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В В Е Д Е Н І Е . 

Дли удовлетворенія самыхт. различных!, потребностей тех

ники нужна сЬрная кислота. Она является также исходными 

матеріаломъ для изготовленія важпѣишпхъ продуктовъ, необхо-

дцмыхъ для военныхъ цѣлеіі, и въ соотвѣтствіи съ этимъ осо

бенно рѣзко ставится вопросъ о достаточномъ обезпеченіи про

мышленности сѣрной кислотою вт> настоящііі исключительно 

острый моментъ. 

Не говоря уже о разнообразныхъ отрасляхъ техники, нуждаю

щихся въ сѣрноіі кнслотѣ, отмѣтимъ только, что эта кислота 

ішѣетъ высокую цѣпность и для земледѣлія. Какъ извѣстно, при 

помощи сѣрноіі кислоты сырой матеріалъ— Фосфориты — пере

рабатывается въ усвояемый растеніемъ продуктъ, суперФОСФагь. 

Русское земледѣліе стоить передъ настойчивой очередной зада

чей прнмѣненія минеральных!, удобренііі, а среди этихъ послѣд-

нихъ первенствующую роль играетъ снабженіе отечественна™ 

зсмледѣлія Фосфорнокислыми удобрительными туками (тнпер-

ФОСФЭТОМЪ). 

Сѣрная кислота готовится въ настоящее время почти исклю

чительно изъ сѣрнаго колчедана. 

Для созданія достаточнаго количества сѣрнокиелотныхъ за-

водовъ необходимо въ точности выяснить, въ какой мѣрѣ и 

какимъ образомъ подобные заводы могутъ быть снабжены кол-

чеданомъ удовлетворительна™ качества. При этомъ надо имѣть 

въ виду, что колчеданъ, какъ относительно дешевый матеріалъ, 

съ трудомъ переноситъ слшпкомъ далекую перевозку по желѣз-
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нымъ дорогамъ; a но.іѵчающіііся продѵктъ, сѣрнаа кислота, 
предстанляетт. еще особенный гпеціальныя затрудненія при тран
спорт!;. Поэтому, слѣдуетъ считать наиболѣе цѣлесообразнымъ 
созданіе не одного сѣрпокислотнаго района, хотя бы и находя
щегося въ особенно благопріятныхъ условіяхъ въ дѣлѣ обезпе-
ченія производства рудою, а, напротивъ, желательно созданіе 
цѣлоіі сѣти сѣриокислотныхт. заводовъ, которые, будучи распо
ложены въ мѣстностяхъ, относительно наиболѣе удобныхъ для 
полученія сырого матеріала—колчедана, были бы по возмож
ности близки также и къ предпріятіямъ, потребляющимъ сѣр-
нуіо кислоту (именно сѣть сѣріюкислотныхъ заводовъ дѣлала бы 
наиболѣе осуществимымъ использованіе ФосФоритовыхъ зале
жей Россіи, небогатыхь содержаніемъ Р 2 0 5 и разсѣяинмхъ на 
весьма значительной площади). 

Въ настоящее время прилагается особенная энергія, какъ 
общественными и государственными учрежденіями, такъ равно 
и частными преднріятіями, для возможно болѣе быстраго 
устройства новыхт. сѣрнокислотныхъ заводовъ и расширенія 
старыхъ. 

Ст. увѣренностыо можно сказать, что какъ бы значительно 
не возрасло количество сѣрнокислотныхъ заводовъ, вызванных!, 
къ жизни исключительно обширными военными требованіями 
настоящей минуты, всѣ эти заводьі наіідутъ достаточное при-
мѣненіе своего продукта и въ мирное время па пользу русскаго 
земледѣлія и промышленности. 

Принимая во внимаиіе вышеуказанное, представлялось свое-
временнымъ дать краткііі и сжатый обзоръ русскихъ мѣсто-
рожденій сѣриаго колчедана; такой обзоръ могъ бы служить 
для оріентировки въ различныхъ вопросахъ, связанным, съ по-
лученіемъ сѣрноіі кислоты. 

Главное промышленное значеміе колчедана опредѣляется въ настоящее время 
использованіемь его въ качествѣ руды для изготовленія сѣрноіі кислоты. Р а с 
ценка колчедана, какъ руды, производится по процентному содержанію въ немь 
t-ѣры, при чемъ присутствіе мышьяка понижаетъ цѣнность колчедана (такъ, напр., 
колчеданъ изт. Ріо-Тинто даже съ совершенно незначительнымъ количеством!, 
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мыші.яка расцішшіается приблизительно на 1 0 ° / 0 дешевле, нежели свободные оть 
мышьяка скандинавские колчеданы). 

Въ качествѣ побочныхъ продуктов!, при сернокислотной Фабрнкацш можеть 
получаться мѣдь (въ изнѣстныхъ мѣсторожденіяхъ это—особенно важная комбн-
нація. какъ будетъ описано ниже), рѣжс цинкъ, талліи, селенъ въ зависимости 
оть состава колчеданной руды различных!» мѣсторожденій. Огарки колчедана мо-
г у т ь служить матеріаломъ для краски — желѣзиаго сурика или мумін. Если бы 
возможно было достаточно полное выдѣленіе сѣры изъ огарковъ, послѣдніе 
представляли бы uïmuyio желѣзную руду. 

Выжженный колчсданъ примѣняется для приготовленія химических!» препа-
ратовъ—солен желѣза. Въ прежнее время изъ колчедана готовили сЬру, теперь 
это производство почти совершенно заброшено. Глинистые сланцы и глины, 
проникнутые колчеданомъ, при разрушеніи послѣдняго, обогащаются сульфа
тами. Въ различныхъ количествахъ такія породы содержать сульфаты желѣза 
и алюмпнія. 

Вытяжки изъ подобных!, глннъ и сланиевь ндутъ для получепія желѣзнаго 
купороса и прнготовленія квасцовъ, при прибавленін соеднненіи ка.іія и амміака. 

Такія купоросный породы (купоросная земля) употреблялись въ прежней 
время для Фабрикаціи дымящейся сѣрноіі кислоты. 

Примѣнепіе колчедана еще для другихъ цЬлей нмѣеть болѣе ограниченное, 
мЬстное значеніе. 

Двусѣрнистое желѣзо—FeS 2 встрѣчается въ земной корѣ въ 
видѣ двухъ модификации 1) сѣрнаго колчедана (желѣзнаго кол-

чедана, пирита), Fe^—S—Fe—S—^te, кристал.іизующагося въ 
\ s % / , ч 

правильной системѣ и 2) марказита (лучистаго колчедана) F e ^ j 
кріісталлизуюоіагося въ ромбической систем!;. 4 N 

Сѣрный колчеданъ — распространенное минеральное тѣло, 
залегающее въ самыхъ различпыхъ горныхъ нородахъ и мине-
ра.іыіыхъ мѣсторожденіяхъ. Значительно менѣе распространенъ 
марказитъ. 

Различеніе пирита и марказита въ рядѣ случаевъ предста
вляется довольно трудиой задачей 1 , и утвержденія отдѣлыіыхъ 
авторовь о нахожденіи въ оиисываемыхъ мѣсторожденіяхъ 

1 Ср. К. Т. A l l e n und J . L . C r e n s h a w . Stokes Methode zur Bestiiiiiiiun^' vou 

Pyrit und ЛІагК.-isil. Zeitschr. f. anorj;. Cheni. 1914. X L , 81. 

1* 
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одной или дрѵгоіі полиморфной разности не всегда достаточно 
обоснованы. 

Пиритъ и марказнтъ обладаютъ не одинаковой устойчи
востью въ ноясѣ вывѣтриванія. Марказитъ признается гораздо 
менѣе стойкимъ по отношенію къ агентамъ вывѣтриванія, нежели 
пиритъ. Указывается на переходъ пирита въ марказитъ и даль-
нѣйшее преврашеніе уже послѣдняго1. 

Минералогіи двусѣрнистаго желѣза въ земной корѣ посвя
щена очень большая литература. 

Въ настоящемъ очеркѣ колчеданъ (и марказитъ) разсматри-
вается, какъ рудное r L i o , какъ полезное ископаемое, т. е. описанію 
подлежатъ только скопленія колчедана, которыя могутъ имѣть 
практическое значеніе. Само собою разумѣется, что, кромѣ край-
нп\ъ случаевъ, когда мѣсторожденіе колчедана имѣеть несо-
мнѣнное практическое значеніе, и нротивоположныхъ, — когда 
рѣшптелыю никакого интереса мѣсторожденіе колчедана съ прак
тической точки зрѣнія не вызываетъ, имѣется еще рядъ пере-
ходныхъ случаевъ; разсмотрѣпіе подобныхъ нахожденій колче
дана въ настоящемъ очеркѣ пли, наоборотъ, пропускъ ихъ не-
пзбѣжно долженъ ішѣть нѣсколько субъективный характеръ. 

При отборѣ мѣсторожденій колчедана для описанія прихо
дилось учитывать различныя соотношенія. 

Одинаковое по заключеннымъ въ немъ запасамъ колчедана 
мѣсторожденіе не останавливаетъ на себѣ вниманія, если оно 
расположено въ районѣ—вообще богатомъ колчеданомъ, и, на-
противъ, вполнѣ заслуживаетъ разсмотрѣнія, если оно находится 
въ области—-бѣдной этимъ полезнымъ ископаемымъ. Мѣсто-
рожденія колчедана, которыя могли бы быть исключены изъ 
настоящаго очерка при одной экономической обстановке, вызы-
ваютъ къ себѣ интересъ при иной промышленной конъюнктѵрѣ. 
Гепетическіе вопросы, касающіеся мѣсторожденій колчедана, 

1 Ср. A . J u l i e n . Annals of the New-York Academv of Sciences. 1887. I l l , 363 
и I V , 123. 



излагаются въ настоящемъ очеркѣ въ самыхъ краткнхъ чер-
тахъ, преимущественно въ связи съ тѣми практическими воз
можностями, какія вырисовываются генезнсомъ мѣсторожденія. 

Чтобы оріентироваться въ томъ положеніи, какое занимает!» 
Россія по разработкѣ сѣрнаго колчедана, приводится таблица 
міровоіі добычи 1 этого полезнаго ископаемаго за первое десяти-
лѣтіе текѵщаго столѣтія. 

Міровая добыча въ тысячахъ тоннъ метричеснихъ. 

1901. 1902. 1903. 1904. 1903. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 

Пспаш'я •2,083 2.763 2,932 2,780 2,736 3,078 3,408 3,249 3,214 2 

Португалія  443 414 377 384 332 331 368 121 280 311 

307 318 322 272 267 263 283 283 273 230 

Соедшіепн. Штаты. . 239 211 237 339 237 2 6 « 231 226 231 242 

137 163 171 173 183 197 190 219 199 216 

102 103 130 134 162 198 236 209 283 330 

Венгры. . . . . . • SM 106 97 97 107 113 99 99 99 92 

89 93 101 112 118 122 127 132 132 106 

31 26 23 32 33 21 22 39 47 36 

26 32 30 30 30 39 42 43 39 49 

18 19 16 23 26 36 3 « 34 22 80 

Веліікобрптанін . . . 10 9 10 10 12 11 10 10 9 10 

Нью-Фаундлендъ . . 8 26 43 61 32 29 20 — — — 
Косііія и Герцеговина. о 3 7 10 19 13 7 10 т — 

— — — — 12 — 63 — 79 -
— — — — — — — 13 33 

— — — — — — 32 22 37 

1 Ср. В г . D a l u m e r и. О. T i e t z e . Die nutzbaren Mineralien. St. 1913, p. 128 
и A . W . W i l s o n . Pyrites in Canada, its occurence, exploitation, dressing and use. 
Departm. of Wines. Л» 167. Ottawa. 1912. p. 49. 

2 Свѣдѣиііі не шіѣется. 
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Наибольшее значеніе въ міровоіі добычѣ колчедана нмѣетъ 
Лспапія со своими знаменитыми мѣеторожденіями колчедана 
(мьдиетаго) въ нровіііщіп Гѵэльва (Ріо-Тинто и друг.). Какъ 
явстпѵетт. изъ приведенной таблицы, міровая добыча колчедана 
не обнаруживаете какого-либо рѣзкаговозрастания. ВоФранцін, 
Соедин. Штатахъ С. Америки, Германіи, Венгріи, Италіп добыча 
держится приблизительно на одномъ уровнѣ или же обнаружн-
ваетъ незначительное увеличеніе. Действительно крупное нара-
етаніе разработки наблюдается въ Норвегіи. 

Россія но добыч!; колчедана занимаетъ весьма скромное мѣ-
сто 1 , при чемъ постепенное увеличеніе добычи этого нолезнаго 
ископаемаго въ Россіи въ теченіе ряда лѣтъ шло даже болѣе 
медленнымъ темпомъ, чѣмъ ростъ міровой добычи колчедана 3 . 

Болѣе подробное указаиіе тѣхъ раііоновъ, въ которыхъ ве
дется добыча колчедана въ Россіи явствуетъ изъ пижеслѣдую-
щей таблицы (см. стр. 8—11), составленной на основанін 
матеріаловъ, номѣщаемыхъ въ «Сборникахъ статистическихт. 
свѣдѣній о горнозаводской промышленности Россіи» и любезно 
пересланной мнѣ г. Директоромъ Горнаго Департамента справки 
о добычЬ колчедана за 1911 —14 года. 

1 Конечно, такая статистическая табличка даеть цѣнныіі матеріалъ для су-
жденш разлнчнаго рода, но, какъ по отношенію къ этому отдѣлыюму случаю, 
такъ равно н по отношенію ко всѣмъ аналогичнымъ статистическіімъ таблнцамъ 
рѣзко бросается въ глаза слишкомъ уже крупныя различія въ тѣхъ площадяѵь, 
какія подвергаются гравненію. Въ самомъ д ѣ л ѣ , сравниваются, напр., числа, опре-
дъляющія добыч}' колчедана въ маленькой ІІортугаліи или Норвеіін и въ Рос-
сійекон Іімперін. 

Размѣры добычи всякаго полезнаго ископаемаго являются результатомъ при— 
роднаго богатства разсматриваемоіі страны этимъ гюлезнымъ ископаемымь и 
сложной конъюнктуры внутренниѵь и внѣшнихь культурно-экономическихъ отно-
шенііі ея населенія. Эти два совершенно различііыхъ по своему характеру Фак
тора могутъ разнообразно переплетаться между собою, и соотвѣтственно этому 
прнводимыя суммарный числа добычи въ значительной мѣрѣ теряютъ въ" своей 
поучительности. 

Можеть быть, целесообразно было бы давать комбинированное число добычи 
нолезнаго ископаемаго въ соотвѣтствіи съ площадью государства и количе-
ствомъ его населенія. 

2 Кн. А б а м е л е к ь - . і а з а р ѳ в ъ . Вопросъ о нѣдрахъ и развитіе горноіі про
мышленности съ 1808 по 1908 г. СПБ. 1010. 



Изъ этой таблицы и съ особенной наглядностью изъ при
лагаемой графики видно, какое значеніе въ колчеданной добыч I; 
Россіи имѣетъ разработка уральских?» ліѣсторожденііі. Съ пол
ной опредѣленностью можно утверждать, что, по крайней мѣрѣ, 
до сихъ поръ добыча ура.іьскаго колчедана опредѣляетъ всю 
добычу" этого полезнаго ископаемаго въ Россіи. 

Удовлетворяли ли добываемыя количества колчедана тре
бования русской технической промышленности? Отвѣтъ на ототъ 
вопросъ получается отрицательный, и онъ иллюстрируется сле
дующими, заимствованными изъ «Обзора внѣншей торговли Рос-
сііі по Европейскимъи азіатскимъ грашщамъ», цифрами ввоза въ 
Россію инострапнаго колчедана изъ-за границы. 

ІІІІОЗІ. из і.-зл 
границы 

(въ тыс. пул-)-

Добыча в ь 
1'оссін 

(яъ тыс. пуд. 

1890 годъ. . . 140,7 1.046,7 
1891 » . . . 744,0 1.120,5 
1892 » . . . 896,6 861,3 
1893 « . . . . 1.571,0 993,3 
1894 5> . . . . 2.255,8 1.208,8 
1895 Ъ . . . . 1.368,1 674,1 
1896 » . . . . 1.259,5 705,1 
1897 » . . . . 2.059,4 1.183,2 
1898 » . . . . 2.508,8 1.500,0 

1899 » . . . . 2.736,3 1.419,4 
1900 » . . . . 4.293,7 1.413,5 
1901 » , . . . 4.420,8 1.876,2 
1902 » . . . . 4.607,5 1.615,7 

1903 » . . . . 5.022,0 1.390,6 
1904 5.558,7 1.933,3 
1905 . 4.782,8 2.094,8 

1906 . 4.924,2 1.261,8 
1907 . 5.268,7 1.336,7 

1908 . 5.647,6 3.582,7 
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1888. . . . 45.9 3.5 1.8 100.0 — 140.4 3.4 3.0 2.0 302.0 — — — — — 

1889. . . . — — — — — — — — - - 300.4 100.0 — — — — — — — — — 

1890. . . . 49.0 2.2 0,6 70.0 — 262.6 4 3 1.7 — — 390.6 100.0 — — — — — — — — — 

1891. . . . 44.3 2.3 1.2 60.0 — 236.9 1.2 2.0 — — 367.9 100.0 3.0 — — — — — — — — 

1892. . . . 43.6 3.1 2.4 03.6 1.2 172.9 0.6 3.3 — — 290.7 50.0 3.0 — — — — — — — — 

1893. . . . 63.8 3.7 — 47.8 (.1 149.3 6.0 2.4 — — 276.1 — 1.3 — — — — — — — — 

1894. . . 107.3 2.4 — 46.9 1.2 118.2 10.0 1.8 — — 287.8 — 1.S — — — — — — 

1895. . . . 85.4 2.2 — 11.4 1.4 104.3 — 1.8 10.0 219.5 2.4 — — — - — — 

1 8 9 « . . . . 52.8 — — 3.4 — 109.2 — 1.8 — — 167.3 — — — — — — — — — 

1897. . . . 73.4 — — 6.6 1.2 126.7 — 2.0 — 209.8 — 2.0 — — — — — — — — 

1898. . . . 93.4 — — 26.8 0.8 105.7 — 1.8 31.5 — 262.0 — 1.3 — — — — — — — — 

1899. . . . 63.9 — — 40.7 1.5 112.5 — 0.8 — — 221.3 — — 124 ,7 — — — — — — — 
124.7 

1900. . . . 48.0 — — 22.7 4.3 125.3 — • — — — 200.4 — 322 .8 — — — 6.0 — 328.8 

1901. . . . 66.3 — — 17.3 3.2 143.4 — — — — 2 3 І . 2 — — 433.6 8.9 — — — 4.5 — — 449.0 

1902. . . . 41.9 — — 26.9 12.8 — — — — — 81.5 — — 12С .4 13.1 — — «2.0 — — 143.3 

1903. . . . — — 3.9 12.0 72.7 — — — - 90.6 — — 237.7 2 7 . « — — — — — 263.3 

1904. . . . — — — 14.6 63.3 — — — — 79.9 10.0 — 182.9 93.9 — — — — 278.8 

1903. . . . — — — — 54.8 — _ — — 54.8 2.0 _ 9 6 . « 2 6 2 . « — 16.8 — — — 376.0 

1906. . . . — — — 22.6 и ; '.7 — — — — 138.3 — _ 105.5 30.7 — 4.9 23.2 — 166.2 

1907. . . . — — — 17.0 93.3 — 0.5 — — — 112.7 — 22.0 — 28.3 — 9.2 24.3 — 83,7 

1908. . . . — — — 23.2 1.7 — — . — — 26.9 — 24.4 — 31.2 — 3.3 24.2 — 103.1 

1909. . . . — — — 20.6 2.7 — — — — — 23.3 — — 86.6 — 12.5 - з.з 1.7 — 103.9 

1910. . . . — — — 29.2 3.4 — — — — — 34.6 126.2 1.8 9.0 — 23.7 — 160.7 

1911. . . . — — — 31.8 9.9 — — — — — 41.7 — 54.7 — 10.0 — 8.3 — — 73.2 

1912. . . — — — 28.1 — — — — — 28.1 — 21.6 — 6.0 — 14.8 — 23.0 67.4 

1913. . . . — — — 22.2 1.0 — — 23.1 — — — 3.0 — ' 10.0 і 52.2 63.2 

1914. . . . — — — 4. 0 — — — — 4.0 — — — — 

i 
0.2 7.0 1 

i 
11.7 18.9 
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1888. . . . 166.9 — 309.7 676.6 _ 
1889. . . . 364.9 — 331.2 — - 896.1 — — 

1890. . . . 118.9 — 239.4 — 338.3 — -
189). . . . 243.8 — 235.8 — - 481.6 — -
1892. . 167.9 — 301.6 — — 469.3 — -
1893. . . . 406.4 — 309.3 — — 715.9 — -
1894. . . . 466.4 — 453.1 — — 919.5 -
1893. . . . 61.7 — 390.5 — — 452.2 -
1896. . 108.2 — 429.6 — — 537.8 — -
1897. . . . 46.4 407.1 517.8 — — 971.3 — -
1898. . . . — 822.2 414.3 — — 1.236.3 — 

1899. . . . 714.7 338.8 — — 1.073.4 — -
1900. . . . — 304.1 580.2 — — 884.3 — -
1901. . . . — 894.8 598.3 — 1.193.0 — -
1902. . . . — 393.3 792.6 — — 1.388.1 — -
1903. . 628.33 271.4 — 899.75 60.0 -
1904. . . . 443.7 738.4 — 1.182.1 40.0 -
1908. . . . — 737.0 685.8 - - — 1.442.8 100.0 -
1906. . . . 238.8 637.6 — — 893.4 20.0 -
190Т. . . . — — 758.1 — 50.0 808.1 — 

1908. . . . — 107.9 1.208.4 1.732.6 3 048.8 — -
1909. . . . — — 1.025.1 — 1.368.0 2.393.1 — -
1910. . . . — — 1.342.8 51.9 1.415 3.009.7 — 

1911. . . . — — 1.508.6 1.834.2 2.135 5.497.8 70.3 

1912. . . . — — 2.201.0 1.363.0 2.289.0 5.855.0 582.0 -

1913 . . . - j 1.376.0 1.890.0 18.0 3.381.0 135.0 i 

1914. , . . — - ! 3.432.9 3.013.0 1.918.0 8.385.9 180.0 
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_ _ _ 978.6 

— — — — — — 242.6 1.339.0 

— — — — — — 197.8 1.046.7 

— — — — — 166.0 1.120.3 

— — — — — — 48.1 861.3 

— — — . — — — — 993.3 

. — — . — — — — — 1.208.8 

— — — — — — 674.1 

— — — — — — — 703.1 

— — — — — — 1.183.2 

— — — — — — 1.500.0 

— — — — — 1.419,4 

— — — — — 1.413.3 

— — — — — — - 1.876.2 

. — 50.0 50.0 — 1.615.7 

75.0 — — — 135.0 — 1.390.0 

15.0 127.6 — — — — 382.6 — 1.933.3 

19.2 — — — — 219.2 — 2.094.8 

Î2.0 , — — — — 62.0 — 1.261.8 

87.8 218.1 26.4 — — — 332.2 — 1.336.7 

30.0 141.3 112.3 — — — 403.8 — 3.382.7 

.30.0 — 39.0 — — — 288.9 — 2.811.2 

22.2 26.7 0.13 0.13 — 149.2 — 3.354.2 

97.2 196.0 104.9 0.2 0.2 — 468.8 — 6.081.5 

40.0 40.7 0.2 0.2 — 763.1 — 6.713.6 

38.5 144.6 32.1 0.2 0.2 — 474.6 — 4.043.9 

22.0 130.2 67.4 0.23 0.25 — 500.1 — 8.908.9 
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Нѣть никакого сомнѣнія, что ввозъ иностраннаго колчедана 
производился не потому, что въ Россіи этого полезнаго ископае
маго недостаточно, а потому, что обширнѣйшія, какъ это будетъ 
видно изъ дальнѣйшаго изложенія, уральскія мѣсторожденія 
слншкомъ удалены отъ тѣхъ мѣстъ потребленія, какія полъзо-
вались привознымъ колчеданомъ. Этотъ послѣдній доставлялся 
тешевымъ воднымъ путемъ въ порты Балтіііскаго и Чернаго 
морей и тутъ же шелъ на удовлетвореніе требованііі заводовъ 
CS. и ЮЗ. окраины Россіііской Имперіи. 

Для удобства разсмотрѣнія русскихъ мѣсторожденій сѣрнаго 
колчедана, какъ съ геологической точки зрѣнія, такъ равно и 
съ горнопромышленной, целесообразно выдѣлить отдѣлыімя 
области: 

I. Европейская Россія. 
II. Уралъ. 

III. Кавказъ. 
IV. Азіатская Россія. 

І!возъ изъ-ла 
границы 

;ВЬ ТЫС. ПуД.). 

Добыча ІІІ. 
Россіп 

(вт, тыс. пуд. 

1909 годъ. . . 5.043,5 2.811,2 
1910 т> . . . 0.899,4 3.354,2 

1911 У) . . . 6.610,7 6.081,5 
1912 » . • . 8.813,5 6.713,6 
1913 . 8.975,5 4.043,9 
1914 . 5.489,7 8.908,9 



Добыча и нривозъ сѣрнаго колчедана. 



I . Европейская Роееія. 
Среди складывающих» Европейскую Россію оеадочныхь 

отложеній разлнчнаго возраста встрѣчается еѣрный колчеданъ. 
Чаще всего онъ залегаетъ въ видѣ разсѣяпныхъ желваковъ въ 
породѣ. Но въ отложсніпхъ опредѣленнаго возраста—каменно-
уголыіаго, юрскаго и отчасти нижне-м ьлового, наблюдаются 
мѣстамн скопленія подобныхъ желваковъ, сгруженіе ихъ въ 
одномъ горизоптѣ, попадаются слои желваковъ кол чедана. Однако, 
нигдѣ эта сгруженності. не достигаетъ большихъ размѣровъ, 
пигдѣ не наблюдается слоевъ колчедана какой-либо значитель
ной мощности. Этимъ характеромъ залеганія и определяются 
уже тѣ практическія возможности, какія осуществимы въ отно-
шеніи разсматриваемыхъ залежей колчедана. 

Уже съ давнихъ поръ въ различныхъ мѣстахъ производится 
сборъ желваковъ колчедана въ оврагахъ, въ долинахъ рѣчскъ н 
рѣкъ. Эти желваки вымываются при разрушеніп рыхлыхъ ио-
родъ, въ которыхъ первоначально залегали колчеданы. Если 
сборъ такихъ намытыхъ колчедановъ еще совсѣмъ не произво
дился или не производился въ теченіе до.ігаго времени, то на 
первый взглядъ количества накопившихся желваковъ предста
вляются иногда очень значительными, и подобныя указанія 
отм+.чаются и въ литератураІ1, однако, общая масса такого ко.і-

1 B o n . въ какнхъ выраікеніяхъ характеризуется количество іюдобнаго кол
чедана, напр., у Ч а и к о в с к а г о и В а р в п н с к а г о ' Г е о п і о с т и ч с с к о е обпзрѣпіе Нов
городской и Псковской губ. Горн. Жури. 1826 г., кн. X , стр. 27): „сѣрный колче
данъ, который въ великомъ количеств!, находится также и между валунами бере-
говыхъ породъ, представляя здѣсь иногда огромный массы". Описывая сто лѣтъ 
тому назадъ Костромскую губ., акад. It. Се в е р г и н ь отмѣчаетъ: „сѣрный колче
данъ, въ велнкомъ нзобнліп въ слояѵь глпцы на Унжѣ блнзъ Макарьева" )Опыт ь 
мииералогпческаго землеоппсанія Роісі інкаго государства. СПБ. 1809. I I , стр. 30). 
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чедана — не велика. И послѣ каждаго произведеннаго сбора тре
буется довольно продолжительный періодъ .тля повторнаго иа-
коплеиія колчедановъ. Въ прежнее время, когда размѣры хпми-
ческихъ заводовъ были совершенно иные, и, соотвѣтственно 
атому, потребность въ сыромъ матеріалѣ была ничтожна по 
сравнение съ современными требованіями, на такомъ сборѣ ра
ботали многіе мелкіе заводы 1 . Краткая историческая справка о 
купоросныхъ заводахъ въ Россіи и также заводахъ камерной 
еѣрной кислоты имѣется, напр., ѵ П. П. Ф е д о т ь е в а 2 . 

Конечно, слѣдуетъ относиться съ полнымъ поощреніемъ къ 
разумной организаціи такого сбора колчедановъ, который можетъ 
представить небольшой и временный иромыселъ (кустарный) для 
мѣстнаго населенія (во многихъ мѣстахъ такой сборъ и произво
дится періодически), но, само собою разумѣется, весь собранный 
матеріалъ составить въ общей колчеданной добычѣ относительно 
небольшое количество. Естественно, что какой-либо правильной 
статистической регистраціи этотъ матеріа.іъ не легко поддается, 
H въ приведенной статистической таблицѣ онъ Фпгѵрируетъ 
только въ небольшой своей части. 

Но, кромЬ сбора колчедановъ, въ течепіе продолжительнаго 
времени ведется и добыча этого полезнаго ископаемаго въ Туль
ской, Калужской, Рязанской и Новгородской губ. Однако, вслѣд-
ствіе недостаточной мощности ко.ічеданныхъ с.іоевъ, самостоя
тельная разработка колчедана производится крайне рѣдко, почти 
вся добыча ведется только попутно при разработкѣ угля или 
(рѣже) глинъ. 

Остановимся, прежде всего, на колчеданныхъ мѣсторожде-
ніяхъ въ каменноугольныхъ отложеніяхъ. 

1 Ср., напр., Я . В . С а м о і і л о в ъ . Отчетъ im геологическому изсгЬдованію 
-ічКФоритов. залежей. M . 1909. I , стр. 148. 

2 H . П. Ф е д о т ь е в ъ . Современное состояиіе химической промышленности 
in, Porcin. CIIK. 1902, стр. 7. 
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Подмосковный каменноугольный районъ. 

Какъ нзвѣстно, дугой—выпуклой къ западу—проходить на 
обширной площади средней и отчасти скверной Россіи полоса 
каменноуго.іыіыхъ отложеній Подмосковнаго района. Послѣднія 
дѣлятся на два отдѣ.іа: верхнііі — С2 и пижній— С . Иос.іѣднііі 
І І Ь свою очередь дѣ.штся на два яруса: верхпііі — «нродуктусо-
иыіі» (Сх

р) и нижнііі—угленосный (б 7/). 
Къ нижнему «угленосному» ярусу пріурочепы залежи бурых ь 

углеіі и богхеда. Окаймленная съ 10., ЮЗ., 3. и СЗ. выходами 
девонскихъ отлоѵкенін полоса «угленоенаго» яруса протягивается 
черезъ Рязанскую, Тульскую, Калужскую, Смоленскую, Тверскую 
и Новгородскую губерніи въвидѣдуги и, согласно уклону всего 
ложа Подмосковнаго бассейна, уходить на востокъ, СВ. и ЮВ. 
къ центру бассейна подъ отложснія «продѵктуеоваго» яруса, ко-
торыя еще далѣе, въ направленііі къ центру бассейна, см ѣняются, 
въ свою очередь, отложеніямн ве[>хняго карбона. 

Породы, составляющія «угленосный» ярусъ — преимуще
ственно глины, пески, глинистые сланцы, обнаруживают/, 
большую измѣнчивость въ горизонта.іыюмъ нанрав.іеніи. Въ по.і-
номъ соотвѣтствіи ст. этимъ находится и характеръ залеганія 
угля: пріурочеиный къ «угленосному» ярусу онъ далеко не 
является постояннымъ спутникомъ этого яруса. Относительно 
наибольшая скопленія угля извѣстны въ южномъ крылѣ Под
московнаго бассейна, значительно бѣднѣе утлемъ — сѣверное 
СЗ-ое) крыло (Новгородская губ.), и до сихъ поръ не найдено 

зас.іужнвающихъ вниманія е.іоевъ угля in. Смоленской и Твер
ской губерніяхъ. 

Къ «угленосному» же ярусу нріуроченм и колчеданы Под
московнаго района. Ко.ічеданъ за.іегаетъ въ г.іинахъ, пескахъ и 
уг.іѣ, весьма понижая достоинство послѣдняго въ томь случаѣ, 
когда невозможно или не производится огдѣленіе колчедана оть 
горючаго. Какъ указывалось, добыча колчедана ведется ПОПУТНО 
при разработка угля, и какъ увеличепіе, такъ и ѵменыпсніе ко-
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личества вырабатываемаго колчедана находится въ соотвѣтствіи 
съ колебаніямп въ добычѣ подмосковнаго угля 1 . 

Колчеданныя мѣсторожденія Подмосковнаго каменноуго.іь-
наго района могутъ быть выдѣлены въ двѣ группы: южное и 
сѣверное крыло района. 

Южное крыло Подмосковнаго района. 

Имѣется рядъ угольныхъ копей 1, въ которыхъ попутно, при 
добычѣ угля, шла и разработка колчедана, копей — еще дѣй-
ствующихъ или въ различное время прекратившихъ свою работу. 

Въ К а л у ж с к о й губ. 

Петровская копь на лѣвомъ берегу р. Оки, близъ д. Пе
тровской, въ 3-хъ верстахъ отъ станц. Средней, Сызр.-Вяз. ж. д. 

Въ Т у л ь с к о й губ. 

Обидимская копь, на границѣ двухъ уѣздовъ Тульскаго и 
А.іексинскаго, при с. Обидимо, въ 5'/ а в. отъ станціи Обидимо, 
Сызр.-Вяз. ж. д. и приблизительно въ 20 в. отъ г. Тулы. 

Ясенковская копь, близъ сел. Колпиы, Крапивенскаго у., 
верстахъ въ 2у 2 отъ ст. Ясенки, Моск.-Курск, ж. д. 

Александровская копь, въ і у з в. къ западу отъ ст. Обо
ленской, Сызр.-Вяз. ж. д., Богородицкаго у. 

Бобрикъ-Донская копь, въ 2 в. къ СВ. отъ ст. Бобрикъ-
Донскоіі, Сызр.-Вяз. ж. д., Епич>анскаго у. 

Товарковская копь, близъ ст. Товарково, Сызр.-Вяз. ж. д., 
Богородицкаго у. 

Левинская копь и Моховая копь, въ 4 в. къ ЮВ. отъ Товарков
ской копи, Богородицкаго у., па земляѵь дер. Левиной и Моховой. 

1 51. 31. П р и г о р о в с к і і і . Очеркъ мЬеторожденііі ископаемыхъ углей Россіи. 
СПБ. 1913, стр. 33 и „Сѣрвые колчеданы въ южной части Подмосковнаго бас
сейна". Изв. Геологнческ. Комит. 1913. X X X I V , с т р . 8 0 7 . Ср. Н. Н е с т е р о в с к і й . 
Нзслѣдованіо соврсменнаго положевія каменноугольной промышленности въ 
Подмосковномъ краѣ. Горн. Журн. 189ö. I I I , стр. 193. 
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Малевская копь, въ 8 в. къ ЮВ. отъ Товарковской копи, 
близъ с. Малевкн, отстоящего въ 15 в. отъ г. Богородицка, 
Богородицкаго ѵ. 

Въ Р я з а н с к о й губ. 

Мураевнинстя копь, близъ с. Мураевни, Данковскаго ѵ. 
Долгоруковская, въ 3-хъ верстахъ къ ЮЗ. отъ предыдущей 

копи. 
Гротовская копь на р. Зіуравкѣ, лѣвомъ притокѣ р. Ранові.і. 
Лобѣдинская кош, на правомъ берегу р. Всрдм, по обоимъ 

берегамъ рч. Побѣдинки. 
Александро-Невская конь, въ 20 верстахъ къ СЗ. отъ. г. Ра-

ненбурга. 
Остановимся на нѣкоторыхъ изъ этихъ копей, гдѣ произво

дится или производилась добыча колчедана. 
Близъ сел. Колпны, Крапивенскаго у., Тульской губ., вер

стахъ въ 21/,, отъ станц. Ясенки, Моск.-Курской жел. дороги, съ 
1870 года идеть разработка угля съ попутной добычей колче
дана на рудникахъ Гилля (Гильевское мѣсторожденіе). Описа-
нію этого мѣсторожденія посвящены спеціальныя статьи В. Т ы -
дельскаго ': «Гильевское мѣсторожденіе нолезныхъ ископае-
мыхъ» и П. Селиванова 2 : «Изъ каменноуголыіыхъ коней Под
московнаго бассейна». 

Для некоторой геологической характеристики залеганія кол
чедана можно привести (въ сокращенномъ видѣ) указываемый 
въ статьѣ В. Т ы д е л ь с к а г о разрѣзъ буровой скважины. 

Въ первой буровой скважинѣ, доведенной до глубины 
44,98 метра, обнаружено: 

Глины, пески, песчаники 22,86 метра. 
Уголь 0,27 » 
Глины и известнякъ 3,16 » 

1 В. Т ы д е л ь с к і і і . Гори. Журн. 1881. I I I , стр. 233. 
2 11. С е л и в а н о в ! . . Горпо-Заводскііі .ІІІСТОІІЪ. 1898. X I . стр. 327Ö н 3292. 

2 
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Г.шна съ желваками колчедана. . . . 0,40 метра. 
Глина и песокъ 3,87 » 
Уголь 0,18 
Глина съ пескомъ 0,13 » 
Синяя глина съ колчеданомг 0,63 » 
Глина, песчаникъ, известнякъ . . . . 6,73 » 
Уголь 0,18 » 
Глина 0,49 » 
Уголь 0,09 » 
Глина 0,18 » 
Уголь 1,07 » 
Глина 4,74 » 

Шахта ЛЙ IV (тщательный планъ всего мѣсторожденія имѣется 
у П. Селиванова), устье которой представляетъ самый возвы
шенный во всей дачѣ нунктъ—112,82 саж. надъ уровнемъ 
моря, доведена до глубины 31,37 сажени, со дна пробита буро
вая скважина на 18,12 саж.; такимъ образомъ, общііі разрѣзъ 
охватываетъ 49,49 сажени. Сокращенный разрѣзъ, по Селива
нову, таковъ: 

Глина, известнякъ, песокъ 10,72 саж. 
Уголь 0,02 т> 
Глина, известнякъ, песокъ 6,92 » 
Уголь 0,08 » 
Глина, песокъ 2,88 » 
Колчеданъ въ пескі 0,03 » 
Песокъ съ глиноіі 5,90 » 
Уюлъ 0,08 » 
Пески 2,13 » 
Уюлъ 1,28 » 
Сіьрный колчеданъ съ пескомъ 0,08 » 
Уюлъ 0,44 » 
Синяя г.шна 0,78 » 
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Уголь 0,70 саж. 
Глина и швестнякъ 5,75 >> 
Уголь 0,02 » 
Швестнякъ и глина 11,39 » 

Изъ этихъ разрѣзовь видно, что колчедапъ попадается раз-
сьяиньшъ въ видѣ желваковъ въ нѣкоторыхъ слояхъ глпнъ и 
песковъ незначительной мощности, однако, г.іавнымъ образомъ, 
онъ пріуроченъ къ пластамъ угля. 

Въ углѣ колчсданъ встречается желваками и гнѣздамн, а 
также болѣе или менѣе правильными прослойками, толщиною 
отъ 2 до 8 сантим. При добычі, угля ндетъ и выработка колче
дана. Въ шахтѣ Лі» 1 количество колчедана, но Селиванову, 
доходило до 1 0 — 1 1°/0 добываемаго угля, въ шахтѣ № IV — 
колчедана относительно меньше. Въ теченіе пѣкотораго неріода 
разработокъ количество колчедана удерживалось приблизи
тельно около 6°/ 0 добычи угля; въ послѣдиее время это ч и с т 
возрасло приблизительно до 9°/ 0 . 

Ана.іизъ колчедана іісенковскоіі копи обнаружилъ: 

Fe — 40,22% 
S — 48,12 

Пер. ост.— 3,89 
As — сл. 

Какъ указывались выше, добыча колчедана на Ясенковскоіі копи началась 
уже давно и за періодъ съ 1871 по 1880 г. выработано 689,4 тыс. пудовъ, кото
рые по отдѣлыіымъ годамь распредѣляются слѣдуіощнмъ образомъ: 

1871 г. 1876 г. . . . . 69,3 тыс. пуд. 

1872 „ . . • 49,7 „ „ 1877 „ . . . 46,1 „ ,. 

1873 „ . . . 31,1 ., ,. 1878 „ . . . 38,6 .. ,. 

1Я74 „ . . . 81,1 „ 1879 „ . . . 102,0 .. ,. 

1875 „ . . . 79,3 „ 1880 „ . . . 112.0 „ 

Добыча колчедана изъ Ясенковскаго мѣсторожденія въ 
послѣдуюшіе годы показана выше, въ приведенной нами общей 
статистической таблицѣ. 

•2* 
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При Ясенковскоіі копи сѵществуетъ химическій заводь, ко
торый и пользуется вырабатываемымъ колчеданомъ для изгото-
вленія сѣрноіі кислоты. 

Такой же характеръ, какъ Ясенковское мѣсторожденіс, 
имѣетъ рядъ другихъ вышепоименованных!» копей. Въ отдѣль-
ныхъ ьіпяхъ добыча колчедана представляла большее или мень
шее значсніе въ горнопромышлениомъ отношеніи. Такъ, напр., 
для Левипской копи указывается (Н. Нестеровскіі і , 1. с . 
стр. 251 ), что добыча колчедана являлась болышімъ подспорьемъ 
для копи. Въ этой копи отлнчаютъ двѣ разности колчедана: 
бо.іѣе богатую (анал. I) и болѣе бѣднѵю (анал. 11); пос.іѣдпян 
не добывается. 

I . и . 

S — 4 7 , 6 0 % 28,10% 
Fe — 4 1 , 3 5 24,72 

S i 0 2 — 0,10 47,98 
Угля и глины— 10,95 

Качественно испытаніе на Си, As, Sb, Ni и Мп дало отрица
тельные результаты. Для иолученія болѣс чистаго продукта кол -
чеданъ дробится въ особой дробилкѣ, при чемъ онъ освобо
ждается отъ прпставшаго къ нему угля. 

Изъ бо.іѣе новыхъ копей можно отмѣтпть Гротовскую копь 
(отстоящую верстахъ въ 1% отъ стариннаго Мѵраевнинскаго 
мѣсторожденія, у с. Мураевпи), на р. Муравкѣ, лѣвомъ притокѣ 
р. Рановы, Данковскаго у., Рязанской губернін. 

Толща утлепоснаго яруса не превышаетъ здѣсь 15—20 мс-
тровъ; на значителыюмъ пространстве прослѣживается два пласта 
угля. Подъ верхпимъ рабочгогь п.іастомъ, въ его подошвѣ, про
ходить довольно выдержанный въ горизонтальномъ направлены! 
прон.іастокъ колчедана, мощностью въ 8 — 1 3 сантим. Разрѣзъ 
книзу отъ рабочего пласта вь одной изъ Гротовскихъ шахтъ, 
приведенный у М. М. Пригоровскаго (1. с , стр. 825), съ ко-
торымъ мы совместно посѣти.ш Гротовскую копь, таковь: 
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1. Уголь—богхедъ н курноіі 1,3 метра. 
2. Ко.шеданъ — сплошной 0,08—0,13 метра. 
3. Глины 2,97 метра. 
4. Колчедано — прерывистый про

слои 0,03 » 
5. Глина 0,36 » 
6. Уголь курной 0,80 » 
7. Глина песчанистая. 0,55 » 
8. Іізвестнякъ . . . — » 

Количество колчедана, заключающегося въ самомъ рабочемъ 
пластѣ угля(1) и подстилающей колчеданной (2) прослойка 
(только изрѣдка прерывающейся), равняется 50 — 60 нудамъ на 
квадр. саж. Въ тѣхъ учаеткахъ, гдѣ въ ѵго.іьномъ пластѣ кур
ной ѵголь м.е.шчиваетъ свою мощность за счетъ богѵеда, идетъ 
уве.шченіе продуктивности въ содержаніи колчедана; его коли
чество достигаетъ 150 пуд. на кв. сажень. 

Размѣры желваковъ колчедановь—различной величины. На 
свободной поверхности ихъ наблюдаются хорошо образованные, 
иногда довольно крупные кристаллы колчедана. Невидимому, 
рѵда представлена здѣсь пнрнтомъ и марказитомъ. Обращаетъ 
на себя внпманіе очень быстрое вывѣтриваніе руды особенно 
образцовъ, заключенных!» въ углѣ) и образованіе водныхъ су.іь-
Фатовъ желѣза. 

Анализъ сплошною колчедана, залегающаго въ основаніп 
богхеда, обнарѵжилъ: 

Fe — 4 7 , 4 3 % 

S — 48,78 
Hep. ост.— 0,68 

Анализъ нашего образца обнаружить 48,48% сѣры (мѣдь и 
мышьякъ отсутствуютъ). 

Приблизительно таковъ же характеръ залеганія колчедана 
въ Долгоруковской копи, расположенной но другую сторону ета-
раго Мураевішнскаго мѣсторожденія, ве])стахъвъ 3 къ ЮЗ. отъ 



него. Залегающая, какъ и въ Гротовскомъ рудникѣ, въ оспова-
ніи рабочего пласта колчеданная прослойка значительно коле
блется въ своей мощности. Добыча колчедана въэтой копи нред-
ставляетъ приблизительно о—6°/ 0 добычи угля. 

Кромѣ выше разсмотрѣнныхъ копей, имѣются еще такія, въ 
которыхъ относительное содержаніе колчедана значительно 
меньше (1—2°/ 0 добычи угля). Къ такимъ принадлежатъ, напр., 
Побіьдинскія угольныя копи, представляющія одну изъ самыхъ 
большихъ угольныхъ разработокъ Подмосковнаго района. Здѣсь 
колчеданъ совсѣмъ не сгруживается въ какія-либо прослойки, 
a встрѣчается только въ видѣ разрознепныхъ желваковъ, какъ 
въ углѣ, такъ и въ слояхъ, заключающихъ угольные пласты. 

Наконеиъ, имѣются копи — относительно наиболѣе богаты я 
ко.ічеданомъ — Александра-Невская копь, расположенная у стан-
ціп Александро-Невской, Ряз.-Уральской жел. дор., по правой и 
лѣвой сторонѣ р. Ольховки, верстахъ въ 20 къСЗ. отъ г. Ранеп-
mpra. Согласно М. М. Пригоровскому, надъ девонскимъ из-
вестнякомъ залегаетъ здѣсь пластичная глина въ 2 м., на кото-
рой покоится «продуктивный пластъ» въ 3 — і «., сложенный 
углистыми сланцами, въ нижней половинѣ которыхъ заключены 
прослои угля, изъ которыхъ одинъ имѣетъ мощность въ 1 м. 
Въ связи съ этими прослоями залегаютъ гнѣзда и проп.іастки 
колчедана, изъ которыхъ двѣ достигаютъ мощности 8—15 см. 
По лѣвой сторонѣ р. Ольховки, въ углистыхъ сланцахъ наблю
даются пропластки и линзы колчедана, достигающіе 30 см., но, 
повндпмому, fie имѣющіе значительнаго горизонталыіаго рас-
пространенія. M . M . Пригоровскимъ прослойки колчедана на 
ряду съ пропластками угля наблюдались въ естественпыхъ обна-
женіяхъ у д. Боровокъ, въ 6 верстахъ къ СВ. отъ Александро-
Невской копи, и у д. Бахметьево, въ 11 верстахъ къ ЮЮВ. 
отъ нея. 

Можно предполагать, что здѣсь имѣются относительно зна
чительные запасы колчедана, но для опредѣленнаго сужденія 
необходимы дальнѣйшія развѣдочныя работы. 
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Сѣверное крыло Подмосковнаго района. 

Мѣсторожденія колчедановъ Новгородской губ. и соііредѣль-
ш.іхъ частей Тверской губ. подробно описаны въ недавно по
явившейся работѣ В. Г. Хнмеикова Въ этоіі работѣ сь тща-
7с.іыюстью сведена также вся литература по изслѣдованію мѣсто-
рождепіи сѣрнаго колчедана разсматриваемой мѣстности. 

Колчеданныя мѣсторожденія нріурочены къ «угленосному» 
ярусу', сложенному изъ сѣрыхъ и синиѵъ пластичных?, и огне
упорных?, глипт., черной углистой глины — «сажи», тонких?, 
прослоекъ угля и сѣрыхъ или сѣроватыхъ песковъ. 

Областями наиболѣе интересными по содержание мѣсто-
]>ожденій колчедана являются, согласно нзслѣдонаніям ь В. Г . 
Хименкова, три района: I. Боровичскій, I] . Шереховичско-
Комаровскій и 111. Вышневолоцко-Новоторжско-Старицкіи. 

1. Издавна извѣстностью пользуется раііонъ Боровгічскій. 
Указанія на нахожденіе колчедана въ этой области относятся уже 
къ XVJII столѣтію. В. С е в е р г и н ъ 2 описываетъ «въ бытность 
мою въ 1 803 году въ городѣ Боровичахъ, Новгородской губер-
ніп, добывали бдизъ онаго также сѣру изъ кодчедановъ, нахо-
димыхъ тамъ въ берегахъ рѣки Меты г.ъ бурой г.іинѣ, в?, пре-
ве.іикомъ количеств!;, и называемыхъ тамъ золотниками». 

Поучительно именно теперь вспомнить следующее. Когда 
во время восточной войны прекратился привозъ сѣры изъ-за 
границы, то для развитія соответственной промышленности в?. 
Россіи въ 1855 г. было разрѣтпено8 акад. Фрицше устроить 
б.іизъ г. Боровичей заводъ для обработки сѣрныхъ колчедановъ 

1 В . Г . Х м м е н к о в ъ . Сѣриыіі кодчедапъ, огнеупорныя г.інпы и каменный 
уголь в'ь сопредѣ.іыіыхъ частяхъ Новгородской и Тверской губерній. 51. 1913, а 
также „Угленосный ярусъ въ Сѣвернолъ крылѣ Подмосковнаго камеішоугольнаго 
района". Труды совѣщапііі по подмосковному у г л ю н торфу, созв. въ 5!осквѣ на 
20, 21 и 22 ноября 1913 г ." . S1. 1916. 

2 В . С е в е р г и н ъ . Начертаніе технологін мннералыіаго царства. СП!. . 1821. 
I , 378. 

3 А . П. К е п п е н ъ . Псторико-статистпческШ обзоръ промышленности Рос-
сіи. СП В. 1882, стр. 61. 



«сь предоставленіемъ сему заводу 10-тилѣтнен отъ платежа гор-
ныхъ податей льготы» и съ предоставлепіемъ такой же льготы 
разрѣшено было купцу Молчанову устроить заводъ въ Тульской 
губерніи. 

Въ томъ же 1855 г. въ Боровичскомъ у. было собрано до 
350 тысячъ пудовъ колчедана. Опыты добычи сѣры пазаводѣ, 
ѵстроениомь близъ г. Боровичей, не дали благопріятпыхъ ре-
зультатовъ, и потому почти все количество добытаго колчедана 
было вывезено въ Петроградъ и Москву па химическіе заводы. 

Повидимому, отчасти подъ вліяніемъ обелѣдованія І о с с ы \ 
въ 1860 г. былъ ностроеиъ сернокислотный заводъ на берегу 
и. Меты, а въ 1864 г. — н а берегу рч. Крупы 2 . Въ 80-деся-
тыхъ годахъ, согласно указанію А. А. Кованько (I.e., стр. 33), 
ежегодно собиралось 80—100 тысячъ пудовъ. Эта округленная 
цифра Фигурируетъ и въ «Сборникахъ статист, свѣдѣпій о горно
заводской промышленности Россіи» въ соответственные годы. 

Позднье заводы эти прекратили свою деятельность. 
Боровичскій районъ охватываетъ долину р. Меты, начинаясь 

приблизительно отъ д. Путлиной (выше Боровичей) и до д. Мо-
гилина (ниже Боровичей), а также отчасти долины р. Крупы,, 
Вельгеи и Быстрицы, вблизи ихъ устья. 

Въ разематриваемомъ районе, въ довольно узкой полосе, 
вытянутой приблизительно верстъ на 18, идущей почти парал
лельно р. Мстѣ, залегаютъ отложенія угленоснаго яруса. Они 
составляютъ основанія береговыхь обрывовъ р. Меты и прикры
ваются обыкновенно мощиой толщей послѣтретичныхъ слоевъ, 
или же сохранившимися еще кое-гдѣ клочками породъ продук-
тусоваго яруса. 

Къ востоку отъ разематриваемой полосы мѣстность сильно 
повышается, угленосный ярусъ прикрыть мощной толщей глинъ 
и известняковъпродуктусоваго яруса и, следовательно, долженъ 

1 І о с с а . Горн. Жури. 1855, ч. I I I , кн. 7, стр. 22. 
2 А. А . К о в а н ь к о . О ко.ічеданиомъ мѣсторожденіи въ Новгородской губ. 

:!ап. I Iмп. Русскаго Техішч. Общ. 1891. X X V (іюнь н іюль), стр. 24. 
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залегать уже на большей глубин!;. Напротпвъ, къ 3. и СЗ. отъ 
Боровнчской угленосной полосы, невдалекѣ, залегаютъ уже 
толщи верхне-девонскаго возраста, прикрытый послѣтретич-
нмші отложеніямн или отложеніями углеиоснаго яруса, сохра
нившимися еще въ видѣ островковъ на наиболѣе повышенныхъ 
мѣстахъ; следовательно, въ зтой области угленосный ярусъ мо-
жетъ быть встрѣчепъ только на водораэдѣлахъ и болѣе высо
ких!, пунктахъ рѣчныхъ долин?,. 

Однако, и въ предѣлах?, самой Боровнчской полосы глубина 
залеганія угленоснаго яруса—неодинакова, ибо здѣсь имѣется 
нѣкоторос, хотя и очень небольшое, паденіе породъ вверхъ но 
теченію р. Меты, т. е. приблизительно на ЮВ. Въ силу этого, 
угленосный отложенія къ С. отъ Боровичей занимаютъ бо.іѣе 
высокое положеніе, чѣмъ къ Ю. отъ города, и чѣлъ далѣе—на 
іогь, тѣмъ ниже залегаютъ эти отложенія, спускаясь ниже 
уровня рѣки H скрываясь нодъ известняками продуктусоваго 
яруса. 

Слѣдуетъ еще отмѣтить, что верхняя поверхность угленос-
наго яруса въ Боровичскомъ районѣ, часто прикрытая, какъ ука
зывалось, непосредственно послѣ-третичными отложеніями, пред
ставляется чрезвычайно неровной и волнистой вслѣдствіе весьма 
капризной доледниковой и ледниковой эрозіи, каковой эта мест
ность подверглась въ сильной степени. Отсюда понятно, что въ 
одной и той же мѣстности угленосный ярусъ может?, залегать 
на довольно различной глубшгі; отъ поверхности. 

Мѣсторожденія колчедана въ Боровичскомъ район!; пріуро-
чены преимущественно къ нрослойкамъ угля и черной углистой 
глины («сажи») среди глннъ и песковъ угленоснаго яруса. Срав
нительно рѣже встрѣчается колчедан?, въ толщѣ сѣрой, синей и 
темной глины. 

Колчеданъ залегаетъ въ вйдѣ отдѣльныхъ желваковъ, боль
шею частью, неправильно разсѣяниыхъ; но иногда въ слоях?, 
угля попадаются тонкія прослойки, какъ бы спаянныхъ желва
ков?, колчедана. 
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Колчеданные желваки покрыты ст. поверхности друзами 
кристалловъ (кубо-октаэдры) пирита1. 

Форма желваков^ самая разнообразная, неправильная; боль
шего частью они имѣютъ видъ лепешекъ и плитокъ. Различны 
также и ихъ размѣры: они вѣсятъ отъ гіѣсколькихъ золотни-
ковъ до нѣсколькихъ ФѴНТОВЪ. Крупныхъ размѣровъ достигаютъ 
желваки колчедановъ въ глинахъ (въ рѣдкихъ случаяхъ куски 
колчедана имѣютъ нѣсколько десятковъ пудовъ ві.са). 

Сверхъ того, колчеданъ встрѣчается еше ивътолщѣ сѣрыхъ 
песковъ, при чемъ здѣсь онъ обнаруживаетъ иноіі характер!.. 
Желваки колчедана, достигая также иногда крупныхъ размѣ-
ровъ, представляютъ прихотливую, неправильную Форму или 
совершенно правильную округлую, шарообразную. Иногда такіе 
шаровые желваки — «кругляки» спаиваются между собою. По
верхность желваковъ ровная, безъ всякихъ кристаллическихъ 
элементовъ. Цвѣтъ сѣрыіі. Строеніе—радіалыю-.іучистое. Обык
новенно колчеданъ въ этихъ желвакахъ является цементомъ, 
спаивающимъ зерна кварца въ плотную массу. 

Кромѣ коренныхъмѣсторождепіи колчедана, въ этой области 
имѣется еще колчеданъ во вторичномъ залеганіи, вымытый изъ 
иородъ, въ которыхъ онъ былъ включенъ,—но берегамъ и въ 
руслѣ р. Меты, и отчасти р. Крупы, Вельгеи и Быстрины. При 
этомъ процессѣ размыва и переноса желваки колчедана или пре-
терпѣваютъ только механическія измѣненія, при чемъ они осво
бождаются отъ облѣплявшихъ ихъ углистыхъ И ГЛППИСТЫХ'Ь 
частицъ и, такимъ образомъ, повышаютъ свое качество, или же 
они обнаруживаютъ и химическое измѣненіе: колчеданъ перехо
дить въ водную окись желѣза; при этомъ соответственно пони
жается содержаніе сѣры въ желвакахъ. Встрѣчаются и такіе 
образцы, которые уже совершенно лишены сѣры, т. е. цѣли-
комъ перешли въ бурый желѣзнякъ — псевдоморфозы бураго 
желѣзняка по пириту. 

1 П. А . З е м я т ч е п с к і і і . Труды Геол. Комит. 189!). V I I , Л; 3, стр. 33. 
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Согласно техническим!, анализамъ боровичскаго колчедана1, 
содержание S въ немъ колеблется въ предѣлахъ 4 5 — 48%. Въ 
различныхъ пробахъ колчедановъ обнаружено следующее содер-
жаніе золота и серебра: 6 золоти, золота и 29 золоти, серебра на 
100 пуд. колчедана, количество это въ другнхь пробахъ спу
скается до 1 зол. 75 дол. Au и 1 зол. 73 дол. Ag . Колчеданъ 
боровичскій—мышьяковистъ. Въсамомъ нижнемъ п.іастѣ обна
ружено 2°/ 0 свинца 2. 

Въ недавно появившейся работ!; А. Е. Ферсмана 8 , посвя
щенной минералогіи каменпоугольныхъ отложеній окрестностей 
г. Боровичей, подробно описывается нахожденіе свиицоваго 
блеска, цинковой обманки, халькопирита. 

Главный и наиболѣе распространенный способъ добычи 
колчедана въ Боровичскомъ раііонѣ — сборъ его по берегамъ и 
въ руслѣ р. Меты во время мелководья лѣтомъ. При каждомъ 
спадѣ водъ взрослый человѣкъ можетъ набрать въ среднемъ до 
10 нуд. въ день. ГІослѣ интенсивнаго сбора, количество соби-
раемаго въ день колчедана падаетъ до 8 — 6 нуд. на человѣка. 
По словамъ занимающихся сборомъ колчедановъ, за ноелѣдніе 
годы его собирается не меньше 40 тыс. нудовъ въ годъ. 

Второй способъ добычи колчедана, менѣе распространен
ный— попутная добыча коренного колчедана при разработкахъ 
огнеупорной глины въ штольняхъ. Надъ вырабатываемой гли
ной обычно лежитъ слой угля, богатаго колчеданомъ, служашій 
часто кровлей въ штольняхъ. Изъ этого слоя попутпо и выра
батывается колчеданъ. 

Для разработки высокихъ сортовъ глины въ описываемомъ 
районѣ существуютъ шахты, но обычно встрѣчающемуся по
путно при этомъ колчедану удѣляется весьма мало вниманія. 

1 П. П. Ф е д о т ь е в ъ . Современное состояніе химической промышленности 

въ Россін. СПБ. 1902, стр. 26. 

2 А . А . К о в а н і . к о . Объ нзвлеченіи изъ колчедановъ нѣкоторыхъ металловъ. 

Зап. Русск. Техішч. Общ. 1892. X X V I , Л» 10, стр. 2. 

S А. Е . Ф е р с м а н ъ . Нзвѣст. И м п . Акад. Наукъ. Петр. 191 л, стр. 1339. 
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II. Къ ССЗ. отъ Боровичскаго района расположенъ Шерехо-
вичско-Комаровскій районъ. Хотя между самымъ сѣвернымъ 
пунктомъ I района и самымъ южнымъ пунктомъ II района, на 
протяженіи около 20 верстъ, глина угленоснаго яруса нигдѣ не 
обнажается естественно пнигдѣ не разрабатывается, тѣмъ неменѣе 
неглубокое и сплошное залеганіе угленоснаго яруса подъ послѣ-
третичными отложепіями не подлежитъ здѣсь сомнѣнію (это 
подтверждается и буровыми скважинами). Такимъ образомъ, 
Шереховичско-Комаровскіи районъ составляетъ продолженіе 
описанной выше полосы угленоснаго яруса Боровичскаго района. 
Какъ и послѣдній, этотъ II районъ представляетъ сравнительно 
узкую полосу, вытянутую въ меридіоналыюмъ направлении 
верстъ на 20. 

Какъ естественные, такъ и искусственные выходы угленос
наго яруса пріурочены въ разсматриваемомъ районѣ къ мѣстно-
стямъ, заиимающимъ довольно высокое относительное положеніе. 
Въ понижешіыхъ же мѣстахъ, въ долинахъ рѣкъ, угленосный 
ярусъ отчасти, a мѣстами и совершенно, смытъ и уничтоженъ, 
и тамъ обнажается уже девонская пестроцвѣтнал глинисто-мер
гелистая толида, прикрытая кое-гдѣ нослѣтретичными отложе-
ніями. Этими данными определяется, какъ должны быть напра
влены поиски новыхъ выходовъ угленосной толщи и заключен-
ныхъ въ ней полезныхъ ископаемыхь. 

Въ Шереховичско-Комаровскомъ районѣ въ относительно 
неболышіхъ размѣрахъ но сравнеиію еъ Боровичскимъ раііо-
номъ, производится только добыча глинъ. Уголь же и колче-
дань совсѣмъ не разрабатываются. Какъ мѣстность съ сравни
тельно значителыіымъ количествомъ колчедана, можно отмѣ-
тить — окрестности с. Шереховичъ, гдѣ въ береговыхъ обры-
вахъ р. Прикши колчеданъ залегаетъ въ угольныхъ пластах ь, 
пескахъ и, отчасти, въ сѣрыхъ глинахъ угленоснаго яруса. 

Для характеристики залеганія колчедана въ этой МЕСТНОСТИ 
можно привести пробную выемку, произведенную горн. инж. 
Бронниковымъ (П. А. Земятченскіи , 1. с , стр. 8 3 — 84), 
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изъ шурФа, заложеннаго на лѣвомъ берегу р. Прыкши, неда

леко отъ впаденія ея въ р. Бѣлую. ШурФомъ обнаружены три 

пласта угля съ колчеданомъ: 

Различны;/ глины и песокъ . . . 2,10 метра. 
I) Уголь съ колчеданомъ 0,18 » 

Сѣрая глина 1,14 » 
Сажистая глина 0,10 » 

II) Уголь съ колчеданомъ 0.15 » 
Темно-сѣрая глина 0,30 » 

III) Уголь съ колчеданомъ 1,22 » 
Глины 4,40 » 

Изъ I пласта было добыто 1 8 пуд. угля и 7 % иуд. колче
дана, т. е. около 4 2 ° / 0 . Изъ II и III пластовъ было добыто 
1 4 8 пуд. угля и 2 9 3 / T пуда колчедана, т. е. около 2 0 ° / 0 . 

Для болѣе полной характеристики, конечно, было бы жела
тельно имѣть еще несколько пунктовъ, такъ тщательно освѣ-
щенныхъ. 

Изъ другихъ мѣстностен, гдѣ встрѣченъ колчеданъ, хотя и 
въ меныпемъ ко.тичествѣ, чѣмъ у Шереховичеіі, можно указать 
раскопки у д. Комаровой и около д. Рѣпища. 

Помимо корепныхъ мѣстороткденій колчедана, въ этомъ 
раііопѣ. гдѣ угленосная толща вообще подвергалась сильному 
размыву, колчеданъ встречается въ значительномъ количествѣ 
во вторичномъ за.іеганіи, особенно обращаютъ на себя вішмапіе 
въ этомъ отношеніи русло р. Прпкшп, каменистыя отмели и 
берега этоіі рѣчки. 

Характеръ самыхъ желваковъ колчедана—таковъ же, какъ 
и въ Боровичскомъ раііонѣ. 

111. Къ ЮЮВ. отъ Боровичскаго района на значительномъ 
протяженіи не обнажается угленосный ярусъ. Отъ д. ПУТ.ІИНОЙ 
(выше г. Боровичей на р. Мстѣ) до г. Вышняго-Волочка нигді; 
не производится добыча глипъ, а въ естествеиныхъ обпаже-
ніяхъ, согласно В . Г. Хименкову, отъ д. Путлпнон до One-
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чинскаго посада наблюдаются известняки продуктусоваго яруса, 
а еще дальше на югъ — одни послѣтретичныя отложенія. 
Il только отъ г. Вышпяго-Волочка появляется довольно узкая 
полоса, шириною въ 7— S верстъ, залегающихъ неглубоко отъ 
поверхности глинъ и несковъ утленоснаго яруса. Эта полоса 
протягивается почти въ меридіопа.іьномъ направленіи черезъ 
Вышневолоикій, Новоторжскій и, частью, Старицкій у., Твер
ской губ., верстъ на 100, отъ г. Вышняго-Волочка до д. Высо
кой, Старицкаго у., близъ стапц. Высокой, Новоторжской линіи 
Николаевской жел. дор. Такимъ образомъ, прослѣдить непосред
ственно связь между полосой угленоснаго яруса Боровичскаго 
района и разсматриваемаго Выишеволои/КО-Новоторжско-Ста-
ргщкаго раита не удается, но есть основаніе предполагать, что 
такая связь существуетъ, но что соединяющая I и III районы 
полоса ѵглсноснаго яруса въ промежутка между ними залегаетъ 
на большей г.іубинѣ и можетъ быть обнаружена только буро
выми скважинами. 

Существованіе этой узкой полосы угленоснаго яруса, зажа
той среди камениоуголыіыхъ отложеній болѣе молодого воз
раста, находить себ'1; объяснение въ иредположеніи, что эта полоса 
отвѣчаетъ сильно размытому гребню антиклинальной складки, 
имѣющеіі приблизительно меридіоналыюе направление. 

Въ предѣлахъ этой полосы крестьянами во многим» мѣсгахъ 
ведется добыча глины. 

Ко.ічеданъ пріуроченъ преимущественно къ прослойкамъ 
«сажи» и угля; въ глинахъ и пескахъ онъ встречается рѣже и 
въ меиьшемъ количества». 

Залеганіе колчедана весьма неравномѣрно и прихотливо: 
болѣе значительныя скопленія его быстро СМЕНЯЮТСЯ ПОЛНЫМЪ 
отсутствіемъ. Какъ мѣста, болѣе обѣщающія въ отношеніи коли
чества колчедановъ, можно назвать: пустошь Селищева (около 
д. Беньково), пуст. Дуброва (около д. Нивы), около д. ГІодоль-
ховець, д. Олохова, д. М. Вишенья, пуст. Ямскіе Лога (около 
д. М. Вишенья), около д. Высокой. 
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Въ общемъ, 111 районъ долженъ быть разсматриваемъ, какъ 
болѣе бѣдныіі колчедаіюмъ, чѣмь первые два района. 

Въ недавнемъ докладѣ горн. инж. .1. Г. Рабиновича 1 о 
поѣздкѣ для осмотра Боровичскаго мъсюрожденія угля указы
вается, что залеганіе нластовь представляетъ болынія техниче-
скія затруднеиія для разработки. Разработка верхняго пласта 
возможна только, СОВМЕСТНО СЪ сонутствующимъ ему колчеда-
номъ, кустарнымъ способом!, (малыми штольнями и шахтами) и 
при условіи существующихъ ненормально высокихъ цѣіп» на 
уголь и колчеданъ. 

Въ самое послѣднее время появился «Отчетъ о поѣздкѣ въ 
Боровичскіи уѣздъ, Новгородской губ., 1 5—20 августа 1915 г.» 
ТІ. И. Степанова 2 . 

Обозрѣніе штоленъ, въ которыхъ идетъ теперь разработка 
угля и колчедана, дало возможность П. И. Степанову выяснить 
нѣкоторыя числовыя дапныя, характеризующія продуктивность 
здѣшнихъ колчедановъ въ первичномъ (коренномь) залегапіи. 
При выработкѣ пласта угля н подстилающаго песка (по 3/ 4 арш. 
мощности того и другого) можно принимать не менѣе 20 пуд. 
колчедана на 1 кв. сажень въ районе п. Устье — д. Боровикъ. 
Авторъ указываегъ научастокь близъ д. Боровикъ (Бобровнкъ), 
гдѣ по долин/; р. ДІсты и ея ліваго притока р. Крупы колче
данный слой прослѣженъ на нротяженіи около 2 верстъ. При 
раэработкѣ разносомъ или штольнями полосы въ 50 саж., 
имѣющіііся запасъ можно исчислить въ '/ 2 милл. пудовъ кол
чедана. 

Къ числу отрицателыіыхъ свойствъ подмосковнаго углистаго 
колчедана надо отнести его легкое самовозгораніе и содержаніе 
въ немъ угля, вызывающее излиіпніе расходы и заботы при 
технической переработке колчедановъ. Принятіе соответствен-
ныхъ меръ можетъ значительно ослабить эти вредныя свойства. 

1 Геологическін Вѣстіші.т,. 1915, т. I , ет|>. 334. 
- П. I I . С т е п а н о в а . Изв. Геологнч. Комитета. 19і:>. XXXIV". 329 (прот.). 



Какъ явствуетI. н:»ъ нриведенныхъ выше ана.шзовъ, въ под-
московныхъ углистыхъ колчеданахъ не содержится селена и 
большей частью обнаруживаются только слѣды мышьяка. 

При увеличеніи добычи подмосковнаго угля (а на такое уве-
личеніе можно разсчитывать въ связи съ нѣкоторыми техниче
скими усовершенствованіями) естественно возрастетъ и количе
ство добываемаго въ качествѣ побочнаго продукта — колчедана. 
Особенно значительно можетъ быть это увеличеніе въ связи с ъ 
использованіемъ угольной мелочи, составляющей относительно 
большую часть всего угля — ок. 25°/ 0 . Въ этой угольной мелочи 
содержится ок. 5—7°/ 0 мелко раздробленна™ колчедана. Въ на
стоящее время, согласно сообщенію проФ. М. П. Проку нина на 
состоявшемся недавно (ноябрь 1915 г.) совѣщаніи по подмос
ковному углю, производятся пспытанія технпческихъ приспо-
собленііі для отдѣленія угольной мелочи отъ колчеданной. Ука
зывалось, что осуществленіе такого отдѣлепія — ВПОЛНЕ дости
жимо. Колчеданная мелочь представляетъхорошій продуктъ для 
сѣрно-кислотпыхъ заводовъ. Согласно статистическимъ данным ъ, 
полученная такимъ образомъ колчеданная мелочь доставила бы 
больше полезнаго ископаемаго, чѣмъ количество колчедана, до
бываемаго въ видѣ крупныхъ кусковъ въ подмосковномъ районѣ. 

Колчеданъ, встрѣчающійся въ камеиноугольныхъ пзвестня-
кахъ 1 , въ видѣ отдѣльныхъ желваковъ вслѣдствіе совершенной 
незначительности своей, никакого практическаго интереса къ 
себѣ не вызываетъ. 

Донецкій каменноугольный бассейнъ. 

Самостоятельной добычи сѣрнаго колчедана нигдѣ въ До-
нецкомъ бассейпѣ не производится. Какъ извѣстно, въ донец-
кихъ угляхъ содержится некоторое количество колчедана въ 
видѣ примазокъ, налетовъ, прожилокъ, а также въвндѣ отдѣ.іь-
ныхъ желваковъ. Обычно этотъ колчеданъ не отдѣляется отъ 

С. Н и к и т и н ъ . Труды Геолог. Компт. 1890, т. V , .Y- 1, стр. 26Ö. 
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угля. Отборка его производится преимущественно только па ко-
пяхъ коксоваго угля; въ раііонѣ распространена этихъ углеіі и 
скопляется нѣкоторое количество колчедана. 

Представленіе о размѣрахъ собираемаго такимъ путемъ колчедана можно 
получить нзъ справки о вывозѣ сѣрнаго колчедана изъ каменноугольныхъ копеіі 
Донецкаго бассейна, любезно предоставленной мнѣ г. ІІредсѣдателемъ Харьков-
скаго Комитета по перевозкамъ и Совѣтомъ Съѣзда Горнопромышленииковъ юга 
Россіи. Согласно этоіі справкѣ, вывезено (въ тысячахъ пудовъ) со стапцііі: 

1910 г. 1911 г. 1912 г . 1913 г. 1914 г. 8 .мѣсяцовъ 1914 г. 
1913 г. 

Овраги . . . . . 63,9 33,9 49,4 16,0 13,0 15.7 
Попасная . . . . — — — — 10,7 
Марьевка . . . . 13,3 11,2 4,8 14,0 1(1,(1 19,4 
Голубовка. . . . — — — — 3,1 
Варварополье . . — — — — — 2.0 
Ирмино 2,7 — — — — 

Ломоватка . . . 22,3 13,3 4,6 3.0 — 4,0 
Кипучая . . . . — — — — — 4,03 
Алчевское . . . . — — — — — 13,4 
Щегловка. . . . — — — — — 2.0 

Яснноватая . . . — — — — — 7.0 
Кривой Торецъ . — — — — 1,0 
Макѣевка . . . . — — — — 2,0 

кі.і,:. 63,3 38,8 33,0 23,0 86,33 

Такимъ образомъ, въ обшей добычЬ колчедана Донецкій бассейнъ занимаеть 
очень скрозшое мѣсто. Въ 1910 г. онъ доставнлъ ок. 3<"„ всего добытаго въ Рос-
сіи колчедана, а въ послѣдующіе годы добыча колчедана опустилась даже ниже 
1°/о всей добычи. 

Въ Извѣстіяхъ Геологическаго Комитета 1 имѣется неболь
шая замѣтка, касающаяся колчедановъ Донецкаго бассейна. Въ 
ней указываются «залежи конгломерата съ обильнымъ содержа-
піемъ колчедана, находящіяся въ 7 верстахъ отъ ст. Ровенкн. 
Донецкой жел. дор. (въ землѣ Войска Донского). Невидимому, 
здѣсь съ выгодою можетъ развиться добыча колчедана, но при 
условіи полученія сѣрной кислоты или сѣры на мѣстѣ». 

Неясно, какіе конгломераты имѣетъ въ виду приведенная 
замѣтка. Указанная мѣстность детально обслѣдована, п конг.іо-

1 Извѣст. Геологическаго Комитета. 1893. X I I , стр. 44 проток.;. 



мератовъ съ обильнымъ содержаніемъ колчедана таш. не обна
ружено. 

Остается только предположить, согласно географическому 
расположенію, что рѣчь идетъ о жпльныхъ мѣсторожденіяхъ 
Пагольнаго кряжа. 

Въ моей работѣ, посвященной минералогіиНагольнагокряжа1, 
подробно описывается колчеданъ въ здѣшнихъ жильныхъ мѣсто-
рожденіяхъ; отмѣчается также увеличеніе содержания колчедана 
въ кварцевыхъ жилахъ Остраго бугра по мѣрѣ углубленія жилъ, 
но разсчитывать на промышленное значеніе здѣшнихъ колчеда-
иовъ я считалъ бы несправедливымь. 

Въ анализахъ колчедана Нагодьнаго кряжа, произведенныхъ 
Ж е р в е 2 , обнаружено въ одномъ образцѣ—1,23°/^ мѣди при 
36,62% кремнезема, въ другомъ— 0,25% As. Произведенный 
мною (Я. В. Самойловъ, 1. с , стр. 134) анализъ колчедана изт> 
кварцевой жилы Остраго бугра обнаружи.іъ: F e — 4 6 , 3 7 ° / 0 , 
S —51,71%, A s — 0 , 6 7 % A u —0,015%, S i O , — 0 , 6 8 % . 

Въ мѣстности, близкой къ Нагольному кряжу, въ Дубров
ской дачѣ, примыкающей съ восточной стороны къ р. Міусу, 
ниже слоб. Дмитріевки, Таганрогскаго окр., области Войска 
Донского, производились развѣдки8 на сѣрный колчеданъ. Кол
чеданъ залегаетъ въ толщѣ каменноугольныхъ черныхъ слан-
цевъ отдельными сростками и гнѣздами, достигающими иногда 
нѣскодькихъ Футовъ, при чемъ наблюдается иріуроченность кол
чедана къ одному поясу сланцевъ, мощн. въ 1,5 арш. Относи
тельно большія скопленія колчедана имѣютъ Форму чечевицъ 
скорлуповатаго строснія, меньшія—шарообразны съ радіальной 
структурой. Попадаются отлично образованные кристаллы пи
рита. Практическаго зкаченія это мѣсторожденіе не имѣетъ. 
Отмѣчается присутствіе квасцовыхъ глинистыхъ сланцевъ, для 

1 Я . В . С а м о й л о в ь. Мннерадогія жильныхъ мѣсторожденііі Нагольнаг» 
кряжа. Матер, для геологін Россііі. 1906. X X I I I , 125. 

2 Ф. Ж е р в е . Горн. Журн. 1900. И, 439 и 448. 
" О. К о б е ц к і й . Горно-Заводекііі Листокъ. 1894. V I I , стр. 1839. 
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оцѣнки которыхъ нужно было бы произвести детальный раз
ведки. 

Другія мѣстности Европейской Россіи. 

Очень распространенъ серный колчеданъ среди осадочныхъ 
отложенііі Европейской Россіи мезозойского возраста. Упомина-
иія о ко.ічеданахъ, содержащихся въ этихь толщахъ, разсѣяны 
преимущественно въразличныхъгеологическихъ работахъ, даю-
щихъ общее геологическое описаніе отдельныхъ местностей. 
Количество такихъ указаній—весьма велико, и было бы небла
годарной задачей стремиться къ полноте въ д ілѣ перечисленія 
всѣхъ этихъ пунктовъ, ибо въ большинстве ркчь здесь пдетъ о 
мѣстонахожденіи минерала-колчедана, а не о рудномъ теле. 
Только въ отдельныхъ случаяхъ концентрація колчедана, какъ 
это указывалось выше, путемъ послЬдующихъ вторичныхъ про-
цессовъ, позволяет ь использовать это полезное ископаемое, ско
пляющееся въ сравнительно ограниченныхъ размѣрахъ; или же 
использованіе возможно при попутной добыче еще какого-либо 
другого полезнаго ископаемаго. 

Согласно вышеуказанному, приводимыя ниже данныя ни
сколько не нмѣютъ въ виду исчерпать всѣ зарегистрированные 
въ литературе пункты нахожденія колчедана въ мезозойскихъ 
отложеніяхъ. 

Обычны—желваки колчедана въ юрскихъ отложеніяхъ СВ. 
части Европейской Россіи. Рядъ подробныхъ указаніп о колче-
данѣ въ бассейне рекъ Сысолы, Б. Визингн и Лузы въ Усть-
сысольскомъу., Вологодской губ., имеются у В. Г. Хименкова 1 . 
Относительно наибольшее количество желваковъ колчедана пріу-
рочено къ зеленовато-серымъ глинистымъ пескамъ и серымъ 
глинамъ среднекелловейскаго возраста и желтымъ, серымъ, зе-
леноватымъ пескамъ и зелеиовато-чернымъ глнпамъ, лежащимъ 

1 В . Г . Х н м е и к о в ь . Отчетъ по геологии, нзсіѣдованію ФОСФОРИТОВ, зале

жей. М. 1914, V I , 198 и 1915. V I I , 27; также ІІзвѣстія Вологодскаго Общ. илу-

ченія Сѣвернаго края. I . 1914. 

з-
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въ основаніи портланда. Желваки колчедана расположены совер
шенно неправильно, отдельными гнѣздами. Они имѣютъ Форму 
округлыхъ вытянутыхъ лепешекъ неправильныхъ очертанііі, 
округлыхъ рогулекъ, изогнутыхъ палочекъ, заостряющихся къ 
концамъ, небольшихъ кругляковъ. Колчеданы въ значительной 
мѣрѣ песчанисты. Анализы обнаружили большое содержаніе 
нерастворимаго остатка: 

Hep. ост. Fe S 

С. Визинга, гора Куль-Чунь 19,4% 36,5% 40 ,1% 
С. Ужга, прав, берегъ Сысолы . . . . 23,1 35,2 38,4 
С. Каргортъ, обнаж. Яковулъ 27,7 33,6 36,8 

Въ двухъ мѣстахъ: у с. Каргортъ и въ шурФѣ ок. д. Шан-
гинскоіі вмѣстѣ съ Фосфоритами встрѣчены желваки колчедана 
въ портландскихъ темныхъ сланцеватыхъ глинахъ, представляю-
шихъ болѣе чистый матеріалъ: 

Hep. ост. Fe S 

С. Каргортъ, обнаж. Яковулъ 1 Л % 1°/ 0 51 ,3° / 0 

Д. Шангннская, ГГрокорь-Гора. . . . 3,0 44,4 50,0 

По бичевнику Сысолы встрѣчаются желваки колчедана, воз-
растъ которыхъ въ точности не выясненъ, особенно сильно 
песчанистые: 

ІІер. ост. Fe S 

Р. Сысола, ниже с. Палауза 46,5% 24 ,3% 26,9% 
С. Каргортъ, бл. обнаж. Яковулъ . . 56,0 19,9 22,2 

Въ предѣлахъ 71-го листа 10-ти верстной карты Европей
ской Россіи имѣются, согласно С. Н. Никитину, сростки кол
чедана въ келловейскихъ глинахъ по Волгѣ, въ келловейскихъ 
и оксФордскихъ глинахъ на Унжѣ и Неѣ и въ неокомскихъ гли
нахъ въ области р. Меры 1. Въ описательной части работы С. Н. 
Никитина, равно какъ и въ другихъ работахъ однороднаго 

1 С. Н п к н т п н ъ . Труды Геолог . Колит. 1885, т. I I , .V1 1, стр. 170. 
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характера, приводится рядъ указанііі на нахожденіе желваковъ 
колчедана въ отдѣльныхъ обнаженіяхъ, которыя нами не пере
числяются. 

Въ этой мѣстности въ различное время действовали купо
росные заводы: у Макарьева (1737 г.), на р. Томѣ, притокѣ 
р. Меры (1852 г.), на правомъ берегу Волги въ 4-хъ верстахъ 
отъ г. Плеса (1844 г.) и на лѣвомъ берегу Волги, НЕСКОЛЬКО 
ниже Плеса, работавшіе отчасти на мѣстномъ колчеданѣ 1. 

Въ предѣлахъ 56-го листа, согласно С. Н. Никитину 2 , 
особепнымъ богатствомъ колчеданомъ отличаются снова келло-
вейскія глины; глины оксФордскаго яруса бѣднѣе колчеданомъ. 
Вымываемые во время весепняго половодья желваки колчедана 
собираются мѣстиыми крестьянами. Особенно развитъ такой 
сборъ въ треугольникѣ юрскихъ отложенііі между Рыбинскомъ, 
Мологою и Глѣбовымъ; колчеданъ продается скупщикамъ въ 
с. Шумаровѣ. Въ иные года въ Шумаровѣ собирается до 5 тыс. 
пудовъ колчедана. Увозился колчеданъ на химическіе заводы, 
преимущественно въ Костромскую губернію. 

Въ предѣлахъ 50-го листа 10-ти верстной карты, раздан
ные сростки колчедана встречаются въ верхне-оксФордскихъ 
глинахъ 8. Относительно большее количество колчедана обнару
живается въ келловепскихъ пластахъ въ гжельскомъ округѣ. 
Подъ самой Москвою колчеданъ дѣятельно собирался крестья
нами по берегамъ р. Москвы послѣ каждаго половодья и прода
вался на химическіе заводы. 

Къ юго-западу, въпредѣлахъ Боровского у., Калужской губ., 
значительное количество колчедана можетъ быть отмѣчено у 
д. Слизневон, въ верхнемъ теченіи р. Нары 4. Въ оксфордской(?: 

1 Я. С а м о й л о в ъ . Отчетъ по іеологпч, изслѣдованію Фосфоритов, зааежеіі. 
M . 1909. I , стр. 148. 

2 С. Н и к и т и н ь. Труды Геологлч. Комнт. 1884, т. I , .Л; 2, стр. 129. 
3 С. Н и к і і т и н ъ . Труды Геология. Комнт. 1890, т. V, Л» 1. стр. 265. 
* А . I I с а і і о в ъ и А; К а з а к о в ъ . Отчетъ по геологнч. изс.іѣдов. ФосФОри-

т о в ы х ъ залежей. M . 1913. V, 573, 575. 
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черноіі малослюдистой глииѣ наблюдаются прослоечки и кускп 
лигнита, переполненнаго колчеданомъ (попадаются сростки до 
У2 пуда). У д. Слизневой и у устья Глядовскаго ручья сохра
нились слѣды углубленій и ямъ, въ которыхъ въ 60-хъ годахъ 
добывался колчеданъ и отправлялся на бывшій химическій за
водъ Шлиппе въ Верейскомъу., ЗІосковской губ. Мѣстами кол
чеданъ залегаетъ здѣсь въ Формѣ плитъ, ок. 5 см. толщины, съ 
совершенно параллельной нижней и верхней поверхностями. 

Въ Рязанской губ., на правомъ берегу р. Оки, верстахъ въ 
40 выше г. Рязани, у с. Алпатьево описывается1 темно-сѣрый 
песокъ, ок. i y s м. мощностью, съ кусками древесины, проник
нутой сѣрнымъ колчеданомъ, и многочисленными неправиль
ными сростками колчедана. 

Въ окрестностяхъ с. Высокаго, Михайловскаго у., Рязан
ской губ., близъ лѣваго берега р. Плетенки, перемежающееся 
слои темныхъ глинъ содержатъ (M. М. Пригоровскій , 1. с . 
стр. 815) скопленія колчедановъ, часто въ видѣ преврашенныхъ 
въ колчеданъ кусковъ древесины. Мѣстами колчеданные жел
ваки сгруживаются и, по словамъ крестьянъ, копающихъ глины, 
даютъ до 25 пуд. колчедана на 1 квадр. саж.; однако, рядомъ 
находятся участки только со слѣдами колчедана. 

Анализъ колчедана изъ имѣнія Сергіевскій-Боровокъ (отъ 
г-жи Гордонъ) , Рапенбургскаго у., Рязанской губ., исполнен
ный П. І о д а к и с о м ъ 2 , обнаружила 50,42% S и 0,20% As. 

У с. Высокаго, Серпуховскаго у., Московской губ., въ бере-
гахъ оврага, впадающаго справа въ р. Нару, согласно 31. М. 
Пригоровскому (1. с , стр. 815), наблюдается прослой колче
дана въ 10—15 см., состоящій нзъ скопленія сильно углистыхъ 
сростковъ колчедана разнообразной Формы. На 1 кв. саж. при
ходится ок. 20 пудовъ колчедана. Этотъ прослой прикрывается 
пластомь листоватой буроугольной массы (х/2 м.) и темно-цвѣт-

1 Д1. П р и г о р о в с к і і і . Извѣст. Гсологнч. Комнт. 1941. X X X , 733. 
2 •!>. Ж е р в е . Горн. Жури. 1907. I I , 93. 
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ными песчанистыми глинами, содержащими обломки древесины, 
проникнутые колчеданомъ, и налегаетъ на каменноугольные 
известняки. 

IJo этому же оврагу наблюдаются и въ другихъ пунктахъ, 
напр., у д. Васино, обпаженіе темно-цвѣтной свиты, но ни буро-
уг.шстаго прослоя, ни сплошного прослоя колчеданнаго не обна
руживается, а желваки колчедана встрѣчаются во всей породѣ. 
Въ пунктахъ наибольшаго сгруженія количество колчедана дохо-
дитъ до 30—40 пудовъ на кв. саж. слоя песка, мощностью до 
1У2 м. Такимъ образомъ, какъ у с.Высокаго, Михайловскаго у., 
такъ и у с. Высокаго и д. Васиной, Серпуховскаго у., колчеданы 
сгруживаются отдельными гнѣздами, при чемъ размѣры этнхъ 
гнѣздъ — не велики. 

Въ предѣлахъ 72-го листа и прилегающихъ областей H . М. 
Сибирцевымъ 1 указываются иіелваки колчедана въ песчани-
стыхъ глинахъ нижнекелловейскаго возраста на р. Окѣ, въ 
окрестностяхъ с. Окшова, Санчура, Дмитріевыхъ Горь и друг. 

Въ предѣлахъ 73-го листа Н. Богословскій 2 приводитъ. 
согласно разсказамъ мѣстныхъ жителей, что въ прежнее время 
колчеданъ собирался по бичевнику р. Оки у г. Елатьмы, откуда 
на баржахъ спускался внизъ по рѣкѣ на какой-то заводь. Слѣды 
стариннаго купороснаго завода, бывшаго болѣе 30 лѣтъ назадъ, 
сохранились у д. Аракчеевой, ниже Краснослободска по р. Мокшѣ 
(11. Богословскій , ]. с , стр. 141). Иногда колчеданъ распре-
дѣленъ во всей толщѣ породы мелкими выдѣленіями и вкра
пленностями. Подвергаясь вывѣтриванію въ поверхностныхъ 
частяхъ породы, онъ въ извѣстныхъ случаяхъ обогащаетъ по
следнюю сѣрнокислыми солями, получается «купоросная земля». 
Для эксплуатаціи подобной купоросной земли были въ нѣкото-
рыхъ мѣстахъ спеціальные заводы. Уже Гюльденштедтъ " 

1 Н. С и б и р ц е в ъ . Труды Геологич. Комит. 1893, Л» 2, стр. 220. 

2 Н. Б о г о с л о в с к і і і . Труды Геологич. Компт. 1906. Вып. 16 (нов. сер ѵ , 

стр. 191. 
3 J. А. G ü l d e n s t ä d t . Reisen durcli Russland und іш Caucasisclien Gebiirjfe. 

St.-Pet. 1787. I , стр. 39. 
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говорить о подобномъ заводь у Тамбова. По его мнѣнію, необ
ходимая для завода купоросная земля имѣется въ изобиліи; осо
бенно замѣчательны въ этомъ отношеніи берега р. Грязной 
Грязновки), у д. Грязновки, въ 40 верстахъ отъ Тамбова. 

Имѣются указанія 1 на нахожденіе желваковъ колчедана въ 
юрскихъ глинахъ по р. Сурѣ и ея притокамъ, въ Курмыш-
скомъ у., Симбирской губ. Особенно упоминается 2 с. Ильина 
гора; отмѣчаются3 обнаженія у д. Тенюкаевой, с. Знамепскаго, 
с. Ратово, с. Рянино. Анализъ одного образца сурскаго колче
дана обнаружилъ 35 ,5° / 0 S и 0,7°/ 0 Си (П. П. Ф е д о т ь е в ъ . Про
изводство сѣрной кислоты, СПб. 1896, стр. 9). 

Въ Самарской лукѣ, у с. Александровки, въ осиованіи юр
скихъ глинъ наблюдается 4 прослойка, состоящая почти сплошь 
изъ желваковъ колчедана и кальцита, мощностью въ 0,2—0,4 м. 
Иногда распространялись НЕСКОЛЬКО преувеличенные слухи о 
значительности этихъ залежей5. 

Близъ г. Сызрани, въ Кашпурѣ, по берегу Волги выходятъ 
портландскіе битюминозные сланцы, богатые колчеданомъ, про-
никающимъ сланцы въвидѣ весьма мелкихъ зернышекъ и вклю-
ченін. Обогащенныя колчеданомъ линзы въ обнажеіііяхъ дости-
гаютъ, по А. Д. Архангельскому в , иногда 20 см. въ тол
щину и 1,7 м. въ длину. 

Значительное количество колчедана встрѣчастся также въ 
портландскихъ отложеніяхъ правобережья Волги, къ сѣверу отъ 
г. Симбирска, въ области Поливны-Городище. 

1 А . К р а с н о п о л ь с к і й . Очеркъ полезныхъ ископаемых ь Европейской Рос-
сіи. СПб. 1881, стр. 174. 

2 О полученіи сѣры изъ еѣрныхъ колдечановъ въ с. Ильина гора, Симбир
ской губ., Курмышскаго у Горн. Жури. 1836. I , 327. 

3 А, Н. Р о з а н о в ъ . Отчетъ по геологпческ. изслѣдованію ФОСФОРИТ, залежей. 
I I . 1914. V I , стр. 60, 61, 62, 71. 76. 

і Л . М. Н о и н г к і і і . Самарская Лука. Труды Общ. Естествоисп. при Казанск. 
Уииверс. 1913. X L V , стр. 163. 

5 А . Д. А р х а н г е л ь с к і й . Отчетъ по геологич. нзслѣд. ФОСФОРИТ, залежей. 
Л1. 1910, I I , 119. 

'> А . Д . A р х а н г е л ь с к і й . ibid., стр. 121. 
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Среди мѣловыхъ отложенін Приднестровья — въ сеноман-
скихъ мергеляхъ с. Лядовы, Могилевскаго у., Подольской губ., 
встречаются шары марказита (15 — 450 гр. вѣсомъ). Составь 
этихъ марказитовыхъ шаровъ, согласно Н. С. В а т и ч у 1 , таковъ: 
Fe—47,87%, S—51,96% и слѣды Р 2 0 5 (сумма—99,83%), 
As совершенно отсутствуете. Многіе марказитовые шары обпа-
руживаютъ различный стадіи вывѣтриванія. 

Опредѣленія содержанія мышьяка въ колчеданахъ нѣкото-
рыхъ среднерусскихъ мѣсторожденій были выполнены мною 
совмѣстно съ О. Н. Кашеваровоп 2 . Въ колчедане изъ с. Ни
кола Іосъ, Костромской губ., обнаружено наиболѣе высокое 
содержаніе мышьяка — ок. 1%; напротивъ, въ колчедан!; изъ 
с. Александровки (Жегули) мышьякъ совершенно не обнару-
женъ; точно также не оказалось его въ колчедане изъ неоком-
скііхъ г.іинъ Поливны, близъ г. Симбирска; въ колчедане изъ 
портландскаго ФосФоритоваго слоя изъ этого же места содер-
жаніе мышьяка—всего 0,001%. 

Свѣдѣнія о полезныхъ ископаемыхъ стера Европейской 
Россіп вообще — не особенно многочисленны. Изъ отдѣлыіыхъ 
разрозненпыхъ указаній можно отметить упомипаніе Л. И. 
Подгаецкаго 3 , при перечисленіи рудныхь мѣсторожденіи 
Мурманскаго берега, о жплахъ сѣрнаго колчедана, мощностью 
около 1 арш., въ Долгой губѣ. 

У Н. К о к ш а р о в а 4 указываются превосходные н крупные 
кубическіе (до 1 дюйма) кристаллы колчедана изъ Волкъ-острова 
наОнежскомъозерѣ. В. А. Мироновъ 6 описываете, чтоприего 
посѣщеніи Волкъ-острова тамъ производились развѣдки на кол
чеданъ, представленный большею частью землистыми разно-

1 Н. В а т и ч ъ . Ежег . по геол. н минер. Россіи, 1910. X I I , стр. 16. 
2 Я . В . С а м о й л о в ъ . Отчетъ по геология, нзс.іѣд. Фосфорит, залежей M . 

1910, т. I I , стр. 145. 

Л. 11. И о д г а е ц к і п . Горный Жури. 1891. I , 95. 

* N . т. K o k s c h a r o w . Materialien zur Mineralogie Kusslands. 1873. V I I , 199. 
5 В . А. М и р о н о в ъ . Труды Студ. Научн. Ь'ружк. Ф.-мат. Фак. СПб. Универ

ситета. 1910. Вып. I I , стр. 66. 



стями. Результаты развѣдокъ, невидимому, оказались иеблаго-
пріятными. 

Что касается Царства Полъскаго, го рядъ краткихъ указанііі 
имѣется въ спискѣ, приведенномъ у I. Морозевича Кад-
зѣльня (близъ г. Кѣльце), Мѣдзяна гура, галмейная шахта 
Улиссъ и др. Частое нахожденіе «массъ марказита, въ значи
тельной степени перешедшихъ уже въ бурый желѣзнякъ» въ 
галмейномъ мѣсторожденіи Старый Олькушъ отмѣчаегъ К. П. 
Б о г д а н о в и ч ъ 2 . Согласно И. Антииову 3 , въ марказитахъ гал-
мейныхъ мѣсторожденій Польши содержится значительное ко
личество таллія. Аиа.шзъ марказита: 

Fe 47,83% 
S 44,77 
As 0,78 
T l 0,31 
SiO, 2,84 
Zn сл. 

96,53 

Въ другомъ анализѣ T l оказалось 0,53%. 
i l не рѣшаюсь здѣсь приводить рядъ имѣющихся въ моемъ 

распоряженіи лнтературныхъ указаній, какъ касающихся уже 
ранѣе описанныхъ местностей, такъ и далѣе разсматриваемыхъ, 
въ виду явственнаго отсутствія какого-бы то ни было практи-
ческаго значенія этихъ мѣстонахожденій. 

Въ пргібалтійскомъ краѣ пиритъ и марказитъ встрѣчаются 4 

во многихъ пунктахъ въ отложеніяхъ различнаго возраста: въ 
третичиыхъ бурыхъ угляхъ, въ юрѣ, въ цехштейнѣ, въ девон-

1 G. T s c h e r m a k . Podreçznik mineralogii, переводъ съ прямѣч. J . M o r o -
zewicz'a. Варш. 1900, стр. 660 и елЬд. 

2 К. И. Б о г д а н о в а чъ. Труды Геологич. Комит. 1907. Вып. 33 (Н. С ) , стр. 67. 
3 И. А. А н т и п о в ъ . Журналъ Русск. ФИЗ. -ХИМИЧ. Общ. 1896. Х Х Х . Ѵ Ш , 384. 
4 С. G r e w i n g k . Uebersicht der Mineralien und Gesteine Liv- , Est - und K u r 

lands und ihrer Nutzbarkeit Silzimgsber. d. Naturforsih. Gesellsch. bei d. Univ. 

Dorpat. 1886. V I I I , 44 и 37. 
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скихъ доломитахъ и известнякахъ, въ верхне-силурійскомъ доло-
митѣ, въ нижне-силурійскомъ известнякѣ и глинѣ. 

Относительно болыпія скопленія представляетъ марказнто-
вый песокъ, пріуроченнып къ границѣ между унгулитовымъ 
песчаникомъ и квасцовымъ сланцемъ, достигающій мощности 
отъ 1 дюйма до t Фута, распространенный отъ Балтійскаго 
порта до Еглехта. Поднимался даже вопросъ объ утилизаціи 
этого марказита. 

Въ Финляндіи, согласно любезному сообщение проФ. Л. Г. 
Боргстрііма, добыча сѣрнаго колчедана не производится. Един
ственное мѣсторожденіе, останавливающее на себѣ вниманіе, 
это — открытое въ 1910 г. О. Трюштсдтомъ мѣсторожде-
ніе — Outokumpu, километрахъ въ 60 къ СЗ. отъ г. Joensuu, 
въ 12 килом, отъ оз. Сайма. 

Діѣсторожденіе имѣетъ 3—5 метр, мощности и прослѣжено 
по простиранію на нѣсколько сотенъ метровъ; въ глубину оно 
прослѣжено въ одномъ пунктѣ до 300 метровъ. Паденіе 3 0 — Ю . 

Руда состоитъ изъ пирротина и кварца съ неболыпимъ коли-
чествомъ пирита, халькопирита и сфалерита. Мѣстами количество 
пирита НЕСКОЛЬКО увеличивается. Въ рудѣ содержится 4—5° / 0 Си 
и 2 8 — 3 0 % S. 

Въ настоящее время мѣсторожденіе разрабатывается только 
для полученія мѣди изъ руды, которая на лошадяхъ перево
зится къ оз. Сайма. Въ виду теперешнихъ затрудненій по полѵ-
ченію заграничнаго колчедана, предполагается использование 
руды для улавливанія S 0 2 и постройка сѣрнокислотнаго завода 
на оз. Сайма, хотя считается еще не выясненнымъ, не обой
дется ли въ мирное время дешевле использованіе испанскаго 
колчедана. 



I I . Уралть. 
Совсѣмъ въ иномъ свѣтѣ представляется вопросъ о мѣсто-

рожденіяхъ сѣрнаго колчедана, когда мы переходимъ къ Уралу. 
Исключительно одаренный различными полезными ископае
мыми, Уралъ обладаетъ крупнѣйпшми запасами и сѣрнаго кол
чедана. Оцѣнка уральскихъ мѣсторожденій колчедана должна 
вестись совсѣмъ въ другомъ масштабѣ, здѣсь передъ нами — 
числа иного порядка. 

Если взглянуть на приведенную выше статистическую гра
фику, то изъ нея съ отчетливостью усматривается, что общая 
добыча всего русскаго колчедана въ сущности опредѣляется 
только разработкою уральскихъ колчеданныхъ мѣсторожденій^ 

Литература, посвященная уральскимъ мѣсторожденіямъ кол
чедана, однако, совершенно не соответствуете ихъ высокой зна
чительности. 

Когда среди однообразныхъ осадочныхъ отложеній Евро
пейской Россіи встрѣчаются образцы сѣрнаго колчедана, они 
неизбѣжно останавливаютъ на себѣ вниманіе. Свѣд-Ьнія о нихъ 
попадаютъ въ печать, и иногда (особенно не въ снеціальной ли-
тературѣ) имъ приписывается совершенно несоотвѣтственно 
высокое значеніе. 

Между тѣмъ, на Уралѣ сѣрный колчеданъ обычно мало 
вызывалъ къ себѣ интереса, какъ таковой; тамошніе поиски на
правлялись постоянно на болѣе цѣнные рудные продукты, а въ 
спеціальной литературѣ уральскимъ мѣсторожденіямъ колчедану 
удѣлено слишкомъ мало вниманія. 

Совершенно отличенъ и геологическій характеръ уральскихъ 
мѣсторожденій колчедана по сравненію съ таковымъ мѣсто-
рожденій Европейской Россіи. 
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Уральскія мѣсторожденія колчедана пріурочены къ извер-
женнымъ породамъ или контакту изверженныхъ породъ съ 
осадочными. 

Если нанести на карту разрабатывающіяся (и отчасти раз
рабатывавшаяся) мѣсторожденія колчедана (карта I, см. стр. 46), 
то мы увидимъ, что они уложатся приблизительно въ одну ли-
нію, почти меридіональную, параллельную направленію, въ ка-
ковомъ вытянутъ Уральскііі хребетъ. 

Не можетъ быть никакого сомнѣнія, что извѣстными уже 
по сію пору мѣсторожденіями колчедана нисколько не исчер
пывается богатство Урала этимъ полезнымъ ископаемымъ, и что 
въ достаточно большомъ количествѣ имѣются и другія мѣсто-
рожденія, до сихъ поръ еще не обнаруженныя. 

На ряду съ сѣрнымъ колчеданомъ въ мѣсторожденіяхъ 
такого типа, какъ уральскія, встрѣчаются сѣрнистыя соединеніл 
различныхъ цѣнныхъ металловъ, весьма часто мѣди. Въ нѣко-
торыхъ мѣсторожденіяхъ самымъ пнтимнымъ образомъ пере
плетаются сѣрный колчеданъ и мѣдныіі колчедаиъ (CuFeS2). 

Въ виду высокой ценности мѣди, при содержаніи ея въ сьр-
иистыхъ рудахъ въ количествѣ 2 — 3°/0, такія руды уже съ вы
годою могутъ разрабатываться, какъ мѣдныя 1 . При такомъ, а 
тѣмъ боліе при повышенномъ содержаніи мѣдн, рудники раз-
сматриваются уже, какъ мѣдные, а не какъ сѣрноколчеданные. 

Естественно, что исторія тѣхъ и другихъ рудниковъ много
образно переплетается. Обѣднѣвшій содержаніемъ мѣди, напр., 
<-ъ глубиною мѣдный рудникъ можетъ перейти въ разрядъ сѣрно-
колчеданныхъ и обратно. Иногда поиски мѣдныхъ рудниковъ 
даютъ отрицательные результаты на мѣдь, но обнаруживаются 
сѣрноколчеданпыя залежи и т. д. 

Въ связи съ переработкой различныхъ сѣрнистыхъ рудъ 
(мѣдныхъ и др.) стоитъ вопросъ объ улавливаніи сѣрнистаго 
газа, получающагося при обжигѣ такихъ сѣрпистыхъ рудъ, и 

1 Ср. R . B e c k . Lehre ѵ. ci. Erzlagerstätten. 1909. I , 14. 
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нспользованіи его для приготовления сѣрноіі кислоты. Не мо-
жетъ быть сомнѣнія, что подобная утилизація должна осущест
вляться, какъ съ точки зрѣнія обязательности бережнаго обра-
тенія съ природными минеральными богатствами, такъ равно 
и съ санитарно-гигіенической точки зрѣнія (выпускаемый въ 
воздухъ сѣрнистый газъ отравляетъ окружающую мѣстносгь 
иногда на большое пространство). Обязательность такого исполь-
зованія сѣры сѣрнистыхъ рудъ должна опредѣляться соответ
ственными законодательными постановленіями. 

Какъ и можно было ожидать, въ силу различныхъ причинъ 
уральскія мѣсторожденія колчедановъ описаны въ литератур!; 
съ весьма неодинаковой подробностью. 

Однимъ изъ самых ь старинныхъ и значительныхъ райо-
новъ, заключающихъ мѣсторожденія мѣдныхт» рудъ, является 
Богословскій горный округъ. 

Въ трудѣ: «Богословскій горный округъ» В. В. Ннкити-
и ы м ъ 1 подробно излагается нахожденіе сѣрнаго колчедана въ 
округѣ. 

Главное вниманіе обращаетъ на себя колчеданъ, заключен
ный въ мѣдныхъ мѣсторожденіяхъ и но сосѣдству съ послѣд-
ними. Наиболѣе обычно пахожденіе колчедана въ самой рудной 
толщѣ вмѣстѣ съ мѣднымъ колчеданомъ въ самыхъ разнообраз-
ныхъ пропорціяхъ, вплоть до полнаго вытѣсненія міднаго кол
чедана. Принимается, что этотъ сѣрный колчеданъ — вторич
ный, между тѣмъ какъ мѣдный колчеданъ въ большей своей 
массѣ первичнаго происхожденія. Сѣрный колчеданъ преимуще
ственно пріуроченъ къ верхнимъ горизоптамъ; онъ пе исче-

1 Е . С. Ф е д о р о в ъ и В . В . H il к и тин ъ. Когословскііі горный округъ. СПб. 

1901, ч. I I , стр. 31. Здѣсь же имѣется подробная литературная сводка по сі.рному 

колчедану Ногословскаго округа. 
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заетъ и на наибольшей глубинѣ, какоіі достигли рудники въ 
настоящее время, но количество его съ глубиною значительно 
убываетъ. 

Такого же характера сѣрныіі колчеданъ имѣется въ видѣ 
вкрапленности въ толщѣ авгито-гранатовыхъ породъ. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ сѣрный колчеданъ является замѣ-
стителемъ магнитнаго колчедана; такъ объясняется происхо-
жденіе большихъ толщъ сѣрнаго колчедана въ Пестеровскомъ 
рудникѣ, составляющемъ южную часть нзвѣстнаго Башмаков-
скаго мѣсторождеиія. 

Встречается сѣрный колчеданъ съ кварцемъ, кальцитомъ, 
сидеритомъ и друг, въ жилахъ болѣе поздняго происхожденія, 
пересѣкающихъ рудныя мѣсторожденія. 

Извѣстно нахожденіе сѣрнаго колчедана не только въ авгп-
тово-гранатовыхъ породахъ, какъ указывалось выше, но и въ 
другихъ породахъ, пріуроченныхъ къ мѣднымъ мѣсторожде-
ніямъ. Особенно обиленъ колчеданъ въ Формѣ мпогочисленныхъ 
тонкихъ жилокъ, гнѣздъ, отдѣльныхъ, иногда довольно круп-
иыхъ, кристалловъ въ известнлкѣ, примы кающемъ къ руд-
нымъ толщамъ. Следующее мѣсто по обилію колчедана такого же 
характера принадлежитъ роговообманковымъ андезиноФирамъ. 
Какъ въ тѣхъ, такъ и въ другихъ породахъ сѣрный колчеданъ 
сопровождается, хотя и рѣдко, мѣднымъ колчеданомъ. 

Гораздо менѣе распространенъ сѣрпыи колчеданъ въ тод-
щахъ болѣе новыхъ, основныхъ изверженныхъ породъ (діабазо-
выхъ порФііритовъ). 

Встрѣчается сѣрныіі колчеданъ также въ различныхъ поро
дахъ вдали отъ мѣсторожденііі мѣдныхъ рудъ. 

Должно быть упомянуто нахожденіе колчедана въ наносахъ 
и рыхлыхъ новѣіішихъ осадочныхъ образованіяхъ. 

Въ Гороб.іагодатскомъ округѣ, въ 25 верстахъ отъ станціи 
Кушва Богословской жел. дор. и въ 20 в. отъ г. Благодати, на 
р. Кушайкѣ (притокѣ р. Салды, впадающей въ Тагилъ), распо-
ложенъ Спасо-Сѣрноколчеданный рудникъ (Кушайское пли Лейх-
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тенбергское мѣсторожденіе), который разрабатывался Товаріпце-
ствомъ Химическнхъ заводовъ II. К. Ушкова 1 . 

Мѣсторожденіе представляетъ жилу колчедана почти мерн-
діональнаго простиранія съ вертикальнымъ паденіемъ. Жила 
заключена, въ тальковомъ сланцѣ, залегающемъ въ зеленокамеп-
ныхъ породахъ. Она не выходитъ на поверхность, а появляется 
только съ глубины 6 саженъ. Въ верхнихъ горизонтахъ жилы, 
облекающій послѣдпюю, тальковый покровъ сравнительно то-
нокъ, и жила превращена въ желѣзную шапку. 

Кромѣ колчедана, въ большей или меньшей степени мѣди-
стаго, наблюдаются мѣдпый и магнитный колчеданы, а также 
мъдная чернь, зелень, въ пустотахъ попадаются кристаллы гипса. 

Рудное мѣсторожденіе представляетъ рядъ утолщеній, линзъ, 
которыя смѣняются перерг.івамн, какъ по паденію, такъ и по про-
стиранію. При перерывахъ этпхъ линзъ остается лини, незначи
тельная толща талька, въ которой идетъ окисленная охристая 
полоска, каковой и приходится руководиться, чтобы попасть 
на слѣдуюшее утолщеніе жилы. Иногда жила распадается на 
нѣсколько ОТДЕЛЬНЫХ ь жплокъ, и каждая перестилается слоем г. 
талька. 

Въ преікнее время часть мѣсторожденія разрабатывалась въ 
разнось; потомъ перешли къ подземнымъ работамъ. Добыча 
колчедана велась въ течепіе продолжительнаго времени въ круп-
ныхъ размѣрахъ (ср. статистическую табл.) и остановлена пъ 
1897 году. Изъ рѵдпичиыхъ плановъ видно, что гюслѣдпія ра
боты въ сѣверномъ концѣ жилы производились на глубин!; 
72 саж. На этпхъ планахъ отлѣченъ также рядъ сдвпговъ въ 
пустой части рудной жилы. Согласно указаніямъ рудничнаго 
управленія, на глубинѣ содержаніе мѣдп доходило до 8%, ме
жду тѣмъ какъ въ верхиихъ горизонтахъ наблюдались только 
слѣды мѣди. 

1 А. П а у т о в ъ . Краткая эамѣтка о химическнхъ заволахъ и о Cnaco-Ctpiio-

колчеданномъ рудникѣ Т-ва Химическнхъ заводовъ И. К. У ш к о в а н К 0 . Горныіі 

Жѵрналъ. 1894. I I , 1—12. 
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Согласно П. П. Ф е д о т ь е в у 1 , составъ колчеданной руды— 
неодинаковъ. Въ приводимыхъ имъ четырехъ анализахъ содер-
жаніе сѣры колеблется въ предѣлахъ 36 — 43° / 0 имѣди4—7°/ 0 . 

По прекращенію работъ въ Спасо-Сѣрноколчеданномт. руд
нике началась добыча, повидимому, въсилуэкономическихъпре-
имуществъ, въ сосѣднемъ Андреевскомъ рудникѣ, предетавляю-
щемъ, очевидно, продолженіе Спасо-Сѣрноколчеданной жилы со 
всѣми характерными особенностями послѣднеіі. Въ южной части 
Андреевскаго рудника на планѣ показаны значительный линзо-
образныя утолщенія руднаго тѣла. Генеральныя пробы руды 
изъ Ильинскоіі и Срѣтенскоіі шахтъ Андреевскаго рудника съ 
горизонта 20—21 саж. обнаружили 50 ,7%сѣры и0,12°/ 0 мѣди. 
Среднее содержапіе сѣры изъ крупной партіи колчедана—около 
1 милл. пудовъ — изъ трехъ шахтъ Андреевскаго рудника ока
залось равным і» 49,97%. 

Въ Верхъ-Исетскомъ округѣ въ районѣ къ сѣверу и востоку 
отъ Верхне-Тагильскаго завода находится рядъ мѣсторожденііі 
колчедана: Аблеііскій рудникъ (верстахъ въ 18 къ сѣверу отъ 
Верхне-Тагильскаго завода, на сѣверномъ берегу р. Аблея, лѣв. 
притока р. Тагила), въ правобережьѣ р. Тагила, между послед
ней и же.іѣзнодорожнон линіей—Роіаткгіна яма (верстахъ въ 9 
къ ССВ. отъ Верхне-Тагильскаго завода), Ежевскій рудникъ 
(верстахъ въ 3% къ ЮВ. отъ предыдущаго), Калатинскій (вер
стахъ въ 8 къ СВ. отъ Верхне-Тагильскаго завода и приблизи
тельно въ такомъ же разстояніи отъ станц. Невьянскъ), Алексѣев-
скій рудникъ (верстахъ въ 9 къ востоку отъ Верхне-Тагильскаго 
завода) и некоторые другіе. 

Эти рудники большею частью извѣстны подъ названіемъ 
мѣдныхъ; всѣ они, действительно, содержатъ въ себѣ мѣдь, но 
въ очень различномъ количествѣ; такъ, напр., въ Ежевскомъ 
рудникѣ содержаніе мѣди поднимается до 11% (въ нашемъ 

1 П. П. Ф с д о т ь е в ъ . Производство сѣрной кислоты. СПб. 1896, стр. 10. 
> него (стр. 12) приводятся анализы различии л . уральских-!, колчеданов і. по 
отчетамь Уральской химической лабораторіи. 
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образцѣ изъ Ежевскаго рудника обнаружено 46 ,32° / 0 S, 1,18°/0 Си 
ri 0,019% As), а въ Рогаткиноіі ЯМБ опускается до слѣдовъ. 

Bet эти мѣсторожденія пріурочеиы 1 къ сланцево-туФовоіі 
то.іщѣ, то выраженной тонкозернистыми туфовыми сланцами, 
то типичными туФаии съ свѣжими полевыми шпатами. По со
ставу магмы эта толща принадлежит!, къ сіенитовой или гра
нитовой, рѣже діоритовой и еще рѣже щелочноземельно-желѣ-
зистой. 

Во всей этой области въ различныхъ пунктахъ встречаются 
густыя вкрапленности колчедана въ массѣ сланцевъ, туФовъ и 
прилегающихъ къ нимъ известняковъ; мѣстами эти колчеданы 
собираются въ жилы или недостаточной мощности, или, напро-
тивъ, достигающая значительной толщины. 

Въ нѣкоторыхъ мѣсторожденіяхъ (Калатинскомъ, Рогатки-
ной ямѣ, Аб.іейскомъ) руды залегаютъ прямо среди сланцевъ и 
туФовъ; въ другихъ (Ежевскомъ, Алексѣевскомъ) онѣ лежатъ 
на контактѣ туФОВыхъ сланцевъ и известняковъ, а порою цѣли-
комъ въ сланцахъ иди цѣликомъ въ известнякахъ. 

Мѣсторожденія, залегающія въ туфовыхъ сланцахъ, имѣютъ 
болѣе правильную Форму, представляя собою болѣе или менѣе 
нравильныя чечевицы; напротивъ, Форма руднаго тѣла, залегаю
щего въ известнякахъ, прихотлива: мѣсторожденіе дѣлаетъ рядт. 
зигзаговъ и по паденію, и по простиранію. 

Наиболѣе важнымъ мѣсторожденіемъ, единственнымъ раз
рабатывающимся уже съ сравнительно давняго времени и по сію 
пору является Еалатинское. Уже А. П. Карпинск ій 2 указы-
валъ, что Калатинское мѣсторожденіе «повидимому, самое зна
чительное изъ мѣсторожденій сѣрнаго колчедана, открытыхъ 
на Уралѣ». 

1 В . Н и к и т и н ь. Г е о л о ш ч . изслѣдов. центральной групны дачъ Верхъ-

Иеетскихъ заводовъ, Ревдинской дачи и Хіурзинскаго участка. Труды Геолог. 

Комитета. Вып. 22 Н. С , 1907, стр. 135. 
2 Очеркъ иолезныхъ иекопаемыхъ Европейской Россііі. СПб. 1881, стр. « 3 . 
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Калатинское мѣсторожденіе представляетъ систему трехъ 
крупныхъ линзъ, сопровождающихся небольшими линзами въ 
боковыхъ породахъ. Приложенный разрѣзъ черезъ шахты Ка-
лата и Маріинскую (рис. 1) и планъ горизонта 52 саж. (рис.2) 
мѣсторожденія даютъ отчетливое представленіе о Формѣ руднаго 
тѣла и объ его размѣрахъ. По простиранію, имѣюшему почти 
меридіональное направленіе, жилы прослѣжены ок. 60 саж.; 
онѣ имѣютъ почти вертикальное паденіе. Жилы обнаруживаютъ 
нѣкоторыя вздутія и сжатія, какъ по простиранію, такъ и по 
паденію. Съ глубиною мѣсторожденіе нисколько не бѣднѣетъ; 
напротивъ, съ горизонта 36-ой сажени мощность постепенно 
увеличивалась, на 44-ой сажени она доходила до 7-ми саженъ; 
въ еще болѣе глубокихъ горизонтахъ мощность доходитъ до 
10 саж. Такъ, на горпзонтѣ 65 саж. площадь горизонтальнаго 
сѣченія руднаго тѣла ок. 580 квадр. саженъ. 

Въ настоящее время очистныя работы сосредоточены въ 
этажѣ 55—65 саж. На горпзонтѣ 80 саж. ведутся подготови-
тельныя работы. Вскрывается горизонтъ 95 саж. Алмазнымъ 
буреніемъ мѣсторожденіе развѣдано (только въ одной плоскости) 
до горизонта 120 саж. 

Съ поверхности колчеданъ разрушенъ, онъ представляетъ 
порошковатую массу; вглубь залежь сложена изъ плотнаго сѣр-
наго колчедана, который въ незначите.іьномъ количествѣ про-
никнутъ мѣднымъ колчеданомъ; на мѣстахъ выклиниванія встре
чается магнитный же.іѣзнякъ. Рудные минералы перемѣши-
ваются съ кварцемъ, хлоритомъ, слюдою. Среднее содержаніе 
мѣди въ колчеданъ держится довольно постояннымъ — 2,25°/ 0 . 
Согласно указаніямъ Тэрнера 1 , на уровнѣ 40 саж. колчеданъ 
содержалъ 2°/ 0 мѣди, а на болѣе глубокихъ горизонтахъ коли
чество мѣди возрастаетъ до 2,8°/ 0 . Золота — ок. 0,5 золотни-
ковъ и серебра — ок. 3 зол. на 100 пуд. По указанію А. Пау-

1 H . W . T u r n e r . Copper mines of the Ural region. Записки Уральск. Общ. 
Любит. Естествозн. 1913. X X X I I , стр. 186. 



— 53 — 

Рис . 1. Разрѣзъ Калатинскаго мѣсторожденіи чрезь шахты „Калата" и 

„Маріинекая". Масшт. Ѵізов-
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т о в а 1 , колчеданъ содержитъ въ небольшомъ количестве селенъ 

и теллуръ. 
Анализъ калатинскаго колчедана съ горизонта 44-оіі са

жени 8 обнаружилъ результаты, представленные въ I столбцѣ; 

Рис. 2. ІІлаш, горизонта 52 саж. Калатинскаго мъстороікденія. Масшт. 1 і.доо-

у Тэрнера (1. с , стр. 193) имѣется неполный анализъ кала
тинскаго колчедана, приведенный во 11 столбце: 

1 А . Н а у т о в ъ . Горн. Ж урн. 1894. I I , 3. 
2 Е . Н. Е а р б о т ъ - д е - Й І а р н и . Ѵра.іъ н ого богатства. Екат. 1910, стр. 203. 



I. H . 
s  44,90 
Fe  44,95 42,10 
Си 2,05 
Zn  — 

As  0,03 — 
— 

S i 0 2  2,63 —-
CaO  0,60 0,53 
MgO  — 

н2о 1,60 — 

П. П. Федотьевъ (1. с , стр. 11) приводить результатъ своихъ 
анализовъ калатинскаго колчедана, въ которыхъ содержаніе 
cf-.ры колеблется въ предѣлахъ 44—52%, a мѣди 0,6—3,9%. 

Генезисъ мѣсторожденія не выясненъ. Исходя изъ сильной 
березитизаціи окружающихъ породъ и выдающейся мощности 
залежи, В. В. Никитинъ (I. с , стр. 169) высказываетъ пред-
положепіе, что Калатинское мѣсторожденіе можно разсматри-
вать, какъ «результатъ своего рода пиеуматолиза, но при не
высокой температур!». 

Въ этоагь колчедапѣ, кикъ выше отмѣчено, содержится се-
ленъ (и, вѣроятно, теллуръ). П. П. Федотьевъ (1. с , стр. 12) 
указываетъ, что несмотря на ничтожное количество селена, вы
работанная кислота бываетъ окрашена въ красный цвѣтъ, иногда 
довольно интенсивный. То обстоятельство, что кислота бываетъ 
то болѣе, то менѣе селениста, говорить о неравномѣрномъ рас-
предѣленіи селена въ колчеданной рудѣ. 

Въ одномъ изъ нашихъ Калатинскихъ колчедановъ обнару
жены только слѣды Seu 0,036% As при 9,59% Си и 42,53% S. 
Анализы образцовъ колчедана Калатинскаго мѣсторожденія съ 
различной глубины дали слѣдующіе результаты: 

s Си As So 

Горизонтъ 48,30 7,19 0,05 СЛ. 

в 62 у. . . . . 48,97 2,26 0,04 сл. 
» 79 * . . . . 48,12 2,87 0,06 сл. 
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Недавно къ югу отъ Калатинскаго мѣсторожденія обнару
жены нѣсколько колчеданныхъ мѣсторожденііі меньшей вели
чины: Обновленное, Ковеллпновое и Толстопятовское. 

Обновленное расположено въ 100 саж., Ковеллиновое — въ 
300 саж. и Толстопятовское—въ 2 верстахъ къ югу по простп-
ранію стараго рудника. 

Обновленное мѣсторожденіе представляетъ систему линзъ, 
вскрытыхъ алмазными скважинами. Условія залеганія — та
ковы же, какъ н въ Калатинскомъ мѣсторожденіи. Колчедан
ныхъ линзъ нѣсколько; онѣ неболыиихъ размѣровъ. Наиболь
шая мощность — ок. 3 саж. На горизонт!; 15 саж. предпола
гаемая площадь горизонтальнаго сѣченія залежи ок. 200 кв. саж. 

Содержаніе мѣди — менѣе 0,5°/ 0 ; мѣстами только удается 
отсортировать руду съ содержаніемъ мѣдп выше 2°/ 0 . Подго
товляется вскрытіе рудника шахтою и подземными работами. 

Еовеллиновый рудникъ представляетъ три линзы. Содер-
жаніе мѣди въ среднемъ ок. 1°/0 (въ одномъ мѣстѣ наблюдалась 
ковеллиновая жила мопш. ок. 1 арш., заключавшая 20°/ 0м!;дп). 
Площадь горизонтальнаго сѣченія на горизонт!; 7 сажень соста-
в.іяетъ ок. 50 кв. саж. Шахта на рудник!; углублена до 15 саж., 
H ведется подготовка къ добычѣ. 

Толстопятовскій рудникъ нредставленъ двумя небольшими 
линзами почти чистаго сѣриаго колчедана. Площадь горизон
тальнаго сѣченія на горизонт!; 6 саж. — ок. 20 кв. саж. 

Въ 1915 г. начало разрабатываться Еарпушинское мѣсто-
рожденіе. Раньше оно было известно, какъ мало надежное мѣсто-
рожденіе бураго желѣзняка (Карпупшнская развѣдка), располо
женное верстахъ въ 5 къ югу отъ Аблейскаго рудника и вер
стахъ въ 13 къ сѣверу отъ Верхне-Тагильскаго завода. 

Въ настоящее время здѣсь имѣются двѣ шахты: «Васильичъ» 
и въ разстояніи одной версты па югъ по простиранію шахта 
«Карпушиха». 

Обнаружена свита крупныхъ линзъ и мелкихъ линзочекъ 
въ слапцѣ, представляющемъ собою вблизи руднаго тѣла не-
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крѣпкій бѣлыіі кварцево-слюдистыіі сланецъ (мѣстами обращен
ный въ каолинъ). 

Паденіе всей свиты подъ угломъ 50° на востокъ. Въ шахтѣ 
«Васильичъ» работается этажъ 1 0 — 1 5 саж. Анализъ нашего 
образца съ горизонта 15 саж. обнаружил?. 30,04% S, 7,82% Си, 
0,029% As и слѣды селена. 

Рудными минералами являются сѣрныіі колчеданъ, про
никнутый мѣднымъ колчеданомъ, пестрой мѣдною рудою, ко-
веллиномъ и цинковой обманкой. Въ верхнихъ горизонтахъ 
мѣсторожденія содержаніе мѣди въ среднемъ — 3,5%, цинка— 
3% (золота—1,5 золотника и серебра 14 золоти, въ 100 пудахъ 
руды). Ниже горизонта 25 саж., судя по резу.іьтатамъ скважины, 
руда состоитъ почти изъ чистаго пирита. 

Въ шахтѣ «Карпушиха» на горизонт к і 0 саж. вскрыта по
лоса оруденѣлыхъ слапцевъ, мощностью въ 0,5 саж., на нро-
тлженіи 25 саж. 

Оруденѣлые сланцы состоятъ изъ кварца, слюды, каолина 
съ прожилками и гнѣздами ковеллина, сѣрнаго и мѣднаго кол-
чедановъ, пестрой мѣдной руды и цинковой обманки. Среднее 
содержаніе въ оруденѣлыхъ сланцахъ Си — 2,5%, Z n — 1,7%; 
въ 100 пудахъ—0,33 золотника Au н 2,2 А». Проведенная 
лѣтомъ 1915 года алмазная скважина обнаружила на 30 саж. 

-мощность колчедаиовъ въ 1,5 саж. съ содержаніемъ 6,5% Си, 
0,2% Zn (0,4 зол. A u и 7 зол. Ag въ 100 пудахъ). 

Изъ другихъ вышеуказанныхъ рудниковъ можно еще отме
тить Рогаткипу яму; мощность руды въ этомъ рудннкѣ до
вольно значительна, хотя руда быстро теряется, невидимому, 
благодаря сдвигу по простиранію. Существенной и неблагопріят-
ноіі особенностью этого рудника является значительное содер
жаще, а иногда даже и преобладаніе въ немъ магнитнаго колче
дана, что естественно понижаетъ содержаніе сѣры въ рудѣ. 

Сь текущего 1916 г. предполагается приступить къ рабо-
тамъ на старннномъ Ежевскомъ руднпкѣ (онъ работался до глу
бины 37 саж. и брошенъ въ 1847 г.), въ которомъ, какъ у ка-
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зано выше, руда пріѵрочена къ контакту сланцевъ и известня
ковъ. Бѣлые кварцево-слюдистые сланцы обращены здѣсь въ 
бѣлыя глины. Минералогическііі характеръ рудъ близокъ къ 
таковому Карпушинскаго мѣсторожденія— сѣрныіі колчеданъ 
въ смѣси съ мѣднымъ блескомъ, ковеллиномъ, азуритомъ, мѣд-
ноіі зеленью. 

Бѣлорѣченскій рудникъ 1, расположенный въ 7 верстахъ отъ 
станц. Нейво-Рудянскъ, Пермской ж. д., въ Верхне-Таги.іьской 
дачѣ, долгое время разсматривался, какъ рудникъ бураго же-
лѣзняка, пока работа шла въ зонѣ «желѣзной шапки». Ниже 
горизонта 6 саж. работы углубились въ сѣрный колчеданъ. На 
рис. 3 и 4 изображены разрѣзъ по квершлагу шахты Бѣлой и 
плапъ горизонта 10 саж., дающіе ясное представленіе о Формъ 

Рпс. 3. РазрЬзъ по квершлагу шахты Бѣлоіі. Масшт. VlSOO-

и размѣрахъ рудной залежи, представленной рядомъ чечевице-
образно вздувающихся рудныхъ линзъ, заключенныхъ въ свитѣ 
метаморФическихъ сланцевыхъ породъ, частью сланцево-туфо-
ваго характера. 

Горизонтальная площадь руднаго тѣла на горизонтѣ 10 саж. 
составляетъ ок. 1.500 кв. саж. 

1 В . К. Б о б р ъ . Иловые заводы на Средвемъ и Южномъ У р а л ѣ . Гори. Яіурн. 

1914. I V , 147. 
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Ііъ настоящее время подготовительный работы сосредото
чены на горизонт!; 10 — 25 саж. 

Мѣсторожденіе развѣдано до глубины 40 саж., куда колче-
данъ продолжается, нѣсколько уменьшаясь въ количествѣ лиизъ 
и мощности. 

Минералогически мѣсторожденіе имѣеть такой же харак
тера какъ и Калатннское мѣсторожденіе, но, сверхъ того, здѣсь 
встречается еще палыгорскитъ часто въ прекрасно выражен-
ныхъ волокнистыхь разностяхъ. Анализъ нашего образца во-
локннстаго матеріала, весьма обильно проникнутаго колчеданомъ, 
обнаружилъ 47,33% S, 0 ,51% Си и 0 ,036% As. 

Содержаніе мѣди значительно ниже, чѣмь въ Калатинскомъ 
мѣсторожденіи: оно не превышаетъ въ среднемъ 0,5°/ 0 Си (ок. 
1 золотника золота и 4 — 5 зол. серебра въ 100 пудахъ руды). 

У Тэрнера (1. с , стр. 193) приводится слѣдующіи анализъ 
бѣлорѣченскаго колчедана : 

S . . . . . 48.100/. 
Fe 45.50 
Си 1,41 
SiO„  1,50 
CaO  0,60 

1.80 

98,91 
Ирисутствуетъ ссленъ. 
Анализъ нашего образца обиаружи.іъ 51 ,9° / 0 S, 2 ,60° / 0 Си, 

0 ,023° / 0 As i l 0 .011% селена (это наибольшее количество се
лена, какое обнаружено во всѣхъ нашим, образцахъ колчедана). 

Въ Шайтанскоіі дачѣ, верстахъ въ 4-хъ кьзападу отъстанц. 
Ревды, Пермской ж. д., близъ р. Чусовоіі, верстахъ въ 40 къ 
западу отъ Екатеринбурга, расположснъ Шаш.ѵареаскій мѣдныіі 
рудникъ 1. Кромь жилъмѣднаго колчедана, здѣсьимѣются среди 

1 H . H . С м н р н о в т , . Рудныя мѣсторождепія Шаіітаиской дачи на Vpa.it>. 
Еі.атер. 1910, стр. 113. 
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крутопоставленныхьхлоритовыхъ и слюдяно-хлоритовыхъ слан
цевъ тонкія жилки и бол te мощная жила сѣрнаго колчедана. 
На выходѣ она имѣла 1—2 арш. мощности, съ глубиною мощ
ность увеличивалась. Въ верхней части жила прикрыта желез
ной шапкой. 

Въ 10 саж. къ югу было обнаружено продолженіе жилы 
или новая жила такого же характера съ желѣзной шапкой. По 
мѣрѣ углубленія бурый желѣзнякъ сталъ смѣняться сѣрнымь 
колчеданомъ. Въ средней пробѣ содержалось FeS 2 — 75 ,76° / 0 и 
0 ,82% Си (слѣды As). 

Кромѣ этого мѣсторожденія, колчеданъ встрѣчается во мно-
гихъ пунктахъ дачи, но всюду въ подчиііенномъ количеств!;, не 
образуя самостоятельныхъ жи.гъ. 

Въ сланцевой полосѣ Ревдинской дачи можно отмѣтпть 
Истокинскій рудникъ, расположенный верстахъ въ 13 къ юго-
востоку отъ Ревдинскаго завода (верстахъ въ 33 къ западу отъ 
г. Екатеринбурга), находящійся въ непосредственном ь сосѣдствѣ 
(къ сѣверу) съ Дегтярипскимъ (Дегтярскимъ) руднпкомъ. 

A . П. Карпинскимъ 1 указывается, что среди выработокъ 
для добычи желъзной руды находится шахта, въ которой подь 
глиной и бурымъ жельзнякомь, толщиною болѣе 3 саж., встрѣ-
чснъ песокъ съ сѣрнымъ колчеданомъ (мощностью, какъ гово-
рятъ, до 2У 2 саж.). Анализъ этого песка, согласно А. М. Зай
цеву 2 , обнаружплъ S — 2 8 , 5 % , Ее — 10,0% и S i O a — 6 0 , 5 % и 
весьма малыя количества A l g O g , МпО и Н 2 0. 

B. В . Никитинъ (1. с , стр. 179) отмѣчаетъ полное сход
ство колчеданнаго песка Истокинскаго рудника съ пескомъ, за-
легающимъ въ головахъ Калатиискихъ жнлъ. Бурый желѣзнякъ 
Истокинскаго рудника слѣдуетъ разсматривать, какъ «желѣзнѵю 

1 А . П . h" ар ri и и с ici іі. Мѣсторожденія нпккелевыхъ рудъ на Урал!.. Гори. 

Жури. 1891. I V , 60. 

2 А . М. З а і і ц с в ъ . Обшая геологическая карта Россіи. .1. 138. Геологиче

ское опнсаніе Ревдинскаго и Верхъ-ІІсетскаго оируговъ. Труды Геол. Кочнт. 

1887—1893. I V , As 1, стр. 134. 
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шляпу». Истокинское мѣсторожденіе представляетъ собою ана
лога Калатинскаго мѣсторожденія. По мнѣнію В . В . Ники
тина, Истокинскій рудникъ заслуживаетъ серьезныхъ развѣ-
дочныхъ работъ. 

Къ югу отъ Истокинскаго рудника, уже въ Сысертской дачѣ, 
приблизительно въ одной верстѣ къ югу отъ границы между 
1'евдинской и Сысертской дачей расположенъ Скверный Деітяр-
скій рудникъ и въ такомъ же разстояніи къ югу отъ послѣдняго 
Южный Дегтярскій рудникъ 1 . 

Въ общихъ чертахъ геологическое сгроепіе этой местности— 
таково. Съ запада проходить зона основныхъ изверженныхъ по-
родъ (габбро и габбро-діориты), которая смѣняется къ востоку 
широкой полосой кристаллическихъ сланцевъ, съ простираніемъ 
30° СЗ. и паденіемъ 70° къ В. ; далѣе къ востоку простирается 
большая гранитовая зона. 

Полоса сланцевъ сложена двумя разностями: зелеными и. 
бѣлыми (слюдяными) сланцами. Послѣдніе рѣдко видны съ по
верхности, большею частью ихъ обнаруживаютъ въ шурФахъ. 
На поверхности бѣлые сланцы обыкновенно смѣняются кварце-
ватымъ и пещеристымъ бурымъ желѣзнякомъ съ такою же 
складчатостью, какъ и самые сланцы. Во всѣхъ разновидно-
стяхъ сланцевъ съ поверхности наблюдаются охристые продукты 
сь кубическими контурами, представляющіе болѣе или меиѣе 
отчетливыя псевдоморфозы лимонита по пириту. 

Обнаружено, что пещеристый бурый желѣзнякъ никогда не 
образуетъ сплошной зоны на болыномъ разстояніи, а состоигъ 
изъ ряда параллельныхъ по.іосъ, болѣе или менѣе обогащен-
ныхъ бурымъ желѣзнякомъ и отдѣленныхъ одна отъ другой 
глинистыми полосами. 

Развѣдочныя работы, естественно, были направлены въ сто
рону обслѣдованія желѣзной шапки въ глубину (выяснилась 

1 .1. Д ю п а р к т , H Г . С и г г ъ . Мѣдныя мѣсторождсиія въ Сысертскоіі дачѣ па 
Уралѣ. Труды Геолог. Комит. Вып. 101 ( H . С ) , 191 і г. 
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несколько большая сложность отношеній). Буровыя скважины, 
заложенный въ Дегтярскомъ рудникѣ, обнаружили сильно кол-
чеданистые сланцы и плотные колчеданы (до 2,4 метр, мощи.), 
но пробитыя даже на совсѣмъ незначительныхъ разстояніяхъ, 
скважины давали весьма различные результаты. 

Такимъ образомъ выяснилось, что мѣсторожденіе предста
влено не чечсвицеобразными Формаціями сплошной руды, но 
рядомъ слоевъ, въ разной степени пропитанныхъ колчеданомъ, 
постоянно чередующихся безъ опредѣленнаго порядка. Въ одной 
и той же толщѣ сланцевыхъ пластовъ интенсивность оруденѣ-
нія мѣняется не только по простиранію пластовъ, но и по паденію. 

Содержаніе мѣди въ колчеданахъ—незначительно. 
Генезисъэтого мѣсторожденія Дюпаркъи Сиггъ приписы

в а ю т проникновенію минеральныхъ термальныхъ растворовъ 
(можетъ быть, подъ извѣстнымъ давлеиіемъ) въ толщу слан-
цевъ; въ зависимости отъ проницаемости сланцевъ проникно-
веніе это происходило съ большей или меньшей легкостью. Про-
нсхожденіе самихъ растворовъ, повидимому, связано съ про-
никіювеніемъ изверженной породы и вѣроятнѣе — именно гра
нитовой изверженной породы. 

Анализъ нашего образца изъ шахты «Лондонъ» обнаружнлъ 
51,86% S, 0,57% Си и 0,015% As (селена — нѣтъ); изъ этой 
шахты мѣдистый колчеданъ — 47,43% S, 4,84%, Си и 0,061% 
As. Анализъ двухъ нашихъ образцовъ изъ шахты «Петроградъ» 
обнаружнлъ 51,82% S, 0,14% Си, 0.017% As и 52,29% S, 
0,12% Си и 0 ,016° / 0 As (въ послѣднихъ двухъ образцахъ обна
ружены слѣды селена). 

Верстахъ въ 20 къ югу оть Дегтярскаго рудника и верстахъ 
въ 4 -хъ отъ Полевского завода (отстоящего верстахъ въ 18 отъ 
станц. Мраморской, Омской ж. д.), въ Сысертской дачѣ нахо
дится Зузелъское мѣсторожденіе сѣрнаго и міднаго колчедана. 

Оно состоитъ изъ большей «Западной» линзы и цѣлаго ряда 
расположенныхъ восточнѣе линзъ меныпаго размѣра—«Восточ
ной» линзы. Эти линзы заключены въ зонѣ зеленокаменныхъ 
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нородъ, выражениыхъ крупно- и мелкозернистыми діабазами, 
различными порфііритами и зелеными сланцами; послѣдніе пред-
ставляютъ собою продуктъ преобразован!я діабазовъ и порфіі-
ритовъ. 

Большая западная линза, открытая въ 1905 г., имѣетъ 
чечевицеобразную Форму; большая ось линзы, направленная 
35° СВ., на поверхности достигала 45 метровъ, малая ось — 
42 м. Линза цѣликомъ заключена въ зеленыхъ сланцахъ, и плот
ная руда обнаруживаете такое же падепіе 70° къ В. , какъ н 
зеленые сланцы. 

Въ южной и центральной части этой линзы наблюдается 
такая последовательность: 

1) лежачій бокъ — зеленые сланцы, часто съ слабою вкра
пленностью колчедана; 

2) плотный сѣрныіі колчеданъ, мощностью въ 13 метр. 
3) мѣдныи колчеданъ, мощностью 14 метр.; 
4) ВИСЯЧІЙ бокъ — зеленые сланцы, безъ вкрапленности, но 

брекчіевидные. 
Въ сѣверной части линзы профиль НЕСКОЛЬКО измѣнепъ: 

между 3) мѣднымъ колчеданомъ и 4) внеячимъ бокомъ вне
дряется брекчіевидный колчеданъ, образованный угловатыми 
обломками сѣрнаго колчедана, перемѣшаннаго съ остатками 
сланца. 

Еще далѣе къ сѣверу сѣрный и мѣдный колчеданъ исчезаютъ, 
и между лежачимъ и висячпмъ бокомъ остается защемленнымъ 
только указанный выше брекчіевидный колчеданъ. 

Мѣсторожденіе это было прикрыто желѣзной шапкой, осо
бенно сильно развитой (мощи. ок. 6 метр.) въ сѣверной части 
линзы и состоящей изъ плотнаго бураго желѣзняка, переходя-
шаго непосредственно въ брекчіевидный колчеданъ. Когда ра
боты шли въ разносъ и мѣсторожденіе было значительно обна
жено, картина налеганія желѣзной шапки на колчеданную массу, 
при посѣщенін моемъ рудника въ 1912 году, представлялась 
необыкновенно рѣзкой и поучительной. 



Дальнѣйшія работы вглубь выяснили, что большая линза 
выклинивается и по паденію и по простиранію, и содержаніе 
мѣди съ глубиною падаетъ (около 12°/ 0 мѣди въ верхнихъ ча-
стяхъ и только 3% на уровнѣ 39 метровъ). Эта линза изслѣдо-
вана до глубины 65 метровъ. 

Въ 1907 году въ южной части мѣсторожденія открыли вто
рую меньшую линзу — «южную». Она совсѣмъ не выходить на 
поверхность, будучи прикрыта толщеіі (7 метр, мощн.) зеле-
ныхъ сланцевъ. ПроФиль ея таковъ: 1) лежачій бокъ—зеленые 
сланцы съ слабой вкрапленностью, 2) плотный сѣрный колче
данъ—10 метр, мощи., 3) мѣдный колчеданъ—1,5 метр, мощи., 
4) впсячій бокъ—зеленые сланцы. 

Далыіѣишія развѣдкн но направленію оси линзы къ С. и 10. 
не обнаружили новых ь залежей. 

Малыя «восточныя» линзы представляютъ систему неболь-
ышхъ линзъ, расположенныхъ на подобіе четокъ, въ условіяхъ— 
аналогичныхъ западной линзѣ, но съ той разницей, что здѣсь 
отсутствуетъ сѣрный колчеданъ, какъ въ впсячемъ, такъ и въ 
лежачемъ боку. 

Генезисъ этого мѣсторожденія, по мнѣнію Л. Дюпарка и 
Г . Сигга , можно представить себѣ такимъ образомъ. Основная 
глубинная магма въ состояніи изверженія принесла съ собою въ 
растворѣ сѣрнистыя соединенія; послѣдігія при контактѣ магмы 
съ покровомъ должны были концентрироваться на нериФерін, 
согласно принципу Соре. При вторженін магмы въ покрываю-
щіе слои, продукты этой первичной концентраціи, очевидно, 
выдѣляются первыми; мехаиизмъ вторженія въ покровъ, образо
ванный зелеными сланцами, аналогиченъ механизму, образую
щему пегматитовыя линзы. 

Только съ 1907 года Зузельскій рудникъ начинаетъ Ф и г у 

рировать въ статистическихъ таблицахъ добычи колчедана, и 
очень скоро онъ уже занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ 
разработкѣ русскихъ мѣсторожденііі этого полезнаго ископае-
маго. 
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B'Ï. южной части Кмштымскоіі дачи расположена Соймонов
ская долина1. Она сложена метаморфическими сланцами (хлори
товыми, тальковыми, глинистыми) и зміевиками, среди кото
рых ь изрѣдка встречаются небольшие выходы діоритовъ, сіени-
товь и друг. Сь востока и запада къ этой полосѣ примыкают;, 
граниты и гнейсы. Граниты восточной стороны служатъ непо-
средственнымъ продолженіемъ гранитовъ йльменскихъ горъ. 
Центральную часть долины прорѣзываютъ мраморовидные де-
вонскіе известняки. 

Всѣ, слагающія долину, породы имѣютъ приблизительно 
меридіоналыюе направленіе и паденіе на востокъ подъ угломъ 
•60 — 80° . 

Верстахъ въ 5 — 6 къ С. отъ Сакъ-Элгинскаго выселка, рас-
ноложеннаго по р.Сакъ-Элги, притока р. Міаса, верстахъ въ 3."> 
къ ЮЗ. отъ Кыштымскаго завода, проходятъ на восточномъ 
склонѣ Аннинскаго увала двѣ параллельныя жилы, отстоящія 
другь отъ друга на 14 саж., съ почти меридіоналыіымъ проети-
|>аніемъ. Здѣсь въ 1899 году открыть Еонюховскій (Аннепскій) 
рудникъ, въ которомъ производилась выработка бураго желѣз-
няка (оказавшегося внослѣдствіи золотосодержащимъ) въ желѣз-
ной шапкѣ жилы. 

Въ виду значительнаго количества сѣры въ рудѣ, рудники 
были заброшены. Выработки представляютъ узкія и неглубокія 
ямы, вытянутыя въ меридіональномъ направленіи, разбросан-
ныя на протяжеиіи і1/2 версты. 

Въ 1906 г. въ одной верстѣ къ Ю. отъ Конюховскаго руд
ника на западной жилѣ открыть Смирновскгй рудникъ, кото-
рымъ было удостоверено присутствіе именно двухъ параллель-
пыхъ жилъ. 

Жилы имѣютъ падепіе на В. подъ угломъ въ 8 0 — 6 0 ° , т .е . 

1 Литература, касающаяся этпхъ мѣсторождепііі, приведена у Д - Н и к о 
л а е в а . Труды Геолог. Комит. 1902. X I X , Д« 2 и у А . Н и к о л а е в а . ЛІатеріалы 
дли гео.іогіи Россін. 1908. X X I I I , 493 и Труды Геолог. .Музея Акад. ІІаукт.. 
1912. V I . 493. 
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согласное съ паденіемъ включающихъ породъ — хлоритовыхъ 
сланцевъ. Но между последними и жилой (вѣрнѣе, линзообраз
ными утолщеніями последней) залегаетъ кварцевый сланецъ, 
мощн. до 3 арш., пропитанный зернами и кристаллами пирита, 
количество котораго убываетъ по мѣрѣ удаленія отъ жилы. 

Рудныя залежи представляютъ мощныя линзы, выклини-
вающіяся въ обѣ стороны—по простиранію и попаденію. Мощ
ность линзъ въ средпемъ принимается въ 3 — Зу з арш., но мѣ-
стами доходитъ до 7 арш. и более. Резмѣры линзъ — весьма 
значительны; такъ, залежь колчедана на Конюховскомъ руднике 
развѣдана въ длину на 120 саж. и въ глубину на 47 саж. 

Колчеданныя линзы повторяются, какъ по нростиранію, 
такъ и по паденію. По иростиранііо рудныя линзы соединяются 
кварцевымъ прожилкомь («слѣдъ»), а по иаденію «баритовой 
жилой»; такимъ образомъ, мѣсторожденіе имѣетъ четковндную 
Ф о р м у строенія. Все это хорошо иллюстрируется разрезами, при
веденными въ работе А. Николаева. 

Верхняя часть Конюховскаго мѣсторожденія (желѣзная 
шапка), какъ указывалось, представляете собою различной струк
туры бурый желѣзнякъ, заключающей разсѣянныя въ немъ зерна 
или же болѣе или менѣе круппыя сплошныя выдѣленія барита. 
Въ глубину линза бѵраго желѣзняка выклинивается и продол
жается дальше въ вндѣ «баритовой жилы»—тонкаго прожилка, 
состоящего въ центральной части изъ прожилка бураго желез
няка, окайм.іеннаго съ обѣихъ сторонъ коркой, сложенной нзъ 
тесной смеси кварца, барита и зеренъ колчедана, перешедшего 
въ лимонитъ; зельбанды этого проялі.іка представлепы разру-
інсннымъ кварцевымъ сланцемъ. 

Содержаніе BaS0 4 въ баритовой жилѣ въ различныхъ шах-
тахъ колеблется (20 — 68°/ 0 ) . 

«Баритовая жила» Конюховскаго рудника продолжается до 
глубины 23 саж., откуда начинается уже колчеданъ, сначала 
въ видѣ сѣраго песка, а съ глубины 28 саж. въ виде плотнаго 
колчедане. Микроскопическое и химическое изслѣдовапіе обна-
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руживаетъ присутствіе въ колчедань BaS0 4 . Основная главная 
масса — пиритъ переплетается здѣсь съкварцемъ, мѣдными ру
дами (блеклая мѣдная руда, мѣднып колчеданъ и вторичные 
минералы—купритъ, самородная мѣдь), въ неболыпомъ коли
честве попадается теннантитъ (мышьяковистая блеклая руда), 
a кромѣ того здѣсь имѣется золото, встречающееся въ самород-
кахъ только въ бурыхъ желѣзнякахъ, «баритовой жилѣ» и взду-
тіяхъ кварца; въ самомъ же пирите золото находится, повиди-
мому, только какъ механическая примесь, въпылеобразномъ виде. 

Для характеристики размеровъ добычи сернаго колчедана 
можно указать, что на Смирновскомъ руднике въ 1914 г. до
быто 791,6 тысячъ пудовъ. 

Анализы валовой пробы (1) колчедана и изъ буровой сква
жины (II), согласно А. Николаеву (1. с , 503), обнаружили; 

I . п. 
S i0 2  2,00 0,78 
A1 2 0 3  0,54 0,24 

Fe A  \ 
I FeO  
\ 
I 

44,91 1 36,15 1 

CaO  0,57 0,80 
MgO  0,24 0,36 
BaO  — 7,34 
P  — 0,005 
As  — 0,05 
S  51,53 46,46 
Cu  0,04 3,70 

Въ 100 пудахъ валовой пробы (I) обнаружено: 8 зол. 
42 дол. A g и 2 зол. A u , въ буровой скважине (II) — 20 зол. 
80 дол. Ag и 1 зол. 82 доли A u . 

У Тэрнера (I. с , стр. 193) приводится анализъ Конюхов-
скаго колчедана: 

1 Невидимому, имѣется въ виду F e , а ие окислы же.іѣза. 
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Къ югу отъ Конюховскаго рудника продолжается верстъ 
на пять «слѣдъ» кварцевой жилы до мѣсторождеиія колчедана у 
иодпожія Тисовой горки (сгисъ» передѣлано изъ названія кол
чедана— «кисъ», Kies), расположенной къ западу отъ Саісъ-
Элгинскаго выселка, у самаго выселка. Это Тисовское (Кисов-
ское) мѣсторожденіе издавна пользуется особенной известностью, 
благодаря нахожденію въ немъ самородной сѣры. 

Это мѣсторожденіе представляеть полное сходство съ Коню-
ховскимъ. Оно имѣетъ такое же меридіоналыюе простнраніе съ 
паденіемъ на В . подъ угломъ въ 80° . Залегаетъ жила въ та-
кихъ же хлоритовыхъ сланцахъ, которые по сосѣдству съжіі.іоіі 
также переходятъ въ кварцевый сланецъ. Форма мѣсторожденія 
линзообразная. Мощность мѣсторожденія въ верхнихъ горизон-
тахъ 15 арш.,; на протяженіи 12 саж. по паденію мощность, 
повидимому, не измѣняется. По простиранію жила выклини
вается къ югу, разбиваясь сначала на нѣсколько менѣе мощныхъ 
жилъ, и къ сѣверу (въ 20 саж. къ С. отъ разрѣза развѣдочная 
шахта обнаружила мощность жилы только въ 7 арш.). Одина
ковы съ вышеописанными рудниками въ главныхъ чертахъ и 
парагенетическія отношенія въ Кисовскомъ мѣсторожденіи. 

Согласно Тэрнеру (1. с , стр. 191), въ толченной рудѣ за 
августъ 1911 г. обнаружено барита: 5,4% въ Смирновскомъ руд
ник!;, 4 ,8% въ Конюховскомъ и 9,6°/ 0 въ Кисовскомъ рудппкѣ. 

Си 3,43 
Fe  41,85 
S  49,85 
Zn  1,73 
Pb  0,12 
ÀLO  0,17 
SiOg  0,49 
BaSO,  1,34 
CaO  0,27 
.Mg-0 . 0,26 
As  0,14 



Особенностью этого мѣсторожденія можно считать нахожде-
ніе здѣсь въ жельзной шапкѣ самородной сѣры, облекающей 
бурыіі желѣзнякъ. Сѣра представляетъ мелкозернистую, довольно 
пористую массу, перемѣшанную въ верхнихъ горизонтахъ съ 
кварцевыми зернами, а ниже — съ зернами колчедана. Образо-
ваніе самородной сѣры шло здѣсь подъ вліяніемъ возстанови-
тельныхъ процессовъ; эти послѣдніе обусловлены тѣмъ, что 
разсматриваемое мѣсторожденіе покрыто на поверхности торфя
никами, которые послужили источникомъ органическихъ ве-
ществъ въ груптовыхъ водахъ, просачивавшихся черезъ колче
данъ. 

Съ глубины около 10 арш. сѣра, смешанная съ мелкими 
зернами еще не разложившагося колчедана, смѣняется уже 
чистымъ колчеданомъ, сначала въ видѣ порошковатой массы, 
постепенно переходящей въ плотный колчеданъ. Надо отмѣтнть, 
что этотъ колчеданъ вообще обнаруживаетъ способность — очень 
скоро ИЗМЕНЯТЬСЯ на воздухѣ. Колчеданъ имѣетъ полосчатое сло
жение вслѣдствіе чередованія колчедана и кварца, количество 
котораго колеблется отъ 6 до 11°/ 0 . 

Содержаніе мѣди и золота въ колчеданѣ въ верхнихъ частяхъ 
мѣсторожденія было весьма незначительно, но съ глубиною со
держаще мѣди увеличивается. Въ 1906 году былъ встрѣчень 
прожплокъ въ нѣсколько вершковъ мощностью, состояний изъ 
блеклой мѣдной руды и мѣднаго колчедана, затѣмъ этотъ про
жплокъ раздулся до 2-хъ саж. Къ С. и Ю. этотъ прожплокъ 
выклинивается, обнаруживая, такимъ образомъ, свою линзо-
видиую Форму. 

Сопоставляя сказанное о характерѣ залеганія этихъ рудныхъ 
мѣсторожденій, можно съ достаточной вѣроятностью полагать, 
что обнаруженными линзами не исчерпываются всѣ имѣющіяся 
утолщенія разсматрпваемыхъ жилъ, и что здѣсь слѣдуетъ ожи
дать нахожденія новыхъ линзъ, какъ по простиранію, такъ и 
по паденію. 

Генезнсъ этнхъ мѣстороѵктеній сводится къ дѣятельности 
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термальныхъ источников г., связываемыхъ съ прорывомъ гра
нитной магмы. 

Анализы колчедана приведены I — у Д. Николаева (1. с , 
стр. 55) и 11 — у Тэрнера (1. с , стр. 193): 

П . ГГ. Ф е д о т ь е в ъ (1. с , стр. 12) приводить два анализа 
здѣшняго колчедана: въ одной пробѣ обнаружено 52,4°/ 0 S п 
отсутствіе мѣди, въ другой — 49,6° / 0 сѣры и 0,03°/ 0 мѣди. 

Несколько къ западу отъ описаннаго рудника, на западномъ 
склонѣ Сугурскихъ горъ, па правомъ берегу р. Сакъ-Элги, нахо
дятся мѣдные рудники. Судя по отваламъ около шахтъ Сугур-
ской а Лазурьевской1, здѣсь имѣются скопленія сѣрнаго колче
дана. Сугурское мѣсторожденіе представляетъ собою жплыюе 
мѣсторожденіе; жильная порода состоптъ пзъ зеренъ кварца, 
граната, кальцита, эпидота. Согласно Тэрнеру (1. с , стр. 182), 
въ послѣдніе годы въ Сугурскомъ рудішкѣ найдены были зна-
чптельныя количества колчедана. 

1 А . Н н к о л а е и ъ . Труды Геологич. Комитета. 1902. X I X , Л!: 2, стр. о2. 

I . п. 
44,36 

Fe  41,88 37,55 
Си 0,08 3,40 
Zn  1,40 
РЬ 0,44 
А1 2 0 3  4,12 1,00 
SiO ä  0,87 3,00 
СаО 0,22 0,82 
м к о 0,60 0,59 
МпО 0,37 — 

BaS0 4  . . . . — 5,41 
As  . . . . — 0,27 
P . \ . — 

100,26 98,24 
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Е. Б а р б о т ъ - д е - М а р н н 1 указываетъ, что къ югу отъ Кыш-
тымскоіі дачи въ предѣлахъ Міасскоіі дачи обнаружены въ по
следнее время мѣсторожденія сѣрнаго колчедана, не приводя 
какихъ-либо болѣе подробныхъ указаній. 

Еще далѣе на югъ, уже въ предѣлахъ Орскаго у., Оренбург
ской губ., въ полосѣ Ирендыіса, находятся Таналыкъ-Баймак-
скія мѣсторожденія, пріуроченныя къ верховьямъ р. Таналыка 
(праваго притока р. Урала). Здѣсь имѣется рядъ рудниковъ — 
Баймакскій, Семеновскііі, Ю.іалинскій, Уваряжскій и друг. 

Давно уже обнаруженныя въ этой области серебро-свинцо-
выя и мѣдныя руды въ послѣднее время начали довольно уси
ленно разрабатываться. 

Мѣсторожденія залегаютъ въ зонѣ зелено-каменныхъ по-
родъ 2. Рудныя тѣла имѣютъ Форму линзъ, выклинивающихся 
по простиранію и паденію (въ Уваряжскомъ рудиикѣ паденіе— 
4 0 — 4 5 ° къ В . , въ Юлалинскомъ—до 80° къВ.) . Мощность— 
весьма значительна, такъ въ Уваряжскомъ рудникѣ на 3-емъ 
горизонтѣ мощность доходить до 10 саж. Рудными минералами 
являются сѣрный колчеданъ, сопровождаемый болѣе цѣпными 
сѣрнистыми рудами — свшщовымъ блескомъ, цинковой обман
кой, мѣднымъ колчеданомъ. Образцы колчедана, равно какъ и 
нѣкоторыя указанія о рудникахъ, были любезно предоставлены 
мнѣ H . H . Тихоновичемъ. 

1 Е . Б а р б о т ъ - д е - . М арии. Уралъ и его богатства. Екатерииб. 1910, стр. 203. 
2 H . W . T u r n e r . Copper mines of the Cral region. Записки Уральск. Общ. 

Любит. Естеств. 1913. X X X I I , 192. A . З а в а р п ц к і і і . Нѣсколько образцовъ рудъ 
и боковыхъ породъ пзъ Тана.іыкъ-Каймакскпхъ мѣсторо.кденііі въ Южпомъ 
Урал!;. Геолог. Вѣстп. 1913. I , стр. 88. 



I I I . Кавказъ. 

Кавказскія мѣсторожденія сѣрнаго колчедана описаны въ 
работѣ В. Меллера и M . Д е н и с о в а : «Полезпыя ископаемыя и 
миверальвыя воды Кавказскаго края». СПб. 1 9 0 0 , стр. 1 3 3 — 
1 3 9 H въ двухъ работахъ, составляющихъ дополненіе къ выше
указанной, а именно: «Свѣдѣнія о мѣсторожденіяхъ полезных^ 
ископаемыхъ, открытыхъ и заявленпыхъ въ періодъ времени 
съ 1 8 9 9 по 1 9 0 4 г. включительно». Матеріалы для Геологіи 
Кавказа. ТИФД. 1 9 0 5 . Сер. III, кп. 6 , стр. 2 7 3 — 2 7 7 и подъ та-

кимъ же заглавіемъ статья, охватывающая время съ 1 9 0 4 по 
1 9 0 9 г., помѣщенная также въ Матер, для Геол. Кавказа. 1 9 1 0 . 
Сер. III, кн. 9 , стр. 2 6 1 — 2 6 3 . 

Колчеданъ пмѣетъ весьма большое распространеніе на Кав-
казѣ, какъ и въ другихъ областяхъ, въ качествѣ минерала, 
сопровождающаго различныя рудныя мѣсторожденія. Подобныя 
нахожденія колчедана пе описываются въ вышеѵказанныхъ 
сводныхъ работахъ, въ нихъ приводятся лишь мѣсторожденія, 
представляющія «болѣе самостоятелыіыя его проявленія». 

Описаніе большинства такихъ мѣсторожденій ограничивается, 
однако, только указаніемъ геограФическаго пункта, гдѣ обнару-
женъ колчеданъ. Описаиіе псмногихъ мѣсторождеиій сопро
вождается краткнмъ указаніемъ характера залеганія и включаю-
щихъ породъ; и только весьма незначительное количество мѣсто-
рожденій разсматрпвается ігѣсколько подробнѣе, такъ какъ для 
нихъ имѣіотся литературныя указанія. 

Кавказскія мѣсторожденіл колчедана, оппсанныя въ лите-
ратурѣ несколько подробнее, приводятся у насъ отдѣльно ни.ке. 
Для характеристики этпхъ мѣсторожденій, сверхъ печатной ли
тературы, мы имѣли въ своемъ распоряжепіп пнсьменныя сооб-
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щоиія Л. К. Конюшевскаго и Е . В. Круга, которымь прнно-
симъ глубокую благодарность за нхъ цѣнпос содѣііствіе. 

Кавказскін колчеданъ пмѣетъ своп мѣстныи кавказскін сбытъ 
на бакинскіе заводы сѣрноіі кислоты. 

Сиисокъ мѣсторояиеніи колчедана, совсѣмъ не охарактери-
зованныхъ геологически или охарактеризованныхъвесьма кратко: 

К у б а н с к а я обл. , Баталпашинскій отд. На зем.іѣ станицы Удобной (по 
р. У р у п ъ ) . — Н а ч а л ь ч и к е к і п отд. На лѣвомъ берегу р. Малка въ 4 в. отъ с. Карлово. 

Т е р с к а я обл. , Бладикавказсхій окр. Противъ с. Згитъ, въ горѣ между 
р. Садоиъ (лѣв. прнт. Ардона) и ручьемъ Дуркаты-доиъ (нижняя часть этой горы, 
состоящая пзъ кремннстаго сланца, вся разсѣчеоа множествомъ прожилковъ с ѣ р -
наго колчедана). — Въ ущельѣ р. Скоты-донъ, впадающей въ р. Сонгуты-донь. 
прав. прит. р. Уруха (колчеданъ образуетъ довольно бодьшія гнѣзда, прожилки 
и вкрапленности въ зелено-каменномъ порфіірѣ). — Въ ущельѣ р. Фосналъ, прав, 
прит. р. Сонгуты-донъ, близь с. Фосналъ (прожилки въ чериыхъ глнннстыхь 
сланцахъ). •— Занджн-Мусъ, на землѣ сел. Верхнііі Увалъ . 

Д а г е с т а н с к а я обл. , Самурскіп окр. Въ г. Кулухъ, близъ с. Хулутли . 
Ч е р н о м о р с к а я г у б . , Сочинскій отд. Къ В . отъ стан. Романовской (с. Крас-

нан-Подяна}, въ 7, 12 н 17 верстахъ. — Около поселка Эстонское, подъ горой 
Асара.— Подъ горой Ж у г у ш ъ , около поселка Эстонское.— По р. Третьей Водо
падной, Асарѣ, Гзерти, Рудной и Пслухѣ (мѣсторожденія пластовыя, весьма 
богатыя; хотя мѣсторожденія были заявлены какъ мѣдныя, но признаки мѣдной 
руды не были обнаружены). 

Б а т у м с к а я обл. , Артвинскій, окр. Близъ с. Чхалетъ, по дѣв. сторону р. Мур-
гулъ-су (въ кварцевой породѣ, содержитъ сѣры — 33%). — В ъ 1 — 2 в. выше 
с. Upen fnpae. берегъ р. Чороха), въ мѣстп. Вузнауръ-Чермукъ.—Блпзъ с. Цетп-
летъ. — При с. Брило. — При с. Дзансуль (въ Мургульскомъ ущельѣ), въ мѣстн. 
Сатабъ.—Въ окрестностяхъ города Артвина, въ мѣстн. Ге.іларь, Каялугъ и Каязъ-
Топрахъ.—М. Лашихевъ-Дереси-Накеравь, по р. Хатиласу, около сел. Б а ш ъ -
Х а т ы л а . — Батужкій окр. У с. Марадидн по р. Чороху), въ мѣстн. Шавнелетъ-
Махнеси.— Въ Схолтшіскомъ ущельѣ, близъ с. Схолта (прожилки въ к в а р ц ѣ ) . — 
Сухумскій окр. Въ верховьяхъ р. Бзыбь, у перевала Аданге, въ г. Апшра. — Въ 
горѣ Дзышра (по лѣвому берегу средняго теченія р. Б з ы б ь ) . — У пстоковъ р. Ре-
шава (лѣв. прит. р. Бзыбь), на СВ. скловѣ горы Ахашбохъ (Сафаръ-бей), къ Ю В . 
отъ г. Дзышра. 

К у т а и с с к а я г у б . , Кутаысскій у. Близъ с. Гумати, по р. Ріону, къ С. отъ 
г . Кутанса (прослойками до 1 4 арш. толщ, въ битуминозной разиостп леііасо-
выхъ глинистыхъ сланцевъ).— Въ 13 в. отъ с. Тквибули (богатѣйшій вертикаль
ный пластъ сѣрнаго колчедана, с ь SO°/Q с ѣ р ы ) l . — Шаропанекій у. Въ верховьяхъ 
р. Теделети, въ горахъ Фатаонъ (гнѣздовымп включеніями въ мелаФирѣ). — Ра-
чинскій у. Въ S в. отъ с. Гебн, по р. Ріону (жила сѣрнаго колчедапа, въ 2 четв. 

1 Это указаніе, со словъ гориопромышленипка I I . М о с е ш в п . і и , приводить 
кн. С. А б а м е л е к ъ - . І а з а р е в ъ . Горн. Яіурн. 1896. I , 314. 



толщиною, проходить m, гдппистомъ (девонек.?, сдаііцѣ).— Въ области верхний» 
теченія р. Джоджора, л ѣ в . прит. р. Ріона (основные (девонскіе?) глинистые 
сланцы въ нѣкоторыхъ горизонтахъ переходятъ въ разности аспидныхъ и кро-
вельныхъ сланцевъ, иногда богатыхъ включеніями сѣрнаго колчедана). — Л л it ль 
с. Тапюри. — Въ бассейн* р. Лухунурисъ-цхали, праваго притока р. Ріона, въ 
окрестностяхъ с. Урави (леііасовые глинистые сланцы заключают!., местами, 
прожилки кварца, содержащего сьрный колчеданъ, а иногда и отдельные кри
сталлы свинцоваго блеска). 

Т и ф л и с с к а я г у б . , Горійскій у. Около с. Кавтисъ-хеви (по р. Кавтура, прав, 
прит. р. Куры) .— Въ ущельѣ р. Гвизга и у истоковъ р. Теделетисъ-цхаліг, Чаль-
скоіі дачи (среди песчаннковъ кимліериджа въ ущельѣ р. Гвизга и въ мслафііро-
выхъ толшахъ на склонахъ гор. Гагверула, у истоковъ р. Теделетисъ-цхали, зале-
гають бодѣе пли ненке мощные пласты сѣрнаго колчедана) Тифлисскій у. 
В ъ 15 верстахъ отъ шт. квар. Бѣлый-Ключъ (у подошвы г. Лысой), на л ѣ в . бе
регу р. Х р а м ъ . — Душетскій у. Но лт,в. сторону р. Терека, недалеко отъ военно-
грузинской дороги, б.шзъ сс. СтеФанъ-Цяиида и Гергети (значительное проявле-
ніе сѣрнаго колчедана въ глниистомъ сланцѣ). — Но .іѣвую сторону р. Терека, 
близъ с. Абапо, въ Трусовскомъ ущельѣ (встрѣчается часто гнѣздамп, прожил
ками H прослойками въ ГЛИНИСТЫХЪ сланцахъ). На землѣ сел. Земо и Квемо-Деси.— 
Телавскій у. В ъ мѣстностн Арашнсъ-Намвевн, близь с. Бежаніани с. Гавази, по 
р. Аванись-хеви, л ѣ в . прит. р. Алазань). 

Е . і и с а в е т п о л ь с к а я г у б . , Казахекій у. На восточномъ склонѣ г. Мургузъ-
дагъ (прав. бер. р. Тарсъ-чай).—Въ горѣ Агадашъ, близь р. Гасан ь-су .—У исто
ковъ р. Ахішджа (прав. прит. р. Куры). — Въ 7 8 в. отъ с Верхній-Агданъ, въ 
мъстн. Хази-юртъ-Дерѵръ (по р. АкстаФа). — М. «Гюлятанъ», около сел. В. Агдант, 
(по сообщенію геолога С м и р н о в а , руда залегаетъ небольшими гнѣздамн въ 
метаморфіізованномъ порфіірнтѣ). — Елисаветполъскій у. Въ уроч. СИНИХ ь-дара, 
б.шзъ с. Нузгеръ (прав. бер. средн. тсчевія р. Шамхоръ), въ 25 верстахъ къ Ю З . 
отъ Елисаветполя 1 . — У с. Славянка (близъ истоковъ р. Джагнръ-чай), въ мъстн. 
Кнзнлджа. — Б.шзъ с. Казахъ-Іолчпларъ, у подножья горы Надиръ-дагь. - -
У с. Зурнабадъ (по р. Ганжа-чаіі), въ мѣстп. Карашенъ. — В ъ 3 в. отъ с. Човдаръ 
•'по р. Човдаръ-чай, л ѣ в . прит. Качкаръ-чаіі). — «M. Турки-Коошерп-Такь», въ 
4 верстахъ къ западу отъ сел. Човдаръ.—М. «Паравъ-Оди-Цори-Богазъ», въ 4-хъ 
верстахъ къ западу отъ сел. Боянъ.— М. «Вунъ-Катехъ», въ 31 2 в. къ Ю З . отъ 
сел. Човдаръ. — М. «Саріялъ», въ 1 ! / 2 в. къ С В . отъ сел. Муругь. — М. «Ахтана» 
в ъ 2 - х ъ в . къ 3. отъ сел. А д ж п - д а р а . — Н у х и и с к і й у. В ъ г. Башъ-Дашагиль Вар-
ташпнскаго участка). На горѣ, между ущельями Качъ-Утрухь и Дулусъ-> чанъ.— 
Зтішурскій у., на землѣ с. Норашенъ. 

Б а к и н с к а я г у б . . Шемахинскій у. Л . «Эііиати», на землі, сел. . І а и ч ъ . — 
M . «Клчплла-Лола-Лп.тьФацплъ-Ерн», на землѣ сел. .Іанчъ. — Імкинекін у. 
Островъ Була. 

З р п в а н с к а я г у б . , Нахичеваискій у., близъ с. Котамъ. — Александрополъ-
скіЛ у. М. Гемошунъ, на землѣ сел. Большой Каракдись. — Эчміадзинекій у. 

1 О намѣчавшихся въ 1893 году въ этомъ мѣсторожденіп разработкаѵь кол

чедана говоритъ кн. С. А б а м е л е к ъ - . І а з а р е в ъ . Горн. Журн. 1896. I . 313. 
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M . Шахъ-Слумъ, около сел. Имирлу. — Сурмалинскій у. M . Бало, около сел. Б а -

зардиснкъ. 

К а р с с к а я обл. , Ктызманскій окр. М. Снтнахъ-Дарасн, около сел. Ново-

ІІиколаевкп. — M . Балло, около сел. Рагбатъ. 

Несомнѣнный ннтересъ вызываетъ къ себѣ рядъ закавказ-
скихъ мѣсторожденій сѣрнаго колчедана (для оріентировки при
ложена карта II, на которой схематически показаны наиболѣе 
важныя мѣсторожденія). 

Большой извѣстностью пользуется Кедабекское мѣсторожде-
ніе, расположенное въ долинѣ Шамхора, верстахъ въ 45 отъ 
г. Елисаветполя ( 4 0 ° 3 5 ' сѣв. широты и 6 3 ° 2 5 ' вост. долготы), 
и отстоящее верстахъ въ 40 отъ станц. Далляръ, Закавказской 
жел. дороги. Мѣсторожденіе это было предметомъ изслѣдованія 
проФ. Е . С. Федорова, А. Г . Эрна, Н. С. У с п е н с к а г о и друг. 

Главный горнопромышленный интересъ былъ сосредоточен!» 
на мѣдпыхъ рудахъ Кедабекскаго мѣсторожденія, начало добычи 
которыхъ относится къ очень отдаленному времени, когда еще 
не былъ извѣстенъ способъ обработки сѣрнистыхъ мѣдныхъ 
рудъ, но съ 1904 г. въ статистическихъ таблпцахъ указывается 
уже значительная добыча сѣрнаго колчедана изъ этого мѣсто-
рожденія1. 

Мѣсторожденіе залегаетъ въ горі Мисъ-дагъ («Мѣдная гора»). 
Въ основанін горы находятся глубииныя породы различиаго 
состава, надъ которыми расположены вторичные кварциты, 
являющіеся метаморФіізованнымп остатками преимущественно 
вулканическихъ породъ. Вторичные кварциты прикрываются 
ЭФФУЗИВНЫМИ потоками и ТУФЭМИ послѣдующаго періода извер-

женій. 

Руда включена во вторичныхъ кварцитахъ. Можно разли
чить три типа рудъ: 1 ) кварцитъ съ вкрапленностью (различной 
ГУСТОТЫ) мѣднаго и сѣрнаго колчедановъ, къ которымъ при
соединяется барптъ, немного цинковой обманки и еще меньше 

1 У ж е въ статьѣ кн. С. А б а м е л е к ъ - . І а з а р е в а : О добычѣ сѣры въ Д а г е 

станской обл. Торн. Журн. 1896, I , 312} указывается, что Кедабекскііі заводъ 

отправлялъ сѣрныіі колчеданъ въ Баку, на сѣрно-кпслотный заводъ Нобеля. 



галенита; 2) сѣриыіі колчеданъ, зернистый, съ большей или 
меньшей примѣсью мѣднаго, но почти безъ примѣси породы; 
иногда халькопиритъ даже преобладаетъ, что обыкновенно со

провождается вкрапленностью сфалерита; послѣдній иногда о б р -

зуетъ тоикія сѣтчатыя жилки и въ чистомъ сѣрномъ колчеданѣ; 



3) ковеллинъ въ чистомъ видѣ или въ видѣ примѣси късѣриому 
колчедану. 

Изрѣдка попадаются самородная мѣдь, блеклая мѣдпая руда, 
малахитъ, купритъ. 

1'удныя скопленія въ разсматриваемомъ мѣсторожденіи пред-
став.іяютъ собою штоки, отличающіеся большой мощностью, 
достигающей иногда 35 метр., въ противоположность своимъ 
размѣрамъ но двумъ другимъ направлениям ь. Кромѣ того, 
имЬются рудпыя скопленія малой мощности—«отпрыски штока», 
которые на етарыхъ рудничныхъ планахъ не показывались. 

Представление о залеганіи Кедабекскаго мѣсторожденія, какъ 
о рядѣ отдѣльныхъ колчеданистыхъ рудиыхъ штоковъ, должно 
быть, по мнѣнію H . С. У с п е н с к а г о 1 , оставлено. Опъ пола
гаете, что мѣсторожденіе состоите изъ одного, a мѣстами изъ 
нѣсколькихъ параллельных!, между собою прослойковъ (или 
ирожилковъ) рудной массы, образующихъ нерѣдко штокообраз-
ныя раздутія при рѣзкомъ возрастаніи ихъ мощности и связан-
ныхь между собою болѣе тонкими рудными прожилками. Руд
ная масса этихъ раздутій состоите преимущественно изъ колче
данистыхъ рудъ, рѣдко только съ примѣсью ковеллина. Тон-
кія же прослойки состоятъ и изъ колчедана, и изъ ковеллина, 
при чемъ наиболее чистый ковеллинъ встрѣчается только въ 
вндѣ тонкихъ нрожилокъ. Геологическое строеніе Кедабекскаго 
мѣсторожденія иллюстрируется геологической картой и профи
лями, приложенными къ работѣ II. С. У с п е н с к а г о . 

По H . С. Успенскому, рудныя скопленія концентрируются 
преимущественно вблизи контакта вторичныхъ кварцитовъ съ 
прикрывающими ихъ ЭФФУЗИВНЫМИ породами и залегаютъ въ 
общемъ параллельно этому контакту. 

Верстахъ въ 45 къ востоку отъ Кедабекскаго мѣсторожде-
нія находится самое богатое кавказское мѣсторожденіе ко.іче-

1 H . 0. J с і і е н с к і і і . КедаЛекскііі мѣдный рудникь бр. С и м е н с і , . Горный 
«К урн. 1910, т. I , стр. löä. 
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лапа—Чират-дмръ 1 (Чпраги-цоръ), около сел. Чайкендъ, 
между рѣкоіі Кюракъ-чаіі и горой Пантъ, въ 22 верстахъ къ 
югу отъ гор. Елисаветполя, въ Елисаветпольской губ. 

Въ оврагѣ Чираги-дзоръ и въ соеѣдпихъ обнаруживаются 
выходы сѣрнаго колчедана. 

Колчеданы заключены среди плотныхъ темно- и свѣт.іо-
сѣрыхъ вторичныхъ кварцитовъ, около контакта послѣднихъ съ 
толщей желтовато-бѣлыхъ и темно-сѣрыхъсланцеватыхъпородъ. 
Вся эта свита перекрыта изверженными породами. Въ сланце-
выхъ породахъ, составляющихъ висячіп бокъ мѣсторожденія, 
встречаются гнѣзда и тонкія вкрапленія мѣдныхъ рудъ, равно 
какъ и въ колчеданѣ вблизи висячаго бока замѣчается присут-
ствіе борнита и мѣднаго колчедана. Въ очень незначнтельномъ 
колнчествѣ встрѣчается галенитъ и сурьмяный блескъ. 

Залежь колчедана имѣетъ ФО])МѴ штокообразныхъ крупно-
падающихъ массъ, не обслѣдованныхъ въ глубину. Мощность 
рудной залежи 8 —10 саж.; въ длину она прослѣжена до 35 саж. 
ГІростираніе — СЗ. Среди сплошного колчедана часто наблю
даются выдѣленія прозрачнаго первичнаго кварца. 

Верхняя часть залежи представляетъ собою желѣзную шапку. 
Содержаніе S въ ко.ічеданахъ 50 — 51,8°/ 0 ; они — с.іабо-

мѣдпстые. Мѣсюрожденіе разрабатывается для бакинскихъ за-
водовъ сѣрноіі кислоты. 

II. С. У с п е п с к і і і 2 считаеть Чираги-дзорское мѣсторожде-
ніе, равно какъ и ниже описываемое Танзутское, аналогичнымъ 
Кедабекскому и причнсляетъ его къ «кедабекскому типу» (1. с , 
стр. 159, 162). 

Въ самые гюслѣдніе мѣсяцы прнступлено къ развѣдкамъ8  

штока мелкозернистаго сѣрнаго колчедана въ блпжаіішемъ со-

1 Л . К. К о н ю ш с в с к і і і . Отчетъ Кавказскаго Горнаго Управ.іеііія за 1 9 1 3 г. 

ТІІФ.1. 1914 , стр. 2 6 . 

2 Н. С. ) с п е н с к і і і . Кедабекскііі мѣдпыіі рудникъ бр. (.'п.меись. Горный 

Жури. 1910. I , стр. 160. 
3 А . С. .Ѵклонскі і і . 1'удішіі Вѣстннкі.. 1916. I . стр. 8 3 . 
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сѣдствѣ съ Чнрагіі-дзорскішъ мѣсторожденіемъ, а именно въ 
ущельѣ Тоганады-дзоръ, въ 3-хъ верстахъ отъ селен. Тоганалы. 
Анализъ нашего образчика колчедана изъ этого послѣдняго 
мѣсторожденія обнаружилъ: 45,5°/ 0 S, 0,10°/ 0 Си, отсутствіе 
мышьяка и слѣды селена. 

Верстахъ въ 40 къ СЗ. отъ Кедабека недавно открыто 
Иткрыланское мѣсторожденіе сѣрнаго колчедана 1. Оио нахо
дится въ Казахскомъ у., Елисаветпольскоіі губ., въ 31 верстѣ 
къ югу отъ с. Таузъ, Закавказскойжел. дор., на крутомъ берегу 
рч. Иткрыланъ, въ 3-хъ верстахъ отъ впаденія ея справа въ 
рч. Ахинджа-чай (прав, притокъ р. Куры). 

Въ 1912 г., благодаря происшедшему оползню, обнаружено 
мѣсторцжденіе сѣриаго колчедана кедабекскаго типа. Господ-
ствующіе здѣсь кварцевые порФпры при приблпженіи къ мѣсто-
рождеиію свѣтлѣютъ отъ обогащения кремнеземомъ и посте
пенно переходятъ во вторичные кварциты. Послѣдніе являются 
висячимъ и лежачимъ бокомъ мѣсторожденія. Мѣстами въ вися-
чемъ боку, непосредственно на колчеданѣ, лежатъ глинисто-
слаицевыя породы, до 1 арш. мощностью, сильно, иногда чрез
вычайно сильно, нропитанныя сѣрнымъ колчеданомъ. Въ одпомъ 
изъ развѣдочныхъ шурфовъ въ висячем ь боку между колчеда-
номъ и кварцитами обнаружены мягкія бѣлыя (сметано-подоб-
иыя) глины, заключающія крупные, отлично образованные кри
сталлы сѣрнаго колчедана. 

Произведенными развѣдками выяснено, что мѣсторожденіе 
имѣетъ Форму неправильныхъ вытяиутыхъ вдоль трещинъ штоко-
образпыхъ скопленій, то раздувающихся, то сильно суживаю
щихся до тонкаго глинистаго просюйка, связывающаго два, 
рядомъ лежащіл, рудныя гнѣзда. Мѣсторожденіе осложнено 
поздиѣйшими сбросами. Простираніе при слѣдованіи съ запада 
на востокъ измѣняется сь ЗЮЗ. до СВ. при крутомъ паденін 
на СЗ. Наибольшая наблюденная мощность — 0,87 сажени. 

1 В . С н и р в о в ъ . ІІткрылаиское колчедавистое мѣсторождеиіе. Уральскііі Т е х 
ник ь. 1915. I X , стр. 18. 
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Содержание сѣры колеблется въ предѣлахъ 48,8 — 51,9%. 
Мѣди въ кодчеданѣ не обнаружено. Въ нѣсколькихъ пунктахъ 
при развѣдкахъ наблюдались небольшіе прожилки (до 6 сл. 
мощи.) сурьмянистой блеклой мъдной руды (36% Си п 0,68°/ 0 Ag), 
иногда съ кристаллами пирита, кварца, кальцита. Попадались 
листочки, вѣточки, зернышки самородной мѣди. Въ различпыхъ 
пунктахъ развѣдокъ встрѣчался свинцовый блескъ, то въ видѣ 
мелкихъ кристадловъ, то относительно крупными (до 12 см.) 
сростками кристадловъ — кубооктаэдровъ. 

Мѣсторожденіе это, по мнѣнію В . Смирнова, можетъ имѣть 
практическое значеніе, особенно при нѣкоторомъ улучшеніи путей 
сообщенія. 

Мѣсторожденіе колчедана — Танзутъ1 находится въАлексан-
дропольскомъ у., Эриванской губ., на разстояніи ок. 12 верстъ 
отъ станц. Караклисъ, Закавказской жел. дор. (8 верстъ отъ 
Караклиса по Делижанскому шоссе н ок. 4 верстъ къ югу отъ 
шоссе). Отъ Кедабекскаго мѣсторожденія описываемое мѣсто-
рожденіе отстоитъ верстъ на 100 къ западу. 

Рудная залежь представляетъ пластообразный штокъ среди 
сильно измѣнеиныхъ и разрушенныхъ нородъ — глинисто-кварци-
товыхъ сланцевъ. 

Согласно письменному сообщению Л. К. Конюшевскаго , 
измѣпенныя окружающія породы обнаруживаютъ большое коли
чество вторичной свѣтлой слюды, замѣщающей полевые шпаты 
въ породахъ первоначалыіыхъ, повидпмому, кварцево-порфііро-
ваго характера. Повсюду наблюдаются крупныя выдѣ.іеніи 
кварца, а, кромѣ того, основная масса часто содержптъ много 
вторичнаго кварца въ видѣ мелкихъ неправильныхъ скоплснііі. 

Залежь обнажается по правую сторону ручья Танзутъ-чаіі, 
откуда она прослѣжена работами по простиранйо въ СВ-омь 
направленіи приблизительно на 170 саж. Паденіе залежп па ЮВ. 

1 Свѣдѣнія о зіѣсторожд. иодезныѵь ііскопаемычъ. Матеріалы для reo.iniiii 

Кавказа. 1903. V I (сер. 3), стр. 2Т6. 
Г> 
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нодъ угломъ 45 — 50° и болѣе. Толщина всей орудеп ѣлои массы 
достигаете 15 саж., но болѣе чистый средній слой имѣетъ мощ
ность ок. 7 саж., и наблюдается еще нѣсколько параллельныхъ— 
болѣе тонкихъ прослоекъ. 

Колчеданъ въ рудной толщѣ имѣетъ сланцеватое сложеніе, 
смѣняясь местами колчеданистой глиной, a мѣстами глинисто-
кварцитовыми сланцами, содержащими вкрапленники колчедана. 
Въ связи съ присутствіемъ глинистой породы, мелкозернистая 
масса руды обыкновенно темнаго цвѣта; этимъ же определяется 
и колебаніе въсодержаніи S, часто не превышающемъ 40%, такт, 
что для полученія болѣе цѣннаго продукта требуется обогащеніе 
руды. Отдѣльными линзами залегаетъ более чистая и богатая 
руда. Чаще всего къ болѣе чистымъ участкамъ колчеданистой 
массы пріурочено содержаніе мѣдныхъ сѣрнистыхъ соединенін, 
преимущественно ковеллина. 

По лѣвую сторону ручья Танзутъ-чаіі, также въ измѣнен-
ныхъ кварцево-порфировыхъ породахъ встречаются непостоян-
наго характера жилы сѣрнаго колчедана съ примѣсью мьднаго 
колчедана. 

Верстахъ въ 15 къ ССВ. отъ Танзутскаго мѣсторожденія 
находится Сисимадапское мѣсторожденіе. 

Въ 14 верстахъ отъ сел. Большой Караклисъ, въ Алексаи-
дропольскомъ у., Эриванской губ., на рѣчкѣ Сиси-су, въ 2 -хъ 
верстахъ отъ впаденія ея ьь р. Бамбакъ (Памбакъ) расположенъ 
(лісимаданскій мѣдеплавильный заводъ. Близь завода находятся 
пнтающіе его мѣдные рудники одни изъ нихъ содержатъ пре
имущественно мѣдный колчеданъ сь желѣзнымъ блескомъ и 
малымъ количествомъ сѣриаго колчедана, другіе — лишены 
желѣзнаго блеска, но относительно обогащены сѣрнымъ колче-
даномъ. 

Согласно письменному сообщенію Л. К. К о н ю ш е в с к а г о , 

1 .1. И. П о д г а с ц к і и . Сисимаданскііі мѣдии.іави.іьиыіі завидъ и ііринадде-
:клщ\я ему яѣдиорудньія мѣсюрожденія на Кавказ*. Горн. Журн. 1891. I , 233. 



вь Спсимаданскомъ мьсторожденіи обнаруженъ штокъ сѣрнаго 
колчедана, прослеженный въ различныхъ направленіяхъ на зна
чительность разстояніи. Уклонъ штока къ СВ. подъ угломъ 
ок. 60° . Руда представлена крупнозернистымъ колчеданомъ, 
несколько мѣдистымъ, заключеннымъ въ темной хлоритовой 
породе. 

Въ висячемъ боку мѣсторожденія залегаетъ известково-эпи-
дотовая контактовая порода, а въ лежачемъ — плотный глини
стый известнякъ свѣтлаго цвета. 

Съ 1907 г. началась добыча значите.іьныхъ колнчеетвъ 
сѣрнаго колчедана въ Аллавердскомъ мѣсторожденіи ï, распо.іо-
женномъ на продолженіи линіи, соединяющей Танзутское и Си-
симаданское мѣсторожденія, верстахъ въ 30 отъ послѣдняго. 
Это—старинное мѣдное мѣсторожденіе, разработка котораго 
велась еще въ XVIII стольтіи, и которому посвящена относи
тельно большая литература. Сводка этой литературы, равно какъ 
геологическія изслѣдованія местности и свѣдьнія о рудномъ 
мѣсторожденіи, имеются въ работахъ Н. Лебедева 2 и Н. А. 
.Морозова 3 . 

Аллавердскій рудный районъ, охватываіощій мѣсторожденія 
Аллаверди, Шамблѵта и Ахталы, находится верстахъ въ 05 къ 
югу отъ ТиФлиса, въ Борчалинскомъ у., ТИФЛИССКОЙ губ., въ 

лѣвобережьѣ р. Дебеда-чай. Этотъ рудный районъ представляетъ 
область, служившую ареной интенсивной вулканической деятель
ности. Наиболее древнимъ ядромъ является толща основныхъ 
порФиритовъ діоритоваго типа, ихъ брекчій и мандельштейнопъ, 
сопровождаемыхъ туфами. 

1 Въ «Отчетахъ Кавказскаго Горнаго Упрааленіля за различные годы ука
зывается, что шлпховыіі сѣрпыіі колчеданъ получается на Аллавердско.чь мЬде-
плавн.іыіомъ заводѣ при обогашеніи мѣдныхъ рудъ п продается въ Баку на 
заводъ ct.puoii кислоты бр. Нобель. 

2 Н. . І е б е д е в ъ . Геологическое изсді.доваиіе части Борчалннскаго у. вь 
предѣллхъ Ошхетін. Матер, для геол. Кавказа. 1902. O p . 3, кн. 3, стр. 111. 

3 Н. А. Л о р о з о в ъ . А.і.іавердское мѣстороаиеніс мѣдпыхъ рудъ. Нзкъхтіи 
4ТІ6 . КОЛІІТСХНІІЧ. Инст. 1912. Х Ѵ Н , стр. H I . 

fi* 
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Въ Аллавердскомъ мѣсторожденіи рудные штоки и гнѣзда 
тянутся въ направленіи съЮВ. на СВ.; они за.іегаютъ, главнымъ 
образомъ, въ одной большой трещпнѣ въ туфахъ и отчасти пор-
Фиритахъ. Штоки кварцевой руды заключены въ сланцахъ, 
вѣроятно, относящихся къ хлорито-глинистотальковьшъ, импре-
гнированнымъ вторичнымъ колчеданомъ, частью гипсомъ. На
блюдаются самостоятельныя баритовыя жилы. Руда предста
влена мѣднымъ колчеданомъ, пирнтомъ, пестрой мѣдной рудой, 
цинковой обманкой, галенитомъ и друг, (обнаружено содержа
ще A u и Ag). Уже Абихъ отмѣчалъ, что руды этихъ мѣсто-
рожденій представляютъ тѣсную смѣсь мѣднаго и сѣрнаго кол
чедановъ, въ которой преобладаюшпмъ является то одинъ, то 
другой. 

Въ Борчалинскомъ у., ТИФЛИССКОЙ губ., на рѣчкѣ Черной, 
верстахъ въ 6 выше сед. Чубухлы (Ново-Покровское), въ окрест-
ностяхь Джелалъ-оілы обнаружено мѣсторожденіе сѣрнаго кол
чедана, отстоящее верстахъ въ 35 къ ЮЗ. отъ Аллавердскаго 
мѣсторожденія. 

Аллавердскимъ мѣдеплавильнымъ заводомъ производились 
въ этой мѣстности развѣдки на мѣдную руду. Вмѣсто мѣдноіі 
руды встречена была штокообразная масса сѣрнаго колчедана 
на площади 30 саж. х 12 саж., окаймленная мѣстамп ко.ічеда-
нистой глиною. Въ колчеданной рудѣ попадаются плотный 
кварцъ и аметистъ. Въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ рудной за
лежью— охрнстыя породы, сильно измѣнеиныя. которыя дальше 
смѣняются основными порФііритовыми породами. 

Въ Дагестанской области, въ Самурскомъ округѣ, около 
с. Ехиръ (Ихиръ), верстаѵъ в ъ 2 0 къЮ. отъ сел. Ахты, располо-
женнаго у впаденія р. Ахты-чай въ р. Самѵръ, по правому 
склону р. Шалбузъ-дагъ-вацъ или Зприндзи-вацъ, въ глинн-
стыхъ сланцахъ съ пластами песчаника, падающнхъ на СВ. 2 8 е 

подъ утломъ 78 — 8 0 ° , проходитъ1 вертикальная отдѣлыюсть п 

1 Ii*. Т і о г д а и о в и ч ъ . Два псрссѣченія г.тавиаго Кавказскаго хребта. Труды 
Геолог. КОМІІТ. 1 9 0 2 . M X , Л'г 1, стр. 1 0 3 . 
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no ней цѣлая система жплъ кварца н еѣрпаго колчедана съ мел
кими вкрапленностями галенита. На выходахъ колчеданъ пре-
вращенъ въ бурый жедЬзнякъ. Эта система жилъ переходитъ 
на противоположный склонъ ущелья къ подножію горы Несенъ-
пель. Здѣсь въ урочищѣ Хазнатулъ жилы увеличиваются въ 
мощности, достигая толщины метра и болѣе. 

Колчеданъ представляетъ скопленія мелкихъ кристалличе-
скихъ недѣлимыхъ, выражениыхъ то плотной массой, то болѣе 
или менѣе пористой съ прожилками и заполненіями кварца; 
даже совершенно плотные куски колчедана обнаруживаютъ 
внутри тѣсное смѣшеніе съ кварцемъ. Колчеданъ — блѣдно-
желтоватаго цвѣта съ пестрой и стально-сѣрой побѣжалостью, 
что дало поводъ подозревать присутствіе мѣди. Однако, произве
денные анализы показали только слѣды мѣди; Pb и Zn не ока
залось вовсе, но обнаружено было присутствіе золота и серебра: 
въ 1 0 0 пудахъ колчедана, болѣе богатаго кварцемъ — 1 зол. 
8 8 дол. A u и 1 4 зол. 79 дол. Ag , въ колчеданѣ съ среднимъ 
содержаніемъ кварца — 8 8 , 5 дол. A u и 1 3 зол. 1 2 дол. Ag и 
въ наиболѣе чнстомъ колчедан!; только 59 дол. A u и 7 зол. 
8 0 дол. A g . 

По правому склону ущелья р. Мулларъ-чай (по этому ущелью 
идетъ дорога изъ Ехира въ Курушъ) обнаружены тонкія жилы 
колчедана въ смѣшеніи съ кварцемъ, пересѣкающія поставленные 
на головы слои глиннсто-мергелистаго сланца съ прослоями 
плотнаго мергеля. Тонкія жилы кварца съ колчеданомъ бы.ш 
обнаружены также близъ сел. Джилъ-джигъ. 

На лѣвомъ берегу р. Чхери, лѣвомъ притокѣ р. Терека, въ 
области Казбека, въ Душетскомъ у., ТИФЛИССКОЙ губ. обнару
жена 1 жила, въ разстояніи ок. 3 верстъ выше устья р. Чхерн, 
среди метаморфической зеленовато-сѣроіі плотной известкови-

1 Л. К о н ю ш е в с к і й . Геологнчоскія нзелѣдованія въ раііонѣ мѣеторожденш 

мѣдныхъ и сурьяяныхъ рудъ въ сѣверноіі части Душетскаго у. Матер, для гео-

логііі Кавказа. Сер. I I I , кн. 7, 1909, стр. 31. 
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стой породы, часто заключающей въ себѣ тонкіе прожилки „п 
включенія колчедана. 

Обнаруженная жила имѣетъ СЗ. 2 9 5 ° простираніе, по кото
рому она прослѣжена на протяженіи около версты. Паденіе 
жилы вертикальное. Жильное тѣло представляетъ собою боль
шею частью полуразрушенную почти черную кремнистую брек-
чіевидную породу, сильно колчеданистую. Мощность всей жилы — 
ок. 2 саж.; часть же ея толщиною 8 Д — 1 } / 4 арш. сложена изъ 
сплошного колчедана или колчедана, перепутаннаго съ бѣлоіі 
глиной и кремнистой породою. Колчеданъ свѣтло-сѣраго цвѣта 
часто съ пестрой побѣжалостью. 

Въ Чальскоіі дачѣ, занимающей бассейнъ верхняго теченія 
р. Квирилы и самаго верхняго теченія р. Дзирулы, въ Шаро-
нанскомъ у., Кутаисской губ., на южныхъ склонахъ Дагверула, 
Сырхъ-Либерта и по лѣвую сторону р. Шуши въ нижнемъ ея 
теченіи имѣетъ большое развитіе полевошпатовая метаморфиче
ская порода, включающая въ себѣ колчеданъ въ видѣ мелкихъ 
крпсталловъ. По мнѣнію Л. К. Конюшевскаго 1 , ата порода 
могла бы служить въ качествѣ руды для нзготовленія сѣрной 
кислоты. 

Во многихъ мѣстахъ на Кавказі ведутся развѣдки на мѣд-
ную руду, дѣлаются еоотвѣтственныя заявки и производятся 
небольшія раскопки. Вмѣсто мѣдной руды, однако, часто натал
киваются только на залея,и сѣрнаго колчедана; въ такихъ слу-
чаяхъ мѣсторожденіе обыкновенно оставляется и никакимъ даль-
нѣйшиімъ развѣдкамъ не подвергается. Такимъ образомъ, въ 
сущности только обнаруживается нахожденіе колчедана, но ха-
рактеръ и благонадежность мѣсторожденія этимъ не выясняется. 

Рядъ такихъ мелкихъ раскопокъ въ поискахъ за мѣдной 
рудой произведенъ и въ Батумской области 2. Согласно шісь-

1 .1. К о и і о ш е в с к і і і . Полезны» ископаемыя Чальской дачи, Шаропанскаго 
уѣзда . ДГатер. для геологіи Кавказа. 1909. Сер. H I , ки. 7, стр. 90. 

" Ср. Отчетъ Кавказскаго Горпаго >"правленія за 1908 годъ. Т І І Ф Л . 1909, 
стр. 19. 
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зленному сообщенію горн. инж. Е. В. Круга, нѣкоторые пункты 
обращаютъ на себя внпмапіе. Е. В . Кругъ указываете, что отъ 
шоссе Батумъ-Ардаганъ къ сел. Цаблана и дальше на югъ тя
нется полоса вторичныхъ кварцитовъ, содержащихъ сѣрныіі 
колчеданъ. Въ мпогочисленныхъ выходахъ можно наблюдать 
колчеданъ то разсѣянный, то сгруженный въ сплошную залежь. 
Одинъ изъ такихь выходовъ сплошного колчедана находится 
выше сел. Цаблана (м. «Гудуна»). Согласно внѣшнему осмотру, 
количество колчедана должно быть значительно: на площади 
выхода по обрыву, въ НЕСКОЛЬКО квадратныхъ саженъ, нахо
дится кварците съ преобладающимъ сѣрнымъ колчеданомъ. 

Точно также въ окрестностяхъ Дзансульскаго (Александров-
скаго) завода, въ Артвиискомъ округѣ, во многихъ мѣстахъ, гдѣ 
производились развѣдки на мѣдную руду, обнаружены залежи 
сѣрнаго колчедана, которыя пока даліе не обслѣдовались. 

Въ появившейся недавно работѣ А. М. Марголіуса 1 есть 
рядъ указаній на мѣстонахожденія сѣрнаго колчедана въ Арт
виискомъ округ!;. 

1 А. М. х і а р г о д і у с ъ . Гдавнѣітшіе результаты геологнческихъ нзслѣдованііі 

Артвивскаго округа Гіатумскоіі обл. Матѳріалы для геологін Кавказа. 1913. 

Сер. 4, кн. 2. 



IV. Азіатекая Роесія. 

Свѣдѣнія о мѣсторожденіяхъ колчедана Азіатскои Россіп въ 
общемъ — весьма скудны. 

Изъ сибирскихъ мѣсторожденіп колчедана разработки этого 
нолезнаго ископаемаго въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ (1889 — 
1892 гг.) указываются, согласно вышеприведенной (стр. 11) 
статистической табдицѣ, только для одного изъ алтаііскихъ руд
никовъ — Сугатовскаго. 

Суштовское мѣсторожденіе расположено на вершинѣ Сурьеіі 
сопки, въ 10 верст, къ ЗСЗ. отъ с. Шемонаихи, по лѣвую сто
рону р. Вавилонкн (прав. прит. р. Убы), Томской губ. Мѣсто-
|)ожденіе имѣетъ Форму стоячаго пирамидальнаго штока, осно-
ваніемъ обращеннаго вверхъ, заключеннаго въ кварцевомъ пор-
Фнрѣ. Рудное тѣло составляетъ кварцъ съ примісыо барита. Въ 
залежп можно выдѣлить иѣсколько зонъ: желѣзисто-кварцева-
тыя руды въ верхней части, промежуточную зону серебряныхъ 
рудъ и нижнюю зону колчеданистыхъ рудъ, прослѣженную до 
глубины 53 саж. Первоначально этотъ рудникъ работался, какъ 
серебряный. 

Среди минераловъ колчеданистой зоны господствуютъ пи-
ритъ и мѣдный колчеданъ съ значительнымъ преобладаніемъ 
перваго. Указываются 1 «громадныя скопленія сѣрнаго колче
дана тонкозернистаго почти плотиаго строенія съ незначитель
ной примѣсью другихъ су.іЬФидовъ, главнымъ образомъ мѣд-
наго колчедаиа». 

1 П. П. I I H л il ci о и ко. Мшіералогія Западнаго Алтая. Цзвѣст. Томск. Универ
ситета. 1915, ки. L X I I , 390. 
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Анализъ колчедана изъ Сугатовскаго рудника обнаружилъ 
S — 1 9 , 7 6 , F e — 4 3 , 5 6 , А 1 2 0 3 — i - , 2 5 , SiO, — 0 , 9 8 , A g — 0 , 1 5 , 
Си — сл. 

Какъ и естественно, въ различныхъ рудныхъ мѣсторожде-
ніяхъ Алтая вообще колчеданъ представляетъ обычный и рас
пространенный мипералъ, но крупныя скоплепія его отсут
ствуют , въ количественномъ отношеніи опъ играетъ сравни
тельно незначительную роль (П. П. Пі ілішенко, 1. с , стр. 391), 
за исключеніемъ иѣкоторыхъ мѣсторожденій, гдѣ онъ связанъ 
съ мѣдпымъ колчеданомъ, какъ Сугатовское и родственныя 
ему мъсгорожденія—Бѣлоусовское (на правой сторонѣ рч. Глу
бокой, праваго притока Иртыша, верстахъ въ 20 къ СЗ. отъ 
Усть-Каменогорска) и мѣсторожденіе Чудакъ (верстахъ въ 
10 къ С. отъ Березовскаго рудника па ЛЕВОЙ сторонѣ неболь
шого ручья, впадающаго въ Березовку, прав, прит, Иртыша). 

Довольно часты указанія на присутствіе мышьяка въ алтаіі-
скихъ колчеданахъ. Въ колчеданахъ Заводинскаго рудника, рас-
положенпаго въ 39 в. къ 3. отъ Зыряновскаго рудника на юго-
восточномъ склонѣ Облакетноп горы, отмѣчается содержание 
селена (П. П. Пилиненко, 1. с , стр. 392 и 389). 

Колчеданъ является также самымъ обыкновеннымъ спут-
никомъ алтайскихъ золотыхъ розсыпей; особенно много попа
дается его на пріискахъ р. Кызасъ, системы р. Абакана (Реутов-
скій, 1. с , стр. 46). 

Въ бассейнѣ р. Ангары, около д. Базыкановой на р. Амурѣ 
(лѣвомъ прнтокѣ Ангары) и по рч. Невонкѣ, также лѣвомъ при-
токѣ Ангары, Енисейской губ., въ угленосныхъ слояхъ нерѣдко 
встрѣчается колчеданъ, иногда образующій болѣе значительныя 
скопленія, которыя, пожалуй, со временеімъ могутъ получить и 
промышленное значеніе2. 

1 В . С. Р е у т о в е к і і і . Полезный ископаемыл (лібпрп. СПб. 1905, стр. 13ö. 
2 П . К. Я в о р о в с к і і і . Геологнческія нзслѣдоваиія на Ангарѣ въ 1895 год}'. 

Геологмч. ІІЗС.І. по лнніи Спбпрск. я;е.і. дор. 1898. У Н , 109. 
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На правомъ берегу р. Оки, притока р. Ангары, но обѣ сто
роны устья рѣчки Зыряновой, верстахъ въ 200 къ СЗ. отъ 
г. Иркутска, описываются 1 слои глины, заключающей желез
ный купоросъ въ такомъ количестве, что онъ можетъ предста
влять практический интересъ. Образование этихъ купоросовъ по 
справедливости связывается съ превращеніемъ колчедана, нахо-
жденіе котораго въ видѣ мелкихъ кристалловъ отмѣчается въ 
песчаникахъ. 

Въ Ленскомъ горномъ округѣ, въ бассейне рч. Вачи и Ка-
дали, наблюдаются2 толщи различныхъ сланцевъ, изъ кото-
рыхъ наибольшее значеніе имѣютъ черные, плотные, тонко
сланцеватые, кварцево-углистые сланцы. Эти сланцы содер
жать въ себѣ включенія бураго шпата и колчедана, иногда въ 
виде единичныхъ кристалловъ, иногда же переполняющихъ по
роду и преимущественно скопляющихся но плоскостямъ сланце
ватости. Особенно богаты колчеданомъ некоторые песчаники и 
ФИЛЛИТЫ Тихо-Задонскаго пріиска на р. Ныгрѣ, лѣвомъ при
токе Вачи. 

Наблюдается въ значигельномъ количестве (1. с , стр. 22) 
колчеданъ въ золотоносныхъ пескахъ. 

Въ Якутской области утесъ Баханай на р. Ленѣ, у устья 
рѣки того же названія, впадающей слѣва въ р. Лену, состоитъ 
изъ буроватаго и охрисго-желтаго песчаника, заключающаго 
иочкообразные желваки колчедана.— Въ наслоенныхъ темно-
сѣрыхъ известнякахъ съ р. Чаи (системы р. Май) встречаются 
шаровые желваки и кристаллы колчедана, отчасти превращен
ные уже въ лимонить (В. С. Реутовск ій , 1. с , стр. 69). 

Мѣсторожденіяколчедаиа указываются (Реу т о вскій , стр. 84) 
по берегамъ оз. Байкала — въ верховьяхъ Биракана, Урбикана, 
верстахъ въ 5—6 сѣвернъе устья р. Большой и на мысѣ Зыря-
новскомъ. 

1 К. И. Б о г д а і ю в и ч ъ . Матеріалы по геологін и полезпымъ нскопаемымъ 
Иркутской губ. Горн. Журн. 1893. I V , 221, 223 и 231. 

2 А . П. Г е р а с и м о в - ! , . Гео.іогич. изс. іѣдов. в ь золотоносным, областях!» 
Сибири. 1901. Вып. I , стр. 11—12. 
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Въ обнаженіи на лѣвомъ берегу Витима, немного ниже устья 
р. Зазы, залегаютъ пласты сланцеватой углистой глины, пере-
межающіеся съ пластами то твердыхъ, то рыхлыхъ песчани-
ковъ, содержащіе въ изобиліи конкреціи колчедана въ видѣ ле-
пешекъ, утолшенныхъ въ серединѣ; при разбиваніи онѣ распа
даются на шарообразную центральную часть и кольцеобразные 
обломки периферической части. 

Въ узьомъ ущельѣ р. Ауникипа, близъ впаденія ея въ р. Еам-
буйко, лѣв. прит. Витима, выходятъ пласты сѣровато-зеленыхъ 
серицитовыхъ сланцевъ и черныхъ известняковъ, проникнутыхъ 
колчеданомъ (В. С. Реутовск ій , стр. 84). 

Въ области р. Амунной, лѣваго притока р. Б. Амазара, вер
стахъ въ 20 отъ вершины его, находящейся въ Яблоновом!, 
хребтѣ, въ роговообманковыхъ и сильно кварцеватыхъ темно-
зеленыхъ сланцахъ—находятся 1 прожилки и жилы колчедана. 
Въ отвалахъ по р. Амунной встрѣчаются глыбы колчедана, 
большей частью кристаллическаго, въ 4 — 5 пуд. вѣсомъ. Въ 
100 пуд. колчедана содержится 4—5 зол. золота. 

Въ Восточномъ Забайкальѣ2, въ Борщевочно-Шилкинскомь 
хребтѣ, въ пади Золотой Логъ указываются жилы сѣрнаго кол
чедана. Прожилки и вкрапленія колчедана — въ гранптахъ и 
порФиритахъ между Верхне-Щахтаминскимъ станомъ и устьемъ 
пади Ушканки (по маршруту отъ устья рч. Шахтамы въ Унду 
до горы Синяхъ). Жилы колчедана въ известняк!; — въ 8 в. 
ниже с. Култумы по берегу р. Газимура (по маршруту между 
станц. Половинной и сел. Култумой). 

Въ Приморской полосѣ Уссурійскаго края отмѣчаются3 въ 
бассейнѣ Аввакумовкн, верстахт. въ 30 отъ п. св. Ольги по 

1 С. Д . К у з н е ц о в ъ . Къ міінералогін Забайкалья. Изв. Акад. Наукъ. Петр. 
1910. I V , 717. 

2 Кн. А . Г е д р о й ц ъ . Геологнч. пзслѣд. въ Восточномъ Забаіікальѣ. Геол. 
іізсд. по линіп Спбирск. жел. дор. 1909, стр. 75, 165, 417. 

3 Э. Э. А н е р т ъ . Нѣкоторыя евѣдѣнія о рудныкъ ц угольныхъ мѣстороя;де-
ніяхъ Приморской полосы J ссурійскаго края. Геологнч. Вѣстн. 1913.1, 337 и 361. 
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Семеновскому ключу, впадающему въ р. Судновую, среди нор-
Фировъ двѣ тонкія жилы кварца съ прожилками и вкрапленіямн 
колчедана, а также PbS, ZnS и CuFeS 2 . 

На лѣвомъ склонѣ пади ключа Коряваго, впадающаго въ 
р. Хулувап справа, верстахъ въ 10 отъ бухты св. Владиміра, въ 
области развитія порФировъ и известняковъ пробито НЕСКОЛЬКО 
канавъ; въ одномъ мѣстѣ встрѣчены прожилки, богатые вкра-
пленнымъ сѣрнымъ колчеданомъ. 

Какихъ бы то ни было останавливающихъ на себѣ вни-
маніе м ѣсторожденій колчедана въ средне-азіатснихъ владѣніях ь 
Российской Имперіи и сопредѣльныхъ областяхъ не указывается. 

Согласно любезному сообщенію Д. Н. Соколова, въ за
уральской степи, въ уѣздахъ Уральскомъ и Актюбинскомъ, на 
весьма значительномъ протяженіи, въ слоѣ гольтскаго возраста, 
колеблющейся мощности отъ 0,20 м. до 1 м., встречаются кон-
креціи марказита. Среди юрскихъ отложеній келловеискіе бу
рые угли бываютъ проникнуты мелкими зернами и желваками съ 
мелкими кристаллами колчедана. Въ нереданномъ мнь Д. Н. 
Соколовымъ образцѣ юрскаго колчедана (изъ третьяго сверху 
прослоя лигнита угленосной свиты) съ р. Уте, Акіюбинскаго у. 
обнаружено 46 ,6° / 0 S, 0,08°/ 0 Си, незначительные слѣды As и 
слѣды Se 1 . 

1 Мною переданы были дли анализа 27 образцовъ сЬрнаго колчедана Ко-

мпссіи сырья Нетроградскаго Комитета Военно-Технической помоши объедн-

ненныхъ иаучныхъ и техническихъ оргаиизацій. Аиалпзы эти были выполнены 

Ф. Т. Б р а г а л і а и А . Я . Ш и б а е к ы м ъ . В с ѣ образцы испытывались на содержа-

віе въ нихъ селепа. Обнаружились слѣдующіе результаты. Отсутствуетъ Se въ 

образцахъ колчедана изъ окр. д. Клопа, Боровскаго уѣзда, Калуиіской губ.; 

с. Жукова, Тетюшскаго у.. Казанской губ.; с. Тереперксъ-Порубы, Камышин-

скаго у., Саратовской губ.; с. Верхи. Коробкова Обл. В . Донского; Гротовскаго 

РУДН. Даиковскаго у., Рязанской губ,; Ильинской шахты Андреевскаго руди-Г 

Яѣлоріічевскаго рудн.; Дегтярскаго рудн. Обнаружены незначительные слѣды 

Se въ образцахъ нзъ оврага Агъяръ, у д. Урмаево Цивильскаго у., Казапской губ.г 

изъ піурФа у д. Вьюшково и изъ д . Погоста Кинеіпемскаго у., Костромской губ. 

Слѣды Se обнаруа;ены въ образцахъ нзъ с. Камеискаго Боровскаго у., Ка.іуж-
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Въ Уральскомъ неФтеносномъ районѣ, въ шѵрФахъ Бляѵлн 
и Чингпльды наблюдался1 колчеданъ въ юрскнхъ и мѣловыхъ 
глинахъ и пескахъ. 

Несомнѣнпый ннтересъ представляло бы указаніе3, согласно 
которому въ Темирскомъ у., Уральской обл., въ урочищѣ Мѵр-
тукъ, колчеданы образуютъ мѣстами сплошной пластъ, толщи
ною до 2 Футовъ, среди песковъ мѣлового возраста. Однако, по 
письменному отзыву А. Н. Замятина, эти щіФры представля
ются весьма преувеличенными. 

Въ такомъ обстоятельномъ обзорѣ полезныхъ нскопаемыхъ 
Туркестана, какъ извѣстная работа В. Н .Вебера 3 , отсутствуют!, 
какія-либо спеціалыіыя указанія на мѣсторожденія сѣрнаго кол
чедана. Точно также при опнсанін полезныхъ нскопаемыхъ 
Закаспія * не указываются мѣсторожденія колчедана. 

скоіі губ.; Срѣтенскоіі Шахты Андреевскаго рули.; Ежевскаго рудн.; въ четырехъ 
образнахъ изъ Ка.іатнискаго рудч.; Карпушннскаго рули.; Дегтярекаго руды.: 
Зузельскаго руди.; Тогаиа.іы дзорь; р. Уте . Актюбппскаго у. Только въ одиомъ 
образцѣ нзъ Бъдоръченскаго рудч. обнаружено 0,010 0 Se-

1 H . H . Т и х о н о в н ч ъ и С. С м н р н о в ъ . .>"ральскіи нефтеносный paiîoin. 
Труды Геолог. Ком. 1914. Вып. 103 (H. С.', ітр 33, 36, 44—46. 

2 Извѣстія Геологич. Комит. 1914. Х Х Х Ш , Проток., стр. 437. 
8 В . H . В е б е р ъ . Полезны» ископаемый Туркестана. СПб. 1913. 

4 Ф. М а е в с к і і і . Полозныя ископаемый Закаспіпскоп области. СПб. 1Я97. 



V. Заключение. 
Госсін — богата серным?, колчеданом?.. На обширной пло

щади Россіііскоіі Пмпсрін, какъ и естественно, эти богатства 
распределены весьма неравномерно. До сихь поръ далеко не 
всегда мѣста спроса и нотребленія колчедана совпадали сь 
мі.етоііахожденіемь крупным, отечественныхъ залежей разсма-
триваемаго но.іезнаго ископаемаго. Это территоріальное несо-
внадеиіе особенно важно въ виду того, что перевозка колчедана, 
какъ относительно дсшеваго продукта, ложитса при большихь 
разстояніяхъ слшнкомъ крѵннымъ нак.іаднымъ расходомъ. 

Вт, імавныхъ чертах?, указанныя соотношенія объясняют?» 
некоторый особенности положеніл колчеданиаго вопроса вь 
l'occiii нъ до-военное время. 

Настоятслміыя требованія текущего момента, необходимость 
ѵдовлетворенія и\?> н?> совершенно исключительной обстановке 
стевятъ си І.інныіі залечи дьлу испо.іьзованія русских?» мѣсторо-
ждснііі сі.рнаго колчедана. 

Нисколько не приходится удивляться, если не на всѣ запросы 
v o n . быть немедленно дань исчерпывающи, отвѣтъ. 

Для разрътпеніи различныхъ практическихъ залечь мѣсто-
рождснія полезных?, ископаемых?» изучаются тогда, когда эти 
задачи назреют?, и оформятся; имѣется естественная зависимость 
и целесообразная последовательность вь ходѣ такихъ работъ и 
постепенно определяющихся новых?» требованій текущей жизни. 

Можно утверждать, что природные запасы русскаго сі.рнаго 
колчедана — достаточны для удовлетворении самьіхъ широких?» 
потребностей страны. 

(л.зидаіоіціеся на наших?» глазах?, многочисленные новые 
центры нотребленія колчедане (новые заводы сѣрноп кислоты: 
повышают?, ценность и бьдныѵъ мѣсторожденііі этого полез
ней) ископаемаго, дѣлая возможнымъ въ нѣкоторыхь случаях?, 
ікмю.іьзованіе мѣстнаго, хотя и бѣднаго матеріела. что, конечно, 
ел е.іуеть приветствовать съ точки зрѣнім обязательности береж-
паго обрашенія сь природными богатствами страны. 
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