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В В Е Д Е Н ! S * 

Опредѣленіе рудныхъ иѣсторояденій и руды, УсловіА,влі-
ЯющіЯ на добычу руды, Статистическія даниыЯ . Металлы, со~ 
путатвукщіе другѣ друг у и раздѣлъно встрѣчающіеоА*. Язмѣ -
яеніе руды съ глубиной; первичныЯ и вторичных различіл. 
УоАоеіЯі. бла гопріЯтствующія концентраціи руды. Признаки 
при предварительной развѣдкѣ хѣсторозаеній, 

Ученіе о р у д н ы х ъ м ѣ с т о р о ж д е н і я х ъ 
составляетъ отдѣлъ геолог іи , который тѣсно свяэанъ съ петро-
графіей . Если же оно.выдѣляется въ особый отдѣлъ гто не столь 
•ко потому, что это ученіе предполагаетъ особые методы изслѣ-
дованія , сколько благодаря своей связи съ практическими по
требностями жизни. Послѣднія требуютъ болѣе детальное зна' -
ніе рудныхъ мѣсторожденій, чтобы ихъ можно было лучше э к с 
плуатировать и успѣшнѣе розыекать. 

Въ виду практическаго характера этой части геологіи она 
входитъ въ составъ. п р а к т и ч е с к о й г е о л о' г і и» 
которая занимается изученіемъ той стороны геолог іи , которая 
связана съ ближайшими потребностями практической жизни; но- . 
слѣдняя включаетъ въ себѣ также и изученіе залеганій по -
лезныхъ ископаеуыхъ : рудъ, ископаемаго топлива, строитель -
наго матеріала, удобрительныхъ вещеотвъ, солей и т . д . 

У ч е н і е о р у д н ы х ъ м ѣ с т о р о ж д е н і -
я х ъ з а н и м а е т с я и з у ч е н і е м ъ у е л о -
в і й з а л е г а н і я , ф о р м ы с о д е р ж а н і я и 
г е н е з и с а р у д н ы х ъ м ѣ с т о р о ж д е н і й . 

Приступая къ этому изученію прежде всего слѣдуетъ от -
дать сѳбѣ отчѳтъ, что слѣдуетъ.понимать подъ словомъ n p у -
д а , г . Это понятіе не чисто научное. Съ одной стороны можно 
было бы сказать, что рудой можно назвать всякій минералъ,за-
ключающій въ себѣ металлъ, который можно легко извлечь. Ка
кой это будетъ металлъ, тяжелый ли, каковымъ до послѣдняго 
времени были всѣ извлекаемые въ большоыъ количества металлы 
или же легкій , какъ алюминій и магній, которые лишь недавно 
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Для благородных* металловъ процентное еодержаніе еще бо 
лѣе понижается, такъ эксплоатируются 

Оеребрянння рудн в*ь 0 ,03 - 0,15% 

Зол от о . . . . . . , , . .о.. . « . ». » 0, 0003-0,0008 

Платина и золото. 0 ,0001-0, 00001ft 

Платина . . . . . . . . . . . . , . . 5 - 1 0 долей на 100 пу-

довъ. 

Понятно, приведенная цифры среднія . Нижняя граница про 
цент наго содержанія металла съ развит іѳыъ техники все пони -
жае^-ся, во открытіе болѣе богатых* рудъ можетъ это процент -
ное содержаніе повысить. Вообще говоря, эта граница, глав -
нам* образомъ зависит* от* рыночныхъ цѣнъ металла. 

Огсюда возникает* и третье чрезвычайно важное уоловіѳ, 
когда рудное мѣсторожденіе можетъ стать выгодным* для экс -
плуатааіи; а именно: 

I I I . Я к о н о м и ч е с к і я с о о б р а ж е н і я . 
Боояѣднія сводятся къ тому, чтобы расходы по дооыванію руды 
и нззлеченію мefaллa не превышали бы рыночную стоимость про
дукта, Въ этомъ отношении при оцѣнкѣ мѣсторожденія слѣду . -
етъ обратить вниыаніе на слѣдующія условія : 

1) Г I Ï б M j a 3 а л а г a H i я p у д ы- Ясно, что 
меньшая глубина болѣе благоприятна. Но все зависитъ от* т о 
г о , какая руда; есть руды, которыя выгодно добывать лишь въ 
том* елучаѣ, когда онѣ залег аютъ на поверхности или на незна 
чительной глубинѣ до 100 метровъ; друг ія же руды о к а з ы в а 
ются выгодными для добыванія,даже если онѣ залегаютъ на глу -
бивѣ нескольких* сот* метров*. 

2) Н у т и . с о о б щ е н а я . Иногда стоит* обработы-
вать руду.съ меньшим* содержанием* металла при удобных*и д е 
шевых* путях* еообщенія, чѣм* съ болѣе богатымъ процентнымъ 
содержаніем*,но въ мѣстности съ неудобными и дор-огиыи путя
ми сообщенія» Поэтому въ разныхъ странах* требованіе на 
процентное содержание металла въ рудѣ различно. Такъ.въ Аль-
тенбергѣ оловянныя руды добывают* съ содержаніемъ металла 
въ 1% у даже Ѵз%, а въ Боливіи, лѣтъ двадцать тому назадъ, , 
требование содержания металла достигало 9%, очевидно, въ с и 
лу географического положенія. . 
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3) Ц Ѣ н a H a д а н н ы й м е т а л л ъ 'н а и і -
р о в о м ъ в ы н к ѣ - Колебанія этихъ цѣнъ въбольюихъ раз-
мѣрахъ отражаются на добываніе руды и оцѣнку технической 
выгодности мѣсторожденія* Напримѣръ, рѣзкое падевіе цѣнъ на 
серебро въ 80-ых*ъ .годахъ вызвало пріостановву и падѳніе ыно^ 
гихъ до того извѣстныхъ и старыхъ рудниковъ. 

Другой примѣръ. В'ь 30-ыхъ годахъ въ Чили обрабатывали 
ыѣдную руду съ содержаю.емъ мѣди лишь въ 23 -' 29%, въ- от-
броеъ шли руды съ содержаніемъ въ 12%;тепер.ь же напр. въ Е в -
ропй руда содержащая 3% Си считается выгодной для обработ
ки, спускаются даже и^.до 0,6% ); въ 80-ыхъ годахъ стали до 
бывать въ Анерикѣ, у Верхняго озера, руду (самородную м-ѣдь) 
съ содержаніемъ мѣди въ 75% на глубинѣ 2Q0-300 ыетровъ* 
Млогіе оставленные рудники при поднятіицѣнъ иогутъ опять' 
стать выгодными для эксплуатации. Въ смыолѣ экедлуатаціи «*" 
сторожденія играютъ роль не только условія залеганія руды, 
но и выше указанный эконоыйческія соображения, 

Въ ученіи О-рудщлхъ мѣсторожденіяхъ эти экономическая и 
практичеокія соображенія не принимаются во вниыаніе; рудныя 
мѣеторожденія изучаются лишь съ точки зрѣнія научной, въ о с 
нову изученія кладутся вопросы г е н е. з и с а, з а л е -
г а н і я , ф о р м ы и с о д е р ж а н і я мѣсторожденій 
Остальные вопросы имѣготъ лишь привходящее значеніе . 

Приводиыъ таблицу постепеннаго роста міровой добычи 

1800 1850 1870 1580 18Ж) 1900 . 1907 

Желѣзо въмил. 
. 59, I х) 0,8 4 ,2 . 12,0 18>5 27,4 .41,0 . 59, I х) 

С в и н е ц ъ . . . . . . 30с ООО 150.000 290JD00 390.000 540.000 873,000 990.000 
55.000 120000 220.000 350.000 480.000 74Q00Q 

40.000 57.000 110.000 155.000 275,000 495.000 720:000 

4.000 10.000 20.000 40.000 55.000 85.000 100.100 
ничего 100 500 750 2.400 7.500 14.000 

Аллюминій. . . , йичег о 10 175 7.500 20.000 
1.000 1.750 2.800 3.950 3.900 3.300 3.700 2 

800 800 1.750 2.500 4-400 5.600 5.600 2 

18 100 161 160 181 392 613*) 
0,5 2 3 3 5,5 б 2) 

*'} Годно длА 190въ» й) Годно для 1905t. 



наиболее важных* металлов* за X I X столѣтіе, . 
Производство технически важных* металлов* (желѣза, мѣди 

свинца, цинка и олова ) въ нродолженіе этого столѣтія доволь 
но правильно въ каждне 20 лѣтъ удваивалось; для нѣкоторнхъ 
металлов* это удвоеніе въ посл&днія десятйлѣтія, какъ напри-
мѣръ для мѣди, иоелѣдовало в* болѣе краткихъ промежуткахъ 
времени. Это сильное геометрическое увелкчекіе мірового про
изводства можетъ быть принято и на ближайшія десятилѣтія. 

Для технически «новых* металлов*" никкеля и аллюыинія 
это пѳвишеніе еще значитеяьнѣе, чѣыъ для старых*. Въ проти
воположность остальнымъ производство серебра остановилось,а 
ртути даже упало. Глядя на вышеприведенную таблицу, можно 
подумать о скороыъ йетощеніи рудъ на земном* шарѣ, раз* ка
ждые 20 лѣтъ міровая добыча металла удваивается. Но на бли
жайшая етолѣтія опасенія этя не могут* еще существовать»так* 
какъ не всѣ еще запасы рудъ извѣстнн, извѣстные же не всѣ 
использованы; многіе же оставлены велѣдетвіе невыгодности 
эксплуатаціи или неумѣнія выгодно извлечь металлъ. Развитее 
техники и увеличеніе потребности въ металлах* могутъ при -
влечь к* экплуатаціи нннѣ невыгодныя руды. Особенно опасе -
н ія об* истощеніи касаются желѣз? по вполнѣ понятным* причи-
наыъ, но ближайшіе подсчеты показывают*, что и запас* его д а 
леко еще не истощен*. 

Обращаясь от* статистических* данных* к* самим* метал
лам* въ рудах*, еяѣдуетъ сказать, что обыкновенно руда содер 
житъ не один* металлъ, который можно из* нее извлечь,но нѣ 
сколько, при чем* руда получаетъ свое названіе по тому ме -
таллу, который изъ нее добывается. Одну, из* причинъ совмѣст. 
ноя встрѣчи нѣсколькихъ злементовъ в* рудѣ слѣдуетъ искать 
въ томъ, что имѣютея элементы, обладавдіе рядоыъ общнхъ 
свойствъ, вслѣдствіе чего они во время разных* химичее реах"-
цій при образовании руды болѣе или ыенѣе одинаково реагиро
вали на растворимость и осажденіе ( одинъ изъ главных* про
цессов* щшералообразованія ) , почему ж вадѣлялись совнѣст -
но. Большинство элементов*, состоящих* близко друг* от* дру 
г а въ Менделѣевскои системѣ элементов* встрѣчаются въ рудах* 
совмѣстно. Такъ, н и к к е л ь и к о б а л в т ъ, ц и н к 
и к а д м і й , м ѣ д ь , с е р е б р о и з о л о т о , м ы 
ш ь я к ъ, с у р ь м а и в и с м у т ъ, п л а т и и о. -
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в ы е к и - р и д і е в н м е т а л л н ,о л о в -о я г е р и л-
н і й ; ж е л ѣ з о и м а р г а н е ц s; т о ч н о г а к • -
ж е с в и н е ц ъ и с е р е б р о , которые въ системѣ Men 
делѣева етоятъ нѣсколько далѣе другъ отъ друга, въ рудахъ 
встречаются вмѣстѣ* Въ яебодьшомъ чиелѣ случаев* могутъ е о -
вмѣстно встрѣтиться и элементы съ слабой родственной .связью, 
тогда, когда они образуютъ химическое соединеніе: напр.. ж е 
л ѣ з о и т и т а н ъ , . з о л о т о и т е л. л у р ъ -, 
о л о в о и ф т о р ъ , разнпе металлы с у л ь ф о . с о. -
.л е й. Наряду съ этимъ встречаются и обратные случаи, ко -
гда даже родственные другъ другу металлы встрѣчаются отдѣль-
ными одинъ отъ другого, велѣдствіе какого либо свойства од -
ного изъ элементовъ, которое и провело при'концентраціи руды 
отдѣленіе этого элемента.такъ н и к к е л ь и к о б а л ь т 
которые въ нышьяковистыхъ' и оудьфидныхъ рудахъ встрѣчаются 
всегда совмѣотно, въ другихъ елучаяхъ,. напримѣръ въ ведвыхъ 
сяликатахъ никкеля встрѣчаются почти всегда совершенно раз -
дѣльно другъ отъ друга; такъ гарніеритъ не еодержитъ с о 
вершенно-кобальта,точьо также какъ близкій хъ нему уральскіи 
р е в . д и н с х я т., а' напр.соединеніе хобальта и марганца н 
воды нзвѣстное подъ.имененъ а с б о л а н а и ветрѣчанщій-
оя въ оеобыхъ близкяхъ къ гарніеригу мѣеторожденіяхъ свобо -
Дно отъ никкеля. Точно также желѣзо н марганецъ,которые такъ 
часто ветрѣчаятея в к ѣ е т ѣ ^ ъ нѣкоторыхъ елучаяхъ находятся со 
вершенно ©тдѣльво друг* отъ друга,Отдаленность метадловъ,по-
нятно,ножетъ получиться у химически далекихъ другъ отъ друга 
элѳментовъ.Совершенно изолированными встрѣчаютея р т у т ь , 
о л о в о и X р o i s - .блѣдуетъ оговориться, небольшая 
примѣсь другого металла можетъ иногда : у раздѣленныхъ ме -
талловъ .и встрѣчвться, но яЦ' въ такомъ колячествѣ, чтобы оно 
было рѣзко замѣтно. 

Другое обстоятельство, яа которое слѣдуѳтъ обратить вни-
маніе , заключается зъ'томъ, что съ глубиною изнѣняется про
центное содержание металла въ рудѣ. Съ этой точки зрѣнія мож 
но раздѣлить руды на- двѣ группы: 

і ) руды съ глубиной не обнаруживающія р&зкаго различія 
въ сроемъ срставѣ. - -рудя м о л и б д е н а , х р о м а, ц л а-
î ï s s, а л ю м и н і я, б о р а - эта группа меньшая ; вто 
рая же наиболѣе важная,н большая, заключает*:' 

?•) руды остадьныхъ металловъ, обпаруживакщія съ глуби -
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ной измѣненіе своего состава ; въ эту группу входятъ руды 
содержался с е р е б р о , з о л о т о , ж е л ѣ з о,ы ѣ д ь, 
м а р г а н е ц ъ, ц и н к ъ, , о л о в о , в и с м у т ъ , 
н и к к е л ь и к о б а л ь т ъ. Процеесъ языѣненія руды 
съ глубиной заключается въ елѣдующемъ, @ъ поверхности земли 
проникаетъ вглубь атмосферная воды, еодержащія въ растворен
ном* состояніи кислородъ, углекислоту; по пути онѣ могутъ 
обогатиться рядоыъ другихъ киелотъ, благодаря чеку подобная 
вода растворяетъ нѣкоторые металлы рудъ и производит! пере-
мѣщеніе металловъ. Одна часть раетворенныхъ неталловъ ыожетъ 
уйтв вглубь, другая осаждаться вблизи поверхности и обра -
зовывать характерную з о н у о к и с л е н і я . Такъ какъ 
многія рудныя мѣсторожденія содержать въ большомъ количеств* 
желѣзо и сѣру, то притекающая богатая кислородомъ и углеки
слотой вода, окиеляетъ руду, сѣра окисляется въ еѣрную кисло 
ту и этимъ усиливаетъ растворяющую способность проникающихъ 
водъ, келѣзо же въ присутствіи кислорода выпадаетъ преиму
щественно раньше передъ другими соединеніяыи,. содержащими гя 
желые металлы, вслѣдствіе чего образуется въ верхнихъ гори -
зонтахъ обогащеніе желѣза, что и дало названіе этой зонѣ оки 
с л е н і я , ц ж е л ѣ з н о й ш л я п ы". 

Въ зонѣ окислена я MQ 
гутъ оставаться также в 
нѣкоторые нерастворимые 
металлы, что можетъ пове
сти къ йхъ обогащенію. Въ 
общемъ зта зона является 
чаще всего зоной выщела -
чиванія. Растворы ж е , к о -
торые уходятъ вглубь, т ё -
ряютъ по пути сбой кисло
родъ и,соприкасаясь при 
этомъ съ первичней содер
жащей колчеданъ рудой, оса 
ждаютъ въ нихъ растворен-" 
ное вещество иобразуютъ 
подъ зоной окислѳнія, з о 
ну ц е м е н т а ц і н . 
Въ этой зонѣ металлы вы -

Фит>. 1. 

Вгаоричниа. передвижения металла 

при мгьдь содержащем* еѣркомъ 

колчеданѣ съ небальшимъ количе— 

ствомъ золота и серебри. 
а-хелѣзнаЯ шляпа, 
сі-зоиа золотой серебра, 
%-колчеданная масса, 
с-недостаточно иэслѣдованний 
колчеданъ;(Ріо-Тинто). 
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дѣляютея или въ самородвомъ состояніи или же въ видѣ бога -
тыхъ металлами сульфидовъ; з о л о т о , с е р е б р о и 
м ѣ д ь слабо связанный с* киелородомъ вндѣляются въ с а 
м о р о д н о м * с о е т о я н і и , въ видѣ с у л ь ф и 
д о в * чаще всего выдѣляются м ѣ д ь и с е р е б р о . 
Если мн представимъ себѣ, что зона окисленія подвергалась 
въ продолжении многих* вѣковъ сносу, абраз іи , то мы можемъ 
у самой почти поверхности ветрѣтить очень богатую и глубо
кую зону цементацій, которая может* въ себѣ ©концентриро -
вать почти весь металлъ снесенной зоны окнеленія. 

Поэтому присутствіе желѣзной шляпыможет* служить цѣн-
нымъ указаніемъ о находящейся подъ ней залежи богатой рут 
ДЫ-. 

Глубина вл іян ія поверхностныхъ водъ сильно измѣнчива^ 
она завиеитъ и отъ химической сопротивляемости раздоженію 
руднаго вещества, но, главнныъ .образом*, от* орографіи об
ласти и, прежде всего , от*' климата и положенія грунтовыхъ 
вод*. 

Надъ уровнем* грунтовыхъ -водъ происходит* продолжитель 
ное сообщеніе воздуха и атмосферной воды, такъ что измѣне-
ніе и вывѣтриваніе руды здѣсь сильнѣе всего и сказывается. 

Подъ зоной цементаціи находится п е р в и ч н а я 
з о н а , т»е . зона, гдѣ руда впервые образовалась. Слѣдует* 
замѣтить, что и состав* первичной зоны с* глубинок, хотя и 
не такъ рѣз.ко,. какъ предыдущія зоны, точно также измѣняется' 
Такъ,корнваллійекія оловявомѣдныя жилы вообще содержатъ мѣд-
ную руду въ верхнихъ г луб иіахъ,рдѣ их* боковая породы состоят* 
изъ сланцев*, на большей же глубин*, въ гранитах* онѣ со -
держат* оловянную руду, въ тоже время, мѣдная руда почти со
вершенно исчезаетъ. 

Точно также въ жилахъ Rhe in i schen Seh ie fe rgeb i rge гдѣ 
раньше главным* образом* извлекались свинцовыя руды и 
мало цинковых*,теперь еъ углубленіемъ рудников* количество 
П О С Л Е Д Н И Х * замѣтно увеличиваются. Точно также, тоже самое 
замѣтно и въ Клаусталѣ. Различіе съ глубиной распространи -
етея не только на руды, но и на жидьныя породы, такъ нахо -
дящійся въ верхних* слоях* известковый шпат* замѣняется еъ 
глубиной кварцем*; бывают* случаи, когда съ глубиной рудное 
содержимое жилы заменяется пустой породой. 
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Эти измѣненія еъ гаубиной называются п е р в и ч н ы -
м а глубинными раздичіяка, ови обусловлены причинами зави-
геящэхъ обстоятельств*, сопровождавших* первоначальное вы
полнение рудныхъ килъ. 

Изложенный же ранее различія въ характере вынолненія 
рудъ с ъ глубиной ( желѣзная шляпа ) связанн съ последующими 
Е з м ѣ ж е н і я м и уже ранѣе отложившегося руднаго вещества, поче
му такого рода глубинныя различія называются в т о р и ч 
н ы м и . 

Такимъ образомъ наибольшее равномерное распредѣленіе 
руды находится въ наиболее глубокой неизмененной зоне пер
вичной руды, накопленіе руды ( и часто благородныхъ метал -
ловъ ) въ зоне цементаціи, a уыеньшеніе - въ верхней зонѣ 
окисленія . 

Одинаковня первичный руды даже при раздичномъ происхо-
жденіи, при одинаковыхъ условіяхъ показывают* одинаковыя ян 
ленія разложэнія; при процессахъ разложения ран.ьше всего об 
разуютея о к и с л ы , ' . » аотонъ к а р б о н а т ы,с у л ь-
ф а т а и г а л о и д н ы я с о е д и н е н і я.Зоны окис 
ленія и деиентаціи имѣютъ свои характерные минералы, но х о -
торымъ зозможно узнавать о происхидившихъ здесь процессахъ. 
Откуда же берутся въ рудѣ гѣ металлы, изъ хоторнхъ.они с о -
стоятъ? 

Первоначальное содержимое рудъ заключается въ породахъ 
изверженнаго происхожденія, какъ одн.а изъ составных* частей 
породы или же въ виде особых* более зли менее больших* •вы
делена яхъ руднаго вещества въ среда породы^ 

Эти руды п е р в и ч н ы я. Велѣдствіе. процессов* вы-
щэлачиваыія. металлов*, которые содержатся въ рудном* веще
стве переходятъ въ растворимое состояніе и унасяхея водою. 
Потому почти веѣ рудные металлы, хотя н въ незначительном* 
количестве,, можно найти зъ морях* и океанахъ. Конечио,таиъ 
они не образуютъ рудныхъ скопленій, за исключеніемъ м а р 
г а н ц а , который встречается и то не въ виде больших* скоп-* 
леній , а въ виде конгреціі".. Хотя и делались н§который пред
положения о возможности добывать изъ моря золото, ( въ сред
нему его содержится въ тонне морской воды 5 m i l g , >, од -
н а к о они не могли иметь серьезнаго и обоснованнаго харак -
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тера. Во много разъ богаче металлами н о д з е м ' н ы я в о 
д ы, которыя и играютъ видную роль'въ генезисе рудныхъ.мѣ -
еторождеяій. Благодаря гидрохимическими процесеамъ проис -
ходитъ вторичная концентрація руды. . Выше ібылъ уже приведенъ 
примѣръ ©бразованія цементаціонной зоны, въ дальнѣйшемъ бу~ 
дуть указаны еще другіе, примеры оеажденія подземными водами 
растворенныхъ въ нихъ ие.талловъ. 

Известное участ іе въ образованіи руды могутъ принять и 
с т о я ч і я . в о д ы . Таковы образованія на днѣ стоячихъ 
водъ о з е р н ы х ъ и б о л о т н ы х ъ р у д ъ , Д о 
вольно крупную роль играютъ въ нроцеесахъ образованія руды 
продукты вулканической деятельности послѣднихъ сгадій-: г а 
з ы , п а р ы . , г о . р я ч і е и с т о ч н и к и . 

Выяснивъ откуда берется рудный матеріадъ, иерейденъ къ 
выяснению условій , благопріятствующихъ концентрации этого 
матеріала въ.мѣеторожденіяхъ. 

I . В о з р а с т ъ. Вообще говоря, чѣмъ древнее геоло-
гическій BoapaGTb отложеній, т£ыъ вероятность концентраціи 
руды большая- И действительно, чаще всего руда встречается 
въ отложеніяхъ, болѣе. древнихъ. Но не. всегда. Такъ, извест
ны отложенія железной руды въ третичной эре , и даже на на -
шихъ глазахъ совершается, хотя и не въ значительяонъ коли -
честве , концентрація руды (въ стоячихъ и подземныхъ водахъ); 
точно также руды, образование которыхъ связано съ процесса
ми выветриванія, концентрируются Ä по настоящее время. Руды 
же, образовавшіяея вслѣдетвіе действія газовъ а горячихъ pa" 
створовъ, вроцеесовъ пнев.матолѳгическаго. характера, связаны, 
большею чтастью, съ породами древнихъ возрастовъ. 

I I . Д и с л о к а ц і я . Концентрации руды благопрі -
ятствуют.ъ также, і облаетн '-диелокаціи. и это станетъ понят-
нымъ, если вспомнить, что так ія области предетавляютъ мень
шее сопротивление действію подземныхъ силъ: области сбро -
совъ, флекеуръ, трещинъ и т .д . наиболее благопріятствуютъ 
яроявлеяію вулканической и поствулканической дейятельности: 
действію горячихъ петочниковъ и газообразныхъ эма.націй,т.е. 
т$хъ агеятовъ» которые несутъ 'съ собою манералообразующіе 
элементы. 

I I I . М е т а и о р ф н з а ц і я . Большую вероятность 
ветрѣчи руднмяъ «ѣсторожденій нредставляютъ также породы не-
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таморфизованныя. Обыкновенно метаморфизованныя породы бы— 
ваютъ и более древними,, хотя и не всегда. Такъ, каррарскій 
мраморъ, принадлежащей т р і а с у , совершенно перекристал -
лизованъ,, голубая же глина окрестностей Петербурга, хотя и 
принадлежим къ періоду гораздо более древнему,къ кембрий
скому, совершенно не изменилась и мало чѣмъ отличается отъ 
Невской. Степень метаморфйзаціи породы обыкновенно сильнее, 
ч&иъ порода древнее.; но, т . к.метаморфизація породы обусло
влена не возрастомъ ея , а другими причинами, которая въ г е -
ченіе более длительнаго промежутка времени могли чаще и дли
тельнее действовать, то возрастъ самъ по себ& и не можетъ 
быть условіемъ обусловливающимъ метаморфизацію, а лишь с о -
путствукщимъ факторомъ. 

І У . К о н т а к т ы . Къ вышеупомянутымъ тремъ у с л о в і -
ямъ нужно прибавить и четвертое: рудныя мѣсторожденія до -

» 

вольно часто встречаются тамъ, гдѣ соприкасаются породы раз 
личнаго возраста и состава , особенно, гдѣ встречаются рядомъ 
породы осадочныя и изверженная. Подобный мѣста, такъ называ
емы к о н т а к т ы , очень важны, такъ въ нихъ сильнее 
всего сказывается метаморфизація породы и къ нимъ пріуроченъ 
целый рядъ очень важныхъ мѣеторожденій железныхъ, медныхъ, 
цинковыхъ и другихъ рудъ. 

Вообще говоря, для каждой данной области услов ія нахо-
вденія руднаго месторожденія свои особыя., для более точныхъ 
поисковъ требуется детальное изученіе геологическаго стро
е н ! я местности, точдое онределеніе состава и возраста по -
родъ= 

Понятно, и вышеуказанное азследованіе недостаточно.Не
обходимы дальнейшія работы., особыя разнаго рода разведки, 
бурен ія , шурфовка, дроведенія каналовъ и т . п . , чтобы можно 
было точно найти, описать н раечитать мееторожденіе. Но кро
ме подобной систематической разведки существуютъ некоторые 
случайные признаки, которые могутъ иметь известное предва -
рительное значеніе при разведке місторожденія * Эти признаки, 
главнымъ образомъ,, следующее. 

1 ) Р е л ь о ф ъ м е с т н о с т и . Разница въ твердо
сти маееы, выполняющей рудное ыесторожденіе и окружающей ее 
породы, можетъ иногда отразиться на поверхности и, такимъ 
образомъ, указать где находится месторожденіе. 
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Если рудное мѣсюрожденіе выполнено более твердой мас
с о й , какъ это бнваетъ особенно часто въ мѣсторожденіяхъ изо-
билующихъ кварцемъ,. получается повышенный участокъ въ виде 
гряды, высокаго вала, или холма; если же мѣсторожденіе со -
стоитъ изъ матеріала болѣе иягкаго иди же более разрушенна-
г о , то велѣдетвіе эроз іи или выщелачиванія возникаѳтъ кот -
ловина, пониженная гряда, ила борозда. 

2 ) О к р а с к а п о в е р х н о с т и . Велѣдствіе ео-
тдержанія болыинетвомъ рудъ желѣза, при поверхностномъ вы
ветривай^ получаются охристое или .бурое- желѣзо, окрашиваю
щее въ такой же цвѣтъ и поверхность. Отъ кобальта : и никке-
ля получается окрашиваніе въ красный и зеленый двітъ', отъ 
мѣди въ зеленый и синій и т . д . 

3) М и н е р а л ь н ы е р а с т в о р ы . Такъ какъ по 
руднымъ жиламъ возможно цир.куляція подземныхъ водъ, то по -
явленіе поелѣднихъ на дневной поверхности можетъ дать неко
торое представленіе о составѣ породъ среди которыхъ воды 
протекали,, .а также и о нахожденіи рудной залежи; въ особен
ности интерееѳнъ тотъ случай, когда эти растворы вытекаютъ 
изъ опредѣленныхъ горизонтовъ, тогда она ногутъ указать и 
на горизонтъ, где мѣсторожденіе находится. 

4) Р а с т е н і я . Есть нѣкоторыя раетенія для пита
ния которыхъ необходимы металлическія еоди, или же т а к і я , 
которыя въ зависимости отъ. питанія,тѣми или иными солями об-
наружнваютъ измѣненіе въ цвѣткѣ и листьяхъ. Такъ т і о і а lu
tea растетъ на почвахъ, содержащихъ цинковыя соли, . amorpha 
caHescens. Nufct, въ Миссури на глиниетыхъ,-свинецъ содержа.-
іихъ почвахъ, Po lykrapaca s p i r o s f c y l i s на выходахъ мѣди въ 
Квисландѣ. 

5) М а г н е т и з м ъ м и н е р а л о в ъ. Нагнетизмъ 
нѣкоторыхъ минераловъ отклоняегъ магнитную етрѣлку,а.по ве
личине отклонения и разсзеоянія можно судить не только о п-ри-
сутств іи магнитнаго минерала содержащего месторожденія, но 
также о протяженіи и величине руднаго т§ла.Подобный методъ 
развбдокъ ыѣеторожденій называется м а г н и т н о й 
с ъ е м к о й . 

Последней, понятно,' поддаются лцщь те руды,которыя ока-4 

зываютъ на стрелку сильное действ іе ; главнымъ образомъ она 
применяется для м а г н и т н а г о ж е л е з н я к а -
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6 ) Э л е к т р и ч е е к о е и з л у ч е н і - е . Явленіа 
аналогичное магнетизму, но недавно открытое и пока не но -
лучившее жнрокаго раепроетраненія. Вагѵіо установилъ^то не
который рудныя вещества, находящаяся на глубвшѣ способны 
испускать электрическое излученіе,' поймав* эти излученія * в 
передав* их* на фотографической пластинки, можно- констати -
рсвать существованіе того или иного мѣеторожденія. 

7) H р о в ѳ д в м о с т ь т о к а . Разница в* прово ' -
димости тока рудными .веществами и окружающими ихъ породами 
( большинство рудъ проводят* ток* лучше, чѣмъ еосѣднія ихъ 
породы)можетъ въ некоторых* случаяхъ иметь некоторое значе-
а іе при разведке месторожденія. 

Наконец*, не лишено,, значенія и последнее ч обстоятельство. 
8) С I а р н я р а з р а б о т к и . Во многихъ местах* 

можно найти остатки древних* разработок* руды:дудокъ, в ы е 
мок*, небольших* штолен*, ?т.ини признаками не следует*.пре -* 
небрегать, т . к . ОНИ съ несомненностью указывают* нанахожде-
н іе месторожденія и въ-некоторых* случаях*,даютъ указанія и 
на форму его . 
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К Л А С G I I И â Ц I Я . -

Класс ификаці и і морф олоъ ичес кг Я, по составу ц г енетиче — 
скія. Отрюеніе рудъ: массивное, слоистое, окоренное,ноздре
ватое ,натечное , брекчіевид ное и друг. Процессы, концентра -
ціи руды:въ огне нножид комѣ с остояніи, путемъ водных.ъ раЪтво 
ровъ ,пневмотологичес кой дгьяте лъкости, механиче'с кихъ процес— 
совъ и жизнед ѣЯте лън ости организмовъ. Гекгтическіл .классы -
фикаиій. Класс ификац ія Mme лъцнера-Б ержа. 

Попытки къ классификаціи рудныхъ мѣсторожденій существу 
ютъ давно, Въ настоящее время имѣютея, главнымъ образомъ, 3 
типа классификацій въ зависимости отъ трехъ различныхъ точек 
зрѣнія на рудное мѣсторожденіе. Можно разсматривать рудное 
мѣсторожденіе съ точки зрѣнія морфологической (формы, гра -
ницы, протяженія мѣсторожденія) - мы получаемъ тогда-к л а с 
с и ф и к а ц і ю м о р ф о л о г и ч е с к у ю , можно об
ратить вниманіе лишь на наиболѣе характерный составныя части 
рудъ - ' - • к л а с с и ф и к а ц î я п о с о с т а в у , или же, 
наконецъ, можно исходить изъ генезиса руднаго мѣсторожденія 
- к л а е с и ф и к а ц і я г е н е т и ч е с к а я . 

М о р ф о л о г и ч е с к а я х л а с с и ф и к а 
ц і я .самая старая, и съ практической точки зрѣнія не лишена 
интереса, но не имѣетъ научнаго значенія, такъ какъ она при
нимаешь во внимакіе лишь одинъ внѣшній факторъ. Оъ этой точ
ки зрѣиія Р р о д д е к ъ указалъ на два типа мЕсторожденіК. 
Типъ, гдѣ наблюдается п р а в и л ь н о е з а л e r a -
н і е , тогда рудное тѣло ограничено параллельными стѣнкаыи 
и рудная масса принимаетъ видъ доски вертикальной, горизон -
тальной, или наклоненной къ горизонту. Другой типъ предста-
вляетъ н е п р а в и л ь н о е з а л е г а н і е , къ нему 
принадлежать остальныя мѣсторожденія, не подходящія подъ 

„Курсъ РУДЕШЪ НѢСТОРОЖДЕВІЙ'" . Лрсф. ЛЕВКЕСОІЪ-ЛЕССИЕГА. 

Изоаніз Кассы Взаимопомощи Gmtjô. СЕВ, Политехниѵ. Института. 

ЛитолрафіЯ Трофимова. M охаѵс хая 3. Я йот г 2. 
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первый тип*. Въ этом* случае рудное гѣло принимает* непра
вильную форму, которая въ разных* сво.ихъ частях* изменяется: 
сплющивается, утолщается, укорачивается, исчезает* и т . д. 

К л а с с н ф и к а ц і я п о с о с т а в у тоже не
удобна, так* как* въ ней,еще более чѣмъ въ первой классифи -
каціи , месторождения располагаются по совершенно произволь
ному признаку: въ одну группу сводятъ руды разнаго и подчасъ 
противоположнаго происхождения. При этомъ выборъ къ какой 
группѣ отнести то или иное мѣсторожденіе бывает* часто еду 
чайным* так* какъ руды обыкновенно содержат* не один* металл 
a иѣеколько, и, таким* образом*, одна и та же руда может* по
дойти к* НЕСКОЛЬКИМ* группам* классификации. Но эта класеи-
фикація может* иметь значеніе при обозрѣніи всѣхъ рудъ, с о 
держащих* тот* или иной определенный металл*, 

Г е н е т и ч е с к а я к л а с с и ф и к а ц и я наи
более удобна и теперь общепринята. Эта хлассификація ближе 
всего приближается к* естественным* условіям* образования 
руднаго месторожденія, и ея группировка лишена почти совер -
шенно искусственнаго характера. Но и сама генетическая клас-
сификація может* быть разно понимаема, въ зависимости от* 
разпаго взгляда на тот* или иной генезис* мѣсторожденія.Су
ществует* до 1 0 разныхъ попыток* генетической классафикаціи. 

Г Е Н Е Т И Ч Е С К А Я К I â С С 0 І И К к Ц I Я . 

Генетическая классификация рудных* мѣсторожденій имеет* 
значеніе' не только научной проблемы одинаково интересной для 
геолога , петрографа и минералога, но и чисто практическое 
значеніе . Во многих* случаях*, въ зависимости от* того, къ 
какому типу генетическаго происхожденія можно отнести данную 
залежь руды,- зависит* способ* развѣдхи-, разработки и благо -
надежность мееторожденія. Отсюда ясно важно значеніе тех* 
признаков*, которые дают* возможность отнести какое-нибудь^ 
мѣсторожденіе,съ большей или меньшей -вероятностью, къ тому или 
иному типу. 

Въ настоящее время на ряду съ такими месторождениями,ко
торый могутъ быть безошибочно отнесены къ той или другой ка-
тегор іи , существует* целый ряд* таких*, иногда наиболее важ
ных* мѣсторожденій, относительно генезиса которых* существу
ют* болѣе или менѣе значительный сомнѣнія и раэноглас ія .До-
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егаточно сказать, что даже вопрос* о томъ елѣдуетъ лисчитать 
какое нибудь иѣсторожденіе за контакт* - метаморфичеекое,т,е. 
происшедшее от* вл іян ія контактной деятельности изверженной 
породы на осадочную, или же считать его за осадочное, полу -
чившееся как* результат* гидрохимичеекаго процесса - для мно 
гих* случаев*, например*, для наиболее крупных* нѣсторожде ~ 
ній желѣза и нѣди, настолько спорно, что одно и тоже иесто -
рожденіе разныя сводки мѣсторожденій относят* къ разным* ка-
тегоріямъ. Например*, генезис* извѣстныхъ иѣет.ор.ожде.ні-1 же -̂
лезных* руд* на Урале, на Благодати и Высокой въ настоящее 
время настолько еще спорны, что существуют* по крайней мере 
3 различныя теоріи разно объясняющая происхождение этих* 
руд*. А между тем*, эти месторождения разработываются на -
стодько давно, что значительная часть мееторожденій енесена, 
обнажены такія части, о которых* раньше могли бы и не знать, 
недостатка въ изследованіях* тоже не было. 

Чтобы разобраться ъѣ генетической оаесификаціи и по -
нять те трудности, которыя стоят* перед* изеледователемъ при 
решеніи вопроса о генетическомъ типе месторождения познако
мимся предварительно съ темъ, какъ образуется рудное место -
рожденіе. 

Рудные металлы распределяются, вообще говоря, повсюду , 
во всех* породах*; но, так* какъ первоначалышмъ источником* 
руднаго вещества должны быть породы изверженнаго происхожде 
н і я , потому что осадочныя образованія являются лишь продук -
томъ переработки первоначальнаго изверженнаго матеріала, то , 
ясно , •что рудное вещество, распределенное первоначально въ 
породе более или менее равномерно въ небольшом* количестве , 
или с* небольшими местными обогащеніями* должно было подвер
гнуться процеесамъ концентраціи. Въ некоторых* определен -
ных* местах* должны были сосредоточиться определенные ыине-
ралообразовательные процессы, благодаря которыыъ.могли воз 
никнуть те богатыя скойленія руднаго вещества, которыя на
зываются рудными месторожденіями. Эти процессы, въ общем*, 
те же, что и при мииералообразованіи. О характере этихъ про
цессов^ внешним* образом* мы можем* судить по еіроенію как 
самого руднаго вещества, так* и по темъ минералам*, которые 
его сопровождают*, точно также какъ и по пустой породе,въ ко
торой рудное вещество встречается; иначе .говоря, для опре -
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дѣленія процессов* образованія руднаго вещества имѣетъ зна-
ченіе с т р у к т у р а руднаго вещества и п а р а г е 
н е з и с * , а с с о ц і а ц і я минералов* съ рудным* веществом.*-

Сравнивая различные типы строеція руднаго вещеетза или 
того комплекса минералов*, который входит* въ соетавъ руд -
наго мѣсторожденія, можно отмѣтить, главнымъ образомъ, слѣ -
дующія типы: 

М а с с и в н о е с т р о е н і е ( ф и г , 2 ) . Какъ пока -
зываетъ само названіе , особенно если сравнить его съ тѣмъ по

фиг. нятіемъ о массивном*, с* 
которым* мы знакомы, это 
будет* участок* более или 
менее значительнаго протя
жен! я , который состоит* из 
равномерно распределенных* 
агрегатов* кристаллически-
зернистых* неделимых*, не 
обнаруживающих* въ своемъ 
распределена никакой пра
вильности; они не распола
гаются параллельно какому 
нибудь определенному на -
прявленію или вокругъ ка
ких*, либо центров*, а на - . 

ходятся без* всякаго 
видимаго правильнаго 
порядка. Само собою 
разумеется, что въ ог
ромном* большинстве 

случаев*» такое массивное строеніе будет*- указывать, что мы 
до известной степени имѣемъ дело съ рудным* веществомъ • ма -
гматаческаго происхожденія. Но опять таки, только въ боль -
згинств* случаевъ, потому что иногда метаморфизованныя,силь
но переработанныя породы, или точнее говоря,известняки прев 
ращзются въ массу имеющую равномерное строеніе . 

С л о и с т о е и л и п о л о с а т о е с т р о е -
н і е . (Фиг.З) Этот* тип* несколько определеннее.,Он* выра ^ 
жается въ томъ, что рудное вещество располагается параллель 
ными полосами болѣе или менѣе' значительных* размѣровъ, па-

МасоиенаР. структура сѣрнаі о-кол 
чедапа,мѣднаг о и кварца. (Тоскана) » 
а - аѣрный колчедачъ„ в — мѣдный 
колчедан*, с - кварцъ,-
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раллельными рядами, чередующимися сь такими же рядами пустой 
породы, переслаивающи-

Фиг, 3. 
мися съ руднымъ веще -
етвомт:, Элементарными, 
примѣромъ такого' стро
ения можетъ служить то , 
что называется к о р 
к о й , отсюда мыелимъ 
цѣ/ый рядъ перехода къ 
другимъ случаямъ та 
кого лее слоистаго рас-
положенія; другой при-
мѣръ - типъ ж и л ы , 
здѣсь проявляется о с о 
бая правильность,сим -
метричное,слоистое рас-
положеніе руднаго-ве -
щестза: (фиг.4.) снару
жи пустая порода (а,а,) 
затѣмъ двѣ еимметрич -
ныя полооки ( в , в ) ка -

кого нибудь руднаго вещества, и въ се -
рединѣ слой (с ) не всегда окруженный па
раллельными стѣнкани, но, который вмі -
стѣ еъ прежними, даетъ систему очень 
правиАьнаго симметрично расположенная 
руднаго вещества. 

Само собою разумеется, чтовъэтомъ 
случаѣ, когда имѣется система сиаметрич 
наго послойнаго расположенія,смыслъ под 

сказываетъ, что вѣроятно передъ нами результатъ гидролити -
ческаго процесса отложенія изъ водныхъ растворовъ вещества, 
которое заполнило какое-нибудь пустое пространство. 

Такймъ образомъ, этотъ структурный признакъ пріобрѣта-
етъ чрезвычайно важное значеніе ; но-точно также, какъдлямѣ-
сторожденій массивнаго строенія , которое, вообще говоря,яв
ляется типичнымъ для мѣсторожденій магыатическаго происхо -
жденія, приходится сдѣлать оговорку и для строенія полосата -
"to, слоистого. 

Магнитный хелѣзнякъ (темный) и из— 
весяковый шпашъ ( свѣтлый) аъ полоса
той с тру ту рѣ; возник, хонтахтъ—ле — 
талорфичесхикъ путехъ вытгъснекія из— 
вестх.озыхъ пласъовъ руд№ 

Фиг. 4 . 
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Въ нѣкоторыхъ :елучаяхъ, когда мы имѣемъ Д Е Л О съ мѣсто -
рожденіями безусловно магматичеххкаго характера,можно наблю
дать такое же чередование полоеъ различнаго соетава :ири чемъ 
некоторая иизъ этихъ полоеъ являются образованіями или чисто 
руднаго вещества, или же руднаго вещества съ небольшой при -
мѣсью тѣхъ минераловъ, которые даютъ слои, чер-едующіеся со 
слоями руднаго вещества. Эти слон , (фиг.5) ш л и р.ы, обя
заны расщепленію магмы, что и излагается подробнѣе въ кур
се по петрографіи. За эткмъ исключеніемъ,рудное вещество о с а -

Фиг- 5. ждается на стѣн-
кахъ и нараста-
етъ отъ перифе-
ріи къ центру. 

К о н -
ц е н т р и ч е 
с к о е и л и 

" о к о р е н 
н о е с т р о 
е н ! е .Наэютъ 
типъ обратилъ 
вниманіе одинъ 
изъ хорошихъ 
знатоковъ руд -
ныхъ мѣсторожде 
ній Пошейный.Он 
пѳложилъ его въ 
основу своихъ 
взглядовъ о про 
асхожденіи боль 
шинства мѣсто -
рожденій,въ осо

бенности жильныхъ, изъ горячихъ минеральныхъ источников^ . 
Расположеніе вещества, какъ показываетъ само названіе стро-
енія,происходитъ концентрическими слоями вбкругъ посторонняго 
предмета, служащего дентромъ кристаллизаціи при чемъ наро -
стан іе такого рода, концентрическихъ слоевъ можетъ повести къ 
образованію или отдільныхъ крупныхъ концетричеекихъ н а -
т е ч н ы х ъ о б р а з о в а ä і й, или цѣлаго ряда от -
дѣльныхъ не очеиь толстыхъ корокъ вокругъ постороннихъ пред-

Молосаяая структура, возникшая путеяъ 
магнатическа г о виаѣленіл. Магнитный кол-
чеданъ(свѣтлый) в ъ двухъ полосахъ, отдѣ -
ленныхъ изверженной породой съ ініъзаами 
мѣднаго колчедана. 
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метовъ. Такого рода строеніа въ небольших* образцах* назы
вается к о к а р д о в ы м * . (фиг. 6 ) . 

Фиг= 8. 

Кокардовая структура » 
Сцементированные кварцемѣ оболамки боковой 
породы обросшіе свинцовымъ блескохъі'евѣт -
лов внутреннее кольцо и цинковой обманкой), 
(темное внѣшнее кольцо). {Клаусяалъ.] 

Такая - же 
бодѣе крупный 
образоваяія 
кояцентричеека 
го гаи скорлу-
поватаго етро-
ен ія особенно 
хорошо распро
странены въ об
ласти железных 
рудъ и- образу-
ютъ с т е -
к л я н в н я . 
г о л о вы 

Ровное на-
раетаніе п'о -
вёрхЕоетей -яв

но концентрически слоистаго конкреціознаго происхожденія сви
детельствует^ о томъ, что мы имѣемъ здесь дѣло с * м а т е р і а -
ломъ постепенно и последовательно осаждавшимся из* воды.От
сюда возможен* ряд* переходов*, промежуточных* звеньев*,свя
зывающих* такого рода стрбенія с * теми сложными формами руд
наго ве-щества, который ведут* к* образованію натечных* масс* 
или^ н е п р а в * и л ь н ы х ъ, п е щ е р й е т ы х ъ , я ч е 
н е т ы X *,нравильныхъ, цилиндрических*, конических* на -
тековъ - сталактитов*, (фиг. 7) . Такого рода рудные сталак
титы, ничѣмъ не уступающая характерным* известковым*, д о 
статочно показывают* какъ иногда само' р іроеніе руднаго ма -
теріала служит* достаточным* основаніемъ чтобы едѣлать з а -
ключеніе о процессе концентраціи руднаго вещества.Точно так
же, когда перед* нами рудная масса вместе с * сопровождающи
ми ее минералами обладает* н о з д р е в а т ы м с т р~о-
е н і е м ъ* , т .е . . когда вследствіе выщелачиванія въ породе 
образовались поры и въ нихъ произошло осажденіе руднаго ве
щества., то и въ данном* случае мы можемъ сказать, что име-
емъ дело еъ руднымъ концентратом* гидролитичёскаго про-
иехожденія. 
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Фиг- 7. 

С тала юл um а пс ил ол'.е лана 
с ъ одновременными! хонцентриче — 
cKuwb с хорлу поват-ымъ сшроеніем 
( Зихерландъ Герд орфъ ) 

К о н г л о м е р а т » , 
Этотъ тй-пъ предетавляетъ 
не' очень распространенный, 
но очень характерная мѣ -
еторожденія въ формѣ сие-
ментированныхъ древнихъ 
обломочныхъ масеъ. Эти 
конгломераты,большею ча -
стью,состоять изъ облом -
ковъ руднаго вещества.сце-
ментированнаго посторон -
нимъ веществоыъ,или же по-
стороннихъ вещеетвъ, сце -
меатиоованнаго рудой-

По условіямъ залега-
нія и по находимымъ въних 
окаменѣлостямъ ' возможно 

•судить о времени, когда 

произошла цементація.. 
Эта структура конгломератовъ иначе называется б р е к-

ч і е в и д н о й (фиг,8 и 9 ) . Знакомство оъ . такого рода 

Фиг. 8. Фиг- 9. 

Е ре кч і е вид наМ структур а. 

Обломки ар ко suai о песчани-
ка, сцвментированнаіо чин -
ховой обѣанхой(темное) и 
кварцемъ (свптлое) . (Науик-
сландъ аварцеалъдъЛ 

Ьрехчіееидная структура, 

возникла путемъ частично— 

t о черезtтрещинъ вытѣсне -

ніА порфира псилокеланомъ 

(Тяриніія - Обергофъ). 
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структурам руды вызываетъ у насъ представленіе о механи -
ческих* процессах*, которые имели здесь место: о механиче
ском* вывѣіриваніи, последующем* переносѣ иди при том* па-
деніи к* подножью горы разрушеннаго матеріала.,дальнейшей це-
ментаціи покрывшаго поверхность, обломочнаго матер.іала и т . д . 
Въ этой структуре механичеекій процесс* является главным* 
фактором* концентраціи руднаго вещества. 

С п л о ш н а я с т р у к т у р а состоит* въ том*,что 
отдельная разныя минеральныя частицы проростаютъ'Друг* дру-

. га такими маленькими частицами, что оне простым* глазом* не 
различимы; оне оказываются смешанными без* всякой п р а в и л ь 
ности въ сплошную, почти однородную массу. Таким* образом* 
встречаются проростанія свинцов'аго блеска и цинковой об -
манки. 

Из* расмотренія структуры мы можем* себе представить 
во многих* случаях* о процессах* концентраціи руды. Понят
но, что структура одна,сама по себе,не может* решить этого 
вопроса, хотя бы потому, что одна и та же структура мо
жет* вызываться различными процессами. Тем* более,что про
цессы концентраціи руды являются не изолированными,т.е.дей
ствующими независимо друг* от* друга въ определенныхъ пе -
трографическихъ условіяхъ, а часто требуют* совместнаго уча-
с т і я нескольких* процессовъ. Участіемъ нееколькихъ разныхъ 
процессовъ въ образованіи этого или иного месторожденія и 
объясняется сложность классификации рудных* месторожде-ній. 
При чем* эти ' процессы совершаются чаще всего не одновремен
но, а последовательно и, после того , какъ тотъ или другой 
процессъ закончился, выетупаетъ .процессъ, который может* на
столько замаскировать результаты, полученные первымъ про -
цессомъ, что для однихъ преобладающим*, моментом* въ опре -
деленіи генезиса месторождения служит* второй процесс*, для 
другнхъ - первый. Возьмем* примеръ. Впослѣдствіи будетъ раз 
смотренъ целый рядъ месторожденій, въ которыхъ первоначаль
ный процессъ концентраціи совершился въ огненножидкомъ с о -
етояніи (месторожденія магматическія) , но позднейшій процесс* 
въ некоторых* случаях* действовавши контактно, наложил* но
вый отпечаток* на месторожденіе, настолько сильный, что,в*' 
особенности при не очень глубоких* изследованіяхъ,новый при
знак* так* резко бросается в* глаза , что можно изъ за него совер-
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шеяно проглядеть магматическое происхожденіе мѣеторожде-
ні я . 

Вообще говоря, концентрація руды вызывается следующими 
процессами: 

1) к о н ц е ж т р а ц і я в ъ о г н е н н о ж и д -~ 
к о м ъ с о с т о я н і и , т . е . то , что называютъ д и ф -
ф е р е н ц і а ц і е н . м а г м ы , 

2) к о н ц е н т р а ц і я п у т е м ъ в о д н ы х ъ 
р а с т в о р о в ъ въ самыхъ разнообразных1* формахъ мине-
ральныхъ растворовъ, термъ и т . д . , 

3) к о н ц е н т р а ц и я п у т е м ъ м ѳ х а н и — 
ч е с к и х ъ п р о ц е с с о в ъ. 

Зти три процесса являются причиной мѣстнаго скопл.енія 
руднаго вещества, которое первоначально было разбросано по 
большой массе горныхъ породъ, въ сравнительно , небольших 
колнчеетвахъ ( за иеключеніемъ большихъ магматическихъ вы
делений ) . Къ этинъ процессамъ можно присоединить еще 2 фак
тора концентраціи, особенно типичные и характерные, хотя со
бирательное ихъ дѣйствіе нѣсколько меньше. Эти факторы 
суть : 

4) п н е в м а т о д о г и ч е с к а я д е я т е л ь 
н о с т ь г а з о о б р а з н ы х ъ и п а р о о б р а з 
н ы х ъ в е щ е , с т в ъ, ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ при вулканическихъ из-
верженіяхъ или же въ нѣдрахъ земли при кристаллизадіи о г н е н -

ножидкой массы; .этимъ процессамъ некоторые изслѣдователи 
придаютъ особенпо выдающее значеніе. въ образованіи рудныхъ 
месторождений. . Однимъ изъ характерныхъ и довольно редкихъ 
доказательствъ того, что на самомъ деле газообразныя веще -
ства вулканическаго происхожденія являются однимъ изъ фак-
торовъ концентраціи руднаго вещества, предетавляютъ место-
рожденія оловяннаго " камня. Въ Циннвальде оловянный камень 
залегаетъ въ большихъ своеобразныхъ жилахъ, разсѣкающихъ и 
самый гранитъ въ которомъ онъ залегаетъ и окружающую сосед 
нюю породу , при чемъ места, где еконцентрированъ оловянный 
камень предетавляютъ области, въ которыхъ гранитъ прёвра -
щенъ въ г р е й з е н ъ (фиг. 10) , а окружающаяся порода 
обогащается такими минералами, которые св'идетельствуютъ, 
что еоединенія фтора и бора играла при образованіи, жилъ 
оловяннаго камня большую роль» Этотъ процеесъ,мы себѣ пред 
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ставляемъ т а к и м ! о б р а з о м * » что раньше образе -
вал© я грзни.тъ съ содержанием! слова, нотомъ по мел-ямъ нро~ 

никли фтористые и бористые газы и 
пары, извлекали олово изъ породы, 
разъели по щелямъ гранитъ и от
ложили оловянную руду и кварцъ въ 
трещинахъ и въ соседней дородѣ. Въ 
другихъ елучаяхъ ВМЕСТО фтора и бо^ 
pa могли дѣйствовать хлоръ,кремне-
фтористоводородная кислота, сѣрни-
стыя кислоты и друг і я. 

6) Р о л ь о р г а н и з 
м о в ъ ~ на этотъ факторъ концеи-

траціи слѣдуетъ тоже обратить ввиманіе. Большое значеніе 
имѣютъ организмы въ образованіи минералов! на поверхности 
земли и въ верхнихъ елояхъ земной коры, Во нногихъ случаях 
глубоководный морекія отложенія, пресноводные известняки» 
фосфориты, ископаемые угли, растительный вещества - являют
ся такимъ матеріаломъ, изъ котораго получаются мощные пла
сты горной породы. Естественно обратить вяиманіе да вопросъ 
о томъ, является ли деятельность организмовъ также ж процес
с о м ! , ведущимъ к ! концентрации руднаго вещества. Въ насто
ящее время на этотъ вопроеъ слѣдуетъ дать положительный О Т 
В Е Т ! , хотя число случаев ! , велѣдствіе которыхъ рудное ве 
щество концентрируется въ одномъ мѣстѣ благодаря дййотвію 
организмовъ незначительно. Въ эюмъ отноженіи чрезвычайно 
характерный премѣръ представляют! Н.ѢКОТООЫЯ руды желѣзныя 
и марганцовыя, хотя относительно послѣднихъ вопросъ еже не 
достаточно разъяснен!, для желъзншхъ же рудъ онъ стовтъ со
вершенно определенно. Таковы, болотная, дерновая и озерныя 
руды: оне состоят! изъ зерен! желѣзняха еъ примѣеью фосфор
нокислых! еоединеній к имѣют! .формы горошины или диска ( от 
чего и х ! называют! д е - ' й « ж к и н о й р у д о й ) ; на дні 
болот!,подъ слоемъ дерна или на некоторой глубинѣ ниже уровня вед 
они скопляются въ таком! большом! Ч И С Л Е , что является воз
можность и х ! эксплоатировать. Въ настоящее время можно ут 
верждать,, что В ! большинстве елучаевъ, образование- . этихъ 
р у д ! связано съ деятельностью особыхъ растительных! организ>-

.мовъ, которые въ состояніи выделять окислы желѣза изъ угле-

Фиг. 10. 

Гранчтъ превращенный 

у жилъ въ ірейзеиъ* Те-
лемаркенъ (НорвеііЛ). 
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киелыхъ растворовъ закиси, изъ тѣхъ минеральных! растворов! 
которые сюда притекаютъ - этимъ нутемъ. они способствуют! 
концентраціи руднаго вещества. 

Если бы на осяованіи сказаннаго мы захотѣли остановить 
ся на какой-нибудь определенной классификаціи рудныхъ мѣ -
еторожденій, то лучше всего было бы остановиться на той нѣ-
сколько видоизмененной ноэднѣйшими данными групировкѣ, ко
торая была разработана Ш . т е л ь ц н е р о м ъ, однимъ изъ 
наиболѣе видныхъ изелѣдователей рудныхъ мѣеторожденій за 
послѣдніе годы. Значительное количество матеріала, оетав-
леннаго Ительцнеромъ' послѣ его смерти, было обработано 
Б э р ж a (Bergeat) дополнено новѣйшими изелѣдованіями и из
дано въ видѣ наибіэлѣе полнаго въ настоящее время руковод -
ства но ируднымъ мѣеторожденіямъ"* Правда, въ настоящее 
время имѣются и. друг і я попытки классификации рудныхъ мѣ -
еторожденій; въ особенности,если мы возьмемъ выходящее ео -
чиненіе о рудныхъ мѣсторожденіяхъ составляемое тремя ав -
торами: Ф о х т- о м ъ, Б е й ш л а г о м ъ и Е р у -
ш е м ъ*?' Онв останавливаются на очень простой класеифика -
ц і и , принимая всего 4 главныхъ типа мѣсторожденій: 

1) н а г м а т и ч е с к і я в ы д ѣ л е н і я , 
2) к о н т а к т н ы й м ѣ с т о р о ж д е н і я , 
3) в ы п о л н е я і е п у с т о т ъ (правильных! 

и неправильных!) и м е т а с о м а т и ч е с к і я мѣето-
рсжденія, 

4) п л а с т о в ы я и л и о с а д о ч н ы я м ѣ -
с т о р о ж д е н і я . 

Если же мы остановимся на нисколько болѣе дробнойклас-
сификаціи, указанной въ своемъ основаніи 1 еще Г р о д д е -
к о м ъ, то сдѣлаемъ для того , чтобы обратить вниманіе на 
большое разнообрааіе генетических! типовъ мѣсторожденій,Ни-

„ D i e E r z l a g e r s t ä t t e n " : von S t e l z n e r , b e a r b e i t e t von Ber
geat 1904" - 1906. 

**Die L a g e r s t ä t t e n der nutzbaren M i n e r a l i e n und Ge 
s t e i n e " d a r g e s t e l l t von Beysch lag , Krusch , Vogt 1 9 0 9 , 1 9 1 0 . . . 

Олѣдуетъ еще упомянуть и: 
**Lehre von den E r z l a g e r s t ä t t e n " , von Beck 1909 -

1910. 
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жеслѣдующая, классификація Штельцнера - Бержа, съ нѣко -
торыми лишь частными измѣненіями, заключается въ слѣдую -
щемъ. 

Подобно горнымъ породамъ, рудныя мѣсторожденія еще съ 
временъ Р р о д д . е к а (одинъ изъ первыхъ авторовъ систе
матически изучавшихъ и разб.иравшихъ рудныя мѣсторожденія ) 
дѣлятъ на . 2 категоріи: п р о т о г е н н ы я и д е й -
т е р о г е н н ы я мѣсторожденія 

Н р о т о г е н н ы я месторождения возникли въ томъ 
месте, где находится теперь рудное вещество,, оно появилось 
здѣеь впервые, какъ резулыатъ п е р в и ч н а г о процес
са концентраціи руднаго вещества. 

Д е й . т е р с г е н н ы я мѣсторожденія получились пу 
темъ переработки, а иногда более или менѣе значительнаго 
переноса такихъ матеріаловъ, которые уже заключали рудное 
вещество другихъ раньше возникшихъ горныхъ породъ и рудъ; 
большею частью, мѣсторожденія этого типа появляются,какъ.ре 
зультатъ механической переработки, но где и хииическіе про 
цессы-могли принять известную долю участ і я . Эти мѣсторож -
де.н.*"я являются в т о р и ч н ы м и . 

Протогенныя месторождения заключаютъ большое число 
разнообразныхъ типовъ, которые можно привести къ двумъ о с -
новнымъ бо-лгвшимъ' категоріямъ. Основаніемъ для этого подраз
деления можетъ служить следующее отдичіе: цротогенное ке-
сторожденіе можетъ быть одновременно съ горной породой,-въ 
которомъ оно заключается, или же можетъ возникнуть впослед 
ств іи подъ вліяніемъ нроцессовъ концентрации, совершивших
ся после того, какъ данная горная порода возникла. Первый 
называются с и н г е н е т и ч е с к и м и , зторыя - э п и*" 
г е п и т и ч е с к и м и месторождениями. 

О и н г е н и т и ч е с к і я м е с т о р о ж д е -
н і я могутъ быть разнообразны по генезису. 

Мы можемъ иметь, напримеръ, такой случай, когда руд
ное вещеетво "залегаетъ въ- породе изв.ерженнаго происхожде -
н і я ; въ громадномъ большинстве случаевъ это будетъ озна— 
чать, что рудное вещество въ данномъ месте сконцентрирова
лось одновременно съ образованіемъ той горной породы,въ ко 
горой оно'залегаетъ. Ны можемъ видеть скопленія, напркмірь, 
еернвстыхъ соединеній меди часто въ сопровождении серни -
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стыхъ ооединеній кобальта, ннккеля, желѣза, заключенных!, въ 
силикатной массй, образующей породу габбро, или магнитный 
желѣзнякъ въ той 'же породѣ, - въ данномъ случай легйо быва -
етъ сразу установить одновременность возникновенія руднаго 
вещества съ силикатом*. Подобныя сингенетическія мѣегоро -
жденія будутъ м а г й а Т й ч е с к я м и . В ъ другихъ случа
ях* мы можем* заметать, что рудное мѣсторожденіе залегает* 
пяаотомъ или слоем* и чередуется съ такими слоями, которые 
носят* В С Е признаки одноврёменнато происхожденія съ руднымъ 
веществом*; въ этом* елучаѣ мы имѣемъ примйр* руднаго ве -
щества, хотя и не магматнческаго, а воднаго, ооадочнаго про-
исхождёнія, одновременная съ пустой породой. Эти мѣеторо-
жденія и называются о с а д о ч н ы м и или п л а с т о -
в ы м и, потому что форма залеганія для осадочных* сингене
тических* пород*, главным* образом*, пластовая. Оингене -
тическія мѣсторожденія, как* магыатическія так* и пластовыя, 
не столь многочислены и разнородны, какъ другой тип* про -
тогенных* г-аъетосожденій, эпигенетическая. 

Э п и г е н е т и ч е с к і я мѣсторожденія, как* уже 
было указано, возникают* в* данной пор'одй не одновременно с * 
ней, a позднѣе под* зл іян іеи* процессовъ, которые могут* 
иногда наступить спустя нѣеколько геологических* эпох* по
ели того , какъ порода отложилась. 

Эпиг.ѳнетичеекія мѣеторожденія в* свою очередь дѣлятся 
на, слѣдующіе главные типы. 

1 ) Э п и г е н е т и ч ѳ е к і я м а г м а т и ч е -
с к і я . Этот* тип* мѣеторожденій до послѣдняго времени не 
принимался во вниманіе к въ классификации Штельцнера отсут
ствует*. Обыкновенно, когда говорят* о магматическомъ мѣ -
сторожденіи, подразумѣваютъ только первичное и сингенетиче
ское . Но можно указать на такой типъ эпигенетическаго маг -
матзчеекаго происхожденія, . какъ гора Благодать и на, как*, 
кажется, слѣдуетъ себѣ представить нѣкоторыя мѣсторожденія 
в* шведской Лапландіи (Lucssawaara ,Ki i runawaara ) ,B* кото -
рыхъ мы имѣемъ дѣло с* магнитным* желѣзнякомъ, криеталлизо -
вавтимся изъ расплавленной массы не одновременно с* .порода
ми среди которых* залегает* магнитный желѣзнякъ, 

Само строеиіе и "ми хроеко.пичеокая картина показываетъ , 
какъ будет* далѣе указано, что здѣсь огненножидкое расплав-
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ленное рудное вещество,чистый магнитный желѣзнякъ, какъ въ 
Лапландскихъ мѣсторожденіяхъ вмѣсяѣ съ апатитомъ , во вся -
комъ случаѣ расплавленная богатая рудой масса проникла въ 
изверженную горную породу, которая образовалась раньше - мы 
имѣемъ здѣсь случай месторождения, хотя и магматическаго , 
но одновременно и эпигенетическаго» 

2 ) Ï о я I а и І - м е т а м о р ф и ч ѳ с к і я 
или просто к о н т а к т н ы й мѣсторожденія возникаютъ на 
мѣстѣ соприкосновенія изверженной породы съ осадочной. По 
поводу контактныхъ мѣсторожденій должно сказать,что при р&-
шеніи вопроса о томъ, елѣдуетъ ли отнести къ нимъ то или 
другое мѣсторожденіе приходится быть оеторожнымъ.Когда г о -
ворятъ о контактъ- метаморфическомъ или просто контактномъ 
мѣсторожденіи слѣдуетъ имѣть въ виду лить определенный слу 
чай возникновенія руднаго меегорожденія, а именно: вліяніе 
изверженной породы на осадочную въ самый моментъ появления 
и во время -застыванія первой въ соседстве со второй, како
вой, въ большинстве случаевъ, служатъ известняки. 

Къ контактному типу месторожденіе можно отнести лишь 
въ томъ случае, если можно доказать, что на самомъ деле из 
верженная порода въ моментъ своего возникновенія или въ бли
жайшую къ пей эпоху принесенными ею горячими растворами или 
выделяемыми ею газами действовала на окружающую породу х а -
кимъ образомъ, что отлагала и концентрировала въ примыкаю
щей къ ней зоне осадочной породы рудное вещество. На мѣ -
сте контакта, т . е . соприкосновения двухъ различныхъ породъ 
рудное вещество можетъ концентрироваться а инымъ путемъ. 
Такъ какъ такое место соприкосновения обозначается треща -
ной или же представляетъ мъето наименьтааго-сопротавленія , 
где растворы могутъ особенно легко действовать, то сюда на 
самомъ деле и нритехаютъ растворы и отлагаютъ минеральное 
вещество. Такимъ путемъ,можетъ произойти обогащеніе руднкмъ 
веществомъ контакта, вслѣдствіэ г и д р о л и т и ч е -
с к .а г о процесса, а не какъ результатъ к о н т а к т -
н а г о в о з д е й с т з і я глубинной породы на осадоч 
ную. 

3) И - м п р е г н а ц і о н к ы й и ц е м е н т а ц і -
о н и ы й т и п ъ м ѣ с т о р о ж д е н і й состоихъ въ 
пропитаніи разнаго рода оеадоѵныхъ породъ мелко распреде-
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леннымъ .рудным* веществом*, которое проникло изъ расгворовъ 
или газообразных* веществ* въ осадочную породу после ея об 
разованія . Примером* импрегнаціи могутъ служить медные, 
сланцы, пропитавшіеся руднымъ веществомъ после т о г о , как* 
они сами возникли. 

Цементація очень близка къ импрегнаціи, здесь тотъ же 
цроцессъ пропитанія лроникающимъ вещегствомъ связываетъ ра
нее существовавшая разрозненный зерна, напримѣръ пее.чан^и-
ки. связываются рудным* свинцовым* цементом* ъъ результате по
лучается одна и та же структура, что и при импрегнаціи. 

4 ) В ы п о л н е н і е п у с т о т * . ВБІДЕЛИВ* первые 
три типа мѣсторожденій, остается чрезвычайно большая, важ
ная, наиболее, может* быть, видная группа месторожденій; 
этот* тип* месторождений, как* показывает* само наззаніе' , 
заключается въ том*, что рудное вещество отлагается, глав
ным* образом*, благодаря действію протекающих* растворов* 
рудное вещество въ таких* свободных* пространствах* поло -
стяхъ; -которыя возникли вследствие других* процессовъ; вы
щелачивания, вымыванія, тектоническихъ процессовъ". Эти вы -
подненія пустотъ делят* обыкновенно на два типа: 1) в ы -
п о л н е а і е н е п р а в и л ь н ы х * п у с т о т ъ и 
2) выполненіе пустотъ и трещин*ограниченных* на некото -
ром* протяженіи параллельными стенками, по выполненіи кото
рых* и образуются ж и л ы . Тип*жильных* мѣсторожденій чрез
вычайно важный ,8* практическом* отношеиіи относится къ наи
более интересным* типам* мѣсторожденій вообще. 

5.) I е I a ç о и а I и 5 с к ! я м ѣ с т о р о ж д е 
н і я возникают* благодаря химическим* процессам* вытѣсне-
ніп какой-нибудь горной породы вновь притекающим* рудным* 
мзтѳріаломъ. Наиболее широко- распространенным* и типичным* 
примером* подобных* мѣсторожденій представляют* собою угле-
кислыя жедЕзныя руды: оне образуются насчет* вытесненія из 
вести зъ известняке закисью железа, что можно часто наблю
дать в* природе,- аналогичным* "ке образом* образуются углехис-
лыя соедцненія мѣди в* известняках*. Этот* метасоматиче -
ск ій тип* мѣсторождецій близко подходит* къ типу м'есторож-
деній ивыполненій пустот*", но въ типичных* случаяхъ все -
таки его ВОЗМОЖНО О Т Л И Ч И Т Ь ; 

Понятно, что не всѣ перечисленные типы резко разграни-
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чены въ природѣ, елѣдуетъ повторить еще разъ сказанное рань 
ше, что и самые ошганые изелѣд-ователя часто расходятся во 
мнѣніяхъ о генезис! одного и того же мѣеторожденія; но въ 
цѣломъ ряд& случаевъ рѣзхое обособление•этахъ типов'ъ яв -
ляется прочно установленные настолько, что дѣлаетъ В П О Л 

НЕ возможными, ЙХЪ .класеификацію « 

Вотъ табличка изложенной классификации протогенннхъ 
мЕоторожденій: 

І .П Р & Т О F Е H H Ы Я H Ъ C T O P О Ж Д Е* Я I Я . 

. _ , магматическія.оеадочныя. 
й .0 и н р е н е т и ч е с к і я:< 

J или шгастовыя. 

J магматнчеекія, 
! контактъ-метаморфичеекія 

имиретвадіонныя и цемента^ 

В . • Э п и г е.н е т .и ч е с к і я ціонныя,, 
\ ГправилБ-

ныхфшлъ) 
выподненіе пустоте H S n D a -

! вильных. 
^ ыетасоматическія 

ТТ. Д Е Й Т О Р О Г Е Н Н Ы Я М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я 

Д . е й т о р о г е н н ы я к ѣ с т о р о ж д е н Л я, как 
было.указано, образовались путекъ переносаруднаго вещества.Их 
можно раздѣлить на два типа: 

М е т а т е т и ч е с к і я м ѣ с т о р о ж д е н і я ; 
въ ѳтомъ случаѣ руда концентрируется въ той see породе,гдѣ она 
находилась раньше, но при этомъ совертаетъ некоторое передви-
женіе , иногда сопровождающееся позторвыкъ раствореніеыъ,даже 
частичным! химическим! измѣненіемъ руднаго вещества, вслѣд — 
с т в і е чего первоначальная форма происхожденія руды стирает
ся*. Этотъ процесс! можно назвать ы е т' а т е з о й, а З Т Е 
мѣсторожденія метатетическими. Мет-атеза возможна я въ тако^ъ 

Кирс-Ъ „ВУДПНХЪ НѢСТОРОШДВПІЙ" . ар ОФ. ЛЕППНСОХЪ-ХЕССИЯГЛ. 

ИЗОАНІЕ КАССЫ ВЗАИМОПОМОЩИ ОМУ J . G IIB. L!OЛUR.EXНUTL^ ИНСТИТУТА* 

ЛѴТОІРАФILL ТРОФИМОВА. КОХАЙС КАЯ 3 . Іастъ 
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видѣ, что порода, содержащая рудное вещество выщелачивает -
ся , послѣднее же остается на ыѣстѣ и постепенно концегри -
руется . Такой путь образованія нужно приписать нѣкотор.ымъ 
г о р о х о в ы м ъ р у д а м і , . образовавшимся на извест
няке. Возникшія метатетичеокимъ путемъ мѣзторожденія на -
зываются э л ю в і а л ь н ы м и р о з с ы п я ы и. 

А л ю в і а л ь н ы я р о з о s и- и в ъ отличіе 
отъ -элювіальныхъ содержать рудное вещество, которое било пе
ренесено въ твердонъ состояніи более ИЛИ менее далеко отъ 
первоначальнаго- места залеган ія . Золото, платина, благород
ные камни встречаются въ нодобныхъ розсыпяхъ, въ некоторыхъ 
случаяхъ эти розсыпи £ыхлк; состоят ъ изъ щебня,окатанныхъ 
галекъ и. песку, въ другихл случаяхъ этотъ обломочный м а т е р і -
ал'ъ можетъ быть спеиентированъ и, даже получаются породы 
съ о б л о м о ч н о й , с т р у к т у р о й . 

Познакомившись оъ класоифйкаціей рудныхъ мѣсторожденій 
целесообразнее всего . пріурочить разомотрѣніе рудныхъ место 
рожденій къ мѣсторожденіямъ рудъ отдѣльныхъ ыеталловъ: ме -
сторожденія железныхъ рудъ, МѢДНЕІХЪ,, свикцовыхъ И Т . Д . Но 
прежде всего слѣдуетъ познакомиться подробнее еъ признаками, 
которые- характеризуют^ генетиче -скіе типы рудныхъ мѣсторожде 
н ій . 



G И H Г I H Е Т I Ч В С К I Я - М А Г М А Т Й -

Ч Е С К І Я М Ѣ О Т О Р О Ж Д Е Н І Я , 

Геологичеакія условія и форма залегаиій магматических* 
мтъстор ояденійл МѣсторохденіЯ велиміяки, норвехскія и дру-
іія* Декегкинг камень* Интруз иекыЯ основная породы и маг -
матичес кія мѣсторошденія, ЭффуаиеныЯ породи я самоорудекѣ-
піе, Микроскопическія ивслѣдованія. Магматическія эпиге -
нетичеакія аѣспіор охдені Я (гора Благодать). Руды о металлы 
вп> магматических* міьсторохдвніАхъ* Вторичный превращен*я- ин
трузивных* породъ и ЯвленіЯ конценшраці и (хромистый хелѣз-
някъ и серпектикизаці Я и ш. д. ) . Магма и дифферен -
ціація еЯл 

Эти месторождения содержат* рудное вещество впервые по 
явившееся в* наружной зонѣ земной коры. Они постоянно прі 
урочены къ какой - нибудь глубинной - интрузивной извержен
ной горной породе. 

•Чтобы имѣть право сделать : заключеніе о магыатическомъ 
характере мѣсторожденія, следуетъ.его себе, выяснить е ъ 2 - х ъ 
точекъ зрѣнія: вопервыхъ, съ точки зрѣнія г е о л о г и -
ч е с к и х ъ у с л о в і й и ф о р м ы залеганія мѣсто-
рожденій, а воѳторых* - детальнаго м и к р о с к о п и ч е 
с к а г о и з с л ѣ д о в а н і я структуры встречающихся 
породъ и руды; ни -для одного другого месторожденія ыикро-
скопическія изеледованія не пріобретаютъ такого, важнаго 
значенія , какъ для магматическихъ мѣстсрожденій. 

Съ точки зрѣнія геологической следуетъ. говорить о маг
матическом* мест-орожденій въ томъ случае, если можно дока
зать, что въ данной местности, въ нѣкоторомъ определен
ном* ограниченном* районе-, рудное вещество пріурочено .къ 
определенной изверженной горной породе и залегает* среди 
последней, следовательно, входит* в* состав* того геологи-
ческаго тѣла, которое представляет* данная горная порода. 

Слѣдует* имѣть подробную геологическую съемку место
рождения, настолько детально выполненную, чтобы по ней од
ной получалась бы детальная картина, достаточно характери -
зующая данное мееторождеиіе* По такой карте можно тогда 
легко сразу узнать магматическое месторожденіе.. Въ каче-
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етвѣ примера остановимся на мѣоторождвніи магнитнаго желез
няка въ Và l imak i ь% Фянляндіи, на северном* берегу Ладож -
скаго озера» Это мѣсторожденіе типично для цѣлой группы мѣ 
еторожденій магнитных* железняков* в* Швецін, Норвегіи,Лап 

.ландіи и въ других* местах*. Мы имеем* здѣсь (фиг. 11) э л 
липтической формы изверженную горную породу, габбро, м е 
стами измененную въ амфяболизированное габбро, она окру -
жена со всех* сторонъ слюдяными сланцами, филлитами, к.вар-
цитовыми сланцами и т . д е , которые эта же порода, очевид
но, прорвала. Въ определенном* разстояніи отъ границы слан 
цевъ встречаются основные шлиры, особенно богатые роговой 
обманкой, и еодержадіе кромѣ того, діаллагъ, бронзитъ, оли -
вин* и титанъ содержаний магнитный железнякъ. Некоторые 
тззъ этихъ шлировъ более богаты магнитным*" железняком*,дру-
г і е меньше, въ среднем* они содержат* 15 - 30$ железа,а. бо 
лѣе богатые до 40% желез* 

Воѣ эти выдѣленія породы значительно обогащенной ру -
дой, а лногда состоящая сплошь изъ руды, залегают* въ р а з -
ныхъ мѣстах* массива габбро, рудное вещество находится це -
ликом* всѣыи своими частями въ пределах* даннаго массива 
изверженной горкой породы - этот* факт* достаточен*, что
бы сделать заклгоченіе о магматическом* происхожденіи мѣ -
сторожденія. Правда, если бы залеганіе и петръграфическій 
характер* непосредственно, не указывали бы на изверженный 
храктер*-породы, можно было бы предположить, что мы имеем* 
дѣло съ выполнениями пустот* .или гидрохимическими превра -
щеніями, но против* этого предположения говорит* как* кар
тина задеган ія , так* и микроскопическое изелѣдованіе. Нй -
каких-* признаков* гидрохимическаго превращенія здесь не наб 
людается, магнитный жел.езнчкъ, как* видать нодъ микроско-
помъ, лишь местами только совершенно вытеснѳнъ, а обыкновен 
но в* нормальных* образцах* габбро, он* остается нормальной 
и характерной частью породы, 

На этом* примере, какъ видать яешэ на карте, следова
ло бы отметят ь, что в.ъ случае магматическаго происхожденія 
ыѣсторожденія, оно сплошь и рядом* залегает* въ пределах* 
интрузивной породы ближе к* наружным* краям* породы. Хотя 
для этого местсрожденія можно сказать, что, может* быть, 
эти центральный части не так* теперь доступны,так* как*для 
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практичеекихъ цѣлей они не нужны были, но во всякоыъ случаѣ 
этотъ фактъ, что въ наружной зонѣ особенно много рудныхъ 
ввдѣленій эдѣсь достаточно- прочно установлена. Такую же кар 
тину, какъ Велиміяки (Va l imàki ) представляетъ цѣлый рядъ 
другкхъ ыѣстороядеяій; впервые изученная Фохтомъ; они на---, 
ходятся также въ обяаст-й породъ габбро,, норитовъ, пироксе- ' 
нитовъ, лабрадоритовъ и другихъ сь ними тѣеио связанныхъ* 
Вотъ лрѵшѣръ другого мѣсторожденія,- которое находится въ 
другой странѣ Meinkjär Grubenfels въ Норвегіи (фиг. І2 ) , 
и руднымъ матеріаломъ здѣсь елужитъ не магнитный желѣзнякъ 

Эскизъ харжы. />уд?іаго поля 
Мѳііякѵе р>ъ- tp у 6 г пф г А ЪЗ Ъ. 

g', -сѣрішй ъпейсъ, Tg - крас
ный гнейсъ., h - рог овooöм«НКЯ ела 
нецъ,, п - норитъ, (й-рудно& тѣло. 

Ф Й Г . 1 2 . а ыиккель и кобальтъ,со-
держащій магнитный кол-
чеданъ - на этой породѣ 
мы видимъ расположеніе 
рудннхъ полосъ въ наруж-
ныхъ частяхъ интрузивнаго 
массива - .норита.Одно изъ 
геологкческихъ доказа - . 
тедьствъ того, что иы иыѣ 
еыъ дѣло съ руднымъ маг
матическими веществомъ и 
есть своеобразная форма -
залеганія руды или сплош 
нымъ иногда кольцомъ,что 
наблюдается рѣже,' или же 
отдѣльными , болѣе или ме-

.нѣе , крупными скопления
ми, но въ наружной части 

интрузивнаго массива, в* пределах* котораго ру.дноѳ веще -
ство наблюдается. Въ менѣё характерныхъ с'лучаяхъ, рудный-
коноентратъ разбросан* неравномерными пятнами, шлирами,не
равномерными небольшими скопленіями, или плавночередующи -
ыися полосами, не обнаруживающими непосредствѳннаго при -
б*лиженія къ наружной зонѣ интрузивнаго массива. 

Въ этомъ отношении,N.очень интересный матеріалъ, даетъ 
картина некоторых* месторождений, изученных* Фохтомъ въ Нор 
в е г і и , Напримѣръ, въ южной Норвегіи въ Ekersund - Soggen-
d a l (-фиг. 13) коритовый массивъ прорываетъ кристаллическая" 
сланцы: мы имеем* здесь все переходы отъ чистаго лабрадо-
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рита къ 'коритх . . богатому, гиперстеномъ и біотитомъ и даже 
вплоть до знстатита и бро'нзитъ еодержащаго гранита., 

Лабрадориты содер -
жатъ шнуры, гнезда.и жи
лы совершенно. чистаго 
титаномагнетита, - отдель
ный гнѣзда достигаютъ до 
50 мет. длины и 11 тол
щины. Въ прорезывающему 
Лабрадоритѣ нѳритѣ вхо
дит ъ также титанистый же 
лѣзнякъ. 

На фиг.-. 14 мы имѣ -
еыъ случай•выдѣленія хро 
мита въ перидотите съ 
постепенными переходами 

руды.въ нормальную породу, йнргда возможно, что одно и то 
же мѣсторояденіе въ разныхъ мѣстахъ имѣетъ разныя. руды ; 
напр'имѣръ: Erfce le i g rubenfe l s въ Норвегіи содержитъ бога
тый никкёяемъ магнитный колчеданъ, железный колчеданъ,мед
ный колчеданъ . и друг ія руды, Въ различиыхъ магматических 

мѣсторожденіяхъ рудныя выде
ле нія встречается въ извер
женной породѣ вблизи, или у 
ея.- контактной зоны, но руд-
ныя зыдъленія могутъ- таглсе 
местами •прорваться въ окру-
жанщ'ую.; породу, •:аі йнгда обра
зовать на транице породъ'ин-
трузивняя жилы'..Сфйгч 15) . 

•Параллельно -зтому можно 
указать на другой еще типъ 

залеган ія , который взученъ на мѣсторожденіи магяитнаго же
лезняка на Денежкиномъ камне, месторо&дѳніи, которое въ 
практическое отно.іиеніи неизвестно представляется ли доста
точно богатымъ, но въ научномъ.отношений является-очень Ц'5н 
нымъ' приыѣромъ магматическаго месторождения. Мы иаходиыъ 
здесь полооатыя габбро. Слои и полосы этнхъ габбро разли
чаются по структур* и- составу, мн имеемъ здесь.слои бо -

MaiкатическіЯ рудичя еыдтъле-
нія въ изверженной пор'одъ у 

• Блаафелъдъ въ Зоазндалѣ, 
1 - лао'рад op иір,ъ, np - хилы но-

ритъ — пег хатита, t - титанистый xç 
Аіъзпякъ. 

Фиг-. 14-

ЫаіжатическіЯ <sнаѣлеиЦЯ. 
руды въ иэверхенныхъ поро
дах ъ. ХЬонитъ et neр ид ом и.-

* »! 

m го, Геетландс еъ Норвегіи, 

Фиг.13. 
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лѣе евѣтлыя и бодѣе теыныя, во богатые полевыми шпатами, то 
Фиг«-15, діаллагомъ, пироксевомъ, гипер.сте -

номъ и магнетитомъ, эти слои въ по
роде въ раз-ныхъ комбинаціяхъ чере
дуются между собою, переходатъ друг 
въ друга, 

Такъ на фиг. 16 мы имѣемъ ряд 
полосъ разныхъ по составу, в стро-
енію, на фиг. 17 мы имѣемъ сперва 
черную полосу магнетита, рядомъ съ 
нею темное магнетитовое габбро, а 
дальше свѣтлое магнетитовое габбро, 
на фиг. 18 мы имѣемъ •посреди.габ
бро полосу магнетита. На Данномъ при 
мѣрѣ мы видимъ,скопленіе желѣзистых 
минераловъ не въ наружныхъ частяхъ 
кристаллизующейся магмы, какъ это мы 
вйдѣлн раньше.Само же магматическое 
пройсхожденіе этихъ рудъ, какъ ви -
дать даже по нижеприложеннымъ ри -

оункамъ, не можетъ возбуждать никакого сомнѣнія. 
Если сдѣлать выводы изъ сказаннаго до оихъ поръ, то мож

но сказать , что магматическое происхожденіе съ точки зрѣнія 

Фиг. 16 . 

Профиль м<£ % .чачи « а -
скаіо холчед-ана еъ eu— 
дѣ хилы e-ь рудкихѣ 
Эртелей. 

h - н op um <ъ-, ж-кол-
чеданкая маеоанейа 

Полосатый амфиболиті . 

а Ь , C , d , e , f j g , h — полосы, разнообразнаг о соста&а. 
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Фиг . 17 

Магнетитовое полосатое габбро. 
Черная полоса-магнетитъ?ряаомъ et ней магнетитовое габбро 
(в), a даліъе евптлое магнетитовое габбро (а). 

Фиг.- 18. 

Полос'атое маг петитовое габбро, 

темная полоса иагпетчтъ. 

геологической будетъ таковнмъ лишь тогда, когда можно дока - ' 
зать, что рудное вещество, отдѣльные виды или цѣлый ряд* 
мѣсторожденій его находится исключительно въ предѣлахъ одной 
определенной изверженной горной породы; при чемъ участки ру
ды должны быть такъ тѣсно связаны съ окружающей ихъ извержен-
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кой породой, что единственным* возможным* объяснением* оста 
ется предположен!©, что рудное вещество выделилось вм&стѣ 
съ окружающим* его силикатным* веществом* из* одной и той 
же -огненножидкой ванны Изверженными породами,в* которых* 
мы наблюдаем* такого рода-магматическія мѣсторожденія явля
ются п о р о д*ы и н т р у з и в н а я и п о п р е й -
м у щ е с т в у о с н о в н ы я : г а б б р о , н о р и т ы , 
п и р о к с е н-и т и, л а б р а д о р и т. ы, п е р и д о 
т и т ы , типичныя основныя изверженный породы. Можно с к а 
зать, что въ нѣкоторых* случаях*, ѳффузивныя породы,как* буд 
то обнаруживают* возможность нахожденія в* них* рудныхъ ве
ществ*. Не говоря уже о разбросанных* въ этих* породах* руд
ных* веществ* въ видѣ отдѣльных* неделимых*, или в* видѣ от
дельных* желваков*, например*, самороднаго желѣза в* ба -
зальтахъ Гренландии, иногда блесток* самородной мѣди,естт* 
даже случаи нахожденія золота в* базальте, возможны даже бо
лее значительный скопленія руднаго .вещества; так*, есть 
случаи, когда, находят* рудное вещество в* базальтах* на -

•.столько концентрированным*, что получаются даже большіе бло
ки самороднаго желѣза, .как* например*, один* такой найден
ный блок* весил* 21.000 кило, Зто железо содержит* обы -

. кновенйо кобальт* и никкель. Вначале его считали метеор -
нымъ, в* настоящее же время принимают*, что оно выделилось 
из* магмы въ самородном* состояніи . 

* 
Любопытная указан! я-дает* Вер.жа.-В* эффузивных* поро

дах* концентрация руднаго вещества; п с его • ыненію, является 
результатом* не непосредственыаго вЕд^еленія из* расплавлен-
наго состоянія , - а процесса, названнаго им* «с а м о о р у-
д е н е й і е м . Последній процесс* является результатом* 
взаиыодѣйствія между горячей, еще не ' успевшей .окончательно 

' остынуть лавой, .и парами и газообразными веществами, кото-
ры-я« сопровождают* кристаллизацию лавы. Из*, этого взаимо
действуя возможно появлзніе местами въ застывшей или неза -
стывающей•лаве железной руды: например*, железный блеск* 
получается взаимодействуем* хлорнаго железа и водяных* п а 
ров*: 

2ГеС1 3 +; ЗНрО = Р е г 0 3 + 6НС1 
Подобные процессы наблюдаются над* кратерами вулканов* • 

и -подтверждаются произведенными опытами. Лавы, подвергшіяся 
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такому воздѣйотвію получают* иногда свойственный окислам* 
железа грязно-красный цвет* » Под* микроскопом* кюжно кон
статировать- превращения оливина,. :иногда я авгита в* желез -
ный блеск** Необходимо допустить что в* жидкой лавѣ .при 
падающей температуре въ известной фазе застыванія могут про
исходить между растворенными въ' ней газами, т-акія же реак -
ціи обмена, какія мы -наблюдаем* в* лабораторіях*. 

Но этот* случай нахожденія.ру&ы в* эффузивных* поро — 
дах* стоит* отдельно-) и, можно сказать, как* общее правило, 
что мѣсторожденія руд* магматическая о происхождѳнія встре
чаются только в* и н т р у з и в н ы х * породах*, . даже 
болѣе, большая часть ихъ пріурочена к* породам* о с н о в 
н ы м * . 

Если взять въруки какое нибудь сочиненіе по рудным*.ме
сторождениям*, то" на первых* же порахъ-м'ожно натолкнуться, на 
нѣкоторыя противоречия: в* очень многих*, можно встретить 

' указанія на целый ряд* магнитнвіхъ месторождений, гдѣ магнит 
н-цй железняк* - связан* съ сіенитами-и ортоклазовыми порфи -
рами, которые вовсе не являютря породами основными . Как* 
клаееическій пример*,' можно привести Уральская мѣсторожде-
н ія , горы Высокую и Благодать, которыя давно уже принимаются 
за магматическія месторождения, в* которых*-.магнитный желез
няк*', связан* не. с* габбро, а с* полевошпатовыми .порода
ми; Но ыѣсторожденіе г о р ы В ы с о к о й елѣдует* б е з 
условно выделить из* типа магматических* месторождения,так* 
какъ. она -является настоящим* контакт мет аморфкческимъ; ме -
сторожденіѳ же г о р ы Б л а г о д а т ь является магма -
тическим^Б, но в:*-смысле эп.игенетическаго ыесторожденія,как 
подробно будет*.указано ниже. 

Оингенетическій магматическій магнитный железняк* свя 
зан* лишь - с * породами основными, для пород* же .средних,как* 
сіенитъ, требуется, предложить другого рода об.ъясненія. 

Выше было уже указано, что судить о магматическом* про 
исхожденіи. должно не только по геологическим* уеловіям* за -
леганія , но и по некоторым* петрографическим* признакаыъ,вш-
текающим* из* микроскопическаго изследованія соответствую -' 
щаго руднаго матеріала. 

Вот* несколько примеров* микроскопических* картин* то - ' 
ро или и*іоРо:типа маг-матичеекаго руднаго месторожденія. 
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На приложенной микроструктуре ( ф ш г , . 1 9 ) мы иыѣеыъдѣло с ! 

Фиг » 19. 

Руду содерхащій норитъ изъШэр^ 

телей^ 
Q-гэнсшатилп,,р—плаі г охлазъ, h—p о — 
іоваЯ обмаяка, ^—іраяапѣ, ш—Маг -
нитнай холчеданъ. 

магматическими про -
исхожденіемъ суль -
фидной никкелевой р у 
ды. Ш замечаем! че -
редованіе равныхъ си -
лика?евъ: пироксе -
новъ, плагіоклазов-Ьа 
роговой обманки,гра
ната и рудкаго веще
ства (черныя пятна)-
здѣсв получается та 
кая смѣсь, что воп -
росъ о тоыъ,въ самом 
ли дѣлѣ мы имѣемъ дѣ-
ло съ первичным! вы
делением! одновреыен 
но и руднаго веще -
ства. и силикатовъ,ре 
шается, естественно, 
еаыъ собою. 

Точно также, если мы возьмемъ, например!, вышеприведен 
ную микроструктуру, которая относится къ магнетическому мѣ-
сторожденію магнитнаго желѣзняка - Денежкика камня - то мы 
замѣтимъ цѣлый рядъ такихъ естественных! переходовъ отънор-
мальнаго габбро къ габбро обогащенному магнитным! железня-
комъ и дальше къ такимъ полосам!, которыя целиком! состоятъ 
изъ руды, что одновременность происхождения очевидна сама 
собою. Точ-но также на приложенной фиг. (фиг, 20) изъ этого 
'же мѣсторожденія видно., что все поле зрѣнія занято одниыъ 
большимъ кристалломъ д іаллага , заключающим! йногочисленныя 
включенія роговой обманки, а въ этой последней,въ свою оче -
редь, находятся авгитъ. Въ данном! случае можемъ просле -
дитъ фазй кристаллизаціи. На фиг.21 мы видимъ что раньше 
всего» вндѣлился магнитный железнякъ, края его несколько 
оплавлены, за нимъ выделился діоневдъ- и лить къ концу о е і а -
вші.еся свободные промежутки оказались занятыми выделившей
ся послѣдней-платиной. Выделеніе руды можетіБ произойти 
раньше выдѣленія остальной силикатной.части .породы* одно -
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временно и к* концу. Приложенная фиг, 22 достаточно ясно по 
казываетъ, что раньше выдѣлилс-я хромит**: его . участии ясно 
ограничены,, контур* кристаллов* совершенно сохранился* 

Фиг, 20. Фиг „21-, 

Роговообкапковый діалла-
г итѵ,. 

Платина (бѣлое) и магнетитъ 
(черное)въ дгоксидов ой породѣ 
изъ зглювгальной розсыпи на Гу— 

Ф И Г . 22« Ш иаблюдаемъ здѣеь и д і о -
к о р I и 8 м ï хромита ог 
раниченная© очъ остальной 
массы довольно хорош© разви
тыми ПЛ.ОСКОТЯМИ* за шиъ шло 
выдѣленіе силикатной част» 
энст*антита.:ианортита, сооб -
разно этому кристаллическая 
формы нослѣднихъ выражаются 
менѣе ясно, а к і облекаютъ 
рудныя выдфленія. Обратное 
мы видимъ на фиг. -23. здѣсь 
вндѣлилась раньте силикатная 

Ъогатый хрояитоиъ яоришъ ивъ Де 
Кроопс-Фаряа ( запад, ТрановаАъ) Ч Е С Т Ь ( ОЛИВИН-Ь И НѲЪШОГО. 

біотита ИЛИ .Р-ипЁрстена ) а 
послѣ рудная часть - 'ыагнетитъ; ов-ь корродировалъ края.кри 
сталловъ, проник^ въ ихг трещины? заполнила оставшіеся про -
межутки. Вѣсколько аналог очную картину мы имѣемъ ма микро -
скопическомъ преларатѣ никкелевой руды нзъ Вараглло. Мы имѣ-
емъ" здѣсь (фиг.24) первичння внділенія діаллага и плагіо -
клаза сь отчасти хорошо сохранившимися контурами, вадѣлив -
шаяся къ концу' рудная часть - никкелевая руда - точно также 
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.ФМѵ, 23. 

Магнетимѣ - i ипере ne пиит, и.зі 

Taûepia., 

Фиг. 24. 

какъ въ предыдущем^ примѣрѣ корродировала края кристаяловъ 
проникая въ трещины, и т . д. Но и зтому самому снимку мож

но предложить и другое 
объяснен!©:дѣйствіе гид-
рохимическихъ растворов 
прониктихъ въ силикат -
ную массу и произвед •-
шихъ тстъ же эффект а.. Въ 
этомъ случаѣ требуется 
болѣе тщательное изучб-
ніе многихъ обр,азцовъ и 
ихъ сопровождающих! ни-
нераловъ-

Иногда на такихъ 
микроструктурахъ удает
ся констатировать не 
только перв.ичное маг -
матическое выдѣленіе ру
ды, но еще и послѣдо -
вавшее за нимъ вторич -
ное пропитывание руднаго 
вещества гидрохиыиче •? 
скимъ путемъ. 

Если теперь обра -
титься къ - той-микро
структуре, которая пред 
ставляетъ породу,.напри
мер ъ съ г о р ы В л а 
г о д а т ь, (фиг. 25 ) 

считаемую обыкновенно 
за типично -иагнетиче -

Никкелее 4"х Рѵда пз ч> Варалло* 
. а с кое месторождение, а 

d -4 іа ллаг <ь, р-пла,л г о плаэ ъ, m— лаг нип-

• «олчеданъ, в ъ действительности явля 
ююееся э л и г е н е т я ч е с к и м ъ м а г м а т и ч е 
с к и м и о 6~ £ а з о в. а н і е .м ъ, то картина получится 
иная, Мы имѣамт вл даг-нномъ случаѣ обыкновенную сіенитовую 
породу, состоящую и-зъ ортоклаза и нѣкотораго количества ро 
говой обманки я гѵироксе-на. На микроакопическихъ еммкахъ вид 
ны (фиг„ 26 и 27) обйк.яовенно, что силикаты разбиты, иногда 
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Фиг. 25. 

Профиль t o ß w Благодать* 
р—арто плаз. п орфиръ Ш.~маі ниіцный же-
лѣзнякъ.е-ъраНа.тъ - э пид оловая по • 
рода* 

раздроблены -проникшим* въ 
них* посторонним* веще -
ством* (черной массой маг 
нитнаго желѣзішса), кото
рая обнаруживает* всѣ при
знаки огненножидкаго ме -
талла, проннкшаго в*твер -
дую готовую породу. Неко
торые образцы обладают* 
даже брекчіевидной струзс-

'турой ;связывающимъ веществом* служит* магнетит*. Силикаты об 

Фиг. 26. 

06-щаз. картина ра.з'ьп,оані я ортоклаза рудой (гора Ьлаъ оав.ть) 

наруживают* подчас* вл іян іе .на них* высокой температуры, 
напр. некоторые ортоклазы з-десв изотропна,т»е* представляв 
ют-* т-у. же картину, что и испытанные в* Америке, въ лабора -
торіи Карнеги ' по~левые шпаты* когда ихъ подвергали высокому 
нагрѣванію-не доводя до плавленія. ДруМе полевые шпаты" но-" 
мутнѣли, вследствіе дѣйствія т-ой же температуры. -Ортоклаз*, 
в* растрескавшихся участках* иногда расплавлен*, з а к р у г 
лен*, часто ортоклаз* разъѣденъ магнетитойъ. Вся порода. 
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(магыетито - а в г и т о в а я ортоклазовая) с л а г а ю щ а я : центральную 
ч а с т ь горы Благодати, п р о и з в о д и т ! впечатленіе пнрогенной 
брекчіа а в г и т о в а г о е і е к и т а съ магнетитом!. 

Подобная к а р т и н а в ы 

зывает! п р е д с т а в л е н і е о томъ, 
что х р и с т а л л и з а ц і я руднаго 
вещества и силикатов! была 
не одновременна, что здѣсь 
мы им'Ьемъ дело с!*внѣдреніам 
железной руды в ! уже з а 
стывшую, совсѣм! или п о ч т и , 

г о р н у ю породу. Это.объясне
ние может! быть д а л е к о и не 
соответствует! действитель
ному имевшему здесь м ѣ с т о 

п р о ц е с с у , но и з ! м а к р о с к о -

п и ч е е к о й . к а р т и н ы это о б ! Я С -

н е н і е в ы т е к а е т ! в ! виде наи 

б о л ѣ е е с т е с т в е н н а г о и п р е д 

п о ч т и т е л ь н о г о , предположе-
н ія . 

Может! быть и -ранее 
приведенную.микроструктуру м а г й и т н а г о м е с т о р о ж д е а і я въ Та -

бергѣ (фиг.23) следует! о б м е н и т ь а н а л о г и ч н ы м ! образом!. 
Кроме э т о т о / в т а р а ч н а г о внедренія м а г н и т н а г о р а с п л а в а В ! 

застывпгую еще ранее-породу* в ! последней ( в ! п о л е в о ш п а т о в о й • 

породе)найдены м н о г о ч и с л е н н ы е м е л к і е . к р и с т а л л и к и м а г н и т н а г о 

железняка, что у к а з ы в а е т . ! на то , что некоторая к р и с т а л л н з а . 

ц і я м а г н и т н а г о желѣзняка соьершилась еще в ! п е р в и ч н о й поро
де . Нечто а н а л о г и ч н о е н а й д е н о Штутцером! для Ki i rùnayaara . 

Каковът же руды, которая встречаются В ! такого рода син
г е н е т и ч е с к и х ! - м а г м а т и ч е с к и х ! м е с Т О р О Ж Д е н І Я Х ! ? 

Хотя на первый взглядъ эти м ѣ с т о р о ж д е н і я : п р е д с т а в л я ю т ! 

свои невыгоды. , потому что п р и х о д и т с я имѣть дѣло О ! м а т е р и 

алом! т в е р д ы м ! , который можно добывать лишь помощью буренія 
й пороха ипотгоыъ анъ часто с и л ь н о с м ѣ ш а н і с ! окружающей его 
породой, но, тѣм! не менѣе, руды -этого типа с о д е р ж а т ! высо
к и % м е т а л л а , м а г н и т н о е о б о г а щ е н и е позволяет! легко освобо
диться отъ п о с т о р о н н и х ! п р и м ѣ с е й , тѣм! болѣе, что в с т р ѣ ч а т 

рсаътъоенаыи маг к в питомъ кри -
сталА-ъ ора аклаза; наверх у, опра
ва и сліъеа - кристаллы авгита. 

(Гора Ьлагодашь). 

f ü r . 27, 
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ются ж довольно чиекмя руды; въ некоторых* случаях* эта ру
ды настолько ц^нны, что является вдолнѣ возможныиъ сд^лвгь 
очеаь хрупныя затраты на их* добычу. 

Группировать магмагическія кѣсторожденія ЕОЗМОЖНО С Ъ 

точки зрѣнія соединенін и съ точки зрѣнія того металла, ко -
т.орыа добывается. Съ первой точки зрйнія въ магматическахъ 
мЕеторожденіяхъ встречаются: 

м е е т о р о ж д е н і я с а м о р о д н ы х ъ м е 
т а л л о в * : 

золота, платЕны, желъза и никхелеваро желѣза 
(авару ита) , также и алмазъ, 

м е с т о р о ж д е н і я о к и с л е н н ы х ь р у д : 

•магнитный железаякъ, титано-магнетитъ, хроми -
стый железаякъ, оловянный камень, 

м е с т о* р о ж д е н і я с ѣ р н и с т ы х ъ р у д ъ 
(и мышьяковистых*}: 

магнитный колчеданъ съ срдержаніемъ ннккеля.или 
безъ неге, серный, медный колчедане, нихкелинъ,. 
молибденовый блеск*. 

Съ точки-зренія металлов* следует* схазать , что в* этих 
месторожденіях* встречаются главным* образом*: s е л § з о,, 
м е д ь , в и к к е л ь- и к о б а л ь т * , а также хотя и 
гораздо меньше з о л о т о , п л а т и я- а , х р о м * и 
о л о в о , некоторыя руды, как*,например*, б о г а т ы е 
т и т а н о м * м а г н и т н ы е ' ж е л е з н а к и и с 
к л ю ч и т е л ь н о встречаются только въ месторождениях 
магматических*. 

И с к л ю ч и т е л ь н о къ этому типу принадлежат* 
также- мѣсіорожденія н и к к . е л ь с о д е р ж а щ и х * 

' . м а г н и т н ы х * к о л ч е д а н о в ъ . 
Резюмирая сказанное о оангенетическоыъ типе месторо -

жденій можно сказать , что к* ним* относятся так ія нѣеторо -
жденія, въ которых* рудное вещество составляет* одно целое 

нКурсь РУДЯМХЪ тСТОРОЯДВШЙ11 Проф. ЛБВИЕООЕА-ЛВССВКГА. 

Изданів Кассы Взаимопомощь Gm уд. СПБ.Золитехнич.Института. 

ІитографіЯ Трофимова, ЫояайекаЯ S, Листъ 4. 
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съ интрузивной изверженной породой, что узнается по геоло
гическому етроеніюи ко макроскопическому и микроскопическому 
изслѣдованію. Рудное вещество залегает* или чередующимися 
полосами, или неправильными участками по всей массѣ интру
зивной породы, или сконцентрировано въ наружных! перифери -
ческихъ частях! интрузивной породы. 

Последней является порода основная, следовательно, въ 
широком! смысле этого олова семейства габбро съ норитами , 
пирокеенитами, лабрадоритами, перидотитами и всѣми другими, 
которыя путемъ дифференциации могли быть получены-изъ г а б 
бро и связаны съ последней постепенными переходами. ' 

Переходя къ контакт! метаморфическим! ыѣсторожденіямъ 
мы будемъ имѣть возможность убѣдитьея въ том!, что тамъ ка-
оборотъ: кнеглыя и среднія породы являются такими,- которыя 
особенно излюблены этими месторождениями. Понятно,если раз 
сматривать иѣеторожденія желѣзной руды, какъ Благодать,Вы
сокую и соответствующая иыъ кѣкоторыя юведскія, какъ син -
генетическія . ыагматическія, или согласиться съ недавно вы -
сказанным! Фохтонъ, безусловным.! авторитетом! въ области маг 
матическихъ мѣсторожденій взглядом!, что имѣются магмати -
ч е с к і я мѣсторожденія магнит наго желѣзняка, связанныя съ гра 
нитом! (острова Лефориокіе въ сѣверной Норвегіи) ->,то ска 
занное ранѣе можетъ въ.своемъ абсолютном! значеніи поколе
баться . .Но если принять во вниманіе, что для такихъ место
рождений, какъ Благодать, K i i r u a a v a a r a мы имѣемъ возмож
ность высказать нредноложеніе, что они образовались не пу*- • 
темъ отщепленія магмы* если принять, дальше, во вниманіе , 
что кѣсторожденіе Высокое должно считаться за контакъ-ме -
таморфическое,а связанности залежей магнитн.ыхъ желѣзнихъ 
р у д ! съ гранитомъ является еще недостаточно доказаниой-то 
мы инѣеыъ право утверждать, что до настрящаго времени гро -
мадное большинство рудъ магматическаго происхождения свя 
зано съ породой PÄ06"DO и другими основными породами. 

Всѣ извѣстныя мѣсторожденія м а г н и т н а г о ж е -
л ѣ з н я к а с ъ . п р и м ѣ с ь ю т и т а н а пріуроче-
ны къ семейству г а б б р о , также свда же пріурочены и 
н и к к е л -ь с о д е р ж а т ? . ! м а г н и т н ы й к о д 
? s д а н i j х р о м и с т ы е ж е л ѣ з н я к и - к ъ n e 
p H д о т и т а ' ы ъ и произошедшим! отъ нихъ з ы ѣ е Е и-



- 51 -

каыъ, точно также, какъ къ этиыъ же семействамъ пріурочены 
п л а т и н а , а л м а з ъ, м е д н а я м ѣ с т о р о ж -
д ѳ н і я и н е к о т о р ы й н и к к е л е в а я 
такое большое количество рудъ, оамыхъ разнообразныхъ, по -
стоянно пріуроченныхъ къ одниыъ и тѣмъ же породамъ, позво -
ляетъ считать правильным* сдѣланное выше заключеніе. Нужно 
заметить, что рѣтеніе вопроса о томъ, имѣеыъ ли мы дело съ 
магматическимъ: сингенитическимъ мѣ.сторожденіеыъ встреча -
етъ затрудненіе въ томъ, что даже если и принять во вни -
маніе всѣ геологиѵескіе данные и результаты микроскопичес -
скихъ изслѣдовавій, первоначальная интрузивная порода са -
ма претерпела,очень глубокія превращенія. Въ особенности 
одинъ процессъ являе-тея здесь доминирующиыъ - зто с е р -
п е н т и н и з а ц і я, превращеніе въ змѣевикъ и серпен-
тинъ: габбро и всѣ разновидности этого-семейства сплошь и 
ряд'омъ , цѣликомъ или в-ъ значительной своей части, превра -
щаются въ змѣевикъ. И вотъ вопросъ о томъ, является ли ме -
сторожденіе первичныыъ, бывшимъ въ породе до ея превращенія, 
или же оно явилось результатоыъ процессовъ,. сопутствовавших* 
серпентинизаціи породы - далеко не всегда такъ просто мож
но решить. Возьмемъ 2 примера. Х р о м и с т ы й ж е 
л ѣ з н я к ъ, встрѣчайщійоя въ Малой Аз іи , на Уралѣ и въ 
иѣкоторыхъ друрихъ мѣстахъ, въ-болѣе или-менѣе значительныхъ 
скопленіяхъ залегаетъ именно въ змѣевйкахъ, въ метаморфизо -
ванной • оливиновой породѣ. Какъ известно при вывѣтрйвавіи 
оливина получается серпентинъ, въ то же время изъ освобож
дающихся основныхъ частей образуется магнетктъ и магнезитъ. 
Такъ какъ оливинъ часто содержит* хромъ въщидѣ магнезита или 
пикотита (хромъ содержащаго никкеля ), такъ какъ въ содер
жащихся въ веридотитахъ пироксенахъ хромъ очевь частъ, 
то слѣдузтъ призвать, что п р и в ы в е т р и в а -
н і и наряду съ образованіемъ магнитнаго железняка ы о 
ж е т ъ п р о и с х о д и т ь и о б р а з о в а н і е 
х р о м и с т а г о ж е л ѣ з н я к а* В если для невы -
вѣтрившейся . оливиновой породы можно иногда съ уверенностью 
сказать, что хромистый жѳлѣзиякъ выделился вместе съ обра -
зовавшейся породой, то для метаморфизованной оливиновой по
роды не всегда можно сказать, откуда взялся хромистый желѣз-
някъ: выдѣлился ли онъ первично или же образовался при вы-
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вѣтриваніи хром* содержащей породы,** иногда возможны оба эти 
процесса въ одном* и томъ же аѣсторожденіи. Въ подобныхъ 
случаях* следует* искать остатки первоначальной порода, и 
если они сохранились, то рѣлеяіе вопроса легче, чгѣмъ въ аро-
тивномъ елучаѣ. 

Другимъ примером* могут* служить с у л ь ф и д н ы я 
р у д Н І магнитный -колчедан*, медный колчедан* и серный ног 
ли выдѣлиться оддовременно с* породой, или же могли обра -
зеваться насчет* въ пород* содержащихся --металлов.*.-Но мо -
жетъ быть а такъ, что часто и бывает*, что въ первичной по 
родѣ содержались .магматическая залежи вышеназванныхъ рудъ, 
но эти руды перетерпели еще болѣе вторичную концѳнтрацію , 
вызванною, ç-идрохймйчеекимй процессамг, которые сопровожда
ю т серпентннизацію первичной породы. Этим* двойным* про
цессом* и объясняетоя, почему такого рода руды различно т.рак 
туются у разных* авторов*. 

Говоря о магматических* мѣстсрождекіяхъ,все время ш 
подразумевали такого рода скопяенія руднаго вещества, ко -
торое является в* достаточно большом* количестве для того, 
чтобы его можно было эксплуатировать, или же чтобы оно мог 
ло свидетельствовать объ имевшем* здесь мѣсто* факте „значи
тельной кондентраціи руднаго вещества. 

Шсла аыйти ка* sa предѣлозъ того, что . в * настоящем* 
смысле слова можно назвать мееторожденіем*, если говорить-о 
таких* сдучаахъ, когда с:дѣльныя кристаллическія групп.ы руд 
ных* минера ;лоЕ* :разбросаяьг бол^еили менее равномерно въ 
бодѣе- : ила менѣе значительной массе изверженной порода* но 
никогда, аа въ большом* количестве, т-о должно будет* приз -
нать, что иервичныя образования из* огненножидкаго веще -
отва могут* являться, въ разныхъ породахъ. 

Достаточно напомнить, что самородное золото встреча
ется в* гранитах*, д і абазах* и т . д . , оловянный камень,как* 
выдѣленіе из* огненножидкой массы, в* гранитах*, самород -
ная платина иріурочена исключительно к* олавиновой породе, 
оамородное железо чистое ИЛИ В * соединении съ никвелемъ 
( аваруит-ъ ) к* змеевикам*; можно привести и ряд* других* 
примеров*, чтобы подвердить, что равномерно распределенный 
выдѣленія рудваго вещества могут* встречаться въ различ -
ных* г-оркыхъ породахъ.. 
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Но такі.я комбинации ихъ, которыя би свидетельствовали о 
томъ, что при кристаллизаціи расплавленной массы произошло 
расщепленіе, совершилось скопленіе руднаго вещества въ не-
которыхъ опредѣленныхъ участ.кахъ изверженной горной породы-
-такк= случаи пріурочены только къ горнымъ-.породамъ - ос -
новнымъ,.интрузивнымъ. 

Совершенно естеотвененъ теперь вопросъ о томъ,какъ мож 
но себѣ объяснив фактъ концентрации въ болѣе ЙЛЙменѣе:©на 
чительныхъ количествахъ руднаго вещества, все--разно будутъ 
ли то самородные металлы, или 'ЙХЪ окислы, главнымъ образомъ, 
окислы железа или же сѣрнистыя соединенія мѣди, киккеля,ко
бальта, иногда еще съ примесью соединеій нѣкоторыхъ других 
элементовъ? 

Чтобы сделать внводъ о генезисѣ,.,механизме образоза -
н ія этихъ ннтрузивныхъ магматическйхъ яервнчныхъ месторож-
деній, необходимо раньте всего выделить изъ этой категоріи 
2 типа месторождений: 

1) т и п ъ м а г м а т и ч е с к і й э п и г е н. е -
т и ч е с к і й, представителями его является гора Б л а г о 
дать и K i i r u n a v a a r a , которыя, какъ было указано, предетав
ляютъ внедренія огненножидкой массы въ ранее образовавшую
ся породу. Какъ это произошло: • таким-ъ ли обпазомъ, что мы 
имеемъ на самомъ деле случай внѣдренія расплавленнаго руд
наго матеріала ( какъ это мы имеемъ оенованіе зредполагать 
особенно въ • техъ рудахъ, которыя содержатъ & п а т и т ъ) 
въ уже ' застывшую горную породу, или-же-въ-породу не вполнѣ 
вастывшую, или мы, можетъ быть иыѣемъ дело отчасти съ воз
можно преобразованнымъ продуктомъ или, наконецъ,передъ на
ми случай нечто вродѣ диффузіи руднаго вещества въ ту^из -
верженную .породу, въ которой оно позднее залегаетъ *- этого 
касаться.мы здесь нѳ будемъ. 

2) с а м о о р у д е н ѣ н і е - представляетъ другой 
типъ, который следуетъ исключить; оно является, какъ было 
указано, изъ взаимодѣйетвія газообразныхъ продуктОБЪ вул-
каническихъ изверженій съ еще не вполне застывшей лавой. 

За вкчетомъ этияъ 2-хъ случаевъ остается то, что мож
но считать за магматическія ыѣсторожденія, те случаи, ког 
да имеемъ концентрацию руднаго вещества въ пределахъ кн -
трузивнаго массива, и такое геологическое соотношеніе, что 
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не внзываетъ никаких* сомнѣній, что и рудное вещество и нор 
мальные силикаты, еоетавляютъ часть горной породы, выделив
шейся изъ одной и той se orHeffHOKa^xoË массьь 

На вопросъ о томъ, какъ для э т и х ъ случаевъ предста -
вить механизмъ образований рудныхъ мѣсторожденій,должно от 
вѣтить указаніемъ на то , что мы имѣемъ дѣло съ однимъ изъ 
частныхъ случаевъ того, что И З В Е С Т Н О ПОДЪ именемъ д и ф -
ф е р е н ц і а ц і и , однимъ изъ проявленіемъ тѣхъ процес
сов^ расщепленія въ огненножидкой массѣ, благодаря кото -
рыыъ, какой - нибудь значительный интрузивный массивъ не яв
ляется во всѣхъ своихъ частяхъ однородными а состоитъ въ 
разныхъ частяхъ изъ различныхъ горныхъ породъ» 

Укажеыъ въ общих* чертахъ на тѣ предположения, кото -
рыя въ свое время делались еъ большимъ или меньшймъ успѣ— 
хоыъ для объяснения разнообразия горныхъ породъ и тотъ го -
оподствующій въ настоящее время взглядъ, который этотъ про -
цесеъ лучше всего объясняетъ. 

Одно изъ первых* предположений было высказано Бун -
зеномъ при изученіи лавъ Исландіи. Разнообразіе извержен -
ныхъ породъ Б у н з е н ъ объяснялъ сыѣшеніеыъ д в у х ъ 
р а з л и ч н ы х ъ м а с е ъ , изъ которыхъ одна кислая, а 
другая основная. Это омѣтеніе въ раэно'образныхъ пропорціяхъ 
по мнѣнію Вунзена, могло вызвать все разнообразіе извер -
женныхъ породъ, какъ въ отдѣдьныхъ Б у л к а н и ч е е к и х ъ . областях*, 
такъ и въ цѣломъ. 

Такое предположеніе, если и.не совсем* вѣрно все-таки 
не должно быть совершенно отброшено. 

Въ рудныхъ месторождениях*.ми имеем* несколько случаевъ 
где можно съ некоторой уверенностью утверждать, что передъ 
нами результатъ смешенія двухъ различныхъ масеъ, приыѣръ мы 
можемъ видеть въ меоторожденіи Денежкина- камня. Различная 
по своему составу полосатость габбро и другихъ породъ- вы -
зывает.ъ нредставленіе о нескольких* магмахъ. 

Появление вместо одной первичной двухъ магиъ можно объ 
яснить ещё,что мы и наблюдаеыъ въ природе, в п л а в л е н і -
е м ъ при поднятии магмы ирорванныхъ п о р о д ъ , какъ оса -
дочныхъ такъ' и изверженныхъ. Последствіемъ такого вплавле-
н і я является измененіе растворимости некоторыхъ изъ вещеетвъ 
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и нарушеніе равновесия, которое выражается въ распадении маг 
мв . на нроизводныя магмы. Резулыатоыъ этого являются сущё-
етвованіе промежуточныхъ формъ, которыя въ чисгомъ отдѣль-
номъ видѣ не могли бы встречаться. 

Можно указать, опираясь на Шотландію , где эти еоотно-
шенія съ большой подробностью были изучены, что такого рода 
смѣшенія,или ублюдки,- какъ ихъ назвалъ Харкеръ, хотя и не 
очень широко распространены, но обладаютъ некоторыми.особен 
ностяыи въ составе и строеніи, которыя выдаютъ ихъ своеоб -
разное проиехожденіе. 

Не меньшее значеніе иыеетъ и другое преположеніе, ко -
торое было высказано французскимъ нзследователеыъ Дюроше еще 
въ 50 - 60 годахъ протлаго столетія , и., которое на самомъ 
деле въ некоторыхъ случаяхъ для расплавленныхъ мёталловъ иые 
етъ большое значеніе . Это - л и к в- а ц і я, т . е . тотъ слу
чай, когда сложная расплавленная масса разделяется на два 
слоя различного состава . Do аналогіи съ процессами хорошо 
изученными въ металлургіи одно время думали, что дифференці 
а ц і я есть ни что иное, какъ ликвація въ разлкчнахъ стадіяхъ 
телъ, находящихся въ форме готовыхъ изверженныхъ породъ. 

Близкое и по внешнему виду подходящее пбдъ ликвацію объ 
ясненіе - это аналогія съ теми явленіями р а з д е Ж е н і я 
жидкости, при обыкновенной температуре н а д в а с л о я , 
которое было изучено Алексеевыми 

Изъ химіи известно, что сложная жидкость.обладающая вы
ше определенной температуры неограниченной смесимостью, а 
ниже ограниченной, напримеръ, вода съ феноломъ, делится при 
низкой температуре на два слоя:одйнъ, въ которомъ вода рао-
творяетъ фенолъ, а другой - фенолъ воду* количественный G O -
ставъ обоихъ слоевъ меняется съ температур ой. Од по. время д.у-
ыали,что идля изверж.Горн.породъ это.явленіе имеетъ место 
Изъ металлургіи намъ также известно, что растворимость сер -
нистыхъ еоединеній въ еиликатной. массе, въ шлаке, напримеръ 
зависитъ отъ температуры и , по мере понижѳнія температуры 
раствориыооть серниетыхъ соединений понижается. 

На этомъ основаніи не лишено вероятія, что омешанныя 
въ,неограниченномъ количестве жидкоети сернистыхъ мёталловъ 
съ силикатной, по мере охлажденія этой смеси-:, доходили до 
такого теыпературнаго предела, въ которомъ наблюдалось стре-
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мленіе кг расщеплен!ю на два слоя: одині, въ котором* вы
делился слой оеотащенный оѣрвиетнми и подобным!' ему сое дин© -
ніямн, а другой въ вид* отдельных* неправильных* участков*7 
бѣдняй • еѣрнист.ыми соединеніями и богатый силикатами. Сѣрни -
стае-участки выделились у болѣе холодных* частей застывшей 
изверженной массы, по ея краям*, чѣмъ и объясняется кснцѳтра 

. ц і я этих* рудъ въ наружной зонѣ изверженнаго массива, 
Веть и несколько иных* преполокеній. Не останавливаясь 

на них*, перейдем* к* самому широко распространенному мненію 
которое целым* рядом* данных^ и наблюдвнів микроструктур все 
более подтверждается. 

Разнообразіе горных* пород* в% разных* местах* и кон
центрация руднаго вещества в* видѣ магматических* ыееторожде 
ній есть результат* того, что-кы называем* д й ф ф е ' р е н 
ц і а ц і е и, т . е . расщепленіемъ, происходящим* в* жид 
ком* виде'еще до затвердѣнія огнекножидкой массы породы и 
во время" ея кристаллвзаціи. Эту н е р в о в а ч а л ь -
н у ю о г н е н , н о ж и д к у ю ІІ а с с у, из* которой про 
изошли see изверженная породы называются к а г м о й * 

Магма представляет* собою смѣсь всех инѣющихъ впослѣд 
с т в і и выделиться веществ*, как* тех* которыя образуют* в * 
будужемъ.аороды, так* и тѣх*, которыя дают* при в у л к а н и ч е 
ских* изверженіях* летучія составная части, .разные пары и 
газа,продукты возгонки и горяяіе минеральные растворы.*)-Вое 
эти вещества содержатся в* нагмѣ, причем* находятся при вы - . 
соком* давленіи и температуре, и образуют* слокный раствор*. 
Какъ и всяк іе растворы, так* и магма подчинены всем* физи--
кохимическим* законам* растворов*: вліянію температуры,да
вленая, принципу максимальной работа,- правилу фаз*, х и м и ч е 
скому сродству, удельному вѣсу и т^ д. Всеми этющ фи — 
эакохимйхѳокинй уеловіями будет* обусловлена порядок* вы -
дѣлекія минералов* из* магмы. Под* д н ф ф е р е н ц і а -
ц і е 8 магмы ыожно понимать совокупность всѣх* ? е х * про
цессов*, которвіе выражаются переходом* огненножкдкой массы 
в* твердую изверженную породу. Часть таких* -процессов* со -
вершается еще тогда* когда магма находится в* глубине въ 
жидком* видѣ, сильно нагретой, другая часть процессов* нахо-

/Смотри динамическую геолог іюг 
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длгся въ связи съ охлажденіем! и остываніемъ магмы, когда 
она делается вязкой и переходит! въ концѣ концовъ, посте -
пенно охлаждаясь, въ твердое состояние» Первая часть назы -
ваетея м а г м а т и ч е с к о й д и ф ф ё р е н ц і а 
ц і ѳ й, вторая к р и с т а л л и з а ц і о н н о й.Въ пер
вой играютъ, главным! образом! , : роль удѣльный вѣеъ, темпера
тура и давленіе; гораздо еложнѣе процессы и ихъ причины обу
словливающую дифференціацію кристаллизаціонную. 

Эта дифференціація заключается въ тоыъ, что разныяос -
нованія и кремнекиелота, которая входятъ въ еооэ?авъ рас -
плавленной силикдтной масса, обнаруживают* стремленіе п е р е 
меститься, передвинуться зъ предѣлахъ расплавленной маесд,но 
не произвольно, каждая въ отдельности, сана по себе , а та 
кими группами, которыя-соотвѣтствуютъ будущимъ намечающимся 
минералам!. Иначе говоря, содержаніе различных! окисловъ 
и кремнезема варьируется въ магматических! породах! не п р о 
извольно, a ѵпредставляет! известную закономерность такого 
рода, что в а р і а ц і я : в ъ содержаніи различных! окисловъ между 
собою сопряжена. 

Можно указать на следующее: совершенно установлено,что 
однимъ и з ! главных! проявленів диффереадіацін является ан-
тасанизм! щелочей и щелочныхъ земель , окислов! типа R?0 а 
R0. При расщепленіи магмы получается одинъ концентрат! б о 
лее богатый щелочью, другой же щелочными землями.Окислы ти
па RßO s (гдииоземъ) слѣдует! большею частью за. щелочами,оки
слы желѣза и въ особенности за-кися «ёлѣза (Реоіолѣдуютъ за ще
лочными землями, зъ частности за магнезіей ( MgO ) , и по ме
ре обогащения порода ыагнезіей, наблюдается в обогащение, оки
слами желѣзя, между темъ, какъ другой, выдѣляющійея кон -
центратъ, содержащей много кремнезема ( 3 і 0 2 - ) , содержит! ма
ло или вовсе не содержит! окисловъ желѣза. Концентрація оки
с л о в ! не идет* изолировано, а связана съ другими окислами, 
которые уходят! при этом! в ! противоположную сторону, диффе-
ренціація идет! такимъ образомъ, что окислы образуют! опре
д е л е н и е минералы и группы минераловъ, если же окислы выде
ляются самостоятельно, то только -лишь т а к і ѳ , которые сами мо
гутъ дать определенный минерал!; например!,г л я н о з е и 
( А 1 я 0 3 ) можетъ выделиться и з ! огненножкдксй массы въ видѣ 
к о р у н д а , ж е л ѣ з о в ! видѣ м а г н и т н а г о 
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ж е л ѣ з н я к а ( F e 3 0 4 ) , к р е м н е з е м . » ( З і О я ) 
можетъ тоже самостоятельно перемещаться въ видѣ к в а р ц а . 
Но ни к а л і й ( Kj»0- )» ни н а т р.ъ ( Я а Г 0 ) , известь 

( С а О ) , магнезія ( MgO ) и т . д . не перемещаются самостоя . -
тельно, а при дифференціаціи сопутствуютъ темъ количествам 
кремнезема и полуторныхъ окисловъ ( А 1 Я 0 3 , $е?.03 )> которые 
нужны для образованія известныхъ силикатовъ. Окислы груп
пируются подъ вліяніемъ химическаго сродства и перемещают
ся въ виде будущихъ минераловъ. При чемъ въ холодныхъ ча
ст яхъ часто концентрируются окислы МО и РеО магнеэіи и закиси 
желѣза, въ сопровождена потребнаго для образованія этихъ 
минераловъ количества А1->0 3 И S i O a . Въ этихъ же чаетяхъ кон 
центрируется и рудное вещество. 

Въ пределахъ одной и той же группы проявляется тоже 
антагонизму такъ К.,0 является антагонистомъ Na 8 Q, GaO ан 
тагонистъ Mg.0 . Такимъ образомъ получается расщепленіе маг 
мы на кислую и основную, обе оне въ свою очередь пользуясь 
антагонизмомъ внутри каждой группы расщепляются въсвоюоче 
редь на друг ія . 

Выделившиеся кристаллы могутъ опять при благопріятных 
у с л о в і я х ! расплавиться въ оставшейся части магмы, кристал-
лизація магмы можетъ совершат.ься въ нескольк'ихъ періодахъ 
и т . д . 

При кристаллизаціи магмы могутъ принять также .участіе 
и диффузіонные токи, которые приводятъ. къ растущимъ мине.-' 
раламъ питательный матеріалъ. 

. Магматической и кристаллизаціонной дифференциацией объ 
ясняѳтся не столько еоставъ изверженной породы., но и въ нѣ 
которыхъ елучаяхъ в ихъ структура. Какъ и при кристаллиза-
ц іи иэъвсякаго сложнаго раствора, такъ и здесь мы можемъ 
получить э в т е к т и к у и отдельныя вндѣленія избы -
точнаг© компонента ( э в т е к т о ф и р о в а я етрукту -
ра ) . Эвтектикой объясняются теперь некоторыя структуры по-
родъ, напр. : ррапофировую, пегматитовую и т..д.-; выделеніе 
избыточнасо компонента придаетъ структуре п о р ф и р о -
в и д н ы й харктеръ. 

Жѣеторожденія магма.тйческія, какъ явствуетъ изъ изло
жен наг о, представляютъ лишь частный случай дифференціа -
ц і и , къ которымъ понятно, въ общихъ чертахъ, применимы 
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всѣ законы дифференціаціи магыъ. 
іохтъ разработалъ вопроеъ о магматической дифференціа-

ціи въ примѣненіи къ руднымъ выдѣленіямъ. 
Не. касаясь подробнее причинъ дифференціаціи на этомъ 

закончимъ изложеніе и дифференціаціи иагмы, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
и о магматическихъ мѣсторожденіяхъ. 
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K'O H T А К ï i - B E T Ä M O P Ф H H Я 

М Ѣ С Т О Р О Ж Д Е Н І Я . 

Ыгьсторохденія контактный и контактметаморфыческіА. 
КоктакткетаиорфичеокіА и магха/аическія мѣсторохденіА, Кон
тактное пале. Контактные нинерал'ы. Рудный хаыеріалп, кон— 
тахвиетаяорфическихъ мѣсяорохденій, Метасояаяизац ія, Ав — 
г ижо-іракатовая порода ( скарнъ ), Руды и формы жтьсторох -
деній-. 

•йерейдемъ теперь, къ разсмотрѣнію второго типа место -
рожданій, къ мѣоторожденіямъ, хотя и эпигенетическимъ, т . е . 
такими,- которые образовались после заключающей и х ѵ породы* 
но тѣмъ не менее настолько т&сно примыкаютъкъ м&гыатиче-
скимъ сингенетическиыъ мѣсторожденіямъ, что целесообразно 
ихъ разсматривать непосредственно одно з а другимъ ,какъ т е 
перь некоторые и дѣлаютъ. 

Какъ уже было сказано, к о н т а к т м е т а м о р -
ф н Е М И м е е т о р о ж д е н і я м и н а з ы в а ю т 
с я т а к і я , к о т o p 'Ы я о б я з а н . ы с в о и м ъ 
п р о а с х о ж д е н і е м ъ к о н т а к т н о м у д е й 
с т в і ю и з в е р ж е н н о й п о р о д ы . Съ этиыъ 
терминоыъ слѣдует-ъ быть несколько более точнымъ. Дело, с ъ 
томъ, что иногда склонны всякое рудное .месторождение, ко -
торое .находится на месте соприкосновения двухъ разлйчныхъ 
породъ, въ особенности, породы изверженной съ осадочной, 
считать за контактное. Но месторожденія,находящаяся у кон
т а к т а двухъ разлйчныхъ породъ, могутъ по своему генезису 
быть двухъ разлйчныхъ ткповъ. 

Легко себе можно представить, ч т о место соприкоснове-
н і я породы осадочной и изверженной, представляетъ собою 
трещину, И Л И несколько разрыхленную массу, въ которой осо 
бенно легко проникаютъ растворы; такое место можетъ еде -
латься ареной микералообразованіяі здѣоь легко могутъ к о н 
центрироваться гидрохимичеекимъ путемъ вторичные минералы, 
эпигенетически заполняя амеющіяся пустоты, или меТасомати-
чески вытесняя породу ноаообразующими минералами, 

Но на ряду съ этими просто к о н т а к т н ы м и мѣ-
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сторожденіями- рѣзко выдѣляются тѣ. который правильно на -
зываютея к о н т а к т ъ и е ï а м о р ф н н м и.,, не только 
потому, что они: залегаютъ въ мѣстѣ соприкосновенія породы 
осадочной и.изверженной, но и потому, что причиной образо-
ванія этих'ъ мѣеторожденій является изверженная порода. 

Возникновение нодобннхъ мѣсторожденій слѣдуетъ отне
сти ко времени появленія изверженной породы, или къ непо -
средственному за этимъ появленіемъ времени,, когда вслѣд -
с т в і е процесеовъ имѣющихъ мѣсто при остываніи породъ появ
ляется большое количество газоооразныхъ векествъ или мияе-
ральныхъ растворовъ, которые и являются причиной метаыор -
физаціи прилегающихъ оеадочныхъ горныхъ породъ. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ этихъ контактметаморфиче -
скихъ мѣсторожденіяхъ различаютъ еще два типа,которые мож
но назвать н е п о с р е д с т в е н н о контавтъ меуаморф-
ннйи и контакта метаморфннми н е в ѳ п о é р е. д о f в е. н 
н а г о воддѣйотвія (фиг. 3 8 ) . 

-Первыя залегаютъ не
посредственно у самаге иѣ 
ста соприкосновенія из -
вершенной породы съ оеа-
.дочной, вторыя на нѣкото - 

роыъ разстояніи отъ кон -
такта; въ кослѣднемъ слу
чае •мѣеторожденіе всета -
ки залегаетъ въ предѣлахъ 
видоизмененной извержен
ной порода и осадочной. , 
въ той зѳвѣ последней,ко
торая обнаруживаешь ясное 

вл іян іе этой изверженной породы на осадочную. 
Въ условіяхъ залеганія контактъ метаморфичесжаго -

сторожденія .наблюдается въ извістныхъ случаяхъ некоторая 
аналогія съ магматическими. Эта аналогія заключается въслѣ 
дующемъ: иагматическія мѣсторожденія, кромѣ случаевъ не -
правильнаго залеганія гнѣздсобразвьши массами, разсѣянными 
аъ ннтрузи-вной породѣ или чередсваніи полосъ руднаго веще
ства съ сгликатомъ, нредставляютъ особенно типичный с л у 
чай, когда они залегаютъ въ'наружной периферической части 

Фиг.28. 

Непосредственный и посред
ственных, контактный руды и ихъ 
с оотнотеніе къ изверженной по-
родѣ (д.іорѵтъ) и известняку 
(сѣверный Уралъ)* 
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интрузивнаго массива, точно также и въ контактъ метаморф -
ныхъ нтеторожденіяхъ рудныя выдѣленія пріурочены къ пери -
феріи интрузивнаго массива. Разница заключается въ томъ, 
что въ то время, какъ магматическія мѣсторожденія находят
ся въ иредѣлахъ интрузивное породы (см. выше ) контактъ ме 
таморфическія мѣсторожденія, с л ѣ д у я з а о ч е р т а 
н і я м н и н т р у з и в н а г о м а е е и в а , п р и -
л е г а ю т - ъ к ъ е г о. п е р и ф е р і и и находятся 
за е г о пределами, з а л е г а я в ъ т о й о с а д о ч н о й 
п о р о д ѣ,которая заключаетъ интрузивный массивъ. Возьмемъ 
два типйчныхъ примера: контактметаморфныя міеторожденія у 

Фиг. 29. 
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Христіаніи и вышеописанное магматическое у Велиыіяки. На ври-
лож. карте (фиг.29) мы видимъ, что гранитный иассивъ (обо
значена крестиками породы:.сіенитовыя, гранититв, натр, г р а 
ниты) залегаетъ между силурійски отложенія ( неэаютрихова 
на.я часть) и более ранними образующими здѣсь архе ісх іяяороды 
( часть защ.рихованая ) . Рудныя мйсторожденія находятся на 
градицѣ . интрузивнаго массива и отложеній силурійскихъ и б о 
лее древнихъ боковой породы, окаймляютъ со всѣхъ еторонъот-
дѣльныя части гранитнаго массива и з а л е г а е т ъ н е 
в Ъ' и з в е р ж е н н о й п о р о д е , а в ъ п р е д е -
л а х ъ к о н т а к т н о й з о н ы в ъ о с а д о ч -
н ы X ъ п о р о д а X ъ. На кмѣемъ здѣсь руды разнаго ро -
да: желѣза^мѣди, свинца, цинка и висмута. Число мѣсторожде-
ь і й , хотя и мелкихъ насчитывается до 100. Взглянувъ же на 
карту Велйміяхи ( фиг."11 }, видать, что мѣсторожденія не" вы-
ходятъ за предѣлами интрузивнаго массива. 

Следующая карточка (Фиг. 30) показываетъ контактн-ыя м а г 
нит яыя железняки, цинка, меди и . другихъ на севэрноиъ 
берегу Ладокскаго озера въ Финляидіи, въ P i t t k a r e n t ' а . 

Фиг. 30. 

Карта контактных t мѣстор ождені й у Еиттке ранта. 
($инляндіА). 
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іиг.31< 

Мы видимъ, что рудиыя мѣсторожденія пріурочены здѣсь не къ 
самому граниту, а к* контакт* метаморфной зонѣ. Эта мета-
морфная зона, въ виде известняка,иревращѳкнаро въ с к а р иг 

тянется несколькими полосками, и среди этих* полосок*, Й на
ходятся рудныя мѣсторожденія. Можно указать еще на место

рождения желѣзныхъ рудъ да остро
ва Элъбѣ, или на Баватскія въ 
Венгріи. Въ обоих* случаях* руда 
находится в* меіаморфизованныхъ 
известняках* и доломитах*, къ 
которым* подчас* примыкают* эти 
же породы, но не измененные ме -
таморфйзмомъ. На приложенной кар 
точке Банатеких* месторождений 
( фиг. 31 ) можно очень наглядно 
разсмотріть отношеніе между из
верженной породой, контактной зо 
ной, съ осадочными породами ( из-
вестнякомд, ) и рудой. Таким* об 
разом*, контактная мѣсторожденія 
зависят* и от* формы извержен -
ной породы, и от* химическаго с о 
става метаморфизирующихъ ооадоч-
ныхъ пород*. 

Подвергающаяся превращенію 
зона осадочной породы называется 
к о н ' т ' а к т н ы м * п о л е м . 

Пріуроченоеть жонтактнаго мѢ 
еторожденія къ контактному полю 
обнаруживается по двум* обстоя -
тельетвамъ, 

Вопервыхъ, чисто т о п о г р а ф и ч е с к и , когда 
мѣсторожденія залегают* в* пределах*.контакт* метаморфиче
ских* измѣненныхъ известняковъ и сланцев*, где ясно ви -
дать , что прилегающій интрузивный массив* является причи -
ной мегаморфизаціи. 

Вовторыхъ, по некоторым*, особым* минералам*, 'которые 
большею частью или исключительно только встречаются, въ кон-
тактныхъ осадочных* породах*; так*, в* превращенных*, нечи-

КотлахтныЯ мѣсторох-
аенія Ьа наша, 
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етыхъ известняках*, находим* в е. з у в і а н ъ, г р а 
н а т * , свѣтлые пироксены? в о л л а с т о н и т ъ,е к а-
п о л и т * въ превращенных* еланцахъг а н д а л у з и т , 
какъ таковой или как* х і а с т о л и т ъ , р$же с т а в -
р о л и т ъ и с и л л и м а н и т * . Эти минералы .являют
ся очень важной опорой, на оенованіи которых* можно кон -
статировать контактныя мѣеторожденія, даже тамъ, гдѣ не -
трографичеокія условія неясны. Породами, который' мётамор 
физуются, являются чаще всего и з в е с т н я к и и д о 
л о м и т ы, рѣже с л а н ц ы . Рѣже метаморфизація про -
исходитъ вслѣдствіе дѣйетвія расплавленной жидкой массы на. 
тѣ куски осадочной породы, которыхъ она отрывает* или об-
волакиваетъ, гораздо чаще другой случай. Изверженный поро
ды, въ особенности .кислыя ( граниты, алмазы.и друг-. ) , или 
среднія (сіениты ) , т . е . какъ раз* т а х і я , которыя грани - . 
чатъ съ контактными мѣсторожденіями, изобилуютъ водяными-
парами и газообразными веществами: хлоромъ, фторомъ, -бо , -
ромъ, которые во время изверженія и-долгое время поели не
го выделяются и д-ѣйствуютъ на прилегающую осадочную поро
ду. Вода растворяет* минеральный вещества, перехриеталли -
зовываетъ породы даже безъ химическаго измѣненія первона
чальной породы. Въ газообразном* состояніи или въ ВИДЕ В Н -

жимокъ омывающейся магмы, газы, и горячіе кислые раетво -
ры, пользуясь трещинами или' другими отверстГями, нронихаютъ 
далеко въ осадочную породу, нерекристаллизовываютъ уже 
существующей матеріалъ, образуют* съ известью, магнезіей и 
глинистыми частями осадочных* пород* разные силикаты,- или 
как* это обыкновенно бывает*, выщелачивают* одиъ- состав -
ныя части, приводят* другой матеріалъ и нерѣдко тяжелые ме 
таллы, Оуществующія щели расширяются или же образуются но
вые ходы. Этимъ объясняется, почему контактное ноле и об
ласть рудныхъ мѣсторожденій, значительно больше, чѣмъ та 
область, которая находится подъ непосредственнымъ вліяніем 
лишь одной высокой температуры интрузивнаго массива.Въ нѣ-

иКу-рСЪ РУДЕМХѢ ШѢС?0РОШДЕПІЙП Проф. IBBilKQOEA-ÄECGEEFA. 

Изданіе Кассы Взаимопомощи Отуд. С Я 5 . Полишехкич. Института. 

Лгю-ографіЛ Трофимова, МоисайекаЯ- 3. Лисщъ 5. 
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которыхъ ыѣотахъ ' возможно даже проследить те каналы,по ко
торым! источники могли приводиться К ! осадочной породе. На
пример!, въ Америке (San-Jose B! 'Tamaulipes )ыожно а*<дѣт.ь ЭТИ ка
налы, которые в ! настоящее время тянуться въ видѣ удлинен
ных! пространотвъ, отѣнки которых! выполнены друзами минера
лов! ; токе и в ! Питткеранте. 

Матеріалами для рудных! месторождений могли елужить вы
щелачиваемые горячими икислами растворами еоединенія тяже -
лых! металлов! изверженной породы; если въ изверженной по
роде существовали рудныя месторожденія, то матер іал! послед 
них! может! служить для возникнсвенія контактных! месторо -
жденій В ! осадочной породе- Такой пример! мы имеем! в ! Корн 
валлисе. Рудное вещество мѣсторожденій Корнваллиса еконцент 
рировано и В ! контактной породе, в ! сланцах! , кот. там! на -
зываюі! ( fk i l ] a s" и ( какъ это было найдено В ! самое послед
нее время ) еще более значительныя массы руд! сконцентр'ирр -
ванны в ! пределах! самой изверженной породы. 

Въ одном!* и томъ же месте могут! одновременно ветре -
тигься месторожденія первично-магма^ическаго проиехожденія 
и контактметаморфическаго Таким! образом! в о з м о ж -
н ы п е р е х о д ы к о н т а к т н ы х ! м е с т с р о-
ж д е а і й в ъ м а г м а т и ч е - с к і я . 

В о м о ж н о д о к а з а т ь, и въ действительности 
также известны- - п е р е х о д ы м е ж д у к о н т а к т -
м е т а м о р ф и ч е с к и м и и м е т а е о м а т и ч е . 
с к и м и м е с г о р о ж д е н і я м и , т . е. теми-типами, в ѣ -
еторожденій, в ! которых! рудное вещество отлагается путем! 
хамическаго вытеснекія нервоначальнаго состлна данной поро
ды. Так ! , путем! воздействия железных! солей или некоторых! 
других! ( СаО ) известняков! вытесняется, и ея место зани
мает! желѣзная руда, марганцовая или какая нибудь другая. 

Т а к ! как! контактныя месторождения обыкновенно доволь
но близко залегают! К ! известнякам! , ' то позднейшими гидрохи
мическими процессами вполне возможны образованія метаеома -
тических! «есторожденій вблизи контактных!. Даже само обра-
зованіе контактных! месторожденій может! быть обязано ме
тасоматозе, если вспомнить только, что притекающіе и з ! цз -
верженной породы растворы тяжелых! металлов! осадились в ! 
контактной зоне, благодаря взаимодействую, чаще всего , нежду 
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углеки.елой извеетью и металлъ еодержащимъ растворомъ» Т а 
ким* образомъ, о - е а ж д е н і е т я ж е л ы х ъ м е -
т а л л о в ъ и его концентрація въ контактной зонѣ можетъ 
на ряду съ другими причинами п р о и с х о д и т ь и 
б л а г о д а р я м е т а е о м а т и . ч е с к о м у п р о 
цессу . 

Отличить контактъ-метаморфическое мѣсторожденіе отъ 
позднѣйшаго нетасоматическаго возможно, напримѣръ, хотя бы 
и благодаря присутствію контактныхъ мииераловъ въ первом 
случаѣ и отсутствію его -во второмъ. 

Отъ жильныхъ мѣсторожденій контактный отличаются при-
еутствіемъ этихъ же мииераловъ. Въ то время, какъ въ кон -
тактъ-метаморфічеекихъ мѣсторожденіяхъ пироксены и гранаты 
обыкновенно сопровождаютъ руду, жильныя мѣсторожденія ;со -
провождаются обыкновенно другими минералами: кварцемъ,халь 
цитомъ, плавиковымъ шпатомъ и нѣй. другими; даже характеръ 
сопровожденія руды минеральныыъ вещеетвомъ можетъ облег -
чить задачу распознанія генезиса руды. Слѣдуетъ сказать , 
что комбинація двухъ минераловъ а в г и т а и г р а н а 
т а , являются особенао типичными для контактной зоны. 

Сплошь и рядомъ въ взвестнякахъ и сланцахъ, которые 
вмѣщаютъ въ себѣ мегакорфическія мѣсторождеяія, находятся 
особыя полосы соетоящія изъ авгита и граната, что является 
признакомъ чрезвычайно типичнымъ и характерными Эти по -
лосы получили въ Швеціи названіе с к а р н а , и хотя они 
включаютъ въ себѣ и друг іе минералы(известковый шпатъ,пла 
жковый шпатъ, кварцъ, руды), всетаки эти два минерала 
( авгитъ и гранатъ ) чрезвычайно типичны' и характерны. 

Это а в г и т о - г р а н а т о в а я маеса, скарнъ 
настолько характерна, что можетъ елужить даже для раепоз -
нанія контактныхъ мѣсторожденій. 

Авгито-гранатовая порода происхожденія вторичнаго, въ 
ней особенно часто встречается желѣзо и мѣдь. 

Въ Вогословскомъ округѣ, который съ этой точки зрѣнія 
хорошо и детально изученъ, было доказано, что мѣдь посто
янно сопровождается екарномъ, что а было использовано при 
практичеекихъ развѣдкахъ на мѣдь. Оно же и послужило ос -
нованіемъ т е о р і и о е о д о р о в а и нѣкоторыхъ его 
последователей, что скаркъ Е Л И авгито-гранатовая пород.представ 
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вляетъ собою породу изверженнаго проиехожденія, а сопро -
вождающія его медь и железо ВЫДЕЛИЛИСЬ изъ него пут-емъ диф
ферента, магмы. Въ настоящее время эта теор.ія опровергнута, 
доказано, что скарвъ проиехожденія вторичнаго, но появлёніе 
этой теоріз очень характерно, настолько постоянны хомбина -
ц іи авгита й граната для мѣдныхъ и желѣзныхъ контактмета -
морфнческихъ рудъ, 

•Что касается . металловъ-для которыхъ контактная мѣето-> 
рожденія особенно важны, то прежде всего слѣдуетъ указать 
изъ желѣзныхъ рудъг н а м а г н е . т и т ъ , (менее важны 
друг і я желѣзныя руды: железный блескъ, красный желѣзнякъ ; 
еірЕВй колчеданъ и мышьяковистый колчеданъ) изъ мѣдныхъ- на 
м й д н ы й к о л ч е д а н ъ (послѣдній со своими видойз -
мѣненцыми продухгами иногда встречается въ такомъ больщомъ 
количестве, что многіе азъ мееторожденій меди этого типа 
считаются б'огатейшими въ с в е т е ) . Встречаются также и с в и. н 
ц о в. ы й б л е с к ъ , ц и н к о в а я о б м а н к а , о л о 
в я н н ы й к а м е н ь , в и с м у т о в ы й б л е с к ъ , 
с у р ь м я н ы й б л е с к ъ , - а -также, и з о -
л о т о . - зъ этомъ типе мееторожденіи, но число подобныхъ 
месторожденій сравнительно, съ первыми двумя значительно ни
же. Комбинаціи этихъ рудъ различны: одинъ типъ, какъ кон -
тактнзя область Корнваллйеа, содержитъ кок.бинаціи медной и 
оловянной руды, другой, въ Хриетіаніи - сочетаніе меди и же -
леза , третій въ Питтхеранте сочетаніе всехъ трехъ металловъ 
вместе: железа,мъди и олова. 

Койіактныя железныя руды отличаются оченъ низкимъ содер-
жаніемъ или совершеннымъ отсутствіемъ титана(Т10 й ) , точно 
также и содержание марганца въ нихъ небольшое,содержаніе с е 
ры довольно различное, фосфора разное (магматическія же же -
лтзныя руды отличаются прис.утствіемъ титана и апатита) . 

Что касается формы въ которой встречаются контактныя ме. 
сторожденія, ÏO онѣ имеютъ или форму л и н з ъ,или ш т о -
к о в ъ. Подъ последннмъ подразумевают рудныя тела непра -
вильныхъ очертаній, имеющихъ при ограйиченномъ размере зна -
чительное поперечное сечен іе и глубину. Но, въ силу самого 
процесса образования контактныхъ месторождений,, встречаются 
и выполненія щелей и трещинъ, т.е., ж- и л ъ, - и лишь при
сутствие контактаыхъ минераловъ даетъ возможность причислить 
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подобный жиды къ контактметаморфичеекому генетическому ти
пу. 
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II Е Т 4 C O I 4 П П С ! I Я М Ѣ О Т . О Р О Я Д Е Н Т Я - . 

Ыгъстор охде ніЯ мвтас оматичеехі Я « коктактныЯ. Метабола — 
пическіА иѣсторожденія и дислокаиіомныЯ линіи. Породы опо -
собныЯ къ нетасомапизаціи. Руды. Выпочненіе пустотъ. 

Уже было уяомякуто, при мѣсторожденіяхъ контактмета -
морфическихъ сущность метасоматическаго процесса. Образова-' 
н і е мѣкоторыхъ контактных* мѣст.орожденій совершается, как* 
уже было указано,также частью благодаря метаеоматизаціи. Но 
кромѣ того иыѣется рядъ мѣсторожденій, у которых* концентра 
ц і я руды объясняется также мегасоматнческимъ процессом*,но 
послѣднія н е с о в е р ш а ю т с я в ъ к о н т а к т -
н о я п о л о с ѣ , н е е т о я т ъ н и в ъ . к а к о й 
в и д и м о й с в я з и с ъ п р о ц е с а м и и з в е р 
ж е н і я. Подобный мѣсторожденія^называются . м е т а с о 
м а т и ч е е к м н и въ узком* смысл* слова. Они возника
ют* лишь там*, гдѣ порода легко растворима, преимуществен
но у гзвестнжховъ и доломитовъ, такимъ путемъ ,что порода 
постепенно замѣщаетея рудой, при чемъ руда сохраняет* форму 
вытѣсненной ею породы. . Въ то время какъ у жил* и. выполне
н а ! пустотъ форма мѣсторожденій за'виситъ отъ существовав -
шихъ пустотъ, въ мѣсторожде.яіях* метасоматичееких* нужно 
.принять еще во вниманіе ф о .р м у . п р е в р а щ е н н о й 
п о р о д ы ; при полном* вытѣсненіи породы мѣсторожденіе зай
мет* совершенно ея форму; ( фиг.-32 }, иногда цѣлый известко
вый пласт* совершенно вытѣсняется, обыкновенно, железисто -
марганцевый рудой, и форма мѣсторожденія получается тогда 
пластовая. Обыкновенно метасоматическія мѣсторожденія свя 
заны съ бывшими полостями а трещинами, нынѣ жилами,- сбор -
сами, сдвигами, к рядом* других* болѣе сложныхъ дислокаци
онных* линік, который служили въ качѳатвѣ каналов* прово -
дивших* растворы металдовъ. Поэтому эти мѣеторожденія рас
положены въ зонѣ трекин* или изломов* и ограничиваются по
родами, способными къ ме-тасоматизаціи, которая происходит* 
на- гр-аыацѣ аоданепрокицаеиыхъ слоев*, чаще всеі'0 съ извест-
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някаыи^ это обстоятельство важно знать, при опредѣленіи г е 
незиса этихъ мѣсторожденій и при соответствующих! разведках.. 

Фиг, 32. 

Кетасоматическіи мѣстор охд ені ft желѣзпой руды ивъ'Камс-. 
д орфа (Ткр.ияг ія)* зав ио имосіяъ формы залежей ояіъ формъ из -

вееткАковъ: 

На приложенной.карте (Фиг. 33) видать какъ на пересеченіи 
трещинъ (пунктирный линіи ) съ известняками ( девонскахъ ) 
совершался процесс! метаеоматизаціи, вследствие чего отложи
лись . евинцово-цинковыя р;уды. Откуда же берутся минеральные 
растворы, остается для этихъ месторождений неизвестным!, что 
ихъ также отличает! отъ контактных!, источником! минераль,-
ныхъ растворов!.которых! служятъ .находящійея у контакт ин
трузивный масеивъ. 

Изъ рудъ.встречающихся въ метасоматическихъ мѣсторо ~ 
жденіяхъ еледуетъ ОТМЕТИТЬ 1) M а р Г a H Ц © В и С Т О же 
л е з н ы я. р у д ы , часто въ видѣ ж е л ѣ э н а г о 
ш п а т а ) который нозднЬйшими процессами переходит! в ъ 
б у р ы й и к р а с н ы й - - ж © Я- ѣ з н я к Hj. а также 

2) и с в и н ц о в ы я р у д ы ; формы последних чр з 
вычайно разнообразны; отъ> штоковъ до жилохъ, т р у б о к ъ и т . д . 
Трудно провести границу между тѣмъ, рдѣ кончаются метасо -
матическія мѣеторожденія Й где начинается выиолненіе пустот 
і л , при последних! возможен! не только процесс! выпа.денія руд 
наго вещества и з ! раствора Й выполнение имъ судёствовавией . 
пустоты, но одновременно и процесс! вытѣсненія стѣнокъ ny -
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етотъ 'руднымъ веществомъ. Вотъ почему въ нѣкоторыхъ рудныхъ 
мѣсторожденіяхъ ( у Бержа ) эти два типа мѣсторожденій изла 
лагаютоя вмѣстѣ. 

Фиг-33. 

Мевас оматическіЯ свинц ово-цинковыЯ міъсжор схд ені Я въ Аахенѣі 
они находятся на пересѣченіи трещинъ съ useeстковыми пласта
ми; предпочтительно на границѣ известняковъ со сланцами. 



M I С T О Р О I Д E H I Я С И Н Г Е Я Е Т Й Ч 1 -

С К I Я О С А Д О Ч Н В Я . 

Залеганіе мгоеш-оро.»ден f а. Два типа мпаторожденійгвъ древ 
нихъ метаморфиз.ованнглхъ пор одахъ и въ нормальных* оаадоч — 
ныхъ. Руды. ' Ііріуроченностъ. къ стратиграфическим* ібризон -
та.мъ. Возрастъ* Форма, жѣспор оядеяій. Стр оеніе рудъ. 

Осадочными рудными месторождениями мы называем* такая.-
рудное вещество которых* осело из* воды, въ которой оно на
ходилось или же в* взвѣшенномъ состояній или же в* раство -
ренномъ. Подобие тому, какъ образуются всякая осадочныя по
роды, точно также образуются и ооадочныя ыѣсторожденія.Ха 
рактерной формой осадочных* пород* является пластовнй ха -
рактеръ, то же форму п л а с т о в * имѣютъ и эти место -
рожденія. Когда рудное вещество находится в* виде . пласта . 
между другими осадочными пластами как* одна из* составных* 
частей сер іи пластов*, то такое мѣсторожденіе называют* з а 
л е ж ь ю» Если залежь является верхним* слоев* какой - нн 
будь с е р і а пластов*, то говорят*, что она н а л е г а е т 
на пласты. 

З а л е ж ь может* получиться, к а к * ' п р о д у к т 
в ы п а д е н і я и з * р а с т в о р а , или же может* 
представлять собою м е х а н и ч е с к и о т л о ж е н -
н ы й м а т е р і а л * . 

Например*, залежи рудъ краснаго желѣзняка- и железна-
го блеска, нагнитнаго железняка, которые залегают* среди 
кристаллических* сланцев* у .нас* в* Кривом* Рогѣ, многочйс 
ленныя месторождения въ Щвеціи, въ Даннеморѣ, Релливарѣ , 
•или мѣсторожденія в* с ѣ в , Амернкѣ у Верхняго озера и мно-
г і я друг ія обязаны своим* происхожденіеіа* выпадезію из*ра 
створа. Мѣсторожденія золота въ конгломератах* среди слан 
цев*, или так іа месторождения железной руды, как* околоГан 
новера, где находится руда въ виде сбломочнаго ыатеріала 
конгломератов*, могут* служить прішѣром* рудъ,залегающих* 
хотя и в* видѣ пластов*, но обязанных* своим* происхожде-



- 74 -

ніеіѵь механически принесенному матеріалу. Лишь въ первом* 
случае, когда рудннй матер-іалъ, составляющій плаотъ, обра
зовался, главныы.ъ образомъ, путемъ выпаденія изъ раствора 
ту*ъ же на мѣетѣ - ма имѣемъ дело съ сингенетическимъ мѣ -
сторожденіемъ. 

Что касается породъ, среди которыхъ залегаютъ пласт о*-
выя мѣсторжденія, то они довольно разнообразны какъ по воз 
расту, такъ и по своему составу* 

Съ этой точки зрѣнія можно различить месторождения за. 
легаюшія въ: 

1) о с а д о ч н ы х ъ д р е в н ѣ й ш и х ъ с и л ь 
н о м е т а м о р ф и а о в а н н ы х ъ с и л и к а т 
н ы х ъ г о р н ы X ъ п о р о д а х , ъ,каковы: гнейсы, слю
дяные сланцы, кварциты и другія» 

2) в ъ н о р м а л ь н ы х ъ ы о р с к и х ъ о с а 
д о ч н ы х ъ п о р о д : а X ъ: гдинистыхъ сланцахъ, из -
вестнякахъ, доломитахъ, песчаникахъ и т . д . 

Примѣромъ перваго типа мѣсторожденій, могутъ служить 
мѣсторожденія магнетита, желѣзнагв блеска и краснаго желез
няка в ъ К р и в о м ъ Р о г ѣ и вышеупомянутыя Сканди
навская .мѣеторожденія, нѣкоторыя месторождения марганца,- ме
ди и нѣкоторыхъ другихъ рудъ. Наряду съ ыетаморфизаціей по
роды произошла, болѣе или менее, сильная метаморфизація пер 
всначальнаго руднаго вещества, и этихъ ыесторождевій. 

Ко второму типу месторожденій принадлежат*, напрвмѣръ, 
месторождения железной' руды им и н е т ". въ нѣмецкой и 
французской Лотарингіи и Люксенбурге .Эти месторождения прі 
урочены къ вполне определенной- юрской формаці-й (между ниж
ним! доггеромъ и верхнимъ ліасомъ)и залегаютъ несколькими 
пластами { до 5 главныхъ ) ; площадь этого ыѣсторожденія з а 
нимает! огромное пространство; такъ въ одной Германіи и' 
ЛопариHPіи до 400 кв. километровъ, въ Люксенбурге - 37 кв. 
километровъ. 

Другимъ примѣромъ могутъ служить месторождения марган
ца въ Чіатурахъ на Кавказѣ или въ Южной Росе іи у Никиполя 
Уѣсторожденія марганца на Кавказѣ принздлежатъ къ саыыыъ б о -
гатымъ на свѣте, въ Чіатурахъ рудный пластъ мощностью 2 -3 
метра занимаетъ площадь въ 128 кв. верстъ и покрывается эо -
ценовыыи песчаниками. 
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Составъ сингенетическихъ пластовыхъ мѣсторожденій не 
разнообразен!.. Преимущественно мы встречаенъ здесь о к и 
с л ы и к и с л о р о д н ы й с о л и ж е л е з н ы х ъ 
и м а р г а. н ц о в и х «ь р у д ъ ; среди с у л ь д и .д -
н ы X ъ рудъ мы находимъ мѣдныя, цинковыя и СВЙНЦОВЫЯ же-
ЛѢЗНЯЯІ Следуетъ отметить, что среди окиснахъ рудъ встре
чаются какъ б е з в о д н ы е о к и с л а : желѣзный блеск,, 
магнетйтъ, красный желѣзнякъ, шпатовый жѳлѣзнякъ, • пеидоые -
ланъ , гаусманитъ, браунитъ и некоторые д р у г і е , такъ и т а 
кая, которыя дают ъ в о д н ы е о к и с л ы : бурые желез -
няки, ' и также д р у г і е . Фоефоритъ и с.ера могутъ также з а л е 
гать въ пластовыхъ мееторожденіяхъ. 

Для плаетовыхъ мееторожденій очень важна и характерна 
ихъ п р и у р о ч е н н о с т ь к ъ . о п р е д е л е н 
н о м у с т р а т и г р а ф и ч е с к о ы у г о р и з о н -
т у . Эта пріуроченность . ыесторожденій заним.ающих.ъ значи. -. 
іельныя площади къ определенной сер ій пластовъ иэвеетнаго 
возраста - является отличительнымъ признакомъ отъ месторо -
ждеиій контактныхъ или ыетасоматическихъ, которыя .могутъ 
имѣть иногда пластовое залеган іе , 

Тамъ, где несторожденіе залегаетъ нормально ереди мор -
скихъ осадочныхъ отложеній, рудное вещество можетъ заклю -
чать въ болмпемъ или меньшеыъ количестве рканенелости", ко 
торыя могутъ служить типичными руководителями для данной з о 
ны осадочныхъ отложеній, что даетъ возможность определить 
возрастъ образования этихъ отложеній.. 

Определение же возраста отложеній даетъ возможность на
править, разведку руды только на определенные пласты, содер
жащее характерный для месторождения окаменелости и миновать 
друг іе нлаоты, где можно впередъ предсказать съ большой ве
роятностью огсутств іе рудныхъ отложекій. 

Рудная залежь въ пластовыхъ мееторожденіяхъ содержитъ 
большее или меньшее количество примѣсей, осѣвшихъ вместе съ 
рудой или переслаивающихся съ ней. 

Ф о р м а этих ме.от.орожденій какъ показываетъ само на -
зван іе , п л а с т о в а я , ее можно уподобить доске, т . е . 
массе ограниченной двумя, более или менее, параллельными ст^н 
канн, горизонтально расположенными. 

Наименьшее разстояніе между этими плоскостями т . е .линія 
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перпендикулярная обѣимъ плоскостямъ указываете на мощность 
пласта. Мощность пласта ыожетъ быть до нѣсколькихъ сенти-
ыетровъ и возрастать до нѣсколькйхъ дееятковъ ыетровъ, есть 
пласты мощностью до 90 метровъ. Протяженіе пласта должно 
быть во м н о г о р а з ъ значительнѣе, чѣмъ его мощность. 

Л ѳ ж а ч и м ъ б о к о м ъ называвтъ пласты подети -
лающіе залежь, они старѣе залеаи, в и е я ' ч і й б о к ъ , 
прикр .Евающій залежь,моложе ея,« Не слѣдуетъ еебѣ предсталять 
что залежь нмѣетъ харктеръ повсюду правйльнаго пласта или 
с е р і и перемежающихся пластовъ одинаковой мощности на всемъ 
протяженіи. Мощность пласта подвергается всевозможныыъ из -
ыѣвевіямъ: т о она съуживается, сдавливается, или же расши -
ряетс-я, раздувается. Р а з д у в ы п ѳ р е д а в а и 
пережила п л а с т а могутъ чередоваться. (§иг 34) Полу -1-
чается рядъ толщъ, т о правильныхъ,то. неправильныхъ, растяну-

ФиГс 34» тыхъ, изолированных! или 
соединенныхъ швами. Каждая 
т о л щ а представляетъ тогда 

-залежь. Залежи болыпихъ 
размѣрозъ называются п л а 
с т о в ы м и ш т о к а -
и и ( фиг. 35 ) , а малыхъ 
п о ч к а м и и г н ѣ з -
д а и и, Вслѣдствіе этого-
пластъ получаете часто ч е 
ч е в и ц е о б р а з 
н у ю ф о р м у ( фиг* 36.)* 

Существуютъ всевозмож
ные переходы отъ рав -
иомѣрнаго расиредѣле- -
н і я руда въ больвихъ 
пространствах! къ рас^-
предфленію полосами,от 

•дѣль.аныи залежами , 
вплоть до изолирован -
ной залежи» Весьма х а 
рактерный примѣръ на -
хожденія гнѣздообраз-
ныхъ толшъ ( фиг. 37 ) 

Фиг. 35<, 
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•предетавляютъ глинистый жедѣзнякъ и сфероеидеритъ между 
глинами. Если мощность1 пласта быстро убываете по сторонами, 
то мы йыѣемъ форму л и н а ы. Если при линзеобраэноыъ сѣ~ 
ченіи пластоныя месторождения вытягиваются далеко в*ь длину 
говорятъ о р у д н ы х ъ л и н е а л а х ъ ( фиг» 38 }. 

Рудныя залежи, которыя возникли между отложеніми лежа -
щаго и висячаго бока,если онѣ встречаются въ нѣеколькихъ пла
ст ахъ образуютъ с в и т у Залежи могутъ встречаться одне 
надъ другими несколькими свитами. 

Если рудный, пластъ постепенно сходится на нетъ, т о , г о -
ворятъ, что онъ в ы к л и н и в а е т с я (фиг.ЗО), мощ -
ность пласта все съузсиваетея, пока вовее не .ксчезнетъ. 

<?иг. 36. Ф И Г . 3 7 . 

Не следуетъ думать, что граница такого рода пластоваго 
месторождения чаще всего выражается въ форме клина*ото око 
рее лишь черезчуръ схематическое изображеніе, на самонъ же 
деле пластъ заканчивается « з а з у б р е н н ы м и к о н 
ц а м и , рядомъ.клиньевъ, или же ц ѣ л а м ъ р я д о м ъ 
н е й . р а в и л ь н ы х ъ ф о р м ъ о к о н ч а н і й вда
ется въ окружающую породу и постепенно т е р я е т с я в ъ 
последней. 

Но.бываетъ и такъ, что пластовое месторождение и не, вы-
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клиннваетоя, не раэоѣкается и не разбивается на отдельная 
части постепенно теряясь въ окружающей породѣ, двдругъ о б 
рывается, потому что оно встречается съ сгѣной той же, или с о 
вершенно другой породы, иначе наклоненной кг горивонту.Здѣоь 
можетъ быть случай или н е с о г л а с н а г о н а ' п ' л а -
с т б в а н і я , или же кромѣ того мы ыожемъ имѣть случай 
разрыва, сдвига пласта, случай д и с л о к а ц і и« 

Слѣдуетъ замѣтить, что пластовыя месторожденія, какъ и 
жильная, сплошь и' рядомъ дислоцированы, въ то время, хакъ 
месторождения магматическія въ большинстве случаевъ сво -• 
бодны и тодько лишь иногда подвергаются небольшимъ ебро -
самъ, разсекающинъ магматическое месторожденіе. 

Что касается нннерадовъ, сопровождающих* осадочныя син
генетическая месторожденія,то аъ случае залеганія месторо -
жденій въ норнальныхъ морекихъ осадочныхъ породахъ, они огра 
ничиваются, по преимуществу, и з в е с т к о в ы м * ш п а 
т о и ъ , ' а р а г о н и т о м ъ и г л и н о й -

Несравненно богаче сопровождающими минералами пласто -
выя месторожденія, залегающая въ „области кристаллических* 
сланцевъ* З Д Е С Ь мы встречаеыъ:р а з н ы я с л ю д ы, х л о -
р и т ъ , і а д ь к ъ , в о л л а с т о н и т ъ , л у ч и 
с т у » и р о г о в у ю о б м а н к у въ ебпровожденіи 
съ к в а р ц е м * или а м о р ф н о й к р е м н е к и -
с л о т о й; мы встречаем* здесь минералы, свойственные, об
ласти подвергшейся. p e r і о н а л ь н о м у м е т а 
м о р ф а з м у , при котором*, ка::ъ мееторожденія,. так* и 
породы въ теченіе •значительныхъ промежутковъ времени пере
терпели вліяніе перекристаллизаціи при помощи раетворовъ и 
действія высокой температуры. Ко следует* заметить, что и 
среди месторожденій , залегающих* среди кристаллических слан 
цевъ, мы не встречаем* так іе минералы, какъ плавиковый,тя -
желый шпат* и некоторые д р у г і е , которые такъ типичны для 
жильных* месторожденій, 

Строеніе руд* залегающих* въ пластах* разнообразное;так 
какъ въ общем* случае рудный пластъ есть ни что иное, какъ 
одинъ изъ серіи пластов*, которые отложились въ некото -
рыхъ морских* бассейнах* въ определенный момент*, то и стро
ение рудъ можетъ быть такое, как* и всей осадочной породы : 
п л о т н о е , с п л о ш н о е , содержащее большее иди мень 
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шее количество примесей, ооѣвшихъ вмѣстѣ съ рудой.- Рудное 
вещество' может* также переслаиваться съ пустой породой. Въ 
большинстве случаевъ строеяіе рудъ к р и с т а д л и ч е -
о к и з е р н и с т о е , или о о л и т о в о е . Н о рудное 
вещество можетъ расположиться не сплошь, a отдельными желва
ками, ночками, которые будут* имѣть оолѣе или менѣе сложную 

. к о . н к р е ц і о в н у ю ф о р м у , размерами отъ не
скольких* сантиметров* до нѣоколькихъ аршинъ. 

Сингенетичѳокія пластовыямѣсторожденія могут* бнть ви
доизменены иозднѣйшими метаморфическими и гидрохимическими 
процессами. 

И М П Р Е Р Н А Ц І Я И Ц Е М Е Н Т А П І Я . 

Цеявнтація, Иипреінація, Возрасти. PydtL. іальбандъі. 

Довольно своеобразенъ тотъ типъ мѣсторожденій, когда 
рудное вещество представляет* собою ц е м е н т * , .связы-
вающій вещество, находившееся первоначально въ разрыхленном* 
состоянии, и превращающі-й его в* связанную породу, сцементи
рованную руднымъ веществом*. Въ этим* случаѣ р у д н о е 
в е щ е с т в о , проникает* въ ранее образовавшуюся породу, 
оно м о л о ж е т о й п о р о д ы , к о т о р а я 
в к л ю ч а е т * е г о * Но рудное вещество можетъ про
никнуть въ породу и не, разрыхленную, вот* этотъ случай дро-
никновенія руднаго раствора п ооажденія его въ породе, с о 
держащей поры и слабо или совоѣмъ не растворяющейся, предо
ставляет* собой случай и м п р е г н а ц і и руды (фиг.40) 
Подобная месторождения сохраняют* форму пустой п о р о д и в * ко 
торой они отложились. Наибольшую мощность они имеют* вблизи 
канала, приводившего рудный растворъ, но бокам* see она умень 
шается и постепенно сливается о* породой* Примером* иипрег -
націонныхъ месторождений мокетъ сдуаить м ѣ д о н о с н ы й 
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м . а н с ф ѳ л ь д о к - і й о д а н в ц ъ ., залегающій на 
огромномъ протяженіи.. Хотя мощ 
нооть- всего руднаго слоя дости 1-
гаетъ нѣсколькихъ сантиметровъ 
(S6) , содержание мѣди незначи
тельное, однако здѣсь издавна 
возникъ рядъ мѣдннхъ заводовъ:-
такъ велики запасы руды. Мѣдь 
встречается въ еланцѣ въ видѣ 

мѣднаго блеска, мѣднаго колчедана и пестрой медной руды. Кро 
м§ того, въ томъ же сланце встречается овинцовнй блескъ,блек 
лия руда, никкѳль и кобальтъ. Руда тавъ мелко вкраплена въ 
породу, что въ обыкновенном^ случаѣ ее различить простныъ 
глазомъ довольно трудно, и лишь въ отдѣльныхъ участкахъ, въ 
трещинахъ, на встречающихся здѣсь ископаемахъ рыбахъ,руда ви 
деляется болѣе ясно и замѣтно. 

При импрегнаціи возмокенъ случай, когда проникающіе руд 
ные раствора оеаядаютъ металлъ на нѣкоторыхъ концентрацеон-
ныхъ точкахъ, воледствіе чего не вся масса порода оказывает
ся пронизанной руднымъ в.еществомъ, а лишь отдельные разру 
шѳнные"куски, образующіе конкреціи* Такимъ путем*, напрямѣръ, 
образуютъ заявки ГЛИНЯСТОЖѲЛѢЗИСТЫЯ крнкресіи, ооаядающіяся 
преимущественно на органичеокихъ остаткахъ. Эти конкредіи мо 
гутъ образоваться не только послѣ затвердѣнія осѣвжей поро
ды, но еще и въ то время, когда порода (глинистый несчаннкъ 
или песчанистая глина) не успѣла отве-рдѣть и представляла со 
бою еще, кашеобразную массу (фиг. 4 1 ) . 

Изъ рудъ, встречающих
ся въ этомъ типе месторо-
кденій , кроме вняеупомя .-
нутой мѣдной руды, следу
ет* указать на свинцовый 
блескъ въ песчаникахъ, на 
некоторая железная руда. 
Форма э м х ъ месторожде.ній 
такова, какъ и первона
чальной породы, которую 

Фиг. 40 

Копкре уіи глинисшаго ке~ 
лѣзняка въ ѳиояивмъ боку 
ілавнаю пласта въ части 
тощихъ камекныхъ углей 
ВесыфаліИь 

ФйР. 41 

Влаашы г линисшохе лѣз истыхѣ xo« 
хрецій темныхъ юлътоенхъ 
ілинахъ 

минеральное раствора пропитали. 
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ймпрегнадіоннымъ тииомъ мѣсторождѳній слѣдуетя» также 
объяснить некоторые, ф. а л ь б а н д и (фиг. 42).. Подъ НЙМИ 

Фиг. 42 подразумеваюсь скоплеяіе 
'колчеданная* рудншсъ масс* 
въ кристаллическяхъ слан
цах*, имѣющихъ форму лин

зообразной залежи, по ВСѢМЪ сторонам* выклинивающейся и по
степенно переходящей въ свободную отъ колчедана породу» Рань 
те считали фальбандъ за одинъ изъ членов* въ сер іи кристал
лических* сланцев*, ваослѣдствіи болѣе. точная изаскаяія д о 
казали, что содержаніе колчедана фальбандами обязано позд
нейшим* процессам*, имѣвшимъ мѣото при .региональной метамор--
физаціи ранѣе отложившихся породъ. 

Курс* „РУДНЫХЪ МѢОТОРОЖДВДІЙ"', Проф. ЛВрИЯСОВЪ-ЛВрСИНГА* 

Иаданіе Кассы Взаимоп, Студ» СПБ* Политехнич* Ми отпишут а, 

ЯитоірафіА- Трофимова, Moxattcxaft, - S . Лист-ъ 6, 
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сюддснныя э а я д а в т и ч в о ш . К Ш О Р О Ж Д Ш Я - ВШОЛКЕНІВ, 
ПУСТОГО-

B S 3 0 O S H I E H l II Р А В П Ь H Ä X i 

П У С Т О Т ъ . 

Образование пустот*. Выполненіе неправильных* пустот*. 
§орма кѣсторохденій. ЙѣсторождвпіЯ. аыполнеція неправильных* 
•и у о лот* и яетасалотизація. ВобовыЯ- руды. Вурые «злѣзнЯки. Ло 
сшоннсиво горизонта, известняки. Долоттизацг п ,і охреиііѣнів, 

Подъ пустотами m подразумеваем т а к і я свободная про -
странства въ породах*, которая 'образована путем* рае-творенія 
окрукащкхъ стенок* первоначально небольших* полостей пре -
имущественно въ углекислых* породах*: известняках*, доломи -
тахъ, далѣе. въ гипсах*, каменной соли И некоторых* других s. 
Кроме того, пустоты могутъ бить образованы «исто механике -
скимъ путѳмъ, или вслѣдстзіе. разрыва,• смѣще.нія части земли, 
что ведѳтъ чаще всего къ образоваиію правильных* трещин*,или 
же, путем* механическаго размызанія подземными водами. . Между 
всѣми этими способами образоваиія подземных* пустотъ суще. -
ствузтъ известное, соотноіпедіе, такого характера, что одновре
менно могутъ действовать несколько процессовъ. Когда подоб-
наго рода пустоты выполняются отложе.ніями рудныхъ вещертвъі-
ш получае.мъ в s п- о л н е, н і я п у о т о. т. ъ « Мы мо 
вемъ имѣть дѣло. съ. выполнеяіемъ п р а в и л ь н ы х * пу
стотъ, т.е*. пустотъ ограниченных* двумя параллельными стѣн -
каин, • съ месторождениями ж и л ь н ы м и , и н е . п р а -
в Й л ь н а м и,-форма которых* чрезвычайно разнообразна.Пер 
вый тип* выполненія пустотъ, въ виду его особой важности, вы-
дѣляют* въ самостоятельный типъ жильных* мѣсторояде.ніа, здѣсь 
же, разсматривается лишь второй тип* виполне.нія неправильных* 
пустотъ. 

Подземная пустоты ил# пещеры представляет* иногда цѣлыя 
системы, значительная вздугля, ббишрныя камеры, чередующаяся 
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радомъ переходов! къ оамымъ узким* каналамъ, которые., въ свою 
очередь могутъ расширяться въ друг ія камеры и т . д . ; протякег 
ніе, подобных! сиотемъ пуототъ можетъ быть чрезвычайно разно, 
отъ нескольких! сотъ метровъ до граидіозяяхъ, • измеряющихся 
квадратными километрами. Если принять это зо внвма-ніѳ* мож
но. 08,бѣ представить картину т&хъ сеоеобр&зяахь- сложных! 
форм-ь, какія представляют* вяполнѳдія этихъ неправильных* пу 
стоть, въ отличіе, отъ правильнахъ полостей, которая ведут* 
къ образованію жилъ. Ma встречаем* здѣсьг ш т о к к , д л а 
с т ы , . з а л е. а и , л и н з и , * ч е . ч е. в и ц а , г н ѣ 
з д а , т. р. у б ч а т ы я и ч ѳ. р в е о б р а з . н н я 
Ф о р ш размѣрозъ, колеблющихся въ самахъ широких* ярёдѣлахъ. 

Среди любого геяетиче'окаго тида мѣсторождедій можно най 
тя рѣзко характерные, настолько, что ихъ вид* можно отличить 
о .̂ъ других* мѣсторождедій иного гида, но все-таки между в с е 
ми группами мѣсторойдедій наблюдаются извѣстния точки еопри-
косковедія; иногда совершедно разная въ гезетнчерком*. отно -
шедіи мѣстороаде.дія благодаря этимъ точкам* соприкосноведія, 
от.чаотй между собою сливаются. Точно такае, и здѣсь, • оингѳна 
тическія пластовяя мѣсторождеяія, • контактме.тзйорфичеркія, 
ЖЙЛЬННЯ я метаоамотическія- могутъ переходить къ типу выпол
нения пустот*,* чрезвычайно близко къ последнему подходят* 
м е. т а с а м о т и ч е , с к і я . Разница между ними та , что. 
метасаілотлчзокія мѣстооояденія обязана вятѣснедію. , .р-удншъ 
вещеотвомъ порода; пустота въ данном* случае расширяется н а 
счет.! отлагагощагося руднаго вещества, • в* типѣ мѣстороЕдѳдій 
ваполиеиія аустошъ поелѣдняго обстояте-дьстна не. .существу--
е-тъ, образование, пустоты и ѳ.я заполнеяіе рудным! вещертвомъ 
отдѣледя изввотнямъ промежутком! времени. Понятно, такое под
разделение возможно только въ терріи, В ! природе же эти дв# 
процесса могут! происходить одновременно или д р у г ! друга -до
полнять» 

Кромѣ вкшолненія пустот! въ т.ѣснрм* сяяел.ѣ этого олова,, 
т . е . подземнях* пещер!, возможно и выполнедіе у,.г л , у б л е 
Е і й , образованных! н а п о в е. р х н о с . т и земли.-
Такова т р а т т ы , к а р р ы , к а р м.а н„ ;ы\,. к о , -
л о д ц н , в о р о н к и . и т . д . Они большею частью воз -
НЙКЛЙ, внѣ воякаго сомяѣнія, под* прикрытиями болѣе или « е -
H'lö мощныхъ стложеній песчанистых! и глинистых! отложедій в* 
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известковой породѣ. Такія углублэнія. не.рѣдко выполнены ешо-
віальнями или метасамотическими отложеніями» Въ этомъ отно -
иеніи интереснн мѣоторождекія б о б о в ы х р у д ъ ; по-
слѣднія состоять, больше» частью, из-ь конкреціозных-ь масс-ъ pax 
яяхъ ИЛЙ иногда сцемедтироваянахъ и выполняюсь иногда в.сѣ 
эти полости вмѣстѣ съ другими матеріаяами, которые либо хи -
мичзокиы'Ь путемъ, либо механическими попали туда. 

Фиг.. 43 ФИГ- . 44 

Профиль быв, руд
ника въ Зильберлохгь, 
к - известняк-? (бѣ~ 
лой' юры); t -глины; 
Ь -известковыЯ брек 
чіи; е - бобовая ру 
да. 

На фиг. 43 имеем* такую не 
правильную полость вь извест
няке; эта полость внполнѳна 
целым* рядом* чередующихся не. 
жду собою отложзній, бобовая 
руда (буква h )о.бразуеть здѣсь 

определенный горизонт.*, некоторое, чисто мѣстноз скоплекіе , по 
крытое рядом* других* образованій, из* которых* некоторая 
осели здесь химическим* путем*, друг ія же, как* и бобовая 
руда, механически попали въ эту полость. ' Вще, болѣз, типич -
ный .пример* ив имѣемъ на фигуре 44; здесь m можем* з а 
метить систему полостей зъ известняке, выполнениях* то брек-
чіевидным* известняком*, то бобовой рудой. 8ъ этих* двух* 

Профиль воронки бтъдяой бобо
вой рудой въ Лкдвигсталѣ. 

а - обломки юрсхаго из
вестняка; Ъ - синяя, и бурая 
глины; с - бурый уголь; d -
ілияа съ остатками раститель 
ности; е - МѢАООбрйзные ку
ски известняка; f - желтая, 
глина; g - бурая глина съ бу 
рах'ь цглех.Ъі Ь. — бобовая, ру
да; . І - песчаиикъ;к - кварце 
вчй конгламератъ; 1 - извест 
ковий, кокглаиератъ; w - tts-
вестняхъ и долоиитъ бѣлой 
•ори, . 
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примѣрах-ь мы. имѣемъ' случаи выполнения пустотъ съ одной с т о 
роны алювіальными наносами,характера дѳйтерогеннаго, а съ дру 
гей стороны 'можетъ быть и процессами химическаго характе
ра» На представленном* изображеніи(фиг л45) мѣеторожденій же-. 

фиг.45 

а ~ сѣровата.ч. слюд исто яес-
чанаЯ глина, b -разноцвѣт-
и-ыя глнны, о.ъ крвинЯми, е -
и.оа.ри0ленныя. г нѣзда бураіо 
эсвАѣѳнАка, d -подрудная гли 
н-7, охрана желтая, е -верх-
чііі хаиеипоугол* известиякъ* 

а -пески ліълового возраста, 
Ь - с х р я п а я глина гнѣздами 
и оыдѣльними желваками бу
рого. жвлѣзнЯка, С -выдѣле-
иіЯ бѣлой крезанекислошы( са 
ло),- à -дееонскіИ разъѣден 
ний известнЧкъ* 

лѣзныхъ рудъ изученных* Земя 
чинскимъ видать, напрамѣръ,въ 
области известняковъ центр. 
Европейской Росс іи цѣляй рядъ 
кедравильныхъ полостей, - кото
рыя предетавляютъ ничто иное, 
какъ результата выщелачиваиія 
углекислой извести, a затѣмъ 
эти полости заносились бурымъ 
желѣзнякомъ чистымъ или съ ря 

домъ примѣсей; слѣдя за формой этихъ недравильныхъ полостей 
въ извертиякѣ, ля мояемъ наблюдать совершенно незамѣтняе, пе 
реходы между полостями, которыя нуано разематривать, какъ ва 
щелоченная и затѣмъ позже, механически или химичерки выполнен 
няя разными осадками, и. полостями, которая могли бы образо
ваться вслѣдствіе выщелачиванія и замѣщенія углекислой изве
сти окисями.желѣза изъ притекающихъ минеральных* растворов-ь. 
Въ подобннхъ случаяхъ возможно о д н о в р е, м е. н н о е, 

а '-посохъ аѣлового возраста, 
Ъ -рудосодерхащіЯ глины,с -
гнѣзда бураго нсвлѣзнАка,а. -. ' 
девонскій известняк*« 
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дѣйствіе.; 1)метасаиоа?ическое зыгѣонѳнів. известняка, 8)вкпол~ 
недіе существовавшей-пуча-готн химическими осадками и 3} о т . -
ложѳліе механически дрйне.седннхъ чаетицъ. Какъ и мѳтаоамоти-
чеек ія мѣоторожденія, такъ и выполнение пустотъ чаще всего, 
встречаются на г р а н и ц е и з в е с т н я к о в * и 
в о д о н е п р о н и ц а е м ы х * п л а с т о в * , какъ 
сланцы, • гшюъ, извераедяыя породи. Внполчедіе пустотъ ново
образовавшимися минералами, как* Я метаосшотическія месторо
ждения, отличаются п о с т. о"я н с т в .о. м ъ г о р и з о н 
т а , который въ С В О Й очередь зависит* отъ уровня почвенной 
зодз , хотя нсклшенія въ силу сам&го генезиса некоторых*, руд, 
например*, волѣдотвіе, механичэркаго О Т Л О Е Ѳ Я І Я , ДОЛИНЫ суще- . 
стзовать . 

Месторождения, обязанный ваполненію пустотъ, • встречают
с я , какъ и первоначальный свободная пещеры, г р- у п и а м и. 
Иногда эти группы въ свою очередь расположены параллельно 
друг* другу, что связывает::, ихъ происхозденіе съ перзоначаль 
нами тектокическами трещинами, какъ это мы увидимъ при ииль-
лнхъ месторождениях*, Мѣеторояденія вяиолне.нія пустотъ и ме-
тасамотическі.я встречаются чаще всего с р е д и и з в ѳ с т. 
н я к о в ъ и при томъ :*е. любнхъ, а часто въ разннхъ стра 
нахъ с р е д и о п р е д ѣ л ѳ н н а г о т и п а и 
в о з р а с т а ; такъ, например*, къ ц е х ш т е й н у 
пріурояены месторождения железныхъ рудъ разных* мест* Герма
нии, с s? р я н г о ц е ф а л л о в е й и з в е. с т н я к ъ 
подстилает* марганцовая и іхелѣзння руды въ некоторых* мѣ ~ 
стахъ, р а к о в и с т ы й и з з е о т . н я к ъ рудоносен* 
въ Ваваріи, Верхней. Оялеаін, Польше, • Ралиціи а т 0 д , 

Съ образованіемъ пещѳръ Й возникнсвеніемъ соответствую-
ЩЕХЪ месторождении почти постоянно, связана д о.л о м и т и-
з а ц і я изеортняк-оьъ. ДоломитйзайДя иэвестяявоЕъ мѣсторо-
жденій этого типа настолько я в л е, н і е в с е о б щ е е , 
что око" во иногихъ мѣстах-ъ может* служить въ качаетѳѣ при -
знака йр.я разводкахъ на подобная месторождѳ.нія„ 

Кроме доломг.ркзаціи бывают* случаи о к р е. м и ѣ н і я 
порода, т , е , эти месторождения служат* областью, где концен
трируется кремнекислота в* разных* видах*: въ видѣ халцедо -
на, кварца и т . д . Особенно это имѣетъ место при метасамоти -
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чѳркомь образованіи гидросиликатовъ никкедя, мн имѣемъ здесь 
случаи концентрация кремнекисдоты въ видѣ караваѳвъ кварца, 
ячеиоТліРо кварца и г . п . 

Чго касается руд$, которыя встречаются среди этихъ иѣ-
сторсйденій,- то онѣ тѣ же, что и при мѣсторождекіяхъ меуаоа-
мотичеекихъ, отъ которахъ, какъ уже несколько раз-ъ указано 
бнло, отделять ихъ чрезвычайно трудно. 
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Ж И І Ь Я Ы Я М Ѣ С Т О Р О . Ж Д Е Н І Я . 

Форма хилъ* Ассоціація трещипъ.. Виды трещинъ. Глубина 
и оханчаніе, прошЯзеніе и неправильности форкъ хилъ» Жили 
простыя и слохныЯ* Толщина хилъ, Виды хилъ. Иересѣчені я,Клас 
сификація..Виполненів хилъг обломки боковой породи, хильныЯ 
породи, минерал* и руды. Руды* Структура рудъ, Зараіенезисъ 
и &илъныЯ фориаціи; АссоціаціЯ рудъ и хильныхъ минерал оаъ 
другъ съ друіомъ; 'рудъ мехду собою; рудъ и боковой породы. 
Случаи облагораживанія хилъ. Классификация хильныхъ формацій 
по Веку и Верха. 

Под* s и л .о й подразумевают* выполненную какимъ-ни-
будь веществом* трещину или систему трещин*. ' Въ идеальном* 
случай предполагается, что эта трещина имѣет* двѣ параллель
ных* друг* другу стенки,Одна из* них-, .верхняя,образует* вися 
ч ій бок*, другая, нианяя-лежачій бок* ІІИЛЫ. Л И Н І Я , перпендику
лярная обѣимъ плоскостям* трещины и лежащая между ними,обра
зует* т о л щ и н у или м о щ н о с т ь жилы. Плоскости 
сопрйкосновѳнія жили с * боковой породой назяваются з а л ь -
б а н д а м и . 

ЖИЛБИЫЯ месторождения не уступают.*, если не превосходят*" 
своей важностью, месторождениям* других* типов*. О значеніи 
жильных* месторожденій можно составить себе понятіе ,если при 
нять во внлманіе, что есть ЦѢЛБІЙ ряд* таких* металлов*, а так 
жэ особая комбинаціи металлов* между собою, которые встреча
ются исключительно в* жильных* месторожденіяхъ. Причем* с л е 
дует* отметить, что жилы далеко не всегда „встречаются изоли
рованными, а наооборотъ, гораздо болѣе распространенным* слу 
чаем* является тот*, когда имеется с и с т е м а или с в и 
т а жил*. Хотя каждая жила сама по себе заключаете не. очень 
большой запас* руднаго вещества, но вся система кил* может*-
дать настолько значительное, количество руднаго вещества,что 
доба^а последнего можетъ получить пераенотвующее з н а ч е н і ѳ . 
Образование жилы, т . е . внполненіе трещина "веществом*,въ наи
более частых* случаях* совершается спустя ,болѣѳ. или ыенеѳ, 
продолжительное время после образованія трещины, совпадение, 
se момента образования трещины с* ѳ я выполненіемъ наблюдает1-



- 89 -

оя довольно рѣдко. 
Еще въ концѣ Х У І І І столѣтія , когда впервые стали научно 

заниматься рудными жилами , В е р н е р ъ замѣтилъ,что ки
лы часто встрѣчэдютоя въ извѣстныхъ комбинаціяхъ меяду собою? 
амъ билъ отмѣченъ и до сихъ поръ не утврявшій еще своего 

значенія фактъ п а р а л .--
д е л ь н о с т и совмѣст^ 
но встрѣчающихся жилъ нѣко-
торому общему направленію. 
Этотъ фактъ особенно рѣзко 
бросается въ глаза въ с а к -

.сонскихъ яилахъ: калы, тре
щины которыхь возникли од 
новременно, тянутся парал
лельно нѣкоторому общему 
направлен ію, Î. е . онѣ яв
ляются въ видѣ системы па -
раллельныхъ другъ другу тре 
щинъ. Въ настоящее время 
мокно считать отмѣченное. 
В е р н е р в и ъ правило 
достаточно обоснованным*» 
На приложенной картѣ (фиг. 
46) нн имѣемъ характерный 
примѣръ •параллельности яилъ, 
относящихся къ саксонскймъ 
яиламъ оловяннаго камня,за-
легающим'Ь въ гранитѣ и иамѣ 
ненныхъ Рра'нитныхъ поро -
дахъо И хотя m встрѣчаемъ 
здѣсь и нѣсколько попереч*-

• ныхъ 7яилъ, но въ общенъ с о 
храняется тотъ характерный 
параллелизму который бнлъ 
установленъ Вернеромъ, к$къ 
одинъ изъ признаковъ одно -
временнаго образования тре -
щинъ- Ниже m найдемъ еще 
и д р у г і ѳ , принѣра* Но къ в а -

». * 
<? » 
» <а 
<а ч 
ч іа> 

«ѳ, 
J a 

•а » 
0 а 
« « 
со а 
(Si t j » 
« <» а 

-о » » 
ч « 

1 о ч 
* "а 
I в 

' -н ч 
в s 

# О 
Ч » «Ч 
в Ч> К 
<6 Ч 
Ж ' S I 

ter 
а -о <р 
м w и-

е о ч 

9 
о 'а 
« «H 5S 
в « 
» -ч 
8 * « 
И » <ï> 
« в 
в ч « 
•о* "в. о 

* а 
р ч ч 

е ** 
ча, -я, I 
ч> о 
О 
•ft. I 

О 
» • 
« % 3 î? ад » 

«а to Ч Я 
о 
s 'а 

•» к 
8 H 
« ча, « ад 
4 та 
а 
ад I 



- 90 -

шеяз лаке иному правилу следуема сделать одно дополкеназ:. кро
ме параллельности систем* аилъ,. мн встречаем* олучаи, когда 
Сйотемк кял$ н е р з о ѣ к а ю т о й друг* съ другом* подъ' 
прямим* углом*, т . е . когда кила в з а и м н о п е р ц е в 
д и к у л я р н к друг* другу, а, если иногда и не иерпея -
дикулярни, го окѣ пересекаются подъ некоторым* определенным* 
угломь, п о с т о я н н ы м * для всѣхь пересекающихся кил 
данной система* 

Говоря о геологическом* возрасте киля, нужно поэтому 
предварительно онредѣлзть къ какому моменту приурочивается 
Еозрастъ ЖЙЛЪ: къ моменту лк заполнеяія тре;щины,яли же къ мо 
менту ея вознивновенія. 

Некоторое, разнообразие зъ пересеченіи аилъ зависит* от* 
т о г о , что внзывающія образоваяіе трещинъ причины дѣйстзовали 
въ разное время и что оами эти причина по своему характеру 
могут* быть весьма различны'. 

Когда причина образования трещины заключается въ осо- ' 
бедкостяхъ горной порода , например*, вследствие ея о х я а-
2 д е н і я , в ы с н X а н і яг илк р а з б у х а в і я , 
трещины называются © н т о к и и . е т и ч е с к и м и . Ког
да se причины "аоявле.нія трещинъ вызваны силами .дѣйствовавжя-
ии извнѣ й не связана съ условіями происхожденія породы и е я 
особенностями - : трещины называются э к з о к я н е т и ч е -
с к а и и . Примером* эн'тоййнетичеркихъ трещин* могут* слу
жить грещяны высаханія зъ глике • (для рудных* йесторожденій 
онѣ не щътъ почти никакого значенія): гораздо болѣе важны 
трещины вследствие охлакденія горных* лородъ; какъ известно, 
оялаядедіемъ изверженной порода объясняется появленіе в* пей 
отдельности по двум* или-трем* пэре.сѣкающимся друг* другу 
направленіямъ, Вышеприведенная карточка Оаксонскихъ месторо
ждений оловяннаго камня (ЦаннвалБдъ) представляет* случай , 
когда выполненіе подобннхъ сферических* трещинъ охлажденія 
гранатных* масс* новело къ образован!» ^руднцх-ь жил*. 

Гораздо распространеннее образование экзокинетячеокиж* 
трещин*, прич.ина которых* большею частью лежит* въ проце.с -
аахъ даслокаціоннаго характера. Область их* распространенія 
не ограничивается одной лишь породой, ' какъ, большею частью, 
трещины энтокянетическ-ій; онѣ выходят* нерѣдко из* за преде
лов* одной породы и охватывают* часть земной коры сложенную 
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иногда изъ довольно разнообразннхъ иородъ. Хотя появлеяіе эк 
зокинетячеек«хъ трещинъ лежитъ внѣ аородя, но на самый харак 

фий*47- теръ этихъ тре
щина и на ихъ 
расположена воз 
.Можно отмѣтить а 
вл іян і е породы , 
черезъ которую 
трещины прохо -
дит-ь,Поэтому .мно
г а я трещины мо~ 
гут.-ь- быть комби-
кярованнаго про
исхождения* Тутъ 
же, слѣдуетъ" от 
метите, что обра-
эованіе трещины 

. моксетъ повторять 
с я нѣоколько 
разъ, вслѣдствіе 
чего кезаполнен-' 
"яыя трещины мо
гутъ расширяться^ 
а заполненная 
вновь открывать
с я . 

Приложенная 
фиг*47 мокзтъ 
слукнть тииич -
НЙМЪ примером* 
экзокннетических 
трещйнъ. Мы имѣ-' 
емъ здесь двѣ 
заполненная тре -
щаны (черкая лк-

н і н ) , которая на протяж-еніи 300 метровъ кдут-ь совершение па
раллельно другъ другу; характерно, что эти тредиин находятся 
на границе, гдѣ происходят* ззремѣщенія плаотовв, собствен
но говоря они и являются тѣыи трещинами, по аоторнмъ произо-

Праеая и лѣваЯ жила -ЯФАЯЮНЮЛ мре-
щинаяи сбрасывателя. поал;ъднЯЯ кро&гь 
главной жилы ияѣетъ еще дугообразное 
олвгътвленіе .(сильна* область верх -
нЯло Гарца). 
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шел* оброс*. Тектоннчѳскій харав-теръ эгихъ трещинъ очевиден*. 
Добрэ называет* трещины л и т о к , л а з а м и и р а з 

личает* среди них* так ія , которая сопровождаются сбросами, 
п а р а к л а з ы , и так ія , гдѣ сброса нельзя доказать 
Д і а к л а з ы . Какъ глубоко распространены дилн, судить 
мы можем*' лишь приблизительно, : так* как* тѣ работы, ' которыя 
ведутся в* рудниках* при.просдѣкиваніи жилъ, далеко не в с е г 
да дают* возможность дойти до. нижняго предела жилы; можно 
вообще оказать, что мы знакомы,' за - исключеніенъ нѣкоторыхъ 
случаев*, ' лишь G * наружной частью килъ, той частью, которая 
доступна непосредственно нашему наблюдению. Наиболее глубоко 
прослѣяенныя жилы достигают* 1110 (въ P z i b r a m ' e ) , 1350 (въ 
колоніи Викторія) метров*; если принять во вниманіѳ снятую 
денудац іейЧасть поверхности - то мы можем* сказать , что на
ми прослежены яйлы maximum въ 2 километра. Возможно, что мож 
но будет* я еще глубяе. пойти, во всяком* случае не на .очень 
много. 

Такимъ образоыѣ о томъ, что делается въ глубине съ жи
лами, нам* неизвестно. Преянія предположенія, что с * глуби
ной жилы бѣднѣютъ или в* нѣкоторах* случаях* прекращаются, 
не оправдались. Если жила и беднѣет* и замещается пустой по 
родой, то это может* быть явлеяіѳмъ временным*; пройдя из -
вестную глубину, мы можем* встретить более богатое, рудой про 
долженіе этой килы. В* некоторых* случаях* обнаружено о* глу 
бйной изменѳніе состава въ содеряаніи рудъ такимъ образом*, 
что съ глубиной еодеряаніе однех* рудъ увеличивается насчет* 
других*: некоторая оловянная яйлы с * глубиной переходят* въ 
серебросодержащія : медныя руды (въ области гнейсов* Рудныхъ 
г о р * ) , свивцовыя руды въ цинковая (в* области жил* у ' К л а у о -
таля ) . Наши сведея ія въ области измененія жилъ с * глубиной, 
вообще говоря, очень скудны, точно так* se.,', как* об* ихъ 
окончаніи книзу.• 

Что же касается окончанхя ЖЙЛЪ кверху, т . е. тѣхъ слу -
чаевъ, когда жила выклинивается и не доходя поверхности, то 
во многих* случаях* это выклиниваніе не можетъ бить просле -
кено вслѣдств.іе наносных* слоев* на выходы, жилъ; въ. тѣхъ 
ае случаях*, когда жила выходит* на поверхность, она .закан
чивается ж е л е з н о й ш л я п о й , или же появлені-
емъ г р е б н е й (въ случае твердых*- породъ) и рвов*, впа 
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динъ(зъ протиѳномъ случае ) , какъ объ этомъ уне въ начала кур 
оа упоминалось, 

Протяженіе. жилъ различно. Есть жилы ДЛИНОЙ меньше кило
метра, но есть и танія , которая- достигаютъ 8 - 10 - 13 - lô , 
18 и, можетъ быть, даже и болѣе километровъ. Если намъ неиз
вестно, какъ жилы заканчиваются на большой глубине, то объ 
окончаніи жилъ- въ верхнихъ сяояхъ земной корн мы обладаемъ 
достаточными оведѣяіями. Такъ, жила могутъ в н к л и н и .-' 
в а т- ь с я , ' постепенно сжимаясь и сходя на нѣтъ (фиг,, 48) 

фиг.48 фиг,49 

Внклини&ающаАоЯ книзу хи
ла. 

Шила книзу разбиеаящаАая 
на нѣаколько частей^ 

или -же. р а з б и т ь с я н . а н и с к о л ь к о т а с -
I 8.1 (фиг , 4 9 ) , особенно когда онѣ проходят^ чере&ъ нородя 
разной твердости.. На фиг,50 показан-ь переходъ жилы изъ 
гнейса въ кварцевни порфиръ : ж н л а при этомъ разбива-

$иг,50 ется на ддогачие-
яенная частя в Но аре, 
кр.ащеніе жилн в о з 
можно также волѣд 1-
с т в і е эя пересѣче-
н ія породой или дру 
г ой жилой , болыпзй 
частью , вслѣдствіе 
дислокаціоннахъ я в -
дея ій въ земной в о -
P :S, котория после
довали послѣ обра-

g -сѣрѵй ънейсъ, р -к&арцевий пйр-
фирг,ш -рудная хила(Давидь~Рих.ардъ 
тахта въ Фроіі 6eptn>) 
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зованія трещина, окончаніѳ «шгъ благодаря подобным* причинам*-, 
вогMOSно как* сверху так* и снизу* 

Слѣдует* заметить, что влклинйваніе .нилы может.* я не, 
означать ея оканчачія, гак* как* за выклинивающейся частью ш 
лы мояег* последовать ея расширение. В* подобных* случаях* 
моано проелѣдитй, как* сходящіеся края килы тянутся . тонким* 
слоем* в* глубину и затѣмъ постепенно расширяются,образуя оно 
ва аилу. Во многих* подобная* олучаяхъ ма мокемъ имѣть мест
ные раздувы, передави и пережимы, местную неправильность, <зто 
очень часто встречается в* чрезвычайно большом* количестве 
различных* нал*. Точно та«se и Т О Т * случай, когда рудное веще
ство «ила постепенно в ы т е с н я е т с я п у с т о й п о 
P о д о й , также не монет* олузит* достаточным* доказатель
ством* окойчанія кил*, потоно что до тѣхъ пор* пока трещина 
продолжается, возможна, какъ - ая расшяреніе,такъ и перемѣна въ 
заполнен!и ея рудным* веществом*. 

Гораздо болѣе может* доказывать окончаніе яил* тот* с л у 
чай, когда кйла распадается на цѣлай ряд* малых* зилъ, к о г 
д а о н а р а з в е т в л я е м с я , а эти развѣтвлеяія въ 
сзою очередь между собою пересекаются, разсѣкая таким* обра
зом* более или менѣе некоторую часть горной порода а в* ней 
т е р я я с ь . В* этом* случае мы моаемъ предположить, что 
здесь произошло под* вліяніемъ дислокаціи неправильное раз** 
дробледіе горной породы при самом* возникновеніи трещины,либо 
Ч Т О ш имѣеиъ дѣло. с * -позднѣйтими деформациями самой килы. 

Почти аналогичная форма вознояны, как* явствует* из* - до 
сих* пор* издояе.ннаго, ' и не при окончанік яйлы. Непостоянство 
на - значительном* аротяаеаіа толщины зли мощности килы - явле
ние очень распространенное. Когда мощность кила уменьшается, 
говорят.*, что кила с у ж и в а е т с я , с д а в л и в а 
е т с я , въ обратном* случаѣ"она р а с ш и р я е т с я , 
р а з б у х а е т * , подобная явленія ведут* к* образованию 
ч е ч е в и ц ъ и л и н з * Ьъ жилах*. 

Нукно заметить -, что зъ подобных* случаях* висячій бокъ въ жи
лах* монет* опуститься, разбиться и обвалиться. Особенно это 
3 0 3 M 0 S H 0 , если обратить вниманіе*на те процессы, благодаря ко 
торам* возникают* самая трещины, т . е . на явленія дислокаціи. 
Обратим*, например*, вниманіе на сбросы. Мы можем* иметь 
здѣсь (фия. 51) такой случай, когда сброшенные пласты или ч а -
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oï-и асидъ остаются в* том* же, полоаенія, как* они были до то 

нооаь олоевъ относительно другъ друга, что впоолѣдогаіи может 
получиться у сбраонаатедя иѣотное. раоииреяіе. (Ь и с ) . П о в е р х 
ность сбраснвзтедя может$ быть еовер-яедно гладкой, отполяро -
ванной, попадащіе , куоки отъ етѣнокъ трещина могутъ быть но-
терта, отилифов&ин, скручеяя Й І * Д . Трещина -сбраонзаіеля мо -
жетъ двигаться зіяющей или зпосяѣдстзіи заполниться,Ms иожеда 
имѣть сбрось не въ видѣ нормальной гладкой вытянутой стѣнвя, 
а въ видѣ цѣлаго ряда звачителвно расщ'иреяинхъ-каиеръ, отдѣ-
леннахъ другъ отъ друга цѣлымъ рядом1* перѳааноБ-ьѵ Ттъ р з з -
дувовъ и пѳреяимозъ зслѣдстз іе сбросовъ чрезвычайно распро
странена и типкченъ для -зильняхъ мѣсторожденій. Въ настоящее 
время значеаіе этихъ раздувовъи нерэжимовъ хорошо извѣстко, 
но въ исторіи горяаго дѣяа можно указать на цѣлзй рядъ олу-
чаевъ, корда либо переоценивали.,.' либо,. наоборот'*,, бросали раз 
работку подобнрхъ жилъ, считая пэренимъ за конецъ жилы. 

Жила биваготь яростна и сложная. Далеко не всегда на имѣ 
екъ форму п р о с т о й ас н л а т . е» ж и л н , к о -
т о р- а я и в ъ в и с я ч е м •Б и в ъ Л е Я- а V е И Ъ 
б о к у п р: е. д' с т а в л я в, т: ъ- д' в ѣ р ѣ з к і я г р< .а 
а и ц а с ъ • о к О' у ж :а ю щ е, и б о к о в о й п о р о -
Д' о и СфйГ» 52)* Мн имѣемъ часто случаи с л о а н ы х ъ • 
ас и'л--в-.. Вознакновеніѳ. послѣднихъ можетъ бить разное. Nau
mann- и Go t t a подъ ними подразумѣвали олѣдующій случай (фаг* 
53).. Прѳдста-вимъ- оебѣ, ' что во образоваиіи трещинк висячий 
бокъ, • благодаря разнымъ процессами силы природа, химическо
му вищелачиванію и д . обрушиваются;' тогда іійла образует* 
разваленное пространство, которое въ леяачемъ боку ограни
чено часто отъ боковой породи тлиниетымь' ( l e t t i g und t o n i g ) 
отъ трэкія породы образовавшимся веществом^, в ъ в и с я -
ч е м ъ ж е б о к у н е D e х о д ъ В Ъ б о к о в о й 

Фив-. 51 г о ; сбрасыватель представ
ляет,* собою лить го мѣсто, 
по которому ОДОЙ .и части 
З Е Л К сдвинулись относитесь 
но друг* друга, но возмож
ны случаи, когда сброс* мо 
жет*-таким* образом* - И З М Е 

НИСЬ первоначальную мощ
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п о р о д s с о в е р ш а е т с я п о с т е п е н н о и. 
подчасъ незамѣтно» Минеральные растворы внпслнняи пустоты 

Фиги 53 Фиг о 53 

между боковой породой^рудамн и жильнымь" матеріалонъ. Поэтому 
въ поперечномъ направлен!» мн встрѣчаемъ здѣсь переходы отъ 
болѣе иля менѣе значительной мощности первоначальной рудной 
яйла къ отдѣльнаыъ аромеауткамъ между кусками и обломками бо 
козой порода тоже ваполненныхъ руднымъ веществомъ. 

Не менѣе ваяеяъ другой типъ сложной жилы, установленный 
Крушемъ (Kruscb)(фиг* 54>; эти жила состоять изъ системы тре 

' Фиг?. 54 

Сложная жила по Крушу* 

щинъ малой мощности, между которыми боковая порода болѣе, или 
менѣе импрегнирована рудкнмъ веществомъ и значительно вытес
нена жильными породами» Въ этомъ случаѣ выполнение трещины 
руднамъ веществомъ ирраетъ роль подчиненную* Леиащая между 
•жильными-трещинами порода .часто настолько совершенно пропи -
тана кремнеземом*, что получается кажущееся однородное тѣло.. 
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При этом* типе сложной жилы, совершенно и с ч е з а е т * 
р е з к а я г р а н и д а , к а к * в * в и с я ч е м ъ, 
т а к *• и в ъ л е к а ч е м ъ б о к у между жилой и б о 
ковой породой: жильна-я масса постепенно переходит* въ боко
вую породу. Понятіе о мощности подобной килы произвольно; въ 
зависимости от* того, какая ея часть эксплуатируется (а по
следнее зависит* от* состояния руднаго и металлургическаго 
Дѣла), и исчисляется ея мощность. 

Воли принять во вниманіе все. указанное, то станет* по
нятиям*, ' ч т о представленіе о размерах* жилы далеко не в с е г 
да' соответствует*- действительности, возможно, что не всегда 
возможно достаточно опѣнить длину яйлы, принять во выима -
н іе ея разввтвленія и возможная неправильности, и даже, мощ -
ность жилы, как* видим*, не всегда точно может,* быть опреде
лена. Поэтому возможные разсчетн о рудном* богатстве жилы 
здесь колеблятся въ больших* размерах*, • чем* при месторокдег 
а іяхъ других* типов*. "От* рудных* жил*, какова - бы ни была 
их* форма, отделяются небольшія и значительная разветвленія, 
которыя называются а п о ф и з а м и, и для жильных* место-
ронденій апофизы чрезвычайно характерный и отличительный при 
знак*. 

Что касается спеціально толщины жилн>го обыкновенно она 
не велика,- начиная от* нескольких* сантиметров* до полметра 
или метра -вот* наиболее, распространенная мощность жилы;слу
чаи когда - мощность жил* достигает.* нескольких* метров* болѣе 
редки, еще. реже, случаи, когда- мощность жил* аревоеяодитъ 5 -
SO метров** Сложная жили в* силу своего характера обладают* 
большею мощностью, чемъ жилы простая, ' но определить въ нихъ 
границы жил* чрезвычайно труднооВсли иногда приходится зстре 
чать въ литературе, a т.ѣмъ более не. геологической, указанія 
на мощность более значительную, то это во многих* случаях* 
объясняется тъ-ыъ, что за" мощность отдельнахъ жил* принимает:-
ся мощность целыхъ жильных* формацій,въ состав* которых* вхо 
дятъ сложныя системы жил*; либо объясняется тѣмъ, что за жи
лу принимают* такоеобразованіе, которое на",самом* делѣ ниче
го общаго съ жилами не имезтъ, и только случайно обнаружива
ете внешнее, морфологическое сходство . Такова, например*,гран 
діозные золотоносные, конгломераты въ Трансваале, называемые 
иногда жилами, потомѵ что поставлены так*, что производят* 

*Курсъ „РУДНЫХЪ КЪСТОРОЖДЕПІЙ" Проф. ЛБВННСОЕЪ-ЛВООИНГЪ^ 

Изданіе Кассы Взаилопомищи Cmyù, СПБ* Политехи. Института. 

ЯитографіЯ Трофимова, Ыохайахал, 3 . Листъ 7. 
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вяечатлѣніе «ил*, а на самом* дѣлѣ это вовсе не жилы, а при-
брекиыя морскія отложеяія, или иногда мѣсторождѳнія пласто
вая . Иногда ми можем* имѣть и м п р е г н а ц і ю рудным* 
веществом* некоторых* б о л ѣ е р ы х л ы х * з о н * 
п о р о д ы , что может* также произвести впечатлѣніе, жили; 
во всяком* случаѣ это не. жилы, такъ как* здѣсь не соблюдено 
первое условіе. для кильках* .мѣоторожде.ній: ваполненіе трещи
на рудоносным* веществом*-. 

По отношеяію к* боковой породѣ различают* жила: 
1) П о п е р е ч н а я и 2) п л а с т о в а я : . 

П о п е р е ч н а я (фиг 4 55) пере.сѣкают* как* осадочная, 
такъ и изверженная порода, или их* обѣяхъ вмѣстѣ, онѣ пере-
сѣкают* пласта поперек*,или в* наклонном* положеніи к* напла 
стованію под* большим* или меньшим* углом*. 

П л а с т о в а я (фиг.55) имѣютъ.съ пластами среди ко -
торахъ онѣ залегаютъ одинаковое простираніе и паденіе,, онѣ 
выполняют* таким* образом* трещина, образовавшіяся вдоль пло 
скости.'напласт-ованія; вслѣдствіе этого онѣ имѣютъ сходство съ 

фиг.55 фип.бб-

пластами, и иногда-бавает-ь тяжело.различить пластъ отъ жилы» 
Іля отличія нукно руководствоваться нризнакомъ, какъ 'сим
метричное строе.ніе жилы, нѣетное несогласное напластоваяіе, 
приоутствіе боковахъ отирысковъ (апофизъ)., присутствіе въ 
т:ой же области сходнахъ во составу трешицнязк-ь тяъ, нахожде-
н іе въ предѣлахъ жилы обломковъ окружающей.жилу .породы и 
ТѵД» Особый ВЙДЪ- пластозяхъ хтъ предзтавяяалъ рѣдні© с ! д 
л о о б р а з н ы е аалы (фиг* 57)« Жилы, нѣко5?орая часта 
которыхъ вкраплены въ видѣ неправ ил ьннх-ъ щтокоооразняхъ масс, 
распространяющихся отъ самой жилы въ окружающую породу, но-
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СѣдлообразниЯ хилы» 

Пластовая жилы большею частью пріурочены къ сланцева -
там* или пластовым* по 
родамъ съ ясными пло
скостями наслоеяія . 
Иногда въ. пластовыхъ 
жилахъ растворяющимъ 
дѣйствіемъ воды обра
зуются поперечная тре
щины, эти трещина вы
полняются рудным* в е 
ществом*, таким* жш-
ламъ даютъ названіе. 

Р ' у б ц о в ы х ъ * Эти аилы получают* иногда названіе, 
п р о . я и л о к ъ в а щ е , л а ч и в а н і я (фиг. 59) и 
по своему происхояденію приближаются скорѣе къ выполнению пу 
стотъ, а не килам* в* тѣсномъ смаслѣ этого слова» 

Наконец*, жилы могут* находиться яа границѣ разных* тѣл, 
килы п о г р а н и ч н а я , и тогда различают* случаи,ког 
да рудное, вещество находится у контакта двухъ разных* пород*, 
в о . н т а н і н я я ж и л и (фиг. во) « .по -т р о.' щ и -
н а м * с б р о с о в * , которая наряду съ обвкповекннмн 

Фиг. 58 

с ять названіе г | к а м э р н н х ъ & и л ъп (фиг. 58.). 
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поперечн&ши жилами наиболѣе. чаот.к (фиг. 4 8 ) . 

Фиг. -59 Фиг. 60 

к - изееспнякъ съ прохил-
хами выщелачивания, 
S - сланеиъо 

а кварцевый сланецъ; b -
кварцъ, 6-кварцевый сланецъ 
съ золотосодврхащикъ сѣр-
цыиъ.. колчед акомъ, d 
хила diopumate « контакт, -
кыя хилы оураго хвлнзнЯка* 

Воля по ваполнекіи яйлы трещина онова открылась я выі;од 
нялась опять, то получается п а р а л л е л ь н а я д в о й 
н а я яйла, можетъ бять яйла и т р о й н а я (фиг. 61) и 

Фиг. 61 Фиг, 63 

Параллельная тройная, хила* 
а - кварцъ, Ъ - агаяообраэ 
ный кварцъ, с - кристалли-
ческій кварцъ, д. иѣдная 
руда* 

т . д . Бели НЕСКОЛЬКО жиль со 
храняіотъ приблизительное па

раллельное простираніе, то так ія жила а называются п а р а л 
л е. л ь н а м и . Когда обе жилы встречаются вмѣстѣ подъ 
острымъ угломъ, то болѣе молодая жила можетъ столкнуться и 
некоторое, время с о п р и к а с а т ь с я (фнг, 6Й) с л ѣ-
д о в а т ь за старой, въ пределах* ихъ соприкосновения о б 
разуется двойная жила. Жиля могут* пересекать другъ друга и 
образовать ц е р е с ѣ ч е н і я жилъ, к р е с т , о о б -
р а з н а я ж и л ы (фиг, 6 3 ) , Характера перѳсечедія жил* 
бнваетъ самый разнообразней: иногда жиля пересекаются' подъ 
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прямым* угломъ, иногда под* косым*, что является болѣе об -
щнм* .случаем*. 

Фиг = 33 

Крестообразная, жила съ одновре
менным* эпполненівм*> g - сѣрый 
гнѳйс*,q - кварц*, w - марганцо
вый шпат*, V - марганц. тпатъ съ 
цинковой обманкой и свинцовым* 
блеском*} посередине друза квар
ца. 

Въ мѣстахь п е -
ресѣчѳнія двух* 
«алъ получается на 
личность условій,. 
благ опріятиыхъ для 
появленія здѣсь 
скопле.ній руднаго 
вещества, йзучзніе. 
этих* пересѣченій 
дает* возможность 
определять относи
тельный возраст* 
жил* по заполняю -
щему ихъ веществу, 
или по распредѣле-
нію въ них* отдѣль 
ных* прослоек* (фи 

пура ô4)„ Въ рѣдкихъ случаях* двѣ пѳресѣкающіяся жилы запол
нились одновременно* При пересѣченіи двухъ жилъ случается 

§иг.54 иногда такъ, что одна 
жила идѳтъ-нѣкоторое, 
время въ соприкоено'ве-
ніи съ другой^а затѣмъ 
уже : пересѣкает.ъ е.е» и с 
пытывая такимъ образом 
отклоненіе . Иногда жи
ла переоѣкающая другую 
распадается при зтомъ 
на нѣсколько,въ такомъ 
сядѣ перерѣкаетъ жилу 

а - хила „Брхьв ола*ословен1ея. 
л п°ѵ и jjQ другую СТОРОНУ 
Ь - йоАѣе иоАодаА. кила тАхелаіо * ^ * 
шіаѵіа (Фрейбергъ). снова все соединяется 

въ одну. Это распаденіе, на нѣскояька жилъ можетъ происходить 
только по одну сторону (фиг. 65) пересѣченія , а по другую ыо 
жетъ быть только одна изъ вѣтвей. Иногда же. пересѣкающаяся 
жила, • разбиваясь на нисколько при ириблкженіи къ другой по 
р.ту -З'горону• последней и заканчиваемся. 
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Познакомившись 

Фиг» 65 въ общихъ чертахъ 
съ морфологіей 
килъ, перейдѳдъ те, 
перь къ вещертву, • 
которое, внполняетъ 
ясильныя мѣсторожде, 
и і я . Выполненіе. 
тредииъ руднымъ ве, 
ществомъ прадстав-
ляетъ большое', р а з 
нообразие, • что воз 
можно связать съ 
т.ѣми генетическими 

Пвресѣченів жили болѣе старой съ 
распаденісмъ ея. по одной сторонть. 

условіями, въ которяхъ находились процесса выполнения тре-
щинъ руднымъ веществом*. 

Р у д н о е , в е , щ е с т в о жилъ, какъ это въ настоя
щее время довольно прочно установ/эяо на осаованіи накопив -
Е И Х С Я въ большомъ количеств? даннахъ, о т л а г а е т с я 
г а д р ^ о х а м и ч е с к и м ъ п у т е м ъ . За источни-
комъ гидрохнмическихъ растворовъ, отлагающихь рудное, веще. -
ство, можно считать въ нѣкоторыхъ случаяхъ вадрзныя воды , 
т..е,. атмосферная воды, проникшія съ поверхности в г л у б ь , 
а въ большинства случаевъ,вакъ принимается большинствомъ reo 
логовъ, рудное, вещество отлагалось изъ гсрячихъ минеральнахъ 
исіочниковъ протѳкавіяихъ по трещ-ннамъ с н и з у в в е р х ъ, 
при чзмъ эти воды могли быть плутоничеркаго происхожденія, 
в о . д ы ю в е . н и л ь н н я , лишь впервые, очутившіяся въ 
верхнихъ горязонтахъ земной коры вслѣдотвіе, своего выдѣледія 
на значительной глубинѣ зкутри земной коры.Въ нѣкоторыхъ слу 
чаяхъ ВОЗМОЙНО выщелачивав! е. почвенной водой руднаго ведест-
ва ЙЗЪ стѣнокъ самой яил&і, метсамотоза , • вытѣснедіе. нзъ боко 
вой породы руднаго вещества протекащимъ растворомъ и отлоке, 
ніе его на ст.ѣнкахъ трешяна боковой порода. Такого рода яйла, 
которая обязана своинъ заполнеяіемъ гидатогеннымъ процессами 
заполненіе которыхъ совершается независимо отъ времени обра
зования трещинъ, называем:я г и д а т о г е н н ы м и ж и 
л а м и . Но возможны слузаи, . когда минералообразованіе, с т о 
ить въ непосредственной сзязи съ охлайденіемъ извержедныхъ 
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породъ, когда получивйіяся вслѣдствіе, этого процѳрса трещины 
сокращедія (конгракціонння) въ изверженной или въ окружающей 
послѣднтою породу, выполняются продуктами извержедія той же 
породи;,.въ этомъ случае минералообразованіе идетъ ранее, съ 
выдѣледіемъ газов* и паровъ,. путем* пневматолиза, а потом* ги 
датогедно. Минералы, содержащее, фтор* и бор*,характерны для 
этихъ жилъ; генезисы этихъ жильныхъ месторождений и пегмати-
товъ находятся между собою частично въ с в я з и . Такого рода жи 
лы носятъ назвая іе : п н е , в м а т . о л о г и ч е , с к и х ъ -. 
г и д а т о г е н н ы х ъ . Прежде, роли газообразныхъ продук 
товъ придавали гораздо большее, значеніе , чѣмъ теперь;но если 
•принять во вниманіе, такого рода жильныя формацін, какъ оло - . 
вянный камедь въ гранитахъ, или типы медных* мѣсторождедій, 
где послѣднія связаны съ турмалином* или другими бор* содер
жащими минералами, а также, некоторый мѣсторождедія- мышьяко -
выхъ и сурьмяных* - то все-таки придется признать, что тако
го рода мѣсторожденія встречаются не, такъ ужъ редко. Летучіе, 
пары и газообразный вещества или при своем* охлажденіи обра
зовали рудное вещество, • или же, первоначально воздействовали 
на стенки окружающей трещину породи, выщелачивая изъ послед
ней рудное, вещество. 

Возможен*, наконец*, случай выполнения жил* огненножид-
кой расплавленной массой, и н ъ е, к ц і я жил*, случай р а с 
пространенный среди изверженных* пород*, когда огненножидкая 
расплавленная масса внедряется (см,ваше,) въ трещины, раздви
гает* ихъ, метаморфизируя при этомъ стѣнки трещинъ. Вообще 
говоря этот* случай редко встречается по ртноше.нію къ р у д -
нымъ жиламъ, но некоторые, т>ипы,въ особенности т а к і е , - которые, 
связаны съ мелкими месторожденіями, • могут* быть подведены 
подъ этот* типъ инъекціонныхъ жил*. 

Жилы могутъ выполняться продуктами: 
1 ) м е , х а н и ч е , с к и х * п р о ц е с с о в * , 

о б л о м к а м и б о к о в о й п о р о д ы , 2) м е х а -
н и ч е , с к и х * и х и м и ч е . с к и х ъ п р о ц е с 
с о в ъ - ж и л ь н ы м и п о р о д ,а м и и 3) т о л ь -
к о х и м и ч е с к и х * п р о ц е, с с о в ъ - ж и л ь 
н ы м и м и н е р а л а м и и р у д а м и . ' 

Механичеркія выполнедія состоятъ больяею частью изъ у г 
ловатых*, острых* или несколько округлых* о б л о м к о в * 
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п о р о д ъ , которая связываются цементом* изъ .растертых* 
частиц* порода, или рудным* зеществомъ и минералами. Эти о б 
ломки породъ и истертое, вещество образовались съ вися-чаго бо 
ка трещина, ИЛИ se получились при образованіи самой 0 трещина 
или послѣцующихъ сбросов*. Возможна болѣе рѣдкіе. случаи, к о г 
да обломочная части были унесены съ поверхности земли водой, 
въ трещину, какъ это .щ иожемъ, напримѣръ, ясно представить 
себѣ въ трещинах*, образующихся при зэмлѳтрясеніяхъ и остаю
щихся зіяющими, пока онѣ аз заполнятся матеріялом* нфиноси-
мымъ съ поверхности земли. 

Ж и л ь н а я п о р о д а образована комбинированным* 
дѣйствіемъ механических* и химических* процессов*,,Стѣнки или 
обломки боковой породы вслѣдствзѳ. разных* деформацій ароисхо 
дящйх* сь трещиной раздавливаются, растираются и под* в л і я -
ніемъ циркулирующих* по трещинѣ водъ размельчаются в* грязе-
образную массу и разлагаются, • такъ что от* первоначальнаго 
характера поооды ничего не остается; иногда такія массы И М Е 

ЮТ-* сланцеватую структуру и бывают* то рудоносны, то нѣтъ . 
Это вещество образует* мягкія стѣнкн, зальбаяды жила,и назы
вается тогда о т о р о ч к о й ; когда .же оно облекает* 
рудное вещество/ получается р у б a m к .а . 

Когда отѣнки трещины состоятъ изъ породъ содержащих* 
окаменѣлости, то поелѣднія могутъ быть изолирована циркули
рующими водами, если только онѣ болѣе, противостоят* ихъ' дѣй-. 
ств ію, к могут* принять участіе , в* выполненіи трещины.В* дан 
номъ елучаѣ является возможным* установить время заполнения 
трещины. Возможен* и такой случай, когда окаменѣлости понада 
ют* въ трещину вмѣстѣ съ заполняющим* ее веществом* съ поверх 
хности. Что касается наиболѣе, вааной части выполнения килъ, 
р у д ы Й К И Л Ь Н Ы Х Ъ м и н е , р а л о в ъ , то опредѣ-
леяіе . того, что называют* рудой и что пустой породой или 
«ильными минералами нѣсколько произвольно,- и находится въ за
висимости отъ практических* требованій. Вообще, говоря, под* 
ЕЕЛЬНЫМЪ рудным* матеріаломъ подразумѣваютъ обыкновенно тя -
келые металла и ихъ соединенія металлическаго или нѳмѳталли-
чѳскаго габитуса, под* рудными «з. ияяералами подразумевают* 
соедйнэяія более легких* металлов* и щелочных* земель. 

В.ъ качеств* руд* встречаются:. 
с а м о р о д н ы е металлы: золото, серебро, ртуть, мѣдь, 
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виснут.*, МБШІЬШСЬ и сурьма. 
с у л ь ф и д н ; м ш ь я к о в а я с о е д н н е и 

н і я , с у я ь ф о е о л и , т е я л у р й д ы и с е л е -
н и д а золота, • серебра, • ртути, ме.ця, свинца, цинка, вадмія, 
железа, кобальта, никкедя, олова, висмута, мнтьяка и сурьма. 

к и с л о р о д н а я соли, въ особенности, к а р б о 
н а т а , с у л ь ф а т а , х р о. м а т а , вольфрамата, 
ф о с ф а т а , а р с е н і а т а , а н т и ы о н і а т . я и 
некоторая друг ія ; 

о к и с и , з а й и с и и г и д р о о к и с и : , иѣди, 
свинца, кадмія, • аллюминія, келѣза, марганца, олова, • висмута, 
сурьма и мышьяка; 

г а л о и д н а я соединенія:.. хлористая, бромистая к 
іодистыя; 

Въ качестве рудныхъ минераловъ мы встрѣчаемъ,располагая 
ихъ по частоте нахождеяія: 

к - р е м н е , к и с л о т у , въ вицѣ кварца, аметиста ,. 
дамчатаго кварца,• роговика, халцздона, а гата , опала и т.д.-,* 

У г л е к и с л а я с о е д и н е н а я ; известковый 
шпатъ, доломить, железный- и марганцовый шпатъ и ихъ изоморф-
ныя соли, также, арагонит.*, • стронціанит.ъ,витерит* и ихъ изо
морфные, промежуточные, члзна; 

с у л ь ф а т ы тяжелый шпатъ, целертинь, гипс* . 
ф л ю о р и д а '.плавиковый шпатъ 
ф о с ф а т ы : апатит*. 
Х а р а к т е р н о для гицатогеняах* жилъ и аналогич

ных* эпигенетических* мѣсторогденій других* типов* о ? о у т 
о т в і е б е з в о д н ы х * щ е л о ч н ы х * и г л и -
н о . з е м и о т ы х ъ с и л . и в а т о. в ъ. Почти в-сѣ без* 
исключенія с и л и к а т ы с о д е р ж а т * в о д у ; к а 
кова: : хлорит.*, каолинъ, накритъ, эпидотъ и дру. 

Что касается отдельных* рудъ,то самородные элементы находят
ся въ небольшом* количестве обыкновенно въ видѣ небольших* 
примесей къ волчеданамъ и друг„рудам*;окисленная руда встре
чаются частогизъ нихъ безводная окиси чаще, а гидроокиси реже; 
но самым* главным* типомъ соединений, играющимъ роль въ жиль
ных* формаціяхъ,следует* безусловно признать за соединеніями 
суяьфидныйК.Последнія бывают* либо чистыми, либо съ примесью 
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сульфосурьмяныхъ и сульфомышьяковыхъ ооедине.ній. Это прерб-
ладаніе. сульфидныхъ мѣсторожденій нацъ всѣми другими заслу
живает* быть отмѣченнымъ съ генетической точки зрѣйія: срав
нивая «сильная формаціи съ мѣсторожденіями метаоамотиче.екими, 
мы видим*, что въ послѣднихъ мы вотрѣчаемся, .главным* обра -. 
зомъ,. съ окисленными рудами, преимущественно карбонатами, 
здѣсь же, съ сѣру содержащими. Напримѣръ, • изъ метаоамотиче, -
скихъ мѣсторожденій можно указать на мѣсторождеяія бураго же, 
лѣзняка широко распространенная среди известняков*,гдѣ этот 
бурый желѣзнякъ представляет* собою ни что иное, какъ посте,-
пенно замѣщенный . карбонатъ извести; аналогичны й мѣсторожде, 
нія марганца, также, и никкелевыя мѣсторожденія, сплошь и ря
дом* залегающіявъ змѣевикѣ и серпентинѣ. Изъ сульфидныхъ же, 
жильныхъ рудъ слѣдует* указать на характерный для жилъ свин
цовый блеск*, цинковую обманку, блевлыя руды.и мног. др . 

При ваполяеціи трещины ^минералами принимают* у ч а с т і ѳ 
рядъ вышеупомянутых* процессов*,*въ зависимости отъ характера 
этихъ процессов*, а также, и уоловій осажденая руднаго веще
ства получается та или иная с т р у к т у р а рудной жилы. 

Наиболѣѳ интересна и важна, с т р у к т у р а о л о и-
о г а я и к о р к о. о б р а з н а я . Яри зтой структурѣ 
отдѣльяяе минерала отлагаются по обѣим* сторонамъ трещины, 
какъ болѣе или менѣѳ однородная корки,, параллельными другъ 
другу слоями. Различаютъ с и м м е. т р< и ч. н у ю ^ с л о и 
с т у ю с т р у к т . у р ; у , когда параллельные слои наро-
стают* с * обѣихъ сторонъ трещины по направлению отъ перифе -
р іи к* центру, заполняя,такнмъ путем*, постепенно всю трещи
ну. Эта структура возможна лишь в* томъ случаѣ, если мы пред 
положим*, что вся трещина бала сполна наполнена раствором*, 
содераащимъ рудное вещество, которое застоялось въ ней и по 
степенно осаждалось болѣе или аенѣе, равномѣрно по обѣимъ сто 
ронамь трещины. На приложенной фигур* 66 мы имѣем* классиче
с к и примѣр* рудной жила изъ ірейберга . Мы различаем*, начи
ная со стѣнокъ, зальбандовъ жилы, но направленію къ центру 
слѣдующія отложенія: а - корич. цинковую обманку, b - бѣлай 
кварц*, с - зеленый плавиковый шпатъ, d - чрезвачайно тонкую 
полоску цинковой обманки, е - краснай тяжелый шпатъ, f - тон
кую оторочку лучистаго колчедана, g - тяжелый шпатъ, h -пла 
виковый шпатъ, і - то. же, - что и f , к. - бѣлый известковый 
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шпат*, 1 - аелтоватый известковый шпат.*. Мы должны себѣ пред 
ставить, что а* данном* случаѣ мы имѣем* дѣло съ раствором*, 
менявшим* свой составь, но постоянно выполнявшим* всю трещи
ну. 

Фиг о 58 Фиг, 67 

А с и м м е т р и ч н а я о л о и с т. а я с т. р у к 
т. у р: а (фиг* 67) возможна благодаря разнымъ причинакъ. Та 
ковыми могут.ъ бить: разное, физическое и химическое отношеяіе, 
зальбандовъ трещины- къ осаждавшимся раетворамъ, нераваомѣр -
ность отложеяій по разнымъ сторонамъ, возможенъ также повтор
ный разрывъ выполненной трещины не. по серединѣ ѳя(фиг*б7-),*въ 
вѳрхнихъ горизонтахъ возможны случаи просачиванія почведной 
воды черезъ висячій бокъ трединъ - изъ всѣхъ этихъ причинъ и 
комбинаций нхъ между собою получаетая - асимметричное, располо 
женіе руднаро вещества по обѣямъ сторонамъ трещины» 

Рудное вещество можетъ отлагаться вокругъ обломочнаі^с-
.материала, находящагося въ трещинѣ, отъ чего получаются 

к о н к р е ц і о з н ы я форма, структуры: -б р е к ч і е -
в и д н а я , к о к а р д а в а я , к о н ч е н т р и ч е с -
в а я , скоряупоаатая и т . д . (фиг, 68)» Въ жилахъ мы встрѣча-
емоя часто оъ образозаніями д р у з ъ, которыя предетавля-
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ютъ собою свободная пространства, выполненная последней фа-
Qöfi осаждэнія, коркой минералов* въ развитых* кристалличес
ких* формах*; въ некоторых* случаяхъ, возможно, что црузы 
предетавляютъ собою продукт* выщедачиванія ранѣе осевших* ко 
рока, слоев* руднаго вещества; въ связи съ друзами мы встре
чаемся въ яилахъ и о* к а т з ч н к м н ф о р м а м и , с т а 
лакгиташі и T,S .» (фиг, 6 9 ) . 

фиг,68 фиг.оЭ 

йопервчнцй разрѣэъ ста
лактита изъ 

Ы -боковая порода, a -tceaptfbi g -золото, с -халъцитъ, 
Ь -свинцовый блеагсъ, С -цинх&ваЯ. V -род окитъ, q -кварцъ, 
обманна, S -извесиновии шпатъ» à - друза* 

Гораздо рѣже, чѣмь слоистая•структура, встрѣчается въ 
кнлахъ структура с п л о ш н а я , изъ однородной масса, или 
м а с с и в н а я , изъ проросшихся или сросшихся массъ* 

Если принять во вниманіе слоАнае. я разнообразные факто
ры заіхоляеяія треошнъ, которые ведутъ къ образован!® «иль-
наяъ мѣсторожденій, етанетъ вдолнѣ понятяымъ, что и иорфоло-
Р І Я аилъ цоляна быть чрезвычайно разнообразна; если se при 
этомъ вспомнить, что одна и та же кила можетъ раскрываться 
дисяокзціоннами процессами нисколько разъ и, слѣдовательно , 
З Е Ш О Л Н Э Д І Э . трещина мокетъ совершаться въ нисколько пріѳмовъ 
съ рядомъ остановок* разной продолжительности,въ теченіе, к о 
торых* характер* заполяенія трещины мояе.тъ измѣнитъся, • - то,, 
конечно,, caosaoc-r-b строедія ЙЙЯЪ стаяетъ еще понятнѣе. По. 
сравнен!» съ другими мѣсторожцеяіями кияьныя отличаются г о 
раздо большие разнообразіекъ руднаго вещества, и всякія не-
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правильности и неравномерности распредѣле.нія сослѣдняго 
здѣоь встрѣчаются чаще,. Морфологія жил* имѣетъ большое- зна 
чение, и въ практическом* отногаедін, • и потому требует*, болѣе. 
или медѣе детальнаго ознакомления» 

Но съ точки зрвнія генезиса- жил*, съ точки зрѣнія тѣх* 
научных* проблем*, • которыя связаны съ изучэнізмъ кильяыхъ нѣ 
сторожде.ній гораздо важяѣе и иатзреснѣз этихъ морфологичес -
кихъ еоотноіаедій, вопросъ объ отношенія масс* встрѣчающихоя 
въ жильйнхъ формаціяхъ другъ къ другу, вопрос* о п а р а -
г е н е з и с ѣ руд*, характеризующих* разная ЕЯЛЬЯЫЯ форма 
ціи и, наконец*, вопрос* о сочетаніи руднаго вещества къ дру 
гим* вещеотзамъ, к* другим* минералам*, к* .так* назив» п у с 
той породѣ, как* называют* минерала сопровождавшие, руду в* 
жилах*. .Самое, понятіе о ж и л ь н о , й - ф о р м а ц і и од
ним* своим* термином* подсказывает*, что мы имѣемъ дѣло съ 
вполнѣ опредѣлеяной ассоц іац іеи рудных* и нерудных* минера
лов*, которая характеризует* собою вот* или другой опредѣлея 
нын случай нахожденія жа&ьныхъ мѣсторождеяіВ,. g на самом* дѣ 
лѣ, можно' указать, что выпояяэдіз.. тредяян той или иной а с с о -
ц і а ц і з й минераловъ,. заключающей въ том* чиолѣ и рудное, веще
ство, далеко не. такъ случайно, как* как* можно бы было ду -
мать, • если принять во вниманіз, только, сложность процессов* 
отложедія и случая возможных* различных* язмѣнедій въ созта -
вѣ вод*, которое ведут* къ вяподнеяію кил*. 

На самом* дѣлѣ,. здѣсь наблюдаются кѣкоторая опредѣлед-
ныя,. хотя и довольно разнообразная, закояомѣрмостисПрежде, все 
го олѣдует* отмвтить, что в* числѣ металлов*,которые астрВ -
чаются въ жильных* мѣсторождѳяіяяъ,мы находямѣ: зкелѣзо, мар
ганец*, • мѣдьі серебро, • платину, золото, олово, висмут*,ртуть, 
цинкъ, никкздь, кобальт* и некоторые друг іѳ. , Яѣкоторые. из* 
этяхъ мзралловь, напримѣръ, яедѣзо к марганец*,хоть я встрѣ-
чаются зъ яильныхъ формаціяхъ;, но являются такими "металлами, 
которые' охотно образуют* рудная иѣсторождѳяія другого типа, и 
даже, для язлѣза, напримѣр*, гораздо ваянѣе мѣсторождеяія 
осадочная, магаатичзокія я контактная, чѣмъ жильияя; между 
тѣмъ, как* раз* наоборот*, для таких*.металлов*, как* напр. , 
золото я до нѣкоторой степзди мѣдь я свинец*, жильная м-ѣсто-, 
рокдэнія являются наиболѣе. важными. Далѣе, кмѣются так ія ком 
бияаціи минералов*, которая исключительно пряоущи только 
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жильным* мѣсторождзніямъ; например*: з о л о т о с ъ 
к в а р ц е м ъ и с у р ь м я н ы м * б л е с к о м ъ 
встречаются только въ жильняхъ месторожденіяхъ; точно так
же, с в и н ц о в ы й б л е с к ъ , ц и н к о в а я о б 
м а н к а , к в а р ц ъ , б а р и т ь и и з в е с т -
к о в ы й ш п а т ъ - комбинацін жильныя; еще более тияич 
на комбинація к в а р ц а , в о л ь ф р а м и т а , а я -а 
т и т а , п л а в и к о в а г о ш п а т а , т о п , а з а , 
м о л н б д з н о в а г о б л е с к а , в и с м у т , а и 
о л о в а - комбинація формаціи оловяннаго камня,которая въ 
других* мѣсторождзніяхъ других* ѣормацій не повторяется. Яо 
видимому а с с о ц і а ц і я минераловъ такова, что она указываетъ 
на существованіз какой-то внутрэдней связи между отдельными 
металлами. 

Уже въ начале курса ( с м . в ш е ) было указано на а с о о ц і а -
цію разныхъ металлов* менду събою, ассоц іац ію , которая мо
жетъ служить некоторым* общимъ законом*, относящимся ко 
всем* руднамъ месторождеяіямъ. Въ частности, для жильных* 
месторождений следуетъ указать на следующее,: н и в к е. л ь 
и к о б а л ь т , ъ въ жильняхъ мѣсторожденіяхъ встречаются 
постоянно вместе," точно также, сопутствуютъ другъдруру въ 
этихъ же месторожде.ніяхъ с в и н ц о в ы я и ц и н к о 
в а я руды, очень часты комбияаціи с в и н ц о в ы х ъ и 
с е р е б р я н ы х * рудъ, : одна из* наиболее., характерных* 
для жильных* формацій комбинація м а Р н и т. н а г о к о~л 
ч е д а н а с * м е д н ы м ь; п е с т р а я м е д 
н а я р у д а , м ъ д н ы й к о л ч е д а н * и с е р 
н ы й встречаются постоянно совместно. 

Еще, интереснее, те факты, - хотя и малочисленные, но очень 
поучительные, которые указывают* на то, • что между месторо. -
ждеяіями жильняхъ формацій и той породой, через* которую по 
слѣднія проходятъ - наблюдается известное соотношеніе, Есть 
так ія аильняя формаціи, которая пріуроче.на къ некоторым* 
определенпамъ горным* породамъ, хотя наряду с * этими встрѣ 
чаются и друг ія , которыя находятся безразлично въ разныхъ 
типах* горных* пород*. Примером* месторождеяій, пріурочея -
ных* ль определенным* горным* породамъ, можно назватв;ф о р 
м э ц і © о л о в я н ' н а г о к а м н я , повсюду , где 
она известна, она пріурочена къ граниту; можно думать, что 
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эта связь не случайная н что за нредѣламя гранита жил* оло -
вяннаго камня не. встречается» Нѣкоторыя фор-маціи свинцовых* 
рудъ (Фрейбергъ) и нѣкоторая другая мѣсторажде.нія .связаны съ 
гнейсами. Золотоносная кварцевая жили въ Калифоряіи связаны 
оъ гранитом*, гранитным* порфиром*. 

Но- если изъ этихъ указаній вывести заключение, что всег 
да некоторая формаціи пріурочеды къ нѣкоторым* опредѣленнам* 
типам* горныхъ пород*, то это заключеніе было бы ошибочным*, 
такъ какъ можно привести и так іѳ, случаи, • которые, показывают*, 
что одна и та же жильная комбинация минералов* повторяется 
въ: разных* горнах* породах* и при этомъ настолько разных*, 
что связи.казалось бы между этими породами и жильными форма
т а м и не, наблюдается. Въ качествѣ примѣра можно указать на 
б а р и т , о с в и н ц о в у ю формацію, • залегающую въ Фрей
бергъ въ гнейсах*, в* центральном* плато Франціи в* грани -
гах* и мергелѣ, а въ Каридтіи такая же, формаціа залегаетъ въ 
известнякахъ тріасоваго возраста, въ Зыѣиногорскѣ (Алтай) въ 
девонских*, а в* Сардиніи - в* силлурійскихъ сланцах** Этот* 
примѣръ достаточно ясно показывает*, что одна и та же форма-
ц і я повторяется въ разнообразнахъ по своему составу и проис
хождению горныхъ породахъ, Замѣчаніе. объ этихъ соотноженіяхъ 
придется вспомнить ниже, когда перейдемъ къ разсмотрѣнію в о 
проса о томъ, существуетъ ли какая нибудь генетическая зави
симость между составомъ порода, образующей етѣнки трещинъ и 
между составомъ самой жилы. 

Кромѣ указаннахъ фактов*, когда существоваяіе. рудныхъ 
комбинаций жилъ пріурочено къ опредѣленной горной породѣ или 
къ разнообразнамъ породам*, сущертвуетъ третій ряд* фактовъ 
изъ этой области, который указаваетъ что одна и та же, жиль
ная формація въ одной и той же мѣотностн можетъ нѣсколько 
варьировать по своему составу, преимущественно въ количества 
содержащих* рудныхъ веществ*, когда жилы изъ одной породы 
переходятъ въ другую* Гак*, во. Фрайбергских* жилах*,в* этомъ 
отношеніи хорошо изученных*, - такъ какъ онѣ уже. разрабатава -
ются въ тѳченіе, нѣскольгеихъ столѣтій и ихъ подземные ходы тя 
нутоя на семнадцать километровъ, • установлены слѣдующія взаи-
мосоотношедія между жилой и боковой породой. Ооставъ выаол-
няющихъ'трещину руднахъ веществ* мѣняется, хотя иногда и не 
въ больших* предѣлах*,с* измѣненіемъ порода; рудная жила раз 
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виты по. отношѳнію к* своей формаціи въ благопріятномъ направ 
лекія лишь въ предѣлахъ тѣхъ породъ, гдѣ существенными элѳ,-
мѳнтами являются: полевой шпатъ, кварцъ, роговая-обманка, пи-
роксеяъ, графита и известковый шпатъ, напротив* она бѣднѣѳтъ 
въ породахъ богатых* слюдой и вообще магнзз іей, иапримѣръ,въ 
слюдяных* сланцах*, хлоритовнхъ я глинистых*.(фиг* 7 0 ) . Точ-

§ и г . 70 

Разрѣзъ по горизонтальной плоскости жили Юпите
ра Сглониаго въ Гим?*ельфирстѣ- (фрейбергъ}. Болѣе 
болатпия. разработки находятся въ гнейсгь (свѣтлов). 
въ слюдяномъ же слапцѣ (заштриховано) кили на -
столько бѣдпгъютъ, что вовсе не разрабативашсЯ* 

но также килы Пшибрама (в* Вогеміи) рудоносны въ- кварцито 
вах* песчаникахъ иливъ грауваккахъ и менѣе рудоносны или с о 
вершенно нерудоносна въ глинистыхъ сланцах*. Также, и въ Кум-
берландѣ, гдѣ свинцовая жила пересѣкаютъ каменноугольный, и з 
вестняк*, иереслаивающійся съ песчаником* и глинистым* слан-



- 113 

цемъ: въ. то. время как* зги киля въ известняках* достирают* 
значительной мощности и обрабатываются, в* песчанжеѣ и слан
цах* ояѣ разбиваются на медкія и необрабатываемая килы и яро 
жилки. 

Нужно указать еще, на олучай о б л а г о . р - а ж и в а -
я і я , т , е я обогащения, трещины рудным* веществом* на гра -
ницѣ двух* разных* пород*, пѳреоѣкаѳмахъ трещиной; в* подоб
ном* олучаѣ можно часто наблюдать, что не. только качествен
ный, но и количественный состав* выполняющих* трещину руд
ныхъ, веществ* различен* въ предѣлах* прохождения трещиной 
разных* породъ, и наибольшее обогащение руднымъ веществом* 
наблюдается на границѣ этих* пород* у контакта, отчего такое 
обогащеяіе и зовут* к о н т а к т н ы м * о б о г а щ е 
н и е м * или о б л а г о р а ж я в а н і е м ь яйлы. Въ 
качествѣ примѣра может* служить приведенная выше карточка 
Фрейбергской жильной формаціи шахты у Риммельфюрста; мы ви
дим* здѣсь на границѣ гнейсов* и слюдяных* сланцев* прохо -
ждедіе наиболѣе. богатой и мощной жила. 

Выводы изъ всего изложѳннаго напрашиваются сами собою: 
они указывают*, что есть так іе случаи, хотя их* сравнительно 
и не много, когда не подлежит* сомнѣнію, что жильяня форыа-
ціи генетически связаны съ той породой, в* которой онѣ зале
гают*; подобный олучай имѣет* мѣсто въ таких* формація?* , 
какъ оловянная, отнесенная нами къ пневматологичеокому типу, 
что указывает*, что пріурочедность нѣкоторыхъ опредѣдеяныхъ 
формацій к* определенным* горным* породам* наблюдается,глав-, 
нымъ образом*, в* области т.ѣхъ жил*, которыя возникли не- гид 
рохимичерким* путем*, а благодаря процессу пневматической дѣ 
ятедьности или совмѣстному дѣйотвію послѣдней с* дѣйствіемъ 
водных* растворов*. Что же, касается жильных* мѣсторождедій, 
обязанных* дѣйствію водных* растворов*, то связь между соста 
вомъ породы, образующей отѣнки жилн, и самим* выполнением* 
жилы мы не, наблюдаем*, -за исключедіемъ двух*-трехъ случаеэ*, 
из* которых* наиболѣе типичным* представляются нѣкоторня гнд 
росиликатдыя мѣоторождедія никкеля, пріурочедяня к* змѣеви -

рудямя иъатороядвяія* Проф. Ж8ВНКСОКЪ-~ЛВ0еИЕГА* 

Изданіе Кассы Ззаимап* СЯВ* ПалипехНе Института^ 

•Литографіл. Трофимова - Ііохайсхая, 3*. Яистъ 8. 
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какъ, и то ароцессъ их* происхождения еще достаточно сиореяъ. 
Но не подлежит* сомнѣнію, что порода можетъ оказать свое, 

вл іяніе на- выполнение трещинъ: теплопроводность породи, стро-
ен і е ея стѣнокъ, проницаемость ея,способность кч, реакціянъ съ 
протекающими растворами и т , д , должны отразиться но осажденіи 
руднаго вещества въ трещинах*. 

Вели, таким* образом*, порода и 'может* оказать свое из
вестное, вл іяніе па зыполненіе трещины рудным* веществом*, то 
все-таки,и этот* взгляд* следует* считать в* настоящее время 
господствующим*, • громадное большинство рудъ, для которых* про 
исхожденіе. гидрохимическое установлено, обязано своим* проис
хождением* деятельности,водных* растворов*, которые п р и 
н о с и л и о т к у д а - т о рудное вещество, а н е в ы 
щ е л а ч и в а л и непосредственно из* окружающей жилу гор
ной породы, 

Если,приняв* во вниманіе see сказанное, мы попытались бы 
дать классификацию рудных* жил*, то мы бы постоянно столкну-
лись бы съ трудностью уместить шльт.я месторождения только 
в* одну определенную рамку, почему до сих* пор* никккая клас-
сифякація не, достаточно еще совершенна и не можечТ* быть при
знана за общепризнанной. 

Чаще, всего рудныя жилы распределяются по формаціямъ, в* 
въ которых* вь каждую сгруяировани всѣ жилы, которым* припя -
сывается одинаковое происхождеяіе. Такимъ образом*, клаосифи-
кація жил* по формаіііяи* и ихъ яодъотдѣламъ представится вь 
следующем* видѣ по Beck-1 у , 

А» ФОРМАЦІИ ПРБИМУШЕСТВШЯНО СШСДЁЯНЫХ'Ь РУДЪ. 

I . Ж и л ы ф о р м а ц і и ж ѳ л ѣ з н о й и м а р 
г а н ц о в о й р у д а : 

1. жилн шпатоваго железняка; 
2«. 11 краенаго, • магнитнаго я хромистаго железняка; 
3« " марганцовых* руд*-. 

I I . Ж и л ы ф о р м а ц і и о л о в я н н о й р у д ы 
4L жиля оловянной руды-

Л I . Ж и л ы ф о р м а ц Î и к I д н о й Р H з 
5, жиля оъ мѣднымк рудами и минералами, • характерными для 

формаціи оловянной руды (формація мѣдиой руд&і съ турмали. 
H O M * ) J 



- 115 -

6, жилы преимущественно кварцевая с* мѣдной рудой, 
7 . " мѣдной руды с * карбонатами а кварцем* вмѣстѣ съ 

тяжелим*.и иногда плавиковым* шяатомъ,-
8* жилы карбонатов* и цеолитов* с * самородной мѣдью-

I V , . Ж и л ы ф о р м а ц і и с е р е б р а и с в и н 
ц а ; 

9 . .жилы преимущественно кварцевая с* серебросодержащик* 
свинцовым* блеском*, цинковой обманкой, сѣряам* и мѣд 
ннмя, колчеданами; 

10. жилы карбоншпатовъ съ серебросодержащим* свинцовьтмь 
блеском*, цинковой обманкой к благородными серебря -
Ними рудами; 

11* жилы тяікелаго шпата и полевого шпата съ свинцовым* 
блеском*, цинковой обманкой и благородными серебря -
ними рудами, 

V. Ж и л . ы ф о р м а ц і и б л а г о р .о д н a s ъ 
с е р е б р я н ы х * Р у Д * : 

12- жилы кварцевая съ благороднами серебряными рудами ; 
1.3. 11 известково - шпатовая съ благородными серебря -

нами рудами; 
14. " съ мѣдкыми рудами и благородными серебряными 

рудам и ; 
15 . " с * рудами кобальта, никк-еля, висмута, урана и 

серебра, 
Ѵ ' І * Ж и л а ф о р м а ц і и з о л о т а х ъ р у д ъ : ' . 
16, жилы преимущественно' кварцевый съ золотой рудой,-

" золотосодержащаго кварца съ преобладанием* с ѣ р -
наго колчедана; 

" золотосодержащаго кварца съ мѣцныыя рудами; 
11 " " " суръмянымъ блеском*; 
" " кварца с * мышьяковым* колчеданом*; 
" 11 11 " кобальтовой рудой; 

17, " кварца и карбоната с * золотой и серебряной руда
ми, 

18; " * 11 " полевого шпата съ золотой рудой, 
V I I . Ж и л ы ф о р м а ц і и с у р ь м я н ы х * р у д : 

19» жилы преимущественно кварцевая с * сурьмяными .рудами» 
VI I Т. Ж и л и ф о р м а ц і и к о б а л ь т а , >« и і< 

к е л я и . в и с м у т а 
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30. килы карбоншатовыя сь кобальтовыми я никкелеэбши ру
дами; 

21» " кварцевая съ кобальтовыми, никкедевямй и висму
товыми рудами; 

Ч2о " водных* силикатов* наккедя и магніят 
ïX» Ж и л ы ф о р м а ц і и р т у т и : 
S3« жилы преимущестзедно кварцевыя и карбонатовыя съ ки

новарью и другими рудами. 

Иную болѣе гене.тич©ркаго характера классифйкацію пред -
лагаетъ Бержа. 

I« ГИДАТОРЕЯНаЯ жиля . 
A. П е р в и ч н а я о к и с н s я в я п о л к ѳ и і я » 

. 1. Жилы бураго и краснаго желѣзняка. 
2« " никвелесодержащкхъ воднкхъ силикатов*. 
B , Первичная руды, состоящія, главным* образом*, изъ сѣрни-

стахъ, мышьяковистых*, сурьмянистых* и т . н . соедине.ній, ииог 
да съ оодержанізмъ самороднаг.о металла. 

3» Жилы золотых* руд*. 
4 . " серебряных* руд*. 
5. » сзинцовыхъ и цинковнхъ руд*. 
3 . " мѣдныхъ рудъ. 
7 в " никкель-кобальтовыхъ руд** 
8. " висмутовых* рудъ. 
9, " сурьмяныяъ 

10, " мышьяковых* п 

11 , " ртутных* " 
II* ЖИЛЫ ПНЕЙМАТОЛОРИЧВСКИ ~'ГИДАТОРВННЙЯ. 

18. Інлн оловянных* р.удъ. 
13 . Турмалиио содержался жила мѣдных* рудъ. 
14. » ! ! » золотых* " 
15» Жилы титановых* рудъ. 

I I I . Ш Ш ЙНЪЕКЦЮНЯАГ'О ПРОИСХОЙДЕЯІЯ. 
16. йнъектйрованныя массы колчеданов*, обманок* и свинцозаго 
блеска-
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ИРОЙОХОЖДВЦІВ. тштшиъ РАОТВОРОЗЪ. 

іатералъсекрецгонцай. торфа: 
связь жильных* формацій а боковой породи. ТеоріЯ Зона-

беріера* Случаи возможного, примѣненія этой теоріи, Возраже -

nie противъ нѳ&ъ 

^ѳоцѳнв-іоннай теорий* 
Аащнаіоннай. теорій:. 

и н ъ в к ц і о п н а л кеорія; внѣдрепіе рудныхъ 

яаооъ въ трещины; пегматитовый, и аплитовиЯ жилы, 

Ы с у б л и м а ц і о н к а Я теоріЯ.. 

о) т е р м а л ь н а Я. теоріЯ: воды вадозныЯ. и ювекилъ 

ныЯ; анализы термалькыхъ источникавъ и ихъ отлохеній. Про -

цессн отложенія руднаго вещества: вліяніе давленіЯ, темпера

туры, встрѣчи двухъ растворовъ вмѣстѣ, боковой породы,дѣйст-

віе электрическихъ токовъ. 

Л А Т В Р А Л Ь С Ш К Р Е І І І О Н Я А Я Ï В 0. Р I Я . 

Минеральные, растворы, внполняющіе, заключающимся въ нихъ 
рудным* веществомъ и рудными минералами трещины, могутъ в о з 
никнуть разным* путемъ; въ нихъ могутъ принять участ іе . воды 
и минеральная вещества различного происхождения* Из* ранѣе 
изложеннаго соотноіенія меаду боковой породой и руднымъ в е 
ществомъ, выполняющим* трещины, • само, собою напрашивается вы
вод*, что. въ некоторых* случаяхъ рудння формаціи настолько 
тесно, связаны съ заключающей их* породой, что напрашивается 
вопрос*,, а не, получилось ли рудное, вещество въ жилая* лутемъ 
выщелачиванія изъ окружающей породы и отложенія их* въ жи
лах* . Это предположеніе, тѣмъ более, находит* под* собою поч
ву, послѣ того, ^какъ тщательный анализ* указал* на частое, 
присутствие, въ породах* тѣх* яе элементов*,- что и въ жилооб-
разующихъ минералах*: бар ія , извести, кремнекислотн, фтора, 
с т р о н ц і я , - даке. тяжелые, металлы в* этих* породах* были обна
ружены: так*, никкедь встречается почти во всѣхъ породах* пе 
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ридотитовыхъ, змѣевигеовыхъ и серлентиниыхъ; колчедан*, желѣ-
зо и мѣдь - въ изверженных* породах* и гнейсах*.- Нѣкоторые 
указывали на присутствие во многих^ породах* небольших* ко
личеств* цинка, свинца, серебра, золота, висмута, эти эяеиея 
•сн находятся а* породах* въ видѣ кремнекислых* соединеній-
Шел и вспомнить, что вода с* ооединеніями, обладающими раство 
ряющей способностью,. циркулирует* повсюду, проникает* всѣ 
поры, разлагав?*, растворяет*, отводит* и приводит* раѳныя 
вещества и дает* новообразования, то"возможность предположи-
яія о раст-вореніи и выщелачизанія тяжелых* металлов* изъ с о 
держащихся въ породѣ соедине.ній и об* отложеніи ихъ в* тре
щинах* станет* ѳполнѣ допустимой, если только считать за д о 
казанное, что элементы, образующіе соединения, • которня запол 
няють жилы, существовали съ самаго начала въ свѣжей я нераз 
ложившейся боковой пород 

На основаніи этого Зандбергер* сдѣлал* заключеніѳ, что 
б о л ь ш и н с т в о « и л ь н ы х * р *у д н ы X * H -
с т о р о ж д е н і й о б р а з о в а л о с ь н а с ч е т * 
в ы щ е л а ч и в а н і я р у д н ы х * в е щ е с т в * 
и з * б о к о в о й п о р о д ы . - Эта теоргя, л а т е. -
р а д ь с е к р а ц і о н н а я , в* простой и ясной форм* 
давала, таким* образом*, отвѣтъ на вопрос*, откуда берутся 
Минеральные растворы. Зандбергер* основывался на указанных* 
шъ фактах* яахождеяія въ о д и в. и я ѣ - никкеля и кобаль 
та, • въ а в г и т ѣ. - нѣди, -мышьяка, сурьмы, свинца, кобаль
та, никкеля и висмута, въ с л ю д а х * - серебра, цинка, 
свинца, никкеля и мышьяка, но п о с т о я н н о - мѣди,ко
бальта и висмута - и хотя соедияенія зсѣхъ этих* металлов* 
находятся там* в* незначительном* количеетвѣ, но, по его мнѣ 
ЙІЮ,. это количество вез.-таки достаточно для того, чтобы ими 
заполнить- существующая трещины? как* сяѣдствіе . из* этой тѳо~ 
р іи , • вытекало существованіе качеотвеинаго с о г л а с і я между с о 
ставом* боковой породы и выполнением* жила, й действительно, 
есть случаи, когда латеральсекрздіонная теор ія дает* един -
ствеяяое возможное объасненіе образованію выполнеиія пустот* 
и .жил*. Таковы, напримѣръ, яЖилы известковаго япата въ извѳст. 
някѣ, жилькаго гипса въ кристаллическом* гипсѣ, эпидота въ 
базальтах-*. Жильные, минералы могут* въ нѣкоторыхъ случаях* 
образоваться подобным* же образом*: напримѣръ, кварцъ изъ 
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разложенных-* силикатов*, барит* - иэ* полевых* «патов*, до
ломят* - ИЗЪ магяезіальной слюды и роговой обманки, плавико
вый BUufb - из* слюды и роговой обманки и т»д» Таково же и 
происхождение я марганцовых* н жедѣзиетых* дендридовъ на 'ни
которых* породах*. 

Нѣкоторыя мѣсторожденія желѣза безусловно возникли бла
годаря латеральсекреціонным* процессам*, Желѣзо находится во 
во-вх* породах*, преимущественно же. в* основных*, оно образу
ет* но трещинам* натеки, на поверхности породы - налеты, а 
часто его выдѣледія так* многочисленны, что вся порода окра
шивается в* красимй цвѣтъ.; Многіе. діабазы прорѣзываются ки
лами краонаго я бураго желѣзняка, а в* Пшибрамѣ нѣкотория 
жилы д іабаза превратились совершедно в* желѣзистыя и марган
цовая руды. Яо отсюда вовсе не. слѣдуетъ, что латеральсекре -
піоняая теорія могла объяснить всякія выполненія пустот*, а 
тѣм* бояѣе жильных* мѣоторожденій,- сна применима здѣсь лиль 
в* самых* ограниченных* и незначительных* случаях*, 

Достаточно, вспомнить тот* ранѣе указанный факт*,что од
на я та же жильная формація можетъ встрѣтиться и в* породах* 
изверженных*, для которих-ъ эта теорія могла бы имѣть извѣст-
ное значеніе, и в* породах* осадочных*, как* известняки,гли
нистые сланцы, песчаники, кварциты, в* которых* никаких* слѣ 
довъ металлических* соедиь:еяій не. наблюдается^ Вскорѣ послѣ 
появяеяія этой те.орая другой изолѣдователь, ітельцкер* ( S t e l 
t z n e r ) , доказал*, что въ анализах* Заидбергера кроются оииб-
ки,. такъ как* ему приходилось работать с* не, совсѣм* чистым* 
материалом*, что подвергнутые им* анализу полевые шпаты, пи
роксена, діабазы я т . д . не были совершенно механически я х и 
мически очищена от* примѣсзй руд* и что в* вещеетвѣ подвер -
гнутом* анализу могли содержаться яѣкоторыя врохоткыя частич 
ки руды, • которая отразились на полученных* цифрах*. Но дакѳ, 
если предположить, что это ѳозраже.ніэ не вколнѣ лишает* зна
чения анализов* Зендберсера, то можно' указать на цѣлий ряд* 
других* фактов*, противоречащих* латераяьсекреціояяой тѳорія» 
Во-первых*,. тот* факт.*, что жильння формаціи залегают* зъ из 
веотнякахъ и глинистых* сланцах*., песчаниках* и т . д . , . кото -
рые, вовсе, не содержат* выщелачиваемых* рудныхъ матеріаловъ, а 
между тѣм* в* нѣкоторых* изъ этих* пород*,- напримѣр*, в* из 
вестняках*, минеральная отложенія достигают*"колоссальных* 
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размеров*; во-вторых*, рудная жила находятся часто въ вполнѣ 
озѣжихъ породах*, не обнаруживающих* никаких* признаков* вы-
щедачаванія; далее, чѣмъ объяснить тот* факт*, что въ жиль -
ннхъ формаціях* преимущественно преобладают* сѣрнистыя руды, 
между тѣмъ какъ въ случаях* несомненна? с- вшцелачиванія изъ 
боковой породы мн имеем* дѣло сь рудами карбонатными, какъ 
въ аримѣрѣ жедѣзяцхъ рудъ или рндроояливатнымя, как* въ ник-
кзлевнх-ь рудах*с 

Уже было указано, что въ оливин* содержащих* породах* 
заключается некоторое, количество аиквеля и при серпентиниза-
ціи олавиновой породы вмѣевшси обогащаются яшекелевой рудой; 
благодаря выщелі-лйв&иію боковой породы образуются никкедевые 
раствора, йсторае, могут* переноситься на нѣкоторое, разстоя-
ніе я отлагаться, концентрируясь аря этом* въ вндѣ гнезд* въ 
змѣезивахъ» 

Латеральсекредіоеная террія не даегъ отвѣта преямуще-
с-твепяаго нахождеяія вь жилах* сульфидных* рудъ, а не окис -
в-ахъ, карбонатных* я ридросиляка-тнах*. 

Остается также непонятным*, если действительно рудное, 
ззщеовво выщелачивается из* боковой породы, почему оно не, 
осаждается на зсѣхъ трещинах* одной и той же порода, а прей 
мущеотведно лишь на некоторых*, наибольших*, часто уходящих* 
при этом* вглубь. Шсть еще ряд* других* возражений цротив* 
латеральоекреціокной теор іи . Лишь только в* нѣкоторахъ выгаег 
упомянутых* случаях* ока можетъ быть применена, для осталь -
ного большинства жильняхъ мѣсторожденій следует* искать дру
гих* арячинъ, которая могли ба объяснить проясхождедіе мине
ральных* растворов*. Таким* образом* остается лияь предполо
жить, что минеральные раотворы приносились язъ какого-нибудь 
источника, где они уже вперед* баля обогащена рудкымъ веще -
стволе с в е р х у и собираться в* трещииахъ, или же. они 
могли подыматься с н и з у и заполнять трешяну. Т е о р і я , д о 
пускающая только первое аредяоложедіе, называется д е с -
н е н з і о и н о а , объясняющая яроисхождедіе жильных* 
мѣсгорожденій вторим* путем* - a c q е. н з і о н н о й * 
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Д В О Ц В Я 8 ï 0 H fl â Я Т В О Р I я . 

Согласно этой теоріи жили, суть внполнелія трещин*, кото 
рая на глубинѣ прекращаются. Выполнение, трещин* произошло 
сверху и совершенно независимо, отъ природа боковой порода. 
Такимъ путем*, по этой теорія , всѣ жилы суть образования по 
верхностная* Эта террія не может*, понятно, претендовать на 
полное объяснение всѣхъ рудныхъ жильняхъ мѣсторожденій, такъ 
какъ ихъ глубинный характер* въ большннствѣ случаевъ несомнѣ 
ненъ, но въ иѣкоторнхъ случаях* сна может* имѣть аѣсто, как* 
напримѣръ, при цемеитаціонной зонѣ жедѣзной шляпы, гдѣ обо -
гащеніе этой зоны именно и обязано притекающим* сверху во -
дамъ, отлагающим* въ этой зонѣ растворенные, на своем* пути 
рудные минералы. Возможны и кѣкоторае, немногочисленные, дру-
p-i ѳ случаи, когда эта теорія может* быть приложена къ объяс
н е н а рудныхъ мѣсторожденій. 

Â О Ч S fi 3 I 0 Н и А Я î Ё О Р I Я . 

Эта террія предполагает*, • что минеральные растворы пода 
маются съ значительной глубины. Такъ какъ этот* процесса сто 
ить обыкновенно, въ тѣсной связи еъ появледіаяъ .изъ, глубины я 
оставаніем* горныхъ породъ, то мы имѣемъ въ данном* случаѣ 
дѣло. не только съ водными растворами,. но и съ самой аагиой и 
с* продуктами сублимадіи, сопровождающими извѳржеяіе, горныхъ 
породъ. По этому различают* въ этой те.оріи три части: 

1 ) й н ъ ѳ к ц і о н н а я . Уже было ранѣе упомянуто 
о типѣ кильнахъ мѣсторожденій, хотя и немногочисленном*, ког 
да рудная жила образуется вслѣдствіѳ приходящей из* глубины, 
богатой металлами, огкенножидкой массы. До иззѣстной степени 
къ этой же. группѣ относятоя w е, г м а т и т. о в а я ж и 
л ы , съ которами связаны нѣкоторня жильная формаціи (оло -
вяннаго камня, золота, мѣди и нѣкот, д р у г . ) , а также возмож
но, что и жила а п л и т о. в а я . Происхождение я тѣжъ и 



- 122 -

других* связывают* съ продуктами отщедленія при диффѳреяціа-
ціи гранитовой магмы, богатой силикатами, газами и часто ме 
таллическими растворами, которыя внедряются въ трещины са -
мах* же. гранитов* и, осаждаясь, даютъ здесь более, или менее 
богатая кварцевая жилы съ разнообразными минералами, указы -
вающими на оозжденіе изъ горячаго раствора въ присутствии 
большого количества воды, фтористых*, бористыхъ и других* га 
зов*, 

2 ) . С у б д к м а ц і о я к а я т е , о р і я близко под 
хоцитъ к-ь• инъекціонной; ее, скорѣе, можно назвать пневматояо -
гачеокой* Мы имѣемъ въ данѵюмъ случае возможность образова-
нія минералов* вь кратерах* вулканов*, фумароллахъ, • в* ла -
вахъ вслѣдствіе взаимодѣйствія разнообразных* выделяющихся 
газообразных* и парообразных* продуктов*,каковы: с ѣ р о -
в о д о р о д * , с ѣ р н и с т ы й г а з * , х л о р и 
с т ы й в о д о р о д * , а м м і а к ъ , кислород*, угле
кислота, • борный ангидрид*, пари воды, а также, возгоны оѣры, 
хлорястаго натрія, хлорнаго железа, нашатыря и т . п . Возмож -
«ость образозанія подобным* путем* минералов* подтверждается 
точно также и .экспериментом*. Такь, например*, были экспери
ментам до получена согласно сле.дующимъ уравнедіямъ: 

жеяѣзинй блеск* 3 H 2 0 •6ЯС1 

оловянный камень Sn01 4 + 3H 2 0 = Sn0 2 + 4HC1 

титанит* Т і С 1 4 + 2H 2 0 - п о г + '4HC1 

сера H 2 S + 0 = s + fl20 

пираргиритъ 3AgCi + s b c i 8 + 3H S S « AgaSbSs + 6 HCl 

Но газы кроме того действуют* на породи ' и аазываютъ 
здесь точно также, ряд* новообразованій. Изъ мѣсторожденій,. 
обязанных* въ значительной степени своим* возникновением* 
пневматологичеркой деятельности, слѣдуе.тъ упомянуть: мѣсто-
рождеяія олсвяннаго камня, кріолита и серы. 

3 ) . Т е р м а л ь н а я т е о р і я ^ Последняя теорія 
имеет* гораздо более, важное, значедіе, чѣмъ предндущія две» 
Она объясняет* выполнедіе трещинъ водами, которыя подымается 
снизу вверх*. Вопрос* о про.исхождеиіи этихъ зодъ до сяхъ пор-
окончательно не,решен*. 
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Многіе считают.* их* водами ю в е я и л ь н а м и, т = е , 
происходящими изъ глубина земли и выделяющимися при процес
с а х * остывааія огненножидкаго содержимаго земли, • эти вода ни 
когда еще, ие били на поверхности земли,- І р у г і е . принимают* ах 
•за воды в а д о з н а я , т « е а за зоди метеоряня, проник-
щія в* глубину земли и здѣсь нагрѣеигіяоя и подняв
шаяся вверх*, Эти вода богата разнообразиями минеральными 
веществами. Об* этом* свядѣтельствуют* и анализы многих* тер 
мальяыхъ вод* и их* отложеяій; эти анализы доказывают*, что 
в о-в тѣ соединен! я, которыя встречаются въ жилах*, мы встрѣ -
чаем* и в* термальных* водах*. Не говоря уже о соединениях* 
извести, магне.зіи, сѣрной кислоты, мы найдем* зъ них* также 
и соедияеяія окиси барія , • стронція, сѣрнистый водород*, хло
ристый водород*, • борныя солн и соединен!я тяжелых* металлов*: 
окиси марганца ( МпО)> ж е л ѣ з а ( ? г 0 3 ) мѣди (CuO) и т .д»В* ка
честв* примѣра приведем* анализ* кремнистой накипи бассейна 
Steambaat Spr ings : • такъ, из* накипи вѣсомъ'в* 3403 г р . най
дено разных* металлов*: 

Au - 0,0034 

HgS - 0,0070 

CuS - 0,0424 

Ag - 0,0012 

PbS - 0,0720 

Fa, Os - 3,5924 

(Sb, As)2^~ 78,0308 

Можно указать бояыпій ряд* источников*, в* которых* тер 
малыша воды выдѣляют* сѣру, киноварь, мышьяк*, желѣзо я ряд* 
других* соэдинзній тяхселнх* металлов*. Эти источники подчас* 
пріуроче.ны к* жильным* мѣстооождедіямъ; так*, мы встречаем* 
тзпяыѳ. источники в* рудниках* нѣкоторыхъ мѣсторожденій,' для 
многих* минеральных* источников* доказана их* сзязь с* жила
ми; область распространения термальных* источников* и жнль-
ннхъ мѣсторождедій въ нѣкоторахъ областях* подчас* совпада
ют* - все, это факты, доказнвающіѳ. происхождение жильных* м.ѣ-
сторожденій из* глубинных* источниковъ.Къ этому можно ещедри 
бавятб, что многіе. жильные, минералы содержат* включения жид -
костей, что ЖИЛИ уходят* на- неизвестную глубину внутрь земли, 



-Î34 ~ 

их* ококчакія энйэу не йабяадавтоя » все э«:о подтверждает* 
возможность обравованія жил* изъ восходящих* растворовъ»'Груд 
ность этой теоріи заключается s* объяснедіи «откуда берутся 
термальная води"; ювеяяяьння ЛЙ ИЛИ В О Д О З В Н Я вода здѣсь,али 
se MS ймѣемъ вовсе, дѣдо с * СМѢСЬІО водъ; дахе при предлолояе,-
иіи о ювеяидьяомъ характер® вод*, сяѣдует* еще ввяснить, ка
ким* образомъ онѣ образуются, какъ продукт* ли диффѳредціа-
ц і я магвд, и если да* то въ каком* о^ношедін оиѣ стоят* къ 
кнтр.узквшш* породам*, к* какому времени выдѣдеяія их* при
числить а какова, наконец*, • соотношения между ЖИЛЬНЫМИ форг-
кадіями я их* распредѣяедіемъ я характером* дяффѳренціаціи 
магма, продуктами отщепледія которых* минеральные растворы 
МОРЯК бн явиться; если же, последнее предположедіе не имеет* 
мѣств, то каков* гогда генезис* этих* зод*. Все это вопросы-
которые. до снхъ пор* не рѣишны; болѣе или медѣе извѣстно, что 
Ä а л ь н s я ф о р ы а ц і и з а л е г а ю т * главным* 
образом* среда к и с л ы х * п о р о д * , преимущественно 
в* гранатах* и родотведнѳхъ ему породах*. 

обращаясь въ процессу вападедія рудныхъ минералов* изъ 
растворов*, слѣдует* сказать , что нуяно себѣ представить,что 
растворы, • внполияющіе трещины, остаются а* них* малоподвнж-
Езип, что ш д&етъ возможность минералам* осѣсть . При прибли-
аеніи къ поверхности д а в л е н і е у м е н ь ш а е т с я , 
п о н и я а е, т с я и т е м п е р а т у р а , вслѣдствіе, 
отдачи тепла боковой псродѣ, вромѣ того, ч а с т ь г а -
з о в * у л е т у ч и в а е т с я - этими уоловіями обуслов 
ливайтся причины осаждеиія минералов*, но есть и д р у г і я ; т а 
ковы: в с т р ѣ ч а д в у х * р а з л и ч н ы х * р а с 
т в о р ; о в * , притекающих* или оба из* глубины, или же 
один* о* поверхности спускающейся вниз*, а другой с * глубины 
подямающійся вверх*, далѣе - в з а н м о д ѣ й с т в і е 
н е s д у р а с т в о р о м * и с т е н к а м и т р е 
щ и н ы может* также повести к* осаядедію изъ растворов*;мы 
имѣедъ въ боковой породѣ тонко распределенная ч а с т и ч 
к и у г л я , г р а ф и т а и о р г а н и ч е с к и х * 
в е щ е с т в * , , что играет* закѣтную роль при образованіи 
сульфидная* рудъ, этом* отноиенів зозстановляющая способ
ность углеродистых* соединекій так* велика,что ыы можемъ по
лучить даже возстановленіз до оамороднаго металла. 
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Следует* указать еще! один* фактор*, воли не цѣликом* 
объясняющій заполнеяіе.. всей, жиян, то но крайней мѣрѣ объяс
няющей сбогащеяіе ѳя в* определенных* мѣстах*, а именног-
д ѣ к е т в і е э л е к т р и ч е с к и х * т о к о в * . 
Если два разных* минерала, прязодящіе, ток*, ОДНИМИ концами 
соединена друг* с * другом*, а свободными концами омываются 
раствором*, содержащим* электролит*, то возникает* токъ, к о 
торый может* вызвать известная х&щичеокія креэраще.нія, как* 
осакденіе изъ электролитов*, так* в* некоторых* случаях* и 
раетворедіе . Особенно любопытны в* зтомъ отиошеніи тѣ ыѣста, 
въ которыхъ перерѣкаюгся ме^ду собою двѣ разиня' жилыі подоб
ная мѣста перѳсѣченія аил* являются особенно богатыми руд -
нам* веществом*, что нам* подсваэнвае.**, что здесь мы могли 
иметь дело с * гальваническими токами, которые могли возник — 
нуть вслѣдствіе того, что яз* обѣих* жшгъ притекали сюда раз 
нне растворы, пряходившіе въ сопрккссиоведіе съ ранее осев 
шими на стѣнвахъ породы минералами. 

В Л I Я -Н I В Ц И Р К У Л Й Р У Ю Щ И Х Ъ 8 О Т Р 8 . -

Щ ' Й Я А М Ъ Р А С Т В О Р О В Ъ Н А . Б О К О В У Ю 

П О Р О Д У й , S Я D P В B P А « S 8 I Я . 

СерицитизаціП* ЕяолипизаціА» В-рйпилатизаціА^ Охремнѣніе. 
ДолояитиваціА* АлуяитизаціА, Зревращзиіѳ в* грейаеп-ь и нѣк,ор\ 

Термальная воды разнообразного состава сами но себе или 
вместе с* продуктами пневматической деятельности оказывай?* 
вліяніе , и на боковую породу. Поэтому П О Ч Т И всегда стѣнки жил 
болѣе или менѣе измѣнеды. Э Т И измѣнедія внранаются раньше 
всего въ побледненіи или обезцвѣчиваніи ея и в* потере ѳю ѳя 
твердости, что придает* боковой породе я гнилой характер*", 
йзменелія боковой породы ведут* к* следующим* новообразова -
ніямъ: 



С е р и ц и т и з а ц і я породе обыкновенно выражает 
ся въ аревращедія стѣнскъ трещины въ с е. р и ц к т ъ и 
м у с к о в и т * и чрезвычайно распространено во всевоа -
можннх-ъ породах*, как* например*, зъ глинистых* сланцах*, гра 
нйтахь, гнейсах* и т . д . 

К а о л й н н з а ц і я отличается от* серицитнзааіи 
болѣе. полны У * удалеяіем-ь щелочей и более слабым* уводом* 
кремнекйслоты, стѣнки породы превращаются при этом* в* к а -
о. л и н о о б р а з к у ю м а с с у : слѣдующія формулы 
уясняют* характер* этихъ двух* процессов* я ихъ различіе : 

серяцитизація: 3 £ A l S i , O e - + Н 2 0 = I C H g A l 3 ( S i ü 4 ) s * K 2 0 + 6 S i 0 2  

полевой шпатъ. серицитъ. 

каолинизація:- 3'<Ш$л. 30 8 + С 0 2 + 2H 2 0 = A l s B 4 S i s O e # * K 2 C O a + 4 S i 0 2  

полевой шп. каолинъ. 

П р о п и л я т и з а ц і я ведет* к* образован!® яз* 
андезитов*, трахитов* и некоторых* других* пород* новооб -
разовадій х л о р и т а , г л и н и с т ы , х ъ в е 
щ е. .с т в * , и з в е . с т в о в а г о ш п а т а и нѣкото-
рыхъ других* минераловъ; этотъ процесс* имеет* большое -значе, 
ніе въ нѣкоторнхъ месторождения** золота я серебра. 

•0. к р. е м я ъ н 1 е. - случая надо о л se ыауі-ыи ' s*'жил-ах* 
пересекающих* -известняки, -характеръ-процесса ясен* -изъ -само
го назваяія , • встречается онъ и въ жилах* всезозможныхъ фор
маций и.разнаго характера боковой порода. 

Д о я о м я т и з а ц і я - повсеместно распространена 
в* метаоамотичееких'ь мѣоторожденіяхъ,. залегающцхъ въ извес'Р-

а л у н й т и з а ц і я образуется в* дацитахъ и pdo-
литах'ь золотоносных* асилъ въ южной Неваде, благодаря кислым* 
растворам*,' вчв го время какъ серицитизація обыкновенно обра
зуется изъ растворовъ щелочного характера. 

П р е. в р а щ е, н і е. в ъ г р- е й з е, я ъ . Уже. было 
вѣсколько раз* упомянуто о превращеяіи, которое, испытала б о 
ковая порода (гранит*) въ оловянной формаціи (Циннваяьдъ) и 
которое, состоят* въ томъ, что стенки жил* на небольшом* р а с 
стоянии превращаются въ массу, состоящую изъ кварца съ при
месью минералов*, какъ: топаз*-, турмалин*, лятіевая слюда, ' 
плавиковый щпатъ, оловянный камень, что указывает* на ИН'РОИ-
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сивное разрушедіе. и вйщѳдачиваніе, всѣхъ полевошпатовые* ч а 
стей СИЛЬНЫМИ кислотами» 

Слѣдуетъ цля полноты упомянуть о т у р м а л и н и ~ 
з а и і и и т о п а з и р о в а н і и боковой породы, т ,е» 
инпрегкаціи ея соотвѣтствующими минералами, точно также и о 
некоторых* других* процессах*, • вродѣ превращен!я известко -
внхъ пород* въ пироксен* эпидотовыя (авгито-рранатовия, са ~ 
литовыя) массы, или- о превращен!» известняка въ барит* и пр» 
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В Т О Р И Ч Н і Я I 3 ï Ï Я Е. H I Я S l Р в о н А -
Ч А Л Ь Я А Р . О М И Н В . Р А Л О . Г И Ч І С К А Г О 

С О С Т А В А М Ѣ С Т О Р О Ж Д Е Н І Й -

Уяе въ начале курса било упомянуто, что рудныя мѣоторо-
жденія подвергаются НЗИѢЕѲЙІЯМЪ С Ъ поверхности земли; следу
ет* указать, что эти измѣнѳдія могут* происходить благодаря 
гидрохимическим* процессам*, которые, совершаются с н и з у 
в в е р х * , процессам* а н о г е н н ы м ъ , и с в е, р 
X у Е н и ' з ъ , процессам* болѣѳ, частым* - к а т о г е. н-
н а м * . 

А н о г е н н н я превращэяія встречаются не, часто и 
не, пользуются большим* распространением*, примером* для них* 
могут* быть случаи, когда, например*, как* въ шнейбергскихъ 
яклахъ,. довольно распространенным* являются случаи вытесне-
н ія тяжедаго шпата, иногда и изверткаваго, .более молодымъ 
аварцем*; въ інеебергѣ были прослежены.разстоянія до 1000 -
3000 футовъ, гдѣ все, время наблюдались псевдоморфозы кварца 
по тяжелому шпату съ своеобразным* табличатамъ габитусом*, 
свойственным* последнему. Но. всей вероятности кремнекислый 
раствор* в* данномъ случае должен* был* притекать с * .боль -
ших* глубинъ к* поверхности и произвести соответствующее, 
окремяеніе,. 

Гораздо, важнѣе, бывают.* процесса другого рода,, а именно: 
катогѳннаго характера, главным* образом* тѣ процесса, благо
даря которым* образуется железная шляпа. 
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к A Ï о г i н а I я В Р 1 В Р І І В . Н І Я . 

ЖЕЛЕЗНАЯ ШЛЯПА* 

• Катаенные процессы. ОопрсшивлЯемоешь рудъ аывѣтриваиію. 
ЖеЛѣзная шляпа. ГрунтовыЯ воды. ВліЯніе дзнудаціи на сохра-
неніе хелѣэяой шляпы, Климатичеакія. услоѳія* Процессы -въ же— 
лтьзной шляпгъг анализы рудничн-ыхъ водъ, вкисленіе хелѣзнаго 
шпата, сульфидных* руд*; образование егьрной кислоты, куЪора-
сбвѣ, гидроокисей хелѣза, послѣдовательноать въ степени оки-
елЯемости сульфидов*; о бразованія. связанныя с* углекислотой 
красный хелѣэнЯкъ, цинковый шпат*,, церусситъ, . малахит*-,, 
ацурит* и проч, Вывѣтриваніе мѣднаго колчедана; зона окисле-
кія; зона цементаціиі процессы регенераціи, обогащение рудъ 
металлами* возстановленіе до.металла. Процессы обогаценія. 
золотом* и серебром*. Вывѣтриваніе свинцоеаго блеска, цинко
вой обманки, никкелевыхъ, кобальтовых* и других* рудъ. Веще
ства•'• привнесенный извнѣ въ жалѣзную ѵілЯпу. рбразованіе га
лоидных* соединена; псевдоморфозы въ хелѣзной шлЯпѣ* %обы-
ваніе и металлургическая обработка рудъ: хелѣзной щлЯпы, 

К а т о г е н н н я превращения гораздо распространнен -
нѣе, аногенныхь. Катогедння превращенія происходить, гдавнымъ 
образбмъ, подъ вліяніѳмъ вода, въ которой могутіь быть раство 
pesa кислоты и соли, способствующая реакціямъ разлояеяія ,рас 
^воренія и* обмѣна:. этими растворенными веществами являются 
кислород?, • углекислота, азотистая соединенія, амміачныя, г а 
лоидная, гумусовая .кислоты и соли щелочныхъ и щедочноземедь 
ныхъ мёталловъ. Подъ вліяніемъ растворенныхъ въ водѣ вѳг 
ществъ, а также, вслѣдствіе позднѣйшихъ процессовъ, прибавля
вшихся къ водѣ кнелотъ и солей, - иѣсторождедіе/ обогащается 
одним*' рудами, бѣднѣетъ другими, причемъ концентрация руд
наго вещества, равно какъ и распредѣледіе послѣдняго, перетер 
иѣваетъ различный измѣненія. Изъ окисленяыхъ солей раньше, 
всего образуются с у л ь ф а т ы , к а р б о н а т ы , г и -
д р о о к и с и и о к и с рядомъ, въ меиыпихъ размѣрахъ, 
образуются т е л л у р. а т. а , х р о м а т а , м о л и б -
д а т ы , в о л ь ф р а м а т ы , ф о с ф а т ы , а р е ё н і 

Куре* РУДНЫХЪ МѢСТОРОЖДВДІЙ* проф. ЛЕДИПСОВЪ-ЛЗрСИНГА, 
ft 

Язданіе Кассы Взаимоп. cmyà. СПБ* Политехи, Института. 

Литографія Трофимова Цохайская., 3. Лист* 9-, 
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a Ï s , в а н а д а Ï а и с и л и к а т ы . Кислоты эти мо 
гут* взяться- изъ поверхности земли, изъ боковой породы, или 
изъ окисленных* сульфидных* и мышьяковистых* соединений ме
таллов * с Тамъ,гдѣ поверхностная воды содержать галоиды (напр», 
въ пуетаияхъ) возможно образованіе, и галоидныхъ соединеягй 
металлов*. Но кромѣ процесса окисленія,- который совершается 
въ болѣе верхнихъ горизонтах* мѣотороаденія, возможны нроцес 
сы обмана ивозстаковледія,вплоть до цолученія самородных* мѳ, 
таллов*,чаще всего в* болѣе, низких* горизонтах*<, Как* пронес 
сам* окисленія, так* и процессам* воаотановлѳдія помогает* 
дѣйствіе электрических* токов*, которые, возникают* мззхду про 
водящими гальванически возбуждающимися минералами. За послѣд 
нее время указывают* на новый фактор*, а именно на возможное 
в* зон* овисле.яія коллоидальное состояніе -нѣкоторой части 
руднаго вещества подвергающегося реэк.ціямъ; • это кристаллоид; 
бостояніе , как* извѣстяо^ораздо интенсивнее, относится къ н ѣ -
которнмъ процессам* окисленія, чѣмъ обыкновенное, ссстоян іѳ 
вещества. Поверхностная вода, проникая вглубь, тер'яютъ посте., 
пенно свой кислород*, окисляя зотрѣчающіяся имъ аа пути, 
большею часть'», сульфидная руды. НѣкоторыЯ руды оказываются 
довольно стойкими против* этих* вод*, д р у г і я ме.нѣе.. Из* б о -
яѣе стойких* слѣдует.ъ отмѣтить: м а г н и т н ы й ж е л ѣ з 
н я к ъ , ж е л ѣ з н а й б л е с к ъ , о л о в я н н Е я 

к а м е н ь ; напротив* о ѣ р н и с т . ы я р у д ы и ш п а 
т о в ы й ж е л ѣ з. н я к ъ внвѣтрнваются чрезвычайно л е г 
ко . На поверхности земля вслѣдстзіэ, окисленія рудъ, которая 
въ большинствѣ случаевъ содержать нелѣзо, получается бурая' 
или келтая>-болѣе или ме.нѣе, сильная окраока. Такъ какъ образу 
ющіяся при этомъ изъ аелѣзнахь руд* соли легко переходят* в* 
нерастворимые, сильно красящіе гидрата окисей желѣза, то об-
разованіе последних* соедкненін является, обыкновенно,одним* 
из* существеннейших* и рѣзких* признаков* знвѣтриванія мѣсто 
рояденія. Эти гидраты окисей аелѣза получаются какъ зъ томъ 
случаѣ, когда руда состоитъ только изъ соѳдиненій жедѣза, 
такъ и въ томъ елучаѣ. когда мы имѣемъ дѣло с * мѣднымъ кол
чеданом* или с * какой нибудь другой сѣрнистой или блеклой ру 
дой; так* или иначе выдающаяся роль в* вавѣтр^янхъ мѣстахъ 
выхода месторождения на земную поверхность принадлежать бу-
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-рому железняку, отчего .эта часть месторождения получила на-
званіе, пжелѣзной шляпы"* (Замечательно, что это названіѳ на 
всех*-языках* одно к то-жег . :е ізегаег Э и | ? „ і г о п hat", (cîiapeau 
de fer",-^cap.el lo d i f e r r o " , G o s s a n ) . В о многих* случаях* в л ія> 
ніе, атмосферных* вод* распространяется-гораздо глубже, чем* 
в* зоне пжелѣзной шляпы", т:.е„ п з 6 н Ѣ о к и с л е, н і я f 
так*, как* процессщпроисходятіе в* железной п ш т е , прѳнмущѳот 
вѳнио имеют* характер* окислительных* процессов*. . Но воды, 
уходя вглубь, оказывают* уже, на мѣсторокденіе другое ; -вліяніе, 
состав* кя* въ более глубоких*, горизонтах* меняется;оне обо
гащаются металлами, беднеют* киелотами и' в* концѣ концов* вы 
дѣляют* растворенный в* них* металл*, і с л и зону окисленія мо 
жно считать за зону в в щ е. л а ч й в а н і я , то последу
ющую зону следует* счатать за зону о б о г а щ е я і я , 
s о- н у ц е м е я т а ц і . я . 

Глуб-яна до которой вліяют* атмосферный воды КЗМѢНЧЙ-

в а . Она зависит* не, только от* более, или менее, легкой х и -
и. я ч е. с .к Q й • с о п р. % т -й в л я е. м о с т и руднаго 
мест©рожденія, но и от* о р о г р а. ф і и местности, а глав 
нымъ образом* от* к л и м а т а , и у р о в s я г р у н -
т о в ж X * в о д ** . Над* уровнем* грунтовых* вод* ооверша 
ѳтоя .продолжительное, сообщеяіе, с* воздухом* и атмосферной во 
дой, здесь вывётрнваніе .сильнее, всего и выражается, под* 
грунтовыми водами доступ* окислянщаго воздуха затрудняется: , 
а потому внеетряваяіе ослабляется. Область разлояеяія чаще 
всего бывает* глубиной в* 40 60 ш.и доходит* до ЮО.ш^Всля 
въ некоторых* случаях* мы можем* проследить и более. значи
тельный глубины, до' которых* встречаются вторичные., минералы 
(напр . , до 450 метров* жилы медной руда яз* Butte въ М о н т а 
не) , , то это обстоятельство можно объяснить тем*, что уровень 
грунтовых* вод* со временем* меняется, очевидно он* был* 
раньше ниже и впоследствіи поднялся. 

•Продукты выветриванія мееторождеяія не должны повсюду с о 
храняться,- так* какъ вследствіе денудаціонннхъ . процессов* 
они могут* подвергаться сносу . Воли перевешкзаат* процессы 
онооа над* выаѣтрйваніемъ, то продукты вывѣтриваяія сейчас* 
же, разрушаются, и месторожденіе. оказывается на новерхноетя: 
совершенно.-неизменным*. Мели же, снос* созершаетоя .медленнее,, 
накоплвдія продуктов* выветриваиія, то при относительно л е г -



ко выветривающихся рудах* часть мѣсторождеяія на большей нля 
меньшей выоот.ѣ оказывается превращенной въ ясѳлѣзную шляпу . 
Въ мѣотахъ интѳяоивнаго оледенѣнія ранее•возникшая иелѣзныя 
шляпы при двикеніи льда были снередя. На Скандинавском* полу 
острове, • гдѣ было большое, оледеяѣніе л ш находимъ мертррожде, 
н ія магнитнзго келѣзняка, желѣзнаро блерка, съ корой вывѣт-
риванія всего въ футъ вли метръ, и даже лѳрво разрушающіяоя 
мѣсторожденія сѣрнаго колчедана имеют.* кору вавѣтриваиія ma
ximum въ нѣоколько метров*; напротив*, мѣсторождеяія въ обла 
стяхъ, гдѣ климатическія условія благопріятотвуютъ вывѣтрява 
нію, мы нмѣѳмъ яелѣзняя шляпы въ десятки метров* глубиной, а 
также, и ооотвѣтстзеЯной глубины цемеятаціояныя зона. 

Особенно благояріятны бедная дождем*, с у х і я , жаркія мест
ности, какъ пустыня Атакама; здесь разрушеніе.. мѣсторожденій 
идетъ гораздо меньше подъ вліяніемъ воды, и больше благодаря 
действію сильннхъ температурных* перемен* ( нагрѣванія'- солн
цем* и послѣдующаго охлажденія), а такае. благодаря дѣйствію 
вѣтра вадуваяшаго болѣе, легк ія части и оетавляющаго тяжелая 
неталличеркія. Так* как* эти места оовсѣм* без* дождя также 
не. остаются,-^- то й здѣоь процесса превращенія совершаются то 
se, гидрохимическим* путем*. Но ерли обыкновенно воды вместе 
съ растворенными въ них* металлами вытекают* впослѣдствід въ 
долины и рѣки, здесь ояѣ застревают* въ яедѣзной шляпе или 
проникают.* въ щели я трещины боковой порода, отчего послед
няя может* обогатиться рудным*-веществом*. Это оообенно важ
но для новообразующагося оамороднаго золота, но зато съ у в е -
личёяіем*'глубины оодержаніе. золота быетро прекращается. Дру 
Р О Й особенностью лселезннхъ шляп* в* странах* о* сухимъ клима 
том* является богатое содержаніе, галоидняхъ соединений въ 
особенности серебра. Въ местах* лишеннахъ стока содержаніе 

аоле.й изъ разных* разрушающихся сяликатовъ вследств іе сильна-
го испаренія вода концентрируется въ верхняхъ слояхъ почвы; 
а' так* какъ галоидная соли серебра трудно растворимы, то они 
легко имеют* возможность образоваться и сохраниться. 

Уровень ррунтовяхъ вод* въ подобнвхъ местахъ тоже, лежит* 
довольно низко, à потому выпадающія атмосферная воды прохо
дят* въ вертикальном* направлении болыпій путь, и сильнее о б 
рабатывают.* верхнюю часть и дают* в* нижней зоне более, бога
тый концентраюь. 
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Такъ или иначе, окорѣе. или медлеянѣе,атмосферная вода про 
никая въ глубину руднаго мѣсторокденія совершают* в* ней глу 
бокія и сложная превращен!я» Анализа рудничныхъ водъ въ этомъ 
отношѳніи могутъ дать иѣкотороэ. доказательство того, разнооб
р а з н а я , сложнаго состава , которай могутъ имѣть. циркулирую-
щія въ мѣсторожденіи вода. Такъ, напримѣръ, вода Ротшеяберг 
свой штольни содержала въ 1 лнтрѣ: 

F e * i ( S 0 y ) ^ y . . ; y ; 6 ,0 mg. 
ZnS0 4 - . » ч > ѵ ; . ѵ 24,0 « 
MgSOy * .v»> . ; .> ; 60 ,0 » 
OaSOi. . y y y . y . 260,0 •> 
OaOOa » > > v » v v ; 36 ,0 « 
0а.(Й0..')й y . y ' y . . y 1,0 « 
Na^SiO» . y . ; . - . y 47,0 и 
МаОІ « ; , у » у . ѵ л ѵ 36,0 я 
Органич. у . у...- 11,0 л 

481,0 mg- - 0 , 0 4 

Рудничная вода изъ шахты Риммельфюрстъ въ 1 лит, 
содержала? Fe * . • . . . . , . « . 10,998 g.-

Pb •«.*'»*'.'«*'»> 0,031 n 
/дП .> ç. V » s. е.о* ь- Л- + 1,242 Ш 

Ou -..*.»» y* *.» t.y 0 ,238 » 
Sb a ». » «. «. « 0,025 я 
As 2 » Ю о и 

Mn 0,712 « 
MgO . y . . * , - y . ; 1,328 « 
OaO . 0 , 6 5 0 • 
SO g. '„..*»." 27,863".- в 

45yl96 mg.-- - 4 ,5 % 

Если мы нмѣемъ дѣло съ 'велѣзннмъ ншатомъ (РеСО э , ) , го оиъ 
въ особенности легко подвергнется какъ дѣйствію окксяенія, 
такъ и растворенья. 

Уже, на воздухѣ желѣзнкй пшатъ переходить въ б у р а й 
ж е л ѣ з я я к ,ъ согласно слѣдумей- ожецЪ: • 

• 2FeG(V + 3H PQ * 0 *' Fô»Q 9 . 3H„0 + 2G0 S, 



~ 134 » 

Звободная кислота можетъ. реакціонную способность воды сильно 
повысить и прежде, всего увеличить растворимость, некоторых* 
карбонатов* и образовать за. ихъ счет* д р у г і я . 
І п а т о в ы й ж е л е з н я к * , какъ мы только что виде
ли, еамъ превращается въ различная разновидности б., у р. а -
г о я е л ѣ з н я к а *• л и м о н и т. ъ, г е т и т. ъ , 
т у р и т * и т.. д . , но зато, если он* содержит* марганец*, 
то вслѣдствіѳ процессозъ окислекія воанакаютъ марганцовистая 
соединеяія: • м :а .н г а я и т ъ, б р . а у н и т *• „ п и р о 
л ю з и т 'ъ , п с а л о м е. л а н ъ и в а д ъ j при-, 
чемъ железо, растворяясь, уносится водой, въ друг іе горизон -
та и осаждается,, марганцовистая соединен!я остаются на мѣ -
стѣ въ довольно чистом* и свободном* от* железа видѣ. 

Очень важную роль въ процессе окислекія играют*сульфид
ная руды, в* особенности"СИЛЬНО распространенный серный кол
чедан* и марказит*. При окисленіи ихъ обоих* возможно.образо 
ваніе купороса я свободной серной кислота 

FsSe + 7 0 + R*0 = FeSO* + H s S 0 4 

Путам* з л і я н і я о б р а з о в а в ш е й с я Hj>S04, пу
тем* окислѳяія купороса и реакцій обменнаго разложения съ 
другими рудами и жильными минералами происходит* .ряд* слож -
зых.ь процессов*. Так*. • железный купорос*, окисляясь, дает* 
главною составную часть наших* рудничных* вод* с ѣ р я р -
к и с л у ю с о л ь о к и с и ж е л ѣ з а 

2FeS0 4- + 0 + H ê S 0 4 = Fe R .(S0^). e + flaQ. 

Последнее вступает* по Emmens'у въ обмен* съ сульфидной 
рудой 

FeS * B'ej i (S0 4 } s = 3FeS0 4 + S-

Получиошійса железный куяоросъ снова окисляется и пре -
зращеніе серяистаго железа продолжается дальше. 

Но серкокислое железо аналогичным* образом* вліяетъ и 
на CJa sSA и PbS, я ZnS причем* получаются к у п о р о с а 
э т а х * м е т а л л о в * к железа. В * странах* сухих* 
эти купороса могут* продолжительное время сохраняться,или же 
могут* дальше окисляться/ яапрямеръ, при дальнейшем* окисле -
ніи железнаго купороса 

12T?eS04 + fi 0 <- 6Н„0 = 4 F e , ( S 0 < ) e - + 2Fe e (QH). . 
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возможно образование б у р а г о ж е л е з н я к а . 
Вообще говоря при окисленіи яелѣзнаго купороса образу

ются волѣдотэіе гидролиза оеновння соли окиси аелѣаа, вода 
уходит* постепенно вплоть до образованія вышеупомянутая* г и 
д р о о к и с е, й я е, л ѣ з а , отчего возможно получѳніѳ 
цѣлаго ряда переходных* минералов*(опять таки в* области с у 
хой, напр. в* чилійской пустыне Атакама), каковы, напрямѣр*: 

н е й т р а л ь н ы й соли окиси железа 
Кокимбит* *•..»•*... Fe 2 0 3 . 3S0 9 .9HgO 
Квенштедтитъ . . . . Fe s 0g- . 3S0 8 ЛОН^О . 
Ремерит*. v * v . v . v ; F e ^ . . 3S0 S . F e O . S Q j Л 2 Н ^ 0 

о. с н о в н ы я овионяя соли нелеза 
Копіапит* 2Fes<0 а , 5S0 3 .18Н Я©-
Папозит* 2Fe^0 s , 3 S 0 ^ l 0 R s 0 
Гомаинитъ . . . . . . . . Fe'jjPg.* 2S0Sk7HjS) 
Отиптицит* . ; F e ? O a , . 2 S 0 9 . 1 0 H £ 0 

Важным* результатом* образованія железной шляпы, въ слу 
чаѣ сульфидных* месторождений, является возникновение 
в е р х н я г о о к и с н а г о п о я с а . Так*,многія сѣ 
веро-амѳрикаяскія мѣсторожденія сѣряаго колчедана ' выходят* 
на дневную поверхность в* виде скионых* яелѣзнщхъ руд** \ Э т о 
явле.ніе. облегчая эксллоатацію и упрощаяч металлургически о б 
работку, значительно повышает* ценность мѣсторождѳнія и на
столько бросается в* глаза, что возникает* даже иногда пред-
ставлзніе об* обѣдкѣніи кил* съ глубиной рудным* веществом*. 
Но понятно, на самом* дѣлѣ это далеко не такъ, такъ как* мн 
должны ждать, под* зоной окисленія зону цементаціи. 

Если остановиться на процессе окислен!я сульфидов*, то 
можно установить, начиная G * наиболее, легко окисляемых*, еле 
дующую последовательность.въ степени окисляемости минералов*: 

Марказит* . . . . . . . . . . . . . . » » » * - FeS* 
Серный колчедан* . . . . . . . . . . . . F e S e 

Магнитный колчедан* . . . . . . . . . FeS 
Медный H « CuFeSs. 
Медный блеск* . . , , . . » . , . . . . . . • C u e S 
Свинцовый блеск* . . . . . . . . . PbS 
Цинковая обманка ZnS 

Олѣдует* еще указать и на другія возможный реакці* яр'в-
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вращѳнія связанный съ углекислотой? такъ сѣрнокислая соль 
окиси железа съ известковым* шпатом* дает* г и п с * , и 
к р а с н ы й ж е л е з н я к * : 

Fe»O a (SC^.)»< + 20а00з = 30aS0+- + Fe^.Q» + 2 С 0 Й ; 

купорос* цинковый или свинцовый о* известковым* шнатомъ д а 
етъ ц е . р у с с н т ъ н ц и н к о в ы й ш п а т ъ : 

PbSO, + 'GaCXV = РЬСО* + CaSO^; 

Аналогично образуется и м а л а х и т * и а ц .у -
Р и т •* . Всѣ вышеописанные минералы являются чрезвычайно ха 
рактерными минералами для аедѣзкой шляпы* 

При вывѣтряваніи м ѣ д н а г о к о л ч е д а н а рань 
ше, всего образуется мѣдный купоросъ и въ странах* сухихъ онъ 
сохраняется дайе, на глубине 50. и более метровъ. Далѣе,,мѣдный 
колчедан*-подвергается другимъ процессам*, причемъ"мо>хетъ по 

.лучиться ряд* всевозможных* мѣдкыхъ минераловъ вплоть до с а 
мородной мѣди:-

Ои Fe .S 

Мѣдняй колчедан* . . . . . . 34,57 30,54 34, 39 
Пестрая иѣдная руда . . . 55,60 16,40 28,00 
Мѣдный блеск* . . . . . . . . . 79,85 - 20,15 

Обыкновенно въ верхней зоне окислеяія мѣдной рудн нахо
дится мало, мы встречаем* здѣоь к а р б о н а т ы м ѣ д и, 
окислы и самородную мѣдь, яо мѣдь чаще зееговыщелачивается и 
осаждается на некоторой глубине у цеме.нтаціокиой зоны въ ви
де ли, как* въ Bat te у Montana, • мѣднаго блеска и пестрой мѣд 
ной' руды, или se , какъ въ Дуктоуяѣ(штата Т е к а с с ъ ^ г д е келѣз-
ная яляна состоит*- исключительно изъ бураго желѣзияка а лишь 
на глубине 30 - 50 и,; начинается зона ^ ч е р н о й м е д 
н о й рудн (СМЪСЙ окиси меди, 'меднаго блеска, колчедановъ). 
Мн имеемъ здесь в* цементаціонной зоне ' возстановительннй 
процесс*, .так* какъ- находящаяся въ растворе медь, т е 
ряя по пути свой кислород*, соприкасается съ первичной суль 
фидной рудой, отчего она возстанавлизаетоя и осаждается въ 
виде п е , с т р . о й м е д н о й ' руда, м ѣ д в а. г о б л е 
с к а , б л е к л о й " р у д ы и г » д . 

Въ этой зоне чаото встречается и р е . г - ѳ н ѳ р а ц і а пер
вичной руды. Такъ, мѣдішй купорос* получившійся изъ мед наг* о 
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колчедана, соприкасаясь съ серным*, даетъ опять иѣдннй кол -
чедан*;. 

CuSO«- + 2PeSg' + 40 = CuFeSg- + FeS0 4 + 2S0*. 
PbSOv + F e S r + 20 = PbS + FeS0 4 + SO,-
PbC0. r '+ FeS r . + 20 - PbS •+ FeSO* +' 00 s-

Регенеряруется, какъ мы видим*,и свинцовый блескъ и дру-
г і я руда изъ своих* солей. 

Но кроме того здесь получается еще я обогащеніе, руды, такъ. 
какъ осаждаются не. только перѳичныя руды, но и друг ія руды 
болѣе. богатжя металлом*, которая зъ первичной рудѣ не. были 
в о в с е . Такъ получается борнит.*, медный блескъ и т . д . 

20uPeS»- + CuS0 4 ' + 2 0 = CusFeSs + Fe SO* + SO*» 
CugSCu + FeS*< = CugS + FeSO* + SO, . 

Растворы еодержащіе. серебро, соприкасаясь съ сульфидами 
выпадают* и дают* богатый концентрат* благородной руды; напр.: 

Cus<S + Ag,-S0 4- = Ag*<S + Оцв-SQ,.'.; 

Когда растворы еодерясащіе. мѣдь приходят* въ соярикоено-
веніе. о* известковым* шпатом* или доломитом*, или же. сами 
представляют* собою углекислые растворы, то осаждаются мала
хит* - СііООз'.Си(ОН) й ' , мѣдная. лазурь ~ 2CuC0e--,0u(0fl)s--, крас -
ная мѣдаая руда - Си*0, теноритъ - ОиО и нѣкоторыя. друг ія 
в* довольно большом* количестве. Возстановленіе медных* рудъ 
вплоть до мѣди возможно несколькими путямиг наарнмѣр*:! 

2CuSQj- + 2FeS04- + В^О - Ci^.O + F e ^ S O - ) , + H ßO^-
ввободная серная кислота в* присутствіи извести даетъ немед
ленно гипс*, в* его же. отсутствии может* возстаковить Си О 
в* самородную медь: 

CujO + H«S0*-= CuSO«- + .0и-+ Hj-0 
Аналогочно мокетъ быть вліяніе, в яелѣзнаго купороса. 

Очень часто наблюдается возстановленіе в* присутствии • 
органических* веществ*, которыя или гніют* или обугливаются-
при этом*. Возможен* также s электролитическій процесс* в о з -
стаяовленія. . 

Чрезвычайно ваяно обогащеніе. мѣоторожденія благородными 
металлами: золотом* и серебром*. В* малой степени оно нмѣет* 
место въ верхней окисленной зоне, больше въ нйкней. 

Золото, находящееся обыкновенно в* колчеданах* в* до -
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лях* процента, здѣоь сильно концентрируетоя въ. виде самород
наго металла. 

Над* уровнем* грунтовых* водъ золотоносным жилы с о с т о 
ят* изъ разъѣденнаро, ячеиетаго кварца оъ больжимъ. или мень
шим* количеством* гидратов* окислов* яелѣза и- въ.нихъ обоих* 
находят* листочки, чешуйки зубчатой и друг.формы- самороднаго 
золота. Благородный металл* был* до. того механически или х и 
мически связан* съ пиритом*, освободился, от* последние о' пу
тем* вывѣтряванія и послѣ небольшого странствованія вонце.я -
трировался в* некоторых* участках*. О растворителе золота но 
ка еще. мало, известно, но во всяком* случае золото извлекает
ся изъ верхних* зон* и осаждается въ нижней от* соприкоснове. 
н ія съ сульфидами; известно, что золото и серебро лишь ела-, 
бо. съ кислородом-* связанные, очень легко и быстро отдают* по 
оледній при соприкосновении' съ сульфидами. Известно такке,что 
некоторая соли вытесняют* золото изъ его солей, например*,se, 
лезный купорос* изъ хлорястаго колота, причем* золото выпа
дает* в* самородном* состоянии. Вот* почему золото концентра 
руется в* зоне пементаціи. Зсли мы тедерь вспомним*, что из -
злеченіе золота из* верхяихъ частей продолжалось въ т ѳ з е д і ѳ 
значятедьнаго промежутка времени,, то станет* понятной встре
чающаяся значительная концедтрація золота, хотя-бы въ с а 
мом* колчедане процептдое содерйаніе его было бы- незначитедь 
но. Въ случае изчезковеяія железной шляпы вследств іе . абр-азіи 
богатое: золотомъ месторокдедіе может .ъ оказаться у самой по
верхности. Следует* заметить'; .что золото, выпадает* сейчас* 
se за зоной окиследія, за железной шляпой, такъ какъ возста-
новляющая способность встречаемахъ растворами золота на с в о -
емъ пути колчеданныхъ"рудъ чрезвычайно велика. Если въ место 
рождедіи находилось теллуровое, золото, то тедлуръ. уходитъ въ 
растворе, золото se, остается и подвергается концед 
траціи . 

Что касэ,етея самороднаго с е р е б р а , то последнее 
может* осаждаться аналогичным-* образом-*, какъ и золото, т . е в 

сульфидами и ив* растворов* солей, например*: 

Ag aSQ * 2Fe30* = 2Äg +. Fe , (S0* )* , . 

или же путчем* аозстановлздія благодаря органическим* вешест-
і 

вам*. Въ более глубокихъ горизонтах* самородное серебро по
лучается изъ серебряннаго блес'ка, Ag„S : 
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*• 4Н.0 = 8üg + H»«S(V •+ 3Efc-S ; 

обратно,самородное серебро при других* уеловіяхъ 4 можетъ ііе.~ 
реходять въ'серебряный блеск'; 

О в. и- н ц о в я й б л ѳ с к ъ - PbS въ железной шляпѣ 
превращается въ ц е р у с с и т ъ - PbSQ„; а н г л е -
s и т ъ - P b S 0 4 , , п и р о м о р ф и т * - ЗРЬ ,Р й 0 . 8 , ; F b O l ^ H 
некоторые другі.е ; Цинковая обманка въ ц и н к о в ы й к у 
п о р о с ъ - ZnS0 4-,7Fi e0 (въ сухих* мѣстахъ),ц и н к о в ы й 
ш и 'а т. ъ ' - ZnCOa , г а' л^м'е й - E ^ Z n s S i O e и т . д . Во мно
гих* мѣсгооожденіяхъ ц и н к а лишь в е р х н я я з о 
н а о к и с л е н і я . г о д н а для обработки, такъ какъ 
въ ней происходить максимальная концентрация руды, первичная 
же, руда по содерясаяію .цинка въ подобных* случаях* оказывает
ся бѣдиѣе. Воли руда содержала мышьяк*, то въ желѣзной шляпѣ 
возникают* м ы ш ь я к о в и, е т ы я с о л и , точно так* 
же, и ауряпйгмент* - A a . » S 8 и реальгар* - A S ' S , 8 ? H § K O T O P S ( X * место 
рожденій следует* разсматризать, как*.вторичныя образования 
желѣзной шчтяяй. 

Оловянномѣднш рудники Корнваллиса раньяе, обрабатывались 
на олово, такъ как* въ верхних* горизонтахъ, мѣдь была выщедо 
чела, затѣм.ъ преимущественно добывалась мѣдв, такъ какъ д о 
шли до е.я концентрата въ болѣе. низкой зонѣ, и-въ еще более, 
глубоких* зонах* вернулись опять к* добываяiïo оловяннаго ісам 
ня. 

H и к к е.. л ь и к о б а л ь т * даютъ въ желѣзной 
шляпе никкелевыё. и кобальтовые цвѣты ( водная • мышьяковистая" 
соединея-ія окиси ник.келя и кобальта) . Сурьма и висмутъ даютъ 
соответствующая охры. 

Какъ видно из* .из ложе днаг о, я о многихъ случаях* проис
хождение, солей объясняется темъ, что нужная для новообразова 
ній вещества взяты изъ самих* же месторожденій, если не счи
тать привнесенные извне воду и кяслородъ. Но есть некоторая 
вещества, которыя большею частью отсутствуют* въ первичных* 
местор'ождеяіяхъ, и, ^следовательно., они долж.ны были быть при
несены извне; къ такимъ вещеотвамъ'относятся-î- соединенія 
ф. о с ш о р а , . X р .о м а , в а н а д і я , м о л и б д е -
нг а и галоидов* - х л о р ' а , б р о м а и і о д а . 

Что касается фосфора, то наиболее вероятно, а иногда не 
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посредственно доказуемо проксхоаденіе его изъ продуктов* раз 
локенія .органических* веществ*, въ особенности трупов* живот 
иых*. Растеяія и животная скопляют* въ себѣ фосфор* и при 
сзоемъ разложен!а образуют* фосфорнокислый аммоній, вступа
ющей с * солями металлов* в* обмѣнное. разлояеніе* Таким* пу
тем* образовались в н в і а н и т * - Fe a . (P0 4 ) f e.,; 8Н*,0, в а 
в е, л л и т * - -(ДЮН) * (Р0 4 ) ц.-бЯ^О и некоторые, другіе . фос
фаты, находимое, в* яелѣзной шляпе.. Вѣроятно' в* связи съ .раз-* 
лоЕеніем* органических* веществ* находится и появлеяіе. а 'з о 
т и с т о й к и с л о т , s и а м м і а к а * Наиболѣе важ-
ный х р о м а т * , встрѣчайщійся з * жвлѣзной шляпе, это 
к р с к о н т * или красная свинцовая руда (РЬОгО^). Перво
начальным* местонахождением!, хрома следует*,- по всей вероят
ности, считать хромоеЬдер«ащіе, перидотиты я серпентины, так* 
какъ нѣкоторые, наиболее, известные местороэкденія этого минера 
ла (• въ Тасманіи в* O u n d a s - D i s t r i s t , у нас* в* Березовоке на 
3?рале) находятся въ ближайшем* соседстве с* серпентинами или 
хром* содержащими перидотитами.. Содеряаніе в а н а д і я до 
казано для некоторых* железных* руд* и угольных* отложеній . 
Гораздо загадочнее, происхозденіе. молибденовой кислоты, напри
мер*, в* в у л ь ф . к н и г е (желтой свинцовой руде РЬМоО^) 
въ Кариктій ( І а г і п ѣ е п ) . Что касается ироисхозденія г ал о н , -
дое*, то мы yse. несколько коснулись этого вопроса раньше» Ча
ще, всего мы встречаем* галондныя соединения серебра, а именно 
хлористое р о г о в о е с е р е б р о (кераргирит.* AgCI) , 
Оно в* некоторых* месторожденіях* Америки, например* въ Вго-
k e n h i l l ' e , Волнвік и некоторых* других* служит* предметом* 
добычи Й представляет*, понятно, чрезвычайно богатую и удоб
ную для обработки руду. Оно мокет* встретиться я на поверхно 
сти железной іляпа и на различной под* ней гяубинѣ. 

Гораздо рѣзш встречается іодистое, сере.бро і о д а р -
г и р и т * (ÂgJ) й бромистое, б р о м а р г и р и т * (AgBr) 
и э м б о л и т ъ - A g ( G l j B r ) . В* некоторых* случаях* д о 
казано, что подобная образованія (не, только соединения оѳреб 
p a . , но и меди,^ свинца и т . д . ) происходили благодаря иедо -
средотведному вліянію морской воды на выходы руд* . Таково,на 
примѣръ, пррисхонденів, некоторых* С В И Н Ц О В Ы Х * руд* фосгеднта 

(РЬСІ^) *С0п в* Монтвдони з * Оардиніи, лауріонита PbOl(OH) 
и фидлерита изъ старых* свинцовых* шлаков* Лауріона (в* Грѳ.~ 
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ц і и ) . Но большинство месторождений рогового серебра обязано, 
по всей вероятности, своим* происхождением* другим* причи
нам*. Дѣло в* том*, что хлористый натрій съ ничтожными с л е 
дами іодиотаго калія распространен* повсюду. Он* переносится, 
например*, морскими вѣтраия далеко на сужу. При известной спо 
ообности серебра давать трудно растворимыя соединзяія съ г а 
лоидами, понятно, что там*, где растворимыя соли серебра на
ходятся на поверхности и подвергаются вліянію атмосферы,, с о 
держат іер я въ последней галоиды удерживаются серебром*, об
разуя трудно растворимое, роговое, серебро» Темъ более,, ' если 
вспомнить, что въ большинстве случаев* галоидосодержащія же.-
лезныя шляпы находятся въ областях* с* режимом* пустыни, где 
отсутствует* сток* и получивиіяся при знвѣтрявайгіи и выщела
чивании соли концентрируются в* верхних* горизонтах* почвы, 
то можно для объяснеяія происхождения галоидных* солей совер 
иенно обойтись без* предполоненія о существованіи въ данной 
местности моря или соленых* озер*. Вышеописанная возможности 
происхождеяія, при тех* громадных* промежутках* времени, ко 
торыми располагает* герлог ія , совершенно достаточны для объ
яснения встречающихся больиих* екоплёній рогового серебра. 

Следуетъ укэ-зать еще, на одно образованіе., встречающееся 
въ железной шляпе: ѳт.о кремнекислыя сѳедине.нія рудъ. изъ нихъ' 
наиболее, важны соедяненіе, мѣди или х р и з о к о л д а 
( OuSiÖ à».2H ,0) • и соединение, цинка - г а л м е й - . Кремнекис 
лота можетъ получиться вследствіе г разъеданія растворами с и 
ликатов* боковой породы, небольиая часть ея дает* соединеяія 
съ рудой, большая же, часть осаждается въ виде кварца, опала, 
халцедона,роговика. 

Следует* указать* что"в* силу самаго характера деятель
ности въ железной шляпе, мы часто встречаем* п с е в д о -
и о. р ф. о з ы. одних* минералов* по другим*: так* часта поев 
доморфозы краснаго железняка по магнетиту, бураго железняка 
пооЗ&яояу колчедану и магнитному, англезита и церуссита по 
свинцовому блеску, малахита по медной лазури и обратно, с а 
мородной меди по купряту и т . д . 

Таким* образом*, каково бы ни было первоначальное, про-
исхождедіе руднаго мѣсторождедія, оно подвергается действію 
проникающей атмосферной воды, которая вызывает* перемещение, 
металлов* В* раствор* металлы переходят* преимущественно в* 
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виде карбонатов*, сульфатов* и хлоридов*. Одна часть раство
ренных* металлов* уходит* в* глубину,. другая остается на по
верхности и осаждается в* виде характерных* минераловъ окис 
ледной зоны; въ этой зонѣ происходит* преимущественное, обо-
гащздіэ, яелѣоомъ; растзоры, уходящіэ, вглубь, осаждаются а* 
вид* сульфидов* или в* виде самородных* металлов*: золото, се 
ребро я медь. На небольшой высотѣ въ этой зоне концентрируют, 
ся металлы, которые предварительно были распределены не. толь 
ко въ существующей железной шляпе, но 'и в5 снес.е.яной еще. ра 
нее части месторождеяія. Под* зоной цедеентацін находится зо 
на первичной руды. В* виду различнаго содераанія металлов* 
в* этих* зонах*, следует* при разведках*, каждую ч;асть изеле-
дозать на е.я металлы и их* количество. 

Железная шляпа, - так* какъ у кед существует* концентра
ционная зона, служит* признаком* богатства месторовдеяія; по 
этому она служит* давно ужа, предметом* особых* вниманій при 
рудных* разведках*, хотя железная шляпа не, всегда оправдыва
ет* окиданія, такъ как* процессы образованія ея чрезввтчайно 
сложны, но въ общем* она представляет* для рудокопов* р а с 
пространенное и яелатзльное явлѳніе, о чем* свидетельствуют* 
многочисленный поговорки и предразсудки рудокопов*. Очень 
важным* сле.дствіемъ образованія железной шляпы является то 
обстоятельство, что разложившаяся рудная масса мо&ет* быть 
использована совершенно иначе, чем*, неизмененная; So всяком* 
случае она уяе\- требует* совершенно иной металлургичеокой об
работки.» Многіе выходы :месторояценій состоят* ,из* окисленных 
руд*, • на-.г-лу.биае se. оне переходят* в* сульфидина. Особенное, 
же значедіе эти измеиенія имеют* для с е. р е б р я н ы х ъ 
и з о л о т. ы X ъ руд* . . Самородное золото и. серебро, г ало 
идный соединенія серебра и серебряный блеск* могут* без* вся 
кой предварительной обработки амальгамироваться; сэре,бросо •-
держащая все. блеклая и теллуристая руда требует* предвари -
тельнаго обжига; обработка лее. первых* руд* настолько.цроста.. 
и легка, что доступна даже, для мелкаго производства.. При 
углублении перечис-лениая руды нередко сменяются сульфидными, • 
более бедными я требующими сложнаго и дорогого способа обра
ботки: появляется необходимость в* спяавледіи G * углем*, в* 
извлеченіи зъ ціанистымъ кзліемъ, в* больших* и дорогих* с о -
оружеяіях*, в* близости дешевых* путей сообщедія для перевоз 
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•ки рудъ изъ лишенныхъ "угля мѣстноотей въ богатая последними 
и т . д . Поэтому раньше, въ отдаленныхъ мѣстностяхъ разработка 
мѣстородденій благородных* металловъ ограничивалась лишь 
верхннмъ облагороженным* поясомъ железной шляпы, 

На этой почве создался, далее взглядъ о внезапном* яко
бы иочезиоведіи на глубине многихъ американских* месторо -
яденій серебряных* рудъ. Прибыльная разработка многихъ т а 
ких* покинутых* рудников* стала возможной лишь въ последнее, 
время. 
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Д Е Й Т s. р о г в н н а я м е с т о , Р О Ж Д Е Н І Я . 

ПРОЦЕССЫ 0БРА30ВАНІЯ РОЗОЯПЕЙ. 

&лювіалькыА. розстги; розсыпи метатетичеокіЯ; образрва -
nie элювіальной роесыпи; ояличіе отъ аллюві алънюсъ розсыпей; 

» образованіе кроеной земли и латерита; розсыпи хвлѣва и золо
та. 

АллавіальныЯ розсыпи: образованіе розоипи; распредѣле-
леніе металлических*^частицъ въ розсыпи; розсыпи и коренныя 
мѣсаорохденіЯ; розсипи золота, платины, олова, хелѣза и дру-
іихъ рудъ, 

Дейтерогеяныя месторождения являются продуктами перера
ботки какой-нибудь породы, заключавшей въ себе рудное веще
ство, или не. вторичной переработки какого-нибудь руднаго мѣ-
оторождеяія. 

Продукты дейтерогенныхъ месторождеяій называются обык -
новенно р о з с ы п я м и . 

Процессы, которые, вызывают* переработку руднаго веще, -
ства, - могут* 5вть механическими,- либо химическими, либо сме
шанного характера. 

Действіе, механических* процессов* сказывается частью въ 
разрушедіи породы (ея физической дезинтеграціи) и частью, 
главнямъ образомъ, въ переносе продуктов* разрушенія на боль 
шія или меньшія разстоян ія . йзъ сил*, • участвующихъ въ меха -
нической переработке, следует* указать на д ѣ я т е, л ь -
н о с т ь в о д ы (переносная и вымывающая деятельность) и 
а т . м о е ф е р ы (резк ія колебанія температурнахъ условій , 
дѣятельность ветра - выдуваніе, и перенос*).. 

Химическіе процесса варажаются въ томъ, что они содей -
ствуютъ выветриванію породы, выщелачивают* легко растворяю -
щіяся .составная частя породы, некоторую роль играет* и непо
средственное, раствореніе руднаго вещества'и обратное, его оса 
ждеяіе на некотором* разстояніи или глубине. 

Так* или иначе, переработанный матеріалъ можетъ остаться 
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лежать на неизменённом* первичном* мѣсторо.ждеяій или же въ 
непосредственной к* нему близости, или же может* бить пере -
не се д.* на значительное разстояяіе ; въ первом* случав мя г о 
ворим* объ э л ю ь і а л ь н а х * розсыпяхъ, во втором* 
случа* - объ а д ю в і а - л ь н ы х ъ . Эти два типа въ не-
которахъ случаях* легко другъ отъ друга отличить, во МНОРИХЪ 

же случаях* встречаются переходное типы, когда часть розсяпи 
остается на томъ месте или вблизи того места, откуда она про 
изошла, другая же. чаоть спускается со склонов* и переносится 
проточной водой на различная разстоян ія . Очень трудно быва
ет* иногда констатировать происхожденіе ррзсапи, так* много 
имеется иногда переходных* типов*, и такъ трудно бывает* под 
ч а с * доораг-ъся до к о р е н н о й п о р о д ы - , -отъ кото
рой розсыпь произошла. 

Къ розсыпям.* относят* также содержания рудный матеріалъ 
некогда разрозненная рыхлая массы, которыя впоследствіи 
сцентрировались,превратились въ к о н г л о м е р а т ы. 

3 л ю в і а л ь н я я р о з с ы п и . Из* элювіаль -
иых$ розсыпей выделяютъ въ отдельную подгруппу- розсыпи м е -
т а т е т и ч е с к і я * После.днія возникли, какъ резуль -
татъ химическаго выщелачиванія изъ породы • техъ-ея частей,ко 
торяя заключали въ се.бѣ рудное вещество, причемъ само рудное, 
вещество, находившееся в* породе, перетерпело частичное х и -
Мичеркое прев-ращедіе и концентриров.алось въ получившемся при 
вышелачиваніи ^остатке", чаще всего въ конкреціозныхъ сяяже-
піяхъ или &а оно проникло въ трещины и щели разложенной по
роды. Но возможно' и такъ, что полезная ископаемая руда не ѣе 
ретерп.евала никаких* химических* измѣненій и осталась въ не
изменном*, виде въ остатках* первоначальной порода, вслѣдствіе 
чего относительное процентное содержание ея во много разъ 
увеличивается. 

Во многихъ случаях* р'ядомъ съ вышеизложенным* . п р о ц е с 
сом* идетъ и механическое перемещеніе вещества й. его еде 
большая концентрація. Такимъ путем* возникают*, собственно 

Еурсъ ^РУДЯЯХЪ МЕСТОРОЖДЕНИЯ" проф. ЛВДИЯСОЯѢ-ЛВССИНГА. 

Изданіе Raccu Взаимоп. студ. СПБ. Политеха. Института. 

ЛитографіЯ. Трофимова, Можайская,3. Хистъ 2 0 « 
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элювіалышя розсыпи, въ нихъ механическій процеосъ сильно 
преобладает* над*.химическим*..Эти розснпи въ примѣнеріи къ 
золоту или платинѣ у насъ на Уралѣ называют-* нувальными роз -
сыпями". Элювіальныя розсыпи или элювіальныя месторождения 
суть ничтоиное^какъ рыхлыя отложенія, въ некоторых* случаяхъ 
пески, глины, но большею частью, угловатые, обломки той же, ко 
ренной породы, на дне которой онѣ залзгаютъ и изъ которой пу 
тем* механическаго и химическая внвѣтриванія онѣ и возникли. 
Если мы имѣем* какую нибудь горную породу, ,которая подверга
ется механическим* и химическим* процессамъ вывѣтриванія, то 
из* плотной, компактной массы она превращается .в* отдельные 
более, или менее, большіе, куски и постепенно въ более и болѣе 
мелкіе ; таким* путемъ вершины и склоны гор* покрываются 
щ е б н е м * в ы в ѣ т р и в а н і я , - который постепенно 
все, больше и болыпѳ скопляется.Воли этот*' щебень вывѣтрива-
н ія подвергается механической переработке весенних* вод* отъ 
таянія снѣга или же небольших* горных* ручьев*, то мелкія ча 
сти,глины и пески, уносятся водою и остаются болѣе тяжелая и 
крупння части . Если коренная порода заключала золото, плати
ну, серебро, оловянный камень, то при этом* процессе раздрб-
лея ія и вымыванія водой происходит* обогащеніе, этими тяжелы
ми металлами, большая часть которыхъ остается въ розсыпи.Яс
но, что -въ подобныхъ розсБШяхъ после.днія сами" и коренная по
рода, •на которой оне залегают*, состоят* из* одной и той же 
породы; такъ что между ними существует* генетическая • связь, 
которой аъ алювіальныхъ розсыпя*-* нет*. Элювіальння розснпи 
образуются там*, • где, благодаря климатическим*, топографичес
ким* и даже условіям* растительности,находятся значительная 
препятствія полнейшему смыванію или сносу щебня ваветриванія. 
Въ тропическихъ странах* крупную роль при концеятраціи круп-
наго щебня а тяжелых* металлов* играет* в е т е р * .ветер* 
выдувает* мелкія и легк ія частицы разрушенной породы, образу 
ет* дюны изъ выветрелыхъу более' мелких* частей матеріала и 
оставляет* тяжелый металл* на свободной поверхности ( запад
ная австрал ія ) ; на выходах* золотоносных*, жил* вѣтер* виду- ' 
заетъ кварц* и оставляет* золото. Еще сильнее дѣйствіе, ветра 
на покрнвающій въ тропических* странах* огромная поверхности 
латерит*, несколько ниже, скажем*.о нем* подробнее, здесь же 
заметим*, что. такъ какъ он* представляет* смесь легких* ал 
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люминіевых* и кварцевахъ частей, к тяжелых* жедездахъ, то на 
немъ особенно легко сказывается какъ выдувающее, дѣйствіе. вѣт 
pa, такъ и вымывающее, дѣйствіз. воды. Вслѣдствіе, этого въ ла 
терите происходит* концентрація железных* рудъ и даже золо
та (Рвіаяа , Оуринамъ). По всей вероятности въ тропическихъ 
странах* число розсыпѳй должно быть больше, и значительнее, 
чемъ въ других*, такъ какъ въ них* процессы разрушеяія и вы-
ветриванія сказываются чрезвычайно сильно. 

' Внешнимъ отличіемъ элювіальныхъ розсапей отъ алювіаль -
ныхъ служить: т. о ж д е с т в е . н н о с т . ь отложеній, из* 
которых* состоит* розсыпь, с* коренной породой, . отсутств іе 
или м а л а я о к а т а н н о с т ь элювіальныхъ отложе
н а ; кроме того, элювіальныя отложенія пріурочены къ опреде-
лѳянымъ склонамъ или узенькимъ долинамъ и т я н у т с я ч а 
сто сравнительно у з к и м и п о л о с к а м и ; алювіаль -
ныя же розсыпи прздставляют.ъ обширный равнины, въ которыхъ 
далеко не всегда можно установить направленіе течеція той ре 
ки или техъ рекъ, которая въ свое, время вынесли сюда алюві -
альнай матѳріалъ; эл-ювіальная отложенія встречаются н е з а 
в и с и м о о т ъ р е ч н ы х ъ д о л и н ъ : на склонах* 
горъ, на плоскогорьях* и даже на-вершинах* горъ; такъ какъ, 
кроме того, эти розсыпи содержать матеріалъ первичной поро
ды, не уопѣвніій ни съ чем* другим* смешаться, то оне отлича
ются чрезвычайной о д н о р- о д н -̂о с т ь ю матеріала. 

ß* элювіалышхъ розсыпяхъ встречаются руды, ж е. л е 
з ( à , м а р г а н ц а , а изъ благородных-* металловъ з о -
л о т о и п л а т и н а . 

Число подобных* месторождзній ж е. л е з а "' довольно 
большое, но ихъ экономическое, зиаченіз, незначительно. Къ 
числу ихъ прияадлежитъ р- а с . н а я з е м л я" , в ѣ е г -
r a r o s a " ; последняя возникла при выветриваніи известня-
ковъ; по внщелачиваніи углекислой извести остается глинистый 
остаток* богагый аэлезомъ, который и концентрируется въ мест 
ныхъ повер-*яостяхъ или подземнахъ скопленіяхъ. [ (Красная зем-
ля"образуется въ областях* бедных* ироточнами зодами,или где 
характер* залеганія известковых* породъ не допускаетъ удале-
нія оставшихся продуктов* разрушзнія; в* пещэрахъ, карманах*, 
долинах* и т . п . ; она образуется на богатых* известковых* пла 
то разных* областей, въ .особенности, в* окрестностях* Ореди -
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зэмнаго моря, въ южных* Альпах*, въ карстовых* прибрежных* 
областях* Адріатическаго моря и т . п . 

Мзватэтичзойой же, конце.нтраціи рлйнозб.ма, окиси железа' 
и марганца, содержащихся въ самых* разнообразных* .породах*, 
об.язано возникновенге, л а т з, р и т а ..- Онъ.'сильио распро
странен* въ тропических* областях* и представляет* собою про
дукт.* кирпично-краснаго или бураго цвета, образующийся, при 
вывѣтриваніи в* этих* областях* различных* горных* породъ: 
гнейсов*, кристаллических* сланцев*, • изверженных* пород*-гра 
нитов*, діабазовъ, • діоритовъ, порфировъ - а также породъ оса 
дочныхъ. При этомъ вывѣтриваніи особенно сильно выщелачива
ется крзмнекислота, .известь, щелочи, остаются лишь водныя 
окиси аллюминія, железа; когда жэ. выщелачивается и желѣзо,то 
получается сильное, обогащеніе. однимъ аллюми-ніемъ, что ведет* 
къ образованію. б о к с и т а . Образующійся латерит* или 
сохраняет* структуру первичной породы, или. же'принимает* яче 
истую, ідлакообразную, конкреціозкічо, скорлуповатую и даже, 
оолитовую форму. Железо составляет* или составную часть ла
терита, или выдѣляется въ нем* в* комочках*, конкреціяхъ и 
гнѣздахъ. В*.некоторых* латеритахъ попадаются аналогичная 
коккреціи асболана. Къ элюв-іальным* мѣсторожденіямъ желѣза 
относятся также нѣкоторыя мѣсторождеяія бобовыхъ р.уд*С.цо Вер 
ж а ) . К* послѣднимъ относят* лишь образования бураго глиниста 
го железняка, формы.концеятричзски-скорлупообразной, • величи
ной съ горошины й не. больше, фасоли; онѣ образовались въ гли
нист о-песчанистых* покровахъ известковых* плато, но для нихъ 
не. исключена возможность, что онѣ позднѣз перетерпели пере -
нос* и концентрацію; сохранились они в* углублениях* и раз -
нообразных'ъ поверхностных* вымоинах*: въ котлах*, воронках*, 
трещинах* и т . д . в * карстовой плато средней Ивроцн и во мно -
г их* других* мѣстах*. 

Въ Росс іи элювіальння образования развиты во многих* ме 
стахъ. Такъ, • например*, широким* распростраяе.ніем* обладают* 
онивъ Волжском* крае. Мы находим* здесь залежи бурых* песча
ных* глинъ, глинистых* и даже, чистых* песков*, сцементирован 
ных* в* нижних* горизонтах* окислами железа, которые, образу
ют* даже местами рудныя скопледія . Эти элювіальная образова-
н ія произошли изъ пестрых* мергелей, юрской глины, а также, 
глинистых* мергелистых* отложе.ній нижнемелового возраста . 
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Примером* чисто элювіальныхъ месторождений железа,может* бить 
могут* служить склони гор* Высокой, Качкаяар*, и Магнитной. 
Здесь независимо от* коренных* образована.й магнитнаго желез
няка, . находящаяся среди с i е, к: и т. о в ъ и сіенитовнхъ 
порфировъ, на поверхности т о р * и у подошвы, находятся обломоч
ная образоваиія магнитнаго железняка. Эти образованія носят* 
названіе р е ч н и к о в * и являются хорошим* примером* 
Для элюйіальных* образований. 

Что касается элювіальных* месторождеяій з о л о т а , то 
они залегают.*, недалеко от* жил*, отъ такъ называемая к о -
р е, н н о г о м е с т о р о sc д е, н і я . Породы въ этихъ 
розсыпяхъ состоятъ из* обломочная, остроугольнаго материала, 
слабо или совершенно не, окатанная ; в* них* отсутствуют* п о -
стороннія, принеоенныя извне части. Элювіальными розсыпями 
золота богаты Австралія (западная") я Р в і а н а . 'Так*, въ Запад 
ной Австралін (Ka lgoor ld ) поверхность покрыта краснымъ желе
зосодержащим* продуктом* выветриванія, возникшим* изъ разло
жившихся сланцевъ и изверженных* породъ. Эти массы въ неко -
торыхъ случаях* очень богаты золотомъ. Здесь замечается свое 
образное механическое обогащеніе. золота, состоящее, въ том*, 
что тончайшія частицы самороднаго металла спускаются въ као-
линизирозанной разрыхленной породе по мельчайшим* трещинам* 
на значительную глубину. Это обогащеяіѳ, констатировано на 
глубине до 30 метров*;:до такой же, или еще. большей глубины, 
местами до 60 метров*,, залегают* продукты выветриванія. Въ 
Рвіане и Суринаме золото происходит* по всей вероятности от* 
'не,значительная первоначальная процентнаго еодержанія золо
та въ разрушенных* діабазахъ и діоритах*, отчасти также и въ 
других* породах* и турмалин* содержащих* пегматитовых* ни -
лахъ и т . д . Вследствіэ малаго количества атмосферных* вод* и 
незначительная паденія проточных* в* этихъ областях* эрози
онные, процессы играют* крайне незначительную роль; здесь про 
исходит* разрушеніе и выветриваніе породы лишь вслѣдствіе 
климатических*.условій. Всле.дствіе, вывѣтриванія образуется 
здесь кирпично-красный до темнобурокр.аснаго цвета железняк*, 
то пѳсчанистаго, то з е м л и с т а я , то ячеисяогалакообразнаго ело 
же.нія. Порой эти латеритныя образованія железняка достигают* 
такой мощности, что делается возможным* подвергнуть их* т е х 
нической обработке. В* этих* латер'итяыхъ образованіях* совер 
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шается, благодаря деятельности проточной воды и ветра, значи
тельная концзнтрація золота. 

А л ю в і а л ь и ы я р о з с н п и . Что касается алю 
віальныхъ розсыпѳй, то ихъ значеніе не, меньшее, если не, боль 
шее, чем* элювіальных*. . 

Матеріалъ этих* розснпей большей частью сильнѣе. окаганъ 
и сортирован* по величинѣ зерен* в* гальки, грав ій , песок*, 
глину и Т . . Д . Проточной водой, прибоем* моря или вѣтромъ 
этот* матеріалъ переносится и сортируется. Алювіальтшя роз 
снпи находятся, большею частью, въ долинах* современных* или 
бывших* рѣкъ, в* старых* ручных* наносах*, террасах*, у усть 
ев* современных* и прошлых* рѣкъ, • у берегов* морей и въ ли-
теральныхъ зонахъ. Сообразно этому различают*: розсыпи р ѣ ч 
н о г о , . м о р с к о г о и з о л . о в а г о происхожде -
н і я . 

йзъ рудъ в* этихъ розсыпяхъ встречаются лишь тѣ, • кото
рыя своей твердостью препятствуют* превращенію въ порошкооб
разную массу, которыя противостоят* химическим* измѣненіямъ, 
а также, благодаря своей тяжести, способны к* длительаамъ пе, 
ремѣще.ніямъ. йзъ руд* мы встречаем* здесь: з о л о т о , 
п л а т , и н у, п л а т и н о в ы е м е т а л л ы , металли
ческую медь, реке оловянный камень, пирит*, магнетит*, сереб 
ро я т . д . 

Руда в* розсыпяхъ не, распределяется по всей розснпи рав 
иомерно, а расположена въ ней особым* образом*. -

Приведенный ниже идеальный профиль уральских* розснпей 
лучше, всего объясняет* конце.нтрацію и располояе.ніе, руды. 

Черт, 71 . 

Идеальный разріьзъ золотоносной розсыпи* 
s - сланецъ, к - пзвестнянъ, d - діабазъ, g - гр/àeiu, u 
песокь, С - сцементированный обломочный матеріалъ, b -
глина, t - торфъ. МелнопуннтированныЯ части бокіиы з о -
лотомъ* 
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Ми имеемъ на фиг* 71 рядъ наклонно лежащихъ слоевьі 
сланцевъ, известняков* и д і а б а з а . Ихъ покрывают* пески и гра 
в і й , конгломераты и торф*. Если мы обратим* вниманіе на ме
ста, где болыпе, всего находятся мелко пунктированная части 
(они обозначают* золото) , то мы на рисунке увидим*, что они 
болыпе. всего расположены на основаніяхъ,- наклонно лежащих* 
слоях* (1-ый горизонт*) и на сцементированных* въ конгломе -
рат* галькахъ ( І І - о й горизонтъ). Въ особенности у основаній 
находятся больмііе самородки металла. Здесь петрографическій 
характер* пород* основанія и характер* расположения этихъ по 
род* оказавают* значительное вл іян іе на концентрацію метал
ла . Известняки и доломиты, которые, проточной водой такъ обра 
батываются, что они образуютъ грубую, шероховатую,. дырчатую 
или съ глубокими выемками поверхность, улавливаютъ большее 
количество металлических* частицъ, чемъ породы, которая съ 
проточной водой образуютъ гладкія поверхности, например*,мел 
ко-кристаллическія извержедныя породы: д іабазъ и т . д . 

Лучше улавливаютъ слои круто наклоненные, имеющіэ, паде-
ніе по направледію теченія бывщей реки. Те сланцеватая поро
ды, головы которыхъ у русла рекъ- несколько расщепляются,кон 
центрируютъ въ своих* разркхленнахъ частях* много металличе
ских* частицъ золота и платины. 

У основанія породъ иногда находятся канала или котла,ко 
торые особенно богата металлом*. Когда розснпь покрывается 
непроницаемым* слоем*, сильно сцементированным* песчаником*, 
или лавой, или конгломератом*, который покрывает* розснпь,-: 
как* на фиг. 7 1 , . то дальнейшее образованіз розсыпи может* 
повести къ образованію 2-го горизонта, что мы здесь и наблю-
даемъ. Вследствіе одинаковаго петрографическаго характера 
подстилающего этот* горизонтъ основанія распредѣленіе, метал
лических* частиц* здесь более равномерно, чем* въ первом* го 
ризонте. Подобные непроницаемые слои имеют* для сохраяенія 
розсыпи большое, значеніе , такъ какъ они предохраняют* ее отъ 
последующего размыванія и сноса, но въ свою очередь они в е 
дут* къ тому заблужденію, что часто эти слои принимает* за 
основную породу, не подозревая вовсе, что, пройдя ее , можно 
опять встретить розсыпь съ еще более, быть можетъ, богатымъ 
количеством* металлических* частицъ. Подобнаго рода слой на
зывается на Урале „л о ж н а м ъ п л о т и к о м * " . Коли-
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чество пустой породы увеличивается по мѣрѣ все, большаго опу-
сканія в* долину. Даже, въ предѣлахъ одного горизонта,у оено-
ванія, распредѣледіе золота,. платины или других* какихъ- либо 
метадловъ не равномѣрно, но они протягиваются,болѣе или ме
нее, широкой полосой, которая находится т.о по серединѣ доли
ны, то сбоку ея, то вблизи, то вдали отъ существующего ' нынѣ 
теченія* воды. Несколько таквхъ близких* полосъ могутъ встре
чаться рядомъ. Причина, почему металлическія частицы находят 
ся на дне розсыпи, объясняется не столько действіем* удель -
наго веса , благодаря которому более тяжелая частицы должна 
ыадать^ быстрее и очутиться внизу (так* какъ не всегда матѳ,-
ріалъ розсыпи для этого достаточно сортирован*), сколько 
процессом* другого характера. Когда мы имеемъ разсапчатую по 
рошкообразную массу, . состоящую изъ.более, легкахъ н тяжелыхъ 
частиц*, то достаточно существованія легкихъ толчковъ для то 
г о , чтобы более, тяжелая частицы очутились на дне . Въ г а л е ч і -
ной песчанистой части розсыпи мы имеемъ подобная услов ія . Въ 
силу тяжести, вследствіе. проникающей сверху внизъ вода, всле.д-
с т в і е действія почвенной воды - масса розсапи получает* ряд* 
мелких* толчковъ,- и более, тяжелая частица постепенно опуска
ются все, глубже.-и глубже, Этимъ же объясняется тот* факт*, 
что более, богатая части розсыпи находятся часто при впаде.ніи 
более, крутой долины въ главную,•такъ какъ здесь обломочный 
матеріал* сильнее, былъ промываемъ проточной водой. Обеднев
шая розсапь по прошествіи достаточнаго времени можетъ снова 
обогатиться, б лаг о дар я привнесу свежаго материала н .концентра 
цій более, тяжелыхъ частицъ вследствіе, опусканія ихъ въ более, 
глубокихъ частяхъ. 

Въ некоторых* местах* золотооодержащій алювіальнай ма-
тер іал* достигает* моря и здесь осаждается (у Владивостока, 
в* Орегоне). Прибой моря въ течедіе,. продолжитедьнаго времег 
ни отламывает* порода берега и сортируетъ более', тяжелая с о 
ставная части . 

Вели проследить реку, содержащую въ снесенный ею мате, -
ріалъ рудныя части отъ верховья к* устью, то по приближении 
къ последнему величина металлических*• частиц* уменьшается и 
обратно: если итти к* верховьям*, то мы встречаем* все, более, 
крупная части часто съ боковой породой, слабо окатанная, съ 
острыми ребрами. Мы можем* таким* путем* дойти до коренной 
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породы,-где найдем* руду или жилу, содержащую залежь. Но не 
всегда . Часто, идя вверх* по течеяію, • мы замечаем*, какъ с о -
дерксаніе, металлических* частей вдругъ прекращается без* т о 
го , чтобы найти здѣсь, несмотря на тщательные; поиски, корен 
ное, месторождение.. Чѣмъ шире сборный бассейнъ воднаго прото
ка, тѣмъ труднѣѳ, и сложнее, найти, коренное. месторождение, такъ 
какъ здѣсь возможны случаи, что металлическое, содержаніе роз 
сыпи происходитъ не отъ одного, а отъ нѣсколькихъ коредныхъ 
мѣсторождеяій. Такъ, въ болѣе глубоких* частяхъ платиновой, 
розсыпи на Урале мы находимъ зрлрто, что можетъ дать прводъ 
думать, что золото и платина обязаны одному коренному -мѣег.оѴ. 
рожденію. 

Въ областях* древнихъ денудацій въ слабо волнистых* рав ; 

нинннхъ мѣстахъ въ теченіе, времени направленіе. потокозъ ж. 
соотвѣтствующихъ .долин* могло настолько измениться, что мы 
можем* найти, например*, месторождение, золота совершенно д а 
лекое, отъ направленія современнаго потока и даже, лежащее, вы
ше, уровня последняго. Не. всегда по богатству розсыпи можно 
судить о богатстве коренного месторожденія и о б р а т н о , т . к . у с -
ловія образованія богатой металлом* розсыпи настолько слож
ны, изменчивы и разнн, что бедное, коренное, месторожденіе мо
жетъ дать богатую розсыпь и обратно. 0. коренномъ месторожде-
ніи можно судить по сопровождающей металлическія частицы пу
стой породе. Такимъ путемъ, еще. до того, какъ было непосред
ственно доказано,что. платина происходитъ отъ оливиновыхъ п о 
род*, объ этом* подозревали-и судили по сопровождавшему пла
тину въ розсыпяхъ хромиту, который находится только в* оли -
виновыхъ породахъ. Какъ ни молоды по генетическому своему 
возрасту розсыпи, однако некоторая изъ нихъ подверглись дио-
локаціоннымъ процессамъ (Калифорнія), д р у г і я покрылись покро 
вам* извѳрженннхъ породъ (оловянная и золотая розсыпи-Австра 
л іи и Калифорніи). 

йзъ алювіальныхъ розсапей наиболее, важное, значеніе име
ют.*: 1) з о л о т ы я и п л а т и н о в а я р о з с ы п и , 
3 ) о л о в я н н н я и 3 ) ж е л е з н а я . 

З о л о т а я и п л а т и н о в а я розсапи называют* 
з о л о т о и п л а т , и н о - н о с н а м и п е. с к а м и , 
хотя ба эти ) ( п е, о к и" представляли собою смесь всезозмож-
наго рода, сорта и величины породы:песку, глины, галекъ, о б -
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ломочнаго матѳріала разныхъ размеровъ и формы. Золото въ роз 
сыпяхь находится въ видѣ мелкаго и тонкаго пнлеобразнаго по
рошка, a также и въ зеркышкахъ, плиточкахъ и рѣже въ самород 
кахъ; оно здѣсь чище, и более, свободно отъ всякихъ примесей, 
чемъ въ жилахъ, что объясняется, по всей вероятности, хими -
ческими процессами очищеяія и освѣтлѣкія золота во время пе
реноса е г о . Наиболее знамеиитыя золотыя розсыпи въ Black 
H i l l s (въ южной Дакоте) относятся къ до третичному періоду 
и более позднему времени. Въ Европейской Р о с с і и розсыпи зо -
лота находятся на Урале почти повсе.местно, въ особенности въ 
Березовске, йсети, Невьянске и Міаске. ' Въ тонне песку въ Бе, 
ре.зовскихъ розсыпяхъ золота встречается до 0,54 грамма, - мощ
ность розсыпи Ѵ з 1- 4 метра, Невьднскія розсыпи даютъ до 3 
граммовъ на тонну. Более, богатыя части розсыпей восточнаго 
Урала имеютъ по Карпинскому 0,5 - 1 мет. толщины, 30-40мет -
ровъ, рѣ>:се 200-500 метровъ длины и 20 - 40 метровъ ширины. 
Золото сопровождается здесь разными минералами: магнетитомъ, 
реже, титанит, жедезнякомъ, хромитомъ, платиной, гранатомъ, 
циркономъ и т . п . Сибирь, какъ восточная, такъ и западныя ч а 
стя богаты золотомъ. Восточная часть въ общемъ богаче запад
ной. Различаюсь здесь районы: Лены, Нерчинска, истоковъ Аму
ра, Шилки и Аргуни, собственно Амура и т . д . На тонну золота 
приходится въ среднемъ въ Ле.нскомъ районе 2 ,7 - . 4 , 3 г р . , въ 
Витиме - 7,8 - 12,3 г р . Богаты золотомъ Австралія, Амери -
ка, южная Африка. 

Что касается розсыпей платины, то наиболее, важныя въ 
мірѣ это розсыпи уральскія въ округахъ Яижняго Тагиля, 
Гороблагодатскомъ и Биссерскомъ г Павдинской даче и Южно-
заозерской. Платина расположена здесь не неправильной по
лосой, а отдельными богатыми районами съ более или.менее, 
значительными промежутками. Коренной породой платины считают 
ся оливиновыя , такъ какъ розсыпи встречаются лишь въ тѣхъ 
рекахъ, которая эти породы прорезываютъ. Величина кусковъ 
платины внизъ по течеяію реки уменьшается,* равно какъ изме
няется а первоначальная |>орма ихъ,* у верховьедъ куски плати
ны имеютъ угловатую и шероховатую поверхность, они и боль 
ше ( здесь же были найдены наибольшіе самородки платины въ 5 
и 9 к г . ) , ниже куски мельчаютъ, окатываются и сглаживают 
ся ; въ 1892 г . обрабатывались пески содержавгаіе. въ тонне 
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3,3 pp . , 'теперь обрабатываются еще, более бедные, пески. 
Содержание платины увеличивается у основания розсыпи 

особеиао, если оно шероховатое; Наиболее богатыя розсыпи бы
ли найдены при расширеяіях* долин*. Самородная платина недо
статочно чиота, она содержит* много примесей (• уральская до 
?Л% ) изъ них* 5 - 13 ?о желѣза, затем* иридій, мѣдь, палла -
д і й , золото, родій и т . д . Часть платиновых* розсыпей на Ура 
лѣ элювіальяаго происхоядеяія. Кроме Урала платина встре
чается в* сСаяифорніи, Орегбнѣ, Британской Колумбіи и въ 
некоторых* других* местах*. 

Изъ алювіальных* месторожденій следует*' еще. упомянуть о 
розсыпяхъ о л о в я н н а г о камня и самородной м е д и * 
Розсыпи первой руды довольно распространены и имеют* доволь
но большое практическое значекіе , так* как* большая часть 
олова добывается из* розсыпей. Наиболее важны и известна ме-
сторождэнія олова изъ BangK'a (южная Суматра) и B i l l i t o n ' a 
(между Суматрой и Борнео). Приложенный продольный разрез* 
(фиг. 72) дает* ясное представленіе о соотношеяіях* между 
оловянными жилами и соответствующими розсыпями, 

Фиг. 73. 

Идеальный разрѣзъ оловянной залехи K.ol loag - розсыпь 
въ Ватка., g - гранитъ, Sch. - аланецъ и кварцита, С -
контактѣетаѣорфнчй сланецъ,% - оловянныя хилы, е - бо -
гатыЯ- рудой залехи, s - грубый песокъ, t s . - глина и тон 
кій песокъ,' f s - тонкій песокъ. 

Розсыпи Малайскаго полуострова доставляют* 4 / 7 всей 
ежегодной добычи олова. Въ Европе известны розоыпи. оловянна
го камня въ Рудныхъ горах* и в* Корнваллисе. 

Розсыпи самородной мѣди известны на Филиппинах* и въ Ар 
гентине. 
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ФОРМА МѢОТОРОЖДВНІЙ й НАРУИВЯІЯ .ПРАВИЛЬНОСТИ ИІЪ ЗАЛЕГАЯ 1-Я. 

Залеганіе пластов*. ИарушеніА нормального залеганіп. Па 
деніе и простііраніе пластов*. Формы мѣсторохденій: штоки, бу 
цены и т.д.- Сброеыг элементы сбросов*, типы сбросов*} сбросы, 
нормальные, взбросы, ступенчатые сбросы, грабен*, горстъ,оты 
сканіе сброшенных* частей. Сдвиги* Оклад к и:' элементы скла -
док*, типы складок*. Влгяніе сбросов* и складок* на измѣне-
ніе мощности мѣсторожденій. Флексуры. ШарріАхи. 

Формы, въ которых* встречаются рудная мѣсторождедія, 
весьма разнообразны.'Некоторое, представление о последних* 
можно се.бѣ составить по вышеизложенным* ранее, примерам*. Г е 
нетически одинаковая месторождения предпочитают* одинаковую 
форму:, так*, осадочная месторождения имеют* . предмуще.ствздно 
форму пластов*, магматическія - штоковъ; мѣсторождедія, обя
занная деятельности восходящих* и нисходящих* растворов* 
жиль, но, понятно, что одно и .то же, месторождедіе; может* 
иметь и' друг ія , весьма отличная друг* от* друга , формы. 
Сложность форм* месторождений увеличивается последующими по 
возникнрвеніи месторождедія процессами; последніе, могутъ бать 
и химическаго, и механичеркаг-о характера. Эти процесса в е -
дутъ къ образованію дейторогеднахъ месторождений или место -
рождэдій других* по генезису типов*. Но ест.ь механическіе, 
процесса, которае. ие. затрагивают* самое, рудное, вещество, а ' 
изменяютъ лишь форму, въ которомъ оно залегает*; эти про -
цессы заключаются в* движедіи отдельных* частей земной коры, • 
среди которой залегают* рудныя месторождения, и в* из вест -
ныхъ деформаціяхъ, которая земная кора a заключаюдіяся въ 
ней месторождедія испытывают*. Эти процессы носят* названіе, 
д и с л о к а ц і о н н ы х ъ . . 

Наиболее, подробно явленія дислокаціи описываются въ д и 
намической геолог іи*) , въ курсе рудныхъ месторождедій указы
вается лишь на частности, которая особенно часто проявляются 
на рудныхъ месторождениях*. 

*) с* . 
Лессин-га. 

зге ;? ,9t>.9 — 

Лекціи по динамической геологіи проф. Лввинсонъ — 

Изд. Кассы Взаимоп. студ. Guß. Политехи. Институ -

1910 г . 
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. ІСли мы имѣем* отложившійся в* морском* бассейнѣ среди 
ряда других* отложеній и рудный пласт*, как* на ф.иг. 73а, 

•Фиг. 73 а Фиг. 73 б 

Нормальное залеганіе~. Ненормальное залеганіе. 

имѣющій одинаковое с* 'ним* горизонтальное, з алеган іе , мы г о - , 
воримъ о нормальном* напластованіи. Воли же. отложившіеся пла 
ста последующими диояокаціонными явле-ніями были выведены из* 
своего нормаяьнаго горизонтальная залѳганія , . приподняты, оп
рокинуты, искривлены и т . д . , то--мы имѣемъ дѣло. с* н е н о р 
м а л ь н ы м ъ нарушенным* напластозаніемъ (173 б ) ; рудный 
пласт* по отноше.нію къ той породѣ, среди которой он*, залега 
ет*, к* так* называемой п у с т о й п о р о д ѣ , - может* 
залегать, пластоваться с о г л а с н о с* ней и н. е, с о -
г л а с н о . Фигура 74 показывает*, ненормальное залеганіе 

•Фиг. 74. Фиг. 75 . 

пластов*: пласты Ь и отложились ранѣе горизонтально, впослѣд 
с т в і и были приподняты и наклонены, на них* отложились' гори
зонтальные пласты а", . 1 ( Ь" съ ^а" .несогласно пластуются, но 

с" с* ) | b M залегаютъ согласно . На фиг. 75 мы имѣем* нормаль
ные согласно пл.астующіе, пласты п .а" и прорѣзывающій их* не
согласно залегающій рудный пласт* о " . Несогласное, напласто
вание, указывает* на разновременное возникновение руднаго пла 
ста. к „ б о к о в о й п о р о д н " . На фигурѣ.74 .рудный 
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пластъ ( | с " одинаковаго возраста съ боковой породой. Ь" на 
фиг. 75 - разнаго. Та часть мвсторожде.яія, которая выходитъ 
непосредственно на дневную поверхность, называется в ы х о~ 
д о м ъ или о б н а ж е н і е м ъ . Совокупность нѣсколь -
кихъ пластовъ, характеризующихся какими-нибудь нѣкоторзми об 
щими признаками. - окаме.нѣлостлми, одинаковймч» петрограф-иче -
свимъ составомъ и т . д . , образуют* с в и т у пластовъ. Поло
жен і е руднаго пласта, ка'къ и воякаго другого, ояредѣляѳтся 
его п р о с т и р а н і е, м ъ и п а д е и і е м ъ (фигура 
7 6 ) . Различаюсь линіи и углы дадѳнія-и простиранія. Я и н і -

ф Й Р . 75. е й - п р о с т и , р а н і я на-
знваютъ линію, образующуюся 
яри пересѣче.ніи горизонталь -
ной плоскости (поверхности зем
ли) съ плоскостью залега, — 
КІЯ съ йагнитнямъ ыеридіаномъ 
мѣстности составляетъ у г о л ъ 
п р о с т и р а н і я, или про-

•сто п р о с т и р а н і е мѣ-
сторождеяія . .Линія , проведенная 

въ плоскости мѣсторозденія.перпендикулярно къ линіи прости -
ран ія , называется л и н і е. й п а д е, н і я, а уголъ, обра 
зуемый линіей паделія съ отвѣсомъ, даетъ у г о л ъ п а д е 
н і я или просто - п а д е . н і е м ѣ - о т о р о ж д е . н і я . 
Линіи яаде.нія и простяранія всегда взаимно перпендикулярны, 
йиніи и углы паденія и простиранія опредѣляются г о р н ы м 
к о м п а с о м * , который отъ обыкнове.няаг о отличается тѣмъ, 
что : 1) на мѣст.ѣ буквы обозначающей западъ -W - стоитъ 0 -
востокъ и обратно, 2) онъ покоится на четырехугольной пла -
стинкѣ, двѣ взаимноперпеядивулярныя стороны которой строго 
параллельна двумъ взаимнонѳрпелдйвулярным* линіямъ 0. - W и' 
N - S на.яомпасѣ» Нѣкоторые, горные, компаса имѣютъ кромѣ того 
и - о т в ѣ с * прикрѣплеяяай къ центру ком паса (фиг. 77ст. 160) . 

Въ зависимости отъ угла паденія,мѣстороядедія бывают*: 
п о с т а в л е н н а я н а г о л о в , у, к р у т о п а -
д а ю щ і я , п о л о г о п а д а ю щ і я и г о р и з о н -
т а л ь и « я . Кіѣсторожденія бываютъ п р а в я л ь іг я я , 
когда они на "значительном* разстояніи сохраняютъ свои размѣ-
ры, Форму и иаяравлэчів, и н е и g а в и л ь н ы я въ обрат 

х - уголъ проотираніл* 

+ — уіолъ пааеяіА, 
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номъ случаѣ. Кромѣ того, различаютъ мѣсгорождедія, имѣющія 
б о л ь ш о е и м а л о е п р о с т и р а н і е . Тѣ бо-
ковыя породы, которая покрываютъ мѣсторожденіе, называются 
В И С Я Ч И ' М Ъ б О К О M Ъ, И Л И П О Т О Л К О М Ъ , 

к р о в л е, ю, a т.ѣ, которыя подстилаютъ е г о - л е ж а ч и м 
б о к о м ъ, п о ч в о ю и п о д п о ч в 'о » . Кратчайшее 
разстояніе между двумя плоскостями, которыми ограничивается 
мѣсторождедіе, даетъ мощность или толщину е г о . Толщина мѣсто 
рожденія весьма различна въ зависимости отъ формы его , даже 
въ предѣлахъ одного мѣсторождеяія толщина можетъ сильно из
меняться, Пластовыя мѣсторожденія ямѣютъ самую разнообраз
ную мощность, отъ нѣсколькихъ сант.иметровъ до многихъ мет -
ровъ. Когда мощность пластоваго мѣсторожденія увеличивается, 
говорятъ, что оно раздувается, а въ обратномъ случаѣ оно 
у т о н я е , т с я . Когда мощность мѣеторождедія умедьша -
ется постепенно до того, что висячій бокъ и лежачій прихо -
дятъ въ еоприкосяоведіе другъ съ зругомъ, говорятъ, что оно 
в ы к л и н и в а е т с я . Если за утоненіемъ слѣдуетъ сно 
ва утолщедіе, то говорятъ о п е. р е. ж и м а х ъ. Частое, вы
клинивание, и раздуваніе разлагаютъ мѣсторожденіе. яа рядъ от-
дѣльныхъ пластовъ, принадлежащихъ одному общему горизонту,по 
лучаются у г л о в а т ы е , п л а с т ы или ч е ч е в и -
ц е , о б р а з н ы я з а л е , ж и . 

Когда пластъ при значительной толщянѣ на нѣкоторомъ раз 
стояніи по всѣмъ сторонамъ выклинивается,онъ образуете л и я 
3 у . Если линза имѣетъ неправильную форму, то она переходитъ 
въ зависимости отъ своихъ раэмѣровъ въ г н Ѣ з д о, м ѣ -
ш о к ь, б у ц е н ъ, п о ч к у , ж т о к в е . р в ъ и 
ш т. о к ъ. Штоки предетавляютъ собою минеральная залежи,ко
торыя могли произойти всевозможными путями: при магматиче. -
скихъ выдѣледіяхъ, при выполнедіи пещеръ, раздувахь жнлъ я 
пластовъ и т . д . Штоки имѣютъ болѣе. или менѣе, ясную очерчен -
ную форму: э л . и п с о и д а ' л ь н у ю (фиг. 7 8 ) , ч е, ч е. -
в и' п е. о б р а з н у ю , в о р о н к о о б р а з н у ю (фи
гура 79 ) , с ф. е. р о и д а л ь н у ю. Штоки бываютъ л е. ж а 
4 і е (фиг. 8 0 ) , они имѣютъ сходство по формѣ и по положенію 
своему съ пластообразными залежами и простираются параллель
но слоямъ. заключающей ихъ горной породы, и с т о я ч і е. 
(фиг. 78 и 79>), которые,-имѣютъ взртявальноз, направлзліз и мо 
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рутъ и не, зависать отъ породы, въ которой.они залѳгаютъ. 

Фиг. 77 

Горний компасѣ, 

.ФйР* 79 . Ж и л ь н ы е штоки про
изошли при раздувах-* жилъ и 
имѣю-гъ подобно последним* 
апофизы- и оторочки изъ глины 
и т . д . Размеры штоков* весь 
ма разнообразны, за наимень
шая размер* принимают* 50 - . 
100 куб . метровъ, толщина 
жт-оков* по сравне.нію съ р а з 
мерами по простирана© и паде 
.йію ихъ весьма* иезиачитедь -
на (фиг. 8 1 ) , 

В у ц е н ы , б у ц е н -
в е. р к и (фиг. 82) или 
м Ѣ лі к и - суть непоавилы:-
ныя пустоты или воронкооб -

разная углубленія въ горной породѣ, заполнениыя минеральной. 
массой, размерами значительно меньше., чемъ .штоки. 

Г н е з д а и п о ч к и (фиг. &з) - йе.большія рудная 
'скоплеиія, разбросанная въ горной породе. , 

Ш т о к в е р . к и суть штоки пустой породы, которая пе, 

Воро-пкосбразная форма штока. 



- 161 -

ресѣчеяа прожилками руднаго вещества или въ которой послед
нее, вкраплено. 

Фиг. 80 . 

Лехачій штохъ. 

Фиг. 81 . Ф И Г . 83. 

Штоки, происшедшіе отъ 
хилъ и икіъюціе апофиз и. 

Бучены, буценверки 
или гііъшки. 

Что касаетея чрезвычайно важной формы мѣсторожденій, а 
именно ж и л ь н а .х ъ> то они уже, были ранѣе. изложены. 

Но какова ба ни была форма мѣеторождедій, благодаря влі 
янію дислокаціонныхъ процероовъ, она перете.рпѣваетъ дальнѣй-

Яурсъ РУДНЯХЪ МѢСТОРОЖДВНІЙ» проф. ЛВВИЯСОЯЪ - ЛВСОИЯГА, 

Изданіе Кассы Взаимоп. атуд. СПБ. Политеьн. Института. 

Литографія Трофимова, МохайскаЯ,3 Листъ 11, 
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л і я , иногда чрезвычайно глубокія измѣнедія* Различают* дис -
Фиг. 83 . локацію р< а з р. ы в 

н у ю и п л а с т и ч е, 
с к у ю или пликативную. 
Къ первой принадлежать 
с б р о с а и с д в и -
г и, ко второй с к л а д 
к и, промежуточное место 
занимают.ъ ф л ѳ к с у -
р ы. Подъ с б р о с о м 
подразумевают* всякое, вне. 

Тнѣзда и почки. запное смѣщедіе по верти
кальной или наклонной пло 

скости, происшедшее вслѣдствіе, разрыва. Аналогичный разрывъ 
въ горизонтальном* направладіи образует* с д в и г * . Пло
скость, по которой происходить перемещение, называется п л о -
с к о с т ь ю с б р о с а . Обыкновенно перемѣщзніе проис -
ходитъ по трещинѣ, которая и называется с б р а с ы в а ю 
щ е й т р е , щ и н р й или с б р а с ы в а т е л е м * . 
Перемещенная части, прилеганщія къ сбрасывателю, называются 
к р ы л ь я м и сброса, одно изъ нихъ называется в е р х -
н и ы ъ, другое н и ж н и м ъ. Сбрасыватель въ рѣдкихъ 
случаяхъ представляет* пустую трещину (открытый сбросъ),обык 
новеняо онъ бываетъ выполнедъ всерозможными веществами. Въ 
сбраснватзлѣ различают* в и с я ч і й бокъ и л е ж а -
ч і й, также, и м о щ н о е т. ь е г о ; когда последняя равна 
нулю, то сбросъ называется з а к р ы т ы м * . Обыкновенно 
сбрасыватель бываетъ выполнедъ кусками, обломками породы,ко
торая была разрушена во время образованія сброса (фиг. 84). 
Эти обломки то остроугольные,, то, вследств іе того, что при 
сбросахъ происходит* значительное треніе различных* частей 
породы, обломки могут* быть округлены, измельчены и яревра -
щены въ глинообразныя массы; получается, такъ называемая, 
б р е к ч і л т р е . н і я и л и д и с л о к а ц і о н 
н а я б р е к ч і я . Отдельные куски вследствіе тредія 
сглаживаются, полируются, пакрнваются царапинками и борозд -
ками; образующіеся глинообразные продукты тренія могутъ 
имѣть значительную мощность. Сбрасыватели выполняются также, 
осадками подземных* вод*, что можетъ повести тогда къ обра-
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зованію жилъ, • иногда минеральная воды могутъ импрегнировать 
руднимъ вешествомъ глянообразнгае продукты, • выполняющіе, сбра-

Фиг. 84. Фиг. 85, 

Профиль трещины,прорван
ной у лехачаго бока зальбан 
да гладко, а у висячаго съ 
изгибангемъ пластовъ. Трещи 
на два раза прорвалась, во 
второй разъ она выполнилась 
обломками боковой породы(Ъ), 

сывающую трещину. Есть с л у 
чаи (у Аахе.на, въ Рудныхъ го 
рахъ, въ Корнваллисѣ), когда 
эти сбрасыватели служат* 
предметомъ разработки. При 
сбросѣ пласты редко остаются 

неизмененными, обыкновенно они у сбрасывателя (фиг. 84) из 
гибаются. 

Во всякомъ сбросѣ различаютъ (фиг. 85)-: 1) в е. р т и -
к а л ь. н у ю высоту сброса AB ( т . е . величина относитедька-
го вертикальнаго перемещенія), 2) н а к л о н н у ю и л и 
и с т и н н у ю в ы с о т , у АД и 3) о т р а т. и г р- а ф. и -
ч е , с к у ю в ы с о т у ДО, т.е. . кратчайшее, разстояніе. между 
перемещенными частями сброса . Линіи ВД и АО представляют* ши 
рину с б р о с а , - ВД - горизонтальную, АО - ширину въ плоскости 
пластовъ АО. Далее, различаютъ сбросы по отношенію линіи 
простиранія сбрасывателя къ линіи простиранія сброшенныхъ 
частей: 1) с б р о с ы п о п р о с т и р а н і ю, 
2) с б р о с ы п о л и н і я м ъ п а д е , н і я и З ) сбро 
сы по взаимному о т . н о ш е , н і ю с б р- о ш е, н н а х ъ 
ч а с т е й и с б р- а с а в а т: е, л я . Сброса по прости -
ранію баваютъ: 1) о о б с т. в _е. н н о с б р о с ы п о . 
п р' о̂  с т, и р а н і ю (фиг* І88), когда простираніе. сбрасыва
ющей трещина съ простираніемъ пластовъ или жилъ совпадает*, 
2) п о п-е. Р' е. ч н ы е. сбросы (фиг. 87 и 8 9 ) , когда трещи
на приблизительно перпендикулярна къ простиранію сброшенныхъ 
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частей, 3) к о с я е, или д і а г о н а л ь н ы ѳ , сбросы 
(фиг. 38 и 90 ) , когда эти линіи составляют* между собою остг-
рый или тупой угол*. 

Фиг. 86. Фиг. 37. Фиг. 38Ѵ 

По паденію различают* сбросы с о г л а с н о и - н е , -
с о г л а с н о падаюпгіе; въ первом* олучаѣ сбрасыватель, и 
пласт* или жила падают* въ одну сторону (фиг. 91 ) , во втором 
случаѣ " въ противоположная (фиг. 9 2 ) . Вышеупомянутый три 
различная высоты различаются лишь въ косых* сбросах*, в* дру 
гихъ случаях* возможно совмѣщеніе нѣкоторах* высот*, так*,въ 
поперечном* сбросѣ всѣ эти высоты сливаются в* одну обжую вы. 
соту сброса; точно такъ же и ширина сброса въ поперечных* 
сбросах* равна нулю и т . д . По относительному положению сбро
шенных* частей различают*: с б р о с ы н о р м а л ь н о е 
и с б р о с ы а н о р м а л ь н ы е или в з б р о с ы 
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(фиг. 9 3 ) . Нормальный сбросъ заражается въ том*, что сброшен 
ная часть находится въ висячем* боку сбрасывающей трещины и 

Фиг. 91, Фиг, 9 3 

Фиг. 93 . 

Сбросъ. Взбро съ. 

всегда лежит* ниже, оставшейся на мѣстѣ части , . которая нахо -
дится въ лежачем* боку. Въ взбросѣ висячій бокъ надвигается 
надъ лежачимъ . Некоторые, различают* еще в е р т и к а л ь -
н ы.й сбросъ,. какая бы сторона здесь ни опустилась, резуль
тат* получается один* и тот* же.. Но часто мы встрѣчаемъ не, 
один* сброс* или взбросъ, • a целую их* сер ію; если сбрасыва -
тели в* этой системе во* имеют* одинаковое, цростяраніе и па
дение, • т о , : по всей вероятности,. сбросы всѣ одинаковая воз 
раста; при этом* получается, так*, называемый, с г у п е н -
чг'а. т ы й оброс* (.фиг. 94 ) ; если же сбрасыватели падают* в* 
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разная сторона, то они могли произойти .в* разное, время; такъ, 
например*, на фиг. 95 видать, что раньше пласт* находился въ 
положедіи 1, потом* часть его опустилась по трещине AB и по-

Фиг. 94. Фиг. 95 

Фиг. 96. Фиг. 97. 

лучился сбрасъ. I—II, потомь, спустя нѣкоторое, вредя, . могла 
опуститься еще, часть пласта I , правая, по А'С и образовать 
сбросъ I—III, гдѣ I I I лежитъ ниже. I I . Подобно сбросаыъ и 
взброса ыогутъ дать системы взбросовъ. Когда два сброса па-
даютъ оба въ противоположная стороны, т . е . когда одна часть 
опускается по двумъ тредшнамъ сбросовъ, какъ видать на фигу
ра 96 , получается г р а б е н ъ, если же два сбросе,: расхо -
дятся другъ отъ друга, получается г о р с т ъ (фиг. 97 ') . 
Горсты и грабены появляются иногда цѣлами серіями, перемежа
ясь другъ сь другомъ. 

Обыкновенно область, которая разъ подверглась дислока -
ціонннмъ явленіямъ, не остается послѣ этого раза въ гіокоф,а 
является часто ареной послѣцуюіиихъ цислокаціоннихі пронес-
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сов* ; таким* путем* въ одной и той se области мы находим* 
сбросы разнаго геологичеркаго возраста . На практикѣ чрезвы
чайно важно умѣть находить продолжзніз сброшенных* частей .В* 
этом* отношеніи руководятся,рядом* указаній и правил*. Пре
жде, всего, слѣдуетъ установить, имѣемъ ли ны дѣло действи
тельно съ сбросомъ или же съ о т к л о н е, н і е, м ъ жилы, 
вслѣдствіе ея пересѣченія съ другой. Обыкновенно при пересе
чении жилы съ другой более древней (фиг. 98) , первая на не

котором* раэстояніи тянется съ другой и лишь потомъ отходить 
от* нзя, часто при этомъ разбиваясь на мелкія жилы, впослед-
с т в і и снова соединяющіяся въ одну; но въ этом* случае въ ка
жущемся сбрасывателе мы находимъ рудная трещины искомой жи
лы. Если оказывается, что мы имеемъ дело действительно съ 
сбросом*, оле.дуетъ въ трещине сбрасывателя искать о б л о м 
к и разорванной рудной массы; если они по одной стороне от 
сутствуют* и тянутся по другой стороне сбрасывающей трещины, 
то по этой стороне и следует* направить поиски сброшенной ча 
сти . При пластах* мы имеем* некоторое, и з г и б а н і е кон 
цовъ пласта в* сторону дзижеяія, направленіе. изгибанія в* по 
добныхъ случаях* важно принять во вниманіе,. Въ случае нор -
мальнаго сброса оба хвоста или головы слоевъ загнутся въ .ле 
жачем* боку сбрасывателя книзу, а въ висячемъ кверху; в* 
анормальном* же, сбросе они въ висячемъ боку загнуты книзу, 
а въ лежачем* кверху (фиг. 93)Если въ сбрасывающей трещине 
найдены были полированная и штрихованная поверхности, внима
тельно обратить вниманіе. на н а п р а • в л э, н і е, этих* 
ш т р и х о в ъ, п а р а п и н о к ъ и б о р о з д *j на*-
аравленіе этих* знаков* цаетъ ук&занія на направденіе ,в* ко-

Фиг. 98 . 
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тором* следует* вѳстк разведочная работы. Когда висячій и ле. 
жачій бока состоят* изъ разлячныхъ породъ или пластов*,то мы 
получаем* чрезвычайно цѣнная указанія , такъ какъ мы можем* 
тогда сразу опрэдѣлить висячій и лэдачій бока мѣсторожде.нія, 
руководствуясь яорядкомъ нанластованія, Если мы встрѣчаемъ 
сбросы въ области, где раньше были нахоцимы и определены дру 
г і е , сбросы, то поиски сброшенной части направляют* по при -
меру предыдущих*, такъ какъ в* обыкновенныхъ случаях* въ од-
нон и той же области сброса имеют* одно направление. Часто 
применяют* правило Шмидта. Оно состоит* въ томъ, что 
ч а с т : ь п л а с т а , н а х о д я щ а я с я в ъ в и с я 
ч е , м ъ - б о к у с б р < . а с а в а т е . л я , к а к ъ б у д 
т о о п у с к а е т с я в д о л ь э т о г о б о к а , 
т о г д а к а к ъ ч а с т ь п л а с т а , н а х о д я щ а 
я с я н а с т , о р о н * л е, ж а ч а г о б о к а , о с т а-
е. т. с я н а м е с т е. Этим* правилом* руководствуются т а 
ким* образомъ.. Пусть разработкой (фигура 99} мы встретили 

Фиг, 99. 
a b 

в и с я ч і й б о к ъ с б р а с ы в а т е л я , если ми на 
ходимъ или можем* попасть въ порода л е. ж а ч а г о б о 
к а з а л е, ж и, (4, 5 ) , то ма залежь ищем*, идя вверх*. Ве
ли аз, мы попали въ л э ж а ч і й б о к ъ с б р а с а в а -
т. е. л я и встретили п о р о д а в и с я ч а г о б о к а 
з а л е, ж и (3, 2, 1 ) , то для отыоканія сброшенной части мы 
идем* в н и з * . 

Существуетъ и другое, правило для отысканія с б р о 
ш е. н н a X ъ ч а с т, е, й, а именно: въ нормальныхъ сбро-
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сахъ мы идем* по направлѳнію т у п о г о у г л а , образуе
м а я сброшенной частью съ сбраснвателемъ, а въ анормальных* 
или въ вэбросахъ по ааправледію о с т. р а г о у г л а . 

Что касается другого вида разрывной дислокаціи-с д в и -
г о в ъ (фиг. 100), то они происходятъ подъ вліяніе^ъ боко-

Фиг. 100. 

Сдвиіъ въ хвлѣзномъ рудяикѣ въ За » е р л а н д ѣ . 

вого давленія и варажаютея въ разрывѣ цѣльности порода и 
въ пэрѳмѣте,ніи одной изъ разорванныхъ частей въ горизонталь-
номъ или близкомъ къ нему направлеяіи; вблизи сдвиговъ наблю 
дается о т с у т с т в і е , какой-либо в ы п о л н е н 
н о й т р е щ и н ы и с к л а д о к ъ , что- ихъ отличаетъ 
отъ. сбросовъ. Рядъ правилъ при разыскивай1я сброшенныхъ. ч а 
стей примѣнимъ и для сдвиговъ. Отъ зсякихь сбросовъ. сдвиги 
отличаются тѣмъ также., что сила тяжести при ихъ образованіи 
почти совершенно не. участвует*. 

Перейцемъ теперь къ пластиче.скимъ деформаціямь. Онѣ ва-^ 
ражаются въ образованіи с к л а д о к ъ, ' • промежуточными 
ступенями между ними и образовавіями разрывной деформаціи яв 
ляются ф л е к с у Р' ы и ш а р- р і я .ж и . Складки, соглас 
но воззрѣніямъ современной геолог ія , являются слѣдствіемъ бо 
кового (тангеиціальнаго) давленія земной коры, • давленія, ко
торое, получается вслѣдствіе охлаадѳдія ядра земного шара и 
стякѳяія поверхностной оболочки его , земной кора. Складки 
(фиг. 101) своими выпуклостями то обращены вверхъ, то вннзъ, • 
въ первом* случаѣ мы ихъ наэаваѳмъ а н т и к л и н а л ь -
н а м и , - во втором* случай с и н к л и н а л ь н ы м и . 
В е р ш и н у синклинальной складки назаваютъ с ѣ д л о м ъ 
или сводом*, а низъ синклинальной складки - к о т л о в и 
н о й или м у л ь д о й , бока складки назаваются к р а л ь 
я м и. Лйнія, . соединяющая высгаія точки сѣдла, называется 
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q - кварцевая, залежь съ сурьмяной 
рудой; к - иэвестнР.къ; s - глики-
сіяый сланецъ; Ѣ - тріхитъ, OÖpa-
зоеаніе сводовъ и хотловинъ,Иѣсто-
рожденів сурьми у Косѵіаиникъ еъ 
Сербіи, 

л и н і е й с е д л а , a ниошія точки мульды - л и н і е. и 
м у л ь д ы . Плоскость, раздѣляющую своды или мульду на двѣ 

Фиг. 1 0 1 . равныя части, называ 
ютъ о с е в о й 
п л о с к о с т ь ю , 
а соответствующую ли 
нію - . о с е в о й 
л и н і е. й или 
о с ь ю с к л а д 
к и . Складки быва
ют* п р я м ы м и 
или с т о я ч и м и , 
когда крылья распо -

ложевы симметрично по отноше.нію к* вертикальной ея оси, в* 
противном* случае складку называют* к о с о й или н а -
к л о н н о й, когда одно крыло складки надвигается на дру
гое , мы имеем* дело с* о п р о к и н у т о й с к л а д 
к о й , а если въ опрокинутой складкѣ одно крыло лежит* г о 
ризонтально поверх* другого - говорятъ о л е ж а ч е й склад 
ке, когда складки располагаются такъ, что ихъ оси параллель
ны друг* другу, ихъ назнваютъ и з о к л и н а л ь н ы м и 
складками (фиг. 1 0 2 ) (оне могутъ быть п р я м ы м и , к о 
с ы м и и л е ж а ч и м и ) , когда же оне не параллельны, а 
сходятся вниз* или вверх*, то оне получают* названіе в е е 
р о о б р а з н ы х * с к л а д о к * . Поперечный разрез* 
седла или мульды складки то округляется, то при сильной 
складчатости неправильный, часто зигзагообразный, в* горизон
тальном* разрезе мульды и седла имеют* то круглую форму, то 
эллипсоидальную, то неправильную, волнистую, змееобразную. 
Линіи седла и мульды редко прямыя, а большею частью волни -
стыя, вследствіе того, что каждое крыло складки въ свою оче
редь подвергается складчатости ( в т о р н и ч н а я с к л а д 
ч а т о с т ь | , что можетъ повториться несколько раз*,вплоть 
до самых* мелких* складок*. Складки, въ особенности седла, 
часто смываются и сносятся дейстзіемъ эрозіонныхъ и абразіон 
ныхъ процессов*, • остаются нодчас* лишь отдельные обрывки ихъ, 

съ другой стороны, нижнія части складокъ бывают* недоступны 
непосредственному наблюдзнію, по какъ те, такъ и друг ія пы
таются в о з о б н о в л я т ь соответствующими построеніями - тогда 
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говорят* о в о з ц у ш н ы х ъ с к л а д к а х ъ ( і и г . 1 0 2 ) , 
т .е . . о воображаемых* продолжеяіяхъ наблюдаемых* частей скла
док* « 

Фиг. 102 

Складки хрутоопрохинутыя, воздушных И utappi/txu. 
Профиль діабаз, нлпи-въ верхнемъ Гарц.ъ, 

Вслѣдствіе складчатости и сбросов* получается (особенно 
при подземных* работах*) часто характер* того , какъ будто мы 
встрѣчаем* рядъ-отдѣльныхъ слоевъ и между ними также и ряцъ 
залежей руднаго вещества, на самомъ же дѣлѣ мы имѣемъ здѣсь 
дѣло лишь съ одним* слоем*, сложенным* въ складки; при этомъ 
возможен* случай чрезмѣрнаго мѣстнаго увеличенія мощности ис 
копаемаго полезного минерала, какъ это видно на приложенной 
фигурѣ 103. С * другой сторона, возможен* случай, что при 
складчатости получается сильное, сжатіе. (особенно въ среднѳмъ 
крылѣ), вслѣцотвіе чего получается уменьчіѳніе* мощности зале -



- 172 -

жи.(фиг. 104) . Въ складчатых* мѣстноетяяъ слѣдузть принять 

Фиг. 103. 

кажущееся нахоядвніе многих*.пла 
стовъ и мѣстное частичное уввли-
ченіе мощности вслѣдстѳіе склад
чатости. Залежь колчедановъ въ 
раммельсбергѣ у КоалЛра, 

ФИГ. 104. 

Залежь колчедановъ въ Ранквльсбвргѣ. 

во вниманіе, сильное, 
дазлен іе , которое, мо
жет* отразиться не. 
только на внешней фор 
мѣ мѣсторожденія, но 
и на характерѣ е г о . 
Вслѣдствіе. давлеяія 
ранѣе. цѣлыя массы раз 
ряваются на стдѣльняя 
части, a послѣднія въ 
свою очередь могут* 
вытянуться или вздуть 
с я . Такъ, на фигурѣ 
105 видать,какъ вслѣд 
с т в і ѳ сильной склад -
чатости слои угля въ 
нѣкоторнхъ мѣстахъ pa 
зорвались {• дали 
хвостъ) , въ другихъ 
сузились, а въ треть-
ихъ были внтѣснэян и 
дали вздутіе, . Тонко 
слоистая породы и в о 
обще, порода слоистая 
сильнѣе, подвергаются 
дѣйствію сжимащихъ 
сил*, чѣмъ породы мае 
сивння, вслѣдствіе 
этого первая могут* 
окружать послѣднія, 

проникнуть въ наиболее, слабая части или трѳдины ихъ и значи
тельно нзмеиить физйчеокій характер* руднаго месторожденія. 
Следует* также, аркяять во вниманіз, • что некоторня руды,как*, 
например*, м е д н ы й к о л ч е. д а н ъ или с в и н.ц о. 
в ы й б л е с к ъ, сравнительно болѣе, мягки и пластична, чем 
окрувающія их*.породы и легче подвергаются вліянію давленія . 
На границе между сланцами и рудными телами м а с с и в н а я строе-
нія в* сильно складчатых* областях* возможно возникновеніе 
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з о я ъ р а з д э і в л и в а н і я и и з м е л ь ч е . 
н і я - довольно .значительная* по своему протяжедію и мощ -

ностя . Прекрасным* 
примером* сильно 
складчатой местности 
может* служить за -
лежь колчедана въ 
Раммедьсберге у Рос -
ляра; часть приведен 
няхъ здѣсь рисунков* 
принадлежит* этому 
мѣсторожденію (фигу
ры 103, 103, 104) , 
Сильной складчатог 
стью отличаются к а 
менноугольная отло -
жеяія Лонецкаго бас 
сейна и мѣсторожде-

нія желѣза у Кривого Рога (фиг. 106) . Складчатость ведет* 

Фиг. 103. 
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къ образован!» сброоовъ, сдвиговъ и промежуточных* между ни
ми формъ. Такимъ путемъ получаются ф л е к с у р ы . Такимъ 
образомъ флексуру можно разсматривать, какъ однобокую недо -
развившуюся складку или, вѣряѣе, какъ сбросъ, безъ разрыва 
сплошности. Если мы.прѳдставимъ себѣ складку, среднее, крыло 
которой.вслѣдствіе натяжеяія постепенно суживается и схо -
дитъ на нѣтъ, мы буцемъ иметь переходы отъ чистой складки че 
рѳзъ флексуры къ чистому сбросу (фиг. 107) , 

Фиг. 107. 

Въ флексурах* различают.* в е. р х н е : з. к о л ѣ н о , 
н и ж н е . е, и с о е д и н и т е л ь н о е , к р ы л о , если 
послѣцнез, разрывается, флексуру называют* р а з о р в а н 
н о й , (фиг. 108) . 

Фиг. 108. 

Но при разрывѣ складки, в* особенности о п р о к и н у 
т: о й или л е ж а ч е й , . возможно и следующее, явленіе (фи 
гура 109): вслецствіе, дальнѣйшаго вл іян ія складчатости разо
рванная вышележащая складка надвигается на нижнюю, такъ что 



- 175 -

болѣз. старые слои иогутъ оказаться лежачими на болѣе молодые, 
получается явленіе надвига, шарріяжа (Ubersch iebung , c h a r r i 
age) . Надвинувшееся крало само подвергается вторичной склад-

Фиг. 109. 

а - опрокинутая складка, Ь - надвигъ складки, С -
отисканів надвиг а, 

чатостя, вслѣдствіе, всего зтого встрѣчающіяся рудныя залежи 
въ подобныхъ мѣстахъ имѣютъ изменяющуюся мощность. Обыкновен 
но при надвигахъ мы имѣемъ не одну трещину, a цѣлую систему 
ихъ, отчего получается сильно разрушенная зона, въ отдельных 
случаяхъ довольно значительнаго протяженія (въ вестфальском* 
каменноугольном* районе до 500 метровъ). Эта зона состоит* 
изъ интенсивно сдавленнаго и сложеннаго въ складки глинооб -
разнаго матеріала, въ котором* находятся гнезда и куски окру 
жающей породы, а также, и полезнаго ископаемаго; вся она про
низана прожилками новообразовавшихся минераловъ. Перехода 
отъ этой зоны .къ нормальной складчатости медленны и постепен 
ны. Для шарріяжа очень характерен* следующій признак*: въ ви 

Фиг. 110. 

Еадвигъ въ рудникѣ Готтесзегенъ у Леттрингаузена. 
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сячемъ боку разрушенной зоны находятся более, древнія породы, 
чѣмъ въ лежачзмъ. Когда въ вертикальном* направлеяіи одинъ 
и тотъ яз. геологическій горизонт.ъ повторяется несколько разъ 
или когда мы встречаем* чередующіѳся попеременно одинаковые, 
елок, причзмъ выгаедежашіз. слои являются более старыми,мы мо
жемъ полагать, что мы имѣемъ дело или съ шарріяже.мъ или съ 
лежачей складкой. Но въ последнемъ случае , хотя пласты и схо 
дятся въ обратяомъ порядке, но непрерывно другъ за другом*/, 
въ надвигах* жэ или шарріяжах* разрушенная зона образует* пе 
рерыв* в* порядке надлзстованія слоев*. 

Вследотвіе надвкга можетъ получиться кажущееся у д в о 
е н і е. МОЩНОСТИ пласта (фиг. 110), на самомъ же. деле здесь 
мы имеемъ дело съ нарушенной, разорванной, превратившейся въ 
надзигъ, складкой. 



- 1 7 7 -

ТАБЛИЦА ? Щ Ъ , ИМІЮПШХЪ ПРАКТИЧЕСКОЕ. ЗНАЧЕНІЕ. ОЪ -УКА" 

ЗАНІЕМЪ ПРОЦБНГНАРО СОДЕРЕАНІЯ ВЪ НИХЪ МЕТАЛЛОВЪ?)* 

Еазваніе руди. Химич., саста&ъ. 
% металла = 
(колич.руд. 
меп.въ Î.O0 
пуд.руды)**) 

В и о м у к 

S i 100 

Виомуг. блѳокъ (Висмутинъ) . B i * S 3 81,2 
B1*G 3 

89,6 

3 B i C 0 ° + H e B i 2 0 e + a q 80,6 

В о л ь ф р> а м 

Вольфрамит* . . . . . . « . . ( Р е , M B ) W O 4 60,6 

0a»0* 63,4 

Ж е, л ѣ а о . 

Fe*Q 3 70 

F e 2 Q 3 70 

Ильменитъ (менаканитъ). . . F e £ i Q 3 47,3 

Fe 3 Ö« 72,4 

2 F e 8 Q a . H * Q 66,2 

Лимонитъ (бурый яелѣзнякъ,. 
бобовая руда, озерная руда) 2 F e a 0 3 . Ц Я * Ъ 59,8 

F e * 0 3 , H £ 0 62,9 

•*)составлена поЭѣО. Ховею. 

*•*') .въ зшой графѣ показано наивысшее процентное содержание 

металла, каков возможно въ чистой рудѣ-. 

Курсъ ^РУДЖЫХЪ М$0ТОР0ШДВЯІКѵ проф. ЛВВННСОВЪ-ЖВрСИЛГ.А. 
Изданіе Кассы Взаймоп. спуд. СВВ. Политехи. Института. 
ЛитоірафіА Трофимова, Мохайска#,3. Листъ.18. 
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Названів рудъ. Химии, составь. (колич*руд. 
хеш. s% 100 
пуд. руды). 

Оидерйтъ (шпатов, желѣзиякъ) г е С О 3 48,2 

Шамозитъ . . . . . . . . . . F e O . M g O . A l * Q a , S i O * Л * 0 47 

З о л о т о 

Самородное золото . . . . . Au 100 

(Ag,Au)*ire 35,5 

(Au,Ag)Ta. 24,5 

(12,75) 

И р и д і й . 

IrOs. (40) 

M r (40) 

Я а д м і н. 

CdS 77 ,7 ' 

К о б а л ь д ъ. 

Co 8 S* 57 ,9 

OoAs 2 28,2 

CoÀsS 35 j S 

(Со,Ре )AsS. 23,8 

Аеболаяъ (землист, кобальтъ) Нензвѣегелъ іо зяо ДО .32 

Эритрита (кобальтовые, цвѣты) ' G ^ A s ^ + e H ' Ö 29,5 

M а Р' г а н е, ц ъ 

Франклинитъ, . . , . . , » > (Fe : ,За, Ma)0. (Fe-, M n ) 2 Ö a (20 ,0) 

Раусманнит*. . . . . . . . . Mn 3 0* 73, 5 

3Hn 20* .MnSiO 3 63,5 

MnO2 63,1 

MnO2 63,1 

Манганятъі . . . . . . . . . Mn 2 0 3 . H 2 0 62,4 

H*Mn0 5(?) (58 ,6) 

MnOa+MaO>H*Q (69,3) 

Родохрс-вйтъ. . . . . . . . . MtßO3 47,8 
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% металла = 
Еазваніе руд-ь. и.чич. составь (колич* руд. 

мет. въ 100 
пуд. руд и). 

M ,о. л и б д е н ъ 

.Молибденит* MoS a 60, 0 

M а ш- ь я к .* 

Самородный мышьяк* . . . . As..*' 100 

As.*S 2 70,1 

As.*S 3 61 

FôAs* 73, 8 

Арсеяопирят.ъ' (мйспикедь). . F'eAsS. 46 

M ѣ д ь 

100 

Мѣдний-блеркъ (халькозин*) Gu a S. 79,8 

Коведлинъ (мѣдное. индиго) . 0.uS. 66,4 

Борнит* (эрубеоцит.*-). . . . G a 3 P e S 3 56,5 

Халькопирит* (мѣдн*.' кЬячедО GttFsS* 34,5 

Вурнонить . . . . . . . . . . (Pb ,G.u* ) 3 Sb*S.« 13 

Тетраэдрит* (блеклая" р у д а ) . S u e S b 2 3 7 53,1 

Энаргитъ. Cu 3 AsS* 48,3 

GuSI*.3ûa(0H)* 64,5 

Gu*Q 88 ,8 

GùO 79,8 

GuCO3 .Gu(OH) B 57,4 

Азурит* . . . . . . . . . » 2Gu00 8 .Gu(0H)* 55, 2 

G.u3i0 3+ 2 H a 0 36,1 

Н и к к е л ь 

NiS 64,7 

Ni As 43,9 

Рарніерит* (ревдинокйть)'. . ( M g , N i ) S i 0 3 + nH*0 20-31 
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металла -

Еазваніе рудъ. Химии, составь (колиЧщ руд 
въ 100 

0. л о . в о пуд, руд и). 

Станнинъ (оло.вян. колчеданъ) Qu*S.FeS.SnS* 27,5 

Касситеритъ (оловян. каме.нь) SnO a 78,6 

П а л л а д і й 

Самородный палладій. . . . . M 100,0 

П л а т и н а 

Pt 100,0 

Р I у т. ь 

HgS. 86>3 

б в И H s ц ъ 

Свинцовый'бдеркъ (галенитъ). PbS. 86,6 

P b a S b 2 S s 50,8 

(f t>,e«# 8 sb*s« 43,5 

Pb 3 Sb*S* 58,9 

Церусситъ (бѣл. свинцов. руда) ЕЬСО® 77,5 

ЗРЬ»Р*О в . P b C l * 76 ,3 

•&Pb 3 As B 'O a . P b C l * 69,5 

&нглезитъ (свинц. к-упоросъ). PbSO* 68,3 

С е р е б р о 

Самородное серебро . . . . . Ag' 
Ag 9 Sb 

100,0 Самородное серебро . . . . . Ag' 
Ag 9 Sb 73,9 
Ag e Sb 84,3 

Аргейтитъ. . . . * Ag*S 87 ,1 

Ag«Tfe 63 ,3 

(Ag,Au)«Te 43,0 

(Au,Ag)Te* 13,4 

Пираргиритъ (темная красная 
Ag 8 SbS* 69 ,9 серебряная руда) . . . . . . . Ag 8 SbS* 69 ,9 

Пруститъ (свѣтлая красная. 
85,4 серебряная руда) Ag*AsS 8 85,4 

Ag e SbS* 68,5: 

Ag»SbS« • 75 ,6 
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Еазваніе рудъ. Химии, соата.въ. 
% металла-*: 
(холич, руд 
мет, ѳъ 100 
пуд, руди). 

Кераргирит* (роговое, сереб . ) AgCl 76,3 

Эмболитъ . . . . . . A g ( C l , B r ) 65,1 

Бромаргирит* г бромит*. . . . AgBr 57,4 

Іодаргирит* ( іодит*) . . . . AgJ 46 ,0 

С у р ь и а.'. 

Антимонит* (стибнита, сурьм. 
Sb*S» 71,4 

валеятинит,*(сенармонтит.ъ, 
Sb*0 8 83,3 

У р а н * . 

Уранит* (смоляная уран.руда) ü * 0 e ( ? ) .84,9 

73,7 

Х р о м ъ. 

Хромит* (хромист.аелѣзняк*) . PeCr*0* С г г О э « 6 8 , 0 ) 

Ц и. н к ъ. 

Цинковая обманка (сфалерит*) ZnS 67,0 

ZnS 67 ,0 

ZnO 80,3 

(Pe,Zn,Mn)0.(PeMQ)»Q» (18,6) 

•ZnCO a 52,0 

ZnCO 8 .2Zn(0H)« (? ) 60,5 

Z o ' S i O * 58 ,6 

H«Zn*S iO s 54 ,2 



І 8 Э 

ГЛАВЯѢЙІІЯИЗЪ ЗАМѢЧШЯНаХЪ ОПВЯАТОКЪ. 

(Рекомендуется до ЧтвніЯ курса ихъ исправить}. 

Отрока. Запечатано Должно бить . 

17 si эаягно важное. 
31 9 перехода переходов* 
H 39 слоистого олоиотаго 
83 24 правильных* ИЛИ правильных* 
25 І втруктурай структурой 
35 3 4 этого того 
32 14 наззаніе, назван! ѳ, 
33 17 рудное вещество зачеркнуть 
3 3 7 пропитанія пропитыванія 
39 2 эпстатита знстатитъ 
44 23 магнетическому магматическому 
46 31 магнетическое, магматичеркоб 
51 14 змѣевикъ и змѣевикъ или 
и и 28. магнезита магнетита 
ftrt 29 никкедя шпинеля 
57 16 варьируется варьируетъ 
58 10 МО MgO 
Hft 3 4 грапофйрозую • гранофировую 

59 5 и зачеркнуть 
64 рисунок* 34 нѣсколько смазан* въ литографіи. 
ни 18 с * . и 

пирокседн; волла- пироксела, воллаеронитж, 
стонитъ;скайолит* такяе. и скаполит*; 

It л 8 петрографическія топографическія 
t i l l 1 4 . алмазы аплиты 
об 30 (ОаО) ОаО 

67 3 его ихъ 
74 34 и . зачеркнуть 

74 36 минет- минетты 
75 4 сульдидныхъ сульфидных* 
76 14 перевила пережимы 



тран. Отрока Напечатано Д94Ж-Н9 быть 

78 33 лучистую и роговую лучистую роговую 
S0 31 раэрутаенные разобщенные. 
83 4 s от* метров* рентиметровъ 
n u 14 ихъ вид* по их* виду ихъ 
H и 31 метасамотическія мет ас омат ичес к і я 
II II 33 и и 

Я П 34 it » 

84 % и 

85 Зенячинскимъ Земят.чеяокимъ 
86 1 , 3 , 8 иет аоамотлчзркія метас ома і* івр* ів 
im 81,39 » 

87 5 » и 

93 18 Pzibram'-Ê Pràibrain* ѣ 
" >' 28 РУДЫ жилы • 
95 33 Go t t a Oot ta 
it » 34 рилы природы Сил-S тяжести 

102 30 За источником*. Источником* 
и 33 метасамотоза метасоматоза 
ti 37 называется называются 

113 29 пневматическій пкевматоличеркій 
118 33 основывался основывал* 

119 4 дендридов* дѳддрит ов ъ 
120 16 отвѣта объяснен!я 


