время проработка рациональ
ного метода обогащения плавикошпатовых руд 
советских месторождений и внедрение его в 
промышленную практику. 

Наиболее актуальным вопросом является осу
ществление запроектированной обогатительной 
фабрики на Калангуевском .месторождении 
(Восточное Забайкалье). 

Этот вопрос обсуждался на заседании ячейки 
от 20 июня. Присутствовало 11 чел. 

Заслушав доклады тт. Шапиро и Эйгелеса 
(Институт прикладной минералогии) собрание 
постановило: 

1. Признать необходимым производство д о 
полнительных исследований с целью выявле
ния возможности замены при флотации плави
кового шпата Калангуевского месторождения 
импортной олеиновой кислоты, предусмотрен
ной проектом Гинцветмета, другими недефи-
цитньига реагентами, производимыми в пре
делах СССР; 

2. Учитывая, что главным затруднением в осу
ществлении строительства Калангуевекой обо
гатительной фабрики является отсутствие на 
месте надлежащего источника водоснабжения, 
срочно проработать: 

а) вопрос об использовании ретурных вод; 
б ) вопрос о применении к плавиковому шпа

ту метода сухого обогащения. 
3. Просить Главнемет оказать содействие ско

рейшему выполнению этих работ. 
Заседание 10 июля посвящено вопросу обо

гащения фосфоритов. Участвовало 23 чел. 
Совершенно очевидно, что от улучшения ка

чества применяемой для целей удобрения фос
форитной муки в значительной степени зависит 
увеличение урожайности полей Советского со
юза. С другой стороны, необходимо, чтобы 
фосмука, идущая в больших количествах, была 
дешевая, что достижимо при невысокой себе
стоимости обработки. 

В представленных докладах освещались 3 ме
тода обогащения фосфоритов. 

1. Первичное обогащение фосфоритовых руд 
(доклад инж. Видонова). В зависимости от ми-
нерало-петрографического состава р у д приме
няется та или иная аппаратура. В полученном 
концентрате фосфоритов удалось значительно 
повысить содержание фосфорного ангидрида: 
в фосфоритах Вятского месторождения — от 
16 до 25%, Вурнарского — от 16 до 23%, Са
ратовского — от 13 до 23%) и т. д. Очень хо
рошие результаты были получены при приме

нении к фосфоритам, предварительно обожжен
ным, магнитной сепарации. 

2. Размол и избирательное дробление ф о с ф о 
ритов (доклад инж. Черного). Прежде всего в 
результате работ опытного завода НИУ уста
новлены преимущества шаровых мельниц пе
ред кольцевыми мельницами (Кентами) как в 
отношении производительности, так и в отно
шении тонины помола. Далее изучение метода 
избирательного дробления показало, что изби
рательные свойства присущи в большей или 
меньшей степени всем песчанистым фосфорито
вым рудам. Наиболее ярко эти свойства прояв
ляются в рудах Полпияского месторождения. 

Наконец докладчиком изучены факторы, 
уменьшающие твердость фосфоритовых руд, 
влияния на размол минерало-петрографичеокого 
состава руд и т. д. 

3. Флотация фосфоритов (доклад инж. Бе-
л.аш). 

С 1930 по 1933 г. проведены лабораторные ис
пытания флотируемости фосфоритов ряда со
юзных месторождений. Установлено, что путем 
флотации достигается повышение содержания 
•в концентрате фосфорного ангидрида до 25% н 
выше, получается исходное сырье для про
изводства концентрированных удобрений (двой
ного суперфосфата амофоса и фосфорной ки
слоты) и снижается себестоимость обработки 
по сравнению с существующей на предприяти
ях треста Союзфосфорит. 

Доклады вызвали оживленный обмен мне
ний. 

•Вынесенная по обсуждении вопроса резолю
ция гласит: •> 

1. Признать необходимым скорейшее внед
рение на фосфоритных заводах методов пер
вичного обогащения проработанных НИУ. 

2. Считать необходимым уточнить достигну
тые результаты по избирательному дроблению 
фосфоритов в целях практического применения 
этого метода. 

3. Учитывая чрезвычайно интересные резуль
таты, полученные НИУ по применению к фосфо
ритам метода магнитной сепарации, просить 
Главнемет предложить Союзфоефориту заклю
чить с НИУ договор на продолжение этих опы
тов и полной разработки данного способа о б о 
гащения. 

4. Считая в принципе целесообразным орга
низовать опытный завод по флотации фосфори
тов, собрание однако признает достигнутые ре
зультаты по увеличению в концентрате содер
жания фосфорного ангидрида недостаточными. 
Просить НИУ продолжить исследования в этом 
направлении с целью добиться более высоко
процентных концентратов, а также дать пред
варительные данные о стоимости опытной уста
новки. 

5. Просить Главнемет предложить Союзфое
фориту заключить договор с НИУ на проведе
ние полузаводских опытов флотации фосфори
тов Букреевского месторождения. 

6. Просить Главнемет поставить перед Глав-
машпромом вопрос о широкой, организации про
изводства шаровых мельниц с целью замены 
ими работающих на фосфоритных заводах кен-
тов. 
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7. Считать целесообразным организацию ра
бот, по стандартизации обогатительно-размоль
ной аппаратуры для туковой промышленности. 

Заседание 10 августа. Доклад Шапиро, Чиче
рина и Соболева. Развитие каолиновой промыш
ленности СССР для удовлетворения растущих 
потребностей в каолине внутреннего и внешне
го рынков наталкивается на серьезные препят
ствия, практикующийся в настоящее время ме
тод мокрого обогащения сырого каолина тре
бует наличия вблизи рудников мощных источ
ников водоснабжения, между тем это условие 
на большинстве украинских месторождений ли
бо совсем отсутствует либо недостаточно удов
летворяется. Далее сооружение водопроводных 
магистралей, нередко на расстоянии в несколь
ко километров связано с крупными капитало
вложениями. Наконец себестоимость обработки 
сравнительно высокая (особенно дорого обхо
дится сушка) и к тому же отмученный каолин 
содержит значительный процент влаги (стан
дарт допускает 10°/о, фактически — 20°/о и вы
ше), что вызывает нецелесообразные перевозки 
воды часто на большие расстояния, так как ук
раинские месторождения снабжают каолином 
весь СССР. 

Институт прикладной минералогии разрабо
тал сухой метод обогащения каолина путем 
воздушного отвеивания. Новый метод обработ
ки значительно дешевле, позволяет получить 
высококачественный! сухой порошкообразный 
каолин (в настоящее время каолиновые заводы 
выпускают каолин в спрессованном виде, в кор
жах), позволяет снижать производственные по
тери каолина с 30—40 до 5°/о и наконец отхо
д ы — к в а р ц , получается в чистом виде и может 
быть непосредственно использован в промыш
ленности. 

Сухой метод обогащения каолина проверен 
на опытной установке института. Сейчас зада
ча заключается в форсировании строительства 
на Глуховецком месторождении опытного за
вода с применением указанного метода произ
водительностью в 10 тыс. т обогащенного као
лина в год. , 

Постановили: 1. Признать строительство опыт
ного завода для сухого обогащения каолина 
делом неотложным. 

2. Просить руководство Главнемета побудить 
трест Союзкаолин оказать этому строительству 
максимальное содействие. 

И. А. Ш. 
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zites, slates and shists in Virginia. 
Возможное происхождение графита в некоторых 

древних кварцитах, слюдах и сланцах в Виргинии 
(САСШ). 

Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol., V. 16, № 8, 
1932 

У к а з . Ztschr. prakt. Geol., 1933, Jg. 41, H. 1,. 
S. 24. 

38. G r a p h i t . 
Графит. 
Ztschr. prakt. Geol., 1933, Jg. 41, H. 1, Lager-

statten-Chronik, S. 14. 
Горные породы изверженные. Igneous rocks 
39. H a l l A. L . 
The Bushveld igneous complex of the central 

Transvaal. 
Комплекс изверженных пород в центральном 

Трансваале. 
Mem. Geol. Surv., South Africa, 1932, № 28, 

p. 554, 41 pis., 40 text-figs Price 10 s. 
Р е ц . Miner. Magaz., 1933, V. 23, № 140; Miner, 

Abstracts, V. 5, № 5, p. 226—27. 
Диаспор, см. 12. Diaspor, see 12. 

« 

Диорит. Diorite 

40. G r a b e г H. V. 
Die Diorite des Passauerwaldes. 
Диориты Пассауервальда. 
Geol. Rund., 1933, Bd. 24, H. 1/2, S. 15—27. 

Диференциация магмы. Differentiation in Mag
mas 

41. K e n n e d y W. Q. 
Trends of differentiation in basaltic magmas. 
Направление диференциации в базальтовой магме. 
Amer. Л. Sci., 1933, V. 25, 5-th ser., № 147, 

p. 239—56. 

Долерит. Dolerite 

42. K r o k s t r o m Т. 
The Breven doleri'e d i K e i — a petrogenetic study. 
Дейка долерита из Бревена — петрогенетическое 

исследование. 
Bull. Geol. Inst. Uppsala, Bd. 23, 1933, S. 244— 

330. 
Р е ф . Rev. Geol., 1932 33, 13-me annee, № 5, 

p. 269, № 575. 

Драгоценные камни. Precious stones 

43. A l o i s i P. 
* Le gemme. Firenze, .Le Monier, 1932, p. 405, 

ill. 
Драгоценные камни. 
Р е ф . Centralbl. Miner., Abt. A, 1 9 3 3 / № 3, 
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Дюмортиерит. Dumortierlte 

44. S i 1 b е г s t е i n Q. 
Ein blauer siid-westafrikanischer Schmuckstein. 
Синий поделочный камень из юго-западной Аф

рики. 
Ztschr. prakt. Geol., 1933, Jg. 41, № 3, S. 53. 
Железные руды, см. 63. Iron ores, see 63. 

Итаберит. Itabirite 

45. S c h e i b e E . A. 
I eber die Entstehung brasilianscher Itabirite." 
О происхождении (образовании) бразильских 

итаберитов. 
Ztschr. deutsch. geol. Ges., 1932, S. 36—37. 
Р е ф . Rev. Geol., 1932 33, 13-e annee, № 5, 

p. 309, № 659. -

Итаколумит. Itacolumite 

46. K o r n D. 
Ueber Itakolumit. 
Об итаколумите. 

Geol. Rund., 1933, Bd. 23-a, Sonderbd., S. 12—18-

Калий. Kalium 
47. F u l d a E . 
Die Kalisalzvorrate Oeutschlands. 
Запасы калийных солей в Германии. 
Ztschr. prakt. Geol., 1933, Jg. 41, H. 1, S. 17—18-

Кварц. Quartz 

48. S h i b a t a K. 
Notes on the Sardinian twin of the porphyritic 

quartz from the Kinomioto owase district, Prov. Kii, 
Japan. 

Заметки о сардинском двойнике порфирового 
кварца в провинции Кии, Япония. 

Joum. Geol. Soc , Tokyo, 39 (1932), 9—12. 
Р е ф . Jap. J l . Geol. Geogr., 1933, V. 10, № 3/4, 

P. (13). 

Кварцево-кнанитовые породы. Quartz-kyanyte 
rocks 

49. R e a d H. H. 
On quar'z-kyaniie rocks in Unst, Shetland is-

lai ds and their bearing on metamorphic differentia
tion. 

О кварцевых кианитовых породах в Унст, Шет
ландские острова н их отношение к метаморфи
ческой диференциации. . 

Miner. Magaz., 1933, V. 23, № 140, p. 317—28. 
Кианит, см. также 16 и 49. Kyanite, see also 

М а. 49. 

Кристаллические сланцы. Crystalline schists 

50. S u z u k i J . 
Aes;irine-aus;ite g'aucophnne quartz schist fron: llie 

province of Tesio, Hokkaido. 
Э-ерин-авгитовый глаукгфан^вый кварцевый 

сланец провинции Тезио, Хоккайдо. 

Ргос. Imp. Acad., 7 (1931), p. 283—86; Joum. Jap. 
Ass. Miner., Petr.a. Econ. Geol., 7 (1932), p. 11—17. 

P e ф. Jap. J l . Geol. a. Geogr., 1933, V. 10, № 3/4, 
P. (13). 

Кровельный сланец. Slate 

51. T h e a r t i s t i c v a l u e of s l a t e . 
Художественная ценность сланца. 
Quar. a. Roadmak., 1933, V. 38, № 433, p. 4—7 
52. P h i s i c a l p r o p e r t i e s and w e a t h e 

r i n g c h a r a c t e r i s t i c s of s l a t e . US B. of 
Standards Joum. of Research. 

Физические свойства и характерные черты вы
ветривания сланца. 

Р е ф . Rock Prod., 1933, V. 36. № 1, p. 23. 
53. T h e p r o d u c t i o n of s l a t e g r a n u l e s . 
Продукция сланцевого щебня. 
Quar. a. Roadmak., 1933, V. 38, № 437, p. 174. 

Лабрадор. Labrador 

54. C h u d o b a K. und J a k o b J . 
Ueber den Labrador von Tamatave, Madag skar. 

Optische Orient erung und Chemismus. 
О Лабрадоре из Таматавы, Мадагаскар. Опти

ческая ориентация и химизм. 
Centralol. Miner., Abi. А, 1933, № 1, S. 1—9. 

Лейцит. Leucite 

55 Н о 1 m es А. 
The genesis of leucite and melilitc. rocks. 
Генезис лейцитовых и мелилитовых пород. 
Geol. Magaz.., 1933, V. 70, № 825, p. 140—42. 

Лиевриг: Lievrite 

56. S c h i en e г A. 
Lievrit von Seriphos. 
Л неврит из ерифэса, Греция. 
Ztscfir. Krisc, Abt. A, 1933, Bd. 85, H. 1/2, 

S. 89, 118. 

Литофизы. Liihophyses 

57. G o t t f r i e d C. 
Ueber Lithophyses aus dem Porphyr von Baden-' 

Baden. 
О литофизах в порфире Баден-Бадена. 
Geol. Rund., 1933, BJ . 23-a, Sonderbd. S. 1—6, 

Магнезит. Magnesite 

58. M a z n e s i t. 
Магнезит. 
Ztschr. prakt Geo!., 1933, Jg. 41, H. 2, S.35 -36. 

Lagerstatten-Ch onic. 
59. D о 11 e E . 
Dissociition nf magnesite. 
Д'1сс ;цнац-'я мтгнезчта. 
Feerfe-t , 8 (11), 1932>, p. 167—63. 
Р е ф . J ! . Amer Ce am. Soc, 1933, V. 16, № 4; 

Abstr., V. 12, № 4, p. 159. 



№ 8—9 Б и б л и о г р а ф и я 41 

Магнетит. Magnetite 

60. O e b h a r d t Т. 
Prazisionsmessung der Gitterkonstante von Mag-

nelit vom Greiner in Tirol. 
Точное измерение констант решеток магнетита 

из Тироля. 

Centralbl. Miner., Abt. А, 1933, № 1, S. 40—41. 

Магнезит. Mangnesite 
61. К i п о s a k i, Y о с h i о. 
Magnesite deposits in the vicinity of Taikwayo-

Do, Tansen-Gun, S. Kankyo-Do. 
Месторождения магнезита в Японии. 
Bull. Mineral Suiwey of Lhosen, V. 7, № 1, 

1932. 
Р е ф . Jap. J l . Geol. Geogr., 1933, V. 10, № 3,4, 

P. (14). 

Марганец. Manganese 

62. T o i t A. L . du. 
The manganese deposits of Postmasburg, South 

Africa. 
Марганцевые месторождения Южной Африки. 
Econ. Geol., 1933, V. 28, № 2, p. 95—122. 

Мартит. Martite 

03. W i e n e r t F . 
Formation of martite and other iron oxides in 

slderitic ore of the Marquetta district, Michi
gan. 

Образование мартита и других окислов железа 
в сидеритовых рудах округа Маркетт, Мичиган. 

Econ. Geol., 1933, V. 28, № 1, р. 68—74. 
Мелилит, см. 55. Melilite, see 55. 

Метаморфизм. Metamorphism 

84. G u s t a t s o n J . К, 
Metamorphism and hydrothermal alteration of the 

Homestake gold bearing formation. 
Метаморфизм и гидротермические изменения зо

лотоносной формации Хомстейк. 
Econ. Geol., 1933, V. 28, № 2, p. 123—62. 
65. S t е v е n s R. E . 
The alteration of pyrite to pyrrhotite by alkali 

sulphide solutions. 
Изменение пирита в пнротит щелочно-сульфид-

•ыми растворами. 
Econ. Geol., 1933, V, 28, № 1, p. 1—19. 

Минетты. Minette 

66. W a 1 d m a n n L . 
Ueber Alkaliminetlen aus dem niederosterreichr 

schen, Waldviertel. 
Щелочные минетты из южной Австрии: 
CentralbJ. Miner., Abt. A, 1933, № 2, S. 73—75. 

Мрамор. Marmor 

67. P a r k s B. and others. 
Black marbles of northern Arkansas. By B. Parks, 

_J .M. Hansell and E . E . Bonewits. Little Rock, 1932, 
P- 51, ill, Ark. Geol. Surv., Inform. Circular 3. 

Черный мрамор северного Арканзаса. 
Р е ф . Econ. Geol., 1933, V. 28, № 2, p. 190. 

Мусковит. Muscovite 

68. B a u e r L . H. and B e r m a n H. 
Barium-muscovite from Franklin, N. J . 
Барий-мусковит из Франклина, Нью Джерси, 
Amer. Miner., 1933, V. 18, № 1, р! 30. 

Нитрат. Nitrate 
69. M a n s f i e l d G. R. and B o a r d m a n L.-
Nitrate deposits of the United States. 
Месторождения нитрата САСШ. 
U S Geol. Surv. Bull., 1932, V. I,№ 838, p. 107".. 
Р е ф . Rev. Geol., 1932,33, 13 e annee, № 5,. 

p. 3 0 7 , № 653. 

Оливин. Olivine 

70. W a 1 k e r F . 
An olivine sand from Duntulm, Skye. Trans. Edin

burgh Geol. Soc, 1932, V. 12, p. 321—22. 
Оливиновый песок из Скай. 
А н н . Miner. Magaz., 1933, V. 24, № 140; Miner. 

Abstr., V. 5, № 5, p. 228. 

Оолиты. Oolite 
71. A r e n d J . P. 
L a constitu ion des minerais oolithiques et ses 

raporis avec Ie facies des couches. 
Строение оолитовых руд и их отношение к фа

циям отложений. 
С. R. Ac. des Sc., t. 194, p. 990. 
Р е ц . Ztschr. prakt. Geol., 1933, Jg. 41, H. 2, 

S. 40. 
72. A r e n d J . P. 
La genese des oolithes. 
Генезис оолитов. 
С. R. Ac. des Sc., 1. 194, p. 736. 
Р е ц . Ztschr. prakt. Geol., 1933, Jg. 41, H. 2, 

S. 40. 

Опал. Opal 

73. Rocks and Minerals, 1933, V. 8, № 1. Spe
cial opal number. 

Весь номер посвящен опалу. 

Пегматит. Pegmatite 

74. L a n d е s К. К. 
Origin and classification of pegmatites. 
Происхождение и классификация пегматитов. 
Amer. Miner., 1933, V. IS, № 2, p. 33—56; JN: 3 r 

p. 95—103. 
75. P e g a u A. A. 
Pegmatite deposits of Virginia. 1932, p. 123, ilL 

Virginia Geol. Surv. Bull., 33. 
Пегматитовые месторождения Виргинии. 
Р е ф . Econ. Geol., 1933, V. 28, J\» 2, p. 190. 

Песок. Sand 

76. M с C a r t h y G. 
The rounding of beach sands. 



42 Б и б л и о г р а ф и я № 8—9 

Окатывание зерен прибрежных песков. 
Агаег. Л. Sci., 1933, V. 25, 5-th ser., № 147, 

p. 205—24. 

Пирит. Pyrite 

77. H a r r a s s o w i t z H. 
Das Schwefelkiesvorkommen von Teuielsbad west-

lich Blankentmrg im Harz. 
Месторождение серного колчедана в Тейфельс-

баде, к западу от Бланкенбурга в Гарце. 
Zischr. prakt. Geol., 1933, Jg. 41, № 3, S. 41—49. 
78. L e s p y r i t e s d a n s l e s m о n t s d u 

L у о n n a i s. 
Пирнты в Лионских горах (Франция). 
Min. Car. Gr. Entr., 1933, 12-e annee, №. 123, 

Janv., p. 1—3. -

Пироксен. Pyroxene 

79. Du T o i t A. L . 
The genesis of the pyroxenite-apa'ite rocks of 

Palabora, eastern Transvaal. 
Генезис пироксено-апатптовых пород из Пала-

бара, восточный Трансвааль. 
Trans. Geol. Soc. South Africa. 1932, V. 34 

(for 1931), p. 107—27, 1 fig. 
А н н . Miner. Magaz., 1933, V. 33, №140; Miner. 

Abstr., V. 5, № 5, p. 224. 
80. T s u b о i S. 
Crlstalliz^tion of pyroxenes. 
Кристаллизация пироксенов. 
Jap. Journ. Geol, Geogr., 10, 67—82 (1932); Na

ture, 130 (3296), 1004 (1932). 
У к а з . JI. Amer. Ceram. Soc, 1933, V. 16, № 4; 

Abstr*., V. 18, № 4, p. 170. 

Плагиоклаз. Plagioclase 

81. N i k i t i n W . W. 
Kristallographische Bedeutung, Entstehung und 

Charakter des rhombischen Schnittes der Plagio-
klase. 

Кристаллографическое значение, возникновение 
и характер ромбического среза плагиоклазов. 

Centralbl. Miner., Abt. А, 1933, № 1, S. 10—24. 

Полевой шпат. Feldspar 

82. S p e n s e Н. S. 
Feldspar. Paper covers 145 piges, illustrated. 

Price 25 cents. Ottawa, Department of Mines. 
Полевой шпат. 
У к а з . Min. Magaz., 1933, V. J8, № 1, p. 62. 
83. F e l d s p a r . 
Полевой шпат. 
Quar a. Roadmak., 1933, V. 38, № 434, p. 68—9; 

№ 436, p. 130—34. 

Порфир. Porphyr 

84. S с h r e i t e r R. 
Der Quarzporphyr von Burkersdorf bei Frauen-

stein mit seinen Einschlussen Gneiss und Flus-
spat. 

Кварцевый порфир из Брукерсдорфа близ Фрауен-
штейн и его включения гнейс и плавиковый 
шпат. 

Centralbl. Miner., Abt. А, 1933, № 3, S. 91-9 . 

Предацит. Predazzite 

85. К о 1 a c z о w s k а М. 
L a composition mineralogique de la predacite. 
Минералогический состав предацита. 
Arch. Min. Tow. Nauk. Waizcaw (Aich. Min. 

Soc. Sci. Varsovie), 1932, V. 8, p. 149—63 (po
lish); p. 164—65 (french resume), 1 pi., 4 text-
figs. 

А н н . Miner. Magaz., 1933, V. 23, № 140; Miner. 
Abstr., V. 5, № 5, p'. 228. 

Радий. Radium 

86. P i g g о t Ch. S. 
Radium content of ocean-botton sediments. 
Содержание радия в осадках со дна океана. 
Amer. Л. Sci., 1933, V. 25, 5-th ser., № 147, 

p. 229—38. 

Радиоактивность. Radioactivity 

87. P r z i n r a m К. 
Radloaktivitat, Berlin, Gruyter, S. 141, ill. (Sam* 

mlung Goschen, Bd. 317). 
Радиоактивность. 
Р е ф . Centralbl. Miner., Abt. A, 1933, № 1, 

S. 43—44. 

Сера. Sulfur 

88. S c h w e f e l . 
Сера. 
Ztschr. prakt. Geol., 1933, Jg. 41, H. 1, S. 14. 

Lagerstatten-Chronik. 
Силлиманит, см. 17. Sillimamte, see 17. 

Синтетические минералы. Synthetic minerals 
89. S e i j i K o n d a and J o s h i y o s h i J a¬

m a u с k i. 
Study of calcium aluminates. III. Microscopic in

vestigation of their hydration. 
Изучение алюминатов кальция. III. Микроско

пическое исследование их гидратации. 
Journ. Jap. Ceram. Ass., (1932), 40 (472), 

p. 212 — 33. 
Р е ф . JI. Amer. Ceram. Soc, 1933, V. 16, № 4 ; 

Abstr., V. 12, № 4, p. 141. 

Слюда. Mica 

90. J а с k s о n W. W. and W e s t J . 
The cristal structure of muscovite—Kal» (AISi 3) 

O,o (OH),. 
Структура кристаллов мусковита — K a l 2 (AlSi 3), 

О 1 0 (ОН) я . 
/.tschr. Krist., Abt. A, 1933, Bd. 85, H. 12 

p. 160—64. 

Слюдяной пегматит. Mica Pegmatite 

91. A n d e г s on A. L . 
Genesis of the mica pegmatite deposits of Latah 

county, Idaho. 
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Генезис месторождений слюдяных пегматитов 
в штате Айдаго. 

Есоп. Geol., 1933, V. 28, № 1, р. 41—58. 

Сподумен. Spodiimene 

92. A n g e l F. 
Spodumen und Beryll aus den Pegmatiten von 

St. Radegund bei Qraz. 
Сподумен и берилл из пегматитов близ Граца. 
Ztschr. Krist., Abt. В, 1933, Bd. 43, Н. 6, S. 441—46. 
Ставролит, см. 16. Staurolite, see 16. 

Строительные камни. Building stones 

93. K n i g h t В. H. 
The roadmaking stones of Argyllshire, by В. H. 

Knight, M. Se. (Lond.), A . M . I . C . E . etc. 21. Sli. 
Дорожные строительные камин Аржильшайра. 
Р е ц. Quar. Man. Л. 1933, V. 16, № 1, р. 12. 
См. также 24. See also 24. 

Строительные материалы. Building materials 

94. B a u e r Е. Е. 
Highway materials (Materiaux pour la construc

tion des routes) par Ed. E . Bauer (514 p.), a Lon-
dres, a la Mc d a w Hill publishing Сотр., Ltd, 
prix 2 Sh. 

Дорожностронтельные материалы. 
Р е ф . Min. Car. Gr. Entr., 1933, 12-е аппёе, I, 125, 

p. 37. 

Сульфаты. Sulphates 

95. G о s s n e r B. und D r e x 1 e r K. 
Ueber die strukturelle und molekulure Einheit 

voltaitartige sulfate. 
О структурном и молекулярном единстве суль

фатов, близких к вольтанту. 
Centralbl. Miner., Abt. А, 1933, № 3, S. 83-91. 

Сферосидерит. Sphaerosiderite 

96. Н s i е !i С. Y. 
On the occurrerce of sphaerosiderite in a subbi-

tuminous coal from Hsian coal mine Liaoning pro
vince. 

О месторождении сферосидерпта в суббитоми-
нозном угле в угольном руднике Хзпан в провин
ции Лиаонинг. 

Bull, of the Geol.Soc. of China, 1932, V. 12, № 1, 
p. 19—28, 2 pis. 

Тектит. Tectite 

97. L а с г о i x A. 
- Les tectites de l'lndochine. 

Тектнты Индокитая. 
Arch. Museum nation, d'hist.-vatur., 1932, V. 8, 

6 e ser., p. 139—240. 
Р е ф . Rev. Geol., 1932/33, 13-e an.ee, № 5, 

p. 271, № 581. 

Триплит. Triplite 

98. H e n d e r s o n E . P.' 
Triplite from la Rioja province, Argentina. 
Триплит из Аргентины. 
Amer. Miner., 1933, V. 18, № 3, p. 104—105. 

Туфы. Tuff 

99. N i e l a n d H. 
Das Problem der Tuffe und Sedimente auf dem 

Katzenbuckel im Odenwald. 
Проблема туфов и осадков на горе Катценбук-

кель в Оденвальде (Германия). 
Geol. Kund., 1933, V. 23 a, Sonderbd., S. 104— 

110. 

Уранинит. Uraninite 

100. P a l a c h e С h. and B e r m a n H. 
Oxidation products of pitchblende from Bear 

Lake. 
Продукты окисления уранинита из Большого 

Медвежьего озера Канада). 
Amer. Miner., 1933, V. 18, № 1, p. 20—24. 

Фельзнт. Fe'.site 
101. L o m b a a r d В. V. 
The felsites and their relations to the Bushveld 

complex. 
Фельзиты и их отношение к Бушвельдскому 

комплексу. 
Trans. Geol. S -с. S. Afr., 1932, V. 35, p. 125—190. 
Р е ф . Rev. Geol., 1932/33, 13-e annte, № 5 , 

p. 271, № 580. 

Хризотил-асбест. Chrysotile-asbestos 
102. S о b о 1 e f f N. D. and T a t г г i n о f f M. V. 
The cause of brittleness in chrysotile-asbestos. 
Причина хрупкости хризотил-асбеста. 
Econ. Geol., 1933, V. 28 № 2, p. 171—178, 

Хром. Chrome 

103. C h r o m e . 
Хром. 
Ztschr. prakt. Geol., 1933, Jg. 41, H. 2, S. 32—33. 

Lagerstatten-Chronik. 

Цеолиты. Zeolite 
104. T a i 1 о r W. H., M e e k C. A. and J a c k 

s o n W. W. 
The structures of the fibrous zeolites. 
Структура волокнистых цеолитов. 
ZtschV. Krist., Abt. A, 1933, Bd. 84, H. 5 6, 

S. 373—398. 
Циркон. Zircon 

105. W i 1 d G. O. 
Mitteflungen iiber spektroskoplsche Untersuchuii-

gen an Edelsteinen. Zirkon. 
Сообщения о спектроскопических исследованиях 

драгоценных камней. Циркон. 
Centralbl. Miner., Abt. А, 1933, № 2, S. 75—77. 

Цуниит. Zunyite 
106. P a u l i n g L . 
The crystal structure of Zunyite AIi 3 Si 5 O„ 0 

(0H,F) 1 S C1. 
О структуре кристаллов цуниита Al 1 3 Si 5 O-: 0 

(ОН, F) I S C1. 
Ztschr. Krist., Abt. A, 1933, Bd. 84, H. 5,6, 

S. 442—52. 
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Шеелнт. Scheelite 

107. Scheelite of Eramat Pulai. 
Шеелит с Малайских островов. 
Min. Magaz., 1933, Т. 48, № 1, p. 60-61. 

Шлаки. Slag 

108. H o m m e l H. und M u l l er K. 
Mineralneubildungen in Schlacken von Wiesloch 

(Baden). 
Минеральные новообразования в шлаках Внслоха 

(Баден). 

Geoi. Rund., 1933, Bd. 23-а, Scnderbd., S. 7—12 

Геохимия. Geochemie 
109. G r e i g J . W-, M e r w i n H. E . and Shel 

p h e г d E . S. . 
Notes on the volatile transport of >ilica. 
Заметки о перемещении кремнезема в летучем 

состоянии. 
Amer. Л. Sci., 1933, V. 25, 5,-th ser., № 145, 

p. 61—73. 
110 R o s c h S. 
Die chemische Zusammensetzung der Erde. 
Химический состав земли. 
Geol. Kund., 1933, Bd. 23-a, Sonderbd., S. 21—25. 

Техника разведки и добычи. Prospecting 
and mining 

Добыча-методы. Mining methods 
• 111. G r i c k m a y G. W. 

Manganese mining and milling in the Cartersville 
district of Georgia. 

Добыча и обогащение марганца в штате Георгия 
(САСШ). 

Engin. а. М п. J1., 1933, V. 134, № 5, р. 204¬
206. 

112. Melton chalk quarr'es. 
Разработка мела в Мельтоне. 
Quar. a. Roadmak., 1933, V. 38, № 434, р. 

44—47. 
113. R o c h e Н. М. and C r o c k e t t К. Е. 
Iron-ore mining and milling at Scrub Oak-11. 
Добыча и обогащение железной руды в Scrub 

Oak-11. 
Engin. a. Min. Jl., 1933, V . 134, № 5, p. 197 -

210. 
114. S e t c h e l l J . 
The Old Delabale slate q'.'arr'es. 
Разработки сланца в Old Delabale. 
Quar. Manag. Jl., 1933, V. 16, №. 3, p. 93—97. 
115. T h o e n e n J . R. 
The development of sand and gravel deposits. 
Разработка месторождений песка и гравия. 
Quar. a. Roadmak., 1933, V. 38, № 438, p. 223— 

225. 
116. К е 11 о w М. 
The application of mechanical means to the quar

rying of slate. 
" Применение механических методов при разработ

ке сланца. 
Quar. Manag. Jl . , 1933, V. 16, № 3, p. 99— 

104. 
117. W i l l i a m s - E l l i s M. I. 
The Llechwedd slate quarries. 
Разработка сланца в Llechwedd. 
Quar. Man. Jl . , 1933, V. 16, № 3, p. 730. 

Каменоломни. Quarries 

118. M o t s c h m a n n . 
Ueber die technische Verwertung von Steinbruch 

Abfallen... 
О техническом использовании отбросов в каме

ноломнях. 
Stein nd., 1933, Jg. 28, № 5/6, S. 36-38; № 

S. 66. 
119. P a s l e y E . 
The use of steel in quarries. 
Применение стали в каменоломнях. 
Quar. Manag. Jl., 1933, V. 16, S. 60—63. 

Оценка рудных месторождений. Estimation of ore 
deposits 

120. E s t i m a t i o n of t o n n a g e a n d v a 
l u e of o r e d e p o s i t s . 

Оценка тоннажа и стоимости рудных месторо-
ЖД6НИЙ 

Chem'. Eng. a. Min. Rev., 1933, V. 26, № 293, 
p. 149-165. 

Горная промышленность и минеральные 
ресурсы. Mining industry and mineral 

resoim es 
Боксит. Bauxite 

121. С. V. 
World reserves of bauxite. 
Мировые запасы бжсита. 
Ind. chimiquc, 19 (227), p. 886—89 (1932). 
P e ф. Jl. Amer. Ceram. Soc, 1933, V. 16, № 4; 

Abstr., V. 12, № 4, p. 16M. 

Гипс. Gypsum 

122. C l a i r O. A. S t . 
Progress In gypsum manufacture points way to its 

future development. 
Прогресс в гипсовой промышленности указывает 

пути ее дальнейшего развития. 
Pit. a. Quar., 1933, V. 25, № 7, р. 31—35. 

Камнедобывающая промышленность. Quarrying 
industry 

123. Q u a r r y i n g d e v e l o p m e n t s i n , 
USSR. 

Развитие промышленности по дсбыче камня 
в СССР 

Quar.' Man. Jl. , 1933, V. 15, № 12, p. 401—05. 

Камнедробильная промышленность. Crushed stone 
industry 

124. S t a n d a r t i z a t i o n i n t h e a m e r i ¬
c a n c r u s h e d s t o n e i u d u s t r y . 

Стандартизация в американской камнедробильной 
промышленности. 

Quar. a. Roadmak., 1933, V. 38, № 433, p. 28. 

Китай—Минеральные ресурсы. China—mineral 
resourses 

125. K u k l o p s E . С. P. 
L a Chine. Ses resources rcinerales. Histoire et 

productions. 
Китай. Его минеральные ресурсы. История и 

добыча. 
Min. Car. Gr. Entr., 1933, 12-е аппёе, № 126, 

avril, p. 1—16 (a suivre). 
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Кровельные сланцы. Slate 

126. G r ' f f i t h J . 
Recent developments In the slate industry of 

north Wales. 
Современное развитие сланцевой промышлен

ности северного Уэльса. 
Quar. Manag. Jl. , 1933, V. 16, № 3, p. 87—92, 98. 
127. N o r t h F. J . 
The slate industry — a ?tat stical examination. 
Сланцевая промышленность—статистическое ис-

след (вание. 

Quar. Manag. Л., 1933, V. 16, № 3, р. 82-86. 

Марганец. Manganese 
128. L a q u e s t i o n de m a n g a n e s e . 
Марганцевая прзблема. 
L a technique moderne, 1933, 1 Mars. 
У к а з . Min. Car. Gr. Entr., 1933, 12-e annee, 

№ 126, Avril, p. 51. 

Промышленность неметаллических ископаемых. 
Nonmetallic industties 

129. B o w i e s O. and J u s t i c e C. W. 
Growth and development of the nonmetallic 

mineral industries. 
Рост и развитие промышленности неметалличе

ских ископаемых. 
US Bureau of Mines, Inform. Circ. № 6687. 
Р е ф . Engin. a. Min. Jl . , 1933, V. 134, № 5, 

p. 11. 
J3). D o l b e r S. H. and others. 
Nonmetallic industries. 
Пржышленность неметаллических ископаемых. 
Min. a. Met., 1933, V. 14, № 313, p. 52-54. 

Песок и гравий. Sand and Gravel 
131. S a n d a n d g r a v e l p l a n t w i t h unu

s u a l f e a t u r e s . 
Предприятие по добыче песка и гравия с ред

кими характерными особенностями. 
Roik. Prod., 1933, V. 36 N° 2, p. 21—24. 
132. H u g h e s H. H. and В е г q u i s t F. E . 
Sand and gravel output exceeds that of all non-

metallics except fuels. 
сбыча песка и гравия превосходит добычу 

всех неметаллических ископаемых, исключая то
пливо. 

Pit. a. Quar., 1ЭЗЗ, V. 25, № 9, р. 25—30. 

Технология минерального сырья. Mineral 
technology 

Барий. Barium 
133. L e m a l r e Е. 
Barium and its industry. 
Барий и его производство. 
Ind. chimique, 19 (226). 819 (1932). 
Р е ф . Jl. Amer. Ceram Soc, 1933, V. 16, № 4; 

Abstr., V. 12, № 4, p. 170. 

Боксит. Bauxite 

134. G y o r k i J . 
Dehydrat on of bauxite and bauxite minerals. 

Univ. 'of Danantnl, 1932, p. 29. 
Детгдра ац'гя боксита и бэкситовых минералов. 
У к а з . Л.' Amer. Ceram. Sac, 1933, V. 16, № 4; 

Aqstr., V. 12, N° 4. p. 16). 

Горная шерсть. Rock wool 
135. G o u d g e M. F . 
Manufacture and uses of rock wool. 
Производство и применение горной шерсти. 
Chem. Eng. a. Min. Rev., 193 i, V. 25, № 295, 

p. 227. 
Магнезит. Magnesite 

136. S e i j i K o n d o , T e i r o k u S u e n o and 
H i r o s h i l o s h i d a . 

Magne ite refractories. 1. Microstructure of 
south Manchurian magnesites fired at different tem
peratures. 

Магнезитовые огнеупорные материалы. 1. Мик
роструктура магнезитов из южной Манчжурии, 
обжигаемых при разных температурах. 

Л. Jap. Ceram. ss. (1932),40 (475), 422-36. 
Р е ф . Л. Amer. Ceram. Ээс, 1933, V. 16, № 4; 

Abstr., V. 12, № 4, p. 159. 

Магнезия. Magnesia 
137. E x t r a c t i o n of m a g n e s i a f r o m 

d o l o m i t e . 
Извлечение магнезии из доломита. 
Revue de construction et de travaux publics 

(1933). № 28', p. 11-14. 
Р е ф . Rock. Prod., 1933, V. 36, № 4, p. 40. 

Неметаллические ископаемые. Nonmetallics 
138. M с D e r m i d A. J . 
Feldspar and silica processing. 

- Первичная технология полевого шпата. 
Engin a. Min. Л., 1933, V. 134, № 3, p. 105. 

Обогащение. Enrichment 
139. F r e i b e r g S c h o o l of M i n e s . 
Nonmetallic mineral flotat on. 
Флотация неметаллических ископаемых. 
Queensland Govern. Min. Jl. , 1933, V. 34, Janv., 

p. 15. 
140. H e c h t A. S. 
Microscopical determination of ore treatment me

thods. 
Определение методов обогащения руды при по

мощи микроскопических исследований. 
Engin. a. Min. Л , 1933, V. 134, № 1, р. 14—16. 
141. M a g n e t i c s e p a r a t i o n e x t e n d e d to 

n e w m a t e r i a l s . 
Магнитное обогащение в применении к новым 

материалам. 
Ceram. Age, 1933, 21 (1), 12. 
Р е ф . Л. Amer. Ler m. Soc, 1933, V. 16, № 4; 

Abstr., V. 12, № 4, p. 1бо. 

Охра. Ocher 

142. O c h e r a n d b a r i t e p r o c e e d i n g 
m e t h o d s . 

Методы обработки охры и барита. 
Engin. a. Min. JL, 1933, V. 134, № 5, p. 194. 

Песок и гравий. Sand and gravel 
143. A d h e s i o n of a s p h a l t to s a n d ag

g r e g a t e s . 
О связи асфальта с песком. 
Rock Prod., 1933, V. 36, № 2, p. 24. 
144. S m i t h G. H. 
American gravel and sand dressing practice. 
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Американская практика обогащения песка и 
гравия. 

Min. Magaz., 1933, V. 48, № 3, p. 143—49. 

Плавление пород. Rocks fusion 
145. W a i d s c h m i d t M. H. 
A fusion study of the high feldspar area in the 

feldspar—caolin—quartz system. 
Изучение плавления в области высокоплавяще-

гося полевого шпата в системе полевой шпат— 
каолин—кварц. 

Л. Amer. Ceram. Soc, 1933, V. 16, № 4, 
p. 199—203. 

Стекло. Glass 
146. D u n b a r С. 
Demonstration of measurement of particle size 

and concentration in opal glasses. 
Демонстрация измерения величины частиц и их 

концентрации в непрозрачных стеклах. 
Trans. Opt. Soc. (London), 33 (3), 135 (1932). 
Р е ф . J l . Amer. Ceram. Soc, 1933, V. 16, № 4̂  

Abstr., V. 12, № 4. p. 147. 
147. S h u r M. F . 
Raw materials for glass manufacture, 79 p. State 

chemical-technical publishing hose, Moscow 1932, 
Price 1 R. 

Сырье для производства стекла. 
Р е ф . Jl . Amer. Ceram. Soc, 1933, V. 16, № 4; 

Abstr., V. 12, № 4, p. 150. 

Строительные камни. Building stones 
14S. P o w e r E . F . 
Stone decay-
Разрушение камня. 
Q.uar. a. Roadmak., 1933, V. 38, № 436, 

p. 118-24. 

Фосфорсодержащие пески. Phosphatic sand 
149. O i l i n g a n d c o n c e n t r a t i o n of p ho-

s p h a t i c s a n d s . 
Флотация и концентрация фосфорсодержащих 

песков. 
US Bureau of Mines, Rep. Invest. № 3195. 
Р е ф . Engin. a. Min. Jl . , 1933, V. 134, № 3, 

p. 1. 

Методы исследования, испытания и пр. 
Research and testing methods etc. 

150. A n d e r s o n H. V. and С h e s 1 e у К- G-
X-ray study of the transformation of marcasite 

into pyrite. 
Исследование рентгеновскими лучами превраще

ния марказита в пирит. 
Amer. Л. Sci., 1933, V. 25, 5-th ser., № 14S, 

p. 315—324. 
151. A p p e l J . E . 
Machine counts sand grains. 
Машина считает песчаные зерна. 
Popular Sci. Monthly, 121 (4), 96 (1932). 
Р е ф . Л. Amer. Ceram. Soc, 1933, V. 16, № 4; 

Abstr., V. 12, № 4, p. 166. 
152. Bo w e n N. L . , S c h a i r e r J . F . and 

P о s n j a k E . 
The system CaaSiOj — Fe 2 Si0 4 . 
Система Ca2SiO.,-—Fe2SiO.|. 
.-'mer. Ji. Sci., 1933, V. 25, 5-th ser., № 148, 

p. 273-297. 

153. B r a n k s t o n e H. R. and others. 
Technique for determination of densities and po

rosities. 
Техника определения плотности и пористости. 
Bull. Amer. Ass. Petroleum Geol., 16 (9), p. 915— 

923 (1932). 
P e ф. Jl. Amer. Ceram. Soc, 1933, V. 16, № 4; 

Abstr., V. 12, № 4. p. 172. 
154. C h u d o b a K. 
Trcht und Habitus der Kristalle. 
Форма и габитус кристаллов. 
Centralbl. Miner., Abt. A, 1933, № 3, p. 99—105. 
155. D i s p e r s i o n m i l l in c o l l o i d c h e m i 

s t r y . 
Дисперсионная мельница в коллоидной химии. 
Laboratory, 5 (5), p. 76-77 (L32) . 
У к а з . Л. Amer. Ceram. Soc, 1933, V. 16, № 4 ; 

Abstr., V. 12. №. 4, p. 167. 
156. H e v e s li у G. von. 
Chemical analysis by x-rays and its applications, 

XI, p. 333, 28 pis. 
Mc Graw Hill Book Co, Inc. New York. Price 3 $. 
Химический анализ рентгеновскими лучами и 

его применение. 
Nature, 131 (3298), р. 39—40 (1933). 
Р е ф . Л. Amer. Ceram. Soc, 1933, V. 16, № 4; 

Abstr., V. 12, № 4, p. 173. 
157. H i l g e r A d a m (фирма). 
The Spekker ultraviolet spektrophotometer № 184. 

The notched Eclielon cell № 187. London, Janv., 
1933. 

Спектрофотометр Спеккера для ультрафиолето
вых лучей № 18-1. 

Amer. Л. Sci., 1933, V. 25, 5-th ser., № 148, 
p. 351. 

158. H s i e h С. Y . 
Thinned polished section of coal, a new technique 

in coal petrography. 
Шлифы угля, новая техника в петрографии 

угля. 
Bull. Geol. Soc. China, 1932, V. 12, № 1, p. 119— 

124, 2 pis. 
159. L a e m m 1 e i n G. 
Beleuchtungsvorrichtung fur die Visierlupe des 

zweikreisigen Goniometers von V. Goldschmidt. 
Приспособление для освещения к визирной лупе 

теодолитного гониометра Гольдшмидта. 
Ztschr. Krist., Abt. А, 1933, Bd. 85, № 1/2, 

S. 165-166. 
160. L a r s s o n W. 
Chemical analysis of swedich rocks calculated 

and discussed. 
Химический анализ шведских горных пород, 

вычисления и обсуждения. ч 

Bull.4 Geol. Inst. Uppsala, 1932, V. 24, p. 47— 
196, 1 pi. 10 text-figs. 

А н н . Miner. Magaz., 1933, V. 23, №140; Miner. 
Abstr., V. 5, № 5, p. 222—223. 

161. M i c r o s c o p i c a n a l y s i s w i t h an 
i n t e r g r a t i n g s t a g e . 
* Микроскопический анализ при помощи инте
грального столика. 

Min. Magaz., 1933, V. 48, № 4, p. 250—51. 
162. М у 1 i u s W. 
Different sources of error in silicate analysis. 
Различные источники ошибок при анализе си

ликатов. 
Glashiitte, 62 (45), р. 782—86 (1932). 
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Р е ф . Л. Amer. Ceram. Soc, 1933, V. 16, № 4; 
Abstr., V. 12, № 4, p. 172. 

163. N e u b u r g e r M. C. 
Kristallchemie der anorganischen Verbindungen. 

Stuttgart, Enke, S. 116, ill. 
Кристаллохимия неорганических соединений. 
P e ф. Centralbl. Miner., Abt. A, 1933, № 5, 

S. 176. 
164. N o t e s u r l ' e m p l o i du s e p a r a t e u r 

e l e c t r o m a g n e t i q u e d a n s i a d e t e r m i 
n a t i o n d e s m i n e r a u x . 

Заметка об употреблении электромагнитного се
паратора при определении минералов. 

Bull, des anciens eleves de i'Ecole des Mines 
d'Ales 1932 Oct. 

У к а з . Mi'n. Car. Gr. Entr., 1933,12 e аппбе, № 123, 
Janv., p. 51. 

165. R u b e у W. 
Settling velocities of gravel, sand and silt par

ticles. 
Скорость осаждения частиц гравия и песка и 

сильт. -» 
Amer. Л. Sci., 1933, V, 25, 5-th ser. № 148, 

p. 325—338. 
166. S a u t e r E . 
Zur Auswertung von Faserdiagrammen. 
К расчету диаграмм волокнистых кристаллов. 
Ztschr. Krist., Abt. A, 1933, Bd. c4, H. 5 6, 

S. 453-460. 
167. S a u t e r E . 
hine einfache Universalkamera fur Rontgen-Kri-

stallstrukturanalysen. 
Простая универсальная камера для рентгенов

ского структурного анализа. 
Ztschr. Kr i s t , Abt. А, 1933, Bd. 85, Н. 1/2, 

S. 156-59 
168. S c h i e b o l d E . 
Methoden der Kristallstrukturbestimmung mit 

Rontgenstrahlen. Bd. 1. Die Lauemethode. Leipzig, 
Akad. Verlagsges., 1932, S. 173, ill. 

Методы определения структуры кристаллов 
рентгеновскими лучами. Т. I. Метод Лауэ. 

Centralbl. Miner., Abt. А, 1933, № 1, S. 44. 
169. S t t i t z e l H. 
Ueber graphische Darstellung von Kristail-

trachturg. " 
О графическом изображении габитуса кристаллов. 

Centralbl. Miner., А, 1933, № 2. S. 52—58. 
170. T e r t s c h H. 
Der derzeitige Stand des Spaltbarkeitsproblems. 
Современное состояние проблемы спайности. 
Centralbl. Miner., Abt. A, 1933, № 5, S. 151—160. 
171. T e r t s c h H. 
Einfache Kohasionsversuche. IV. Messungsver-

suche e'er Spaltbarkeit bei Bieiglanz. 
Простые опыты по сцеплению. IV. Опыты из

мерения спайности у свинцового блеска. 
Ztschr. Krist., Abt. А, 1933, Bd. 85, № 1,2, 

S. 17-34. . 
172. T h a c k w e l 1 F . E . 
Quantitative microscopic methods with an inter-

grating stage, applied to geological and metallurgical 
problems. 

Количественный микроскопический метод с ин
теграционным столиком, применяемый к геологи
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№ 1 0 1933 г. 

Освоение минерального сырья севера СССР^ 
и ̂ адачи Ленинградского отделения 4 

Института прикладной минералогии 
Возрождение севера европейской ча

сти СССР явилось тем фактором, кото
рый определил необходимость для 
ИПМ в 1930 г. вновь открыть свое от
деление в Ленинграде; бывшая ранее с 
1924 г. в Ленинграде горно-металлурги
ческая лаборатория ИПМ превратилась 
в Институт металлов, выдвинувшийся в 
первые ряды советских научных инсти
тутов. 

1 апреля 1930 г. отделение в Ленин
граде начало свою деятельность в целях 
«обслуживания северо-западной и се
верной областей и выполнения работ 
общесоюзного значения». 

Не останавливаясь подробно на исто
рии отделения 1, отметим только его 
основные этапы. 

1. Период «первоначальной организа
ции» — с 1 апреля 1930 г. до весны 
1931 г. — существования в магазинном и 
квартирном помещении, подыскания соб
ственного помещения и его переобору
дования, создания первоначального кол
лектива работников'; начала научной ра
боты; в этот период произошло выделе
ние работ по стройматериалам, пере* 
шедших во вновь организованное отде
ление ВИСМ; приход в отделение В. В. 
Обручева, И. А. Румянцева, В. Г. Орлов
ского, А. Г. Елисеева, С. М. Курбатова, 
А. В. Шубникова и X. С. Никогосян. 

2. Период «освоения»—с весны 1931 г. 
до начала 1932 г.—создания основного 

1 Об этом более потробно написано в ст. В. В. 
Обручева в «ЮбцлеШом сборнике ИПМ». 

кадра работников, усиленного оборудо
вания здания и лабораторий, постанов
ки уже более ответственных работ, на
чала работ по Карелии, усиления науч
ного руководства; в этот период орга
низуется при отделении Научно-техни
ческий совет во главе с акад. Ф. ГО. Ле-
винсон-Лессингом. 

3. Период «развертывания» (весь 1932 
год) — выявления научного лица отде
ления, проведения ряда ответственных 
научных работ, постановки ряда про
блем перед советской общественностью 
(карельского граната, плавленного кам
ня), усиления связи с местной промыш
ленностью, создания постоянного кадра 
работников, продолжения оборудования 
лабораторий, дальнейшего роста бюдже
та и штата, приглашения в институт на
учным руководителем проф. А. С. Гинз-
берга. 

4. Период последний — «бурь и нати
ска» — 1933 г., начавшийся «по явному 
недоразумению» (слова нач. НИС акад. 
Н. И. Бухарина) с ликвидации отделения 
(аннулированной по настоянию ряда ор
ганизаций СНК Карелии, Академии на
ук СССР, заводов «Электроаппарат», 
им. Свердлова и др., научных работни
ков — академиков Крыжановского, Ле-
винсон-Лессияга, Обручева), повлекшей 
за собой срыв в работе и в заключении 
договоров, результатом чего явилось 
сильное сокращение плана работ и шта
та и прорыв в выполнении плана в пер
вом полугодии, из которого отделение 
с напряжением выходит во втором по
лугодии; усиление соцсоревнования и 
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ударничества и качества научных работ, 
дальнейшее углубление связи с местной 
промышленностью, пуск своей опытной 
установки по плавке камня, выявление 
ведущей роли отделения в ряде вопро
сов (плавка камня, абразивное сырье, 
использование заводских отходов,слю
да) . 

Таким образом в течение З1,-^ лет сво
его существования Ленинградское от
деление пережило ряд «болезней роста» 
и теперь после тяжелого периода пер
вой половины 1933 г. окрепло и вновь 
стало на ноги. За эти годы оно выявило 
свое лицо, стало необходимым звеном 
в цепи научных институтов Ленинграда 
и создало такие большие связи с про
мышленностью, которые, с одной сто
роны, дали ему возможность повысить 
в своем бюджете удельный вес договор
ных работ с 35 до 80% (с соответству
ющим снижением удельного веса ассиг
нований по госбюджету), а с другой — 
дали большую поддержку при отмене 
решения НИС НКТП СССР о ликвидации 
отделения. 

В борьбе за завоевание своих пози
ций отделение создало сплоченный кол
лектив сотрудников, причем многие из 
молодых работников получили свою 
квалификацию или в самом отделении 
или при его помощи. При этом надо от
метить, что оборудование лабораторий 
еще недостаточно и хорошие результа
ты работ являются следствием как эн
тузиазма работников, так и гибкости от
деления в смысле использования обору
дования. По существу только в 1931 г. 
были отпущены средства для капиталь
ного: строительства и оборудования, в 
последующие годы отделение вынуж
дено выделять средства на это из сумм, 
назначенных на экспериментальные рас
ходы. 

Основной установкой отделения явля
лось освоение местного сырья, но, по
скольку Ленинград являлся старейшим 
и крупным научным центром страны, 
коллектив сотрудников отделения по 
своей высокой квалификации мог раз
решать и крупные теоретические про
блемы. 

За период существования отделения 
было поставлено 22 теоретических ра
боты, что составляет 24% от общего 

количества прораоотанных тем; такое 
соотношение для института, имеющего 
задачей разрешение• вопросов приклад
ной минералогии, является обеспечива
ющим высокий теоретический уровень 
этой отрасли науки и работ: Института. 
Результаты этих теоретических работ 
скажутся на следующих отраслях про
мышленности —• химической, радио, ру
до-минеральной, абразивной, самоцвет
ной и оптической; из этих работ три 
имеют местное значение, остальные—со
юзное. Среди теоретических работ от
метим работы лаборатории прикладной 
кристаллографии, руководимой проф. 
А. В. Шубниковым: исследование мето
дики определения абразивной способно
сти -;• универсальный столик для опти
ческого исследования кристаллов 3, ис
следование минутников исследование 
двойников кварца; затем работу С. С. 
Курбатова о генезисе вторичных слюд 
Северной Карелии \ работы В. Н. Демь
яновича и Н. Н. Созина по изучению 
теплоизоляционных свойств, работу. 
Е. В. Цехновнцера по выращиванию^ 
кристаллов °, работу X. С. Никогосяна 
по синтезу шпинелей 7. Работа Г. Г. Лем-
млейн, Е. К. Фандер-Флит и А. В. Шуб-
никова «Об исследовании абразивных 
свойств шлифующих порошков» будет 
напечатана в ближайшее время. 

Как прикладной институт, отделение 
смогло благодаря высокой квалифика
ции своего коллектива обеспечить и тес
ную связь с местной промышленностью 
и благодаря этому более половины ра
бот имеют местный характер, отвечая, на 
интересующие Карелию и Ленинград
скую обл. вопросы; эта связь кроме 
проработки тем по' заданию промыш
ленности выразилась в большем количе-

2 Напечатано в „Минеральном сырье" №№ 11 — 
12, 1932, ст. Г. Г. Леммлейна. 

3 „Минеральное сырье" №№ 2 — 4, 1.932, ст. 
А. В. Шубникова и „Труды Ломоносовского ин
ститута Академии наук" № 3, 1933, ст. Г. Бокия. 

4 „Минеральное сырье" №№ 2 — 1932, ст. 
А. В. Шубникова. 

5 „Труды Ломоносовского института Академии 
наук"№ 2, 1933, ст. С. С. Курбатова. 

0 „Новости техники" № 107/362, 19 сентября 
1933 г 

" „Минеральное сырье" №№ 2 — 4. 1932, ст. 
X. С. Никогосяна и Н. А. Дплакторского „С пыт 
получения шпинель и дрорстеритсодержащих огне
упоров". 
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стве консультаций не только научного, 
но и производственного характера (на
пример по постановке слюдяного цеха 
на заводе Электрик, по ликвидации про
рыва на заводе «Ильич», докладов на 
промпредприятиях, в клубе работников 
соцпромышленности, заключений по 
курсам, производстве анализов в хими
ческой и других лабораториях, даче за
ключений и экспертиз и т. д. Кроме того 
отделение разрешало и целый ряд во
просов союзного значения. Для харак
теристики работ отделения 'приводим 
таблицу, дающую представление об 
объектах работ и заинтересованности в 
ней различных отраслей народного хо
зяйства. 

Отсюда видны как разнообразие объ
ектов, так и многосторонняя связь при
кладных работ отделения с народным 
хозяйством; отметим, что больше поло
вины тем связано с вопросом замены 
импорта. 

В работах Ленинградского отделения 
проводится комплексный метод изуче
ния полезных ископаемых, который яв
ляется основной линией всего институ
та с начала его организации в 1923 г. 
Вследствие такой установки института, 
являющейся приложением диалектиче
ского материализма в области минера
логии, его работы всегда отличаются 
прикладным характером, оставаясь в то 
же время строго научными. 

По конвейеру комплексного метода 
работа распределяется так: а) изучение 
месторождений ископаемых, б) физико-
химическое исследование сырья, в) уста
новление методологии технологическо
го изучения, г) технологическое иссле
дование и д) изучение экономики. 

*. Обращаясь к тем проблемам, которые 
прорабатывало отделение, необходимо 
отметить среди них следующие, наиболее 
актуальные: а) каменное литье, б) созда
ние гранатовой промышленности, в) ис
пользование отходов минерального сы
рья, г) использование песков в различ
ных отраслях народного хозяйства, 
д) пегматитовые жилы Карелии и е) ос
воение абразивной промышленностью 
союзного сырья как в части производ
ства искусственных абразивов, так и 
использования естественного абразивно
го сырья. 

Все эти проблемы входят как состав

ные части в общую установку отделе
ния — использования местного сырья и 
поисков новых областей применения 
минерального сырья. 

По отдельным проблемам отметим сле
дующие группы работ. 

а) Проблема каменного литья являет
ся несомненно наиболее важной в рабо
те отделения, поскольку она имеет со
юзное значение и в ее разрешении за
интересованы, по подсчетам отделения, 
18 отраслей народного хозяйства. Эта 
проблема выросла из работ института, 
так как еще в 1926 г. в горно-металлур
гической лаборатории ИПМ проф. Л. С. 
Гинзберг удачно разрешил вопрос о 
плавке диабаза. Затем опыты велись в 
Москве на заводе «Изолятор» П. В. Оле
ниным и Б. Я. Борухиным. С 1932 г. ра
бота возобновилась в Ленинграде в ин
ституте, сначала в лабораторном, а с 
пуском 23 марта 1933 г. опытной уста
новки и в более крупном масштабе. Эту 
проблему отделение стремится разре
шить в тесном сотрудничестве с местной 
промышленностью и поэтому в своих 
работах исходит, не только из теорети
ческих предпосылок s , но и из запросов 
предприятий. В связи с этим отделение 
развило сильную пропаганду каменного 
литья путем печати (статьи В. В. Обру
чева в газетах «Ленинградская правда», 
«Техника» и «Известия ЦИК», в журна
лах «За руду и минералы», «Наука и 
техника» и «Новости техники»), путем 
докладов (А. С. Гинзберга в клубе Ра
ботников соцпромышленности, на заво
де «Электроаппарат», в НИС уполнар-
кО 'Мтяжпрома, в президиуме облиспол
кома, А. Г. Елисеева в НИТО Гипрома-
ша, Е. В. Цехновицера в облНИТО 
и т. д.), путем ответа на объявле
ния о конкурсах на заменители (Балтий
ского завода, Горьковского жиро-хими
ческого треста, Красноуральского меде
плавильного комбината, Ревдинского 
металлургического завода, «Ленабанк» 
и др.), путем устройства расширенных 
заседаний научно-технического совета с 
привлечением на них представителей 
промпредприятий и учреждений и т. д. 

3 Проф. А. С. Г и н з б е р г . К вопросу об оценке 
сырья для каменнолнтейной промышленности. 

Печатается в сборнике в честь пятидесятилетия 
научной деятельности акад. Ф. Ю Левннсон-Лес-
синга. (5 апреля 1933 г., доложена в НТС ЛОИПМ). 
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В своих работах отделение давало 
ответы на запросы промышленности 
как путем проработки тем и от
дельных заданий, так и дачи экспер
тиз; среди первых отметим: 1) разреше
ние в благоприятном отношении вопро
са о применении барзасских диабазов 
(для Кузбассугля) для каменного литья 
(в данном номере мы печатаем статью 
А. С. Гинзберга и Ф. Г. Семенова об 
этих диабазах); 2) оценку месторожде
ний диабазов на Онежском озере и дер. 
Щелики (для Леноткомхоза) 9 ; 3) при
менимость диабаза из Шунгского ме
сторождения для литья (для треста 
Шунгит); 4) изучение сибирского траппа 
как материала для плавки (для НКТП 
СССР) и 5) изготовление целого ряда де
талей из плавленого диабаза для заво
дов Ленинграда (контргруз и шкивы 
для завода им. Свердлова, штанги для 
масляных выключателей для «Электро
аппарата», вентиль для Ленбумтреста, 
кирпичи для футеровки магниевых ванн и 
диафрагмы для НИСАлюмнгаия, диаба-
301Во-баритовые диски для завода «Бу
ревестник», изоляторы для НКПС и т. д.). 
Среди экспертиз отметим заключение 
для Карелгранита по проекту постройки 
диабазового завода в Карелии. 

Такая тесная связь с промышленно
стью имела своим последствием, во-пер
вых, помощь заводов при постройке 
своей опытной установки (помогли за
воды «Электроаппарат» и им. Свердло
ва) и, во-вторых, отстаивание отделения 
во время его намечавшейся ликвидации. 

В результате больших усилий вопрос 
о каменном литье был формально сдви
нут с мертвой точки; он был рассмот
рен в ЛеноблРКИ (13 августа 1932 г.) и 
Леноблисполкоме (9 сентября 1932 г.), 
которые обязали отделение построить 
печь, а УНКТП помочь ему и начать 
проектировать завод каменного литья в 
Ленинграде; отделение построило печь 
без помощи УНКТП, а последний в те
чение года не организовал и проектиро
вания. Только летом 1933 г. по инициа
тиве завода им. Свердлова был поднят 
вопрос об усилении научной работы по 
литью и о постройке при отделении 

• Б. П К р о т о в . Диабазовый массив района 
дер. Щелики на западном берегу Онежского озера. 
.Записки Рос. минер, о-ва" № 2, ноябрь 1932, стр. 
320—ЗЗЗ+карта-г-б-разразов , •• 
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большой опытной полузаводской уста
новки, и УНКТП в июле 1933 г. прика
зал отделению построить эту установку, 
а финансирование ее возложил на 29 ле
нинградских заводов, заинтересованных 
в применении каменного литья. В на
стоящее время закончено проектирова
ние этой установки, которая будет иметь 
печи двух систем оригинальной кон
струкции — электропечь и пламенную, 
что даст возможность вести опыты па
раллельно. 

Но отделение при решении проблемы 
каменного литья не замыкается в рамки 
известных уже горных пород и ищет 
новое сырье, могущее в той или иной 
части помочь разрешению этой пробле
мы; такие поиски шли в области как из
учения новых пород (пикрит Карелии), 
так и использования отходов (зола шун-
гита^, мартеновские и ваграночные шла
ки); в этом номере мы печатаем статью 
П. И. Баженова и В. А. Александровско
го о применении .шлаков для получения 
каменного литья. 

Мы остановились так подробно на 
проблеме каменного литья как вслед
ствие ее актуальности и ее значимости 
для всего народного хозяйства СССР, 
так и вследствие того, что на примере ее 
мы хотели отметить отличительные чер
ты работы отделения •— гибкость, опе
ративность, уЕязку теории с практикой, 
связь с промышленностью, поиски но
вых путей (в этом номере мы печатаем 
статью В. В. Обручева о применении 
каменного литья и библиографию ка
менного литья). 

б) Следующей по актуальности про
блемой явилась проблема создания гра
натовой промышленности, которой от
деление занимается с 1931 г.; проведя 
изучение месторождения Тербестров 1 0 , -( 

изучив технологию производства грана
товой шкурки и кругов, проведя на ря
де заводов испытания изготовленных по 
заказу отделения на заводе «Ильич» 
гранатовых шкурок, отделение выявило, 
что эти шкурки не уступают загранич
ным и могут найти большое применение 
для обработки дерева, кожи, цветных ме
таллов в ряде отраслей промышленно
сти, вследствие чего в ряде случаев мо-

1 0 „Минеральное сырье" №№ 11—12, 1932, ст. 
И. Ф. Симеона „Шуерецкое гранатовое месторож
дение Карелии". 
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жно будет заменить гранатом более твер
дые абразивы. Изучение экономики это
го вопроса показало возможность раз
мещения в союзной промышленности до 
5 тыс. т граната ежегодно. Выявленные 
запасы месторождения дают возмож
ность постройки на нем обогатительной 
фабрики с годовой производительно
стью 5—6 тыс. т и обеспечивают ее сы
рьем на -30 лет. Вся эта работа 1 1 , про
веденная по поручению Карелгранита, в 
настоящее время легла в обоснование 
постройки такой фабрики. Получаемый 
при обогащении граната в виде отходов 
дистен является крайне важным сырьем 
для изготовления высокоогнеупорных 
изделий (авто- и авиасвечей, тиглей 
и т. д.). Таким образом примененный 
здесь комплексный метод изучения дал 
блестящие результаты; эксплоатация 
этого месторождения будет вестись ком
плексно и использование дистена пове
дет к удешевлению граната. Проведен
ные уже отделением опыты показали 
высокие качества карельского дистена, 
давшего лучшие показатели, чем ураль
ские кианиты 1 2 . 

в) Эта проблема тесно связана с про
блемой освоения абразивной промыш
ленностью союзного сырья. Здесь рабо
ты отделения протекали по двум напра
влениям — использованию естественных 
абразивов и получению искусственных. 
По первой линии основной упор был 
сделан на работах по гранату, о которых 
говорилось выше, по второй — на ра
ботах по электрокорунду. В области ос
воения заводом «Ильич» нового для 
СССР производства искусственных аб
разивов отделение оказало ему большую 
помощь, взяв на себя (совместно с аб
разивным филиалом института станков 
и ВЭО) изучение производственных фа
кторов, влияющих на выход электроко
рунда. Удалось путем ведения плавки и 
подбора шихты получить из кремнистых 
бокситов продукт с содержанием 98— 
99% корунда, не содержащего карби
дов п . В этой работе удалось заменить 
иностранную техническую помощь и до
казать, что установленная ею нормаль-

1 1 „-Новости техники" № 179, 1932 и № 136, 1933. 
1 2 Резолюция полевошпатовой конференции в Пе

трозаводске 25 -30 сентября 1933. 
1 3 „Новости техники" № 232, 1932, ст. А. Г. Ели

сеева. 

ная рецептура шихты хуже предложен
ной отделением на основании изучения 
сырья и производства. Эта работа дала 
значительную экономию заводу «Иль
ич» (до 500 тыс. руб.). 

Кроме этих двух основных работ от
делением проведен еще ряд работ по 
абразивам, среди которых отметим ис
пользование естественного и плавлено
го диабаза как абразива методику 
анализов электрокорунда 1 0 и углерода 
в карборунде J 0 , исследование корунди-
товых кирпичей исследование поли
ровальных порошков для полировки 
мрамора (в настоящем номере печатаем 
статью А. Г. Елисеева и Н. А. Хмелев-
ской об этой работе), и три обзорные 
работы по систематике-и обработке ма
териалов по экономике, разведке и тех
нологическим работам по абразивам, по 
систематической сводке по изучению 
свойств сверхтвердых абразивов и по 
проблеме естественных запасов основ
ных сырьевых ресурсов для абразивно-
тигельной промышленности во второй 
пятилетке; последняя работа положена 
трестом Союзабразив в основу плана 
своего развития во втором пятилетии. 

г) Пегматитовые жилы Карелии до сих 
пор не были изучены детально, а глав
ным образом комплексно, несмотря на 
то, что эта сырьевая база является един
ственной в Союзе по качеству материа
ла и количеству месторождений. До сих 
пор и использование месторождений и 
изучение их шло в основном или по 
линии полевых шпатов для снабжения 
фарфоровых заводов и экспорта или по 
линии листовой слюды для снабжения 
электропромышленности. Благодаря та
кому хищническому подходу накопилась 
масса ценных отбросов, месторождений 
же, годных для добычи полевого шпа
та и листовой слюды не имеется, хотя 
выявлено 200 пегматитовых месторож
дений. Отделение, взявшись в 1931 г. за 
изучение пегматитовых жил Карелии и 
составив большую сводку всех имею
щихся материалов по пегматитам Каре-

1 1 „Новости техники" № 117, 1933. ст. А. С. 
Гинзберга. 

1 5 „Новости техники" № 112, 1933, ст. М. П. 
Сулима. 

™ „Новости техники" № 119, 1933, ст. М. П. 
Сулима. 

1 7 „Минеральное сырье" № 9, 193', ст А. Г. 
Елисеева и В. А. Александровского. 
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-лии (работа Ю. П. Деньгина), пришло к 
выводу, что жилы должны быть исполь
зованы комплексно, так как все компо
ненты их могут быть при известных 
условиях использованы промышленно
стью. Состоявшаяся в сентябре 1933 г. 
в Петрозаводске полевошпатовая кон
ференция подтвердила эту точку зрения,! 
указав кроме того на недостаточность 
и некоординированность ведущихся ра
бот, и была вынуждена констатировать 
что «ведшиеся до сих пор геологоразве
дочные и научно-исследовательские ра
боты по пегматитам были в значитель
ной степени случайны и характерны от
сутствием увязки, системы и общего 
плана. В дальнейшем целесообразно бы
ло бы сосредоточить все научно-иссле
довательские работы и увязку их с гео
логоразведочными работами в одном 
комплексном институте, которые» по по
ложению своему является ИПМ». 4 

Согласно договоренности с уполномо
ченным НКТП по Карельской АССР от
деление приняло на себя общее руко
водстве научно-исследовательскими ра
ботами по пегматитам Карелии. 

д) Приступив в 1930 г. к изучению 
проблемы использования песков, отде
ление обнаружило, что даже не сущест
вует сводки, характеризующей эти иско
паемые в самом ближайшем расстоянии 
от крупнейшего потребителя их — Ле
нинграда. И первой работой, проведен
ной проф. С. А. Яковлевым, было соста
вление такой сводки (с картой) по ме
сторождениям песков, глин и известня
ков, лежащих в 50—75 км от Ленин
града; эта сводка была передана про
мышленности, которая ее широко ис
пользовала. Следующей работой было 
изучение применения песков для песко
струйных аппаратов 1 8 (статью об этой 
работе Л. А. Боровковой и Б. В. Залес-
ского мы печатаем в настоящем номере). 
Поскольку в Ленинградской обл. распо-
странение песков очень велико, каза
лось, что и использованы могут быть все 
месторождения; на самом деле подавля
ющая масса этих месторождений явля
ется часто полевошпатовым песком, не 
выдерживающим тех разнородных тре
бований, которые к ним предъявляет 

3 8 „Минеральное сырье" № 4, 1931, ст. Н. П. 
Яхонтова. 

промышленность. Поэтому и в работе 
по пескоструйным аппаратам пришлось 
не ограничиваться Ленинградской обл., 
а захватить для исследования и другие 
районы. Результаты этой работы были 
разосланы 40 заводам Украины, Север
ного Кавказа, ЦЧО и БССР, применяю
щим пескоструйные аппараты. Следую
щей работой, которую мы также печа
таем в данном номере (ст. О. П. Ручье
вой, Л. А. Боровковой и Б. В. Залесско-
го), явилось исследование применения 
песка для распиловки мрамора; в этой 
работе (как и в предыдущей) выясни
лось, что снабжение песком поставлено 
в Ленинграде совершенно неудовлетво
рительно — Ленснаб поставляет пески с 
разных карьеров без паспортизации их. 
Из последних работ в области песков 
отметим подбор песков для изготовле
ния дефибрерных камней (для бумфа-
брики им. Горького) и изучение пескоЕ 
окрестностей Запорожья сточки зрения 
их пригодности для изготовления ис
кусственных абразивов (для Союзабра-
зива). Очередной задачей в области 
песков должно явиться изучение их для 
применения в литейном деле. 

е) Не касаясь целого ряда работ фи
зико-химического и химико-технологи
ческого порядка, керамических, минера-
лого-петрографических (из них мы пе
чатаем в настоящем номере ст. А. И. 
Цветкова о кислотоупорах Карелии), ра
бот по конструированию приборов, мы 
остановимся на последней проблеме — 
использование отходов минерального 
сырья. 

От разрешения этой проблемы, при 
правильном использовании всего место
рождения часто зависит вопрос себе
стоимости и возможности вообще раз
работки месторождения. Среди работ 
отделения в этой области отметим рабо
ту по использованию отходов Карель
ского талько-хлоритового камня (см. 
печатаемую в настоящем номере ст.' 
Н. Г. Сергиева), по использованию от
ходов мрамора 1 0 , по использованию от
ходов битуминозных песчаников То
чильной горы области Коми. 

В 1932 г. отделение организовало слю
дяную лабораторию, которая главное 

1 9 „Новости техники" № 252, 1932, ст. К. По-
стоева. 
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свое внимание уделила вопросу исполь
зования слюдяного скрапа. Как извест
но, электротехническая промышленность 
потребляет наиболее ценные сорта слю
ды и после удовлетворения ее спроса 
остается до 85% по весу отходов от 
всего количества добываемого слюдяно
го сырья. 

Эти отходы могут быть использова
ны, учитывая заграничный опыт, после 
переработки в следующих отраслях про
мышленности: а) тепловых и холодиль
ных установках (стационарных и пере
движных), б) строительной и кровель
ной, в) резиновой, г) бумажной и поли
графической, д) паровозостроительной, 
е) кораблестроительной, ж) изготовле
ния смазочных масел и огнестойких по
крытий, з) звукопроводных материалов, 
и) специальных работах и т. д. Ориен
тировочно можно считать, по подсчету 
инж. В. Н. Демьяновича, что из всего 
получающегося количества слюдяных 
отходов после фабричной их перера
ботки может быть использовано: 1) как 
строительный материал 30%, 2) как теп
лоизоляция 45%, 3) как наполнитель 
20% и 4) как прочее 5%. 

В 1932 г. отделение заключило гене
ральный договор с Союзслюдой и те
перь большая часть научно-исследова
тельской работы по слюде сосредоточе
на в отделении. Эти работы оказывают 
влияние на составление проекта Цен
трального завода по переработке слю
ды. Из целого ряда работ по слюде сле
дует отметить, как наиболее актуальные 
изготовление матов из скрапа для па
ровозов и использование скрапа для 
термоизоляции. В целях внедрения пра
вильного использования слюды отделе
ние принимало на себя, ряд консульта
ций по производству, связанному со 
слюдой, и проводило у себя ряд работ 
производственного характера (изгото
вление микосатинета для обойной про
мышленности, пересортировку слюды 
и т. д.). 

Закончив краткий обзор основных 
проблем работы, надо отметит и рабо
ту еще одного сектора отделения — 
сектора минералов (б. Бюро обмена), 
начавшего свою работу еще в 1925 г. с 
целью освобождения вузов СССР от 
иностранной зависимости в области снаб
жения их минералами. Развиваясь по
степенно, работа сектора особенно рас
ширилась в 1930 г., когда от непосред
ственного обмена он перешел к соста
влению коллекций 'для вузов и втузов; 
достаточно указать, что за это время 
производство коллекций выросло за 
три года (по сравнению с 1929 г.) в 15 
раз и сейчас этот сектор (научный ру
ководитель проф. В. И. Крыжановский) 
является наиболее крупным поставщи
ком .научно проработанных коллекций. 

Правильно намеченная основная уста
новка в работе отделения, проведенная 
с достаточной твердостью за период его 
существования, привела в результате к 
тому, что во многих вопросах отделе
ние теперь является ведущим научным 
центром Северо-западной обл.; насколь
ко вырос за это время его авторитет, 
видно из приведенной выше выдержки 
из резолюции полевошпатовой конфе
ренции; другим подтверждением этого 
является предложение отделению упол
номоченного НКТП по Карелии о кон
сультировании всех научно-исследова
тельских работ по полезным иокопае-
мым Карелии. Организовавшийся недав
но крупный Беломореко-балтийский 
комбинат, имеющий своей задачей ожи
вление промышленности вдоль Беломор-
ско-балтийского водного пути, предло
жил отделению проведение ряда круп
ных научных работ по нерудным иско
паемым Карелии и Кольского полу
острова. 

Из этих трех примеров вытекает яс
ное представление о тех перспективах, 
которые открываются перед отделением 
в области работ по освоению минераль
ного сырья севера во второй пятилетке. 

И. А. Румянцев, А. С. Гинзберг и В. В. Обручев 
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Диабазы Барзаса 
как материал для каменного литья 

На основании петрографического ис
следования пород Барзасского района, 
Кузнецкого бассейна, проведенного Ле
нинградским отделением Института при
кладной минералогии, можно выявить 
ряд пород, которые по своему струк
турному и минералогическому составу' 
отвечают требованиям, предъявляемым 
к материалам, пригодным для фасон
ного литья. Для лабораторного иссле
дования было отобрано 9 образцов, из 
которых часть была намечена Барзас-
ской геологоразведочной партией. Все 
они в лаборатории Ленинградского от
деления ИПМ подверглись микроскопи
ческому и химическому анализам, кро
ме того была определена последова
тельность расплавления компонентов в 
породе в целях установления ее истин
ной температуры плавления. Последняя 
задача удобнее всего разрешается, если 
воспользоваться способом, примененным 
А. С. Гинзбергом еще при изучении 
онежских 'диабазов. Образец нагревает
ся в электрической печи при заданной 
температуре и времени, после чего за
каляется в воде и изучается в шлифе 
под микроскопом, причем расплавив
шийся компонент застывает в виде стек
ла; при окончательном расплавлении 
масса должна быть аморфной. В каж
дом последующем определении темпе
ратура изменялась, а время оставалось 
постоянным; в наших опытах оно рав
нялось обычно одному часу. Зная, что 
в силикатных системах термическое 
равновесие устанавливается довольно 
трудно, приходилось образцы, выдер
жанные по одному часу при определен
ной температуре и давшие незначитель
ное количество нерасплавленных кри
сталлов, выдерживать вновь при той же 
температуре в течение трех часов. 

Все образцы подвергались нагрева
нию до температур 1000, 1100, 1200, 
1300° и некоторые до 1400°; для уточ
нения момента расплавления-некоторых 

компонентов брались промежуточные 
температуры 1050, 1150 и 1250°. 

Перейдем теперь к описанию образ
цов пород из нижеупомянутых место¬
рождений. 

Образец № 1. Диабаз взят из камено
ломни по дороге в с. Дмитриевское в-
2 км от рудника № 1. В куске порода 
темносерого• цвета с равнозернистым 
сложением. Под микроскопом можно на
блюдать офитовую структуру. Сложена 
порода из хорошо образованных кри
сталлов плагиоклаза и слегка розова
тых ксеноморфных зерен авгита. 
В меньшем количестве встречается оли
вин, хлорит, серпентин и магнитный же
лезняк. . 

Анализ пород дает следующие ре 
зультаты. 

Весов. 
% 

SiO, . . = 48.24 
А 1 2 б 3 . . = 15,64 
F e 2 0 3 . . = 6,18 

FeO . . . = 6,59 
СаО . . = 9.64 
MgO . . = 6,80 

Na„0 . . =• 2,66 
К 2 0 . . . = 1,68 

T i O , . . = 1,18 
MnO . = 0.39 
П. п/п . . = 1.23 

100,07 

Эквимолек. 
количество 

0,040 

0,094 
0.176 
0,173 

0,044 
0.018 

0,197 

Моле
кул. 

о/ 
/о 

53,91 
12,93 

1,523 

0,448 29,09' 

\ 0,062 4,07 

100,00 

Магматическая формула по Левипсон-Лессингу 
2,5бЩУяЪ3; 4,17 S i 0 2 ; а =1750 
Магматическая формула по Гннзбергу 

0,31A.2,56C.5,17S; «==4,-42; Sal = 66,84 
По первой формуле порода относит

ся к диабазам. Вторая формула указы
вает на более основной характер, типа 
базальта. 

При 900—1000° порода приобретает 
рыжеватый цвет от присутствия окислов 
железа и появляется в большом коли-
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честве резче очерченный магнетит; ав
гит обесцветился. В местах скопления 
рудных образований при 1100° вокруг 
авгита и оливина образуется каемка бу
рого стекла. Плагиоклаз начинает опла
вляться, при 1200°. Полное расплавление 
наступает при 1400°. Стекло получается 
однородное, бурого цвета; среди аморф
ного базиса встречаются вторично об
разованные кристаллы магнетита в ви
де дендритов. 

Следующим моментом, играющим су
щественную роль в технологическом 
процессе, является определение темпе
ратуры отжига. Для этой цели расплав^ 
ленный диабаз был поставлен на отжиг 
при 950° в течение шести часов. Шлиф 
обнаружил полную кристаллизацию всей 
массы в виде мелких равномерных зе
рен, что с точки зрения механической 
прочности является выгодным моментом. 
Отлитый в лабораторных условиях ку
бик с ребром около 2 см, затем рас-
кристаллизованный, был испытан на 
раздавливание, дав следующие резуль
таты. 

Площадь Общий груз ^ м

т

е " " 0 ^ Обмер в см 
в см- в кг сопротивле

ние в кг/см 2 

3 089 1,62x1,60 2,59 8 000 
. Испытание произведено не на стан
дартных кубиках размером 5 см вслед
ствие незначительных размеров лабора
торной печи, поэтому полученный ре
зультат нельзя считать окончательным, 
причем он скорее преуменьшен. Для 
сравнения нами было произведено та
кое же испытание с естественным диа
базом. 

Результаты испытания следующие. 

Обмер 

в см 
С и 

s 
3 и 

Временное 
сопротивление 

в кг/см 2 

1,4 x l , 3 9 1,95 2 700 1 390 
1 . 4 5 x 1 , 4 5 2.10 2 500 1 190 
1 , 4 4 x 1 . 4 5 2,09 2 800 1 340 

1 307 

Сравнивая полученные цифры, можно 
убедиться, что кубик из плавленого 
диабаза, подвергнутый перекристалли
зации, обнаружил механическую проч
ность больше чем в 2 раза по сравне
нию с природным камнем. 

Описанная порода, согласно лабора
торным исследованиям, может рассмат
риваться как вполне пригодная для ли
тья, однако для окончательного сужде
ния о пригодности в промышленном 
масштабе нужно проделать ряд полуза
водских опытов. 

Образец № 2 из того же месторож
дения. В куске порода выглядит сильно 
выветрелой, грязнорыжего цвета. Под 
микроскопом состоит из довольно све
жего плагиоклаза, ориентированного 
приблизительно параллельно; видны по
лисинтетические двойники с углом пога
сания в симметрической зоне в 22°, что 
отвечает кислому Лабрадору. Цветная 
часть выражена пироксеном, большая 
часть которого замещена хлоритом. От 
большого количества окислов железа 
шлиф имеет рыжеватый оттенок; кроме 
того присутствует магнитый железняк. 
Результат химического анализа следую
щий. 

Весов. 
о' 

S iO, . 
, о 

. = 4S,81 

А 1 , 0 3 . . = 13,86 
F e 2 0 3 . . = 12,55 

FeO . . = 2,40 
CaO . = 10 24 
MgO . . = 6,30 

INa„0 . . = 2,30 
K 2 0 . . . = . 0,37 

TiO., . . = 1,03 
MnO . . = 0,27 
П. n/n . . = 2,28 

100,38 

Эквимолек. 
количество 

Моле
кул. 

% 
56,35 

0,034 
0,188 
0,161 

0,038 1. 
0,004 I 

0,221 14,93 

0,383 25,88 

0 0 4 2 ' 2,84 
1,480 10,0,00 

Магматическая формула по Лезннсон-Лессингу 

1,92 R O . R 2 0 3 ; 3,77 S i 0 2 ; «=1 ,53 ; R 2 0 : R O = l : 9,11 

Магматическая формула по Гинзбергу \ 

0,19A.1,73C.4,77S; « = 5,48; Sal = 71,v2S 

Согласно первой формуле порода от
вечает андезито-базальту, чему проти
воречит отношение R 2 0 : RO, слишком 
низкое для этого типа образований. Со

гласно второй формуле, порода близка 
к мелафиру. 

При термической обработке породы в 
шлифе можно рассмотреть следующую 
картину: при 1100° усилилась рыжая 
окраска, а хлорит образовал темные аг
регаты; при дальнейшем нагревании от-
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четливо выделяется магнитный желез
няк. Вокруг пироксена при 1200° можно 
заметить бурое стекло, полное же ис
чезновение кристаллов произошло при 
1350°. Стекло получилось однородное, 
.легкоподвижное и хорошо выполняю
щее формы. Микроскопическая картина-
шлифа после выдержки в электрической 
печи для кристаллизации при 1000° в те
чение двух суток дала неполную кри
сталлизацию; изредка среди стекла по
падаются крупные сферолиты. 

Образец № 3, диабаз, взят с правого 
берега р. Перебой под № 6. Порода в 
куске темносерого цвета, весьма мелко
зернистая. Под микроскопом видно, что 
промежутки между микролитами све
жего плагиоклаза заполнены пироксе
ном. Магнитный железняк является иди-
оморфным ко всем компонентам поро
ды. Встречаются псевдоморфозы хло
рита по пироксену. Незначительная 
часть плагиоклазовых зерен в центре 
разрушена хлоритом. Химический ана
лиз дает следующие результаты. 

Моле-Весов. 
О ' 

SiOo . . 
/ 0 

. = 50.16 
А 1 2 б 3 . . = 15,45 
Fe„0 3 . . = 9,94 

FeO . . = 5 83 
CaO . . . = , 6 41 
MgO . . = 2,73 

Na.O . . = 4.66 
KjO . . . = 2,33 

TiO., . = 1,32 
MnO . = 0.38 
П. n/n . . = 0,68 

99,89 

Эквимолек. 
количество 

?! 1 
34 j 

0.219 

кул. 
/о 

59,06 
15,20 

0 083 ) 
0.117 } 
0,069 ) 

0,269 18,66 

0,077 \ „ ] 0 2 

0,025 ) и ' ш / 

1,441 

7,08 

100,00 

Магматическая фэрмула по Левинсон-Лессингу 

2,69 Ш . К 2 0 3 ; 3, 8SSi0 2; « = 1,36; R 2 0 : RO=1:2,64 
Магматическая формула по Гинзбергу 

0,46A.1,22C.4,88S; « = 6,40; Sal = 74,26 

По обеим формулам порода относит
ся к типу андезито-базальтов. 

При 1050° по краям шлифа появил
ся бурый пигмент, весь хлорит потем
нел, резче обрисовался рудный минерал. 
При 1100° пироксен начинает опла
вляться; полное же расплавление поро
ды произошло при 1350°. Стекло полу
чилось неоднородное, малододвижное, с 
большим количеством пор. 

Пористый, стекловидный образец был 
поставлен в печь для кристаллизации 
при 1000° в течение двух суток. В шли
фе из отожженного пористого кусочка 
при усиленном освещении и конденсоре 
можно рассмотреть слабую кристаллич
ность образца, иначе ускользающую от 
наблюдения, так как вследствие значи
тельного содержания железа в окисли
тельной атмосфере электрической печи 
вся масса пронизывается многочислен
ными вторичными рудными скоплениями 
магнетита, делающими шлиф почти не
прозрачным. 

Образец № 4 взят под № 98 с треть
его месторождения Дедушкиной горы. 
Диабаз темносерого цвета с полнокри
сталлическим сложением. Под микроско
пом ясно выражена офитовая структу
ра с хорошо сохранившимся плагио
клазом, слегка розоватым авгитом, со 
значительным количеством хлорита. 
Встречается в небольшом количестве 
оливин и магнетит. Сделанное опреде
ление на кремнекислоту дало 47,11%, 
что является благоприятным моментом 
для литья, но отсутствие достаточного 
количества материала не позволило про
верить способность диабаза к литью и 
изучить его кристаллизационную спо
собность при отжиге. В породе, нагре
той до 900°, появились окислы железа; 
оливин окружен темной полоской про
дуктов .разрушения; авгит обесцветил
ся. При дальнейшем нагревании, т. е. 
около 1100°, он приобрел слегка желто
ватую окраску. Увеличилось количество 
и резче оформился рудный минерал. 
Вокруг авгита при 1150° образовалась 
бурая масса стекла, полное же распла
вление породы произошло при 1400°. 
Стекло получилось темнокоричневое, 
однородное. 

Образец № 5 взят под № 67 с обна
жения р. Трудной близ с. Сергиевско
го. По внешнему виду напоминает обра
зец № 3. Под микроскопом выражена 
офитовая структура со свежим плагио
клазом, авгитом и рудными выделения
ми; кроме того встречается хлорит в ви"-
де неопределенных зеленых пятен. Име
ется волокнистая роговая обманка. В ди
абазе содержится 50,40% Si0 2 . При 1100° 
по краям шлифа вследствие лучшего 
окисления авгит приобрел буроватую 
окраску и рудных выделений больше, 
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чем в середине шлифа, где авгит имеет 
буровато-зеленоватый цвет; хлорит 
значительно разложился я потемнел; 
кое-где произошло оплавление авгита. 
Полное расплавление наступило при 
1350°. Стекло получилось коричневое с 
небольшими потеками. При отжиге дал 
мелкокристаллическое строение. 

Образец № 6 взят под № 44, берег 
р. М. Чарнушка, по внешнему виду очень 
напоминает предыдущий, также являясь 
полнокристаллическим. В отношении ми
кроструктуры замечается разница: среди 
общей массы мелких кристаллов можно 
заметить крупные включения плагиокла
за и пироксена. Кроме упомянутых ми
нералов в состав породы входят оли
вин, хлорит и идиоморфные зерна маг
нетита. При 900—1100° ведет себя как 
образец № 4. При дальнейшем повыше
нии температуры получается чеоное сте
кло, среди которого попадаются флюи-
дальные участки бурого стекла. Несмо
тря на поднятую до 1400° температуру, 
масса получилась вязкой и малоподви
жной, с большим количеством пор. Ли
тьевые свойства этого диабаза указы
вают на его непригодность для получе
ния пдавленых изделий. 

Согласно желанию Барзасской геоло
горазведочной партии, нами был опре
делен химический анализ еще трех при
сланных проб, результат которых следу
ющий. 

По первой и второй формулам порода 
относится к типу андезито-базальтов. 

Весов. 
% 

S i 0 2 . 
/ 0 

. = 51.87 
А 1 2 0 3 . 
Fe203 . 

. = 17,23 

. = 3.98 
Feb . 
СаО . 
iMgO . 

. = 7,22 

. = 6,26 
= 2.55 

Na.O . 
К 2 б . . 

. = 5,37 

. = 1,92 

T i 0 2 . 
MnO . 
П. п/п . 

. = 1,22 

. = 1.09 

. = 1 54 
10J.26 

Эквимолек. Моле
кул. 

о/ количество 
Моле
кул. 

о/ 

0.890 59"86 
0,175 1 
0 026 1 0,201 13,52 

0 104 ) 
0,116 • 
0,065 J 

0 285 19,16 

О.ОЭО- i 
0.021 ( 0,111 7,46 

1,487 100,00 

Магматическая формула по Левинсон-Лессингу 
l , 9 7 R O . R , 0 3 ; 4,42 Si0 2 ; «=1.77; R 2 0 : R O = l . 2,56 

Магматическая формула по Гинзбергу 

0 ,57А.1 ,37С.5 ,30 S; « = 5,97; Sal = 73,18 

Образец № 7 взят около дер. Дмит
риевки на р. Барзас, обнажение на 
ручье Каменушка, 200 м от устья. 

Образец № 8 взят около дер. Дмитри
евка на р. Барзас, сопка на тракте Дми
триевка — Сергиевка, в 1 500 м от дер . 
Дмитриевка. 

Весов. 
/о 

SiO„ 51,38 
А Ш 3 . _ 15,11 
F e 2 0 3 • = 6,76 

FeO . _ 7,38 
СаО . 6,64 
MgO • = 2,54 

Na„0 4,40 
К 2 0 . • = 2,51 

ТЮ 2 
— 1,47 

MnO . : . 1,07 
П. п п . = 0 47 

99,73 

Эквимолек. 
количество 

0,197 

Моле
кул. 

/о 
59,84 
13,41 

0.106 1 
0,122 
0,065 J 

0,293 19,94 

,100 

1,469 

6.81 

100,00 

Магматическая формула по Левинсон-Лессингу 
1,99 R O . R „ 0 3 ; 4,46 SiO„; «=1 ,79; R 2 0 : R O = l : 2,93. 

Магматическая формула по Гинзбергу 
0 . 5 1 А . 1 ,49С.5,46 S; а-. 5,96; Sal = 73,25 

По первой и второй формуле порода 
относится к типу андезито-базальтов. 

Образец № 9 взят около дер. Дмит
риевка на р. Барзас. Обнажение на 
р., Трудной, 400 м вверх от Сергиевского 
моста. 

Моле
кул. 

о/ 
SiOo . . = 46,33 0,795 ) 51°43 
А 1 2 0 3 . . = 16,37 0,165 0,190 12,28 
F e 2 0 3 . = 3 81 0,025 J 

FeO . . . = 8.72 0,125 1 
С а О . . . = 10,35 0,191 0,504 32 ,6» 
MgO . . = 7,35 0,188 J 

Na 2 0 . . = 2,81 0.047 \ 0 0 5 7 3 fi9 

K 2 0 . . = 0,93 0,010 [ u u o / d ' b J 

Весов. Эквимолек. 
% количество 

Т Ю 2 . . = 1,08 
MnO . . = 0,48 
П. п/п . = 1 , 9 2 

1,546 100,00 

100,15 
Магматическая формула по Левинсон-Лессингу 

2,95 R " O . R , 0 3 ; 4,18Si02; o = l , 4 l ; R 2 ( ' : R O = l . 8,84 
Магматическая формула по Гинзбергу 

0,ЗА . 2 ,56С.5 ,18 S; « = 3,85; Sal = 63,70 

По первой и второй формуле породу 
можно отнести к типу габбро, хотя точ-
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ного совпадения нет; закись железа со
держится в более повышенном количе
стве, чем средний процент, приведенный 
в последней работе по восточносибир
ским траппам 1 для габбро, а именно 
для нашего образца 8,72%; среднее для 
габбро 5,95%; из щелочных окислов 
значительно преобладает окись натрия, 
причем окиси калия меньше, чем 1%. 
Сравнивая химический анализ нашего 
образца с приведенными анализами 
траппов в вышеуказанной работе (при
нимая во внимание особенности соотно
шения окислов железа и щелочных ме
таллов), нашу породу можно сопоста
вить с восточносибирскими траппами. 

Основываясь на лабораторных опы
тах, мы можем разбить исследуемые по
роды по степени пригодности их для 
каменного литья на три группы. 

В первую группу входит образец № 1, 
относящийся к разряду вполне удовле
творительных материалов для каменно
го литья с температурой расплавления 
равной 1400°. Литьевая и кристаллиза
ционная способности вполне отвечают 
тем требованиям, которые предъявляют
ся к соответствующему сырью. 

Ко второй группе относятся образцы 
№ № 2, 3 и 5, которые имеют темпера
туру расплавления около 1350°. Литье
вые свойства расплавленной массы хо
рошие; кристаллизационная способность 
после отливки у разных образцов раз
личная. На первое место нужно поста
вить образец № 5, у которого кристал
лизация несколько хуже по сравнению 
с образцом № 1. Дальше идет образец 
№ 3, который дает полную кристаллиза
цию в пористой массе. 

1 Ф. Ю. Л е в и н с о и-Л е с с и н г, А. С. Г и н з-
б е р г и Н. Л. Д и л а к т о в с к и й. Траппы Тулуно-
удинского и Братского районов в Восточной Си
бири. Изд. Академии наук СССР, Ленинград 
1932. 

У образца № 2 кристаллизация не 
происходит полностью. Вся эта группа 
пирод может иметь промышленное зна
чение, но нужно продолжить опыты по 
технологии отжига в производственных 
условиях. 

Образцы третьей группы не заслужи
вают внимания для дальнейшей работы 
с ними. В эту группу входят образцы 
№№ 6, 7 и 8. Два последних образца 
не подвергались экспериментальной про
верке вследствие значительного количе
ства Si0 2 (больше 51%), что является 
достаточным указанием на непригод
ность к литью, судя по ряду проведен
ных раньше проф. А. С. Гинзбергом экс
периментальных исследований. Далее 
следует обратить внимание на два об
разца, №№ 4 и 9, которые по своей хи
мической характеристике представляют 
значительный интерес. К сожалению об
разец Мч 4 за отсутствием достаточного 
количества материала полностью изу
чить не представлялось возможным. 

Что касается образца № 9, то на него 
нужно обратить особое внимание. Поро
да близко стоит к восточносибирским 
траппам, которые исследовались в ла
бораторных условиях и дали отличные 
результаты. Наши теоретические заклю-. 
чения относительно данной породы за 
отсутствием достаточного материала не 
удалось подтвердить эксперименталь
ными- опытами по плавке и отжигу. 

Для окончательного суждения о при
годности барзасских диабазов необхо
димо поставить полузаводские исследо
вания с последующей характеристикой 
механических, химических и электриче
ских свойств полученных отливок, пред
варительное же лабораторное исследо
вание показывает, что ряд разновидно
стей барзасских диабазов является впол
не благоприятным материалом для ка-
ме«нолитейной прамышленности. 
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Использование мартеновских и ваграночных шлаков 
для каменного литья 

В своей брошюре «Бетон на метал
лургических шлаках» И. И. Бентковекий 
начал словами: «Несмотря на то, что 
первый патент на способ применения 
металлургических шлаков для изгото
вления искусственного камня был выдан 
100 лет назад (патент John Роупе в 
1828 г.), вопрос об использовании этих 
шлаков в качестве одной из составля
ющих частей бетона до сих пор' еще 
мало освещен». Действительно, только в 
1913/14 г. у нас появляются первые 
заводы шлако-портландцемента, но зато 
уже в 1928 г. 57% всех доменных шла
ков используется для производства це
мента и искусственных камней, и к на
стоящему времени можно считать, что 
проблема использования доменного 
шлака разрешена. 

В части других металлургических шла
ков, как показали работы Burchartz, 
B^yer, Guttmann, Klem'vosrel и Бент-
ковского можно считать разрешенным 
вопрос лишь об использовании в бето
не основных шлаков, свободных от за
киси железа и не имеющих включений 
свободной извести. Кроме того имеют
ся отрывочные сведения о производстве 
за границей литых изделий из шлаков 
цветной металлургии. 

Там же, начиная с 1913 г., стала раз
виваться новая отрасль промышленно
сти по плавке горных пород, базальта, 
для каменного литья. 

Под руководством проф. А.. С. Гинз-
берга в б. горно-металлургической лабо
ратории ИПМ (1926 г.) были поставле
ны опыты по плавке онежского диабаза 
и андезито-базальтов Армении, резуль
татом которых явились постройки опыт
ных заводов в Эривани и Москве. 

И наконец в мае 1933 г. в ленинград
ском клубе Работников социалистиче
ской промышленности инж. П. И. Баже
новым было предложено поставить опы
ты по использованию мартеновских и 
ваграночных шлаков, как сырья для ка
менного литья. 

По предложению Северо-западного 
управления треста Всепромутилизации 
работа по использованию мартеновских 
и ваграночных шлаков проведена в Ле
нинградском отделении ИПМ, результа
ты которой приводятся ниже. 

Для экспериментальной части работы 
нами было получено непосредственно с 
заводов 5 образцов шлака. 

1. Ваграночный шлак завода «Знамя 
труда» № 5. 

2. Ваграночный шлак завода «Красный 
путиловец». 

3. Мартеновский основной шлак «1-й 
слив» завода «Красный путиловец». 

4. То же мартеновский основной шлак 
«3-й слив». 

5. То же мартеновский основной шлак 
завода «Большевик». 

Образцы шлака были кусочками се
чением от мелочи до зерна 10—15 см в 
диаметре, причем ваграночные шлаки 
имели стекловидную структуру. 

Полученный шлак подвергался из
мельчению путем пропускания через 
дробилку Блека до зерна 0,5—2 см в диа
метре, а затем размолу в шаровой мель
нице до прохождения через сито 900 
отв/см 2 с остатком на сите до 5%. 

Так как шлаки, в основном мартенов
ские, имели запутанное металлическое 
железо вследствие большой своей вяз
кости в момент выпуска из мартенов
ской печи, "причем железо имело форму 
капель, сечением от горошинки и вплоть 
до слитка, то явилась необходимость 
установить количество этого железа в 
каждом шлаке. 

Крупные куски железа выделялись 
вручную перед раздроблением шлака на 
дробилке Блека, а мелкие частицы, про
ходящие через дробилку, затем при раз
моле шлака в мельнице и его просеива
нии через сито 900 отв/см 2 оставались 
на сите и частью проходили через него. 
Применением магнитной сепарации бы
ло выделено железа после всех опера¬

' ций измельчения для мартеновского 
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основного 1-й слив завода «Красный пу-
тиловец 3,20%, мартеновского основного 
3-й слив того же завода 4,35% и мар
теновского основного завода «Больше
вик» 4,80%. . 

Что же касается ваграночного шлака 
завода «Знамя труда» № 5, то послед
ний, как указывалось выше, был Сте
кловидной структуры и металлического 
железа не содержал, в то время, как для 
ваграночного шлака завода «Красный 
путиловец» было определено содержа
ние железа 0,6%. ' 

Таким образом в дальнейшем все ра
боты со шлаком производились с пред
варительным выделением металлическо
го >-лелеза путем магнитной сепарации, 
после чего был произведен химический 
анализ пяти образцов, результаты ко
торого приведены IB табл. 1. 

Т а б л и ц а 1 

Окислы в / о 

Ваграноч
ный шлак 

2 S 

•я V 
£ а 

X . о 

о, с; 

Мартеновский 
основной шлак 

„Красный 
путиловец" 

1-ой 
слив 

2-ой 
слив 

о ' 
IQ 

TiO: 
А1 2 б 3 

Fe„0 3 

FeO . 
CaO 
MgO . 
МпО . 
S 0 3 

47.30 
0,74 
9,98 
0,40 
7,48 

30,04 
3.00 
0,32 
1,33 

48.23 
0.83 

11,42, 
1,49; 
5.11: 

30,57; 
0,74 
1.541 

0.76 

39,53 
следы 

8,44 
5,09 
2,51 

34,57 
15,32 
4 3 2 
0.34 

19,40, 
следы 
11,79 
5,24 

12,10 
30,50 
6,40 

15,20' 
следы. 

21,16 
0,31 
2,88 
6,49 
6,76 

45,79 
16,46 
1,19 
0.50 

С у м м а . . 1100,59 100,69 100,12 100,63 100,54 

Прежде чем приступить к непосред
ственной плавке шлаков, нами опреде
лены их температуры размягчения для 
каждого в отдельности и в сочетаниях 
через 10%. 

Для определения температуры размяг
чения были заформованы конуса и ис
пытания производились в электропечи 
Таммана, а замер температуры^ делался 
оптическим пирометром. В результате 
получены температуры размягчения, 
приведенные в табл. 2—5, и соответству
ющие им графики в диаграмме (фиг. 1, 
1а, 16 й 1в). 

v 
1300 

1200 

1100 
1000 

Зпамп mpydo ^ 

нрвс Путилов 100 

20 30 «0 50 60 70 60 SO 1001 

80 70 -..60 50 40 30 20 Ш 05 

Фиг. 1. Ваграночный шлак 

t° 
1300¬

1200 

1)00 

1000 2'Jcnul 0 Ю 20 30 40 50 60 70 . 80 90 1004 

3 ^ слив 100 90 80 70 60 50 10 30' 20 10 0S. 

Фиг. 1а. Мартеновский шлак завода «Красный 
путиловец» 

Г 

1300¬

1200-

I1DD-

1000 
яр. П у т и л о в 0 W 20 30 40 50 60 70 80 90 100* 

Ьопешебиь 100 90 80 70 60 50 10 30 20 10 0% 

Ф И Г . 16. Комбинированный мартеновский^шлак 

•зоо 

1200 

поо 

1000 
Ваграночный 0 '0 20 30 т 50 60. 70 80 90 100X 

MaamtxotcK. 100 90 80 70 60 50 -40 . 3 0 20 Ю -.0% 

Фиг. 1в. Комбинированный состав мартеновского 
и ваграночного шлаков ч 

Из табл. 2 видно, что для конусов Зе-
гера ваграночных шлаков заводов «Зна
мя труда» № 5 и «Красный путиловец» 
(раздел II) температуры размягчения чи
стого шлака одинаковы (1162 и' 1160°), и 
то же самое имеется для 1-го и 3-го сли
вов основного мартеновского шлака за
вода «Красный путиловец» (раздел III), 
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Т а б л и ц а 2 
Температуры размягчения шлаков 
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1в
) 

100 
: 

1162 ; 100 
i 

1300 ! 100 1285 100 ИЗО 
90 10 1170 90 10 1300 90 10 1280 90 10 ИЗО 
SO 20 1172 80 20 1285 i 80 20 1275 80 20 1135 
70 30 1180 70 30 1310 70 30 1272 70 30 1135 
60 40 1155 60 40 1290 60 40 1270 60 40 1140 
50 50 1165 50 50 1290 50 50 1270 50 50 1145 
40 60 1170 40 60 1310 40 60 1290 40 60 1155 
30 70 1155 30 70 1310 30 70 1305 30 70 1270 
20 80 1155 20 80 1310 20 80 1310 20 80 1250 
10 90 1180 10 90 1295 10 90 -1318 10 90 1275 

~ 

100 1160 100 1312 — 100 1325 — 100 1290 

где температуры размягчения 1300 и 
1312°, причем соответствующие им гра
фики комбинированных конусов имеют 
практически прямую линию, а потому 
(раздел IV) мы пользовались основным 
мартеновским шлаком завода «Красный 
путиловец», представляющим собой 
смесь 50% 1-го слива и 50% 3-го слива; 
то же самое в табл. (раздел V ) ваграноч
ный шлак является смесью по 50% 
шлаков заводов «Знамя труда» № 5 и 
«Красный путиловец», а мартеновский 
шлак является смесью 50% основных 
шлаков завода «Красный путиловец» и 
50% шлака завода «Большевик». 

Таким образом из приведенных ре
зультатов в табл. 2—5 нами получены 
комбинации с наименьшей температу
рой размягчения, а именно: 

1. Ваграночный шлак, состоящий на 
50% завода «Знамя труда» № 5 и 50% 
завода «Красный путиловец», с темпера
турой размягчения 1165°. 

2. Мартеновский шлак завода «Крас
ный путиловец»—50% 1-го слива и 50% 
3-го слива с температурой размягчения 
1?90°. 

3. Мартеновский шлак завода «Боль
шевик» с температурой размягчения 
1325°. 

4. Комбинированный мартеновский 
шлак, состоящий из 50% шлака завода 

«Большевик» и 50% 1-го и 3-го сливов 
завода «Красный путиловец», с темпера
турой размягчения 1270°. 

5. Комбинированный состав, состоя
щий из 50% ваграночного шлака 1-го 
слива и 50% мартеновского шлака 4-го 
слива, с температурой размягчения 
1145°. 

Опытные плавки шлаков 
Из полученных результатов по опре

делению температур размягчения по 
опытным конусам была произведена 
первая плавка молотых шлаков в опыт
ной стеклоплавильной печи в тиглях 
емкостью 3,5 л каждый при максималь
ной температуре в своде печи 1350° 
следующих составов: 1) ваграночный 
шлак, 2) мартен о&сжий шлак завода 
«Красный путиловец», 3) мартеновский 
шлак завода «Большевик», 4) комбини
рованный мартеновский шлак, 5) комби
нированный состав мартеновского и ва
граночного шлаков, 6) плавка раздроб
ленного шлака с зерном сечения 0,5—2 
см состава 50% ваграночного и 50% 
мартеновского шлаков с завода «Крас
ный путиловец». 

Ход плавки шлаков после постановки 
шамотных тиглей в печь и их разогре¬
ва прбисходил следующим образом 
(табл. 3). 
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Т а б л и ц а 3 
Время Температура свода печи 

12 час. 1160 
13 , 1230 1-я засыпка шихты 
14 „ 1300 
15 „ 1340 
15 ч. 15 м. — 2-я 
15 „ 35 „ 3-я 
16 час. 1350 
17 „ 1340 4-я „ „ . ' 
18 „ 1350 
19 „ 1350 Начало опытов по разливке 
20 „ 1250 
21 „ 1200 
22 ., 1170 
23 „ 1060 

Из табл. 3 видно, что после пер-
вой засыпки шихты в.. 13 час. пришлось 
сделать еще три засыпки, чтобы запол
нить объем тигля, после чего оконча
тельный провар стекла происходил 2 
часа. 

В 19 час. начаты были опыты по раз
ливке шлакового стекла железной лож
кой. Результатом плавки было устано
влено, что основные мартеновские шла
ки заводов «Большевик» и «Красный пу-
тиловец» имеют очень слабую текучесть, 
что вполне понятно, так как температу
ры их размягчения по конусам равны 
1325 и 1290°, и немногим лучше теку
честь была у комбинированных марте
новских шлаков (1270°). 

Таким образом для этих шлаков не
обходимо вести провар при более высо
кой температуре порядка 1450°, но и 
этим особого результата достигнуть ве
роятно не удастся в связи с высокой 
основностью стекла (около 38% СаО 
при 23% SiO.). 
> Кроме того отлитые из мартеновско
го шлака образцы растрескиваются до 
загрузки их в отжигательную печь, а 
потому использовать непосредственно 
чистые мартеновские шлаки для камен
ного литья не представляется возмож
ным. 

После того как было установлено, что 
мартеновские шлаки не пригодны для 
литья, было приступлено к отливке об
разцов из ваграночных шлаков и ком
бинированного 5-го состава. Отливки 
производились при 1200° в оводе печи 
и показали полную возможность про
изводить подобные . операции, так 
как стекло свободно лилось с ложки и 
хорошо выполняло формы. Для этих 

Мупне.ралыгое сырье К: 10 

I 7 

шлаков было сделано несколько отли
вок, но вследствие долгого лежания на 
открытом воздухе они все потреска
лись. 

Как указано выше, была произведена 
также плавка шлака в кусках, но рас
плав вытек через дно тигля, а потому 
отливок произвести не удалось, но все 
же мы имели случаи убедиться в том, 
что плавку шлаков возможно произво
дить не в молотом виде, а только в раз
дробленном, что и применялось нами 
при последующих плавках. 

Вторая опытная плавка 

Из полученных результатов по первой 
плавке нами была установлена возмож
ность производить отливки из ваграноч
ных шлаков и комбинированного соста
ва ваграночного и мартеновского шла
ков. Поскольку работа с ваграночными 
шлаками не представляет особых за
труднений ввиду его низкой температу
ры плавления, прекрасной текучести и 
хорошего заполнения форм, то мы ос
тановились на комбинированном составе 
ваграночных и мартеновских шлаков с 
определенной целью утилизации для ка
менного литья именно этих последних 
шлаков, так как они одни использова
ны быть не могут. Поэтому вторая пла
вка была произведена только для ком
бинированного состава в той же печи, 
но в стеклоплавильном горшке емкостью 
16 л при максимальной температуре в 
своде печи 1350°. 

Режим плавки комбинированных шла
ков после постановки горшка в печь и 
разогрева его до температуры 1200° 

Т а б л и ц а 4 
Время Температура свода печи 

12 час. 1140 
13 » 1200 1-я. засыпка шихты 
14 

п 
1260 

15 
п 

1290 2-я 
16 

п 
1340 

17 п 1350 3-я 
18 1350 4-я 
19 1350 
21 1 1350 Начало выработки 
22 1250 
23 я 1200 
24 1060 Горшок с остатком 

поставлен в отжигательную 
печь. 

2 
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приведен в табл. 4, а изменение темпе
ратуры при кристаллизации образцов в 
отжигательной печи приведено в диаг
рамме (фиг. 2). 

г 
800 

750 

700 

650 

600 

550 

500 

450 

400 

350 

Время отЖига в часах 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю Ч 12 13 14 

Фиг. 2. Время отжига 

Из табл. 4 видно, что первая засыпка 
произведена при 1200°, а вся продол
жительность засыпки определилась в 
5 ч а с , для провара стекла потребова
лось 3 часа. Таким образом весь про
цесс варки стекла от засыпки до выра
ботки равен 8 час. 

Для выяснения наилучшей температу
ры производства отливок нами было 
произведено литье при различных тем
пературах. Отливки, произведенные при 
температурах 1350, 1300 и 1250° дали 
значительные усадки в виде глубоких 
впадин, увеличивающихся с возрастани
ем температуры. 

При температуре ниже 1200° вязкость 
стекла значительно возрастает, что за
трудняет производство отливок; поэто
му мы остановились на 1200°, при к о - ' 
торой текучесть стекла была достаточ
ной и образование впадин почти не на
блюдалось. 

Отлитые образцы в виде кубов, призм 
и восьмерок для всех температур, при 
которых производились отливки, поме
щались в отжигательную печь для кри
сталлизации стекла, имеющую темпера
туру 800°, и выдерживались в продол
жение 16 ч а с , причем изменение темпе
ратуры приведено в диаграмме (фиг. 2). 

При отливке образцы для охлаждения 
выдерживались в форме до 'полного ис
чезновения малиново-красной окраски, 
в результате чего часть образцов рас

трескалась, у другой же части образцов 
имелось скалывание углов и ребер, осо
бенно в верхней части образца. 

По выгрузке образцов из каленицы 
было установлено, что полной кристал
лизации ни один из образцов не имел, 
тогда как помещенный в ту же печь г о р 
шок с остатками стекла хорошо закри
сталлизовался. 

Третья опытная плавка 

Так как во второй плавке хорошо за
кристаллизовалось стекло, оставленное 
в горшке, с одной стороны, а с дру
гой — предварительные лабораторные 
опыты показали, что 750—800° вполне, 
достаточны для кристаллизации, ясно, 
что плохие разультаты кристаллизации 
образцов по второй плавке могут быть 
объяснены большой разницей темпера
тур между сводом и подом печи и слиш
ком резким охлаждением образцов пе
ред загрузкой в отжигательную печь. 

Прежде чем приступить к третьей пла
вке, было решено следующее. 

1. Искусственно поднять под отжига
тельной печи путем насадки кирпича, 
чем достигнуть уменьшения разницы 
температур между подом и сводом. 

2. Отлитые образцы охлаждать в фор
мах до тёмнокрасного окрашивания, по
сле чего сейчас же на асбестовом листе 
переносить в отжигательную печь. 
' 3. В остальном процесс варки стекла и 
кристаллизации образцов произвести 
идентично со второй плавкой. 

Таким образом ход 3-й плавки при
веден в табл. 8, а изменение темпера
туры при кристаллизации образцов в 

Время 
Т а б л и ц а 5 

Температура свода печи 

8 час. 1100 
9 „ 1150 

10 
п 

1200 1-я засыпка шихты 
11 

я 
1240 

12 п 1250 
13 п 1300 
14 

п 
1330 2-я „ 

16 
п 

1320 
17 я 1350 3-я 
18 

п 
1350 

19 
п 

1350 
20 

п 
1300 

21 я 1200 Отливка образцов 
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отжигательной печи приведено в диа
грамме (фиг. 3). 

0, .Г .2.3 4" 5 6 7 8 9 Ю 11 12 13 11 15 

Фиг. 3. Отжиг образцов плавки 

Из сравнения табл. 4 и 5 и диаграмм 
фиг. 2 и 3 видно, что режим варки и кри
сталлизации отлитых образцов 2-й и 
3-й плавок практически были одинако
выми. Вынутые из отжигательной печи 
образцы подтвердили правильность рас
суждений и принятых мероприятий, так 
как все они хорошо закристаллизова
лись. 

Результаты испытаний 

Образцы, полученные после третьей 
плавки, были подвергнуты всесторонним 
испытаниям, результаты которых при
водятся ниже. 

1. По химическому анализу отливка 
из комбинированных шлаков содержит 
(табл. 6): 

Т а б л и ц а 6 
Весов. Молекулярное 

% количество 
SiO, . . . . . . . . . . 35,60 0,593 
ТЮ", 0.69 — \ 
А 1 2 б 3 9.32 -0,091 } 0,110 
F e „ 0 3 3,01 0.019 ) 
FeO 8.21 0,114 
МпО 7.31 0,102 
CaO 29.27 0.528 
МкО 6,21 0.155 
S 0 3 0.70 0,009 
П. п/п нет 

С у м м а 100,32 

2. Химическая стойкость была произ
ведена по методу Зегера и Крамера, 
причем результаты как для каждого 
шлака в отдельности, так и для кристал

лизованного стекла третьей плавки по
казали полную растворимость. 

Попытка определить щелочестой-
кость стекла, проведенная в условиях 
растворения нормальным раствором 
КОН, показала потерю в весе 0,55°/о. 

3. Удельный вес был определен для 
комбинированного состава ваграночных 
и мартеновских шлаков; он равен в 
стекловидном состоянии 3,157, в закри
сталлизованном состоянии 3,265. 

Таким образом видно, что кристалли
зация стекла сопровождается значитель
ным уплотнением. 

4. Приготовленные образцы в виде 
пластинок размером 7 X 7 см при толщи
не- 0,99 см показали при испытании на 
электропробиваемость током 18 kV. 

В табл. 7 для сравнения приведе
ны результаты испытаний, для различ
ных диэлектриков. 

Т а б л и ц а 7 

1 

Материал j 

Толщина 
пластинки 

в см kV 

3,00 12 
Плавленый шлак . . . ! 0,59 18 
Плавленый базгльт . . . . 1 1,00 50—80 

1,00 105 

5. Механические испытания, произве
денные для шлака, и сравнительные дан
ные для других материалов приведены 
в табл. 8. 

Микроскопическое исследование образ
ца комбинированной плавки шлаков 

Микроскопическое исследование про
изведено инж. Н. Г. Сергиевым; резуль
таты следующие: образец плавленого 
шлака является полнокристаллическим, 
неравномерно зернистым. 

Размеры кристаллических неделимых 
в общей массе не подымаются выше 
0,1 мм. В участках с более совершенной 
кристаллизацией хорошо" различимы 
квадратные таблички мелилита с разме
ром до 0,5—0,6 мм, редко выше. Под 
микроскопом в шлифе можно различить 
5 компонентов. 
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Т а б л и ц а 8 

Материал 
( Временное 
,сопротивле-
' пае сжатию 
: в кг/см 2 

Удельная 
работа при 
раздробле

нии 
в кг/см 2 

Потеря при 
истирании 
в кг/см 2 

Объем
ный 
вес 

Весовой 
процент 

насыщения 
водой 

Временное 
conpoi пвле-
ние растя

жению 
в кг/см 2 

Диабаз р. Днепра . . 
Онежский диабаз . . 
Гранитогнейс . . . 
Базальт Югоосетни . 
Бутовая плита . • 
Клинкерный кирпич 
Плавленый диабаз . 
Фарфор 
Комбинированный 

ный шлак . . 

36 

42 

3 750 3S0 
2 300-2 SCO 

!: 2 760 173 
;| 906 
i; 342 

1 246 
J3 500—6 7S0 
i ( l 600—4 000 

плавле- li 
. . . . jl 2 6S9 

li 
Твердость плавленого шлака по шкале Мооса 6,5. 

В порядке выделения из расплавов 
первыми стоят очень мелкие кристалли
ки октаэдрической формы, бурого цве
та, изотропные. Включения этого мине
рала констатируются во всех других ми
нералах шлифа. Высокая кристаллиза
ционная способность, сильное светопре
ломление позволяют квалифицировать 
его, как магнезиальную и железистую 
шпинель (Mg, Fe) А1 2 0 3 . 

Особо надо выделить участки, обога
щенные периклазом (MgO) в виде не
правильных зерен, обладающих спайно
стью по (100), рассеянных по всему по
лю зрения то одиночными кристаллами, 
то скоплениями в виде цепочек или ку
чек. Наличие периклаза в шлифе пла
вленых шлаков вероятно обусловли
вается попаданием в шихту обломков 
постороннего материала от разрушения 
магнезитовой футеровки печи. 

Вторым в порядке выделения по сте
пени идиоморфизма являются призмати
ческие кристаллы, иногда сильно вытя
нутые, почти шестоватьге. В поперечном 
сечении они имеют форму, близкую к 
ромбу. Двупреломление минерала по
рядка 0,010—0,012. Интерференционная 
окраска красная и желтая первого по
рядка. Плоскость оптических осей ле
жит в главной зоне кристалла: 

— 2 V = 50 — 55° 
Погасание прямое в разрезах, парал

лельных удлинению минерала, а в раз
резах, перпендикулярных удлинению, — 
симметричное. Знак главной зоны + . 
По оптическим константам данный ми
нерал можно считать монтичеллитом 
(CaMgSiO,). 

0,15 3.00 0,00 

0 20 2,65 0,05 
0,63 2 54 3,03 
3 69 2,17 12,70 
0,99 2,24 
0,07—0,1 — — 

0,11 3,12 0,08 98 

Третьим в порядке выделения следу
ет считать минерал, кристаллизующий
ся в форме толстых табличек квадрат
ного сечения. Этот минерал очень часто 
обладает скелетными формами развития. 
Кроме ясной спайности, кристаллы его 
довольно сильно трещиноваты, причем 
сетка трещин разбивает минерал на по
лигональные участки. Оптически мине
рал кажется почти изотропным благо
даря чрезвычайно низкому двупрелом-
лению порядка 0,001. В самом деле это 
одноосный минерал (тетрагональной 
сингонии), оптически отрицательный, 
знак главной зоны + . По описанным 
выше свойствам этот минерал является 
мелилитом (Ca 4Si 3O 1 0)-f-(Ca, Mg, Fe) 3 

(Al 2 Fe 2 Si 2 O 1 0 ) . 
Последним в порядке выделения сто

ит марганцевый геденбергит Са ( v\n, Fe) 
Si 2 0 6 . Мелкие зерна буро-фиолетового 
цвета выполняют промежутки между 
ранее выделившимися минералами без • 
правильного ограничения с ясной спай
ностью двупреломление высокое. Мине
рал двуосный, угол оптических осей, а 
также знак кристалла определить не 
представилось 'возможным благодаря 
слишком мелким зернам, Угол погаса
ния CNg=40—45°. 

I 

Минералогический состав 

Подсчет процентных количеств ком
понентов в шлифе дал следующие ре
зультаты: мелилит 46, монтичеллит 25, 
геденбергит 28 и шпинель + периклаз 1. 
Всего 100%. 

Пересчет химического анализа на ком-
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Т а б л и ц а 9 

Наименование минерала СаО MgO FeO МпО А 1 А + 
+ FeX> 3 

S i 0 2 

Весовой 
% 

_ 0,0075 0,3 
— 0,1)050 — 0,0050v — 0,7 

0 1425 0,1425 — — 0,1425 22,0 
0,1125 — 0.0105 0,1020 — 0,2250 ' 28,0 
0.2680 — 0,1035 0,1050 0 2255 48,0 

Не вошли в пересчет — — — — 0,7 
т ю , . . . - — — — — — 0,7 

— — — — — — 0,7 

поненты произведен в предположении, 
что AL 0 3 - j - F e 2 0 3 входят в мелилит и 
шпинель; результаты приводятся в 
табл. 9. 

Заключение 

На основании проведенных работ мо
жно сделать следующие выводы. 

1. Использовать чистые мартеновские 
шлаки для каменного литья не предста
вляется возможным из-за высокой ос
новности их (СаО достигает до 45°/о 
при 2 1 % Si0 2 ) . Жидкий шлак можно по
лучить только при температуре около 
1450°, при этом'стекло получается очень 
«короткое», при застывании сразу же 
кристаллизуется и сильно растрески
вается. 

2. Чистые ваграночные шлаки могут 
быть использованы для каменного ли
тья, температура провара для стекла из 
этих шлаков равна 1300°, а температура 
отливки 1200°. Полученное стекло под
вижно и хорошо выполняет формы. 

3. Шихта, составленная из 50% вагра
ночных шлаков и 50% мартеновских 
шлаков, дает легко подвижные, хорошо 
выполняющие формы стекло при темпе
ратуре 1200°, с температурой провара 
1350°. 

4. Продолжительность варки, считая 
от момента засыпки до выработки, рав
но 8 час. Полученное стекло не имело 
камней и пузырей, а поэтому должно 
быть охарактеризовано, как хорошо 
сварившееся. 

5. При изготовлении шихты достато
чно ограничиться раздроблением шлака 
до крупности зерен меньше 2 см. 

6. Раздробленный мартеновский шлак 
следует пропускать через магнитный се
паратор, так как при этом отделяется 
от 3 до 5% металлического железа. 

7. Процесс кристаллизации идет лег
ко/ и быстро. 

8. Отлитые образцы можно охлаждать 
только до тёмнокрасного окрашивания, 
после чего они должны быть немедлен
но помещены в отжигательную печь. 
При большем охлаждении образцы рас
трескиваются, что ведет к значительно
му уменьшению прочности. 

9. Отливка образцов должна проис
ходить не выше 1200°, так как при бо
лее высокой температуре образцы дают 
большую и неравномерную усадку. 

10. Испытанные по методу Зегера и 
Крамера плавленые шлаки показали 
полную растворимость, а поэтому не 
могут быть кислотоупорным материа
лом. 

П . В процессе кристаллизации комби
нированный плавленый шлак значи
тельно ' уплотняется, что подтверждает
ся увеличением удельного веса с 3,157 
для стеклообразного до 3,265 у закри
сталлизовавшегося. 

12. Плавленый комбинированный 
шлак обладает твердостью 6,5, опреде
ленной по шкале Мооса. 

13. Испытанные на электропробивае
мость образцы имели трещины и были 
малого размера, поэтому цифра 18 kV 
явно преуменьшена. Однако уже полу
ченный результат говорит о возможно
сти применения комбинированного шла
ка для низковольтных и слаботочных 
изоляторов. 

14. Результаты механических испыта
ний ставят плавленый шлак после пла
вленых пород и наравне с естественны
ми диабазом и базальтом. 

15. Плавленые комбинированные шла
ки могут быть применены во всех слу
чаях, где требуется большая механиче-
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екая прочность и большое сопротивле
ние истиранию. 

16. Из минералогического исследова
ния видно, что основная масса (оо50%) 
состоит из минерала мелилита, кристал
лы которого имеют большую трещино-
ватость. Последнее обстоятельство без
условно сказывается на механической 
прочности плавленых шлаков в сторо
ну ее уменьшения. Поэтому необходима 
постановка дополнительной работы с 
целью уменьшения количества мелилита 
в закристаллизовавшейся массе и уве
личения химической стойкости матери
ала, что может быть достигнуто путем 
введения различных богатых кремнеки-
слотой и глиноземом добавок. 

Основным положением, говорившим 
за необходимость постановки опытов 
отливок из шлаков, являлось то обсто
ятельство, что утилизация шлаков вы
зовет значительное снижение себесто
имости металла, а общая экономия от 
использования будет исчисляться сот
нями тысяч рублей. Снижение себестои
мости тонны металла будет итти уже за 
счет прекращения расходов на бесцель
ную перевозку многих тысяч тонн шла
ков как отбросов производства. 

Достаточно сказать, что по всему Со

юзу от производства одной только ста
ли ежегодно получается около 1 млн. т 
шлаков. Общее количество ваграночных 
и мартеновских шлаков должно быть 
определено в IV2—2 м л н - т - Ежегодный 
дебит шлаков в одном только Ленин
граде составляет около 100 тыс. т. Счи
тая, что внутризаводские перевозки 
шлака расцениваются в П/2 РУб/т, име
ем на одну только внутризаводскую пе
ревозку шлака бесполезную -трату в од
ном только Ленинграде 150 тыс. руб., а 
по всему Союзу эта цифра поднимает
ся до 2 500 тыс. руб. Поэтому всякое 
использование шлаков имеет большое 
экономическое значение. 

На основе проделанной работы пред
ставляются возможным следующие об
ласти применения плавленых шлаков. 

а) В строительстве: половые плитки, 
брусчатка, ступени для лестниц, плиты 
для тротуаров, облицовочные плиты, 
кровельный материал и т. п. 

б) В электротехнике как изоляторы 
для низкого напряжения и слабых токов. 

в) В измалывающей аппаратуре: жер
нова, футеровки шаровых мельниц и 
шары для них. 

г) Различные мелкие изделия, как-то: 
гири для весов, дверные ручки и пр. 

Л. А. Боровкова, О. П. Ручьева и Б. В. Залесский 

Исследование песков для распиловчи мрамора 

Как известно, наиболее дешевым аб
разивным материалом, применяемым для 
распиловки больших глыб мрамора, яв
ляется песок. Эффективность работы 
того или иного песка, применяемого 
при распиловке, 'обусловливается ком
бинацией физических и минералогиче
ских свойств данного песка с целью вы
яснения степени влияния этих послед
них на работу песка и установления ра
ционального метода подбора подходя
щих песков из месторождений Ленин
градского района. Ленинградским отде
лением ИПМ были поставлены специ
альные лабораторные исследования. При 
начале работ был посещен и осмотрен 
мраморно-распиловочный завод Мине-
ралруда в Ленинграде для выявления 
требований, предъявляемых к песку, и 

для исследования песков, применяемых 
на заводе. 

Для распиловки мрамора на этом за
воде применяются станки двух типов: 
а) один итальянской конструкции, где 
вода и песок подаются механически; 
б) другой немецкой, где песок по
дается вручную (фиг. 1). 

В настоящее время завод пользуется 
песком со ст. Молуска Мурманской 
ж. д. Песок охристый, слабогли
нистый по механическому составу 

-ближе к крупнозернистому (во фракции 
0,25 — 1,00 = 71,95%) 1 полевошпато-

1 Номенклатура: крупнозернистая, среднезерни-
стая и мелкозернистая, была принята четвертичной 
комиссией при Геолкоме для следующих размеров 
зерен: 1) 1—0,5, 2| 0,25—0,5, 3) 0,1—0,25 мм. 
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Фиг. 1. 
Камнераспнлочный станок 

для нескольких пил 

вый. Минералогический состав отвечает 
содержанию кварца в 69,9%, полевого 
шпата 26,3; д р у г и х 2 2,1; горных пород 
1,6 3 . Данный песок не удовлетворяет в 
достаточной мере требования npoii3j 
водства, так как песок крупнозернистый 
неотсортированный, почему перед пода
чей к станку он отсеивается через 2-мм 
сито. Для равномерной работы пилы пе
сок должен быть более или менее от
сортирован, т. е. крупность его должна 
быть не больше 2 мм и не меньше 
0,25 мм. Мелкий песок быстро вымы
вается по, прорезу водой и уносится по 
канавкам ' в колодцы, где обыкновенно 
скапливается вполне отработанный и За
грязненный песок; крупный > 2 мм, не 
попадая в борозду распила, разлетается 
в сторону. Песок, имеющий соответ
ствующую крупность (т. е. •< 2 мм), по
сле одного пропила остается в углубле
нии станка, откуда он берется и смещи-
вается со свежей порцией песка и вновь 
поступает в работу. 

Для нашей работы нами были кроме 
молусского песка отобраны и подверг
нуты лабораторным исследованиям пес
ки следующих месторождений Ленин
градской обл.: Саблино, Низовская, 
карьер № 1, сорт 1-й Струги Красные, 
Шлиссельбург, Ладожское озеро и Го-
релово. 

2 В других грачат, эпидот, б:ютит, днстен и 
роговая обманка. 

3 Горные породы — сростки кварца и полевого 
шпата. 

Месторождение Саблино. Берег р. То-
сно у дер. Пустынки. Белый кварцевый, 
хорошо окатанный песок. Кроме кварца 
в нем встречаются чешуйки мусковита 
и незначительный процент полевого 
шпата. Количественный минералогиче
ский состав следующий: 91,5% кварца, 
5,7% полевого шпата, других 2,6%. В 
числе других минералов входят кроме 
слюды редкие зерна граната, кальцита, 
турмалина, дистенащиркона и рутила. 
По механическому составу песок мел
кий, большей частью зерен во фракции 
от 0,25 до 0,12 (табл. 1), округлых зе
рен 8 1 % . 

Месторождение Низовская, карьер 
№ 1, сорт 1-й. Месторождение располо
жено в 4 км. от ст. Низовская, на рас
стоянии 92 км от Ленинграда, около по
лотна железной дороги с восточной сто
роны. Песок залегает на глубине от 4 
до 6 м, мощность слоя около 3 м. За
пасы песка данного карьера подсчитаны 
на площади 34 тыс. м 2 . Карьер эксплоа-
тируется Лужским промкомбинатом. 

Песок белый, кварцевый, менее ока- ' 
танный, чем саблинский, округлых зерен 
до 38%, с небольшим содержанием ро
зовато-желтых зерен полевого шпата и' 
белых блестков слюды, почти неглини
стый. Количественный минералогический 
состав песка следующий: кварца 87%, 
полевого шпата 10%, других минералов 
3%. В числе других минералов входят 
единичные зерна граната, турмалина, 
кальцита, циркона, титанита, роговой 
обманки и руд. По механическому со-



24 Л. А. Боровкова, О. П. Ручьева и Б. В. Залесский № 10 

•хэннйэе 

ввнг/эс!э_ 

Ю ! 
г о ; 

ю I 

о : 

uodac 
ОЯХОЭЬ 

- Н Е О Н 

% я 
Q U I O пн 

MOHUOQ 

t>3 _-c т — ' ^ O O O O ^ T t * O c O C O O t D 
С О С ^ Ю ^ С О т - ' t O t ^ C O . O T r c O C O C O 

_ O j O _ O J ^ L C O _ c p _ . — M Q ~ о о о о о _ 
о о о о о о о о ~ о о " о ~ о ~ о - о ~ 
о о о о _ о о о о о о < = о о 

о о 
СО СО К О СМ СП Тг* о " с о см <—< ю 

СО О Ю г > Ю (N г-( (N Г> СО 

с о 
I СП 1 °" 

_ О О О н н С О О О т Г О н С О _ о -q* 
о о СО О С О г н ^ о 0 0 0 ) 1 0 

O O C O C M C O C O C O N ' — ' С О ° 1 ^ 
СП СП 
СП СП C ) G ) С О С О С П С П Ю С П С П С О 

СП СП СП СП СП СП СП СП СП СП 
1 

СП 
СП 

1 
ю сл 

O J O ^ C O T — I СП СП L O СП 

О о со с о 

tO 
СП СП 

) с о с о 
1 с о с о 

ос t o о о 
СП СП СП 

О СП 
СП СП 

о -
ОО О 

СП О О С 
СП N с 

о со со со о 
СО t*- СО ОО СМ 
С М СО СО 1—< 
ОО СП СП СП СП 
О М О С О г -
СО "̂Т* СО N СП 

N ю ю О 
О О ТГ* 00 
СП N СП О 
СП СП СП СП 
О C O N N 
хг" СО СО 

со о со <о 00 с 
С М Ю О - с 

с э с о ю с 
> о с о с о с о с о t 
) СО C O N r H CN ( с о 

- CN О СО СО CM ">• 
^ с о о ^ ю а з о о с п с о 

о о 
•̂ г со 

> Z О СГ) О Ю ТГ 
Э с О ^ - С О С П ' Ч ч С П С П 

< СП N Э О C N O О 
СМ СО гчСМ сч 

С О с о с о 
СП С О с о 
СП СП ю 
N O СО 

О оо с о 

N о о 
H O N l O с о О о - оо со" с э 

С П С О О С О С О С П С М С 

N (N Q N N ( N О ) N N СО СП CO СП N 
O O O u O O O O C N C O СП CM tO Ю г 
N ' T _ с п с о с о ю с м . п с ^ ю ^ о о 
N C O N r H C O i O O C N i O ^ O N ^ r - i f X i 
N C ^ T p r t ' C O c N r - i r O T r c O C O C O T y - ^ 
N O O O t O O N C O O C CM CO CO N 
V O N O C O C N C O r O N f N t ^ i O C O C O 

» - O C O r H C O f N C N C N t O , T O t O N N 
T CO 00 CM CN СО г н Ю CM 

О I O O O O O O N O O O O O C O N 

CO J С О Ю г > О с С С ^ С О О - О О С Ч 1 Г ) н 
О T—i О C O C O r*- CM C O С О О С О СП ю о ю 

С О С М ГГ 1-?^ ~ * СМ •—' LQ С М 

ОТ ю со о 

I •! 

с о 

S 
со 

о. 
га 

га . 
• fc 1 

о га 
га о 
н га 

Я S га д 

о o*S 
Ж Я о 
s я в 
« 4 2 
га га . 5 

о 3 ivo га ' га о. 
i 
: ° s 

и 
Jo 
О, 
н 

О 

г • 
га . 
о Й 
га о 
О. \о 
Й га" 
Я о 

га 

о, о а. 

2 b Р я сх\о о га 
t в о н о о. га о 
Я О н я о о, 

<и н 
я о 

• Я 
га я ОТ

 

Я 
га га \о 
Я 
га я га о о га о. ю 
га 
р , \о ь- ю 
га 
р , га о о 

ю 
га 
р , 

О . Ю а) 

ОТ
 

.-з 
О. Я о 

<о н 
я О РО

 

CD 
СП 

О. О >> 

о и 

о. о 
га 

СО э 
о 

ставу песок ближе к среднезернистому, 
с большей частью зерен (до 77,7%) во 
фракции от 0,5 до 0,25. 

Месторождение Сестрорецк. Песча
ные дюны. За ст. Курорт в *4 км к се
веру от ст. Песчаный карьер. Песок ох
ристый, хорошо отмытый, с большим 
содержанием темнокрасноватых зерен 
полевого шпата. Количественный мине
ралогический состав следующий: кварца 
56,13%, полевого шпата 39,94%, других 
минералов 3,83%. В число других ми
нералов входят роговая обманка, гра
нат, турмалин, моноклин, пироксен. 
Форма зерен песка угловатая. По меха
ническому составу песок среднезерни-
стый большей частью зерен (до 64%) в о 
фракции от 5,0 до 0,25. 

Струги Красные. Месторождение рас
положено на запад от полотна железной 
дороги на расстоянии 1 км. Местность 
покрыта высокими и низкими холмами 
ледникового происхождения. Мощность 
карьера от 10 до 15 м, площадь данно
го месторождения 20 га, разрабатывает
ся Лужским промкомбинатом. 

Песок темножелтый, слабо глинистый, 
крупнозернистый, количественный ми
нералогический состав следующий: квар
ца 76,16%, полевого шпата 18,94%, 
других минералов 1,70%, горных по
род 2,18% (главным образом сростки 
кварца и полевого шпата). В число «дру
гих» входит гранат, дистен, роговая об
манка, рутил. Форма зерен песка угло
ватая (75%). По механическому составу 
песок крупнозернистый с большей ча
стью зерен во фракции от 1 до 0,25 мм. 

Шлиссельбургские пески — ряд конеч
ных морен, мощность до 3 м. Карьер 
расположен в 1 км от города за Преоб
раженским кладбищем. Запасы очень 
значительны, но точно не учтены. До
ставка возможна по железной дороге 
и водным путем. Песок охристый, хоро
шо отмытый, отсортированный, количе
ственный минералогический состав пес
ка следующий: кварца 70,53%, полевого 
шпата 27,07%, других 2 ,1%, горных по
род 1,6% (сростки кварца и полевого 
шпата). В «других» отдельные зерна ро
говой обманки, граната, турмалина и 
циркона. Песок окатанный (округлых 
зерен до 45%). По механическому со
ставу песок среднезернистый с большей 
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частью зерен до 50% во фракции от 0,5 
до 0,25. 

Пески Ладожского озера. Месторож
дение тянется по берегу Ладожского 
озера около Осинцовского маяка, явля
ется конечной мореной, сложенной из 
огромных валунов, гравия и песка. Об
щая масса гряд и береговых валов 
очень значительна. Пески не разраба
тываются. Песок охристый, хорошо от
мытый. Форма зерен угловатая, крупно
зернистый, с большей частью зерен (до 
50%) во фракции от 1 до 0,5. Количест
венный минералогический состав следу
ющий: кварца 70%, полевого шпата 
26%, других минералов 2,5%, горных 
пород 1,5% (сростки кварца и полево
го шпата). В числе «других» циркон, 
биотит, роговая обманка и гранат. 

Месторождение Горелово находится 
к востоку от ст. Горелово, в 3—4 км по 
дороге к Пулкову, заброшенный карьер. 
Песок желтовато-коричневый, глини
стый, крупнозернистый (во фракции от 
6 до 1 мм до 65% зерен), форма зерен 
угловатая. Минералогический состав 
песка следующий: кварца 53,3%, поле
вого шпата 33,9%, других минералов 
2,5% и горных пород 10,3%. «Другие» 
минералы главным образом гранат, ди
стен, роговая обманка, рутил. 

Степень концентрации зерен песка по фракциям 

Саблино 97% в 3 фраки, 0 .5-0,25; 0,25— 
0,12; 0 ,12-0 05. 

Ннзовская 95% в 2 фракц. 0 ,5-0 ,25; 0 ,25¬
0,12. 

Cipyni Красные 96% в 3 фракц. 3—1; 1-0,5; 
0 ,5 -0 .25 . 

Сестрорецк 99% в 3 фракц. 1 -0 ,5; 0,5—0,25; 
0,25 0,12. 

Горелпво 93% в 5 фракц. > 6; 6—3: 3—1; 1-0,5; 
0 ,5-0 ,25 . 

Заводской пе:ок 92% в 4 фракц. 3—1; 1—0,5; 
0 ,5-0,25; 0,25-0,12. 

Шлиссельбург. 98% в 2 фракц. 1—0,5; 0,5— • 
0,25. ' 

Ладожское озеро 99% в 3 фракц. 3—1; 1—0,5; 
0 ,5-0 ,25. 

Вышеперечисленными песками, в том 
числе и заводским, была произведена 
распиловка мрамора в лаборатории тех
нологии силикатов Химико-технологи
ческого института на пиле типа Амсле-
ра-Лофона (Швейцария) (фиг. 2). 

Мрамор был взят уральский (уфалей-
ский), с которым обычно работает -за-

Фпг. 2 

вод, разность серо-голубого цвета, раз 
меры брусков мрамора указаны в 
табл. 1. Микроскопически мрамор пред
ставлен сплошным кальцитом. Крупные 
зерна вытянуты и расположены рядами,, 
чередуясь с Мелкими; заметна сланце
ватость. Величина зерен от 0,08 до 0,82 
мм. Преобладают зерна от 0,12 до 0,41 
мм. При работе учитывалось количество 
песка, пошедшее «а распил, время и 
площадь распила. 

Для контроля один и тот же сорт-
песка испытывался два раза. Давление и 
скорость движения пилы оставались п о 
стоянными. Полученные данные расхо
да песка I и времени распила были пере
числены на 1 см- и приведены в табл. 2„ 
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<о я Ч с 

Э u 

о са 
S'S 
о, г Га Q 

X ^ 
СЛ 

3 аг 
2 — 

а о. CQ as С а сц = Е о 

Саблино . . . . 1 .575 54 170 X 80 12 2,5 
Ннзовская . . . 1 ,350 50 170 X 80 10 2,7 
Струги Красные . 1 .195 42 170 X 80 11 2,5-
Сестрорецк . . 1 ,795 65 170 X 80 13 2,0 
Горелово . . 2 ,200 -80 170 X so 16 1,7 
Ст. Молуск. авод 2 ,640 57 170 X SO 19 2,4 
Ладожское озеро 0 ,900 39 170 х 50 11 2,4 
Шлиссельбург . . 0 ,992 

3 8 
170 X 55 10 2,5 

После окончания распила для к*, до-
го песка бралась средняя проба из от-
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раоотанной его порции, которая под
верглась дальнейшим лабораторным 
исследованиям для выяснения степени 
измельчения песка, могущей служить 
при прочих равных условиях сравни
тельной мерой его прочности, а также 
д л я выяснения влияния истираемости на 
форму зерен. 

Отработанный песок высушивался для 
удаления мрамора, обрабатывался 10%-
ным НС1 на холоду и затем определял
ся механический состав песка путем от
мучивания (метод Сабанина). Данные 
механического анализа, средняя зерни
стость, вычисленная на основании гра
нулометрического состава песка, кривые 
их (кривые зернистости), а также фор
ма зерен отработанных и неотработан
ных песков и таблица минералогическо
г о состава приводятся в таблицах и диа
граммах фиг. 2, 3, 4, 11, 12). 

Для построения кривой гранулометри
ческого состава (зернистости) был взят; 
с одной стороны, размер отверстий сит 
и, с другой — процентное содержание 
зерен выше данного минимального раз
мера, которое получается путем сумми
рования процентного содержания соот
ветствующих отдельных фракций. Из 
приведенной фигуры (кривая зернисто
сти) видно, что площадь, ограниченная 
кривой и осями координат, приравнива
ется к площади прямоугольника, одна 
сторона которого, идущая по абсциссе, 
определяет своей величиной среднюю 
зернистость песка — она получается как 
частное от деления всей площади на 
другую сторону прямоугольника, отве
чающую стопроцентному содержанию зе
рен данного песка. (Правила графиче
ского подсчета средней зернистости•и 
перевод зернистости с одних сит на 
другие ЦИПМ.) 

Так как возможность применения то
го или иного песка для распиловки пре
жде всего обусловливается определен
ными пределами его зернистости, то 
при выявлении влияния различных 
свойств песков на его работоспособ
ность за основной фактор была пред
принята так называемая средняя зерни
стость песка. 

Полученные данные: 1) расход песка 
на 1 см 2 пропила пропиленной площа
д и и 2) площадь пропила за 1 мин. 

Т а б л и ц а 3 
Минералогический состав песка 

Название 

.месторождений 

Саблпно 
Ннзовская кар. № 1, 
сорт 1-й 
Струги Красные . . 
Сестрорецк . . . . . 
Горелово 
Заводской (ст. Молус.ка) 
Шлиссельбург . . 
Ладожское озеро . . 

Процент содержания 

о. 
са о с 

с а 

о 

* а 
с « 
>> £ 
о, -

3 К 
х й °- & ° 2 

91,50 5,70 2,60 

87,00 10 00.3.00 
:"76.16. 8,94 1,76 2,18 
'55,13 39.94 3 83 
'53 30:33.9012,50 10,30' 
69 90:26,30|2 10 1,60 
70.53!27,07|1,62 0,75 
,70,00 26 00 2 50 1,50 

1 В горной породе главным образом сростки 
кварца и полевого шпата. 

ч Т а б л и ц а г 4 
Форма зерен отработанных и неотработанных 

песков 

с; 

Название месторождений 

кр
уг

ла
: 

гл
ов

ат
с EN 

та 
а ! О >> О >, 

Саблпно, неотработан 
отработан. . . . 

Низовская карьера № 1, сорт 1-й 
неотрабэтан 

Низовская карьера № 1, сорт 1-й 
отработан 

Струги Красные, неотработан. 
отработан. . 

Сестрорецкий,. неотработан. . . 
отработан.. . 

Ст. Горелово, неотработан. . . 
отработан. . 

Ст. Молуска завод, неотработ. 
отработан. 

Шлиссельбург, неэтработан. . 
отработан. . . 

Ладожское озеро, неотработан. 
отработан. . 

81,3418,66 
44,00 50,00 

38,34 61,56 

29.30 63, 
21.82 75, 
13,1057 
6,00;91. 
8.00 56. 

13,46 85, 
14 04 72 
25,00 72. 
25,00 67, 
44.90 54, 
11.(10.67. 
16 00 81, 
12 00 42, 

6,00 

7,20 
2,89 

30,00 
00' 3,00 
00,!34 00 
23 3,44 

13,43 
3,00¬
8,00 
1,00 

22,00 
3,00 

46,00 

раооты, оыли нанесены на две сравни
тельные диаграммы для выяснения за
висимости между расходами песка и 
средней зернистости,, с одной стороны, 
и размером пропила в 1 мин. и средней 
зернистостью — с другой (см. диаграм
мы фиг. 1 и 2). 
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На первой диаграмме по абсциссе от
кладывается расход песка на 1 см 2, а по 

,СаЬлцнс1< Сстрцги кр 
в Huooick а падо* озеро 
А Ссстрс-реи Л Заводок 
® ШписсепъЬ о ГорепЫсЬ 

Фиг. 

3.0 

01 о? о з ал 05 о в - о ? ш os ю и 12 о м ч \ь о 

Средняя зернистость песков 
1. Кривые зависимости расхода песка 

от его крупности 

2.5 

:с 2.0 
О 

со 

§ 1.5 

1-.а 10 
О 
3 

с2 0.5 

а СаЬпинск 
в-Низабск 
а Сестрореч 
* Струги кр 

•вЛадоЖ. озеро 
® ШлиссеяьЬ. 
Д ЗаЫск 

. о Горелобск 

0 0.1 02 03 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 OS 1.0 '2 2.0 
Средняя зернистость 

Фиг. 2. Кривая зависимости эффективности работы 
песка и его крупности 

ординате средняя зернистость песков, 
на второй по абсциссе откладывается 

' размер пропила в 1 мин., а по ордина
те средняя зернистость. 

Эти диаграммы дают довольно на
глядное представление о качестве рабо
ты каждого песка в отдельности. 

Рассматривая эти кривые можно 
определенно сказать, что по своей 
эффективности выделяются те пески, 
точки которых лежат на кривых в пре

делах средней зернистости, от 0,3 до 
0,6 мм. Это пески ст. Низовская, Шлис
сельбург, Струги Красные, Ладожские. 

Пески, точки которых лежат на кри
вых в стороны меньшей (саблинский) 
или большей зернистости (заводской и 
Горелово), дали определенные отклоне
ния в сторону увеличения расхода 
песка. 

Особенно резко выделяются пески 
ст. Горелово (средняя зернистость 1,64), 
которые дали большое отклонение в 
сторону увеличения времени пропила. 

Пески ст. Сестрорецк (средняя зерни
стость 0,34) по. своей зернистости зани
мают на кривой среднее место между 
шлиссельбургскими и низовскими, но по 
работе дали отклонения в сторону уве
личения расхода песка и времени про
пила. На работе данного песка при рас
пиловке определенно сказывается влия
ние уже других факторов помимо зер
нистости. 

Уже из этого первоначального рассмо
трения кривых ясно обнаруживается, 
что эффективность песков не может 
быть определена, как это и следовало 
ожидать, в зависимости от одного ка
кого-нибудь фактора, в том числе и от 
его зернистости. е 

В целях получения критерия для вы
явления причин работоспособности пес
ков необходимо произвести сравнитель
ный обзор диаграмм и всех резуль
татов исследования минералогического . 
состава, отсортированное™, прочности 
и формы зерен каждого, песка. 

Этот обзор мы начинаем с саблинско-
го песка, являющегося самым мелким, 
со средней зернистостью, 0,23 мм. Для 
работы на пиле в лабораторных усло
виях он является менее пригодным, так 
как благодаря своей мелкозернистости 
он быстро вымывается водой, чем и 
объясняется его несколько больший рас
ход (12 г на 1 см 2). 1 Неблагоприятное 
влияние малой крупности на работо
способность этого песка компенсирует
ся значительным процентсЫ кварца, 
91,5%, и связанной с ним прочностью 
песка (диаграмма фиг. 3). 

При специальном оборудовании, ме- ' 
шающем быстрому вымыванию песка, 
его можно было бы применить и для 
работы на заводе, так как он обладает 
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Фиг. 3. Кривые зернистости отработанного и 
неотработанного саблннского песка 

хорошим режущим свойством благодаря 
большому содержанию кварца. 

Низовский песок, как уже указыва
лось, в лабораторных условиях по каче
ству работы дал хорошие результаты. 
Это можно объяснить не только сте
пенью его зернистости, но довольно 
высоким содержанием кварца—87%, а 
также отсортированностью песка (99,5% 
всех зерен содержится в двух фракциях, 
от 0,5 до 0,25 и 0,25—0,12 (кривая зер
нистости № 4). 

При тех же условиях, что и для са
блннского песка, его можно вполне 
применять на заводе. 

<—ompabom. 
неотраб 

0.2 0-4 0-6 0.8 1.0 
Размеры зерен б м/м 

При характеристике диаграмм указы
валось, что сестрорецкий песок дал низ
кий показатель качества работы. Рас
сматривая свойство данного песка, мы 
видим, что кварца он содержит 56%, 
прочность его недостаточна, что видно' 
по измельчению зерен во время работы 
(кривая зернистости № 5). На работу 
данного песка влияют повидимому два 
фактора (содержание кварца и малая 
прочность). 

Шлиссельбургскне пески занимают 
среднее положение между почти чисто 
кварцевыми песками (Саблино и Низов-
ская) и остальными песками с меньшим 
содержанием кварца. В данном песке 
влияние меньшего содержания кварца 
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Фиг. 4. Кривые средней зернистости отработан
ного и неотработанного песка ст. Низовка 

Фиг. 5. Кривые средней зернистости отработанного 
и неотработанного сестрорецкого песка 

(70%), на его работу компенсируется 
большей крупностью (средняя зерни
стость 0,48), особенно хорошей отсор
тированностью (96,2% зерен в двух 
фракциях, от 1 до 0,5 и 0,5—0,2§) (кри- • 
вая зернистости № 6) и хорошей проч
ностью. ' 

Этот песок дал хорошие результаты 
*в лабораторных условиях, им вполне 
возможно производить работу и на за
воде. 

Принимая во внимание удобства раз
работки и транспорта (водный путь), 
необходимо обратить внимание завода 
на Шлиссельбургское месторождение. 
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Пески месторождения Струги Красные 
по содержанию кварца в 76% должны 
работать лучше, чем шлиссельбургский, 
но фактически мы видим, что данный-
песок, не дав отклонений по количеству 
затраченного времени, дает расход боль
ше, чем шлиссельбургский. 

Относительно этого песка нужно ска
зать, что повидимому на его большой 
расход влияет главным образом его 
меньшая концентрация — 95,7% его со
става распределяется в границах между 
0,25 и 3 мм с содержанием крупных 
фракций 3—1 мм в 10%. Для шлиссель
бургского песка имели сответственно 
96% в границах 0,25—1 мм и содержа
ние крупных частиц 3—1 мм в 1,7%. 
Такая недостаточная концентрация зе
рен главным образом должна была ска
заться на большом его расходе. Учиты
вая же последний, надо считать понят
ным, что пропил за единицу времени не 
дал отклонений от шлиссельбургского 
песка, так как по содержанию кварца и 
форме зерен красностружские пески 
имеют даже некоторые преимущества. 

На работу ладожского песка, также 
как и в песках Струги Красные, влияет 
его недостаточная отсортированность— 
97,25% его состава находится в грани
тах крупности от 3 до 0,25 мм при 
содержании крупных частиц 3—1 мм, 
равном 5,8%. Можно также отметить 
меньшее содержание кварца и несколь
ко меньшую, прочность его (кривая зер
нистости № 8) по сравнению с песком 
месторождения Струги Красные, что об-

отраоот. 

неотраб. 

0.2 0.4 0.6 0.8- ЬО 
Размеры зерен в м//г1 

Фиг. 6. Кривые средней зернистости отработанного 
и неотработанного шлиссельбургского песка 

условило, при одинаковом расходе с по
следним, несколько меньшую его эффек
тивность. . 
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Фиг. 7. Кривые средней зернистости отработанного 
и неотработанного песка ст. Красные Струги i 
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Фиг."8. Кривые зернистости отработанного и неотработанного ладожского песка 

3.0 
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Заводской песок (месторождение Мо-
луско) резко выделяется среди выше
описанных песков, количеством израс
ходованного песка, но по количеству 
затраченного времени он не имет резких 
отклонений. Этот песок при хорошем 
содержании кварца (69,9%) является 
плохо отсортированным (92% зерен в 
четырех фракциях: 3—1; 1—0,5; 5—0,25; 
0,25—0,12), отчего более мелкие части
цы при работе данным песком проходят 
среди крупных зерен не работая, что 
при распиловке резко отражается на ко
личестве затраченного песка. На плохое 
использование этого песка при распи
ловке указывает и чрезвычайно малая 
степень его измельчения (0,64 :0,60) и 
постоянство формы зерен его до и по
сле работы (см. таблицу -формы зерен). 

Показатели работы песков ст. Горе-
лово значительно ниже всех вышепе
речисленных как по расходу песка, так 
и по затраченному времени. Кроме боль
шой сзоей крупности данный песок не 

отвечает треоованиям завода и по со
держанию кварца (51%), по слабой 
прочности зерен (кривая зернистости 
№ 9) и неотсортированное™ — 93% в 
5 фракциях ( > 6; 6—3; 3—1,1—0,5; 
0,5—0,25). 

Выводы 

Подводя итоги можно установить, что 
лучшая эффективность работы песков 
при распиловке мрамора достигается 
применением таковых со средней зерни
стостью от 0,4 до 0,6 мм и содержанием 
кварца не ниже 70%. Из остальных 
факторов резко сказывается степень 
концентрации зерен главным образом на 
величине расхода; форма зерен в усло
виях данных исследований влияния не 
оказала. Пески с округленными зернами 
в количестве до 80% (Саблино) пока
зывают хорошую эффективность. Сте
пень измельчения характеризуется отно
шением средней зернистости до работы 
к таковой же после работы и мало за-
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Фиг. 9. Кривые зернистости отработрнного и> неотработанного песка ст. Горелово 

§ 1 
1"! зл 
= =• 25 

I"! 2D 

\\ 15 
1 
! - § 

1.0 
I 05 

0 

к bp 

20 

О /lads*. wpP 

О Гсрела!л 

30 ao 60 60 

Фиг. 10. Зависимость степени измельчения песка 
при работе от содержания кварца 

висит, как показали испытания, от фор
мы зерен и при нормальных условиях 
работы может служить показателем 
прочности песка. 

Эта последняя, как видно из приводи
мой кривой, зависит конечно главным 
образом от минералогического состава, 
т. е. количества кварца, но, как показы
вают пески месторождения Струги Крас
ные и шлиссельбургские, на них влияет 
и разная прочность самого кварца. 

В данном случае, как видно из табл. 5, 
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.СаЬпино 
Низовка 
Сестрср. 

Струги hp 
Ладо.* оз 
ГорелоЗо 
Заводск 

0.2 0.3 04 05 05 07 

Размеры зерен б "/я 

0.9 

Фиг. 11. Кривые средней зернистости неотработанного песка 

на большую прочность песков шлиссель-
бургского и красностружского повлияла 
меньшая их трещиноватость. 

Т а б л и ц а 5 
Трещиноватость песков, выраженная в % 

Название песка 
Содержа

ние 
в % 

Ладожское, озеро 
Шлиссельбург . . 
Низовская . . . . 
Струги Красные . 

9.8 
7.2 
8,9 
7,2 

Таким образом ясно вырисовывается 
зависимость прочности песков от со
держания кварца, с одной стороны, и от 
степени трещиноватости зерен — с дру
гой. 

В проведенных исследованиях колеба
ния прочности песка вне простой зави
симости от содержания кварца сказыва
ются на их работе только в отдельных 
случаях. Из исследованных песков, как 
уже указывалось с точки зрения практи
ческого использования, наиболее заслу
живают внимания пески шлиссельбург-
ские (диаграмма фиг. 10). 

Дальнейшие опыты желательно про
вести в первую очередь в следующих 
двух направлениях: 

1) уточнить влияние крупности.путем 
подбора -песков по фракционному со
ставу; 

2) выяснить влияние формы путем-
подбора песков одинаковой средней зер
нистости и минералогического состава,, 
но различных по форме зерен. 

СаЬпино • ! 
Низобка 
Стриги Ар 
ГорелоВо 
ЗаВодск 
ШлиссеяьО 
ЛадоЖ оз 
Сестрор 

02 03 0.4 0.5 0.6 
РоЗА1еры зерен 6 Мшм 

0.8 0 9 

Фиг. 12. Кривые средней зернистости отраоотан-
ного песка 
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-Л. А. Боровкова и Б. В. Залесский 

О подборе песков для пескоструйных аппаратов 
При очистке литых металлических 

•изделий употребляются на всех крупных 
литейных заводах пескоструйные аппа
раты, где сильная струя песка под да
влением нескольких атмосфер направля
ется через особое сопло на отлитые 
предметы. 

К вопросу о рациональном приме
нении песков в пескоструйных аппара
тах подошло Ленинградское отделение 
ИПМ при постановке общего изучения 
песков с точки зрения их применения 
как в абразивной, так и в других отрас
лях промышленности. 

По инициативе геолога Н. П. Яхонтова 
было предпринято обследование ряда 
заводов путем получения от них сведе
ний по выработанной Н. П. Яхонтовым 
схеме \ 

По проведенной анкете, среди один
надцати заводов Ленинграда и Москвы, 
употребляющих песчаное дутье, было 
выявлено, что оно применяется главным 
образом для очистки чугунного и же
лезного литья, реже медного и стально
го . 

Требования к песку со стороны заво
дов следующие: песок должен быть 
кварцевый, с диаметром зерен в 2—4 мм, 
с остроугольной формой зерен, при 
полном отсутствии пыли. 

Поставляемый разными организация
ми- песок не удовлетворяет ни одного 
из этих требований. Задачей работы ин
ститута было наметить пути, с одной 
стороны, для нахождения таких песков, 
которые бы удовлетворяли требованиям 
производства, и, с другой стороны, для 
проверки этих последних. 

Были исследованы как пески, приме
няемые на заводе, так и пески с место
рождений (полевое обследование ме
сторождений было произведено сотруд
ником института Ю. Б. Лихаревым по 
программе, намеченной Н. П. Яхонто
вым). Обследовано 11 месторождений: 

Ленинградская обл.: .Поповка, Тосно, 
Сиверская, Боровичи и др. 

1 Н. П. Я х о н т о в . Постановка залачи иссле
дования абразивных песков. „Минеральное сырье" 
№ 4, 1931 г. 

Московская обл.: Люберцы, Тата
рово, Крылацкое, Петровское и др. 

Пески вышеназванных месторождений 
не отвечали требованиям производства, 
так как, хотя и были кварцевые, оказа
лись слишком мелкими (до 70% всего 
состава содержалось во фракциях от 
0,30 до 0,15). 

Для характеристики их приводим дан
ные механического и минералогическо
го анализа для типичных образцов. 

* 

Т а б л и ц а 1 
Механический анализ песков с месторождений 

Название месторождений 

Ст. Поповка . . 
Ст. Тосно 
Р. Мета Боровичи 
Татарово . . . 
Крылацкое . . .' 

Размер фракций 
в мм 

о ю 
с о ^ 

О 
1 

о 1 
1 

о 
1 

о о о ГО 

о о 
о 
V 

— 14,40 78,0 17,6 
1,29,8 66,8 22,2 
— 17,2 46,046,8 
— 1.6 87,6 10,6 
— ;6,6 65,627,8 

Т а б л и ц а 2 
Минералогический анализ песков 

1. 

2. 

i:i 
5. 

Название 

месторождений о, 

и о о 
*- 1 . Ч о X га 

О) Н !-. <Ц X о 
ч « >> я I & а. rS 5 °; £ I о о 

Ст. Поповка Ленинград
ской области . . . 

Р. Мета Боровичи . . . 
Ст. Тосно 
Татарово Моск. обл. . . 
Крылацкое . . . . . 

96,40 0.20 0,40 — 
96,80 1,50 1,200,50 
98.70 — 0,40 0,90 
99,400,300,30 — 
98,00,1,400,60 — 

Ввиду недостаточной удовлетвори
тельности или по минералогическому 
составу или по .крупности зерен всех 
обследованных песков Ленинградской и 
Московской обл., внимание было обра
щено на возможность нахождения круп
нозернистых кварцевых песков и вне 
этих районов. 
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По совету В. В. Обручева был выписан 
песок с Глуховецкого каолинового за
вода (остающийся в виде отхода при 
отмучивании каолина), который и был 
испытан на пескоструйном аппарате за
вода им. Карла Маркса. Песок этот 
крупнозернистый, кварцевый, с остро
угольной формой зерен, но каолинизи-
рованный. До поступления в аппарат 
песок промывался струей воды на сите 
в 2 мм и вторично сухой просеивался на 
сите в. 1 мм. Остаток на сите шел в ра
боту. 

Результаты механического анализа 
глуховецкогр кварцевого песка 

Т а б л и ц а 3 

Процентное содержание 

Размер фракций Размер фракций песок песок, 
естествен * отмытый 

ный от каолина 

20—10 : Не определ. 
10—4,0 1 7.00 
4—2,5 : 10,50 
2,5—1,2 . . . . 13,50 
1 ,2 -0 ,5 :• 21,11 
0.5 0,25 ''. 23,94 
0,25—0.05 . . . . ; i 18,20 
0,05—0,01 j! 1,50 
< 0,01 i 4 25 

5,50 
13,33 
34 31 
21.67 
21,33 
3,39 
0,37 
0,05 
0,05 

. Последние фракции первого столбца 
показывают, насколько песок был као-
линизирован, почему и пришлось при
бегнуть к предварительной его про
мывке. 

Испытание имело целью установить 
степень дробления песка об обработан
ную поверхность и эффективность его 
работы. Само испытание было произве
дено Ю. Б. Лихаревым на заводе им. 
Карла Маркса на пескоструйном аппара
те с вращающимся столом на чугунной 
отливке. 

Нижеприведенные "данные ситового 
анализа песков указывают на незначи
тельную степень измельчения глуховец
кого кварцевого песка и на большую— 
заводского полевошпатового. В послед
них двух фракциях в первом песке 
имеем после работы 2,2%, во втором 
песке 14,3%. 

На основании данных механического 
анализа были построены кривые грану-
Мгшеральное сырье № 10 
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лометрического состава и вычислена 
средняя зернистость песков. 

Для построения кривой гранулометри
ческого состава (зернистости) был взят 
размер отверстий и процентное содер
жание зерен выше данного минимально
го размера, которое получается путем 
суммирования процентного содержания 
соответствующих отдельных фракций. 

Из приведенных ниже кривых зерни
стости видно, что площадь, ограничен
ная кривой и осями координат, прирав
нивается к площади прямоугольника, 
одна сторона которого, идущая по абс
циссе, определяет среднюю зернистость 
песка. 

Она получается как частное от деле
ния всей площади на другую сторону 
прямоугольника, отвечающую стопро
центному содержанию зерен данного 
песка. 

Размер зерен 6 мшпинещрй! I———т.М f̂ isia.̂  пкз» &з ̂ с*2̂г ? OAS • - гас"» «lenv 
J 0.73 . Зз pci : - . . -
' П У • • rc i^v 

Фиг. 1. Кривые зернистости отработанного и неот
работанного глуховецкого кварцев и заводского 

полевошпатового песка 

Вышеприведенные кривые средней 
зернистости показывают, что как у глу

ховецкого кварцевого, так и у заводско
го полевошпатового песка отношение 
средней зернистости неотработанного 
песка к отработанному одно и то же, 
т. е. 1,97, но глуховецкий песок содер
жит меньше мелких частиц, что являет
ся преимуществом этого песка. 

Для уточнения сравнительной харак
теристики глуховецкого — кварцевого и 
заводского —• полевошпатового песков 
как материала для пескоструйных аппа
ратов были произведены испытания их 
на раздавливание и истирающую способ
ность. Перед испытанием на раздавли
вание для обеих проб вышеупомянутых 
песков был определен гранулометриче
ский состав, после чего песок помещал
ся в стальной цилиндр, где под давле
нием в 20 т испытывалась прочность 
песка. После окончания испытания пе
сок вновь подвергался механическому 
анализу, т. е. рассеивался по фрак
циям. 

Нижеприведенные данные механиче
ского анализа до и после раздавливания 
характеризуют прочность песков. 

Для испытания на истирающую спо
собность была взята фракция от 0,5 до 
0,3 как абразивный материал для исти
рания кубика из шокшинского кварци
та. Два последовательных истирания с 
применением глуховецкого и заводско
го песков при одинаковых условиях да- . 
вали возможность установить сравни
тельные результаты абразивной способ
ности обоих песков. Эффективность 
истирающей способности устанавлива-

Размерь1 зерен Я "л. / 

Фиг. 2. Кривые зернистости песков глуховецкого кварцевого и заводского полевошпатового до и'по-
сле раздавливания 

С р е д н я я з е р н и~с т о с т ь: • Отношение средней зернистости д о раздавливания к средней 
Заводской полевошпатовый неотработанный 1,1 зернистости после раздавливания; 

„ ., отработанный 0,83 Глухопецкий кварцевый песок 4,16 
Глуховецкий кварцевый неотработанный 2,60 Заводской полевошпатовый песок ' 1,32. 

„ отработанный .' . 2,25 
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лась путем учета потери веса истирае
мого кубика, что видно из данных, при
веденных в табл. 6. 

Истираемая поверхность 24,00 см 2. 
Произведенные испытания показали, 

что 1) прочность глуховецкого песка не
сколько больше, чем заводского, 2) что 
глуховецкий песок как при раздавлива
нии, так и при работе в пескодувке дает 
минимальное количество пыли — в сред
нем для обоих процессов количество ча
стиц <С0,15 мм 1%, соответствующее же 
количество для полевошпатового песка 
11%, 3) что истирающая способность 
глуховецкого песка больше, чем в 1% 
раза превышает таковую заводского. В 
согласии с этими данными и очистка 
литья интенсивнее происходит глухо-
вецким песком, на что указывает 
табл. 7, содержащая данные о загрязне
нии соответствующих фракций обоих 
песков окалиной, снятой ими с очищае
мого литья. 

Т а б л и ц а 7 

Размер фракции 

в мм 

Окалина , 0 к а л „ н а 

полевонша-
тового песка1 

в % от веса к о ™ п е с к а 

всей , в % о т в е с а 

фракции 1 Ф Р а к ц , ' ш 

2,5—1,2 
1.2-0.75 
0,75—0,50 . . . . 
0 .50-0,30 . •. . . 

0,4 
0,3 
0,4 

17,0 

0,9 
1,0 
3.3 

50,0 

На основании произведенного обсле
дования заводов и проделанной работы 
можно сделать следующие выводы. 

1. Обработка литья при помощи пе
скоструйных аппаратов является делом 
новым и потому не дала еще заводских 
показателей; причиной этого является: 
а) незагруженность пескодувок работой, 
б) разнородность применяемого песка. 
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2. Организация поставки -песка явля
ется хаотичной; поставляемое •различ
ными организациями пески не ип"еют 
точных указаний месторождений. 

3. Наиболее подходящими для работы 
в пескодувках являются кварцевые пес
ки, не слишком мелкие. 

4. Формой зерен теоретически лучшей 
является окатанная как дающая мень
шее количество пыли, но испытание 
глуховецкого песка, обладающего рез
кой остроугольной формой зерен, пока
зало, что он дает небольшое количе
ство мелких частиц. 

5. Из имеющихся обследованных ме
сторождений Ленинградской обл. ни од
но не может д*ать песка требуемой круп
ности. Дальнейшие поиски должны быть 
направлены в сторону нахождения пес
ка с 20—30%-ным содержанием зерен 
диаметром больше 1 мм; зерна эти луч
ше отсеивать. Остаток может быть упо
треблен для формовочных целей в- той 
же литейной мастерской. 

6. Изучение глуховецкого песка по
казало, что песок этот является хоро
шим абразивным материалом для песоч
ного дутья. Промытый и просеянный он 
дал высокую производительность в ра
боте, хотя надо оговориться, что наибо
лее крупные фракции этого песка могут 
заклинивать сопло аппарата; в этом слу
чае необходимо будет изменить не
сколько диаметр, а может быть и кон
струкцию сопла. 

Надо заметить, что последнее время 
ИПМ занимается сухим обогащением 
глуховецкого каолина, отходы которого 
могут кроме того быть использованы 
для пескоструйных аппаратов. 

Результаты ситового анализа отходов 
от обогащения глуховецкого каолина: 

и Б. В . «Залесский № 10 
V 

* Размер фракций в мм Процент! v t . 1 ч-р содержа! 
%& 5,46 
1,2—0.75-' 21,96 
1 ,2-0 .75 25 96 
0,75—0,50 25,15 
0,50-0,30 0,93 
0,30-0.15 0,01 
0,15—0,03 0,03 

0.08 0.01 

Данные ситового анализа показали, 
что песок этот почти не содержит као
лина, следовательно им можно пользо
ваться без промывки, что удешевит стои
мость его при употреблении в песко
струйных аппаратах. 

В заключение надо отметить, что во
прос о рациональном подборе материа
ла для пескоструйных аппаратов конеч
но не может быть еще разрешен на 
основании того недостаточного экспе
риментального материала, который на¬

- коплен в этой области в настоящее вре
мя. 

Такие вопросы, как выяснение наи
лучшей формы зерен, установление оп
тимальных данных для крупности зерен 
в связи с размером и материалом сопл 
аппаратов, оценка влияния примесей по
левого шпата и других минералов к 
кварцу, понижающих, с одной стороны, 
прочность песка, с другой — повышаю
щих его крупность и следовательно уве
личивающих силу удара, и ряд подоб
ных вопросов требуют еще своего раз
решения. Нам представляется, что по
следнее с наибольшим шансом на успех 
может быть достигнуто путем лабора
торного экспериментирования с после
дующим перенесением его результатов и 
проверкой их на заводских установках. 

Непосредственное же эксперименти
рование на заводе во время производ
ственного процесса, без предварительно
го лабораторного, осложняет исследова
ние и не дает достаточно четких резуль
татов. 
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Исследование „итальянского" порошка 
для полировки мрамора 

Настоящее исследование проведено 
Ленинградским отделением ИПМ по 
заданию , объединения Минералруд 
с целью найти заменитель поли
ровальному порошку, носящему назва
ние «итальянского» и применяемому для 
полировки мрамора. Причиной настоя
щего исследования является дефицит
ность окиси олова, из которого состоит 
этот порошок, и необходимость,импор-
та или самого порошка или металличе
ского олова. Задачей ставилось не толь
ко найти заменитель, но также чтобы 
исходный материал был бы дешев и весь 
процесс получения порошка не пред
ставлял собой сложной и дорогой опе
рации. 

Название этого полировального по
рошка для мрамора «итальянским» у нас 
по существу не дает представления о 
его составе, является вульгарным; у 
англичан он носит название полироваль
ный порошок (putty powder), у немцев 
оловянная изгарина (zinnascne), что 
уже говорит о том, что он состоит из 
окиси олова. 

Литературные источники дают лишь 
краткие указания на то, что одним из 
лучших средств для полировки мрамо
ра является окись олова. Некоторые 
авторы указывают, что иногда к ней до
бавляют окись свинца (Frid. Jacobs. ,.The 
Abrasive H .ndbook Ind.", 1928), а иногда 
серный цвет (Givupner Schleii'en und po-
lieren ven Steincu und Kunststeinen). 
В последнем случае составляют смесь из 
одной части окиси олова и пяти частей 
серного цвета, тщательно смешивают, 
растирают в ступке и просеивают. Иног
да вместо серного цвета прибавляют 
трепел. 

По изустным сведениям, когда-то, до 
революции, «итальянский» порошок из
готовлялся на б. Петергофской граниль
ной фабрике из смеси окиси олова и 
серного цвета, но точную рецептуру и 
метод изготовления узнать нам не уда
лось. Вообще для полировки камней 

пользуются различными порошками, но 
они обычно являются секретом отдель
ных мастеров. 

Как известно, полирование есть окон
чательная операция обработки мрамора 
после шлифовки и состоит в максималь
ном выравнивании поверхности, приво
дящей к блестящему и лоснящемуся ее 
виду. 

На мраморно-распиловочном заводе 
Минералруда в Ленинграде обработка 
выпиленной доски начинается обдиркой 
шлифовальным карборундовым кругом, 
затем зерненым наждаком № 60. Затем 
переходят на более мелкие номера 10.0 и 
120 и заканчивают полировкой «италь
янским» порошком. Продолжительность 
отдельных операций, считая на 1 м 2 , вы
ражается: 
10 мин. круг № 20—40 
10—15 мин. наждак зерно № 60 
10—15 „ „ „ № 100 
15 мин. „ „ № 120 
15 „ полировка 

что составляет в целом около 1 часа. 
Шлифовка и полировка на ' з а в о д е . 

производится машинным способом. 
Ввиду того, что у нас в лаборатории не 

имеется машин для полировки, а руч
ная полировка и шлифовка не дают 
одинаковых результатов, так как ири 
этих процессах сказывается влияние вре
мени обработки и степень нажима, мы 
с целью получить наиболее сходящиеся 
результаты с заводскими пользовались 
образцами досок, прошедшими на заво
де операцию шлифования — подготов
ки, и вели у себя лишь полирование. 

Для исследования состава «итальян-1 
ского» порошка, полученного Минерал-
рудом из-за границы, нами был произ
веден химический анализ такового, по
казавший содержание: 

SnO„ . V • . . 86.00 
ВаО" 8.34 
SiOo . . . . . . 3,87 
R „ 0 3 2,33 
П. п п . . . . . 0,25 

100,79 
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Для сравнения мы изготовили у се
бя порошок путем обработки металли
ческого олова азотной кислотой и, тща
тельно его отмыв от кислоты и высу
шив, взяли однородные образцы мра
мора и при одинаковых условиях вруч
ную отполировали заграничным и нашим 
порошком, в результате чего получился 
одинаковый эффект . Из этого можно 
заключить, что каких-либо особых усло
вий изготовления «итальянского» по
рошка или иначе секрета в изготовле
нии не имеется и причина лежит в при
роде самого вещества. 

Преследуя цель замены полировально
го порошка из окиси олова другим, мы 
были поставлены перед задачей найти 
такое вещество, которое было бы твер
же мрамора, чтобы происходил абразив
ный эффект, мелкость (зернистость) 
этого порошка должна была быть мень
ше № 120, чтобы наблюдалось выравни-' 
ванне поверхности после предшествую
щей обработки. Равномерность зерен 
должна быть достаточно однородной, 
чтобы не наблюдалось царапин, цвет 
полировального порошка должен быть 
белый, имея в виду обработку белых 
мраморов; кроме того желательно было 
избежать механического измельчения 
вещества для получения определенной 
зернистости, так как оно дает обыкно
венно смесь зерен различной величины и 
является сравнительно дорогой опера
цией. 

КаК известно, твердость мрамора рав
няется 3 по шкале Мооса, твердость ря
да других веществ мы нашли в статье 
Фридерика (Friederick. Ueber die Harte 
anorg. Verbindungen. Fortschr. der Chemie 
etc. B. 18, H . 12, 1926). 

- Мрамор . . . . 3 S i 0 2 6—7 
SnO 6—7 MgO 6—7 
А Ш з . . . . 9 Днстен . . . . 5—7 

Нами были испытаны окись цинка, 
окись магния, окись титана чистые и с 
добавкой серного цвета; полирование 
производилось в щелочной и слабо кис
лой среде; кроме того был испробован 
литопон (смесь сернокислого бария с 

- сернистым цинком) и т. д., но все ука
занное давало результаты хуже «италь
янского» порошка. 

Затем мы испытали трепел, кремне-
кислоту в виде прокаленного геля, по
лировальный порошок из фаянса, так 
называемый «фаянсит» Украинского 
фарфоро-фаянсового завода, и получи
ли также отрицательные результаты. 

Тогда мы обратили внимание на ко
рунд в виде порошка, полученного в 
качестве отхода при дроблении естест
венного корунда Семиз-Бугу, величина 
зерен которого меньше сита № 200, за
тем прокаленный глинозем, получаемый 
в производстве металлического алюми
ния. Оказалось, что первый не давал хо
роших результатов, а второй в лабора
торных условиях показывал удовлетво
рительные результаты. Отсюда можно 
было притти к выводу, что эффект по
лировки зависит от степени дисперсно
сти и однородности материала. 

Исходя из этого предположения, что 
крупность частиц играет основную роль, 
мы испытали более мелкий порошок, 
трехсотминутник корунда, но он пока
зал худшие результаты. 

Подвергнув исследованию имеющиеся 
у нас порошки под микроскопом, мы 
получили следующие результаты: . 

Т а б л и ц а 1 

Размер 
Наименование порошка частиц в 

микронах 
Примечание 

Итальянский порошок . 2,3 Однородн. 
Окись олова, получен

2,3 ная^ нами 2,3 „ 
Гель кремнекпслоты пос

' 4,7— 9,4 ле прокаливания . ' 4,7— 9,4 
Занозист, 
частицы 

Пыль кор. Семиз-Бугу . 4,7— 9,4 Занозист, 
частицы 

Крокус 0,5— 9,2 
Глинозем алюминиевого 

производства . . 4,7—14,0 18%— 4,7 производства . . 
60%— 7,0 
14%—14,0 

Минутннк 60 . . . . 5 - 1 0 
300 . . . . . 1,15— 3,.6 

Тогда стало очевидным, что следует 
приготовить такой порошок, частицы 
которого по величине приближались бы 
к размеру «итальянского» порошка и 
пределы отклонения от средней величи
ны были бы невелики, т. е. порошок был 
бы однороден и не давал бы царапин. 
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Ряд опытов по осаждению глинозема 
из раствора квасцов производился при 
различной концентрации и температуре; 
осадок отфильтровывался, высушивался 
и прокаливался, затем растирался, про
сеивался через сито № 220 и измерялся 
под 'микроскопом. Наилучшим способом 
оказалось пользование насыщенным 
раствором квасцов или 12%-ным (уд. 
вес 1,0635) при 15°, когда к нему при
бавляется аммиак уд. веса 0,91 до пол
ного осаждения; затем дают отстояться 
18 час. и фильтруют, после чего подвер
гают указанным выше операциям. По
лученные частицы имеют величину 2,3—• 
4,7 микрон. 

Результаты полировки- полученным на
ми порошком, которому мы дали назва
ние «минерал», в лабораторных услови
ях были прекрасные, затем были прове^ 
дены на заводе опыты, показавшие, что 
им можно пользоваться, добавляя лишь 
20°/о «итальянского». 

Таким образом при условии взятия 
вещества достаточно твердого для до
стижения механического воздействия на 
мрамор, величиной частиц в пределах 
2—4 микрон, можно иметь полироваль
ный порошок, приближающийся к 
«итальянскому», т. е. окиси олова. При
годность для производства нашего по
рошка видна из приводимого акта \ 

Для определения качества полировки 
мрамора не существует какого-либо 

1 А к т „23 апреля 1933 г. в Ленинграде мы 
нижеподписавшиеся, директор Мраморно - распило
вочного завода т. Левннсон, заведующий про
изводством того же завода т. Штейнберг и мастер 
т. Олнмппев, с одной стороны, и заведующий 
технологическим сектором Ленинградского отделе
ния ИПМ А. Г. Елисеев и лаборант того же ин
ститута Н. А. Хмелевская — с другой, составили 
настоящий акт о нижеследующем: сего числа нами 
был подвергнут опытным испытаниям заменитель 
„итальянского" полировального порошка под на
званием „минерал", полученный в результате, 
исследований по этому вопросу, порученных Ми-
•нералрудом ИПМ, причем выработанный институ
том полировальный порошок „минерал" по каче
ству достигаемой при его посредстве полировки 
мрамора оказался вполне удовлетворительным и 
отвечающим потребностям данного производства". 

Директор Мраморно - распиловочного завода 
(подпись) 

Заведующий производством, мастер (подпись) 
Заведующий технологическим сектором ИПМ 

(Елисеев) 
Лаборант института (Хмелевская) 

Печать 

J и иг 

Фиг. 1. Фотоснимок пучка света, отраженного от 
.мрамора, отполированного различным способом 

I . Наш порошок, лабораторная полировка. 
I I . Итальянский порошок, лабораторная полировка. 

I I I . То же , заводская полировка. ^ 

объективного метода испытания и 
обычно пользуются на производстве 
следующим способом: на полированную 
поверхность наводят свет от окна, так 
чтобы на него попало изображение пе
рекрестков рамы, и по ясности изобра
жения ее судят о качестве полировки. 
Этот метод является очень приближен
ным и зависит от субъективного впеча
тления. Мы попытались разработать ме
тод объективного ^суждения путем фо
тографирования изображения щели па
раллельного пучка лучей, направленных 
на полированную поверхность. В каче
стве стандарта служит образец мрамора, 
признанный хорошо ополированным, и 
с ним сравнивается образец, который 
хотят проконтролировать. Сравнитель
ные образцы должны быть одинаковы 
по цвету и строению. Схема установки 

Фиг. 2. Установка для определения степени поли
ровки мрамора 
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вифна на прилагаемой фотографии и по 
интенсивности и ясности изображения 
щели устанавливается идентичность сте
пени обработки. В том случае, если об
работка хуже, то получается более сла
бое и расплывчатое изображение. Ре
зультат испытания поверхности, отпо
лированной на заводе, и нашей, полу
ченной в лабораторных условиях, виден 
на прилагаемой фотографии. 

Стоимость заграничного «итальянско
го-» порошка выражается 2 р. 50 к. зо
лотом за 1 кг. Расходуется его 4 г 1 м 2 

250 • 2 , 
поверхности, что дает y-gp7j = * коп/м-. 

Общее количество, которое потре
бляется Минералрудом, выражается 
около 3 ООО кг в год, что составляет рас
ход 7 500 руб. золотом в год; имея в ви
ду расширение промышленности к кон
цу пятилетки на 100%, достигаемая эко
номия может быть выражена в 15 тыс. 
руб. золотом в год. 

Стоимость исходных материалов на 
1 кг порошка, считая 50% отходного 
глинозема, слагается из: 

Инж. Н. Г. Сергиев 

использование отходов 
Цель работы заключалась в нахождении спо

собов цементирования дробленых отходов 
талько-хлоритового камня для получения прес
сованных изделий, которые могли бы иметь 
применение в той или иной отрасли промышлен
ности. Материалом для работы служил талько-
хлоритовый камень в в>иде обрезков и пыли, 
получающихся при распиловке монолитов кам-

• ня на талько-хлоритовой фабрике в Ленингра
де . Кроме того был чаютично использован кер-
нов.ый материал, доставленный ЛГРТ, равно как 
и ряд образцов, полученных с места разрабо
ток камня. 

Для производства химического анализа и др. 
в качестве «средней пробы» была взята пыль, 
получающаяся при распиловке камня в Ленин
граде, причем пыль была отобрана 3 раза че
рез двухнедельные промежутки времени. Этим 
было достигнуто приближение именно к сред
ней .пробе, так как поступающий в распиловку 
материал по времени мог являться неоднород
ным. 

Впрочем неоднородность, как показало пет
рографическое изучение, относится скорей к-

структуре, нежели к вещественному составу 
камня. 

Химический состав талько-хлоритового кам
ня. Считая, что талько-хлоритовая пыль, полу
чающаяся от распиловки камня, отвечает соед-

Техническая соляная 
кислота .20 коп'л '9,66 л 2 р . — к. 

Технический аммиак . 50 коп/л 8j6 „ 5 р. 16 „ 
Технический глино

зем (гидрат) . 20 коп/кг 3,5 кг — р . 70 „ 

И т о г о . . . — — 7 p. S6 к. 

Учитывая, с одной стороны, возмож
ность продажи отходного глинозема и 
хлористого аммония, с другой стороны, 
расход воды, электроэнергии и рабси
лы, можно предполагать, что порошок 
обойдется около 10 руб. за 1 кг. 

Выводы. «Итальянский» порошок для 
полирования мрамора, являющийся 

- окисью олова и импортным товаром, мо
жет быть на основании проведенного 
исследования заменен окисью алюминия, 
полз^чаемого из отечественного сырья. 
Порошок должен быть определенной 
крупности — частиц порядка от 2,3 до 
4,0 микрон, что достигается особым 
способом его изготовления. Пригод
ность указанного порошка для произ
водства подтверждена актом Мраморно-
расппловочного завода в Ленинграде. 

талько-хлоритового камня 
ней пробе, химический анализ был выполнен 
на этом материале. Высушенный при 105° об
разец показал содержание: 

Анализ Анализ 
талькохлорита пикрита 

в % в % 
SiO, 35 49 37,20 
TiO, . . . • 0,12 нет 
AI .Oj . . . . 11,56 6,06 
F e 2 0 3 4,23 5,87 
Fe i 5,76 7,62 
МпО нет 0,18 
СаО 4,20 1,93 
MgO 19.46 28,50 
п. n/n 18,80 и включая C O , 12,31 
K , 0 + N a 2 0 . . 0,19 " 0,07 

Итого . 99.81 100,28 

Из приведенного сопоставления видно боль
шое сходство химического состава талько-хло-
рита и пикрита. Ниже в описании мияерало-
петрографическим приводятся данные о при
р о д е талько-хлоритового камня как продукта 
метаморфизма пикрита. 

Физико-химический анализ талько-хлоритово
го камня. Для выяснения поведения талько-
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хлоритового камня оыли получены кривые на
гревании. Образец был помещен в муфельную 
печь, дающую температуру 1100°. Температура 
образца измерялась термопарой Pt—Rh и за
писывалась л отен ци>о ме тр ом. 

Полученная кривая нагревания отметила три 
эндотермические реакции: первая реакция про
исходит в пределе 550—580°, вторая в интер
вале 740—780° и третья около 850°. Первую 
температурную остановку дает повидимому 
карбонат, заключающийся в талько-хлоритовом 
камне в количестве д о 16°/о, втора принадле
жит хлориту, третья же обусловлена присут
ствием в породе талька. 

Таким образом частичное изменение минера
логического состава талько-хлоритового камня 
начинается уже при 550°; при этой температу
ре диссоциирует железисто-магнезиальный кар
бонат. Хлорит же и тальк выделяют конститу
ционную воду при более высоких температурах. 
При 850° происходит коренное изменение как 
структуры, так и минералогического .состава 
талько-хлоритового камня. Назревание 'до бо
лее высоких температур ведет к перегруппи
ровке вещественного состава камня и образова
нию новых минералогических комбинаций. 

Петрографо-минералогический анализ. Дан
ные о превращениях, испытываемых талько-
хлоритовым ка1М«ем при нагревании, находят 
себе подтверждение и в минералогическом со
ставе талько-хлорита. 

Для петрографо^минералогического изуче
ния были взяты образцы на та лыко-хлор ито-
всй фабрике, причем, изучению были подверг
нуты разности талько-хлорита, имеющие макро
скопические различия (окраска, твердость). 

Микроскопическое изучение образцов таль
ко-хлорита показывает, что среди них имеются 
значительные различия как в структуре, так и 
минералогическом составе. В то время как од
ни образцы показывают структуру типичного 
кристаллического сланца., в других ясно видна 
реликтовая -структура металикрита, за счет ко
торого происходит образование по крайней 
мере части талько-хлорита: 

В первом случае мы имеем агрегат мелких 
чешуек и листочков талька и хлорита, облада
ющий .сланцеватостью, содержащий прослойки 
зерен карбоната (типа брейнерита, частично 
кальцит) с рассеянными по всему полю зрения 
зернами магнетита. 

Во втором случае .мы видим ясные псевдо
морфозы талька ,и хлорита по пироксену (и 
оливину), причем карбонат также образует 
скопления, равно как и магнетит, в этом случае 
более крупнозернистый, нежели магнетит, рав
номерно раосеянный по всему полю зрения 
шлифа. 

Минералогический состав по подсчетам, про
изведенным IB шлифах, показывает следующие 
колебания .(;в °/о): 

Тальк 4- хлорит 82.5—85,5 
Карбонат 12,7-16,1 
Магнетит 1,4—1,8 

Отношение между количествами талька и 
хлорита меняется. В общем тачпьк значительно 
преобладает. 

Механический (ситовой) анализ. Употребляв
шаяся для прессовки образцов искусственного 
камня талько-хлоритовая пыль с распиловоч
ной фабрики в Ленинграде имела следующий-
гранулометрический состав. 

Размер частиц в мм % 
>1,2 0,71 

1,2—0,75 0,39> 
0.75—0,50 0,39 ' 
0 ,50-0 30 0,59 
0,30-0,22 0,31 
0,22—0,15 0,57" 
0,15—0,12 . ' 0,81 

< 0,12 • 96,20 

И т о г о . . . 100,00 

Изучение способов прессовки отходов. Для 
изучения поведения талько-хлоритовой пыли 
при прессовке были произведены следующие-
опыты: пыль с распиловочной фабрики прес
совалась в .слегка увлажненном состоянии в 
форме с квадратным сечением 2X2 см. Полу
ченные образцы, толщиной 0,5 см, высушива
лись при 110°. В изломе образца наблюдалась, 
более или менее отчетливая слоистость. 

При изготовлении таких образцов путем 
прессовки при различных давлениях выяви
лась зависимость степени расслаивания мате
риала от применяемого давления. Ясную слан
цеватость в изломе проявляли образцы, полу
ченные при употреблении давления 50 кг/см г -

В образцах, отпрессованных п о д давлением. 
200 'кт/см2, .сланцеватость проявлялась чрезвы
чайно резко. 

Введение различных вяжущих веществ в. 
прессуемую смесь не влияет совершенно на рас
слаивание шихты в смысле понижения степени 
его. 

Причина расслаивания при прессовке лежит 
в характере формы частиц, входящих в состав; 
се. 

Как было указано выше, в составе талько-
хлоритового камня имеется до S5°/o хлорита к 
талька. Оба эти минерала обладают пластинча
той формой .кристаллов. При процессе прессо
вания пластинки талька и хлорита располага
ются параллельно друг другу и перпендику
лярно давлению. Получающаяся при этом ани
зотропия отпрессованного образца чрезвычай
но сильно сказывается на механической проч
ности его и способности поглощать воду. Осо
бенно резко возрастает в о долог лощение с уве
личением количества параллельно расположен
ных трещин в образце, возникающих при прес
совке его под большими давлениями. 

Явление расслаивания талько-хлоритовой п ы 
ли при прессовке подтверждается и микроско
пическим изучением полученных образцов. 

Для устранения явлений расслаивания ших
ты был изменен состав ее путем введения ,в. 
пыль .мелочи различного диаметра. Образцы,, 
запрессованные из такой шихты, не показыва
ли макроскопических явлений расслаивания. 

Микроскопическое изучение шлифов из та-
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кого материала показало, что введение мелочи 
в талько-хлоритовую пыль препятствует воз
никновению сланцеватости. Наблюдающаяся не
которая флюидальность расположения части
чек талька не влияет на механические свойства 
полученных образцов. Для выяснения возмож
ности получения мелочи и пыли из кускового 
талько-хлоритового камня последний дробился 
в чугунной стуле. Полученный измельченный 
материал был подвергнут механическому (си
товому) анализу. 

•Как и следовало ожидать, гранулометриче
ский состав дробленого материала значитель
но разнится от такового же, полученного для 
талько-хлоритовой пыли с распиловочной фаб
рики. 
Механический анализ дробленого талько-хлорита 

Размер зерна в мм % 
Между 1,2 — 0 75 18,3 

, 0,75 — 0,50 12,0 
„ 0 50 — 0,30 3,9 
„ 0,30 - 0,22 10,2 
, 0,22 - 0,15 12,3 
„ 0,15 - 0,12 1,9 

Ниже 0.12 41.8 
100,0 

При употреблении для дробления другой ап
паратуры, например дробилки Блэка, можно 
еще повысить содержание крупной фракции в 
шихте. Изделия, прессованные из смеси таль-
кс-хлоритЬвой мелочи и пыли, обладают кроме 
улучшенных механических и физических 
свойств еще и более красивым, пестрым 
•внешним видом. 

Гранулометрический состав дробленого таль-
жо-хлоритового камня может варьировать :в 
сторону увеличения содержания более крупных 
зерен. Все же некоторое количество пылевид
ного материала необходимо для получения из
делия с более плотным сложением. 

Особенно это относится к композициям, за
прессованным на жидком стекле. При употреб
лении цементов присутствие пылевидного таль
ко-хлоритового камня необходимо для закра
шивания цемента под общий цвет прессуемой 
массы камня. 

Подбор давления. Из комбинированной по 
крупности зерна массы были отпрессованы об
разцы с добавкой вяжущих веществ под раз
личным давлением. Оптимальное давление для 
смесей с вяжущими веществами оказалось рав
ным 200—250 кг/см 2 . 

Давление порядка 300 кг/см 2 выжимает наи
более тонкозернистую часть массы из формы, 
так как мелкочешуйчатый тальк под давлением 
обладает очень высокой пластичностью. 

Прессовка различных композиций. Исходя из 
химического характера талько-хлоритового ка
мня, представляющегося, как видно из анали
за, основным, была сделана попытка приме
нить жидкое стекло как связку. Кроме того 
был испытан р я д других вяжущих веществ. 

'Ниже приводятся результаты этих опытов, 
равно как и характеристика различных меха
нических и физических свойств полученных 
композиций. Для получения образцов употре
бляется дробленый талько-холоритовый ка
мень приведенного выше гранулометрического 

состава. Преосовка производилась при давле
нии около 200—250 кг/ом'-' для большинства 
образцов. В редких случаях применялось более 
низкое давление, причина оговорена ниже. 

Прессовка на жидком стекле. Как было ука
зано выше, жидкое стекло было применено в 
расчете получить гари прессовке талько-хлори-
товсй мелочи не только механическое связы
вание, по и вызвать новообразования в при
готовленном образце, исходя из основного хи
мического характера талько.хлоритового камня. 

Химический состав жидкого стекла, употре
бленного для прессовки, отвечал составу двой
ного силиката. 

Как известно, наименьшей вы.мываем!Остью 
отличается тройной силикат натрия, обладаю
щий более кислым химическим характером. 
За неимением на рынке жидкого стекла этого 
состава пришлось воспользоваться для прове
дения работы двойным силикатом натрия. Двой
ной силикат брался в количестве 15—20°/о по 
весу от взятого дробленого «амия. Смесь тща
тельно перемешивалась в фарфоровой ступке и 
из нее прессовались различные образцы. Сте
пень перемешивания, а 'отсюда и увлажнения 
дробленого материала, -имеет существенное зна
чение. 

Недостаточное увлажнение прессуемого ма
териала ведет к снижению механических ка
честв получаемых образцов. Это объясняется 
тем, что тальк является гидрофобным веще
ством, т. е. обладает плохой смачиваемостью. 

После прессовки образцы вынимались из 
формы и подвергались сушке. 

Употребление неразведениого жидкого стек
ла представляет некоторого рода неудобства. 
Образцы, отпрессованные таким способом, име
ют тенденцию плохо выходить из формы. 
Устраняется этот недостаток либо -смазыванием 
формы маслом либо добавкой воды за счет 
жидкого стекла (10—15 г жидкого стекла + 
+ 5 с м З воды). 

Ряд образцов был высушен при комнатной 
температуре, другие подвергались сушке при 
100 и 200°. Повышение температуры сушки об
разцов существенного влияния на механиче
скую прочность и другие свойства не оказы
вало. Во время сушки от 5 д о 7 дней при нор-
м-альной температуре сокращалось до несколь
ких часов при температуре 200°-

Механические испытания. Испытаниг образ
цов на сжатие дало результаты, показанные в 
табл. 1. 

Как отмечалось выше, образцы, отпрессован
ные из пыли (диаметр частиц ниже 0,12 мм), 
имеют более низкую '.механическую прочность 
вледствие расслаивания материала. Образцы, 
отпрессованные и з дробленого кускового таль
ко-хлоритового камня, показывают почти вдвое 
большую прочность. В таблице результатов при
ведены данные для естественного таль
ко-хлоритового камня. Колебания величины 
временного сопротивления сжатию зависят от 
сланцеватого сложения материала. 

Испытание образцов на разрыв. В табл. 2 
приводятся величины временного сопротивле
ния растяжению для ряда образцов. 

Как видно из приведенных результатов, уве
личение механической прочности и здесь д о -
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Т а б л и ц а 1 

Состав образца 
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Примечание 

Талько-хлорптовая 

л " " • • 

Дробленый материал 
it » • 

Естественный талько-
хлорптовый камень 

120 
125 
203 
228 
302 
350 

360-600 

Плохое увлажнение 
» >> 

15%жндкого стекла 
15% » 
15% 
10/о „ ., 
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 - Примечание 

Пыль . . . 
1 

15 30 Сушка 2 часа 200° 
» . . . 1 15 32 „ 8 „ 200° 

; 10 20 „ 8 „ 
li • • . 15 31 Воздушная сушка 7 дней 

Дробленый 
материал ; i s 42 . 7 „ 

Дробленый 
материал ; 15 45 Сушка 4 часа 200° 

стигается применением дробленого материала. 
Здесь и выше под «дробленым материалом» 
подразумевается смесь мелочи и пыли талько-
хлоритового калин я приблизительно приведен
ного выше гранулометрического состава. Под 
«пылью» разумеются отходы, получаемые при 
•распиловке талько-хлоритового камня .на фа
брике Карелгранита в Ленинграде. Обравцы 
(восьмерки), отпрессованные из одной пыли в 
изломе, обнаруживают резкую слоистость. П о д 
микроскопом видна система трещин, перпен
дикулярная давлению. 

Испытание на излом. Образцы были отпрес
сованы в виде призм квадратного сечения 
2 X 2 см и 20 ом длиной. Образцов, изготовлен
ных из пыли, не удалось вынуть из формы 
благодаря сильному отслаиванию, от них ча
стей. Испытание образцов из дробленого мате
риала дало временное сопротивление изгибу, 
равное 207 — 210 кг/см 2 . ! 

Здесь нужно отметить, что плитки и другие 
обравцы, отпрессованные, на жидком стекле из 
дробленого материала, после 'надлежащей суш
ки имели достаточно прочные кромки. 

Определение пористости образцов производи
лось погружением их в воду и последующим 
взвешиванием .в водонасыщенном состоянии. 

При определении обнаружилась значитель

ная вымываемость жидкого стекла из образ
ца. В связи с этим были получены высокие 
цифры пористости. Для образцов из пыли, от
прессованных при давлении 10 кг/см 5 , пори
стость оказалась равной 9°/о. 

Эта величина в значительной мере опреде
ляется наличием волосных трещин в образце, о 
чем упоминалось выше. Для образцов из дро
бленого материала средняя величина пористо
сти оказалась равной 6%, в ряде образцов она 
была около 4%, уменьшаясь с увеличением вре
мени хранения образца. 

Таким образом «постарение» образцов умень
шает вымываемость жидкого стекла водой, что 
можно отнести за счет химического перерож
дения образца. 

Электротехнические испытания. Для электро
технических испытаний были изготовлены 
плитки из дробленого материала размером 
20 X 20 X 1 см. Первые образцы были отпрес
сованы под давлением порядка 5 кг/см 5 , что 
конечно не могло не отразиться на полученных 
результатах. Для сравнения с искусственным 
талькохлоритом были произведены испытания 
и над естественным камнем. 

Испытание производилось высоким напря
жением I'S^O) между двумя дисками, диаметром, 
равным 40 мм, с радиусом закругления, рав
ным 2,5 мм. Данные для естественного талько-
хлоритового камня получились чрезвычайно 
разнообразные. 

В то время как одни образцы пробивались 
при 3—3,5 kV (толщина образца 1 см), другие 
показали полную проводимость. 

При мощности испытательного трансформа
тора в 1 kV не удавалось повысить напряже
ния для получения явления пробоя. 

Плитки искусственного талькохлорита пока
зали результаты, приведенные в табл. 3. 

Т а б л и ц а 3 
Пробивное 

Наименование напряжение 
в кг/см 2 

0,95 
li л • . . . . . . 0,95 

1,75 

Колебания в величине пробивного напряже
ния для различных мест плитки объясняются 
исключительно неоднородной плотностью са
мой плитки, возникшей вследствие недостаточ
ного давления при прессовке. 

Вторая серия образцов была отпрессована 
при давлении 200 кг/см 2 . Пробивное напряже
ние для них оказалось равным 2,2 kV. 

Эти данные показывают, что для низковольт
ной изоляции (щиты и доски) композиция дро
бленого талько-хлоритового камня на жидком 
стекле пригодна, тем более, что для естествен
ного камня в ряде случаев получаются цифры 
электрической прочности гораздо меньшие (см. 
выше). 

Термические 'Испытания. Из прессованного 
образца были выпилены конуса. Определение 
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температуры плавления велось в печи Таман-
ка. Температуры измерялись оптическим пиро
метром. Температура плавления конусов ^SCP 
(среднее из 5 определений). Для естественного 
камня 1400°. 

Как .видно из сравнения, температуры плавле
ния искусственного талько-хлорита значитель
но «иже, чем у естественного камня. 

В целях получения более высокой темпера
туры плавления был введен доломит. Образ
цы также были отпрессованы на жидком стекле. 

Температуры плавления получены следующие: 

Т а б л и ц а 4 

Доломит 

u О 

j Температура плавления 
1 конусов Доломит 

u О ! 1 2 3 4 5 6 

10 
16 
33 

1 1 1 I 
1 300,1 315 1 315 1 300 
1 360 1 365 1 355,1 355 
1 410,1 390 L 420 -

i 1 i 

1 320 1 310 
1 360 
1 410 

Как видно из таблицы, прибавка даже 33°/о 
доломита не поднимает температуры плавле
ния конусов д о величины, удовлетворяющей 
требованиям, предъявляемым к огнеупорным 
изделиям. 

Понижение температуры плавления обусло
вливается введением жидкого стекла. Ввиду 
этого дальнейшие термические испытания с 
этим сортом искусственного талько-хлорита не 
производились, поскольку не было-удовлетво
рено самое В'ажное требование — огнеупор
ность. ' 

Испытания обожженного искусственного кам
ня. Образцы; отпрессованные на жидком стек
ле были обожжены при 900° в муф'ельяой 
печи. После обжига образцы приобретают жел
то-коричневый цвет. Твердость обожженного 
образца равняется 4 по шкале Мооса (табл. 
5 и 6). 

Механическая прочность. Образец № 4, от-
дрессованный при давлении 150 -кг/ом2, показал 
наивысшую прочность на разрыв. 

Повышение прочности образцов, отпрессо
ванных на жидком стекле из предварительно 
обожженного талько-хлорита, обусловливается 
образованием химических соединений ^желези
стых силикатов). 

Пористость. Определение пористости мето
дам погружения в воду дало пористость обож
женного образца, равную 14%. 

Определение теплоемкости, теплопроводно
сти и коэфициента расширения обожженного 
материала дали следующие результаты: .сред
няя теплоемкость обожженного при 900° искус
ственного талько-хлоритового камея оказалась 
равной 0,209 б. кал/кг, испытание велось в тем
пературном интервале 15—100°. 

Данные Института металлов для естествен
ного талькохлорита: теплоемкость равна 0,215 
б. кал/кг. 

Т а б л и ц а 5 
Сопротивление сжатию 
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и время 
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Примечание 

4 часа 900° . 332 _ Из дробленого мате
риала 

То же . . . 336 — То ж е . . 223 — Из пыли 
То ж е . . . — 198 Из пыли 
То же . — 277 Из дробленого мате

риала 4 

Т а б л и ц а 6 
Сопротивление растяжению 

! ° 

Температура и время 
" Я 1-

о. в; 
о 

'2 си а 

Примечание 
обжига ; | 5 Я 

1 v z: 
' S й ж 
'. о. 2 о 
joa н S 

3 часа 900° . . . 47 
58 

Из предварительно 
обожженного мате i 
риала на жидком 

32 
с5 

Давление 50 кг/см-
150 

Коэфициент внутренней теплопроводности 
около 20° оказался равным (обожженный искус
ственный талько-хлорит) из четырех наблюде
ний: 

Теплопроводность для естественного камня 
по данным Института металлов: 

, = 0 , ы - ^ - а л -
м. ч. град. 

Испытание на тепловое расширение о б о ж ж е н 
ного «амия. Сколько-нибудь точное определе
ние среднего коэфициеита линейного расшире
ния {J в промежутке температур 15—100° в вы
сокой степени затруднено резко выраженным 
термическим последствием. 

После установления определенной темпера
туры изменение длины образца продолжается 
часами и д а ж е сушами; так например призма
тический образец, размером 1 У Y 5 ом, бу
дучи нагрет д о 100° и затем оставлен в ком
нате без подогревания, вернулся к первона-
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чальной своей длине лишь .по истечении двух 
суток. Приняв условно гари определении 3 за 
окончательную длину нагретого образца, ту 
длину, которую он имеет по истечении двух 
часов прогревания, было получено следующее 
число: 

3 = - 2 3 6 . 1 0 - " 

Термическая стойкость. Испытание на терми
ческую стойкость производилось путем одно
стороннего прогревания образца пламенем та
зовой горелки; сколько-нибудь заметных изме
нений после 6-часового нагревания образец не 
претерпел. Кроме того производилось 20-крат-
яое нагревание образца д о температуры крас
ного каления с .последующим охлаждением на 
•железной пластине! Испытание образец выдер-
-жал удовлет.ворительио. 

В настоящее время одна из муфельных пе
чей лаборатории высоких температур Акаде
мии наук работает с дверкой, футерованной 
обожженным (искусственным) талько-хлорито-
•вым камнем. В течение месяца работы при тем
пературе около 1000° плитка не претерпела 
каких-либо повреждений- Испытание -высоким 
напряжением дало пробои при 0,32 kV. 

Прессовка образцов на жидком стекле с д о 

бавкой силикагеля. За отсутствием на рынке 
тройного силиката, отличающегося меньшей вы-
мываемоетыо, была сделана попытка введения 
•в двойной силикат натрия силикагеля, полу
ченного путем действия соляной кислоты на 
жидкое 'Стекло с последующим отфнльтровы-
вание.м его и отмыванием избыточной кислоты. 

Кроме того был применен для введения <в 
жидкое стекло так называемый сиштофф — от
ходы производства сернокислого алюминия на 
•заводе «Красный химик», а также е-иликагель, 
получающийся при разлолсении нефелина в Гео
химическом институте Академии наук. 

Образцы, изготовленные из дробленого таль-
кохлорита на жидком стекле, с -'.ведением си
ликагеля ис-пытывались на разрыв и водспогло-
•щение. 

Результаты приведены в табл. 7. 
Кроме того было изготовлено несколько 

образцов из дробленого талько-хлорита и пы
ли на негашеной извести и еиликателе по прин
ципу силикатного кирпича. 

Эти последние образцы после воздушной, 
равно и ускоренной сушки, получились крайне 
рыхлыми и сыпучими. Механическая прочность 
и-х была настолько невелика, что они не могли 
быть вынуты из печи б е з повреждения. 

Т а б л и ц а 7 
Сопротивление разрыву и водэпоглощаемэстл образцов искусственного талько-хлоритового камня 

! 1 
2 3 1 4 5 6 | 7 1 i .1.1 10 

! » 1 1 1 1 1 

№№ образцов 

Количество силикагеля в % 
Количество жидкого стекла в % . . . . 
Сопротивление разрыву в кг/см- . . . 
Водопоглощаемость в % к весу образца 
Давление при прессовке в кг/^м 2 . - . . 

5 5 5 5 
8' 8 8 15 

26 30 30 50 
7i 6,8 6 69 

150 150 1150 20 

5 
12 
34 
7,7 

200 

9, 9; 9 9. Образцы на жидком 
27 27] 27 27J стекле с добавкой 
22 17i 23 28 извести получились 
— — — —| крайне непрочными 

100 100,100,100 

П р и м е ч а н и е . Первые пять образцов запрессованы с добавкой сырого силикагеля, п слученного 
от разложения нефелина. Образцы № № 6 , 7, 8, 9 на силикагеле с „Красного химика". 

Как показывают приведенные выше резуль
таты, добавки силикагеля не привели к желае
мым результатам. Водопоглощение -образцов 
оказалось не ниже, чем в случае употребления 
одного жидкого стекла. 

Другие связки. Упомянем еще -о попытке 
употребления ,в качестве связки латшанской 
глины и глиноземистого цемента. 

В первом случае образец с 10°/о латвийской 
глины и 90л/о пыли был подвергнут обжигу при 
900°. Крайне слабая механическая прочность 
(сопротивление раерыву 10 кг/см) и высокая 
пористость полученного образца являются от
рицательным результатом этой попытки. 

Образцы на глинозем-цементе также обла
дали весьма малым сопротивлением 'механиче
ским воздействиям (сжатие, разрыв, твердость), 
равно как и большой ноздреватостью. 

Прессовка на цементе |Сореля. Из приведен
ных выше данных видно, что искусственный 
талько-хлоритовый камень, получанный прес
совкой дробленого материала, обладает значи
тельной водопоглощаемостью. На величину 

водопоглощения «.роме вьгмьгваемости цементи
рующего вещества оказывает влияние несом
ненно и физическое состояние цемента. При 
употреблении жидких веществ -получается 
уменьшение объема высыхающей массы, а от
сюда и повышение ее пористости. 

В целях избежания этого в качестве цемен
тирующего вещества был применен цемент Со-
реля, как материал, не обладающий способно
стью значительно изменять свой объем при 
процессе схватывания. 

Принимая во внимание предыдущие -опыты по 
прессовке образцов из пылевидного .материала, 
большинство образцов было запрессовано из 
дробленого материала, т. е. в прессуемой мас
се 'Находилось 50 и выше процентов мелочи 
размером СГ.2 .мм. 

Для получения цемента Сореля употреблялся 
каустический магнезит и хлористый магний 
крепостью 31°Вё. 

Отношение MgO : MgCla было принято равным 
1 : 1 , как отвечающее наибольшей прочности и 
стойкости получаемого цемента; таким обра-
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зам на 40,4 г окиси магния было взято 34 ом 3 

раствора хлористого магния указанной выше 
крепости. 

Для механических испытаний был изготовлен 
ряд образцов с варьирующим количеством це
мента. 

Кроме того прессовка велась п о д различны
ми давлениями 'С целью выяснения влияния ве
личины применяемого давления .на механиче
ские свойства, водопоглощение и -др. получае
мых изделий. 

В процессе производства опытов было выяс
нено, что на .различные свойства образна влия
ет кроме всех упомянутых выше факторов 
время, которое образец находится под давле
нием. Наибольшее значение объемный вес при
обретал у образцов, которым давалась возмож
ность схватываться п о д давлением. 

Параллельно с ростом объемного веса совер
шенно понятно росло сопротивление механиче
ским воздействиям и падало водопоглощение. 

Ощутимые .результаты в указанном отноше
нии давало пребывание образца под давлением 
уже в течение 2 час. 

Для выяснения влияния на механическую 
прочность образца количества введенного це
мента Сореля, а также установления нижнего 
предела его были изготовлены .образцы по 
следующей .рецептуре: 

Л1"Г) 
1. Отношение °- = V? 

талько-х.тэрит 
2. „ , =1/, 
3. . = V „ 

равно 1 во всех образцах. Отношение —,„ 
MgCI., 

Смеси указанного состава были отпрессова
ны при давлениях 150—200—250—300 «г /см 5 , 
причем обнаружилось, что давление 300 кг /см 3 

выжимает массу из формы. 

Т а б л и ц а 8 

я cj i § 

бр
аз

ц 
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ы
 

S к 
E — ?! 
S = S 
S 3 " 

1 
S 

l is 
I P 
CL) r- <D 

Примечание 
о 5 ч с s к л 

О a 

l is 
I P 
CL) r- <D 

<" CCJ 

СЭ t=t ca О a 
£• ° = 

И о Я 
1 1 150 2.32 234 
2 1 150 2.33 250 Среднее 283 кг/см'2 

3 I 150 2.30 H44 
Среднее 283 кг/см'2 

4 II 200 2.40 350 
5 II 250 2.38 194 Среднее 294 кг/см 2 

6 II 250 2.39 348 
Среднее 294 кг/см 2 

7 II 300 2 36 285 
8 III 200 2.50 384 
9 III 250 2.44 340 Среднее 341 кг/см 2 

,10 III 250 2.41 293 
Среднее 341 кг/см 2 

Естественный талько-хлоритовый камень по дан
ным Ленинградского отделения ИПМ 

Временное 

1 
2 
3 

Объемный 
вес 

2,88 
2,90 
2,89 

сопротивле
ние сжатию 

669 
600 
361 

Как видно та результатов, оптимальной по 
содержанию цемента оказалась омееь III со
става. Объясняется это тем, что более пластич
ная смесь, повидимему, легче подвергается рас
слаиванию, понижающему механическую проч
ность образца. Аналогичные результаты полу
чились и для испытаний на сжатие водонасы-
щенных образцов. Кроме того водопоглощение 
всего менее у образцов, отпрессованных ив 
массы III состава. Этим подтверждается зави
симость увеличения трещиноватоетм, перпенди
кулярной давлению, со степенью расслаивания, 
массы при прессовке (табл. 9). 

Т а б л и ц а 9 
Результаты испытания на сжатие насыщенных 
образцов искусственного талько - хлоритового 

а. 
о 

-а Вес -а а) н и 
3 

% Д
ав

ле
; 

су
хо

й 

I I 200 |142,8 
II 200 157,1 

III 200 161.7 
Естественный талько 

хлорит 

145,1 1.61 2,31 
160.0 1,85 2,40) 
164.1 1,482,46 

213 
250 
255 

0,12.2,8.9 239 

Для испытания па излом были пзгэтоплены 
призмы длиной 20 см и сечением 2 X 2 см. 
Призмы были запрессованы в деревянных фор
мах, в связи с чем давление не удалось под
нять выше 50 кг/ом-. П о этой же причине от
ношение MgO: талько-хлорита было взято рав
ным 1 : 7, так как при меньшем отношении при 
давлении 50 кг/см 2 не удавалось получить до
статочно связанного образца. Несомненно, что 
в образцах, прессованных при более высоких 
давлениях, были бы получены значительно луч-
щ«е цифры. Тем ее менее образцы, прессован
ные только при 50 кг /см 2 и испытанные на из
лом, .показали в ряде случаев лучшие результа
ты, чем естественный талько-хлоритовый ка
мень. 

Для одределения временного сопротивления 
растяжению были изготовлены образцы как из 
пыли талько-хлоритового камня, так и из дро
бленого материала. Ввиду того что для этой 
серии испытаний не удалось пользоваться 
(Мощным прессом, максимальное давление при 
прессовке образцов было равно 150 кг/см 2 . 

После испытания на разрыв образцы подвер
гались испытанию на водопоглощение, причем 
одна половина разорванной восьмерки испы-
тывзлась ,в этот же день, другая через 10 су
ток. 

Из приведенных данных явствует, что меха
ническая прочность образцов искусственного 
талькохларита на цементе Сореля возрастает 
с удлинением времени воздушной сушки, рав
ным образом заметно уменьшается водопогло
щение, снижаясь до величины, меньшей 1°/о. 

Несомненно это явление связано с улучше
нием качества материала, с постарением его, что 
характерно вообще для изделий, в которые 
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Т а б л и ц а 10 
Результаты испытаний 

Примечание 

73 1 50 220 176 —263 Колебания вызваны от
части неоднородностью 

84 1 50 206 170- -260 образца, отчасти обста
новкой самого экспери

93 1:50 279 298 -328 мента 
Обр. 73, 84 прессова

97 150 339 231- -543 ны из пыли -543 
Обр. 93, 97, 98 — из 

98 i;50 355 244- -410 дробленого материала 

Естественный талько-хлорит 

1 — 237 155 -320 Колебание цифр для со
противления излому есте

2 — — 272 262- -310 ственного талько - хлори
тового камня объясняется 

3 - — 290 229 -340 сланцеватостью его. 
Обр. 1, 2, 3 выпилены 

4 — — 341 250 -392 поперек сланцеватости, 4 
и 5—вдоль нее 

5 — 317 224- -362 

в «ачестве связки входят ок-сихлорид'ньгс це
менты. 

Из приведенных выше цифр и замечаний 
явствует, что уменьшение водопоглощения мо-' 
жет быть достигнуто путем употребления мас
сы соответственного состава (MgO: талыожло-
р и т = 1 : 12), подборам давления (для дан
ной массы 250 кг/см-) и наконец длительной 
воздушной сушкой. Впрочем изделие может 
уже при работе как улучшать свои механиче
ские свойства, так и снижать способность впи
тывать влагу. 

Наилучшие показатели были получены для 
образца № 9, приведенного в табл. 11, а имен
но для него 1ВОдопогл$Лцение через 16 дней по
сле прессовки снизилось д о 0,7% от веса 
образца. 

Т а б л и ц а 11 
Результаты испытания на разрыв искусственного-

талько-хлоритового камня 

о, 
о 

о 

а. и " j а 

* о ; 0 3 5 m ' о 

5 о я ч п

 1 о 
оо е £ « и * ^ 

2 Н | Ч с и 

Примечание 

са 

V, г.о 33 3,7 Воздушная сушка 7 дней 
'А 100 32 3.3 
V. 50 38 0,9 Воздушная сушка 16 дней 
V, 50 40,7 1,0 
7т 50 43,8 2,5 
V, 100 53,3 1,2 Воздушная сушка 7 дней 
7 7 

ГиО — 0,8 То же 16 дней 
VT 150 66 1 1 Воздушная сушка 7 дней 

150 0,7 

1 

То же 16 дней 

Истирание производилось «а машине Амсле-
ра-Дорри. Два одновременно истираемых об
разца проходили 500 м по чугунному диску со 
скоростью, равной 0,5 м в секунду, под давле
нием 14 кг на образец. 

•Истирающим материалом служит кварцевый 
песок с крупностью зерен от 0,25 д о 0,50 мм, 
равномерно подаваемый из расчета 500 г на 
образец (табл. 12). 

Таким образом искусственный тальхо-хлори-
товый камень лучше противостоит истиранию, 
нежели естественный. 

Определение теплоемкости в пределах тем
ператур 15—100° для искусственного талько-
хлоритового камня на цементе Сореля дало 
следующий результат. 

Средняя теплоемкость с =0,273 6. кал/кг. 
Коэфициент внутренней теплопроводности 

около 20° оказался равным (в среднем из пя
ти наблюдений): 

). = 0,985 б ' К а Л 

м. ч. град. 

При определении коэфициента линейного 
расширения встретились те ж е затруднения,, 
что и в случае обожженного искусственного 
камня, прессованного на жидком стекле. 

Т а б л и ц а 12 

сг 
со сз о. \о о 

С о с т а в о б р а з ц а 
<U CD 

I s 
га а) 

, 4 с 
а 

cq 

3 
ж S 
а> tO 

ве
с хо ве
с 

О ве
с 

Потеря при 
истирании 

о. 
U 

Естественный талько-хлоритовый камень . . 

Искусственный талько-хлоритовый MgO (т.-х = V . ) 

369,2 2,90 60,7 42,2 51,5 2,04 
1 1 

200 1 681 2,4721,932,527,2 1,60 
I I I 
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Принимая условно за длину образца ту дли
ну, которую он имеет т о истечении 2 час. про
гревания, была получена следующая величина: 

3 = 1190 • 10 - s 

Определение удельного с опр опив лени я искус
ственного талько-хлоритового камня было про
изведено в физико-химической лаборатории 
Ленинградского отделения ИПМ инж. Е. В. 
Цехновицером. Измерения производились на 
образцах различного возраста как термически 
•обработанных, так и подвергнутых только воз
душной сушке. Часть образцов была запрессо
вана при замене в цементе Сореля хлористо
го магния 'сернокислым магнием. 

Результаты испытаний приведены в табл- 13. 
Испытание велось при напряжении 175 кг. 

Образцы на цементе MgSOi после сушки при 
145° в течение 5 часГпоказали удельное с о п р о ; 
тивление порядка 2 X Ю 1 2 ом. Таким образом 
искусственный талько-хлоритовый камень на 
цементе Сореля при замене MgCb MgSO., имеет 
удельное электросопротивление, равное таково
му естественного камня, а при' работе в усло
виях отсутствия влажности (после просушки) 
даже будет превосходить по качеству естест
венный камень. 

Испытание на сопротивление удару было 
произведено падением плитки, размером 
7 x 7 x 1 см, с высоты 2 м на деревянный пол. 
Повторное падение не нанесло повреждения 
образцу. При падении с высоты 2 м на камен
ный пол у образца указанного выше размера 

слегка обломились УГЛЫ. 

Т а б л и ц а 13 

Состав 

цемеи га 

Способ 
про

сушки 

Удельное 
электросо-
протнвлен. 

в омах 
Примечание 

Ьстествен-
ный камень 

4 Т о же 
МкО + 

+ MgSO, : 

5 То же * 
6 То же 
9 То же 
1 MgO + 

A- Mgcio 
7 То же 
8 То же 

— I 2,7 х Ю 4 

Воздуш
ная 

|То же 
То же 
;То же 
То же 

,То же 
То же 

3.6 X 10" 
1.0 х 10 s 

1.7 х 10s! Г 
4.8 х 10! 

2,5 х 10' 
1.1 х Ю-

7,7 X 10! 

6,0 х 10"; 

Возраст 
образца 

30 суток 
15 суток 

Электролиз 

То же 
То же 

Твердость по шкале Мооса у образцов на це
менте Сореля выше, чем у естественного кам
ня и равняется 3—3,5. 

Необходимо отметить, что искусственный 
талько-хлоритовый камень хорошо подвергает
ся механической обработке. Сверление отвер
стий и распиловка «е вызывают появления тре
щин на образцах. 

Образцы искусственного камня хорошо шли
фуются и принимают полировку. 
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Исследование 
кислотоупорных свойств некоторых горных пород Северо-западной области 

введение. В .последние годы, .в связи -с бы
стрым развитием нашей химической промыш
ленности, сильно возрос интерес к естествен
ным кислотоупорам. 

Давно известные месторождения хороших 
кислотоупорных лав на Кавказе, являвшиеся 
ранее важнейшей сырьевой базой для кислото
упорной промышленности СССР, в настоящее 
время уже не могут полностью удовлетворить 
громадный, все время 'возрастающий строе на 
эти материалы главным образом по причине 
значительной своей удаленности от важнейших 
районов химического производства. Поэтому 
возникает необходимость интенсификации по
исков новых месторождений, расположенных 
в непосредственной близости от мест потребле
ния. 

В частности для Северо-западной обл. с ее 
сильно развитой химической промышленностью 
особенно важно исследование на кислотоупор
ность местных материалов. 

Настоящая работа и представляет собой ре
зультат лабораторного исследования некоторых 
горных пород Северо-западной обл. с точки 
зрения возможности использования их в каче
стве кислотоупоров. 

Исследование проведено на материале, ча
стично полученном из Геологического музея 
Академии наук, частично присланном для соот
ветствующих испытаний трестом Карелгра-
нит. В качестве объектов исследования были 
представители как изверженных, так и мета
морфических пород. Из изверженных испыты-
вались .диабазы месторождений Роп-ручей и 
Щелейка (западный берег Онежского озера), а 
также гранит голецкий (восточное Орионежье); 
и з метаморфических — кварциты: 1) шокшин-
ский (малиновая разность), 2) Роп-ручей, 3) п а . 
дынский (Сегозеро). Кроме того в нашем рас
поряжении имелась еще одна порода из ме
сторождения Лисья губа (южный берег Сег-
озера), присланная трестом Карелгранит для 
испытания на кислотоупорность как кварцит, но 
в действительности оказавшаяся существенно 
иным образованием. За негодностью ее в ка
честве кислотоупора она подвергнута исследо
ванию лишь в отношении механической проч
ности. 

Согласно литературным данным 1 , -, 3 все 
указанные породы представлены крупными ме
сторождениями, вполне благонадежными' в эко-

1 П. А. Б о р и с о в . Очерк геологци п полезных 
ископаемых Олонецкой губ. Петрограа 1910. 

в В. М. Т и м о ф е е в . Каменные строительные 
материалы Прионежья. Ком. по изуч. естеств.-
прэиз. сил СССР Академии наук, ч. I, Ленинград 
1927. 

3 П . Л. Н и з к о в с к и й . Берега Онежского 
озера — каменная база для РСФСР. „Минеральное 
сырье" № 2,. 1926. 
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номическом отношении. Залегание п о р о д с точ
ки .зрения добычи камня удобное , условия 
транопортного сообщения благоприятны, запа
сы велики. В настоящее время все эти место
рождения разрабатываются, причем камень 
идет главным образом для строительных целей. 

Как .кислотоулоры однако эти породы д о .по
следнего времени еще не нашли себе примене
ния, хотя большинство из них по своим хи
мическим и минералогическим особенностям 
как-будто вполне пригодны для этой цели. По
этому исследование их в указанном направле
нии представляет большой практический инте
рес. 

Поскольку кислотоулоры на практике поми
мо большой стойкости в кислотах должны 
удовлетворять еще целому ряду других тре
бований, главным образом быть надежными в 
физико-механическом отношении, и х изучение 
не может быть ограничено выяснением одного 
лишь показателя кислотоупорности, а должно 
быть по возможности всесторонним. В силу 
этого исследуемые образцы нами подвергнуты 
микроскопическому исследованию, частично хи
мическому, изучены со стороны их кислото
упорных свойств и в пределах возможного ис
пытаны в физико-механическом отношении. 

Работа проведена в лаборатории физико-хи
мических исследований Ленинградского отде
ления ИПМ при консультации X. С. Никого-
сяна. 

Микроскопическое я химическое исследование 
образцов 

1. Кварцит шокшинский. Б куске порода 
плотная, вполне однородная, средне-зернистая. 
Окраска ее малиново-красная. Заметных пор и 
•пустот нет. Излом раковистый. Под микроско
пом порода состоит преимущественно из квар
ца, который' представлен - различными как по 
величине, так и по форме зернами. Наиболее 
крупные зерна, и х не очень много, хорошо 
окатаны и -достигают в диаметре- 0,5 мм; мел
к и е — угловатые, их (поперечник около ОД им. 
Главная же масса кварца представлена -частич
но округлыми, частично угловатыми зернами с 
поперечником в среда ач о т 0,15 д о 0,25 мм. 

В шлифе кварц прозрачный и беоцветиый, 
слабо трещиноватый. Отдельные зерна его со
держат в качестве включений мелкие иголоч
ки рутила, а также -пузырьки -газа. Кроме того 
iMHorne зерна имеют хорошо -выраженную ка
емку из вторичного водяно-прозрачного квар
ца, которая способствует тесному сближению 
зерен и обусловливает в значительной мере 
высокую механическую прочность породы. 
Вместе с тем наличие каемки на кварце ука
зывает на довольно высокую степень перекри
сталлизации данной породы. 

Наряду с кварцем в качестве второстепен
ной зерновой составляющей присутствуют мел
кие, окатанные обломки основных пород, чаще 
всего эффузивных, обычно сильно выветрелые. 



50 А. И. Цветков № 10 

а также листочки бесцветной слюды. В коли
чественном отношении роль этих компонентов 
ничтожна—-всего 1—1,5%. 

Что касается вторичных образований, то 
п р е ж д е всего привлекает внимание весьма .ха
рактерная, окрашенная в красный цвет пленка, 
-обволакивающая зерна -кварца плотным слоем, 
д о 0,005 мм толщины. Ома играет роль цемен
та и она же обусловливает своеобразную окра
ску породы. Состоит эта пленка главным об 
разом из окислов железа и мелких, д о 0,02 мм 
по длине, чешуек слюды, бесцветных в простом 
свете и ярко интерферирующих при скрещен
ных николях (серицит). Последние, будучи рас
пределены в железистой массе более или ме
нее равномерно, количественно преобладают 
над ней, что находит отражение также и в 
данных химического анализа (ом. ниже). 

Интересно, что железисто-слюдяная '.масса' в 
ряде случаев внедряется внутрь кварцевых зе
рен. Иногда она проникает в них по трещи
нам, чаще же всего обнаруживается изолиро
ванно в доросших кристаллах, где распола
гается по границе с -первичным зерном и вто
ричной оторочкой. Такое не совсем обычное 
•соотношение зерен и цемента становится впол
не понятным и необходимым, если допустить, 
что при формировании породы шел сначала 
процесс цементации (заполнение капиллярных 
ходов между зернами железистым веществом) 
и лишь когда он в основном был закончен, на
чался процесс перекристаллизации и нараста
ния зерен, обусловивший захват цементного 
вещества кварцем. В дальнейшем оставшиеся 
поры и пустоты были заполнены кремнекис-
лотон, выделившееся в виде тонкого агрегата 
кварца и халцедона. Таким образом в конце 
концов сформировалась плотная и чрезвычай
но прочная порода, б е з заметных пор и пу
стот, какую мы знаем в настоящее время под 
названием шомшимакого мвар.цита. ' 

Объемные соотношения слагающих породу 
веществ следующие: кварц 89,3%, железисто-
слюдистая масса 7,9%, обломки п о р о д и слюда 
0,7%, поры и пустоты, заполненные кварцем 
и халцедоном, 2,г%. 

Приведенные цифры в общем вполне согла
суются с данными В. М. Тимофеева \ который 
дает для шокшинского кварцита следующие 
соотношения: кварц '87%, железисто-слюдистая 
масса 8,7%, кварц и халцедон 3,5%, прочие 
примеси 0,8%. 

Химический анализ образца, проведенный в 
химической лаборатории Ленинградского отде
ления ИПМ, да-л следующие результаты (в % ) : 

S rO„ —95.50 
А 1 Д , — 2,ПЗ ' . . 2,44 
he 0 3 — 0,46 . . . 0,62 
FeO — 0,02 
T i O , — 0,12 
СаО" — 0,24 
Ms;0 — 0,03 
П. п'п.— 0,42 

С у м м а 99,27 

* В. М. Т и м о ф е е в . Каменные строительные 
материалы Прионежья. Из а. Ком. изуч. ест. пр. 
сил СССР Академия наук, 1927, ч. I, стр. 31. 

Не входя в детальный анализ результатов 
химического исследования, отметим лишь одну 
особенность, свойственную данному образцу. 

Он характеризуется значительным преобла
данием АЬОз над РсЮз, что находится в про
тиворечии с данными целого ряда анализов, 
имеющихся для шокшинского кварцита, где 'со
отношение этих окислов 'как раз обратное. Так 
как ошибки при определении не могло быть 
(.окислы определялись дважды, -причем незави
симо друг_ от друга), то следовательно для 
данного образца указанное соотношение окис
лов АЬОз и РегОз действительно имеет место. 
Минералогически оно находит свое выражение 

, в преобладании слюды над окислами железа 
•в слюдисто-железистой массе цемента, о чем 
было уже указано выше. 

2. Кварцит Роп-.ручей. В куске порода одно
родная, среднезернистая. серого цвета. Излом 
ее слегка раковистый. Под микроскопом со-' 
стоит главным образом из кварца, который в 
.массе представлен неправильными по форме, 
зазубренными зернами. Вследствие зазубренно
сти линия соприкосновения отдельных зерен 
извилистая, благодаря чему механическая проч
ность породы может быть предположена весь
ма значительной. Пространство между крупны
ми зернами заполнено агрегатом мелких квар
цевых зернышек, среди которых в изобилии 
наблюдаются .мелкие листочки серицита. По
следние распределены неравномерно: в одних 
участках наблюдаются в большом количестве, 
в других почти совершенно отсутствуют. Наи
более крупные зерна кварца имеют попереч
ник до 0.8 мм, в среднем же их размер около 
0.35 мм. -На отдельных зернах имеется отороч
ка кварца, совершенно бесцветного, что ука
зывает на некоторую степень перекристалли
зации породы, в качестве второстепенной со
ставляющей в ничтожном количестве присут
ствует также полевой шпат. Зерна его сильно 
разрушены и с трудом поддаются определе
нию. Трещиноватость в породе слабая. Замет
ных пор и пустот не обнаруживается. Коли
чественно состав породы следующий: кварц 
79,6%, кварцево-слюдистая масса 19,3%, второ
степенные минералы — полевой шпат и каль
ц и т — 1 , 1 % . 

Что касается химической характеристики по
роды, то здесь мы имеем большую -степень 
загрязнения материала, нежели у шокшинско
г о кварцита. Анализ химической лаборатории 
Ленинградского отделения ИПМ дает следую
щее (в % ) : . / 

SiO, - 94,53 
А ' 2 0 - - 2,96 
F e 2 0 3 — 0,56 
FeO — нет 
T i O , — нет 
СаО' — 0.69 
Mf?0 — 0 07 
П. п/п .— 0 47 

С у м м а 99.28 

•Как видно из приведенных цифр, порода ха
рактеризуется значительным содержанием 
АЬОз и СаО, что и выражается в наличии в 
ней серицита (в -значительном количестве) и 
кальцита (в ничтожно малом). 



№ 10 Исследование кислотоупорных свойств некоторых горных пород 51 

3. Кварцит Сегозера, мест. Падыны. Макро
скопически порода светлая, слегка зеленова
тая, равномерно зернистая и однородная по 
сложению. Под микроскопом в оснознсм со
стоит из кварца, зерна которого характери
зуются чрезвычайной зазубренностью конту
ров. Кроме того отдельные зерна имеют впол
не отчетливую вторичную каемку. Все это ука
зывает на хорошую перекристаллизацию по
роды. Иными словами, мы имеем дело с ти
пичным кварцитом, чего нельзя было еще ска
зать с полной определенностью про предыду
щие образцы. Размер кварцевых зерен самый 
разнообразный. Наиболее крупные имеют по
перечник до 0,8 мм, большинство же в сред
нем характеризуется диаметром около 0,2 мм. 
Промежутки между крупными зернами запол
нены агрегатом мелких кварцевых зернышек, 
среди которых в большом количестве обнару
живаются мелкие чешуйки бесцветной слюды. 
Последние распределены более или менее рав
номерно по всей породе и не образуют ско
плений, как это имело место у кварцита Роп-
ручей. 

В отличие от предыдущих образцов кварц 
данной породы характеризуется резко выра
женным волнистым угасанием и даже некото
рой трещшюватостыо, что указывает на силь
ное давление, испытанное .породой. Однако 
трещиноватость не настолько резко выражена, 
чтобы могли возникнуть опасения относитель
но механической прочности кварцита. Влияние 
ее на это свойство не может быть значитель
ным, так как трещинки очень тонкие и имеют 
распространение лишь в пределах отдельных 
зерен. 

Непосредственный подсчет минералов в шли
фе дает для кварца S2,4°/o и для слюдисто-
асварцевой массы 17,6°/о. 

В химическом отношении наблюдается боль
шое сходство с» шокшинским кварцитом. По 
данным анализа, химической лаборатории Ле
нинградского отделения ИПМ, мы имеем для 
падымокого кварцита такое соотношение глав
нейших породообразующих окислов (в % ) : 

SiO, — 95,77 
А Ц 0 3 — 2 42 
F e ; o 3 — '2,29 
FeO - нет 
TiO„ — слеты' 
CaO" - 0,31 
MgO - 0 09 
П. п / п . -- 0,44 

y м м a — 99,32 

4. Порода из месторождения Лисья губа. Под 
названием кварцита, как мы уже упоминали 
во введении, для испытания на кислотоупор
ность трестом Карелгранит была прислана по
рода, внешне действительно очень похожая на 
кварцит. Окраска ее белая, сложение плотное, 
зернистое. Излом раковистый. П о д микроско
пом однако сразу же обнаруживается суще
ственно иной ее характер. Она разнородна по 
составу и-состоит из кальцита и кварца, пред
ставленных частично окатанными,' большей же 
частью угловатыми зернами. Распределены эти 
минералы неравномерно. Одни участки сло

жены почти нацело кальцитом, в других, на
оборот, преобладает кварц. Примеси отсутству
ют, если не считать глинистое вещество, в 
ничтожном количестве загрязняющее цемент. 
Последний чисто известковистый, перекристал¬
лизованный. Зерна кальцита и кварца не оди
наковы по величине. 

Наиболее крупные достигают 0,3 мм в п о - . 
перечнике, мелкие 0,05 .мм. В среднем размер 
их можно принять равным 0,15 мм. Кварц бес
цветный и прозрачный с нормальным угаса
нием, ке трещиноватый. Кальцит имеет х о р о 
шо выраженную спайность по ромбоэдру. В-
качесгве примесей содержит в ничтожно ма
лом количестве глинистые и битуминозные ве
щества. 

Таким образом на основании минералогиче
ского состава и структурных особенностей по
рода должна быть отнесена к семейству из-
вестковистых песчаников и забракована как 
кислотоупорный материал. Полная непригод
ность ее для указанной цели выступает' еще 
ярче, если привести данные количественного 
подсчете минералов'. В описываемом образце 
они таковы: кварц 25,6°/о и кальцит 74,4%. Ре
зультаты подсчета со всей очевидностью до
казывают ненужность испытаний породы «а 
кислотоупорность, и потому мы таковые не 
ставили. 

Являясь совершенно непригодной в качестве 
кислотоупора, данная порода однако может 
найти широкое применение в качестве строи
тельного камня. Хорошая перекристаллизация 
цемента и отсутствие трещиноватости вполне 
определенно указывают на ее высокую меха
ническую прочность. И действительно песча
ник Лисьей губы, по данным ВИСМ, имеет ©ре
менное сопротивление на раздавливание около 
2 500 кг/ом" <табл. 7), что свойственно толь
ко очень прочным строительным камням. 

5. Диабазы. В нашем распоряжении, как уже 
отмечалось, были диабазы из месторождений 
Роп-ручей и Щелейка, расположенный: на за
падном побережье Онежского озера, в 18 — 
20 км одно от другого. Как внешне, так и ма
кроскопически породы обоих месторождений 
с х о ж и между собой, и, чтобы не повторяться,, 
их описание удобнее сделать совместно. 

•Макроскопически диабазы месторождений 
Роп-ручей' и Щелейка оиневато-серые. мелко
зернистые, не имеют пор и пустот и о д н о 
родны по всей массе штуфа. Под микроскопов 
характеризуются отчетливой офитовой струк
турой, обусловленной наличием идиоморфного 
плагиоклаза и заключенного 'между ним ксе-
номорфного пироксена. Плагиоклаз и пироксен 
являются главнейшими породообразующими 
минералами, но кроме них в данных породах 
присутствуют в незначительных количествах 
биотит, роговая обманка, магнетит и апатит. 

Плагиоклаз в шлифе представляется в виде 
/ удлиненных призматических зерен обычно х о 

рошей сохранности, реже несколько пелитизи-
рованных « серицитизированных. Зерна, как 
правило, являются полисинтетическими двойни
ками по альбитовому, карлсбадскому, перикли-
новому и другим законам и в ряде случаев 
имеют зональное строение. Характер зональ
ности нормальный, т. е. краевые части более 
кислые, чем центральное ядро. Состав плагио-

4* 
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клаза отвечает Лабрадору № 54—56. Константы 
его следующие: 

Погасание J_ М = -f 28° — № 5 4 - 5 6 
-Угол оптических осей = -Ь-76 — 78°— № 54 

/"Np — 78°) 
В—Ng — 27° f— № 53-55 при альбнтовом законе 

\ N m — 65° J 

Пироксен макроскопически черный, мв шлифе . 
слегка красноватый, образует неправильные по 

ф о р м е зерна, густо и равномерно распреде
ленные по всей массе породы. В ряде зерен 
• отчетливо наблюдаются дне системы трещин 
..-•спайности, пересекающихся п о д углом, близ-
v f̂fiM к прямому. Оптический характер пироксе
н а — положительный, угол оптических осей 
мал: 42—43°; погасание CNg 42° . Двупрелом-
ление, определенное с помощью компенсатора 
Берека. 0,027. По всем этим признакам пиро
ксен может быть отнесен к ряду энстатит -
авгитов. По краям и трещинкам он подвергся 
заметному превращению в хлорит. Некоторые 
зерна пироксена находятся в срастании с ро
говой обманкой. Эта последняя является не
существенной примесью в цветной составляю
щей диабазов. В простом свете роговая обман
ка окрашена в зеленый цвет и характеризуется 
сильным плеохроизмом, при скрещенных нико-
лях дает средней яркости интерференционные 
цвета и погасание CNg 15°. Оптический х а . 
рактер ее отрицательный, угол оптических осей 
зелик. Относится к обыкновенным роговым об
манкам. 

Биотит наблюдается в виде отдельных таб
личек, сильно плеохроирующих в коричневых 
тонах, с почти полной абсорбцией по Ng. От
носительно трещин, спайности имеет прямое 
угасание и в разрезах, параллельных основ
ному П'инакоиду, в сходящемся свете ,дает фи
гуру одноосного кристалла. Ассоциируется с 
магнетитом. 

Апатит представлен многочисленными, удли
ненными призматическими кристалликами, 
включенными по преимуществу в полевой шпат. 
Он бесцветен и прозрачен. На фоне полевых 
шпатов кристаллики апатита выделяются 
весьма рельефно вследствие высокого своего 
преломления. Знак минерала и удлинение отри
цательные. 

Химические анализы диабазов нами не про
изводились, так как с этой стороны указанные 
породы уже достаточно изучены и соответ
ствующие анализы в литературе имеются. При
водим состав диабаза с. Подщелеек, по Валю 
<в % ) : 

SiOo 49,15 
T i O ; 2,44 
А120"3 . 1 1 , 4 8 
F e 2 0 3 3 97 
FeO 13,22 
WiO 0 07 
JVinO 0,04 
MgO . 3,39 
CaO 8,63 
BaO 0,04 
Na ,0 2,64 
K„6 1,36 

P 2 0 5 0,32 
CO., нет 
F e 2 0,22 
H „ O < 1 1 0 ° 0,20 

H X ) > 1 1 0 ° 0,37 

С у м м а . . . 99,54 

Весовой минералогический состав в % 
Плагиоклаз 48,4 
Пироксен . . . 37,4 
Магнетит 8,3 
Роговая обманка 2,8 
Слюда . . - 0 6 
Кварц и мнкропегматнг , 2,5 

С у м м а . . . 100,0 . 

В исследованных нами образцах ни кварца, 
ни микропегматита обнаружено не было, в от
ношении лее остальных минералов непосред
ственный подсчет в шлифе дает состав, в об
щем аналогичный вышеприведенному. 

Т а б л и ц а 1 

Диабаз 
щелейка 

Плагиоклаз 
Пироксен 
Магнетит ' 
Роговая обманка и био

тит . . . . . 
Апатит . . - . 

С у м м а 

При определении весового процентво-мине-
ралогического состава приняты удельные веса: 
для плагиоклаза 2,7, пироксена 3,2, магнетита 
5,0. роговой .обманней и биотита 3,1, апатита 3,1. 

Теоретически вычисленный удельный вес 
обоих диабавев одинаков и равняется 3,1; 
удельный вес их, полученный путем пикноыет-
рического определения при постоянной темпе
ратуре 16°, довольно близок к теоретическо
му и равняется: для диабаза из Роп-ручейокого 
месторождения 3,106, для доабава Щелеек 3,099. 

6. Гранит гол едкий. В к у ш е порода одно
родная по сложению, крупнозернистая. Окра-
ока ее серая. Под микроскопом имеет гипидио-
морфнозернистую структуру и в основной со
стоит из калиевого полевого шпата, плагио
клаза, кварца и биотита. Полевые шпаты за
метно выветрелые—пелитизированы и ссрици-
тизированы, местами почти нацело разрушены. 
Плагиоклаз относится к ряду олигоклаза. Ко
личественно в породе преобладают полевые 
пшаты, затем идет кварц. Этот последний про-
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зрачный, имеет вид неправильных зерен, ино
гда образует лойкилитовые Еростки в полевой 
шпат. В отдельных зернах кварц обнаружи
вает слабые явления катаклаза: волнистое уга
сание ,и трещиноватость. Биотита в породе 'па
ло. В шлифе он распределен более или менее 
равномерно в виде широких таблиц с непра
вильными краями или удлиненных по спайно
сти пластинок и характеризуется сильным 
плеохроизмом с полной абсорбцией по Ng. Из 
второстепенных минералов в незначительном 
количестве присутствуют магнетит и апатит. 
Первый имеет характер мелких выделений, по 
большей .части неправильных контуров, второй 
вполне идиоморфен. Мелкие призмочки апати
та прозрачные и слегка голубоватые, приуро
чены преимущественно к биотиту, но встреча
ются также и включенными в полевой шпат. 

Вторичные процессы помимо пелитизации и 
серицитизации полевых шпатов привели также 
к образованию в породе значительного коли
чества хлорита и эпидота. Оба эти минерала-
наблюдаются совместно, причем .распределены 
в породе не равномерно, а образуют отдель
ные скопления, иногда довольно значитель
ные по размерам. В шлифе эпидот слегка плео-
хроичен в желтоватых тонах и при скрещен
ные николях даст яркую, пятнистую интер
ференционную окраску; хлорит — светлозеле-
иый, /с серыми и аномальными цветами (интер
ференционной окр а ски. 

рценивяя результаты микроскопических на
блюдений с точки зрения пригодности «осле-' 
дованных пород в качестве кислотоучоров, 
можно притти к некоторые более или менее 
определенным выводам. 

Прежде всего представляется возможным до
пустить сильную растворимость в кислотах диа
базов, поскольку состав и х более чем на 50% 
по весу представлен цветными и рудными ми
нералами, сравнительно легко разрушающими
ся в кислотах. Вместе с тем абсолютные циф
ры растворимости для обоих образцов диаба
зов должны быть близкими вследствие одина
ковости этих п о р о д как в структурном, так 
и минералогическом отношении. 

Далее можно предположить высокую кисло
тоупорность для кварцитов, учитывая их почти 
чисто кварцевый состав и очень слабую тре-
щиноватость. 

Наконец в отношении гранита, являющегося 
существенно полевошпатовой горной породой, 
характеризующейся кроме того значительным 
содержанием вторичных продуктов и некото
рой трещиноватостью, следует ожидать значи
тельного растворения ' в кислотах, во всяком 
случае гораздо большего, нежели для квар
цитов. 

Испытание кислотоупорности 

•Из существующих а настоящее время'' мето
де© испытаний пород на кислотоупорность 
наиболее распространенными являются методы 
Загер-Крамера и .Каллаунер-Барта. 

Сущность первого метода заключается в сле
дующем. Порода дробится и пропускается сра- 1 

зу через два сита. Одно с 36 отв / с м 2 и другое 
с 65 отв /см 2 . Собранная на втором'сите круп

ка тщательно отмывается, от пыли, высуши
вается в сушильном шка'фу до постоянного 
веса и только после этого идет на испытание. 
Обычно берется навеска около 1 г. Она поме
щается в колбу с обратно поставленным х о 
лодильником и обрабатывается здесь 25 см 3 , 

концентрированной кипящей серной кислоты 
уд. веса 1,84 в течение 1 часа/Затем колбе д а ю т 
остыть, разбавляют содержимое дестиллирован-
ной водой в 5 с м 3 5%-ного раствора NiH.iCl, после 
чего фильтруют через обеззоленный фильтр-
Промывание ведется горячей дестиллирозанной 
водой до полного исчезновения реакции наг 
С1. Отмытая и высушенная проба вместе с 
фильтром помещается в тигель, который про
каливается сначала на маленьком огне газовой, 
горелки д о полного сгорания фильтра, а затем 
на большом до постоянного веса. Потеря в 
весе, перечисленная- а процентах, есть показа
тель кислотоупорности породы. Метод этот 
является очень удобным в случае испытании 
ряда образцов, кислотоупорность которых; 
нужно сравнить между собой, так как он точ- • 
но соблюдает постоянство концентрации кис
лоты и время обработки. Недостаток же его 
тот, что он не применим к тем горным поро
дам, которые дают большую потерю при п р о 
каливании. 

Второй метод Зегер-Крамер а сводится (к об
работке порошкообразной пробы породы {по
лученной раздроблением и просеиванием через 
сита № № 20 и 30 американского стандарта, 
отмытой и •высушенной) смесью серной и азот-
нон кислоты (25 в. ч. H-jSOi, 10 в. ч. HNOs и 
6о в. ч. .Н«0). Обычно для испытания берется 
навеска около б г, она помещается в платино
вую чашку, обливается 10 ом 3 смеси, и затем, 
кислоты при слабом кипении выпариваются дет-' 
появления густых паров ВОз. Тогда с о д е р ж и 
мое чашки остужается, <к нему добавляется 
10 юм3 iHNOa уд. веса 1,40, после чего смесь-' 
вновь нагревается д о кипения. По охлаждеии-И; 
навеска отмывается от кислот декантацией 
(проба на [метилоранж) и высушивается в су
шильном шкафу д о постоянного веса. Пока
затель 'Кислотоупорности вычисляется обыч
ным путем. Как видно из описания, недостат
ком этого метода является непостоянство кон
центрации кислот и времени обработки, вслед
ствие чего определения страдают неточностью. 
Но зато при испытании по данному методу п о 
рода ставится в условия, близкие к условиям 
работы кислотоупоров в сернокислотном про
изводстве, что с практической точки 'зреиия 
весьма важно. 

•В своей работе мы пользовались и тем и 
другим методом, ипричем при определениях ки
слотоупорности по методу Каллаунер-Барта 
колба с обратно поставленным холодильником 
была нами заменена аппаратом Соксяета. Этот 
прибор шляется более удобным для указан
ной цели, так как в нем соединение отдель
ных частей осуществляется путем плотного со
прикосновения пришлифованных стеклянных 
•поверхностей, а не через каучук. Благодаря 
этому устраняется возможность разъедания, 
каучука и связанная с этим ошибка опреде 1 -
ления. Кроме того аппарат Сокслета вслед
ствие специфичности овоего устройства • п р е -
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пятствует выоросу частиц породы из колоы, 
возможному благодаря бурному и неравномер
ному кипению концентрированной серной кис
лоты. 

Результаты испытаний образцов на кислото
упорность ло обоим методам сведены в табл. 2. 

Т а б л и ц а 2 

Кварцит шокшинский 
„ P.in-ручей . 
„ Сегозера . . 

Диабаз Щелей ка . . 
Роп-ручей . . 

Гранит голецкнй . . 
Лестиварит 
Бештауннт 

I 1,31 
1 59 
1,46 
1,80 
1,99 
3,93 
1,00 
1.25 

0,49 
0,60 
0.52 
2,09 
2,84 
3,63 
1.40 
1,19 

Выше указывалась, что определение кислото
упорности по -методу Каллаунер-Барта не 
может считаться точным для пород, имеющих 
большую потерю при прокаливании. Поэтому 
нами потеря при прокаливании была опреде
лена для каждой породы отдельно. Процент
ное выражение ее следующее: 

Кварцит шокшинский . . . . 0,42 
Роп-ручей . . . . . . 0,47 
Сегозера. 0,44 

Диабаз Щелейка 0,14 
Pon-pv4eft 0,14 

Гранит голецкий 0,76 

Анализируя данные испытаний и принимая 
so внимание также потери при прокаливании, 
можно видеть, что для кварцитов потери по 
методу Зегер-Крамера значительно меньше, 
чем в случае обработки их одной лишь сер

ной кислотой. Для диабазов, наоборот, боль
шее растворение наблюдается в смеси кислот. 
Что же касается гранита, то здесь результаты 
по обоим методам получились "довольно (близ
кие. Таким образом прел<де всего убеждаемся, 
что оба метода дают не всегда сравнимые ре
зультаты и следовательно не^влолне равноцен
ны. И з табл. 2 видно, ч̂ вЬ кварциты ме
нее подверисены растворению, чем породы из
верженные, хотя и последние, в особенности 
диабазы, характеризуются довольно высокой 
кислотоупорностью. В общем числовое -значе
ние показателя кислотоупорности для первых 
пяти пород не превышает 3% и 'близко к км- N 

слотоупор'ностн лестиварита 6 и бештаунита 0 — . 
пород , признанных согласно недавним иссле
дованиям, хорошими кислотоупорами, для гра
нита оно около 4%. 

Обычно принято считать кислотоупорными те 
породы, которые характеризуются потерями в 
весе при испытании по указанным методам не 
свыше 3°/о. С этой точки зрения испытанные 
кварциты и диабазы должны быть отнесены к 
К'Иелотоупорам, а гранит необходимо взять пол 
сомнение. Между тем такое заключение в от
ношении диабазов противоречит данным .микро
скопического исследования. Как указывалось 
выше, эти породы характеризуются большим 
содержанием цветной составляющей, а также 
рудными минералами и апатитом, на основа
нии чего можно было предположить невысо
кую сопротивляемость их по отношению к кис
лотам.- Кратковременная обработка кислотами 
не дала надлежащего эффекта, почему мы по
ставили дополнительные опыты длительной об
работки пород. Такая же, как и в предыду
щих испытаниях, крупка, взятая в количестве 
5 г, обрабатывалась в закрытом сосуде в од
ном случае 25 см 3 концентрированной H-_>SO.» 
уд. веса -1,84. в другом 25 . см 3 омеси HiSO-H -

+ H N 0 3 + Н 2 О (в той же' пропорции, что и 
при. методе Зегер-Крамера) при температуре 
100° в течение 20 суток. Через каждые 5 су
ток пробы отмывались от кислот и определя
лась потеря в весе. Затем они вновь подверг
лись 5-суточному действию новой порции кис
лоты при тех же условиях и т. д . Результаты 
получились весьма показательные.(табл.3,в °/о). 

Т а б л и ц а 3 

V а) « 

ер
вы

 
су

то
 

то
ры

 
су

то
 

ре
гы

 
су

то
 

С ю 

Кварцит шокшинский 
„ Роп-ручей . 

Сегозера . . 
Диабаз Щелейка . . . 

„ Роп-ручей . . 
Гранит голецкнй . . 

1 89 
0,99 
11,28 
|4,8fc 
6,64 
'4,14 

0,820,020,0 
1,540 480,16 
1,570,060,0 

2,73 
Я, 17 
2,91 

1,430,77(0,52 7,58 

3 ° 
о . f 

2 о 

РОЮ 

l,63jO,5P 
1,64 
1,06 

11,40 
1,020,70.0,428 7812,54 
1,050,6510,23.6,07 3,28 

§ • £ 

р Й « 
г- Ю 

0.18 0,11 
),1< 0,15 
0,47 0,16 
2 59 0,93 
3,26 1,33 

1 . П 
0,53 
4,04 
4,46 
2,40 0,50 0.13 

CQ 

2,50 
3.07 
2,22 

18,5:6 
21,59 
6,31 

обработка в смеси 
HjjSO* + Ш Ю 3 + Н а О 

5 Л. С. Б е л я н к и н, В. Ф. Ж у р а в л е в и Б. В. З а л е с с к и й 
Тр. центральной геохимической лаборатории ЦНИГРИ, 1931. 
« 0 А. П. А л и м а р и н. Бештаунит из окрестностей Пятигорска как 
„Минеральное сырье № 5—6, 1931. 

Лестиварит Большого камня' 

кислотоупорный материал 



№ 10 Исследование кислотоупорных свойств некоторых горных пород 55 

Если для кварцитов мы и здесь имеем об
щ у ю двадцатисуточную потерю не свыше 3°'о 
(для (Кварцита Рол-ручей олаксимальн. значение 

3,17°/о), то совсем иная картина получается в 
отношении изверженных пород. Их потери, в 
особенности диабазов, громадны. Интересно 
также то, что и здесь наибольшее растворение 
диабазов достигается в смеси кислот. Еще бо 
лее наглядное представление о кислотоупорно
сти этих пород можно получить, если пред
ставить результаты длительных испытаний гра
фически. Откладывая по оси абсцисс время 
обработки, а по оси ординат количество рас
творенного вещества в процентах, ,мы получаем 
весьма характерные кривые (диагр. 1 и 2), ото
бражающие процесс растворения пород. 

10 

9 

Д и а г р . 1 

Как видно на диаграммах, этот процесс по
степенно замедляется, а в кварцитах к концу 
опыта и совсем останавливается. Объяснение 
этого надо искать в свойствах тех веществ, 
которые получаются при растворении; повиди
мому, выделяющаяся в виде геля кремнекис-
лота образует пленку, которая обволакивает 
крупинки и не допускает проникновения кис-

4 лот к свежим участкам породы. На этих же 
диаграммах, вполне отчетливо видно, что по
роды по своей кислотоупорности резко делят
ся на две группы. Одна группа — кварциты, 
х ар'акте р юзу е тс я н езн ач и те л ьн ым и потеря ми. 
тогда как другая — гранит и диабазы, обна
руживает слабую устойчивость по отношению 
к кислотам. Иными словами, данные длитель
ных испытаний полностью подтверждают вы
воды микроскопического исследования. Вместе 
с тем они находятся в резком .противоречии 
с результатами, полученными по методам Зе-

' гер-Крамёра и Каллаунер-Барта. Согласно 
этим последним диабазы вполне кислотоупор
ны, тогда как длительные испытания заставдя.-
ют относиться с сомнением к возможности ис
пользования этих пород в качестве кислото-
упоров. Методы обработки пород в порошке 
вследствие представления действию кислоты 
громадной поверхности дают возможность 
сравнительно быстро делать оценку' кислото
упорности материала и потому очень удобны.' 

Однако цифры, получаемые таким способом, 
имеют лишь относительное значение, посколь
ку порода при лабораторном испытании на
ходится в существенно иных условиях, чем при 
работе в промышленности. На практике кис-
лотоупоры очень часто используются в виде 
фасонных изделий и подвергаются следова
тельно лишь поверхностному .воздействию кис
лот. Величина растворения в таком случае бу
дет тем больше, чем больше (при прочих рав
ных условиях) площадь поверхности, сопри
касающейся с кислотами. Поэтому при оценке 
практической пригодности кислотоупора в дан
ном конкретном случае надежнее прибегать к 
специальному испытанию, устанавливающему, 
величину растворения на единицу -поверхности, 
а не исходить только из показателя кислото
упорности, определенного обычными методами. 
Этот последний, выражая процентно-весовые 
потери, указывает лишь на общую тенденцию 
растворения материала, но отнюдь не дает воз
можности составить представление о характе
ре и величине поверхностного растворения его 

Соответствующие испытания исследуемых 
п о р о д нами проведены' следующим образом. 
Из каждого образца (за исключением квар
цита Сегозера, который имелся -в весьма огра
ниченном количестве) были выпилены плитки 
размером 3 X 5 X 0,5 см, которые после при-
шлнфовки, -промывки и просушивания подверг-

\ 

Диагр. 2 

лись 20-суточному воздействию кислот. Усло
вия испытаний были те же самые, что и в 
случае длительной обработки ттарошкообрав-
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ных проб. Табл. 4 дает результаты этих испы
таний, етричем потери перечислены в граммах 
на 1 м 2 . / 

Интересно, что .кварциты, показав через пер
вые 5 (суток обработки .серной кислотой 
уменьшение в весе, в дальнейшем обнаружи
вают тенденцию к увеличению веса, причем 
это увеличение имеет место .в течение всего 
времени обработки. Повидтамому причина это
му кроется в реакциях' обменного разложения 
и в образовании трудно растворимых тяже
лых сернокислых соединений, В азотной кис
лоте плитки кварцитов показывают хотя и не
значительную, несравнимо меньшую в сравне
нии с изверженными породами, но все же за
метную растворимость. Что же касается диа
базов и гранитов, то здесь имеет место в ко
нечном счете, очень сильная растворимость. 
Кроме того наблюдается очень большая раз
ница в отношении этих парод, с одной сто
роны, к серной кислоте, с другой — к смеси 
кислот, гораздо более разительная, чем в слу
чае порошкообразных проб. Там для диабазоз 
растворимость в оме он кислот была примерно 
•в 2—2,5 раза больше, чем в серной, здесь ж е 
это соотношение выражается почти -как 10:1. 

Представив себе, что растворение происхо
дит равномерно по всей поверхности образца, 

зная вес растворенного вещества, оощую по
верхность образца и его удельный вес, можно 
вычислить толщину растворенного слоя, что 
весьма наглядно будет характеризовать кис
лотоупорность породы. В наших опытах для 
случая максимального растворения, наблюдае
мого у диабазов, при обработке их смесью 
кислот, такое вычисление примерной толщины 
растворенного слоя дает следующие резуль
таты (табл. о). 1 

Как видим из табл. 5, суммарная величина 
растворения диабазов довольно значительна н 
кроме того, что более существенно, особен
ной тенденции к замедлению растворения .не 
наблюдается; толщина растворенного слоя на
пример для диабаза роп-ручей в третью пяти
дневку немногим меньше, чем в первую. Име
ете с тем следует отметить, что на самом деле 
совершенно равномерного растворения диаба
зов по всей поверхности не происходит благо
даря разнородости и х минералогического с о 
става. Вследствие этой разнородности внеш
ний эффект растворения получается еще боль
ший. Составные элементы породы растворяют
ся неодинаково и это влечет, сначала к изъ
язвлению поверхности материала, а затем и к 
нарушению его целостности. В силу такого ха 
рактера растворения плитка диабаза из место-

Т а б л и ц а 4 

! Обработка плиток в H„SO, в г Обработка плиток в смеси I i N O a + 
+ H 2 S 0 4 + Н„0 в г 
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Кварцит шок-
шиский 1,2 + 1,32 + 0,48 +0,44 + 1,04 3,12 •3,0 2,28 2,28 10,68 
Кварцит Роп-

1,2 + 1,32 + 0,48 +0,44 + 1,04 3,12 

ручей . . . . 1,56 + 1,8 + 1,2 +0 ,6 + 2,04 17,4 12,48 9,6 7,92 46,86 
Диабаз Щелей-

+ 1,2 +0 ,6 + 2,04 17,4 

ка 11,04 10,44 8,64 7,32 37,44 94,2 88,08 82,2 72,72 337.2 
Диабаз Роп-

7,32 
плитка рассы

ручей . . . . 11,4 10,56 9,36 .7,20 38,52 137,4 109,56 104,88 палась 
Гранит голец-

10,56 9,36 .7,20 38,52 109,56 104,88 

кий . . 9..0 4,92 2,52 2,40 ( 18,84 76,08 48,0 37,56 23,16 184,8 

П р и м е ч а н и е . Знак + показывает, что потеря отрицательная, т. е. произошло увеличение в весе. 
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3,106 

3,099 

33,74 

37,89 

0,4635 

0,3569 

1 

0,039 

0,030 

0,3696 

0,3347 

0,031 

0,028 

1 

0,3538 0,030 

0 , З ш | о , 0 2 6 
0,2755 0,023 

1,1869 

1,2785 

0,10 

0,11 
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рождения Рол-ручей уже через 15 суток ис
пытания стала рассыпаться на отдельные ку
ски, чего не должно было произойти в случар 
равномерного растворения ее с поверхности. 

Если попытаться нанести результаты и этих 
испытаний на диаграмму, откладывая на оси 
абсцисс время обработки, а на оси ординат 
количество растворенного вещества, выражен
ное в г /м 2 , то получатся весьма любопытные 
кривые (диагр. 3 и 4). 

Интересно, что характер кривых здесь при
мерно такой же, как и в предыдущих случаях. 
Точно так же одинаково и их взаимное рас
положение. -Все это указывает, что данное яв
ление не случайность, а проявление вполне 
определенной закономерности. Выявляя эту за
кономерность, мы тем самым получаем .возмож
ность делать оценку исследуемых п о р о д в ин
тересующем нас отношении. 

Совершенно ясно, что на практике не имеет, 
большого значения, если кислотоупор в пер
вые моменты своей работы обнаруживает зна-gj^ 
чительную растворимость, порядка н е с к о л ь к и х ^ 
процентов, но в дальнейшем процесс раство- | у ] 
рения его быстро замедляется. И наоборот, Щ 
чрезвычайно нежелательно проявление в по- •"•'( 
роде тенденции хотя и к незначительному в ] 
единицу времени, но длительному и прито.м ' 
более или менее равномерному растворению. 
Пример подобного [Длительного растворения мы 
видим на диабазе. Эти породы обнаруживают 
незначительные потери при кратковременной 
обработке кислотами (табл. 2) и очень боль-

крайней мере в обычном и х виде. Плавленые: 
диабазы возможно проявят (большую устойчи
вость к кислотам. 

Гранит голецкий во всех случаях длитель
ных испытаний обнаруживает значительно' 
меньшие потери, чем диабазы, и кроме т о г о 
характеризуется более быстрым замедлением 

Hdaouvm ШоНшинскиО 

Дпагр. 3 

мне в результате длительных испытаний (табл. 
4 и б). Все это заставляет с большим сомне
нием относиться к возможности ишользова-
« а д диабазов- в качестве ашелотоуп-оров, . но 

Ю 

' Диагр. 4 

процесса растворения. Все, же растворимость 
его настолько сильная, что как кислотоупор-
данная порода не представляет большой цен
ности, тем более что характеризуется крупно-
зернистостыо —• невыгодный признак в отноше
нии термостойкости.. ( 

Что касается кварцитов, то они при в-ceLx: 
испытаниях, иоак кратковременных, так и дли
тельных, показывают столь медленное и не
значительное растворение, что практически мо
гут считаться совсем нерастворимыми и явля
ются следовательно" -прекрасным кислотоупор
ным -материалом. Единственным -серьезным з а 
труднением для широкого практического ис
пользования этих пород в указанном отноше
нии является их чрезмерная прочность и свя
занная с этим трудность механической обра
ботан. Принимая однако во внимание близость 
залегания кварцитов к местам потребления, 
благоприятные условия транспорта, а следова
тельно и дешевизну его, компенсирующую в 
некоторой мере дороговизну механической об
работки, молено надеяться, что данные породы 
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наряду с привозимыми издалека кислотоупо-
рами найдут себе в Северо-западной обл. до 
статочно широкое применение, особенно при 
•постройке ответственных кислотоупорных со
оружений. 

По физико-механическим свойствам, как уви
дим ниже, кварциты для этой цели вполне 
пригодны. 

Кроме всего сказанного наблюдаемые факты 
•позволяют также сделать некоторые замеча
ния методического характера. Прежде всего 
необходимо отметать недостаточность испыта
ний пород на кислотоупорность по одному 
лишь .методу Зегер-Крамера, или Каллаунер-
Барта, или тому и другому вместе. Резуль
таты, получаемые на основе этих методов, не 
всегда правильно, как это видно например на 
диабазах, отображают действительную кисло
тоупорность породы, в силу чего полагаться 
на них всецело при оценке практической пай-
годности последней как кислотоупора риско
ванно. Основной дефект указанных методов 
заключается в том, что они совершенно не да
ют представления о характере процесса рас
творения кислотоупора, а лишь позволяют 

установить суммарную потерю при растворе-
кии, обусловленную кратковременным лабора
торным испытанием. Между тем гораздо бо
лее существенным является знание не того или 

иного конечного результата процесса раство
рения, а самый характер этого процесса, его 
содержание. В самом деле, цель лабораторного 
исследования кислотоупора заключается в том, 
чтобы .на основании кратковременного лабо
раторного испытания вполне отчетливо себе 
•представить и более или менее точно охарак
теризовать поведение данного 'материала в усло
виях длительной службы на практике. По
добное представление можно составить, лишь 
зная все особенности процесса растворения ка
ждого данного кислотоупора. На ооновамюи 
исследовании ото .методам Зегер-Крамера и 
Каллаунер-Барта, как мы видели, такое пред
ставление составлено быть не может, а сле
довательно в дополнение к ним необходимо 
ставить специальные испытания материала, вы
ясняющие характер закономерности процесса 
растворения этого последнего. Эти испытания 
естественно должны носить более или менее 
длительный характер, во всяком случае про
должаться не менее 15—20 суток. Кроме того 
их 'Целесообразно проводить не только в усло
виях, наиболее благоприятствующих раство
рению (раздробленность материала, соответ
ствующая концентрация кислот и т. д . ) . но 
также применительно и к обстановке работы 
кислотоупора на практике. В особенности же
лательно экспериментирование с целыми,, не-

Испытание на сжатие сухих образцов 
Т а б л и ц а 6 

П л о щ а д ь 
! Времен-

П л о щ а д ь Высота Объем г, i ное со-
Р а з р > ' ш - !противле- Среднее 1 ние 
•'Рузвкг сжатию 

. 1 в кг/см-

Среднее 
обмер см 2 в см в см 3 

1 ние 
•'Рузвкг сжатию 

. 1 в кг/см-

Кварцит (Роп-ручей) 

6х' 

6а> 

^ 1 • 5,18 X 4,94 . . . . . . . 1 25,59 5,18 132,56 94,500 3 693 —. 
1.1 5,16 X 5,30 144.69 96,"00 3 516 3 547 
1з1 - 5 , 37 X 5.37 

. . . 1 28,84 5,02 144,78 99,000 3 433 — 

4,41 
5 04 
5,09 

4,22 
4,91 
5,05 

4,97 х 
4,77 X 
4,96 X 

4.82 
4.95 
4,97 

Кварцит (Шокша) 
18,61 
24,75 
25,70 

Диабаз (Щелейка) 

4.41 
5,04 
5,09 

82,07 74,000 3 976 — 
124,74 86,000 3 475 3 679 
130,81' 91,500 3 560 — 

3i! 5,01 X 5,01 25,10 5,01 125,75 99.000 3 9 4 
3,' 5,16 X 5,04 26,01 5,16 134,21 • 96.000 3 691 
Зз1 5.16. X 5,16 26.63 5,18 137,94 99,000 о 

О 718 
Дтабзз (Роп-ручей) 

Песчаник (Сегозеро) 

23,96 4,94 118,36 63,500 2 650 
23,61 4,95 116,87 59,500 2 520 
24,65 4,95 112,02 62,500 2 535 

3 784 

4i 4,98 X 5.00 24,90 4,70 117,03 91,000 3 655 — 
4, 5,04 X 5,04 25.40 4,7а 121,67 99,000 3 898 3 782 

5,11 X 26,11 4.90 127,94 Ь9,000 3 792 — 

1 Гранит (Гольцы) 
4,86 X 23.52 4,66 109,60 75,000 3 189 — 

5 4 4,98 X 5,00 24,90 5,00 124,50 67,500 2 711 2 955 
-5$ 5,03 X 5,03 25,30 5,02 127,01 75,000 2 964 — 

2 565 
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раздробленными кусками п о р о д ы с целью уста
новления характера in величины поверхностно
го растворения . 

Только таким путем, путем установления за
кономерностей растворения к а ж д о г о данного 
материала, нам .кажется, можно подойти к пра
вильному разрешению вопроса о пригодности 
•или непригодности этого материала в качестве 
кислотоупора . 

В заключение следует еще подчеркнуть не
о б х о д и м о с т ь введения в практику изучения 
кислотоупорен их микроскопического исследо
вания с помощью поляризационного микро
окопа. 

Это исследование выявляет ряд весьма вяле
н ы х характеристических черт материала — ми
нералогический состав, количественное соотно
шение п о р о д о о б р а з у ю щ и х минералов, струк
турные особенности, трещиноватость и ее п р о 
странственную ориентировку, характер выве
тривания и т. д . , — п о з в о л я ю щ и х в общих чер
т а х оценить е г о к а к в отношении кислотоупор
ных свойств, так и механической прочности. 
Конечно метод микроскопического исследова
ния дает результаты еще недостаточные для' 

Т а б л и ц а 7 

\о " о 
О а ! С 

Кварцит шокшинский 2,6592,640,7 
2 662 2,640,82 

„ Сегозера 2,639 — 1 -
— |2,80 — 

3,099 3,65 1,58 
Роп,-ручей 3.1063,090,51 

2,6742,670,15 
1 1 

Т а б л и ц а 8 

Кварцит шокшинский 

Роп-ручей . 

Сегозера . . 

Диабаз Щелейка . . . 

Роп-ручей , . 

Гранит голецкнй . . . 

• 

Огнеупор
ность Среднее 

1 710 
1 710 
1 715 
1 690 
1 690 
1 690 
1 6S0 
1 6S0 
1 690 
1 250 
1 250 
1 250 
1 240 

"1 230 
1 230 
1 L-00 
1 300 
1 290 

1710° 

1690° 

1680° 

1250° 

1230° 

1300° 

окончательной положительной или отрицатель
ной характеристик материала как объекта 
практического использования, но как 'Предва
рительный этап исследования кислотоупорных 
свойств материала он весьма желателен, тем 
более что сравнительно прост и отличается 
быстротой и дешевизной. 

Физико-механические свойства 

Р е з у л ь т а т ы испытаний механической п р о ч н о 
сти сведены в табл. 6. 

Все образцы за исключением известковисто-
го песчаника из месторождения Лисья губа 
дают чрезвычайно высокие показатели механи
ческой прочности, что ставит их в р я д очень 
х о р о ш и х строительных камней. Что же касает 
ся песчаника, т о хотя механическая прочность 
его и значительно н и ж е , чем у п р е д ы д у щ и х 
образцов , все ж е она достаточно велика , чтобы 
позволить рекомендовать данную породу как 
хороший строительный материал. 

Пористость исследуемых пород, определяю
щаяся из их удельных и объемных весов, так-
жг характеризует эти породы с хорошей сто
роны 7 {табл. 7). 

Огнеупорность образцов испытывалась на 
стандартных конусах в печи Таммана 4 при по
степенном нагревании. Температура измерялась 
ардометром фирмы Сммене-Гальске. Д л я ка
ж д о г о образца проделано три определения, к о 
т о р ы е дали ц и ф р ы , почти с о в п а д а ю щ и е . Резуль
таты приведены в табл. 8. 

Н е о б х о д и м о отметить, что стандартные ко
нуса гранита при условии сравнительно бы
строго повышения температуры, которое осу
ществляется в печи Таммана при нормальном 
ходе ее работы, не могут быть доведены до 
размягчения, так как растрескиваются и рас
сыпаются. Только путем чрезвычайно медлен
ного нагревания их молено б е з видимых ме-

Фиг. 1. Кварцит шокшинский. 
Простой свет.Увеличено в 25 раз. 
Отчетлнпо заметен слюдисто-же-
лезпетый цемент, темная кайма 

_ на зернах • 

7 Удельные веса определялись шжнометрччески 
в лаб'раюрин физико-химического исследования 
Ленинградского отделения ИПМ. Объемные веса 
приведены по данным ВИСМ. 
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Фиг. 2. Кварцит Роп-ручей. Ни-
коли скрещены. Увеличено в 25 
раз. Как следствие частичной 
перекристаллизации наблюдает

ся некоторая зубчатость зерен 

Фиг. 3 . Кварцит падынский (Се-
гозер'о). Николи скрещены. Уве
личено в 25 раз. Х.фошо выра
жен зубчатый характер сочета
ния зерен. В центре, на крупном 
зерне кварца видна вторичная 

оторочка 

Фиг. 4.Известковнс1Ый песчаник 
из месторождения Лисья губа 
(Сегозеро). Николи скрещены. 

Увеличено "и 25 раз 

4 иг. 5. Диабаз Роп-ручей. Ни
коли скрещены. Увеличено в 
25 раз. Темные участки—цвет

ные рудные минералы 

Фиг. 6. Диабаз Щелейка. Нико
ли скрещены- Увеличено в 25 раз 

хаяичееких, повреждении довести до размяг
чения. Это обстоятельство, указывает на не
высокую термическую стойкость данного ма
териала. Диабазы и кварциты во всех случаях 
подобных испытаний сохраняют свою целост
ность и являются повидимому вполне термо
стойкими. 

, Резюме 

Данная работа представляет собой резуль
тат лабораторного исследования некоторых 
горных п о р о д Северо-западной обл. в отноше
нии их кислотоупорных свойств. 

Объектами исслед&ёания были из 'извержен
ных пород: 1) диабазы 'месторождений Роп-
ручей и Щелейка (западный берег Онежского 
озера), 2) гранит голецкий, восточное При. 
омежье); из .метаморфических кварцитов: 
1) шокшинский, 2) Роп-ручей '(.западный берег 
Онежского озера) и 3) падьшокий (Сегозеро). 
Образцы подвергнуты микроскопичеоко.му ис
следованию, частично химическому, изучены со 
стороны их кислотоупорных свойств и .в пре
делах возможного испытаны в физико-меха-
лическом отношении. . 

Фиг. 7. Гранит голецкий. Нико
ли скрещены. Увеличено ж 25 
раз. Видны скопления вторич

ных минералов 

На основании результатов микроскопическо
го исследования автор делает заключение о 
долженствующей быть при обработке кисло
тами сильной растворимости диабазов, далее 
предполагает высокую кислотоупорность квар
цитов и наконец в отношении гранита считает, 
что величина его растворимости будет проме
жуточной между кварцитами и диабазами. 

(Непосредственное изучение кислотоупорных 
свойств пород осуществлено с помощью стан
дартных (методов .Зегер-Крамера и Каллаунер-
Варта на порошкообразных пробах, .но кромо 
того проведены длительные испытания образ
цов как в условиях, благоприятствующих наи
большей растворимости (раздробленность), так 
и путем обработки кислотами .целых, нераэдро-
блен-ных кусков породы. 

'На базе всей суммы фактов, полученных при 
исследовании кислотоупорности данных пород, 
сделана оценка практической пригодности их 
как кислотоупоров, соответствующая в основ
ном выводам микроскопического исследования 
и сводящаяся в общем к тому, что диабазы 
и гранит сомнительные кислотоупоры, а квар
циты в этом отношении первосортный мате-
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риал. Кроме того сделано несколько замеча
ний методического характера. Отмечена недо
статочность испытаний пород на кислотоупор
ность по одному лишь методу Зегвр-Крамера, 
или Каллаунер-Барта, или тому и другому 
вместе, как дающих результаты, не всегда пра
вильно -'отображающие действительную рас
творимость породы. Основным дефектом ука
занных методов, по мнению автора, является 
то, что они не дают правильного представле
ния о характере процесса растворения кислото-
упора, тогда как этот последний является мо
ментом, определяющим в основном практиче
скую пригодность материала в кислотоупорной 
промышленности. Автор предлагает проводить 
исследования кислото'упоров таким образом, 
чтобы они выясняли характер процесса рас
творения материала {длительные испытания), и 
кроме того считает целесообразным испыты
вать породы не только в условиях, наиболее 
благоприятствующих растворению (раздроблен

ность, концентрированные кислоты и т. д.), 
но и применительно к обстановке работы кие-
лотоупоров на практике. В особенности под
черкивается желательность экспериментирова
ния с целыми, нераздробленными куска-ми по
род, поскольку на практике кислотоутюры 
очень часто используются в виде фасонных 
изделий. 

Наконец автор считает весьма целесообраз
ным введение в практику изучения кислото-
упоров микроскопического исследования их с 
помощью поляризационного микроскопа, даю
щего в ряде случаев возможность в общих 
чертах оценить исследуемый материал как с 
точки зрения его (кислотоупорных свойств, так 
и механической прочности. 

По физико-механическим признакам , д-ается 
положительная характеристика исследованных 
материалов за исключением лранита голецкого, 
обнаружившего недостаточную термостойкость. 

А. Г. Топунов 

Ликвидация объединения Минералруд 
и организация треста Союзграфиткорунд 

Вопрос о ликвидации Минералруда, предре
шенный еще в 1932 г., получил свое окончатель
ное разрешение в постановлении НКТП СССР 
от 13 апреля 1933 г.; немедленно по опублико
вании приказа было приступлено к подготов
ке ликвидации объединения и создания на его 
базе самостоятельных единиц, число которых 
было установлено в количестве шести: трест 
Союзталькмрамор в Свердловске (рудоуправле
ние Уралтальк, Мпаюская тальковая фабрика,ру
д о у п р а в л ение Ур а л т е х-мр а м о р, 3 л а т оу стин ск и и 
мраморный завод); трест Союзхромруда в Уфе 
(рудоуправления Уралхромруда в Свердловске, 
Башхромруда в Уфе и Халмловское рудоупра
вление «а .Средней Волге); трест Союзилавик 
(рудоуправления Кадангуевское и Абагайтуев-
екое у китайской границы); трест Союэвост-
прафит в Красноярске (Игарская и Красноярская 
графитовые фабрики, Курейский рудник в устье 
Енисея и Черемховская кантора с Алиберов-
ским рудни«01.м); остальные прафиты и корун-
ды (рудоуправление по добыче корумдов—Се
миз-Бугу, графитовые заводы—Мариупольский 
и Завальевсюий на Украине, Перервинский п о д 
М оскв о й, М ооков ски й м инер а л ь н о -дроби л ьн ы й 
завод и 'прафито-корундовое рудоуправление, 
Теченокая корундовая фабрика с рудником и 
Боевская графитовая фабрика на Урале, Урал-
графиткорунд) переданы тресту Союзграфишко-
руид в Моасве. Кроме того создан трест Союз-
минералснабобыт в Москве, которому переда
ны снабженчсско-бытовые операции промыш г 

ленности неметаллических ископаемых. Несколь
ко р а н е е — в I квартале 1933 г. из состава о б ъ 
единения был выделен в самостоятельный 
трест Союзкаолин в Харькове (Просянонюкип, 
Турбедаский. Глуховецкий заводы <и Приазов
ская группа). 

Основными вопросами раздела объединения 
были: разделение баланса объединения, т. е. 

имущественных ценностей и сооственных и за
емных пассивных средств, разделение финан
совых годового и квартального планов, утвер
жденных НКТП СССР по всему объединению 
в целом, и передача предприятий; остальное: 
разделение штатов., объединения -и передача 
новым трестам делопроизводства по их отрас
л я м — являлось делом, относительно второсте
пенным. 

Работа по ликвидации, ограниченная же
стким месячным сроком, параллельная этому 
работа по организации в Москве треста Союз 
графиткорунд и продолжение управления' еще 
не переданными предприятиями б. объедине
ния при значительно сокращенном аппарате 
(на 1 января 1933 г. 95 чел., на 1 мая 39 чел.) 
создали исключительное напряжение как для 
руководителя работы, так и для оставшихся 
ответственных сотрудников. 

Счетный и финансовый аппарат немедленно 
же приступили к работе по разделению балан
са объединения по состоянию на 1 января 
1933 г. и годового и квартального на II квартал 
1933 г. финансовых планов. 

Эта весьма кропотливая и крайне ответствен
ная работа была в установленный срок закон
чена; вместе с тем были подготовлены и все 
прочие, связанные с передачей вопросы, но к 
сожалению появилось совершенно непредви
денное обстоятельство, затянувшее передачу на. 
весьма продолжительный срок: не был офор
млен Главнемет и не были назначены управ
ляющие трестами. Принимать предприятия Miu 
нералруда было некому. 

4 мая вышел первый организационный при
каз по образовавшемуся тресту Союзграфит
корунд; штат треста установлен в 39 чел. Этот 
штат в течение II квартала работал и но гра
фитному тресту и часть его продолжала вести 
текущую работу по Минералруду -и готовилась 
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к разделу. Аппарат треста вел всю работу по 
б. объединению, он попрежнему финансировал 
предприятия, он составлял для .всех них ди
рективные балансы. II квартал был прожит 
«по-старому», проделанная работа по разделе
нию финансового плана II квартала между тре
стами оказалась ненужной. Стало необходим 
мым составлять финансовый план на третий 
квартал по всему объединению ш целом, про
водить его через НКТП СССР с тем, чтобы ут
вержденные цифры впоследствии вновь делить 
между трестами. 

14 июля, в связи с затяжкой передачи. НКТП 
СССР был издан приказ, которым предлага
лось, во изменение приказа от 13 апреля, пе
редачу предприятий, входивших в состав Ми
нера друда, новым трестам осуществить не по 
балансам на 1 января 1933 г., какозая работа 
у ж е была проделана, ча по балансам на 1 июля 
1933 г. И эту работу надо было начать вновь. 

Одновременно с этим выяснилось, что необ
ходимо произвести пересоставление годового 
финансового плана объединения на 1933 г. и 
вновь произвести разделение 'нового плана ме
ж д у трестами, ибо старый план был составлен 
в конце 1932 г., исходя из предположитель
ных данных на 1 января 1933 г., в июне же 
состоялось утверждение годового баланса зз 
1932 г., в связи с чем исходные даннные для 
финансового плана на 1 января 1933 г. над
лежало принять отчетные, заменив ими содер
жащиеся в плане провизорные данные-

И годовой финансовый план был вновь тща
тельно разделен по трестам, на этот раз окон
чательно. К этому следует добавить, что кроме 
трестов выделился еще Ленинградский мрамор
ный завод, переходящий к Карелграниту, и Са-
рановский рудник, переходящий к Уралпорт.ре-
сту, а также часть средств выделялась тресту 
Союэминералснабсбыт. 

Рассмотрение и утверждение разделительного 
годового плана Центральным финансовым сек
торам НКТП СССР, при непосредственном уча
стии представителя Главяемета, состоялось 25— 
29 июля 1933 г. Финансовый план на Ш квар
тал тем ж е порядком был рассмотрен и утвер
жден 'НКТП СССР 31 июля 1933 ,г. 

Выполнение всех этих работ параллельно с 
текущей работой по новому тресту было про
изведено силами старых работников Минерал-
руща благодаря точному распределению между 
«кии функций и обязанностей, установлению 
твердо обоснованных 'Сроков выполнения ра
бот, постоянному наблюдению за ходом работ 
•и быстрому разрешению всех возникающих по 
ходу дела вопросов и недоразумений. 
, !В основу разделения финансового плана на 
1933 г. были положены следующие исходные 
моменты. 

1. Нормальные запасы у трестов материаль
ных ценностей, подлежащих покрытию собст
венными средствами, были определены на ос
новании, утвержденной НКТП СССР, средней 
годовой нормы этих запасов в днях для всего 
обьединеиия в целом, с учетом особенностей 
предприятий, входящих в каждый данный 

трест; эти нормы по отдельным трестам выра
жаются в следующих цифрах (табл. 1). 
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Сырье и основные 
материалы 27 33 - 430 

Вспомогательные ма-
105 135 105 105 1 325 
70 90 70 70 180 

Незавершенное про
изводство . . . . 2 2 1 0.5 5 

Полуфабрикаты . . 520 30T 450 277 — 
Готовые изделия . . 41 25 20 75 2SS 

Как видно из приведенных цифр, нормативы 
для каждого треста определены крайне инди
видуально, с учетом его действительных по
требностей, дальности расстояния от ж.-д. пу
тей и от центра и т. д. Так например для 
вспомогательных материалов Согозвостграфиту 
норма принята в 1 325 дней; здесь учтены как 
крайняя отдаленность предприятий треста (за 
полярным кругом), так и имеющиеся уже там 
запасы, которые целиком и оставлены за тре
стом. 

2. Плановая себестоимость реализуемой про
дукции в сопоставлении со стоимостью этой 
продукции по отпускным ценам дает следую
щие результаты (в тыс. руб. , табл. 2). 
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Союзграфиткорунд . . . . 

Союзхромит 
Согазвостграфнт . . . . 

8 050 
2 060 
4 270 
3 970 

810 

8 340 + 290 
1 420 — 640 
3 780 — 490 
3 890 80 

770— 40 

В с е г о . . . 19 16oJl8 200 - 960 

Таким образом результаты реализации про
дукции по всем трестам дают превышение се
бестоимости над выручкой за исключением од
ного Союзграфиткорунда, дающего обратный 
результат в сумме 290 тыс. руб. 



№ 16 А. Г. Топунов 6 3 

Общий результат деятельности каждого тре
ста за весь 1933 г. исчислен планом по следу
ющему расчету (в тыс. руб., табл. 3). 
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Результаты ре
ализации 
продукции + 290 — 640 - 490 — 80 — 40 

Внезаводские 
расходы • 

Административ
ные и торго
вые . . . 335 175 ISO 250 ПО 

% Госбанку 3d 
кредит . 20 5 10 18 25 

Налог с обо
рота . . . ! 540 80 185 80 •— Расходы по 
кадрам . . . 114 34 75 71 12 

Техпро.паганда 21 6 10 11 3 
Расходы по кон

сервации 40 — — 70 40 

Убыток 780 940 950 580 230 

Ввиду того что окончательный годовой фи
нансовый план объединения делился между 
трестами в июле, когда уже выяснилась фак
тическая себестоимость продукции в первом 
полугодии и когда были уже определены пред
стоящие административные расходы трестов, 
убытки трестов были планом выведены именно 
с учетом этих коррективов; первоначальный 
же годовой (утвержденный) план объединения 
учитывал иную себестоимость; административ
ные расходы в связи с тем, что годовой план 
составлялся и рассматривался в конце 1932 г., 
когда вопрос о создании трестов решен еще не 
был, были предусмотрены утвержденным пла
ном лишь для единого управления объедине
нием в сумме на 400 тыс. руб. — меньше той, 
которая оказалась необходимой новым тре
стам; внесенные коррективы были условно при
няты Центральным финансовым .сектором НКТП 
СССР, с последующим учетом их в кварталь
ных планах трестов. Вот эти изменения (в тыс. 
руб., табл. 4). 

3. На сезонные заготовки сырья, вспомога
тельных материалов, фуража, продовольствия, 
промтоваров, топлива и иных материальных 
ценностей для каждого отдельного предприя
тия в согласии с их заявками, планом преду
смотрены банковские сезонные плановые ссу
ды, каковые по трестам составляют следующее 
(в тыс. руб . , табл. 5). 

Приведенные цифры прадуоматривают задол
женность трестов Госбанку на 1 января 1934 г., 
в течение же года банковские ссуды должны 
быть устанавливаемы по соглашению с Госбан-
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Дополнительный убыток 
по административным 
расходам 120 50 40 170 26 

Дополнительный убыток 
от уд'фржання себе
стоимости . 360 20 230 — 20 

Фактический убыток . 780 940 950 580 230 
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На заготовку сырья . . j 350 320' 
„ „ вспомога

тельных материалов 1 
(фураж, промтовары, 
продукты питания 
и пр.) 190 —• 60 100 40 

На'заготовку топлива . Зи 20 40 50 — ' 
Под запасы готовой про

дукции . . . 60 — — 140 380 

В с е г о . . . . 1 630 20 100 290 740' 

ком в соответствии с квартальными финансо
выми планами трестов. 

Установленный на 1933 г. финансовый план' 
по каждому тресту в целом выражается в сле
дующих суммарных цифрах по отдельным, 
'группам статей (в млн. руб., табл. 6). 

В результате выведенных планом убытков 
с учетом необходимости погашения кредитор
ской задолженности трестов, а также и необ
ходимой мобилизации внутренних ресурсов,, 
обоснованной нормальными запасами к а ж д о г о 
отдельного вида материальных ценностей, при--
веденный план предусматривает: финансирова
ние из бюджета треста Союзграфиткорунд в 
сумме 730 тыс. руб., Союзплавика 950 тыс. руб . 
(Ооюзталькмрамора 540 тыс. руб. , по тресту 
Союзхромит — изъятие средств в бюджет в 
сумме 370 т ы с руб. и по Союзвостграфиту — 
изъятие в сумме 50 тыс. руб . 

В результате разделения годового финансо
вого плана, основанного 'на исходных факти
ческих балансовых данных на 1 января 1933 г., 
совершенно естественным является вопрос, с: 
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6,63 

0,11 
0,14 
0,10 

7,11 
6 87 

0.11 
0,14 
о . ю ; 

1,24 1 24 
— I 0,50, 

1,23 
0,35 

0,02 
0,87 

1,23 
0,39 

0,02 
0,87|. 
0,87, 

И т о г о 115,33 

Собств. обороти, 
средства [ Материальные ценности j 3,53 

Расчетные \ Касса, расчетный счет и осо-
статьи \ бые счета 

ll 

15,87 

3,04 

0,25 0,09 

- j Товары отгружен 

У ~ г? J „ неоплаченные 
и = |2 | Суммы в пути . 

^ " I Дебиторы и подотчетные суммы 

' 0,35 0,48 
.Н0,12 , — | 

!: — i 0,02 
' 0,57 0,02 

2,47 

0,89 

0,04 

0,07 
0,11 

0,03 

3,38 
| 

0,86 
I 

0,07 

5,00 
2,20 

0,01 
1,43 

5,00' 
2,38 

0 , 0 1 
1,43; 
0 , 6 8 , 

3,95' 3.95 
2,53 2,67 

0,13 0,13 
1,80 1,80 
— ; 0,41 

8,64 

2,19 

0,03 

0 , ю : 0 20 

0,01] 0,15 

9,50; 8,41! 8.96 
;| I 

1,66 2,74 2,52 

0,80 
1,64 

0,34 
1 .6S 

0,01 0,01 
0,13 0,13 

0 , I f 

0 06 0.27 0,06 

0,25' 0,12 0^30 

0.011! — 0.01 
c o i l ; 1.34 0,01 

И т о г о 1,29. 0,61,1 0,25 0,18 0 38 0,33 1,73 0,38 

2,58 

1,90 

0,40 

0,20 

2,79 

1,65 

0,06 

0,03 

0,01 
0,03 

0,60 0,13 

а 

Б а л а н с . . . . 

П а с с и в . 

Капиталы, включая амортизацион
ные 

Финансирование из бюдж. в 1933 г. 
Долгосрочные кредиты 
Резервы и регул, средства 

20,15 19,52 

17.04 

0,18 

17,28 
0,73 

0,18 

И т о г о 

а 

I Фонды ' 
Госбанк по плановым ссудам . . . 
Госбанк по внеплановым ссудам . . 
Госбанк но ссудам под отгружен, 

товары 
Зарплата и соцстрах '/ . . . 
Расчеты со строительством 
Прочие кредиторы 

{ Прибыль за 1933 г 

И т о г о 

Б а л а н с . 

17,22 

0,13 

18,19 

0,13 
0,42 0.63 
0,15 

0,26 0,48 
0,29 0,09 
0,2/ 
0,41 

3,61 

3,03 

0,18 

4,42 
I 

11,21 11,49 

3.07 
0,95 

9 99 0,17| 
— I 0,54 

0,16 0,16 
0,18 0,14 0,14| 

3,21 4.20 

— 0,02 
0,03 -

0,05 0,10 
0.09 0.02 
0,05 — 
0,18 0,08 

10,29 

0 02 
0 04 
0,04 

0,06 
0,35 
0,15 
О.-'б 

l l j O l 

0 021 

0,10 

0,25 
0>06j 

0,05 

12,8811,86 5,08 

10,58 10,82 
- ! 0.37 

0,22 0,22 
0,46j 0,4б| 

11,3611,13 

0,04 0,0t| 
0,29 

0.22 0,30 
0,30 0,07 
0,13 
О 83 0,03 

3,57 

0,20 

4,60 

3,59 
0,05 

0,20 

3,77 

0,09 
0,95 

0,07 

0,20 

3,74 

0,09 
0,74 

0,03 

2 93 1,33. 

20,15 19 52 
I I I 

0,40, 0,22 0,92 

3,61 4,4211,21 

0,48 

11,49 

1,52 0.73 1,31 0,86 

12,88 11,86, 5,08 4,6» 

чем же тресты . вступают -в самостоятельную " BO>'I о' плана, т. е. определение, из чего слага-
жидаь. ются 'собственные оборотные средства каждого 

Ответ на зтот вопрос дает анализ финансо- треста, чем они перекрываются и как велик * 
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оооротных средствах каждого треста удельный 
"вес его собственных средств. Сопоставление 
капиталов 'трестов с иммобильными средствами 
по активу дает цифру собственных средств 
трестов (в млн. руб., табл. 7). 

(Сравнение расчетных статей активных и пас
сивных дает следующие результаты (в млн. 
руб. , табл 8). 

Как указывают эти цифры, все тресты- име
ли на 1 января 1933 г. превышение пассивных 
расчетных счетов, т. е. задоллсенность трестов 
целиком не покрывалась, имеющимися в их 
распоряжении расчетными статьями актива, за 
исключением Союзхромита, имевшего активное 

сальдо, в связи с наличием у него большой де
биторской з а д о лж е н н о с ти. 

Имеющиеся у трестов товарно-материальные 
ценности — запасное оборудование, сырье, ос
новные и вспомогательные материалы, топли
во, незаконченные заготовки и материалы в 
пути, полуфабрикаты, незавершенное произ
водство, готовые изделия и расходы будущих 
лет — покрываются приведенным выше сво
бодным остатком собственных средств и пре
вышением пассивных расчетных статей, т. е. 
задолженностью трестов, что явствует из сопо
ставления следующих цифр (в млн. руб. , 
тлбл. 9). 

Т а б л и ц а 7 

Союзгра-
фиткорунд 

Союз-
плавик 

Союзтальк-
мрамор 

Союз- j Союзвост-
хромнт графит 

*"* со 
га S2 
Х 2 

rag 
со 

га-5 
1 2 

rt те 
га Р2 

1 - 1 со 
га й 

.—1 гай 
-г* СП 

ей со 
X 2 

11,36 
8,41 

Н
а 

1/
1 

19
34

 

Н
а 

1/
1~

 
19

33
 

I 

" •* 
га 

К 2 

Иммобильной ценности 
17,22 
15,33 

18,19 
15,87 

3,21 
2 ,47 

4,20 
3,38 

1 • 
10,29 11,01 
8,64 9,50 

ей со 
X 2 

11,36 
8,41 

11,13 
8,96 

3,77| 3,74 
2,58 2 , 7 9 

Свободный остаток собственных средств . 1,89] 2,32)! 0,74 0,82 1,65 1,51 
1 

2,95 2,17 
1 

Т а б 

1,19 

л и ц 

0,95 

а 8 

j Союзгра-
, фиткорунд 

Союз-
плавик 

Союзтальк-
мрамор 

Союз-
хромит 

Союзвост-
графит 

Н
а 

1/
1 

19
33

 

Н
а 

1/
1 

•^со 

Н
а 

1/
1 

19
33

 

Н
а 

1/
1 

19
3Д

 1 - 1 со 
raS СП -1-1 ,—1 

1 - 1 

га£2 
к 2 

rtco 

Расчетные статьи по пассиву 
Расчетные статьи по активу 

?,9з | 1,33 
1,29 0 61 

0,40 ! 0 , 2 2 
0,25 0,18| 

0,92| 0,48;| 1,52 
0,38 о,зз;| 1,73 

0,73 l , 3 l | 0,86 
0,38|| 0,60' 0,13 

Превышение по пассиву 1,64 0,72 0,15 0,04 0,54 0,15j| — 
— I 0,21 

0,35 

Т а б 

0,71 

л и ц 

0,73 

а 9 

оюзгра-
фиткорунд 

Союз-
плавик 

Союзтальк-! 
мрамор 

Союз-
хромит 

Союзвост-
графит 

Н
а 

1Д
 

19
33

 

Н
а 

Ч/
Г 

19
34

 ^ с о 
га™ 
т̂-н СП 

1 - 1 •* 
га 23 

Е 2 | 

rtco 

Е 2 -г- СП J-t i-H 

^ с о 
*5 сп *и <-« 

1 - 1 со 
га Я 

ьр, СП 

1 - 1 

Е 2 

Наличие материальных ценностей . . . . 
Свободный остаток собственных средств . 
Превышение пассивных расчетных статей . 

3.53 
1.89 
1,64 

3,04 
2,32 
0,72! 

0,89 0,86 
0 , 7 4 0,82 
0,15 0,04 

2 ,19 
1,65 
0,54 

1,66: 2 , 7 4 ( 2 , 5 2 
1,51 2,95j2,17: 
0,15|j—0,2110,35j 

1,90 
1,19 
0,71 

1,68 
0,95 
0,73 

И т о г о покрытия . . j 

% покрытия материальных ценностей соб- , 
ственными средствами : 

1. 

3 , 5 3 - 3.04 

53 | 76 
1 

0,89 

83 

0,86 

95 

2,19 

75 

il 
1,66' 

!j 

91 

2,74 

100. 

2 ,52 

S6 

1,90 

62 

1,68 

56 

М а ш е р п ш л г о е с ы р ь е Л» L0 



V> Ликвидация объединения Минералруд № 10 

Есдилна 1 января 1933 г. участие собствен
ных мобильных средств в обеспечение товар
но-материальных запасов, т. е. в оборотных 
средствах трестов, колебалось от 53°/о в Союз-
графиткорунде до 100% в Союзхромите, то к 
1 января 1934 г. финансовый план это колеба
ние выравнивает: по Союзграфиткорунду про
цент этот доводится до 76, по Союзхрсмиту до 
S6. Ниже других 'в этом отношении стоит Союз-
востграфит, там, как мы видели, большой 
удельный вес имеют банковские сезонные ссу
ды на длительные сроки, по разного рода за
готовкам, в связи с крайней отдаленностью 
предприятий треста и ограниченностью связи 
с ними, лишь временем навигации по р. Ени
сею. 

Приведенные цифры с полной очевидностью 
указывают на то, что все тресты вступили в 
самостоятельное существование в весьма удо
влетворительном, с" точки зрения наделения их 
собственными оборотными средствами, состоя
нии. 

Параллельно с ликвидацией объединения шла 
работа и по созданию Графитного треста в 
Москве, возникновение которого относится к 
началу мая 1933 г. 

Ограниченный круг входящих в Союзграфит-
корунд предприятий, -их единообразие и одно
родность вырабатываемой продукции предоста
вляют управлению треста полную возможность 
построить систему управления, положив в ос
нову его единый руководящий принцип, — ли
квидацию многоначалия в руководстве и выте
кающее отсюда упрощение структуры управ
ленческих аппаратов на основе постановления 
СНК и ЦК ВКП(б) от 21 мая 1933 т. «Об орга
низации управления шахтой, рудником и тре
стом в Донбассе». Основные моменты прово
димой перестройки управления следующие. 

I. Управление треста 

Управляющий . трестом —полный единона
чальник треста, он отвечает за весь трест в це
лом как в хозяйственном, так и в техническом 
отношениях, распоряжения управляющего мо
гут быть отменяемы лишь Главнеметом или 
наркомом НКТП СССР. В непосредственном 
подчинении управляющего трестом на!Ходятся 
сектора: плановый, главная бухгалтерия, спец
часть, проверки исполнения и заведующий ка
драми. 

Технический директор — главный инженер, 
он же начальник производственно-технического 
сектора, является вместе с тем первым заме
стителем управляющего трестом, ему подчи
няются: производственно-технический сектор, 
сектор гагатовой промышленности и новых 
производств, группа капитального строитель
ства. 

Коммерческий директор — он же второй зам. 
управляющего трестом, ему подчиняются: ком-
мерческо-финансовый сектор с группами: фи
нансовой, сбыта и снабжения, административ
но-организационный сектор и ответственные ис
полнители по рабочему снабжению и пригород
ному хозяйству. 

Таким образом структура аппарата треста 
включает в себя сектора: 1) плановый, 2) глав

ная бухгалтерия, 3) спецсектор, 4) производст
венно-технический, 5) гагатовой промышленно
сти и новых производств, 6) группа капиталь
ного строительства, 7) коммерческо-финансовый 
8) административно-организационный и ответ
ственных исполнителей: 1) инспектор проверки 
исполнения, 2) заведующий кадрами, 3) по ра
бочему снабжению и по пригородному хозяй
ству. . 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о ' 
перестройке, управления угольной промышлен
ности предусматривает следующие основные 
отделы аппарата треста: плановый — под руко
водством дир. треста, горнотехнический и ка
питального строительства — под руководством 
те х шгч е ок ос о д и р е кто.р а. 

Горнотехническому отделу угольной промы
шленности в тресте Союзграфиткорунд соот
ветствует производственно - те х н и ч е ск и и с е кто р, 
который вместе с группой капитального строи
тельства подчинен, как указывалось выше, тех
ническому директору. Структура угля преду
сматривает далее отделы: снабжения и сбыта, 
рабочего снабжения, подготовки кадров, секре
тариата и бухгалтерию, соединенную с финан
сами. Как мы указывали, в Союзпрафиткоруидс 
снабжение и сбыт также объединены и подчи
нены коммерческому директору; секретариат 
угольной промышленности аналогичен админи
стративно-организационному сектору Союзгра-
фиткорунда и кадры выделены в ведение от
дельного ответственного исполнителя, находя
щегося в подчинении управляющего трестом. 

Таким образом структура центрального аппа
рата Союзг.рафиткорунда установлена приме
нительно к структуре треста по угольной про
мышленности; соответствует этой структуре и 
распределение основной работы между управ
ляющим трестом и техническим директором: 
управляющий имеет в своем прямом ведении 
планирование и проверку выполнения плана; 
технический директор ведает производством и 
капитальным строительством. 

II. Управление заводов и рудоуправлений 

•Во главе рудоуправления или завода стоит 
директор, полный единоначальник, отвечающий 
за все предприятие в целом как в хозяйствен
ном, так и в техническом отношениях: его рас
поряжения обязательны для всего персонала 
предприятий и могут быть отменены лишь тре
стом или Главнеметом. В подчинении директо
ра находятся: плановый сектор, главная бух
галтерия, финансовый сектор, сектор рабочего 
снабл<ения и пригородного хозяйстза. 

Заместителем директора является техничес
кий директор, отвечающий за все технико-про
изводственное состояние предприятий и за ор
ганизацию труда; ему подчиняются: сектор про
изводства и организации труда, горные рабо- I 
ты по обогащению, технормирование, тарифи
кация, тешонтроль, ш а < Й ? ^ ш р д я й р а б о ч е е изо
бретательство и сек-жр капиталШОШ строи- ' 
тельства, начальником&котдаого он^шляется. 

У директора имеетож п'о\ещникГ ведающий 
сектором снабсбыта итадмин^тративно-ховяй-
ственным. % -^J 



Ко всем авторам 
В целях максимального сокращения времени прохождения сдаваемых авто
рами работ и невозможности в связи с этим представить авторам просмотр 
их работ в гранках и в сверстанных листах редакция предлагает авторам 
руководствоваться при представлении ими машинописного материала ниже
перечисленными указаниями, причем при несоблюдении таковых редакция 
вынуждена будет возвращать рукопись обратно. 
1. Рукописи научных работ должны представляться переписанными на ма
шинке с одной стороны, по возможности на листах стандартного размера 
бумаги и с интервалами между отдельными строками. С правой стороны стра
ниц необходимо оставлять небольшие поля (около 2Vo см.) 
2. В редакцию должны представляться первые экземпляры с машинки, т. е. 
лучшие, а не копии. Все строки по возможности должны иметь равные раз
меры, а страницы одинаковое число строк. 
3. Рукопись надлежит полностью перенумеровать без пропусков и повторе
ний. Всякие исправления и дополнения должны производиться обязательно 
чернилами, четким шрифтом 
4. Все таблицы, математические вывода и сноски должны дублироваться, 
т. е. представляться в двух экземплярах. 
5. Все математические и химические формулы, не могущие быть изобра
женными пишущей машинкой, должны вставляться в текст от руки обяза
тельно чернилами и весьма четко (каллиграфически). То же относится и ко 
всяким иностранным текстовым обозначениям. 
6. Все чертежи и фотографии, иллюстрирующие данную работу, должны 
прилагаться отдельно, подколотыми на отдельном листе в порядке их нуме
рации (отнюдь не подклеивать), с указанием на обороте каждого рисунка 
его номера, фамилии автора и-с четко написанным текстом, объясняющим 
рисунок. В самой же работе необходимо на полях указать места рисун
ков (рис. 1, рис. 2 и т. д.). 
7. Никакие исправления в тексте карандашом (простцм, химическим или 
цветным) не допускаются. 
8. Представленная в редакцию рукопись считается окончательной и с момен
та представления ее никаким дополнениям и изменениям не подлежит, за 
исключением случая изменения некоторых цифровых данных, причем изме
нения эти должны быть сообщены' редакции не позже двух недель со дня 
получения автором извещения редакции о принятии его работы к печати. 
9. В конце рукописи должна быть помещена подпись автора, дата представ
ления работы и точный адрес автора с указанием служебного и домашнего 
телефонов. 

Предлагается придерживаться в рукописях следующих условных со
кращений и обозначений 

1. Меры массы (веса) 2. Меры линейные 3. Меры квадратные 

Тонна метрическая . т 
Центнер ц 
Килограмм . . . . к г 
Грамм г 
Дециграмм . . . . дг 
Сантиграмм . . . . сг 
Миллиграмм . . , мг 

Километр . . . . км 
Метр м 
Дециметр . . . . дм 
Сантиметр . . . . см 
Миллиметр . . . мм 
Микрон (=0,001 мм)[л 

Кв. километр . 
Гектар . . . . 
Ар 
Кв. метр . • . 
Кв. дециметр . 
Кв. сантиметр . 
Кв. миллиметр . 

. км 2 

. га 
. . а 

4. Меры кубические 5. Меры ооъема 

Куб. километр . . км3 

Куб. метр м 3 

Куб. дециметр . . дм 3 

Куб. сантиметр . см 3 

Куб. миллиметр . мм 3 

Килолитр 
Гектолитр 
Декалитр . 
Литр . . 

. кл 

. гл 
. дл 

. л 

Децилитр - . . . . дл 
Сантилитр . . . . сл 
Миллилитр . . . . мл 
Микролитр . . . . X 

П р и м е ч а н и е . Все указанные выше сокращенные названия пишутся в строку после чис
ловых величин и без последующей точки. 
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и магазинами Когиза, всеми почтовыми отделениями и письмо
носцами. 
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'Как видно из всего вышеизложенного, струк
тура предприятии треста Союзграфиткорунд в 
основном построена по единому типу приме
нительно к структуре рудоуправлений уголь
ной промышленности, с Незначительными от нее 
отклонениями второстепенного значения. 

Указанные в постановлении СНК СССР и ЦК 
ВКП(6), помимо основных, «прочие» отделы: 
снабжения и сбыта, рабочего снабжения, под
готовки кадров и др., в предприятиях нашего 
треста отнесены по преимуществу в ведение 
директора, за исключением рудоуправления 

Уралпрафиткорунд. где в связи со значитель
ностью размеров работы рудоуправления вве
дена должность пом. директора, в- ведение ко
торого переданы сектора: сбыта и снабжения 
и административно-хозяйственный сектор. 

С 1 октября 1933 г. постановлением НКТП 
СССР в ведение Союзпрафиткорунда переданы 
Крнсталлозавод (исландский шпат) в Москве и 
организация новой гагатовой промышленности 
в Сибири (гагатовые месторождения находятся 
иод Иркутском). •• 

Заметки и хроника 

Применение изделий из каменного литья 
Вопрос о применении изделий из каменного 

литья, приготовленного из плавленного диа
база, базальта, траппа и других изверженных 
основных пород, еще недостаточно освещен в 
союзной технической прессе. В различных ста
тьях и заметках, разбросанных по журналам и 
газетам, приводятся данные о возможном при
менении каменного литья. 

Впервые сводка возможных областей приме
нения была приведена проф. А. С. Гинзбергом 
и П- А. Флоренским в их работе «Плавленый 
базальт» в IV т. сборника «Нерудные ископае
мые», изд. КЭПС Академии наук, 1929; они на
считали 16 объектов в пяти отраслях народно
го хозяйства, которые можно изготовлять из 
плавленого базальта. С тех пор область воз
можного применения каменного литья значи
тельно расширилась, но полной сводки име
ющихся данных до сих пор не опубликовано. 

Ввиду того, что вопрос каменного литья яв
ляется новым для СССР и еще недостаточно 
разработанным — я считаю целесообразным 
привести, опуская мелкие детали, собраннее 
мной в Ленинградском отделении ИПМ данные 
о возможном применении изделий из плавлен
ного камня. Эти данные взяты как из литера
турных источников, так и из ведомственных 
материалов, а также и на основании экспери
ментальных работ. 

Хорошие качества каменного литья, как ки- _ 
слотоупорность и щелочеустойчявость, диэлек
трические свойства, морозо- и жароустойчи
вость, ничтожная водопОглощаемость, высо
кие механичеокие показатели, возможность ар
мирования, дают ему право быть заменителем 
многих дефицитных материалов в ряде изде
лий. 

I. Сети сильных токов высокого и низкого 
•напряжения 

а) Линейные изоляторы- на открытом воз
духе . 

б ) Изоляция третьего рельса электрических 
жел. дор. 

в) Выводные изоляторы на высокое напря
жение. 

г) Опорные изоляторы. 

II. Сети слабых токов и радиосвязь 
а) Телеграфные изоляторы. 
б) Телефонные изоляторы. 
в) Оттяжные и прочие изоляторы для ан

тенн. 
III. Электромашиностроение 

а) Щеткодержатели. 
б ) Искроупорные коробки. 
в) Штанги для .масляных выключателей. 

IV. Электрохимическая промышленность 
а) Изоляторы для аккумуляторов. 
б) Аккумуляторные сосуды. 
в) -Ванны для электролиза. 
|г) Сосуды для кислот. 
д) Изоляторы для электричеоких ванн. 
е) Диски для насосов. 

V , Химическая промышленность 
а) Оборудование реакционных башен. 
б ) Змеевики. 
в) Сосуды Мариотта. 
г) Туриллы для кислот. 
д) Перегонные котлы. 
е) Мешалки для котлов. 
ж) Каменные ковши. 
з) Эксгаусторы для паров кислот. 
и) Краны, тройники, клапаны .и т. д . 
к) Фильтры. 
л) -Кислотопроводы. 
м) Облицовка чандв. 
н) Заводские постройки специального назна

чения. 
о) Сосуды для декантации. 
п) Дестилляционные башни. 
р) Фасонные камни для различных устройств. 
с) Газовые шибера. 

VI. Строительство и коммунальное хозяйство 
а) Устройство мостовых (шашки, брусчатка). 
б) Ступени для лестниц, подоконники. 
в) Плиты для тротуаров. 
г) Облицовка стен, метлахские плитки. 
д) Фасонные части: капители, фризы, кон

соли. 
е) Кирпич пустотелый для печей и пере

крытий. 
5* 
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ж) Канализационные тр^бы, унитазы. 
з) Водонапорные трубы, раковины, умываль

ники. 
и) Газопроводные трубы, 
к) Памятники. 

VII. Бумажная промышленность 

а) Дефибрерные камни. 
б) Рафинерные катни. 
в) Валы. 
г) Футеровка варочных котлов. 
д) Футеровка сцеж. 
е) Трубопроводы. 

VIII. Транспорт 

а) Противовесы у ж.-д. стрелочных перево
дов. 

б) Семафорные противовесы. 
в) Тяжелые -противовесы для канатных эле

ваторов. 
г) Семафорные опоры. 
д ) 'Светофоры. 
е) Части для автоблокировки (ящики для 

реле и т. д.) . 
Ж ) Сегменты для туннелей метрополитена. 
з) Опоры для электрификации. 
и) Фасонные камни для устоев мостов. 

IX. Сложные конструкции (сталебазальт) 

а) Армированные балки. 
б) Арочные мостики и конструкции. 

X. Сельское хозяйство 

а) Ирригационные трубы. 
б) Обкладка башен для электроеилосования. 
в) Различное оборудование для хлевов—тру

бы и т. д . 

XI. Коксо-химическая промышленность 

Части для реторт для перегонки угля и слан
цев. 

XII. Лакокрасочная промышленность 

Валы для краскотерок. 

Получение серы 
При значительных успехах, полученных в 

области переработки на серу сульфидов ме
таллов, а также сульфатов щелочных металлов 
(работы проф. Ильинского по карабугазской 
проблеме), в отношении групп сульфатов ще-
лочно-земельных металлов (гипс, барит) при 
значительных успехах в этой области по пря
мому получению серной кислоты и строитель
ных материалов (работы Института цемента, 
проф. Будникова и др.), вопросы переработки 
их на серу остаются'далеко не освоенными и в 
заграничной практике, а у нас почти оовер-

XIII. Машино- и станкостроение 
а) Фундаменты для .машин, 
'б) Станины для станков, 
в) Маховые колеса, 
ir) Супорты. 

XIV. Пищевая промышленность 
а) Части .машин консервных заводов. 
б) Консервная тара. 

X V . Абразивная промышленность 
а) Шкурка' и крупка. 
б) Шары для мельниц. 

XVI . Горная промышленность 
а) Пустотелый кирпич для крепи стволов 

)шахт и других ответственных участков. 
б) Бункера. 
в) Желоба и трубы для транспорта истира

ющихся материалов. 
XVII . Текстильная промышленность 

Ванны для декатировки. 
XVIII. Ширпотреб, 

а) Гири для весов, 
•б) Пири для ходиков. 
в) Пепельницы, чернильницы, письменные 

приборы. 
г) Статуэтки и тому подобные художествен

ные изделия. 
д) Чашки, кружки и другая посуда. 
е) Украшения—броши, вставки колец и т. Д. 
Таким образом пока насчитывается более 80 

объектов применения каменного литья. Возмо
жность применения в части указанной номен
клатуры уже технически проработана (изоля
торы, простейшие кислотоупоры, ширпотреб, 
строительный материал), часть требует допол
нительной проработки {части машин, трубы, 
сложные кислотоупоры и конструкции). В осо
бенности любопытен вопрос о замене камен
ным литьем чугуна -и железо-бетона. 

Несомненно, что этот .описок является толь
ко попьтткой собрать воедино известные на 
настоящий момент данные и что в дальнейшем 
с усилением научно-иоследавательоюих работ и 
заводского производства он значительно уве
личится г . 

1 Просим присылать в отделение (Ленинград, 
В. О., 4-я линия, д. 35) сведения о новом при
менении каменного литья. 

В. В. Обручев 

I 

из гипса и барита 
шенно не затрагиваются, хотя при больших 
мощностях залежей гипсов и баритов (послед
ние имеются также и в виде отходов) в раз
личных районах СССР заслуживают самого 
серьезного внимания 1 . 

Основные опробованные в заграничной прак
тике методы переработки гипса и барита на 
серу .можно представить следующими -сходами: 

1. RSO., + 2С X KS + 2 С 0 2 

Организация районных сырьавькх баз. 
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При .последующей переработке RS по Чанксу 
Клаусу или .Шафнер .Гельбигу: 

II. KSO., -!- С J ЦО + S 0 2 -|- СО 

III. RSO„ ^ R ° + S 0 3 ; 2S0 3 J 230 2 + 0 2 

Первая схема предусматривает восстановле
ние гипса углем, генераторным газом или ме
таном (Riesenfeld) в шахтных или вращаю
щихся печах с последующей обработкой суль
фида через сероводород 'по Чанксу Клаусу 
или Шафнер Гельбигу); два последних уравне
ния (II и III) определяют при разложении гип
са переход серы в газовую фазу в виде SO?. 
Бели для производства серной кислоты приме
няются последние варианты при последующем 
доокислении SOa до серной кислоты, то в от
ношении производства серы, где требуется вос
становление SOs, этот вопрос, вследствие полу
чающегося сравнительно невысокой концен
трации в газе сернистого ангидрида, выделяю
щегося при диссоциации гипса или барита (5— 
7%), вызывает значительные трудности. Дело в 
том, что при производстве серной кислоты ука
занные концентрации S O 2 в газе достаточны, 
но для рентабельного производства сеоы при 
воостановлении сернистого ангидрида требуют
ся высокие концентрации сернистого ангидри
да порядка 11—13°/о. Таким образом, если вы
брать последний путь и для производства се
ры, то неизбежно встанет необходимость ра
ботать над вопросами предварительной кон¬
центрации сернистого ангидрида, получающего
ся при диоооциации сульфата. 

Следует отметить, что основным препятстви
ем, задерживающим промышленное использо
вание серы природных сульфатов по второй 
и третьей .схемам является прочность хими
ческой (ГЕЯЭи их основных и кислотных ради
калов. 

Процесс технически ясен и прост, но дело в 
том, что гипс например диссоциирует в замет
ных размерах лишь при 1350°. Для получения 
такой высокой температуры нужно затратить 
значительное количество топлива, что, как сле
дует из заграничной практики прошлого, в нор
мальных условиях делает процесс нерентабель
ным. 

В Германии в обстановке военной блокады и 
отрезанности от привычной импортной серы, 
таковая получалась из' гипса фирмой Байерз 
в Леверкувене, где печь, длиной 50 м при 2,5 м 

в диаметре, обрабатывает в сутки около 200 т 
смеси (фиг. 1). Однако по окончании войны 
производство сохранилось' лишь в направле
нии получения серной кислоты и портландце
мента, где последний является главным продук
том, удешевляя получение первой как побоч
ного продукта. 

- В. A. S. F . вела работы по получению серы 
в шахтных печах по этому способу, загрузка 
из смеси гипса, кокса и флюсов ( S I O 2 , А Ш з , 
РеОз) подавалась в шахтную печь, причем про
цесс iB основном шел нижеследующим образом: 

CaSO., + С Cau + SO, + СО 

S 0 2 + 2СО 2 2СО„ + S 
Полученные газы направлялись на промывку 

в конденсаторы серы, остаточный SOs пускал
ся на колонку, орошаемую едким натром, ко
торым связывался в бисульфат. В качестве по
бочного продукта получался шлако-портлавд-
цемент. 

Однако проводившиеся экспериментальные 
работы показали неудовлетворительные техни
ческие показатели. Благодаря большому коли
честву в отходящих газах H;S и SO? или CoS 
выходы получались чрезвычайно низкими и 
процесс промышленно был оставлен. Впослед
ствии подобный процесс испытывалея в специ
альном генераторе с вращающимися колосни
ками, вводились различные флюсы (добавка 
силикатов алюминия, каолина и др.); применя
лись особые приемы дутья. Однако никаких 
положительных результатов по приведенным 
выше экспериментам еще.не получено. Попыт
ки введения в печь дополнительного горючего 
и пара (Боссе) также пока не дали желаемых 
результатов. Zellest jffabrik вела процесс в 
шахтной печи со 'специальной огнеупорной фу
теровкой из магнезита при дутье из смеси ге
нераторного газа и воздуха: 

C a S 0 4 -f- 4СО J CaS + 4 C 0 2 

CaS + 30 J CaO + SO, 

Однако здесь затруднения явились не толь
ко в самом процессе восстановления сернисто
го ангидрида до серы, но и печь работала не
удовлетворительно, вследствие «козлообразо-
вания, которое приписывается образованию 
основного сульфата CaSOi. CaO, появляющего
ся даже при весьма слабой восстановительной 
атмосфере. 

Глинисть'й сланец Нокс 

- I . ,—J . 
дроблен I I дроблен I 

| сушка j j сушка | 

Ангидрид Газ с содержанием 
8-7% SO, 

измельчен, и 
смешение обжиг 

.Шаробая мельница 

Угольная пыль 
для обогрева 

вращающаяся печь 

клинкер 

Фиг. 1 
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/=100-0' 

отходящ газы 
( M . o s o , 

H , S S спедь! 

смешения 

сии ико 

вращающаяся печь 
70% Gas 20% GaO 

пыль в 
камера 
" 7 — 
Сера Жидкая сера 

(99.95SS) 

J печь камера газгольдер-
"j клауса смешения 

Котел 
ЩаФнеро 
Гель6и?а ^ 

Отдал 
MgCl^MgCOH), CaCl 

Фиг. 2 

Тем не менее вопрос о сере из гипса в Гер
мании не только не оставляется, но, наоборот, 
доисследуется экспериментально усиленными 
темпами — фирма ИГ на заводе в Бистерице 
ведет, говорят, небезуспешно опыты сниже
ния температуры диссоциации до экономически 
приемлемых пределов (600—700°) путем введе
ния различных катализаторов, как-то: пиролю-. 
зита, каолина и лр. Это один из тех путай, на 
которые должна очевидно стать и наша техни
ческая мысль. 

Другим основным вопросом при выборе ука
занного пути получения серы из гипса должен 
явиться вопрос о концентрации SO* в газах 
так, как упоминалось уже выше по последним 
как заграничным, так и исследованиям наших 
ученых (проф. Юшкевич, .инж. Каржавин и др.). 
Этот вопрос является решающим в отношении 
выходов серы. 

(По первой из указанных выше охам (через 
восстановление с последующим выделением се
ры через' HsS (работал завод в Баренбурге, на 
котором было получено несколько десятков ты
сяч тонн элементарной серы (фиг. 2). . 

Результаты работы этого завода оказались 
мало удовлетворительными, вследствие боль
шого расхода топлива и малых выходов серы 
(около 60°/о .от содержания серы в CaSO«) и 
потому по окончании войны 'его промышлен
ная работа была прекращена, однако и в этом 
направлении исследовательские работы про
должаются, иеоелабевая.-

Кроме указанных выше, основным недостат
ком этой схемы при сравнительной простоте ее 
осуществления, является отсутствие комплекс
ности в переработке гипса — отсюда при выбо
ре работы по этой схеме вытекает задача най
ти способ комплексного использования гипса, 
а также устранения и других указанных выше 
недостатков. 

Работы по переводу трудноразлагаемых 
сульфатов в соединения более лето о разлага
емые, ведшиеся в направлении получения глав
ным образом серной кислоты, как например 
способ Sickenlidorf, по которому сульфат каль
ция переводится в сернокислый свинец, разла
гаемый впоследствии соляной кислотой, с вы
делением серной кислоты по схеме: 

RSO„ + PbCl, J PbS0 4 + RC1 2 

PbS0 4 + 2HC1 J PbCL, + H 2SO.j 

или способ инж. Кальдаролла: 

Na 2 S0 4 + Ва(ОН] 2 J 2Na(0Hj+BaS0 4 -
BaS0 4 + 2C = Ba S -f- 2 C 0 2 

BaS + CuO + H 2 0 ^ B a
 ( ° H ) 2 • CuS 

CuS + 30 J CuO + S 0 2 

до сих пор практического применения не на
шли, однако и это направление для получения 
серы может представить интерес в дальнейших 
работах. 

Все .вышеизложенные работы говорят о не
сомненно большом интересе за 'границей к про
блеме серы из сульфата, частично эти вопросы 
затрагиваются и у нас, но охват этих работ 
сравнительно невелик 1 . 

Постановкой вопроса о сульфатной сере мы 
хотим обратить соответствующее внимание те
хнической общественности и соответствующих 
заинтересованных центральных и районных 
организаций на проблему, остающуюся до на
стоящего времени в тени. 

Институт прикладной минералогии. 
Доц. .М. Менковокий 

Работы проф. Будникова, проф. Ильинско
го и др . 
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Заменители плавикового шпата в черной металлургии 
В области черной металлургии вторая пяти

летка является пятилеткой высококачественно
го металла. Роль плавикового шпата в осуще
ствлении этой задачи огромна, ибо современ
ная технология выплавки качественной стали 
безболезненно не может обойтись без него. Это 
положение особенно относится к металлурги
ческой промышленности юга СССР, работаю
щей на сернистом коксе. Мы обладаем больши
ми месторождениями плавикового шпата, но 
главнейшие из них, промышленного значения, 
находятся в Забайкальи и в Средней Азии, сле
довательно весьма отдалены от потребителей. 
Кроме этого горные разработки плавикового 
шпата находятся только в стадии строитель
ства. Вследствие этого металлургическая про
мышленность испытывает большой недостаток 
плавикового шпата. Еще учитывая, что пла
виковый шпат необходим в химической про
мышленности для получения различных фтори
стых соединений, например криолита, без ко
торого нельзя обойтись в производстве алю
миния, встает актуальная задача подыскания 
соответствующих заменителей для черной ме
таллургии. Эту задачу необходимо разрешить 
в первую очередь для центра' СССР, где^ раз
вертывается строительство стального комбина
та на базе халиловеких железных руд , требую
щих при переделе чугуна в 8—10 раз больше 
плавикового шпата, чем при переделе обыч
ных чугунов. Вопрос о замене плавикового 
шпата еще не разработан, но он не новый и 
имеет свою литературу. 

Цель настоящей статьи дать оводку проэк-
.слериментированных возможных заменителей с 
тем, чтобы поставить перед геологами вопрос 
о ресурсах соответствующего сырья в указан
ных районах и возможностях его добычи. 

Плавиковый шпат в черной металлургии при
меняется в доменном, литейном, мартеновском 
и электросталеллавильном деле. В первых двух 
он имеет весьма небольшое значение. 

Вопрос о замене плавикового шпата при
влекает наибольшее внимание • в. Америке и 
Германии и все чаще дискуссируется в совре
менной литературе. Определенного взгляда на 
роль плавикового шпата в сталеплавильном де
ле нет. Добавка плавикового шпата в стале
плавильную ванну {мартеновской или- электри
ческой печи) позволяет получить сталь с умень
шенным содержанием сары и фосфора, т. е. 
плавиковый шпат производит обессеривающее 
и обеефосфоривающее действие при плавке 
стали. Это объясняется тем, что плавиковый 
шпат позволяет вести процесс на сильно ост 
ношных (известковых) шлаках с содержанием 
СаО д о 60%. Эти шлаки без добавки CaF-> гу
сты и их большая вязкость делает -их мало
активными к реакциям между шлаком и ме
таллом. Густые, вязкие шлаки мешают удале
нию газов из металла и этим ухудшают его 
качество, а также 'благодаря плохой отделяе
мое™ от металла, затрудняют ведение нормаль
ного процесса. 

Кроме разжижающего действия на шлаки, до
бавка CaFa позволяет удалять часть фосфора 
и серы в ,виде фтористых соединений 1 . 

Разжижающее действие плавикового шпата 
при добавке его 'в шлак, объясняется тем, что 
СаРз дает весьма легкоплавкие эктектические 
смеси с C a S i 0 3 в %: 

CaSi0 3 C a F 2 Точка плавления 
60 ' 40 • 1196° 
70 30 1232° 
80 20 1293° 

Количество, вводимое в ванну СаРо, сильно 
колеблется. Наиболее принято введение 30 кг 
CaFn на 1 т металла. Введение слишком боль
ших количеств CaFo 1) делает поверхность 
шлака блестящей {полированной), отчего 'Силь
но страдает футеровка печи, 2) делает шлаки 
излишне жидкими, что создает плохой прогрев 
ванны. Большой избыток CaF2 делает шлаки 
липкими, плохо скачивающимися с металла. 

Известный металлург Н we, а также Hamilton 
высказывают мысль, что CaF2 играет роль ка
тализатора, ускоряющего соединение СаО и 
SiOa в СаБЮз, соединение, имеющее более низ
кую температуру плавления, нежели СаО и 
SiO.o. 

Изучая литературу по замене плавикового 
шпата .другими видами сырья, необходимо сде
лать заключение, что наибольшая роль плави
кового шпата заключается в разжижающем 
действии благодаря образованию легкоплав
ких силикатных систем. При выборе нового 
сырья как заменителя необходимо разобрать
ся предварительно теоретически о возможных 
комбинациях различных систем и рассмотреть 
их диаграммы плавкости. Наиболее вероятны
ми заменителями могут быть различные соеди
нения металлов первой и второй групп (щелоч
ные и щелочно-земельные), а также АЬОз. Ще
лочные металлы первой группы вводятся в ме
таллургическую ванну в виде хлористых (ка
менная соль, сильвинит), углекислых и фтори
стых солей или в виде минералов — лейцита, 
нефелина. Введение щелочных металлов не 
только играет роль в доведении основного 
шлака до нужной вязкости, но и повышает его 
обессеривающую и обесфосфоривающую роль, 
повышая его основность, за счет таких силь
ных оснований, как Na.,0 ч К 2 0 . Кроме того 
применение хлористых соединений, увеличива
ет удаление серы за счет образования хлори
стых соединений серы. Однако, считаясь с ле
тучестью хлористых соединений, при темпера
турах передела чугуна 1600—-1700̂ >, предпочте
ние необходимо отдать углекислым солям и 
лейциту, нефелину и др. 

Замена плавикового шпата щелочно-земель-
•ными металлами идет по линии применения 
хлористых соединений (СаС12, MgCl., в виле кар-
налита), углекислых соединений ( S r C 0 3 n ВаС0 3 ) . 

1 Это положение не имеет твердых экспери
ментальных данных. 
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Применение хлористых соединений осложняет
ся большой их гигроскопичностью. Практиче
ский интерес имеют минералы, имеющие угле
кислые соединения (стронцианит, витерит). При
менение 'стронцианита уже показало реальный 
успех в получении качественного металла '-. 

Наиболее интересным в наших условиях яв
ляется вопрос замены CaFa бокситом как исто
чником АЬОз. Боксит с успехом применяет
ся в Германии, Италии и Франции. Боксит 
главным образом влияет на плавкость шлака и 
сам не является десульфоризатором и дефос-

«Ммнеральное сырье» № 12, 1932. 

форизатором. Некоторые авторы, приписывая' 
обессеривающее действие СаРа благодаря об
разованию фтористых соединений, применяли 
различные фтористые соли: криолит 3 NaF. 
A1F 3, MnF a , Na 2 F, MnSiF G . Наибольший эффект 
дало применение MnSiF„, позволяющее вести 
удаление серы до 50°/о. При поисках минераль
ного сырья, содержащего указанные в замет
ках соединения, необходимо иметь в виду, что-
содержание загрязняющих примесей (SiCb, сер
нистых и фосфористых соединений) должно» 
быть ми нимальным. 

И. В. Шманенков 

Адсорбирующие глины Чечни 
Систематические работы по определению ад

сорбционных свойств третичных глин были про
ведены в Научно-исследовательском институте 
Грознефти. 

Порода, измельченная в ступке, просеивалась 
через сито с 1600 отверстиями на 1 см- и про
сушивалась :в течение 2 час. до 150°. Для каж
дого опыта бралась навеска 5,0 г породы на 
50 м 3 раствора вазелина, веретенного масла и 
цилиндрового масла и по 2 г на 200 е м 3 керо
сина и крекинг-бензина. 

Результаты, перечисленные на процент обес
цвечивания по отношению к первоначальному 
цвету для пород, представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а 1 

Брагуны, левый 
р. Сунжи 

Акчагыл 
берег 

||87,0148,0,35,6,39 
Меогис 

Чечен-Аул, левый берег II | i 1 
реки Аргун . . |;62,026.621,328 

Криптомактровые слои 
Аул Чишки . . . . ||71,6!31,2!26 6,28 

Спаниодонтелловые слои 
Серноводск, Крестовая 

балка перед I пл. . 
Терский»хребет . . 
Река Аксай, слой № 7 . 

„ №18 
» № 33 . 

„ верхняя часть № 38 
„ слой № 63 . 
„ верхняя часть 75 с. 

,0| 19,3 

.5! 31,0-

,5| 13,1 

|90 0|40,4 
87,851,0 
86,3 
86,7 
77,9 
84.3 

,6 

37,2 
52,8 
4^,0 
42,0 

31,2 
31 

37,2'39 
42,0 44 
17.087 
37,2'35 

39,0 86,8 46 
60 0|37,2,37,2 

Спириалнсовые слои 

21,0 
21,0 
21,7 
15,0 
19,3 
21,0 

Река Аксай 
Серноводск, Слепцовск. 

балка XVI пласт . . 
То же 

|83,0 

95,6 
0,7 

51.0)42,0 41,0 9,0 

68,8 60,0 32,5 
57,4 28,6 35,5 23,3 

пес. гл. 

• о 
К ч 

X X 
я 

О. о и. -̂
Место взятия образца 

В
аз

 ел
и 

В
ер

ет
е 

м
ас

ло
 

Ц
ил

ин
 

че
ск

.м
 

К
ре

кш
 

бе
нз

ин
 

о о с¬о> 

Нижний Майкоп 
Река Чанты-Аргун близ 1 I I I I 

Яраш-Марды . . . . |j75)4J42,0 ,31,2|28,5' 15,5 
Форамнниферовые слои 

Река Чанты-Аргун, близ I I I I I 
Яраш-Марды. . . . 170,1142,0|35,6 16.5] 13,4 
Помимо этого произведены определения в об

разцах, из скважин. 
Грозненские слои 

Скважина Таш-Кала № 1 ||73,7|31,2[28,6|28,5| 18,5 
Криптомактровые слои 

I I I I пес. 
8775 53,6 89,0 2S,5 21,0 
78,9 39 0:33,8 28,5,13,1 

Скважина Таш-Кала № 1 
То же 
Скважина 6/18 Н. Рай

она . . . 
Скважина 25/17 Н. Рай

она 

88,1 63,3:48,642,5 16,5 

,< 155,9(26,6 46,0 24,5 
Синдесмиевые слои 

Скважина Таш-Кала № 1 
Скважина 29/23 Н. Рай

она 

78,9,87,2 31,2142,51 21,0 

86.760,026,642,5 20,0 
Спириалнсовые слои 

Скважина 3/7 Н. Района |'|84,8|49,9|35,6|41,5| 19,5 

Для сравнения приведем стандартные адсор
бенты и бентонитовые глины из Серноводскз 
в низах грозненских слоев (табл. 2). 

Хорошие результаты дают бентонит из гроз-¬
ненок их слоев в Серяоводоке и глина из по
дошвы X V I пласта (спириалисовые слои) в той 
же Слепцовской балке в Серноводске. . 

Удовлетворительные результаты показали 
глины из криптомактровых (№18—21),синдесмй-
евых (22, 23), спаниодонтелловых (4, 57, 8) и 
спириалисовых слоев (12, 13, 14, 24). 

Каждая данная порода, будучи хорошим ад
сорбентом для одногр вещества, является очень-
слабым для другого (№ 8, 10, 18 и др.). По
чти все глины хорошо поглощают смолы, ко- л 
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' Т а б л и ц а 2 

. о 

Место взятия образца 

аз
ел

ин
 

ер
ет

ен
н(

 
ас

ло
 

S. У 
X -= 
к х 

К -

5 5 
о- 3 ер

ос
ин

 

CQ % 

94,5 81,0 62,0 
93,5 75,0 — 60,0 44,0 
81.0 81,5 — — 

Флорид. зернист. . .• 65,0 48,0 — — — 
Гумер.щ 63,0 46,0 — 62,0 31,0 

— — — 58,5 42,0 
.То же — — . — 70,0 41,5 
Бентонит из Серновод-

90 0 56,5 

торые осаждаются из нефти и растворяются 
затем в керосине, но высокомолекулярные смо
лы самих керосинов и особенно крекинг-керо
сина поглощаются обычными глинами чрезвы
чайно слабо. 

В дальнейшем исследование пошло по линии 
испытания серноводских бентонитов из гроз
ненских слоев и мэотических глин с вершины 
Сюиль-Корт. 

Глины других слоев могут также служить 
для очистки нефтепродуктов. К сожалению од
нако они не универсальны. 

В поисках универсальных адсорбентов, по 
своей активности способных заменить амери
канский флоридин при очистке крекинг-бен
зина, была предпринята работа по химической 
активации глин. Оказалось, что серноводокиг 
активированные бентониты и глины с Сюиль-
Корта могут не только заменить американский 
флоридин, но могут даже устранить отчасти 
необходимость сернокислотной очистки. 

Они дали великолепные результаты при от
беливании керосинового й машинного дестил-
лата, крекинг-бензина и парафина. Активация 
достигалась 4-часовым кипячением 30 г гли
ны с 15—20°/о-ной серной кислотой в количе
стве 50°/о от веса глины, но при использовании 
фильтра расход может быть снижен д о 20— 
25%. Стоимость активировки определена ори
ентировочно в 50 руб. за 1 т. Сущность про
цесса активации сводится, по данным произ
веденных анализов Серноводского бентонита, 
д о и после активации, к извлечению соедине
ний алюминия. 

Ввиду высоких адсорбционных- качеств бен
тонитов из низов грозненских слоев -они бы
ли разведаны Грознефтыо з 1931 г. в Старо-
грозненоком районе и Серноводске, а так же 
и глины мэотических слоев, на -возвышенности 
Сюиль-Корт. 

В Серноводском районе на доступной для 
разработки открытыми работами глубине бен
тонит залегает в двух пунктах: в районе Сле
пцова и между вершинами Колодезной и Уз
ловой. 

Слеотцовекий район. В районе Слепцова в 
3—4 км от станции Слепцовской бентонит 
В'окрыт в двух канавах. 

Собственно Серноводский район. В районе 
Колодезная и Узловая, отстоящих от ст. Сер-
новодск в 3,5—7 км, пласт бентонита вскрыт в 
8 канавах и одном шурфе. 

Пласт бентонита весьма изменчив в мощ
ности, причем в большинстве выработок он 
представлен тремя проплаетками. 

Общий запас Серноводского и Слеицовского-
месторождений 

28 980 + 34 020 = 63 000 т 
учитывая прослойки, цифру запаса приходит
ся уменьшить в 3 раза, отнеся эти запасы к. 
категории Б. 

Старогрозненский район, связанный со ст. 
Грозный ширококолейной железнодорожной 
линией, обладает рядом несомненных преиму
ществ перед Серноводском. Расстояние выхо
дов бентонита 0,5—1,5 км от железнодорож
ной линии. По железной дороге расстояние от 
города 15—19 км. ' • 

Бентонит встречен на северном и южном 
крыльях старогрозненской брахи — антикли
нали и образует в плане вытянутый овал. 

Запасы определены из расчета выработки по-
-пласту на глубину 10 м, при протяжении пла
ста бентонита на северном крыле 6 600 м. и на 
южном в 7 030 м. Запасы составят: 

Северное крыло 6 600.10.1 = 66 000 м 3 при уд . 
весе 2,1 = 138 600 т 

Южное крыло: 7 080.10.1 = 70 800 м 3 при уд . 
весе 2,1 = 162 330 т 

И т о г о . 143 300 м 3 , или 300 930 т 

Запасы относят к категории А. 1 

Необходимо учесть при подсчете запаеов-
оползни, необычайно развитые в Старогрознен-
оком районе. 

Сюиль-Корт. Разведочные работы производи
лись на глины карьера, служащего для добычи 
тампонажньгх глин. Карьер расположен в юго-
западной части вершины Сюиль-Корт, находя
щейся -к востску о т , Новогрозненскопо района, 
в Ханкальскюй долине у скважины 1 /40. 

Карьер разрабатывает оползную массу мэо
тических и отчасти -в-ерх-несарматских глин. К о 
ренные породы, залегающие под углом 15—20° > 

под влиянием атмосферных [Осадков и высачи
вающихся по |склону, пластовых соленых вод 
оползают. 

Оползающая масса занимает площадь 140 м X 
60 м при средней высоте 18 м. Запас ее опре
делен в: 
140.60.18=151 200 м 3 или при уд. весе 2,1=317/250-

Запасы мэотических глин в коренном зале
гании определены в 6 400 тыс. м 3, или 13 240 
тыс. т. Последняя цифра подвержена некото
р о е сомнению. л 

Район селения Алды. Мэотические глины, вы
ходящие по р. Гойты близ с. Алды, в 3 км от 
Грозного, были также подвергнуты разведке: 

Образцы, относящиеся к верхнему сармату и 
переходным к мэотису слоям, показали плохие 
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отбеливающие свойства. Подсчет запасов не 
произведен. Глины прикрыты горизонтально 
лежащим конгломератом мощностью в 1,0— 
1.5 м. 

Выводы 

1. Адсорбционными свойствами обладают гли
ны мэотических, грозненских и форамчниферо-
вых слоев. Данные бакинской практики пока
зывают, что отработанные отбросы, применя
ясь как добавка на цементных заводах, дают 
высококачественный цемент. 

2. Мэотичеакие глины, добываемые из карь
ера в Ханкальской долине в юго-западном скло
не г. Сюиль-Корт, употребляются для очистки 
парафина. Исследования показали, что актива
цией серной кислотой можно получить из 
сюиль-кортовских глин универсальный адсор
бент высокого качества, приближающийся к 
американскому флоридину. Установлена при
годность для отбеливания парафинов мэотиче-
ских глин по р. Гойте. 

3. Бентониты в низах грозненских слоев раз
веданы в Слепцовском, Серноводском л Старо-
грозненском районах. 

Запасы их: 

Слепцовский район . . . 13 800 м 3 28 980 т 
Серноводский „ . . . . 16 290 „ 34 020 „ 
Старэгрозненский . . . . 148 300 „ 300 930 ., 

173 390 м 3 363 930 т 

Из них запасы- Старогрозненского района 
возможно отнести к категории Аз, причем не
о б х о д и м о учесть наше замечание об оползнях. 

Запасы Слепцовского и Сврноводского райо
нов правильнее отнести к категории В. К ка
тегории Ао возможно, пожалуй, отнести лишь 
21 тыс. т. 

Работали! Научно-исследовательского инсти
тута установлено, что бентониты грозненских 
слоев при их активации заменяют и д а ж е 
превосходят американский флоридин, являясь 
ун ив е ре а л ья ым ад с орбе нт о м. 

4. О свойствах фораминиферовых глин мож
но будет судить по получении отчета о ра
ботах 1932 т. 
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Г. А. Максимович 

Количественный минералогический анализ 
и его применение на Прибалхашстрое 

Организация быстрого контроля производ-
<ства—насущнейшая задача дня, и недаром по
следние годы НИС НКТП неоднократно воз
вращается к вопросам быстрейшего разверты
вания заводских лабораторий, снабжения и х 
аппаратурой, кадрами, .выработки новых бы
стрых методов определения; все эти меро
приятия в основном стремятся вооружить ра
ботников предприятий необходимыми данны
ми о составе и характере перерабатываемого 
•сырья и полупродуктов, чтобы технологиче
ский процесс мог все время приспособляться к 
возможным изменениям^ в составе перерабаты
ваемого сырья и тем самым добиться и умень
шения потерь производства. 

При использовании минерального сырья в 
промышленности приходится большей частью, 
извлеченные из недр земли каменные массы 
подвергать предварительно процессам обога
щения. При этих процессах, равно и при 

.процессах металлургических по существу про
изводственник имеет дело не с химическими 

элементами, а с минералами, и самые -процес
сы зависят именно от свойств этих минера
лов. 

В тек случаях, когда минеральное сырье не 
нуждается в обогащении, все же существен
ным для оценки его свойств является тот же 
минералогический состав, на основе которого 
строится дальнейшая схема переработки. 

Отсюда знание минералогического анализа 
добытого сырья шляется непременным услови
ем правильности ведения процесса обогаще
ния и технологии. 

Однако выполнение минералогического ана
лиза до сих пор встречало весьма большие 
трудности. Наиболее распространенным мето
дом получения минералогического состава 
был пересчет полного химического анализа на 
основе качественного минералогического ис
следования. Этот метод имеет ряд недостатков.. 

Прежде всего пересчет иногда дает неоднознач
ные решения, во-вторых, химический анализ 
длителен, требуя 5—7 дней работы ква-ли-фи-
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цированного аналитика. Отсюда вытекает его 
дороговизна (250—300 руб . для определения 
7—9 окислов. 

Существовавшие .методы прямого минерало
гического анализа п о д микроскопом — плани
метрический и линейный — для получения до
статочно надежных результатов также требо
вали многих часов, а иногда и дней работы, 
что -делало их дорогими и потому также .мало 
применимыми для массового употребления. 
Кроме того их длительность исключала возмо
жность их применения для контроля текущих 
пр о и зв о детв енн ы х пр оце ссо в. 

Институт прикладной минералогии, ставящий 
себе задачу комплексного использования мине
рального сырья, т. е. использования всех ми
нералов, входящих в состав разрабатываемых 
горных пород, естественно уделил достаточно 
внимания методике этого вопроса. 

Петрографическая лаборатория ИПМ, воз
главляемая проф. В. В. Аршин ов ым, провела, в 
течение 2—3 последних лет ряд работ в этом 
направлении. 

Сотрудником этой лаборатории инж. А. А. 
Глаголевым в 1931 г. был предложен новый 
геометрический метод количественного минера
логического анализа, так называемый «точеч
ный» метод, который имеет целый ряд преиму
ществ перед известными до этого методами — 
планиметрическим и линейным. Применение 
-«точечного» метода к микроскопу позволи
ло даже без особых приспособлений со
кратить время анализа в 3—5 раз. Применение 
же особых приборов, изобретенных в дальней
шем инж. А. А. Глаголевым (интеграторов) и 
усовершенствованных им совместно с инж. 
И. С. Волынским, сократило рабочее время е щ е 
в VA—2 раза, доведя его до 20—30 мин. на 
один .полный минералогический анализ (при ве
роятной погрешности не более 1%). 

В 1932 г. А. А. Глаголев и Я. Д. Готман в 
той же петрографической лаборатории разра
ботали новый метод приготовления шлифов из 
рыхлых материалов (трубочный метод), давший 
возможность успешного применения количест
венного микроскопического анализа к концен
тратам, дробленым рудам, хвостам от флота
ции и промежуточным продуктам обогащения. 

В 1933 г. ИПМ был проведен первый широ
кий опыт применения новых методов в про
мышленности. 

•Бригада института в составе инж. А. А. Гла
голева, инж. Я. Д. Готмана, инструктора-шли
фовальщика Л. Г. Бутвиловской и лаборанта 
Б. С. Анисимова была командирована на При-
балхашетрой с целью: 1) внедрить минерало
гические методы в текущую работу опытной 
обогатительной фабрики, 2) применить новые 
методы к систематическому количественному 
минералогическому опробованию скважин Ко-
унрада и 3) подготовить в процессе работы 
кадры для организуемой на Прибалхашегрое 
минералогической лаборатории. 

Все эти задачи бригаде удалось разрешить 
вполне успешно в течение трехмесячной работы 
на Прибалхашстрое. 

Произведенные за это время около 1 000 мас
совых минералогических анализов руд концен
тратов и других продуктов обогащения вполне 

оправдали как методы, так и применяемые 
приборы. 

Полученные в результате исследования та
кого огромного количества образцов таблицы 
минералогического состава и графики измене
ния руд с глубиной (для грех скважин Коун-
рада) не только выявили ряд интересных за
кономерностей, позволяющих судить о х о д е 
процесса оруденения самого месторождения, но 
и дали в руки обогатителей надежные данные 
о минералогическом составе этих скважин, не
обходимые им для всякого рода расчетов при 
проводимом ими технологическом опробовании 
к ер нов ого материала этих скважин. 

Впервые обогатители могли получить пробы 
обогащаемого материала с точным минерало
гическим анализом их, что позволило при опы
тах на обогащаемость действовать во всеору
жии, а не приблизительно. Кроме того освоен 
и внедрен в работу обогатительной фабрики 
на Коунраде в качестве метода текущего кон
троля минералогический анализ продуктов обо
гащения как сульфидных, так и окисленных 
руд. Короткий срок выполнения каждого ана
лиза (не более 1 часа) подтвердил о с о б у ю зна
чимость этого последнего для гибкого руко
водства производственного процесса фабрики. 

В результате работ бригады института на 
площадке Прибалхашетроя организована ми
нералогическая лаборатория с 5 подготовлен
ными лаборантами и 2 шлифовальщиками, 
вполне работоспособная для проведения всей 
необходимой повседневной работы по обслу
живанию минералогическими анализами обога
тительной фабрики и продолжения минерало
гического опробования скважин Коунрада. 

Результаты проделанной работы привлекли 
к себе внимание обогатителей и получили весь
ма высокую оценку на технических совещани
ях Прибалхашетроя (3 и 27 сентября 1933 г.). 
На заседании научно-технического совета ИПМ 
(25 октября 1933 г.) и заседании Р о с с минер, 
о-ва (3 ноября 1933 г.) была отмечена кроме 
того и большая научная цеяно-сть новых мето
дов и проведенных работ для выяснения гене
зиса месторождений и других геологических 
вопросов. 

Задачей института в следующем году будет 
обобщение результатов минералогического 
опробования всех скважин Коунрада и получе
ние минералопичеоких профилей и карт, кото
рые позволяют при экоплоатации этого место
рождения и переработке обогатителями и ме
таллургами извлеченных р у д руководствовать
ся минералогическим составом этих последних. 

Задачей института также является примене
ние новых методов минералогического анализа 
к рудным месторождениям других типов, в 
особенности к месторождениям неметалличе
ских ископаемых. Соответствующие горные 
предприятия должны позаботиться, чтобы по 
примеру Прибалхашетроя создать у себя с 
помощью института минералогические лабора
тории и кадры, владеющие новым методом. 

Наряду с этим внутри института должна 
быть продолжена работа по усовершенствова
нию приборов,- направленная к еще большей 
механизации и автоматизации анализа с помо
щью фото-элемента. п т 
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Библиография по 
Имеющаяся библиография 1 по каминному 

литью устарела, так как она относится -к 1928— 
1929 гг. Поэтому мы считаем целесообразны»! 
опубликовать составленную нами в Ленинград
ском отделении ИПМ сводную библиографию 
на 3/XI 1933 г. Ввиду новизны вопроса и не
большого объема специальной литературы мы 
считали необходимым включить в эту библио
графию и статьи « з общей прессы, освещаю
щие вопрос с технической точки зрения, и не
опубликованные материалы—проекты, доклад
ные записки, рукописи и т. д. , содержащие 
обильный фактический материал. 

Д о сих пор считалось, что первый печат
ный материал по каменному литью появился 
з СССР в 1925—1926 гг. (статьи П. А. Флорен
ского и А. С. Гинзберга). Нам удалось уста
новить, что первым печатным материалом на 
русском языке является статья в «Горном л<ур-
нале» за 1854 г., т. е. за 70 лет ранее. 

Во избежание разбухания библиографии мы 
не включили в нее как статей и заметок, толь
ко упоминающих о каменном литье, так и об
щих статей об изверженных породах. 

Эта первая попытка сводной библиографии 
обладает большим дефектом — в ней почти 
не отражена работа Московского и Эриван-
ского заводов; к сожалению работники этих 
заводов мало информируют о своих аостиже-
ниях. Для исправления и дополнения этой 
сводки необходима активная помощь со сто
роны всех заинтересованных .в решении столь 
важной проблемы, как каменное литье 2 . 
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