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Краткий отчет о горно-разведочных работах на 
Урале за период 1920-21 г.г.

Разведочное дело на Урале за период 1 9 2 0 — 21 г. ве носило характера 
c tp ir  й организованное и и планомерности. Причины этого явления общеизвестны. 
Приходилось ставить работы 'не в зависимости от их необходимости, а ррежде 
всего те, для которых находились достаточно подготовленные руководители и 
которые можно было обевнэчить продовольствием. Некоторая планомерность была 
лишь в выполнении разведок в ка-меноугольных районах, с обозрения которых и 
начнем.

На Ю. Урале в 1920  г. производилось обследование ipyotm  Бердянска! 
антрацитовых копей. Схема строения этого района в общих чертах была уста
новлена уже ранее Н . Н . Тихоновичем на, основания разведок 1 9 i 3 — 1916 г.г. 
Последующие ряз^здка внесли некоторые коррективы в эг* првд тоаления.

Теперь можно считать доказанным присутствие в этом районе не менее 6 
пластов угля, подвергшихся вместе с окружающими породами сильной дислокации, 
в результате которой пласты были собраны в р яд -довольно, крутых антиклиналь
ных гклад' К, бодеё мелких, чем в соседнем Полтавской камеаноугшном районе. 
Паьв-веден на основании новых данных пересчет: видимых заиасон до
2 0 . ООО. ООО пуд., вероятных 2 0 0 .0 0 0 .0 0 0  пуд. а возможных до одного мел 
лварда аудов.

В Челябинском районе производились экешгоа^ааионяые разведки с це ьво 
определенен площадей, приг* дных для экекяват *рн«й раб ты, а также для уста
новления связи между северной к южн й частями место;рождения.

Вслед твв© неясности во взаамоогш шенгях различных органов, имеющих ка- 
сг-тез*ство к разведкам на этлх коаях (Главуголь, Ураларомбюро, ^раагорвом 
а т. д .), последние отличались отсутствием общего алана и дынь со второй по
ловины 1921 г., в связи с назначением туда особого ииженера-геолога, разведки 
приняли целесообразный и планомерный характер а даял известные результаты. 
Между прочим до некоторой степени «вменился и самый взгляд на строение 
месторождения. Н. С. Михеев, после осмотра им Челябкоаей летом 1921 г. 
высказал мнение, что строенве района не совсем таково, кзк это рисогал Л. И. 
Лутугвн. Последний, на основании большей сближенности выходов пластов в 
южной части мульды в быв. Оргинско-Уфалейском отводе, предполагал присутствие 
сбросо-сдввга. Н. С. Михеев полагал и детальные исследования подтвердили это, 
что Челябинок)му месторождению свойственен особый вид дислокаций— попереч-



ная неглубокая складчатом*, которая и объясняет ситное изменение взаимного 
расположения пластов н» коротких расстояниях.

В Кизеловском районе работы 1 9 2 0 — 21 г . имеЛи целью проследить пласты 
угля на север ст Лувьев ки х  копей. Ряд шурфов между Лытвинсквм (п ер ер аб а
тывавшимся) месторождением и копью „Граф "— Луаьевсвой группы установил 
присутствие угля на Урсинской горе, в 6 верстах на север от Луньевсвих ко
пей (в 12 верстах от Александровского зав .). Работы продолжаются.

В Богословском районе разведочиыма работами определена линия выхода так 
ваз. свиты С. Как известно Богословское буроугольное месторождение представ
ляет из себя замкнутую мульду (блюдечком), при чём начиная сверху, в нем 
отмечаются три пачки (свиты) угольяых пластов: А, В и С. Общая мощность 
угольных пластов свиты А — 2 саж. В —4 саж., ;и С около 20 саж. Работается 
в настоящее время свиты А в В .

В том-же районе велись развод и ва марганец. После безрезультатных раз
ведок несколько севернее реки Умпви, впадающей в Лсзьву (так наз. Лозьвин- 
ская разведка), работы были перенесены на р. Полунощную, где обнаружена 
марганцевая руда (пиролюзит). Месторождение с небольшим (7°) падением на 
восток Содержание Мп от 26 до 30 ороц., мощность плаЬта от 0 ,20  Ж> 1,40 саж.

На марганцеше-же руды производилась разведка и в Н.-Тагильском районе, 
в пяти местах. Более или мевее удовлетворительные результаты получились в 
двух местах: на марганцевом руднике Сападьскаго и т. наз. «Черемуховом Стойле». 
Рудник Сапальскго, из которого уже много лет добываются марганцевые руды, 
близок в истощению, так как разведками определен оставшийся запас в количе
стве 3 0 0 -4 0 0 .0 0 0  пудов. Бурением вз штреков во вмещающих породах были 
нащупаны новые запасы марганцевых руд (в большинстве родохрозит). Насколько 
они велики— еще сказать нельзя. На Черемуховом Стойл*, примерно, в тех-же 
условиях, к*к и на руднике Сапальского, открыты значительные скопления мар- 
гаьневых руд. К  сожалению из-за большего скопления вояы, обследоваяее их на 
глубину не произведено.

Эксплоатационные разведки на железные руды не велись в виду того, что 
вапасое железных руд, даже добытых уже на поверхность, вполне достаточно на 
несколько лет для действия металлургических заводов.

Обследования-же широкого характера в 1921 году велись в двух местах: 
на горе Куйбас (район горы Магнитной, в Ю. Урале) магнитометрическим спо
собом и в Зигавинской и Комаровской дачах.Ю . У рала— разведочной партией 
А.  П. Пвнкевича На горе Куйбас оконтурено несколько новых залежей магнит
ного желевняка

В Зигазвнско-Комаре веком районе обнаружены громадные количества бурых 
железняков, выхода которых на поверхности тянутся на целые версты по греб
ням гор. Об этих обследованиях А. П Пинкевичем составляется специальная 
работа.

На медные руды производилось лашь бурение на Калатанском руднике для 
определения запасов.

Большой интерес'представляют разведки на никкелевые руды в смежных 
частях Берх-Нейвинской и Бияимбаевской дач. На большой площади здесь обна
ружены скопления аллювиальных продуктов от разрушения змеевиков и частью
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хлоритовых сланцев. Эти продукты содержат никкель, при чем в некоторых ме
стах содержание этого металла достигает 4 —  6 проц , в болыпинстве-же колеб
лется от 1 до 2 проц. N i .  Предварительные подсчеты уж е  показывают запасы 
руд, выражающиеся десятками миллионов пудов. Стоит отметить, что тип раз
ведывающихся теперь виккелевых месторождений несколько отличается от из
вестных уж е на Урале (Реядиаские, Ш айтаяекве  и др ) .  Если там возникало со
мнение отяосительно того, к а к  получалось оруденение: путем ли действия терм, 
поднимающихся снизу и содержавших нажаель или путем обогащения солями 
никаеля, содержащегося, как первичная составная часть в породах, давших змее
вик, тех аллювиальных продуктов, которые получились в результате выветри
вания змеевикоьых массивов, то здесь нет никакого сомнения в образовании 
месторождений именно последним’ путем.

Летом 1 9 2 0  г .  были открыты коренные залежи ртутной руды— киновари—  
в Исовском нлатйноноеаом районе. Б этом районе, попутнэ с платиной при про
мывке песков постоянно попадались окатанные гальки киновари, вногда дости
гавшие весом 1 ф. и даже в редких случаях 2  ф. Горн. жнж. В . Д . Рязанов, 
работавший летом 1 9 2 1  г .  на Урале по заданиям Урвлзолота, проследил рас
пространение этих галех киновари в верховьях рч Глубокой; а такж е по  логу 
Седьмому и Восьмому, впадающих в р И с. Киноварь залегает в контакте пор.
фяритов и известняков, при чем оруденелые участке носят характер широкой
приконтактовой зсны, ибо киноварь встречается и в известняках и в порфири- 
тах. Т а к  как  еще ве все контакты  известняков здесь обследованы, то выска
заться о промышленном характере месторождений еще нельзя, но несомненно оно
имеет интерес." " ~  4 -4

В А ятеко-Ш зйдурихинском  районе, одновременно с разведкам на золото, 
обращалось внимание также на -ртутные и сурьмяные руды. Т ем -ж е  Рязановым 
высказывается взгляд, что хотя А ятский рудник должен считаться золоторудным 
но преемугцеству, но не безнадежным является и вопрос об отыскании там про
мышленных залежей ртутных и сурьмяных руд, т . к . им подмечена такая зави
симость: степень обогащения этими рудами значительно увеличивается в тех ме
стах, где пересекаются двслокационные трещины различного направления. 
Направление главных систем трещин им выяснено и задачей разведочных работ 
является отыскание обогащенных участков, руководствуясь указанной зависи 
мостью.

В  конце 1 9 2 1  г .  начались разведки на фосфориты в окрестностях селений 
Лшповки и П ачкун , вблизи Реж евстого завода. Присутствие там фосфоритов было 
известно давно и даже производилась некогда небольшая добыча. Теперешними 
рааведками установлено несколько залежей фосфоритов вполне благонадежных в 
смысле запасов и содержания фосфорного ангидрида (о т  2 3  до 3 5  п р о ц ) .  
М есторождения, невидимому, генетически связаны с аьатит-содерж&щими грани
там и. Разведки продолжаются.

Геологом В. А . Вознесенским велась работа по выяснению строения изум
рудно-асбестового района (Важеновскнй район). Результат этих работ будет оп у
бликован В. А . Вознесенским, пока же составлена геологическая карта игу «рудо
носного района (прииски Люблинский, Сретенский, Троицкий, М ариинский
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Краснослиб деквй и пр.) и на основе этой карты преднриннты разведочные ра
боты по прослеживанию и з^руд овосаы х  жал слюдяного елазца.

Кроме промышленных равведок в 1 9 2 0 — 21 г .г .  велись и научные обсле
дования приезжавшими сотрудниками Геол. Комитета и высших столичных школ. 
Работы эти в большинства являлись продолжением обследований для составления 
общей геологической карты России: на Ю. Урале работал Д . В . Наливкин, на 
среднем И. И  Горский, Лябрович, Нейман а др., на северном В. Н. Зверв^. 
Кроме того для окончания начатых работ но описанию районов и отдельны^ 
мэсторожденвй работали: А Н. Завирифкий, А. К . Болдырев, Д. Л. Ортенберг 
и другие.

Р . В. Ц. Екатеринбург.
Тип. Пери. ж. р. Зак. Na 748. Тир. SO экз.—22 г.






