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Предиелсше. 

Въ т е ч е т е более 3-хъ лт^тъ моего пребывания въ го
роде Красноярске, Енисейской губ., я неоднократно им'клъ 
случай слышать о ц-Ьлебномъ свойстве воды озера Шира, 
известность о которомъ за последнее время распространи
лась далеко за границы Сибири, а также объ озерахъ Та-
гарскомъ и Шунегв . Водою изъ озера Шира пользуются 
какъ для внутренняго употреблешя, такъ и для купашя; 
озера же Тагарское и Шунетъ оказываютъ благотворное 
вл1яше на здоровье человека исключительно при купанш, 
при чемъ главную роль играетъ илъ, находящейся на дне 
ихъ. Озера Шира и Шунетъ расположены въ северо-запад
ной части Качинской соляной степи, а Тагарское въ Соляной 
степи близь Минусинска, — всЬ три въ Минусинскомъ 
округе Енисейской губернш. 

Изъ всехъ озеръ Щира далекофревосходитъ все осталь-
ныя, во-первыхъ своимъ лечебнымъ \гМств1емъ при весьма 
многихъ болезняхъ, |во-вто,рыхъ, своими размерами сравни
тельно съ другими, въ-третьихъ, прозрачностью и чистотою 
воды, делающею купкнье въ немъ йр1ятнымъ и, наконецъ, 
содержатемъзначительнагоколичествасвободнойуглекислоты, 
маскирующей неприятный горьшй вкусъ, присущш всемъ 
слабительнымъ водамъ. Этотъ богатейшш источникъ мине
ральной воды, представляющие собою целое озеро, до 25 
верстъ въ окружности, довольно значительной глубины, 



былъ недавно еще недоступенъ больнымъ, ибо онъ окруженъ 
со всЬхъ сторонъ глухой степью, где вблизи его не было 
ни одного домика, ни одной даже юрты. Благодаря неуто-
мимымъ трудамъ Красноярскихъ врачей и въ особенности 
А. Г. К у р к у т о в а и В. М. К р у т о в с к а г о — въ настоя
щее время при этомъ озере возникъ курортъ, который еже
годно посЬщаютъ до боо лицъ; очень мнопя изъ нихъ полу-
чаютъ здесь излечеше или, по крайней м-Ьр-Ь, облегчение отъ 
своихъ страданш. Само собою понятно, что благоустрой
ство названнаго курорта находится въ зачаточномъ состоянш; 
объ удобствахъ или увеселешяхъ, как1я находятся въ хорошо 
устроенныхъ курортахъ, здесь не приходится говорить. Но 
если принять во внимаше, что все устройство предпринято 
частными лицами, почти безъ всякой матерхальной поддержки 
со стороны правительства, то нужно быть весьма благодарнымъ 
этимъ лицамъ и за то, что сделано. Употреблеше Ширин-
ской воды съ лечебною ц'Ьлью им'Ьетъ место не только на 
курорте : эта вода стала впосл'вдствш продаваться и въ 
аптекахъ ближайшихъ городовъ, напр., въ Красноярске; она 
такимъ образомъ сделалась доступной всЬмъ жителямъ бли
жайшихъ местностей. Точно также поступила въ продажу 
и выпаренная изъ нея соль, которая довольно часто отпра
влялась въ друпе города, даже въ Петербургъ. Въ Красно
ярске Ширинская вода почти вытвснила ВСЕ друпя слаби-
тельныя средства и прюбртЬла многихъ потребителей, остаю
щихся ею очень довольными. Впрочемъ при долгомъ хране
нии ея въ бутылкахъ замечается одно неудобство: она те-
ряетъ углекислоту, принимаетъ непр1ятный горькш вкусъ, 
вместЬ съ темъ въ ней появляются микроорганизмы, резуль-
татомъ жизнедеятельности которыхъ является тухлый запахъ 
и вкусъ воды. Если бы наполнеше бутылокъ водою проис
ходило на самомъ озере и закупоривание ихъ совершалось 
плотно при помощи машинки, то весьма возможно, что упо
мянутое изменеше воды не имело бы места. Въ настоящее 
же время практикуется с т Б д у ю щ ш способъ разливки воды: 



на озере наполниютъ баллоны и разливаютъ нзъ пихъ по 
м'Ьр-в надобности въ аптекахъ. Въ бытность мою упрапляю-
щимъ одной изъ аптекъ, имЬя въ своемъ распоряженш ма
шину для приготовлешя минеральныхъ водъ, я попытался 
прекратить это неудобство агЬдующимъ образомъ: немед
ленно по полученш Ширинская вода разливалась въ бу
тылки для минеральныхъ водъ, предварительно слегка насы
щенная угольной кислотой, — относительно вкуса и запаха 
результаты получались удовлетворительные, и я не думаю, 
чтобы небольшой избытокъ углекислоты вл1ялъ на физюло-
гическое д1;йств1е воды. К ъ сожал-втю, такой способъ на-
полнешя бутылокъ на месте, конечно въ большомъ числе, 
при первобытномъ состоянш путей сообщешя, почти не при-
м-Ьнимъ въ силу экономическихъ причинъ: это повысило бы 
цену вероятно вдвое — и тогда Ширинская веда оказалась 
бы недоступной, въ особенности бътщымъ и потеряла бы от
части свое значеше для края. Принимая во внимаше такое 
значеше для края Ширинской минеральной воды, известность 
которой все бол^е и более росла, я решился отправиться 
въ вышеупомянутую степь — съ целью сделать тщательное 
и точное химическое изагкдоваше водъ озеръ Шира и Шу
нетъ, самыхъ важныхъ между всеми другими. Въ виду этого 
я обратился въ Министерство Земледел1я и Государствен-
ныхъ Имуществъ съ просьбою о пособш для прюбретешя 
нужныхъ химическихъ и физическихъ аппаратовъ. Моя 
просьба была оставлена безъ последствШ, при чемъ было 
сообщено, что вместо меня для изследовашя водъ выше-
упомянутыхъ озеръ Министерствомъ назначенъ проф. И. З а 
л е с к 1 й. Хотя собственныя мои средства были недостаточны, 
однако я не хотелъ отказаться отъ своего намерешя, пред
полагая найти благодарное поприще для моихъ изследованш 
соляныхъ озеръ, расположенныхъ въ вьниеупомянутой и со-
седнихъ степяхъ, темъ более, что химических составъ ихъ 
водъ пока былъ почти не известенъ. 

5-го поля 1899 года, снабженный нужными стоянками, 
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аппаратами и реактивами, отправился я изъ Красноярска, 
держа свой путь, подробное описаше котораго помещаю 
ниже, сначала на югъ — въ Минусинскъ; отсюда я и началъ, 
собственно говоря, свое путешествие по степи, какъ это 
видно изъ приложенной карты. Здесь же я хочу дать следующее 
краткое о б о з р и т е моего пути. Изъ Минусинска я отпра
вился на югъ черезъ Соляную степь до села Каменки, при 
чемъ я дорогою посътилъ Тагарское озеро; у этого села я 
переправился черезъ Енисей и вступилъ въ Абаканскую соля
ную степь; направившись на юго-западъ, я постлгилъ и из-
сл'Ьдовалъ озера Алтайское и Кизилъ-Куль; после этого я 
направился на стЬверо-западъ и прибылъ въ Сагайскую степь 
къ Бейскому озеру. Отсюда, направясь на сЬверъ, прошелъ 
черезъ южную часть Качинской соляной степи мимо озеръ 
Доможакова,- Джемакуль и многихъ другихъ, совершенно 
высохшихъ, чтобы въ северо-западной части той же степи 
предпринять изслт.довашя озеръ Шунетъ и Билью. Напра
вляясь на востокъ, я возвратился къ Енисею, изслъ\довавъ 
дорогою Горькое озеро, и ствлъ близь деревни Батеней на 
пароходъ, на которомъ пргкхалъ обратно въ Красноярскъ. 

Я им-Ьлъ сначала намтфеше собранный матер!ялъ раз
работать въ одной изъ аптекъ Красноярска собственными 
несовершенными аппаратами, пользуясь краткими руковод
ствами. Однако мне представился благопрхятный случай 
произвести свои изсл'Ьдовашя при Юрьевскомъ университете, 
именно въ Гипеническомъ Институте подъ руководствомъ 
многоуважаемаго профессора Григор1я Витал1евича Х л о -
п и и а, охотно дававшаго свои советы и всегда имевшаго 
время и терпеше интересоваться моей работой, за что я 
считаю долгомъ изъявить здесь сердечную благодарность 
высокоуважаемому господину профессору Гр. В. Х л о п и н у . 



I. 

Географически и геогносшеск!я свЪдЪйя. 
Минусинсюй округъ, Енисейской губернш, въ которомъ 

расположены нами изагБдованныя и описанныя озера, зани-
маетъ громадное пространство въ 77640 кв. верстъ и лежитъ 
между 53—55° с. ш. и ю^г— ш 0 в. долготы. 

Интересующая насъ часть этого громаднаго, плодород-
наго и весьма богатаго природными сокровищами округа, 
холмиста и им-веть совершенно степной характеръ. Во мно-
гихъ мтэстахъ этого плоскогорья земля покрыта солянымъ 
слоемъ; тамъ и сямъ сверкаютъ соляныя озера, или однооб
разность голой степи прерывается холмами, покрытыми лтз-
сомъ. Если мы разсмотримъ карту Минусинскаго округа, 
составленную Л ю д в и г о м ъ Ш в а р ц о м ъ , главнымъ астро-
номомъ Сибирской Экспедищи Императорскаго Русскаго Гео-
графичеокаго Общества въ 1864 г., или же петрографическую 
карту того же округа, составленную К. Г р е в и н г к о м ъ , 
то мы увидимъ, что все громадное степное пространство раз
делено на четыре отдъ\пьныя степи, ИМ-БЮШДЯ каждая свое 
назвате . На востокъ отъ Енисея, около города Минусинска, 
между реками Ш у б а и Оя, на карте указана Соляная степь 
и находящаяся въ ней озера: Тысы-Куль, озеро Солдатово и 
Уртюпское. К ъ сожалешю, назвашя находящихся въ этихъ 
степяхъ озеръ и расположение ихъ не одинаковы въ разныхъ 
картахъ. Такъ, напр., кроме упомянутыхъ картъ я имею 



подъ руками карту, составленную тонографами Енисейской 
губ. и отличающуюся очень большими размерами; на ней 
Соляная степь вовсе не упомянута, а вместо вышеперечи-
сленныхъ озеръ зд-Ьсь помещены — Татарское озеро и Ки-
зикульск1я озера. Это объясняется отчасти гьмъ обстоятель-
ствомъ, что количество воды во многихъ соляныхъ озерахъ 
весьма непостоянно; н-Ькоторыя высыхаютъ летомъ совер
шенно, весною же переполнены. Далее несоглаае показаний 
картъ зависитъ и отъ времени года, въ которое путешествен-
никъ посЬщаетъ эти озера, и отъ пути, по которому онъ слтв-
дуетъ (такъ какъ врядъ-ли кто посетить всякое МБСТО этой 
страны), — наконецъ, отъ ц-Ьли его посвщешя и отъ разм-Ь-
ровъ составляемой карты. Всл'Ьдств1е этого я буду придер
живаться картъ Ш в а р ц а и Г р е в и н г к а , вполне согла
си ыхъ другъ съ другомъ, и только въ случае надобности по
полнять ихъ своими свНБД-Ьтямн. 

На западъ отъ Енисея простираются три степи. Изъ 
нихъ самая южная, между Енисеемъ и Абаканомъ, называется 
Абаканской соляной степью. Въ ней расположены озера: 
Горькое, Тамагашъ, Черное и Соляное. Первое изъ нихъ, 
вероятно, есть то Алтайское озеро, которое я посЬтилъ; въ 
вод-Ь его содержится много растворенной глауберовой соли. 
Последнее (Соляное озеро) я посЬтилъ въ той же степи и 
изсл-Ьдовалъ подъ именемъ озера Кизилъ-Куль; оно было со
вершенно б е з ъ воды, но посредствомъ бурешя можно было 
добыть сильно соленую воду. По левой стороне Абакана, 
между ртвчками Аскизъ и Уйбатъ, простирается Сагинская 
или Сагайская степь, въ которой по картъ- находится лишь 
озеро Буланъ-Куль; однако зд-Ьсь, при сл1янш ръжъ Бея съ 
Абаканомъ, находится еще Бейское озеро, при которомъ въ 
настоящее время находится солеварня. Самая северная и 
обширная изъ этихъ степей есть Качинская соляная степь, 
естественныя границы которой составляютъ: на сЬвер-Ь 
Чулымъ, на востоке р. Енисей, на западе рр. Черный и 
БФлый Юсъ и на юге рр. Абаканъ и Уйбатъ. Эту степь 
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въ свою очередь можно разделить на двт, части: на сквер
ную и южную. Между тткмъ какъ въ последней встречаются 
ио большей части небольипя, маловажныя пли даже совер
шенно высохиля, сильно соленыя озера, изъ которыхъ на 
нашей карте обозначены озера Акъ-куль, Кизилъ-куль и Ючъ-
куль и къ которымъ я желалъ бы еще присоединить озера 
Доможаково и Джемакуль, — северная часть переполнена, 
наоборотъ, большими многоводными озерами, вода которыхъ 
мало соленая, или въ некоторыхъ изъ нихъ, какъ, напр., 
Иткуль, даже совершенно пресная, употребляется жителями 
и богата рыбою. Въ этой же части помечены на карте боль-
Ш1я озера: Шира, Иткуль, Билью, кроме того малыя озера: 
Черное, Фыркалово, Тустукуль, Орлово, Матаракъ, Бей-Бу-
лукъ и Аткуль; къ нимъ я могу еще присоединить озера 
Шунетъ — въ несколькнхъ верстахъ отъ озера Иткуль — 
и маленькое сильно горько-соленое озеро Горькое — по до
роге къ Енисею, т. е. на востокъ отъ вышепоименованныхъ. 

Эти кратк1я географичесшя сведешя я желалъ бы по
полнить некоторыми геогностическимн данными, добытыми 
профессоромъ Гревингкомъ') въ 1864 году; ими можно во
спользоваться для объяснешя происхождешя этихъ соляныхъ 
озеръ. Такъ между прочимъ названный изследователь ии-
шетъ: „Известно, что геогностическш характеръ обширныхъ 
пространствъ въ Аз1атской Россш почти везде отличается 
однообраз1емъ; тоже самое повторяется и въ Минусинскомъ 
округе. Здесь можно указать много большихъ пространствъ, 
состоящнхъ изъ солонцоватыхъ степей, простирающихся боль
шею частью съ С.-В. на Ю.-З. Степная поверхность часто со
единяется съ плоскогорьями. Что касается до малоизследо-

1) Шварцъ, Людвигъ. Труды Сибирск. Экспедищи Императ. 
Русск. Географ. Общества.—Мат ем. отд. 1864. Приложеше : Ге-
огностйческая часть Путешеств1я Л. Шварца по Минусинскому окр. 
Восточной Сибири, составл. профессоромъ Дерптскаго университета, 
Докторомъ К. Гревингкомъ. 
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ваннаго вопроса о количестве поваренной, глауберовой й 
горькой солей, который находятся въ степной почве и въ 
соляныхъ озерахъ, — то должно заметить, что и верхняя 
почва некоторыхъ горныхъ цепей заключаетъ вышеупомяну-
тыя соли. Подле степной почвы, происхождеше которой, по 
нашему мненш, надобно полагать ранее эрратической эпохи, 
по всему бассейну Енисея попадаются песчаники, похож1е на 
серую вакку, известняки и даже сланцы; породы эти иногда 
подымаются вверхъ изъ равнинъ и особенно ясно видны по 
краямъ плоскогорий. Но въ собственно гористыхъ местно-
стяхъ названныя выше породы уступаютъ место массивнымъ 
камнямъ разнаго рода". Въ томъ же самомъ труде проф. 
Гревингкъ говоритъ о сравнительной древности горныхъ 
породъ, встречающихся въ Минусинскомъ округе : „Самая 
древняя порода есть, безъ сомнения, тальковый сланецъ и на-
ходяицеся въ связи съ нимъ кремнистые и глинистые сланцы; 
эти породы подняты протогиномъ и, можетъ быть, даже не
сколько изменены имъ. Близки по древности къ протогину 
встречавшиеся здесь въ небольшомъ количестве гранитъ и 
а е н и т ъ ; но если здесь встречается первообразный слюдяной 
гнейсъ и рогово-обманковый гнейсъ, то эти породы надобно, 
по древности, поставить рядомъ съ тальковымъ сланцемъ. 

За поднят1емъ тальковаго сланца последовало образо-
ваше палеозайскихъ слоевъ (можетъ быть девонской форма
ции) : песчаниковъ, известняковъ и сланцевъ; эти горныя по
роды были подняты вертикально и прорваны д1абазовыми по
родами, а изредка фелозитовымъ порфиромъ. Въ это же 
время въ некоторыхъ местностяхъ повторилось поднятие, 
произведенное протогиномъ и гранитомъ. 

Протогинъ и Д1абазъ принимали главное учаспе въ 
образованна рельефа Минусинскаго округа. После поднят1я 
палеозайскихъ серовакковыхъ формащй, вновь образовав
шееся море покрыло страну къ северу отъ Красноярска и 
произвело красный мергель, песчаникъ, серый известнякъ и 
конгломераты — породы, которыя были относимы то къ де-



11 

вонской, то къ юрской формаши. Вся же страна стала по
крыта вновь водою только после большого промежутка вре
мени, можетъ быть, во время третичной эпохи, и безъ СОМН-Б-

шя въ начале четвертичной, или новейшей эпохи. По вол-
намъ покрываюшаго страну моря носились отдельныя ледя-
ныя глыбы съ эрратическими камнями и различныя массы 
льда. Эти льдины оставили то, что было на нихъ, и даже 
на техъ точкахъ, которыя въ настоящее время суть самыя 
ВЫСОК1Я. 

На вопросъ — „произошло-ли образование здешнихъ 
сланцеватыхъ степей въ то же самое время, въ которое была 
покрыта водою Сарматская равнина, только при другихъ 
услов]Яхъ, или произошло оно раньше"— Г р е в и н г к ъ от
вета не даетъ, а только указываетъ, что „точное определе-
ше древности пластовъ бураго каменнаго угля ниже Красно
ярска должно иметь немаловажное значеше при решенш 
изложеннаго вопроса". 

Наконецъ, хочу еще указать на м н е т е того же автора от
носительно происхождешя озеръ; на стран. 159 онъ говорить 
следующее: „Подпочва солонцеватыхъ равнинъ, или бога-
тыхъ солью степей, простирающихся на западъ и на юго-
западъ отъ этой реки (Чулыма), повидимому, состоитъ также 
изъ песчаныхъ и глинистыхъ сланцевъ. По крайней мере 
гора Учумъ, между селами Ужурскимъ и Копьевымъ, со
стоитъ наверху изъ песчаниковаго, внизу изъ глиннстаго 
сланца. При подошве этой горы собираются водные источ
ники и, соединившись въ одинъ небольшой ручей, текутъ 
въ озеро, которому вероятно и сообщили мало по малу свою 
соленость". 

Мало компетентный въ этой отрасли знашя — я не бе
русь судить о правильности изложеннаго мнешя, также не 
старался я отыскать въ литературе новейпня работы, трак-
туюигдя о геологическомъ и геогностическомъ характере 
Минусинска™ округа, такъ какъ моя задача чисто химиче
ская, что видно изъ заглав!я этой работы. 
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Литература. 
Какъ можно было предвидеть, литература о малолюд-

номъ и малоизслъ\дованномъ стешюмъ крае Минусинскаго 
округа скудна. Хотя многочисленныя соляпыя озера, рас-
положенныя въ немъ, съ нъкоторыхъ поръ и обращали на 
себя внимаше путешественниковъ, но послТ.дн1е ограничи
ваются описашемъ лишь наружныхъ признаковъ озеръ, т. е., 
ихъ длины и ширины, при чемч» степень солености ихъ водъ 
определялась по большей части только на вкусъ. Иногда 
дается и краткое описание окружающихъ озеро горныхъ по-
родъ. Химичеапе же анализы воды производились очень 
редко и начались лишь съ тт,хъ поръ, когда изданъ былъ 
указъ, по которому вода озеръ, изъ конхъ добывается по
варенная соль, должна быть подвергаема отъ времени до 
времени химическому анализу въ устроенныхъ особо для 
этой ЦЕЛИ лаборатор1яхъ. Разумеется, анализы эти имеютъ 
более техническое, чемъ научное значеше. 

Знакомясь съ этими скудными литературными данными, 
мы узнаемъ, что первымъ посетилъ Сибирь естествоиспыта
тель Г м е л и и ъ 1 ; , путешествовавшей въ конце первой по
ловины XVIII века. К ъ сожалешю въ четырехтомномъ объ-
емистомъ описании этого путешеств1я Гмелинъ объ интере
сующей насъ части Сибири почти ничего не говорить, не 
потому, чтобы онъ этотъ край вовсе не посетилъ, ибо онъ 
несколько разъ бывалъ въ Красноярске и проезжалъ черезъ 
Абаканскую степь, какъ видно изъ приложенныхъ къ сочи-
нешю карты и описашя, а потому, что объ озерахъ нечего 
было сказать, такъ какъ химическш анализъ ихъ воды не 
былъ произведенъ. Вторымъ Сибирь посетилъ естествоис
пытатель П а л л а с ъ 2 ; . Въ III части описаши его путеше-

1) В. .1опапп Оеог§ О т е П п . Ке1ве йигсп 8ннпеп УОП йет 
^Ъге 1733—1743 (4 Вйе). 

2) Р. 8. Р а 11 а 8 . Кеезе йигсц уегйсЫейепс Ргоутяеп Йе8 
Ки8818спеп Ке1сп8. III часть. 1772—1773. 
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ств1я, на стр. 323, сообщается, что онъ 19 августа 1772 г., 
покинувъ Красноярскъ, въ тотъ же день направился къ 
Саянскимъ горамъ, и, проходя по песчанымъ холмамъ, въ 
трехъ верстахъ отъ Уюса, встрФ.тилъ первое иловатое горько-
соленое озеро „Кичи-Куль", о которомъ говоритъ: „разсолъ 
по берегамъ и вода немного щелочны". Немного далее, за 
другой возвышенностью, находится малое, высохшее и безъ-
именное озеро, а перебравшись черезъ довольно высокш и 
скалистый хребетъ, достигаемъ озера Тусту-Куль. Это про
долговатое извилистое озеро — находится въ сухой, плоской 
долине, окруженной со вскхъ сторонъ горами изъ песчаника. 
Хотя вода его весьма солена, однако на берегу Н-БТЬ сл'Б-

довъ разсола". „Отъ Тусту-Куля направился я на востокъ 
черезъ высокое плоскогорье и только ночью прибылъ къ 
моимъ спутникамъ, которые по прямой дороге отправились 
было къ юртамъ на берегу „Тарги-чуля", Тарги-чуль вли
вается въ Было-Куль, который на этотъ разъ остался по ле
вую сторону. Въ еще большемъ разстоянш осталось по 
правую сторону расположенное въ трехъ верстахъ отъ Уюса 
озеро Фыркалово. Пройдя между маленькими озерами 
Урланкуль и Иткуль и переправившись черезъ ручей Туюнъ, 
вливающшся въ Было-Куль, а также черезъ Большой Иткуль, 
вливающшся въ Карышъ — прибылъ я на следующей день 
въ Карышскш рудникъ". 

„Большой Иткуль вливается въ ручей Туюнъ и, сле
довательно, въ Было-Куль, черезъ маленькш каналъ и Урлан
куль, который у русскихъ называется,, березовымъ озеромъ", 
вследств1е окружающей его березовой рощи; маленькш Ит
куль, имеющш въ длину не более полверсты, сообщается 
съ Туюномъ и сосвднимъ Шаракуль. Каспукуль, наконецъ, 
вливается въ Карышъ. Все эти ртЛи составляютъ соеди
ненную систему озеръ, не имеющую сообщешя ни съ близ-
кимъ 1юсомъ, ни съ Енисеемъ, но главнымъ бассейномъ ко
торой является окруженный открытыми горами „Было-Куль". 
Покидая Карышъ, П а л л а с ъ пишетъ : „До ручья „Сонъ" 

I 



14 

путь мой былъ тотъ же, по которому я слъдовалъ въ прош-
ломъ году. Маленькое круглое озеро, мимо котораго про-
•кзжаютъ сейчасъ за горою, въ которой находится Карыш-
скш рудникъ, татары называютъ „Батерикулемъ"; озеро же, 
въ которое вливается ручей Сонъ безъ дальн-вйшаго истока, 
называется „Шира-Куль" и немного солонцевато". 

Дал-ве читаемъ: „отъ ручья Карасукъ до р-вчки Уйбатъ 
простирается голая, неплодородная степь, не производящая 
ничего, кром-Б сухихъ травъ, полыни и нт>которыхъ другихъ 
тощихъ растенш. Ближе къ Карасуку находятся два очень 
соленыхъ озера, отд-вленныхъ другъ отъ друга возвышен
ностью, изъ которыхъ „Ючъ-Куль", им-вющш значительную 
величину, остается по правую сторону, по л-ввую же малень
кое озеро „Кизипъ-Куль", кажущееся красноватымъ". 

„Вблизи отъ „Уйбата" находится еще маленькое озеро, 
берега котораго покрыты б'Ьлымъ налетомъ, въ виду чего 
татары называютъ его Акъ-кулемъ". 

Въ другомъ МЪТТБ П а л л а с ъ пишетъ: „На равнине, 
въ десяти верстахъ отъ Луговскаго завода, немного въ сто
роне отъ дороги, находится маленькое горько-соленое озеро, 
съ иловатымъ дномъ. Съ востока на западъ оно продолго
вато, им-вя въ Д1аметр-в 400 саженъ, однако вода его въ это 
время не достигала береговъ. Разсолъ его содержитъ чистую 
глауберовую соль въ такомъ большомъ количестве, что въ 
холодное осеннее время она кристаллизуется. Во время 
вчерашней бури на низменный берегъ была выкинута масса 
маленькихъ кристалловъ глауберовой соли. Западный берегъ 
озера покрыть камышемъ. Въ 15-верстахъ отъ этого озера 
находится село „Минюса"'). Наконецъ П а л л а с ъ упоми-
наеть о горько-соленыхъ озерахъ — въ углу между Ени-
сеемъ и Абаканомъ, Сообщая, что они малы, топки и рас-

1) Хотя это озеро не обозначено по имени, однако изъ опи
сания несомненно можно заключить, что П а л л а с ъ посЬтилъ „Та
гарское озеро". 
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положены недалеко другъ отъ друга. „Одно изъ нихъ на
ходится въ тянущейся между скалами на западъ долине, 
вблизи дороги, ведущей вдоль Енисея; длиною оно въ I версту, 
а шириною около 400 саженъ. Въ восточной части его 
растетъ камышъ. К ъ осени озеро почти совершенно высы-
хаетъ, и на черномъ иловатомъ дн1з его имеется осадокъ 
горькой соли. Другое озеро находится въ той же долинъ* 
въ полуверсгБ отъ предыдущаго, им'Ьетъ ту же величину и 
сходныя свойства". 

Только что приведенныя описашя подтверждаютъ ска
занное нами выше о томъ, что въ первыхъ сообщешяхъ ни
чего не говорится о химическомъ изсл-вдованш озеръ; все, 
что мы узнаемъ объ озерахъ, относится только къ геогра
фическому положению и къ о п и с а н т нъжоторыхъ ВН'БШНИХЪ 

признаковъ. • Слтздуюцдя загЬмъ печатныя сообщения о выше-
упомянутыхъ озерахъ относятся къ 1828 г . ' ) . Авторъ по-
ОГБДНИХЪ, говоря о сибирскихъ соляныхъ источникахъ, раз-
Д'вляетъ ихъ на „соляныя самосадочныя озера" и „солеварен
ные заводы", а дал-Ье — соляныя самосадочныя озера на „Ир-
тышсщя" и „Енисейсшя". Такъ какъ насъ интересуютъ 
лишь Енисейсюя озера, то я позволю себтэ привести только 
касающееся ихъ, а именно: „Енисейсшя озера лежатъ не въ 
дальнемъ разстоянш отъ хребта горъ, сопровождающихъ 
р-вку Енисей и по округв называются Красноярскими. 
Числомъ ихъ всего пять; но добываше соли производится 
изъ одного только, именуемаго Степнымъ1". 

„Соляные сибирсще заводы суть : Трошдко-Енисейскш 
въ Енисейской губ. и т. д.". 

„Соль изъ самосадочныхъ озеръ добывается вольно
наемными людьми; на солеваренныхъ заводахъ ВСБ работы 
производятся ссыльно-рабочими". Дал'Ье авторъ говоритъ: 
„Красноярсюя озера, при новомъ раздъ\ленш Сибири, оста-

') Горный Журналъ за 1828 г. № 5, стр. 109—129. 0 си
бирскихъ соляныхъ источникахъ. (Сообщ. Ч а й к о в с к и м ъ). 
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лись въ предтзлахъ Енисейской губернш. Ихъ, какъ выше 
замечено, пять, именно: Степное, имеющее въ окружности 
—7, Караловское — 4, Тагарское — 2, Уртютское — 4 и 
Бейское — 2 версты. Изъ нихъ одно только Степное раз
рабатывается, проч1я остаются неприкосновенными по не
надобности и по горькому вкусу ихъ солей; горечь С1Я при
метна даже въ соли озера Степного, но она отделяется до
машнею варкою. 

Озеро Степное лежитъ между отлогостями Кузнецкихъ 
горъ, почва его песчаная, а берега болотисты. Оно удалено 
отъ лесовъ на 30 слишкомъ верстъ. Садка соли началась 
на немъ съ 1812 года; до того времени, какъ тамошше ста
рожилы уверяютъ, не было урожаю 40 летъ сряду. Вы
ломка соли производится соседственными крестьянами по 
услов1Ямъ. Соль садится въ виде пласта, толщиною не бо
лее полувершка, на черепе горькой соли. Работники сво
бодно ходятъ по сему черепу съ деревянными лопатами, об
деланными по краямъ железомъ, разламываютъ пластъ и 
сгребаютъ соль въ кучи, потомъ складываютъ въ особые на 
колесахъ ящики и вывозятъ на берегъ. Въ 1826 году до
быча соли здесь не производилась, ибо въ запасе при озере 
состояло до 220 тысячъ пудовъ, а въ расходъ вышло въ те
ч е т е сего года не более 38 тысячъ; следовательно затемъ 
въ запасе остается до 182 тысячъ пудовъ". 

Разбираемый авторъ знакомитъ насъ съ двумя новыми 
озерами, о которыхъ П а л л а с ъ не упомянулъ, именно, съ 
„Степнымъ" и „Караловскимъ", и одновременно указываетъ 
на чрезвычайное богатство перваго изъ нихъ поваренной 
солью, разсказывая, что запасъ въ 220 тысячъ пудовъ могъ 
накопиться, несмотря на годовой расходъ въ 38 тысячъ пу
довъ (въ 1828 г.). Что это озеро въ большомъ количестве 
содержитъ также и глауберовую соль, видно изъ словъ: 
„соль садится на черепе горькой соли". Итакъ, несмотря 
на другой, повидимому, составъ воды, это озеро не состав-
ляетъ исключеЕПя въ сравнении съ другими, изъ которыхъ 
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поваренная соль не добывается, в а т Ь д с т е горькаго вкуса 
ея, что, впрочемъ, зависитъ главнымъ образомъ отъ концен
трации разсола. 

Три года спустя, въ своихъ „Запискахъ объ Енисей
ской губернш Восточной Сибири" пишетъ о соляныхъ озе
рахъ Минусинскаго округа И. Пестовъ ' ) . На стр. ю, § 3 
онъ даетъ краткое обозр-кше, при чемъ кромт; нзвт,стныхъ 
намъ уже озеръ — Степное, Каралаевское (должно быть 
Караловское), Татарское и Уртюпское, указываете, еще на 
озера Орицкое, Козугальское, Очитольское и Таркульское. 
На стр. 61, § 51, говоря о соляныхъ озерахъ, описываетъ 
Степное озеро, „по 50,000 пудовъ и бол-ве могущее давать 
соли, но оно есть непостоянное озеро, ибо бол-Ье 40 л-втъ 
находилось безъ осадка соли. Въ 1824 и 25 годахъ имелось 
соли, изъ него добытой, около 200,000 пуд., а съ того вре
мени въ 1826, 28, 29 и 30 году садки соли вовсе не было и, 
судя по содержанию въ немъ пр^снаго разсола отъ 13 до 16 верш-
ковъ въ глубь, надежды скорой садки не предвидится и т. д.". 
Относительно Степного озера мы такимъ образомъ находимъ 
зд-всь почти тЬ же самыя данныя, что и у Ч а й к о в с к а г о . 

Въ 1835 году было издано сочинеше о Енисейской гу
бернш, написанное губернаторомъ С т е п а н о в ы м ъ ' ) ; въ 
немъ мы находимъ слт>дуюиця свътгкшя о нтжоторыхъ ртжахъ 
разсматриваемыхъ степей: „Ртвки Тайюмъ и Сонъ изъ горы 
К ы г ъ : одна пала въ озеро Билью, а другая въ озеро 
Ширы. Карышъ оттуда же, палъ въ озеро Илькуль, 
но изъ него не вытекаетъ, П а л л а с ъ ошибся". Тамъ же 
на странице 49 находится подробное описаше соляныхъ озеръ, 
сопред-Ьльныхъ съ степью Сагайскою". Т а к ъ называемое 
Степное лежитъ на правомъ берегу „Бт,лаго Уюса" между 
горъ. Оно открыто несколько съ В. и болтее съ 3 . Въ ок-

1) И. П е с т о в ъ . Записка объ Енисейской губернш Восточ
ной Сибири. 1831 г. 

2) С т е п а н о в ъ . Енисейская губершя. 1835 г. 
2 
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ружности им1зетъ 7 верстъ, изъ горъ течетъ въ него ручей 
пресной воды; садка происходить ръ\дко, ея не было съ 
1773 года до 1815, потомъ до 1824 и съ 1825 до 1832. Раз-
солу въ немъ 1 3/ 4 аршина, а для садки нужно только ' / 2 онаго". 

„Тагарское между Енисеемъ и устьемъ р-вки Лугажи: 
окружность его дв4; версты 400 саженъ, окрестность соста
вляют!, холмы; берега наполнены пр-Ьсными источниками. 
Разсолу въ немъ обыкновенно 1'Д аршина; соль же ост,даетъ 
при уменьшенш онаго до половины, Свойство сей соли най
дено неспособнымъ къ употреблешю. Оба сш озера самосадоч-
ныя. К ъ нимъ принадлежитъ Каралаевское на л'ввой сторон-в 
Енисея, неподалеку отъ устья Тесы, впадающей въ него съ 
правой стороны. Оно открыто съ трехъ сторонъ; но къ В. 
стоять высок]я горы, изъ коихъ текутъ въ него пресные ис
точники. Окружность з версты 400 саженъ; разсолъ, изъ 
коего можно вываривать соль, показываетъ на глубине 2 ар
шина. Уртюпское, между отлогихъ возвышенностей — на 
левомъ берегу Енисея, недалеко отъ устья Абакана; въ ок
ружности 4 версты. Въ жаркое лъто и зимою покрывается 
толстымъ слоемъ Сибирской слабительной соли, бол^е или 
мен-ве чистой. Разсолъ, изъ котораго можно вываривать соль, 
показуетъ на глубин-Ь 3 / 4 аршина. Бейское между ръжами 
Беею и Утай; въ окружности 2 версты 400 саженъ. Въ немъ 
бываетъ всегда разсолу 2 аршина — весьма слабаго. Изъ 
холмовъ открытыхъ течетъ въ него ручей пр-всной воды". 

На стр. 120 авторъ возвращается къ описанш Степного 
озера, сообщая о немъ следующее: „Оно самое лучшее 
изъ самосадочныхъ озеръ Енисейской губернш и потому 
только обращаетъ на себя любопытство; но не мен-ве того 
свойство соли не принадлежитъ къ чистому натру: онаим-ветъ 
силу нисколько слабительную и лишена той, какая нужна 
для сохранешя впрокъ запасовъ. Осадка до того непосто
янна, что иногда, какъ сказано было выше, ея не бываетъ 
въ продолжеше н всколькихъ десятковъ л-вть. Сему посл-вд-
нему обстоятельству виною, конечно, избытокъ пр-ксной воды, 
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льющейся въ озеро черезъ ручей, который, вытекая изъ горъ 
за 4 версты, хотя не доходить до озера около 200 саженъ и 
скрывается въ землю, но за веЬмъ ТБМЪ просасывается въ него". 

Хотя СВ'БД-БШЯ С т е п а н о в а не заключаютъ въ себЬ 
ничего новаго, но они важны твмъ, что точно опред-вляютъ 
географическое положение какъ этого, такъ и другихъ озеръ. 
Особенно для насъ лично интересно описание посЬщенныхъ 
нами озеръ — Татарское и Бейское, воду которыхъ мы имели 
случай анализировать сами. Особенно важно сопоставление 
данныхъ С т е п а н о в а съ добытыми нами результатами; ука-
жемъ зд-всь хотя бы на то обстоятельство, что озеро Тагар-
ское, относимое С т е п а н о в ы м ъ къ самосадочнымъ, въ на
стоящее время содержитъ соли всего только 2°/0-

Въ 1856 году Щ у к и н ъ 1 ) — въ своемъ описании Ми-
нусинскаго округа — сообщаетъ следующее о степяхъ и озе
рахъ этой местности: „Равнины, по здешнему— степи, разсти-
лаются по течению р'Ькъ и всегда сопровождаются горами. 
Равнина по течению ртвки Абакана, по здешнему, самая об
ширная; въ длину простирается верстъ на 150; ширина раз
личная, однакожъ не более 20 верстъ; на некоторыхъ м'Ь-
стахъ перепоясываютъ ее отроги горъ и какъ бы дтвлять на 
части; отъ устья реки Абакана до речки Аскиза называется 
она Качинскою степью, а далее Сагайскою; поперекъ рав
нины струятся изъ горъ въ Абаканъ речки — Уйбагиъ, Та-
шебъ, Камышта, Аскизъ и Эсь". 

Въ другомъ м-вст!) того же сочинения читаемъ: „Вт> одномъ 
М-БСТБ разстилается на значительномъ пространстве щелоч-
ная минеральная соль; издали кажется, будто снътъ покри-ллъ 
землю неожиданно среди л'Ьта. Вся степь покрыта редкою 
пожелтевшею травою, только въ углубленйяхъ, где застаи
вается дождевая вода, зелен-киоть оазисы ириса съ круп
ными голубыми цветами". 

1) Щукинъ. Минусинсийй округъ. Журналъ Министерства 
Внутроннихъ ДЬлъ. 1850 г. 18 отд. Ш кн. 5 и С. 

2* 
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Любопытно то, что про соляныя озера сделано только 
следующее коротенькое упоминание: „Два соляныхъ озера 
давно перестали осаждать соль". Далее Щукинъ говорить 
объ инородцахъ, о религш, промышленности, о правахъ и 
обычаяхъ, наконецъ, объ историческихъ памятникахъ. Вы
писки изо всЬхъ этихъ главъ заняли бы слишкомъ много 
места; къ тому же его сообщешя относительно этого почти 
согласны съ моими, помещенными въ описанш моего путе-
шеств1я; кажется, будто протекшее съ того времени целое 
пятидесятилетие, со всеми своими изобретешями, открьтями 
и переворотами — прошло безследно для жителей этихъ 
степей; что и какъ было тамъ 50 л'Ьтъ назадъ, то и почти 
такимъ же мы находимъ и въ настоящее время. 

Спустя 5 летъ после сообщешя С т е п а н о в а были из
даны „Труды Сибирской Экспедищи И. Р. Г. Об-ва". Глав
ною целью экспедищи, совершенной подъ руководствомъ 
астронома Л ю д в и г а Ш в а р ц а 1 ) , было точное определеше 
географическаго положения некоторыхъ местностей Сибири. 
Этимъ обстоятельствомъ объясняются весьма кратюя заме-
чан1я объ интересующихъ насъ озерахь, напр.: „въ 7 вер-
стахъ разстояшя отъ села Бейскаго лежитъ большое соля
ное озеро между Ути и большою Беею; изъ него и теперь 
еще добывается соль". 

Пользуясь довольно богатой коллекщею минераловъ и 
горныхъ породъ Минусинскаго округа, собранныхъ экспеди
цией, и основываясь на сообщешяхъ П а л л а с а , профессоръ 
Г р е в и н г к ъ 1 ) написалъ геогностическую часть путешеств1я, 
изданную въ виде приложешя къ вышеупомянутому сочи-
ненш Л. Ш в а р ц а . Кроме уже приведенныхъ нами геогно-
стическихъ сведенш, мы находимъ въ описанш Г р е в и н г к а 
некоторыя данныя объ интересующихъ насъ озерахъ, но они 

1) Ш в а р ц ъ , Л ю д в и г ъ . Труды Сибирской Экспедицш Ими. 
Русскаго Географ. Общ. Математич. отдвлъ. 1864. 

2) Ориз сН. 



вполне согласуются съ данными П а л л а с а, такъ что было бы 
излишнимъ приводить ихъ въ этомъ М'БСТЪ\ Первыя изслт^-
дования воды озеръ разсматриваемыхъ нами степей мы нахо
димъ въ сочинении князя К о с т р о в а 1 ) : „Соляныя озера 
Минусинскаго края". Названный авторъ знакомить насъ съ 
опытами, произведенными въ 1844 г. гиттенфервальтеромъ 
П ы л ь к о в ы м ъ , командированнымъ туда специально съ этой 
цтвлью. Князь К о с т р о в ъ насчитываетъ въ Минусинскомъ 
округе 5 большихъ соляныхъ озеръ и множество малыхъ. 
Болышя называются: I) Степное, 2) Бейское, 3) Тагарское, 
4) Уртюпское и 5) Каралаевское. Подробнее оииисаньи лиииь 
два озера — Бейское и Тагарское. О первомъ сказано сле
дующее: „Оно находится между ръжами Беей и Утой, въ 
70 верстахъ отъ Главнаго Сабинскаго хребта. Длина его 
535 саж., ширина 333 саж., а вся поверхность 2 версты 
400 саж." 

„Бейское озеро окружено со ВСБХЪ сторонъ горами и 
во время весны и летнихъ дождей постоянно наполняется 
стекающей съ нихъ пресною водоио. Сверхъ того, съ северо
восточной стороны озера въ него впадаетъ довольно значи
тельный ключъ, который очень много сииособствуетъ разжи
жению разсоловъ, такъ что эта часть озера, по Ламбертиеву 
ареометру, содержитъ въ себе разсолъ не выше 2°/„, между 
ГБМЪ какъ въ другихъ местахъ оно заключаетъ до 6°/ 0"-

„По опытамъ, произведеннымъ надъ разсоломъ этого 
озера, оказалось следующее: сперва разсолъ, добротою въ 6° , 
въ количестве восьми ведеръ, подвергнуть былъ испарению; 
но отъ этого не получено нисколько такъ называемаго за-
сольника. Потомъ слитый сгущенииый отваръ подвергнутъ 
былъ естественному охлаждению, съусилениемъ его искусствен
ными средствами, помощью солей, смешиваемьихъ со снегомъ; 

1) Князь К о с т р о в ъ . Соляныя озера Минусинскаго края. 
Въстникъ Импер. Русск. Географ. Обтц. 1859 г. ч. 25, № 3, 
стр. 17. 
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но и тутъ кристалловъ соли не оказалось, а только масса 
воды обращалась въ рыхлый ледъ, который оказывалъ сла
бый солоноватый вкусъ. При "дальнемъ сгущеши разсола 
испарешемъ — отъ него отделялось множество пены, содер
жащей въ себ'Ь гипсъ". 

„Бейское озеро зимою покрывается льдомъ сплошъ оди-
наковаго цвета, ровнымъ, гладкимъ и плотнымъ, а это дока-
зываетъ, что въ немъ иодземныхъ ключей не находится". 

О Тагарскомъ озере сказано: „Тагарское озеро, окру
женное, какъ и Бейское довольно высокими горами, находится 
мея;ду Енисеемъ и устьемъ впадающей въ него речки Лу-
гажи, отъ селешя Каменки въ 12, а отъ Очурскаго въ 25 
верстахъ. Вся окружность его до з'/ 2 верстъ". 

„Въ прежнее время Тагарское озеро было значительной 
глубины, но теперь оно засорено песками и глиною отъ при
точной воды и ветровъ, такъ что нынешняя глубина его не 
простирается более двухъ вершковъ, считая по длине озера 
на 100, а по ширине на 50 саженъ; прочее его пространство 
занимаетъ иловатый грунтъ". 

„Разсолъ Тагарскаго озера, по испытанию, содержитъ 
въ себе до 16 °. Изъ восьми ведеръ разсола, въ продолжеше 
суточной варки, съ большимъ трудомъ получено 7 фунтовъ 
соли — темнаго цвета. Соль эта высыхала медленно, а вы
сушенная снова впитывала въ себя воздушную влагу и снова 
расплывалась. На вкусъ она была горька. Вооще признано, 
что разсолъ этого озера состоитъ изъ трехъ частей: серно-
кислаго натра и одной части сернокислой магнезш, т. е., 
имеетъ '/4 постороннихъ частей. Поэтому оно признано не-
годнымъ и выварка соли на немъ никогда не производилась, 
темъ более, что и необходимый для этого лесъ находится 
отъ него не менее, какъ въ 25 верстахъ за рекою Енисеемъ, 
отъ котораго Тагарское озеро отстоитъ въ 12 верстахъ". 

Эти сведешя относительно Тагарскаго озера для насъ 
весьма важны въ томъ отношении, что они ясно показываютъ, 
насколько это озеро подвержено изменешямъ. Я хочу ука-
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зать здесь только на то, что то же Тагарское озеро въ на
стоящее время им'Ьетъ глубину въ г'Д метра, какъ это видно 
будетъ изъ следующей главы, между т1;мъ какъ оно въ 
1844 г. было глубиною всего въ 2 вершка; то же самое можно 
сказать о его размт;рахъ, которые въ настоящее время далеко 
превышаютъ указанные княземъ К о с т р о в ы м ъ . 

Изъ письма проф. Э р м а н а 1 ) , помЬченнаго 1869 годомъ, 
видно, что Генералъ-Губернаторо.мъ Восточной Сибири пред
полагалось снарядить экспедшпю для исследования соляныхъ 
озеръ Минусинскаго округа; въ своемъ письме проф. Э р м а н ъ 
предлагаетъ прежде всего выяснить: 

„а) Геогностическйй возрастъ пластовъ, непосредственно 
окружающихъ Минусинския соляныя озера. 

Ь) Геогностический возрастъ тЬхъ пластовъ, которые со
держать, или несомненно или же по предположению, камен
ную соль, выщелачиваемую подземными ключами ии приноси
мую въ упомянутая озера. 

с) Химический составъ маточииыхъ разсоловъ слчвдуетъ 
изследовать, какъ при т!>хъ физическихъ условйяхъ, при ко-
торыхъ они теперь находятся, такъ — насколько это доступно 
наблюдению, — при ТБХЪ условйяхъ, при которыхъ они нахо
дились ближе къ первоначальному состоянию, проходя более 
глубоко залегающие пласты; обратить особенное внимание на 
подъ и бромъ. Еще обратить внимание на светящиеся орга
низмы, флору и фауну". 

Здесь должно упомянуть, что о томъ, когда именно 
была совершена предположенная экспедиция, какие она дала 
результаты, я не могъ нигде найти указаний; должно полагать, 
что экспедиция эта не состоялась. 

Хотя советы проф. Э р м а н а я читалъ только после 
того, какъ моя экскурсия уже давно была окончена, тЬмъ не 

1) Извъстйя Императ. Русск. Географ. Общ. т. V. 1869. № 6. 
Несколько указании для изелъдованйя соляныхъ озеръ Минусин
скаго округа (письмо проф. Э р м а н а ) . 
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Кал1я К 0,149 
Натр1я 25,767 
Кальщя Са 0,900 
Магшя Мд 2,672 
СЬрнаго ангидрида 5 0 3 42,168 
Хлора С1 11,918 
Брома Вг 0,018 
Кислорода, эквивалентнаго 3 0 3 . . 8,434 

Растворимыхъ солей 92,026 
Нерастворенной накипи 0,378 
При 150° неулетучивающейся воды и 

немного органическихъ веществъ 3,453 
Отъ 120°—150" улетучивающейся 

воды 0,736 
При 120" улетучивающейся воды . 3,407 

100,000 

1) ВиПеМп с!е Г Асайепие 1трепа1е йез змепсез с!е 81.-Ре1ег8-
Ьиг§ XXVIII Р. стр. 477—486. НуйгчЯо^зспе Ш1ег8испип§еп уоп 
РгоГ. С а г ) З с п п ы с И т Богра1. 1883. 

мен'ке и я иринималъ по внимаше все сказанное нодъ лит. 
с) этого письма, т. е. все то, что касалось химической части 
этихъ изсл-вдованш. Здесь же я хочу упомянуть то, что све
тящихся организмовъ на посвщенныхъ мною озерахъ я нигде 
не вид'Ьлъ. 

ЗатЬмъ сл'Ьдуютъ первые анализы профессора К а р л а 
Ш м и д т а ' ) . Выпаренный въ чистомъ м-вдиомъ котле оса-
докъ воды некоторыхъ озеръ вышеупомянутой степи былъ 
ему представленъ г-номъ Докторомъ Д у м б е р г о м ъ , 
врачебнымъ инспекторомъ въ Б а р н а у л е , получившимъ 
его въ свою очередь отъ г-на М а р т 1 я н о в а , Директора 
и основателя Минусинскаго музея. Результаты анализа при
ведены въ нижеследующихъ таблицахъ. 

г) В ы п а р е н н ы й о с а д о к ъ и з ъ Т а г а р с к а г о о з е р а . 
Въ юо частяхъ его содержится 

элементарныхъ составныхъ частей: 
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Группировка: 

Сърнокислаго кал1я К 2 5 0 4 0,331 
натр!я N3,30., 71,407 
кальция С а 3 0 4 3,061 

Хлористаго натр1я N301 6,648 
магния МдС12 10,559 

Бромистаго магния МдВг2 0,020 

Растворимыхъ солей 92,026 
Окиси желъза Р 2 0 ; , 0,126 
Глинозема А1 2 0 3 ] 
Ангидрида фосфорной кислоты Р 2 0 6 ( . 0,046 

„ кремневой „ ЗЮ 5 1 
Магнезии МдО 0,079 
Углекислаго кальщя С а С 0 3 0,127 
ВОДЫ и нъкоторыхъ органич. веществъ . 7.596 

100,000 

По поводу приведенныхъ анализовъ профессоръ 
К. Ш м и д т ъ зам-кчаеть следующее: „Характеристическимъ 
свойствомъ Тагарскаго озера является высокое содержание 
въ водъ- его глауберовой соли; это озеро можетъ служить 
типомъ горько-соленыхъ озеръ, происшедшихъ, вероятно, 
вследствие взаимодействия гипса и соды, продуктовъ выве
тривания Саянскихъ горъ". 

г) С о л ь и з ъ М и н у с и н с к а г о с о л. о з е р а . 

Относительно этой соли авторъ пишетъ: „Г-нъ М а р -
т и я н о в ъ приложилъ къ посылке крупно-кристаллизирован
ную пластинку этой соли, толиииною въ 4 сант., покрытую 
съ верхней стороны кубами изъ поваренной соли, величиною 
въ о,6 ее , похожими на соляные пласты Эльтонскаго озера, 
но пронизанными кристаллами глауберовой и горькой соли, 
свободными отъ гипса и дающими въ воде безцветный и 
прозрачный растворъ". При анализе въ 100 частяхъ высу
шенной на воздухе соли заключалось: 

I 



Элементарныхъ составныхъ частей: 

Кал1я К 0,004 
Натрия 26,467 
Магшя Мд 3,669 
ОЬрнаго ангидрида 5 0 3 22,641 
Хлора С1 31,514 
Брома Вг 0,0003 
Кислорода эквивал. 5 0 3 4,528 

Группировка: 

Оврнокислаго кал1я К 2 5 0 4 0,009 
натр1я М а 2 5 0 4 40,194 

Хлористаго натр1я ЫаС1 , 34,110 
магн-я МдС1, 14,510 

Бромистаго магшя МдВг, 0,0004 

Безводныхъ минеральн. солей . . . . 88,823 
Гидратн. воды, связан, при 120" . . . 7,299 
Кристал. воды, улетуч. при 120° . . • 3,878 

100,000 

Сравнивая результаты анализа со сделанною передъ 
посл'вднимъ заметкою К. Ш м и д т а , мы находимъ, что 
крупно-кристаллизованной пластинки горькой соли въ груп
пировке вовсе Н-БТЪ, между гвмъ хлористый маппй пред-
ставленъ въ большомъ проценте. Здесь, повидимому, про
изошло недоразумеше, и я думаю, что замеченные подъ лу
пою или микроскопомъ кристаллы — действительно была 
кристаллическая горькая соль, хлористый же магнш получился 
при последующей комбинации солей изъ найденныхъ анали-
зомъ элементарныхъ составныхъ частей. Стоить только 
группировку совершить иначе, именно, серный ангидридъ 
соединить съ магшемъ (какъ теперь большею чаепю делаютъ 
и какъ я поступилъ впоследствш) — и мы получаемъ около 
18% горькой соли, хлористаго же магшя вовсе не оказывается. 
Такая группировка тЬмь более справедлива, что анализиро
ванная соль была „самосадочная", а хлористый магнш, какъ 
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известно, легко растворимъ въ ВОД-Б, такъ что едва-ли онъ 
можетъ выкристаллизоваться, пока вода находится въ озертз. 
Кромъ- того, анализированная соль, вследствие большого со
держания хлористаго магния, должна была бы быть гигроско
пична, о чемъ, однако, нигдтв не упомянуто. Вероятно, мы 
здъть им-вемъ Д-БЛО съ такъ нзаываемымъ „бузуномъ", кото
рый покрываетъ дно почти ВСБХЪ этнхъ озеръ болтзе или 
мен'Ье толстымъ слоемъ и выкристаллизовывается во время 
холода. 

3) Б е й с к о е с о л я н о е о з е р о . 

Проф. Карлъ Ш м и д т ъ анализнровалъ два сорта солей 
изъ этого озера. 

А. Самосадочная соль, ю о частей содержать 

элементарныхъ составныхъ частей: 

При 150° улетучивающейся воды . 3,222 
Калия К 0,0006 
Натрия Иа 37,102 
Магния Мд 0,510 
Кислорода О 0,365 
СЪрнаго ангидрида 8 0 3 1,824 
Хлора С1 56,974 
Брома Вг 0,0019 

100,000 

Г р у п п и р о в к а : 

Оврнокислаго калия К , 5 0 4 . . . . 0,0014 
натрия Ыа.,50, . . . 3,239 

Хлористаго натрия ЫаС1 . . . . 91,519 
магшя МдС1, . . . . 2,017 

Бромистаго магния МдВг, . . . . 0,0022 

96,778 
Воды . . 3,222 

100,000 
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В. Соль, полученная выпаривашемъ воды Бейскаго озера. 
1оо частей ея содержать 

элементарныхъ составныхъ частей: 

Улетучивающейся до 150" воды . . 0,845 
Кал1я К 0,0005 
Натр1я № 31,983 
Магн1я Мд 0,249 
СЪрнаго ангидрида 50. , 53,990 
Хлора С1 2,130 
Брома Вг 0,0047 
Кислорода О 10,798 

100,000 

Группировка: 

СЪрнокислаго кал1я К 2 5 0 4 . . . . 0,0017 
натр1Я М а 2 5 0 4 . . . 95,863 

Хлористаго натр1я ЫаС1 2,303 
магшя МдС1а 0,982 

Бромистаго магшя МдВг2 . . . . 0,0054 

Сумма минеральныхъ солей . . . 99,155 
Воды . . 0,845 

100,000 

4) В ы п а р е н н ы й о с а д о к ъ и з ъ о з е р а К и з и - К у л ь 
и л и Б и л ь ю и л и Б о л ь ш о г о с л а б и т е л ь н а г о 

о з е р а — при р-Бкъ- Б-влый Уюсъ. 

(Воду озера выпарилъ г-нъ Март1яновъ л'Ьтомъ 1876 г.) 
Сто частей выпареннаго осадка содержать 

ялементарныхъ составныхъ частей: 

Кал1Я К 0,0034 
Натр1я Ма . 31,023 
Магжя Мд 0,499 
СЪрнаго ангидрида 50. , 54,126 
Хлора С1 0,822 
Брома Вг 0,0006 
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Угольной кислоты С 0 2 . . . . 
Кислорода, эквивал. 3 0 , и С 0 2 . 
При 150° связанной воды . . . 

0,280 
10,927 

1,624 
0,695 150° улетучивающейся воды. 

100,000 

Группировка: 

ОЬрнокислаго калия К 2 8 0 4 . 
натрия Ы а 2 3 0 4 

магния М д 3 0 4 

0,0076 
95,699 

0,339 
1,100 
0,0007 
0,535 

Хлористаго магния МдС1а . . 
Бромистаго магния МдВг2 . . 
Углекислой магнезии МдС0 3 . 

Безводныхъ минеральн. солей. 
При 150° связанной воды 

150° улетучивающейся воды 

97,681 
1,624 
0,695 

100,000 

К ъ этому анализу авторъ дтзлаетъ следующую заметку: 
„На петрографической карте Минусинскаго округа, соста
вленной Г р е в и н г к о м ъ , это озеро обозначено подъ на-
званпемъ „Кичи-Куль — Белый или Б-кло-Куль ( П а л л а с ъ ) , 
расположено въ трехъ верстахъ отъ праваго (восточнаго) 
берега Б-йлаго Уюса, отъ котораго отд-Ьлено песчаными 
холмами". 

5) В ы п а р е н н ы й о с а д о к ъ и з ъ с о л я н а г о о з е р а 
Д ж а б а л а к ъ - К у л ь . 

Такъ какъ въ предыдущемъ изложении объ этомъ озере 
еще не было речи, то я здесь помещу описание географи-
ческаго его положения, приведенное профессоромъ К. Ш м и д -
т о м ъ : „Оно расположено вблизи реки Уйбатъ, притока 
Абакана, вливающагося въ Енисей съ левой стороны, напро-
тивъ Минусинска, — на северномъ склоне Саксара; летомъ 
высыхаетъ. Воду добылъ и выпарилъ г-нъ М а р т и я н о в ъ 
летомъ 1876 г." 
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Кал1я К 0,0464 
Натр1я Ыа 23,222 
Кальщя Са 1,022 
Магшя Мд 3,287 
Окиси желъза Ре 2 0. , \ . . . 0,057 
Глинозема А1.0. ( / § а . - • 0,230 
Кремнезема 5Ю., С « | . . . 0,380 
С-врнаго ангидрида 3 0 3 ] * . . . 21,145 
Хлора С1 26,441 
Брома Вг 0,007 
Угольнаго ангидрида СО, . . . . 1,322 
Кислорода, экв. 3 0 3 и С О а . . . . 4,712 

Безводн. минер, сост. частей . . . 81,871 
Воды . . 18,129 

100,000 

Группировка: 

ОЬрнокислаго натр1я Ы а а 5 0 4 . . . 33,828 
кал1я К 3 5 0 4 . . . . 0,1033 

„ кальщя С а 3 0 4 . . . 3,479 
Хлористаго натр1я ЫаС1 . . . . 31,114 

магшя МдС1, . . . . 10,148 
Бромистаго „ МдВг, . . . . 0,0080 
Углекислого „ МдС0 3 . . . . 2,524 
Безводной глины (Ре,0, ,А1 2 О а ,310 а ) 0,667 

Безводн. солей и силикатовъ . . . 81,871 
При 180° связанной воды . . . . 5,681 

120°—180" улетучивающейся 
3,458 

120° улетучивающейся воды . 8,990 

100,000 

Въ 1885 г. произведенъ былъ анализъ поваренной соли 

юо частей выпареннаго осадка изъ озера Джабалакъ-
•ль содержать 

элементарныхъ составныхъ частей: 
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1) Извъстня Восточно-Сибирскаго Отд. Импер. Русск. Геогр. 
Общ. Томъ XVI, №№ 4—5, 1885 г. Иркутскъ. Анализы А. Ш а -
м а р и н а . 

изъ источника Джемакуль, Минусинскаго округа 1 ) , находя
щегося въ южной части Качинской соляной степи. 

Въ 100 частяхъ содержится: 

Хлора С1 . . . . . . . 24,40 
Сърнаго ангидрида 5 0 3 . 33,50 
Натра Ыа 17,34 
Натрия 15,84 
Извести СаО 0,26 
Магнезии МдО 5,37 

Нерастворимыхъ въ НС1: 

Неорганич. Ъ 
Органическ. ) веществъ . 0,24 
Влажности 2,90 

99,85 

На основании этихъ простыхъ соединений можно до
пустить нижеследующую комбинацию состава солей: 

Хлористаго натрия . . . 40,24 
Сърнокислаго натрия . . 39,71 
Сернокислой извести . . 0,65 

магнезии . . 16,11 

Веществъ нерастворимыхъ въ НС1: 

Неорганическихъ 1 
Органическихъ } 
Влажности 2,90 

99,85 

Хотя данныя приведеннаго анализа отнесены къ пова
ренной соли изъ источника Джемакуль, однако мне кажется, 
что изследована была выпаренная до суха рапа, о чемъ сви-
детельствуетъ съ одной стороны большое содержание серно-
кислыхъ солей (около 55 проц.), съ другой стороны то об-
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Гигроскопической воды (влажности) . . . 24,70 
Хлористаго натр1я ИаС1 1,41 
Оврнокислаго натр1я Ы а 3 5 0 4 10,80 
Углекислой извести СаСС\ 8,05 

„ магнезш МдС0 3 21,44 
Глинозема А1 2 0 3 2,18 
Веществъ органич. и кристал. воды . . 21.14 

Веществъ нерастворимыхъ въ НС1 : 

(кремень, глина, песокъ) 10,05 

Итого . 99,77 

Далее онъ сравниваетъ Ширинскую воду по вкусу и 
Д-БЙСТВ1Ю съ Карлсбадской водой, описываеть обстоятельно 
явление, замечаемое на озере — внезапно поднимаюшдяся 

1) Отчетъ Общества врачей Енисейской губ. за 1886—87 гг. 
Приложен !е. 

стоятельство, что тамъ завода для выварки соли не имеется 
вовсе. 

Въ томъ же самомъ сообщенш А. Ш а м а р и н а еще 
помещено много анализовъ поваренной соли, соляныхъ и 
маточныхъ разсоловъ и черепныхъ камней съ сибирскихъ 
солеваренныхъ заводовъ, какъ Енисейской, такъ и Иркутской 
губернш; они не касаются затронутаго нами вопроса. 

Въ 1887 г. появилась въ печати статья П. П о п о в а 1 ) 
„Описание солянаго озера Шира". Въ этой статьи авторъ 
говорить преимущественно о ц'Ьлебныхъ свойствахъ назван-
наго озера, описываеть форму его, вкусъ, цв'втъ, свойства 
его воды, окружающая озеро горы и т. п., а также приво
дить анализъ Ширинской воды, произведенный въ Иркут
ской золотосплавочной лабораторш химикомъ Шамаринымъ 
(изъ отчета о действии частныхъ золотыхъ пршсковъ Ачин-
скаго, Минусинскаго и Красноярскаго округовъ за 1881 г. 
сост. г. Б о г о л ю б с к и м ъ). 

Выпаренный осадокъ изъ озера Шира заключаетъ: 
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силычыя волнения, на подобие бури, при отсутствии сильнаго 
ветра и даже при тихой и ясной погоде, такъ что плавание 
въ это время по озеру представляло бы величайииую опас
ность. Въ конце статьи онъ упоминаетъ объ озерахъ Било 
(Били-куль Палласа) и Иткуль, говоря, что первое содер-
житъ менее соли, Ч-БМЪ озеро Шира, между гЬмъ какъ 
озеро Иткуль почти пресное. Въ той же статье находимъ 
следующее замечание: „подробнейшее описание озера Шира 
и смежныхъ съ нимъ озеръ составитъ предметъ отдельной 
статьи, которую предназначилъ для помещения въ имтвюицемъ 
быть въ г. Минусинске „Литературномъ Сборнике". Однако 
эта статья вовсе не появилась въ печати. — Въ 1889 г. была 
напечатана статья горнаго инженера С т е м п н е в с к а г о 1 ) , 
содержащая обстоятельное описание соляныхъ промысловъ 
Восточной Сибири. Изъ сообщений автора статьи узнаемъ, 
что Тагарское озеро для добывания поваренной соли не осо
бенно пригодно, и съ 1878 по 1885 г., по случаю бывшаго въ то 
время наводнения, выварка совершенно прекратилась. За 
все время аренды, начиная съ 1875 г., выварено на одной 
варнице лишь 23,976 пудовъ. Это обстоятельство зависитъ 
съ одной стороны отъ естественныхъ причинъ, заключаю
щихся въ постепенномъ истощении озера, съ другой стороны 
отъ причинъ экономическихъ, состоящихъ въ уменьшении 
рыночной цены соли и въ вздорожании топлива. „При этомъ вы
варка можетъ производиться лишь зимой и при томъ только 
тогда, когда лето было не особенно дождливое; въ против-
номъ случае большая глубина озера препятствуетъ во время 
зимнихъ холодовъ выделению постороннихъ примесей, глав-
нымъ образомъ мешающихъ успеху солеварения". Наконецъ, 
авторъ сообщаетъ упомянутое нами въ предисловии, что 
„разсолъ Тагарскаго озера обладаетъ весьма хорошими це
лебными свойствами отъ ревматическихъ болезней". Бо-

1) Горн. инж. С т о м п ни о в с ис и й. Соляные промыслы Восточ
ной Сибири. Горный Журналъ. 1889 г., стр. 216—291. 

3 



и 
л-ве благопр1ЯТный отзывъ даетъ авторъ той же статьи о 
Бейскомъ заводе. Достаточно указать на то, что въ немъ 
уже въ первое время добывалось около бо,ооо пудовъ, а за-
ТБМЪ, при меньшемъ спросе, около 30,000 пуд. ежегодно, и 
что за все время аренды добыто посредствомъ выварки 
375,554 пуда соли. Все это доказываетъ преимущество Бей-
скаго озера передъ Тагарскимъ. 

Далее С т е м п н е в с к ш высказывается, что большин
ство остальныхъ озеръ этой степи не пригодно для добы-
ван1я соли, такъ какъ мнопя изъ нихъ лътомъ совершенно 
высыхаютъ, друпя же. содержать много горькихъ солей 
(гуджира). Изъ этихъ озеръ особенно отличается Алтай
ское озеро, о которомъ авторъ отзывается слтвдующимъ 
образомъ: „озеро Алтайское, находившееся въ аренде съ 
1884 года у мещанина Сыромятникова, который, за негод
ностью рапы для выварки соли, отъ пользовашя озеромъ 
отказался. Величина его по окружности достигаетъ г ' / 4 

версты, при площади приблизительно въ 125 десятинъ. Въ 
1885 году добыто на немъ соли, весьма плохого качества, 
2550 пуд., на что употреблено 357 саженъ дровъ, или на 
одну сажень дровъ получено 7 пудовъ соли. Что же каса
ется добычи гуджира, то такового на Алтайскомъ озере съ 
1874 по 1882 г. выломано 34 тыс. пудовъ для Маршнскаго 
стеклод-влательнаго завода". 

Въ 1890 г. въ „Сибирскомъ В-БСТНИК-Б" помещена статья 
П е д е к о ') объ озерахъ Шира и Тагарскомъ, гд+, 
весьма кратко говорится объ этихъ озерахъ, въ особенности 
же объ озер-Ь Тагарскомъ, которымъ авторъ не можетъ на
хвалиться. Хвала его относится не только къ действие 
воды, но и простирается на находящаяся при озере жилища, 
ихъ благоустройство, на предоставленныя гостямъ всевоз-
можныя удобства и развлечешя, на красивую окрестность 

1) П е д е к о. Цълебный источникъ Минусинскаго округа. 
Сибирскш Въстникъ. 1890 г. Л? 46. 
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и т. д. Когда читаешь все это, нисколько не соответствую
щее действительности, то не знаешь, служить ли эта статья 
рекламой, или же это просто ирония. Въ заключении своей 
статьи авторъ ПОМБСТНЛЪ вышеприведенный анализъ про
фессора Карла Ш м и д т а , но съ ошибками. 

Въ томъ же году вышелъ изъ печати весьма обстоя-
тельный трудъ С а в е н к о в а ' ) объ озере Шира. Оиреде,-
ливъ его географическое положение подъ 5472° с- ш- и 
в. д. отъ перваго меридиана (отъ Пулкова бо° в. д.), авторъ 
сообщаетъ далее свои наблюдения, частью петрографическаго 
и геологическаго, частью же метеорологическаго характера. 
Химическаго изследовашя воды онъ самъ не производилъ, 
но далъ краткий очеркъ всехъ, произведенныхъ до того вре
мени анализовъ воды. Кроме анализа Ш а м а р и н а , здесь 
приведены еще два — одннъ, сделанный М е л л е р о м ъ , а 
другой — А р о н о м ъ и С м и р н и т с к и м ъ . Такъ какъ 
эти последние два анализа были произведены не научными 
способами и поэтому дали неточные результаты, то я не 
привожу ихъ здесь. Единственное изследование, которое 
Савенковъ произвелъ самъ надъ водою этого и нвкото-
рыхъ другихъ озеръ, состоитъ въ определении удельнаго 
веса, при чемъ получились следующие результаты: „Соле
ность воды озера Шира, произведенная нами по ареометру 
Боме = 2,75°, почти з°. Удельный весъ Ширинской воды, 
определенный нами также ареометромъ Боме, при температуре 
воды 14 0 К. = 1,0165 с ъ колебаниемъ до 1,0175. Соленость 
воды озераБилью = почти 1,5 градуса, а удельный вЬсъ = 1,009. 
Соленость воды озера Шунетъ = 19,8" (почти 200), удельный 
весъ=1 ,150 . Вода озера Иткуль не вполне пресная; удельный 
весъ, по нашимъ ареометричесисимъ определенн'ямъ, около 1,001". 

Содержание сероводорода Н 3 5 въ иле озера Шунетъ 
авторъ объясняетъ ТБМЪ, ЧТО мириады маленькихъ краснень-

1) И. Т. С а в е н к о в ъ . Къ материаламъ для медико-топогра-
фическаго описания озера Шира. Прилож. къ протоколамъ Обще
ства врачей"! Енисейской! губ. Красноярска 1890 г. 
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кихъ рачковъ (рыбы, конечно, нъ"гъ) при гшенш увеличи-
ваютъ количество сероводорода, получающагося отъ воз-
становляющаго д-Ьйств1я органическихъ веществъ на сЬрно-
кислыя соли, особенно гипсъ, присутств1е котораго въ воде 
озера Шунетъ более, чемъ вероятно". 

Наконецъ, я хотелъ бы привести м н е т е С а в е н к о в а 
о происхождение'этихъ озеръ : „Собранный нами матер^алъ 
склоняетъ насъ къ предварительному з а к л ю ч е н т о томъ, 
что большинство озерныхъ котловинъ, а можетъ быть и весь 
озерный бассейнъ, по происхождешю своему, должны быть 
отнесены къ котловинамъ разлива; оседаше породъ въ долину 
озера Шира и друпя дислокационный явлешя могли произойти 
вследствие разрушения выщелачивашемъ легко размываю
щихся породъ, нередко залегающихъ въ нижнихъ горизон-
тахъ напластований". 

Годъ спустя опубликовалъ анализы озеръ Шира и Шу
нетъ и речки Солоновки профессоръ Э. Л е м а н ъ ' ) - Такъ 
какъ речка Солоновка находится въ Томской губернш, то 
относящийся къ ней анализъ мы здесь не приводимъ. Что 
же касается анализа озера Шира, то онъ показалъ следую
щее : „Вода, собранная летомъ 1889 г - около западнаго бе
рега Шира и доставленная въ плотно закупоренной и засмо
ленной бутылке, была почти безцветна и прозрачна, съ не-
значительнымъ бурымъ осадкомъ. При раскупориванш бу
тылки вода распространяла слабый затхлый запахъ, имела 
горько-соленый вкусъ, щелочную реакщ'ю и удельный 
весъ 1,0135 при 16" С. Сто весовыхъ частей дали 1,95 
вес. частей кристаллическаго (при обыкновенной комнатной 
Температуре высушеннаго) соляного остатка и 1,75 вес. ча
стей при нагреванш до юо° С. Въ ю о весовыхъ частяхъ 
воды найдено: магшя 0,118, кальщя 0,012, стронщя— следы, 

1) Проф. Э. Л е м а н ъ . Составь солей озеръ Шира и Шу
нетъ и ръчки Солоновки. Извъст1я Импер. Томскаго универси
тета. 1891 г. кн. III. отд. II, стр. 107. 
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натрия 0,353, калия 0,0035, железа 0,00006, алюминия 
СЛ-БДЫ, аммиака — следы, фосфорной кислоты — слЬды, свр-
ной кислоты 8 0 3 0,765, кремневой кислоты 0,0023, с в 0 " 
бодной угольной кислоты — О, связанной угольной кислоты 
0,026, хлора 0,23, брома — сл'Ьды, азотной кислоты — СЛ-БДЫ". 

Относительно озера Шунетъ авторъ сообщаетъ, что онъ 
анализировалъ только соль, полученную выпаривагпемъ воды 
досуха и доставленную ему г. В. М. Ф л о р и н с ки м ъ ; вме
сте съ ткмъ онъ указываетъ на то, что этотъ, какъ и осталь. 
ные приведенные здесь анализы, „не могутъ претендовать 
на ту степень полноты и точности, которыя могли бы быть 
достигнуты, если бы оказанные материалы были собраны съ 
соблюденнемъ требуемыхъ въ такихъ случаяхъ особыхъ мЬръ 
осторожности, но всЬ материалы доставлены были безъ точ-
наго обозначения места, времени года и дня, со
стояния въ то время погоды, даже способа добывания и 
собирания". 

Въ той же статье проф. Л е м а н ъ пишетъ: „Крайне 
замечательно въ соли Шунетскаго озера громадное преобла
дание глауберовой соли надъ стфномагниевой и особенно ми
нимальное содержание хлористыхъ соединений"; еще далыие: 
„помимо врачебнаго интереса, это озеро можетъ иметь боль
шое значение и для промышленности, какъ богатый источникъ 
глауберовой соли, важной, между прочимъ, при заводскомъ 
производстве соды". Наконепнъ, приводится „вероятный ка
чественный и количествешный составъ солей" озеръ Шира "и 
Шунетъ въ процентахъ: 

Оз. Шира. I Оз. Шунетъ. 

Хлористаго натрия ЫаС1 . . 
Оврнокислаго натра иЧа а50 4. 
Хлористаго калия КС1 . . . 
Сърнокислаго калия К а 3 0 4 . 
Хлористаго магния МдС1 2. . 
Сернокислой магнезии М*д304 

14,7 1,5 
36,0 88,7 

0,05 | сльды 
0,13 [ слъдьи 
1,62 | 0,5 

24,0 \ 3,9 
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Бромистаго магшя МдВг 2 . . . 
Углекислой магнезш МдСО,. 
Хлористаго кальщя СаС12 . . 
Сърнокислаго кальщя С а 3 0 4 . 
Окиси желъза Р е 2 0 3 . . . . 

алюмишя А 1 2 0 3 . . . . 
Кремневой кислоты 5Ю 2 . . . 
Азотнокислаго аммошя ЫН 4М0 3 

Органическихъ веществъ . 
Кристаллиз. воды и потеря . . 
Сърнистыхъ соединений . . . 

слъды 0 
2,5 слъды 
0,08 0,02 
1,62 0,16 
0,004 слъды 
0,011 слъды 
0,05 0,008 

слъды слъды 
0,15 0,42 
18 5 
0 0 

Процентное содержаше солей въ водъ оз. Шира. 

Уд. в. 1,0135 при 16° С. 

Хлористаго натр1я ЫаС1 
Сърнокислаго натра 1Ча 230 4 . . . . 
Хлористаго кал1я КС1 
Сърнокислаго кал1я К 2 8 0 4 . . . . 
Хлористаго магн1я МдС1, 
Сърнокислой магнезш М д 8 0 4 . . . 
Бромистаго магшя МдВг3 

Двууглекислой магнезш МдС а 0 5 . . 
Хлористаго кальщя СаС12 . . . . 
Сърнокислой извести СаЗО^ . . . 
Двууглекислой извести СаС а О, . . . 
Кремнекислоты ЗЮ, 
Двууглекислой закиси желъза РеС 2 О в 

Азотнокислаго аммошя ИН 4 гЮ 3 . . 
Сърнистыхъ соединенш 

0,31 
0,745 
0,0032 
0,0045 
0,032 
0,48 
слъды 

0,086 
0,0012 
0,032 
0,00602 
0,0012 
0,00018 
слъды 

0 

| 1,701 

Профессоръ З а л й с с ^ й 1 ) причисляетъ озеро Шунетъ 
къ типичнымъ озерамъ, содержащимъ глауберовую соль. 
„Озеро Шунетъ" , говорить онъ, „заключаетъ въ себтз до 

1) Проф. Ст. И. Залъсск1й . Къ вопросу о содовомъ про-
и.зводствъ въ Сибири. Въстникъ золотопромышленности. 1893 г. 
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того больпшя количества естественной очень чистой глаубе
ровой соли и лежитъ настолько далеко отъ Барнаула, что со 
временемъ можно бы, пожалуй, подумать объ основании и 
здесь содоваго завода, однако — въ виду рискованности пред
приятия — не иначе, какъ после самой строгой оценки м-Ьст-
ныхъ условий". 

Въ 1895 г - в ъ „В'встнике золотопромышленности" гор-
нымъ инженеромъ Б о г о л ю б с к и м ъ ') приведены некото
рый данныя о добыче поваренной и горькой солей въ Во
сточной Сибири, именно: 

Бейсюй заводь, Минусинскаго округа, 2 варницы : 
съ 1873 г. до 1 янв. 1883 г. соли . . 342972 п. 4 ф. 
съ 1883 г. до 1 янв. 1894 г. „ . . 292212 п. 38 ф. 

635,185 п. 2 ф. 

Тагарсюй заводъ, вблизи Минусинска, 1 варница: 
съ 1874 г. до 1 янв. 1879 г. соли . . . 29382 п. 9 ф. 
съ 1884 г. до 1 янв. 1887 г 25103 п. — 

54485 п. 9 ф. 

Алтайский заводъ, Минусинскаго округа, 1 варница: 
съ 1884 г. до 1 янв. 1894 г. соли . . 19376 п. 38 ф. 

Въ томъ же самомъ журнале за тоть же годъ (№ 24) 
А. Н. Б о г а ч е в ьи м ъ а ) помещено краткое описание озера 
Шунетъ и 2 анализовъ соли и черепа; авторъ статьи держится 
того мнения, что поваренная соль, извлеченная изъ оз. Шу
нетъ, очень чистая, а череииъ можетъ быть употреблеииъ для 
медицинскихъ целей и для добывания соды (по Леблану), иири 
чемъ сернокислый магний можетъ быть превращенъ въ сер
нокислый натрий обменнымъ разложеннемъ съ хлористымъ 
натриемъ при температуре ниже О. Анализы следующие: 

1) Горн. Инжен. Б о го л ю б с к 1 й. Добыча поваренной соли 
и горькихъ солей Восточной Сибири. Втэстникъ золотопромыпилон-
ности. 1895 г. 

2) Вт.стн. золотопр. 1895 г. № 24, стр. 417. 



40 

97,91 •/„ 
0,86 
0,16 
0.18 
0,79 

1) Поваренная соль, извлеченная изъ оз. Шунетъ въ 
даль- 1895 г.; въ 100 весовыхъ частяхъ обезвоженной соли 
найдено: 

хлористаго натр1я N301 . . 
сърнокислаго магшя М д 3 0 4 

кальщя С а 5 0 4 

хлористаго магн1я МдС1а . . 
нераств. въ водъ остатка 

~ 9 9 Д ^ 
2) Образецъ соли, извлеченной со дна озера Шунетъ 

въ шл-в 1895 г. въ виде плотной массы, служащей основа-
н!емъ (черепомъ) соляного озера. Въ 100 весовыхъ частяхъ 
обезвоженной соли найдено: 

хлористаго натр1я ЫаС1 
сърнокислаго натр1я Ыа 2 30 

„ магшя М д 5 0 4 

глинозема А1 2 0 3 

3 ,07% 

сърнокислаго кальщя С а 5 0 4 

нерастворим, въ водъ остатка 

49,48 
43,55 

0,19 
2,70 
1 01 / ОД 7 ° Р Г - в е щ . 

\ 0,8' ),84 минер, вещ. 

Изданная въ 1896 году В. М. К р у г о в с к и м ъ 1 ) книжка 
содержитъ все, что известно объ озере Шира, и ингвегь 
целью главнымъ образомъ указать больнымъ окрестныхъ 
местностей, въ какихъ случаяхъ посещеше озера могло бы 
быть имъ полезнымъ. Такъ какъ авторъ, несколько летъ 
состоявшш врачемъ на этомъ курорте, сообщаетъ подробно 
о всемъ, что можетъ интересовать посещающихъ озеро 
больпыхъ: о путяхъ сообщешя, климате, жилищахъ, сред-
ствахъ пропиташя, а также о плате, — то первое издаше въ 
скоромъ времени было распродано, и въ 1899 году последо
вало второе. Въ главЬ о свойствахъ воды озера Шира по
мещены приведенный нами анализъ профессора Л е м а н а , 
ареометрическое изеледовате С а в е н к о в а , и между про-
чимъ высказано мнеше, что „по составу своей воды озеро 

1) Врачъ В. М. К р у т о в с к 1 й. Озеро Шира, какъ мъстный 
лечебный курортъ. Томскъ. 1896 г. 
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Шира должно бы быть отнесено къ группе горько-соленыхъ 
и по содержанию сЬрнокпслой магнезии стоитъ на ряду съ зна-
меиитыми водами Франца 1осифа и Гуннади, а по содержанию 
сЬрнокислаго натра не им'ветъ себ'1з равной". 

Въ статьт» Н. В. С к о р н я к о в а ') находится дополнение 
къ анализу А. Н. Б о г а ч е в а въ вщгЬ сообнпення элементар-
ныхъ составныхъ частей, найденныхъ при анализе черепа въ 
1СЮ частяхъ соли: 

хлора С1 1,88 
58,84 

1,11 
14,63 
0,19 

21,15 
1,19 
1 1 1 Г орган. . . 0,17 

' V минер. . . 0,84 

ая комбинация солей 

сърнаго ангидрида 5 0 , 
окиси калыдия СаО 

магш'я МдО 
глинозема А1.,03 . 
окиси натр1я N 3 , 0 
натрия N3 . . 
нерастворим, остзткз 

Зат+шъ сл'вдуетъ нами уже приведении 
(анализы Богачева), выведенная на основании этихъ ииростьихъ 
составныхъ частей. Кроме того мы здесь читаемъ: „Произ
водившееся въ 1850—51 гг. изслтдованне отнесло это озеро 
(Шунетъ) къ разряду озеръ, не им1зющихъ никакиихъ дан-
ныхъ для солеварения". Но какой этотъ аиализъ и ктЧмъ 
произведенъ, я никакъ не могъ найти. 

Въ 1899 г. А. Н. Б о г а ч е в ъ 2 ) опубликовалъ рядъ ис
следований, изъ которыхъ приведу лишь относящияся и<ъ на
шей тем']-,. Во-первыхъ, сл'вдуетъ упомянуть опубликованные 
еще раньше два анализа озера Шунетъ (соли и черепа); за-
ГБмъ анализъ самосадочной поваренной соли озера Шунетъ, 
взятой изъ разньихъ бугровъ добычи 1896 г. 3 ) . 

1) Торгово-Промьишленная газета. 1897 г. № 153. 0 Шунетъ 
(Н. В. С к о р н я к о в а , Красноярска,). 

2) А. Н. Б о г а ч е в ъ . Полезный ископаемыя Сибири со стороны 
химическаго состава. В1зстникъ золотопромышленности. 1899 г. № 13. 

3) Примечание Б о г а ч е в а : „ Озеро сдано казною инородцу 
Сииирину на 15 лътъ, съ платою по 1 коп. за каждый добытый 
пудъ соли. Въ 1896 г. выволоченпо самосадочной соли 9206 нудовъ". 
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Въ 1оо в-Ьсовыхъ частяхъ соли содержится: 
хлористаго натр1Я ЫаС1 99,20 
сърнокислаго натр1я Ы а 2 5 0 4 . . . 0,02 

кальщя С а 5 0 4 . . . 0,08 
хлористаго магшя МдС1, 0,20 

алюмишя А1С13 . . . . 0,28 
нерастворимаго въ водъ остатка . . 0,05 
влажности 0,17 

Изъ большого количества другихъ анализовъ я приведу 
только сл-Бдуюшде. 

т) Р а з с о л ъ Б е й с к а г о с о л я н о г о о з е р а , взятый изъ 
озера з 1юля 1895 года. 

Уд'Ьльный в-всъ разсола при 12° К. — 1,15 (Боме); в-всъ 
твердаго остатка, высушеннаго при 150° С , въ литр-Б раз
сола равняется 230,84 грамма. 

Ссставъ твердаго остатка разсола: 
хлористаго натр]я ЫаС1 . , . 200.51 грм. 
сърнокислаго кальщя С а 5 0 4 4,94 

магшя М д 5 0 4 2,75 
хлористаго магшя МдС13 . . 4,54 

0,74 
органич. нелетуч, веществъ . . 17,84 

230,84 
Въ 100 частяхъ твердаго остат! а содержится 

хлористаго натр[я ЫаС1 . . 86,86 % 
сърнокислаго кальщя С а 3 0 4 . 2,14 

магшя М д 3 0 4 . . 0,98 
хлористаго магн1Я МдС12 . . 1,96 

0,36 
органич. нелетуч, веществъ . 7,98 

~ 99,98 "/„ 

2) Анализъ разсола Бейскаго соляного озера, накачен-
наго въ запасной ларь въ декабр-Б 1894 г. Удильный въсъ 
разсола при 16,5° К. равняется 1,15 Боме. В-всъ твердаго 
остатка, высушеннаго при 150" С , въ литр-в разсола рав
няется 197,03. 
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Составъ твердаго остатка следующий: 

хлористаго натрия N301 . . . 
сърнокислаго натрия № 2 5 0 , 

магния М д 3 0 4 

кальция СаЗО, . 
глинозема А120„ 
органическихъ нелетуч, веществъ 

72,75 
103,23 

15,13 
0,38 
1,66 
3,88 

197,03 

въ процентахъ. 

36,92 
52,39 

7,67 
0,19 
0,84 
1,96 

99,97 % 

3) Р а з с о л ъ Т а г а р с к а г о г о р ь к о - с о л е н а г о 
о з е р а въ Ачинско-Минусинскомъ округв. Разсолъ взять 
съ поверхности озера. (Когда и въ какомъ году не сказано). 
Удельный в-всъ разсола при 15 0 К. — 1,045 (Боме). В-всъ 
твердаго остатка, высушеннаго при 150" С , въ литртз раз
сола = 52)°7 г рам. 

Составъ твердаго остатка разсола: 
хлористаго натрия N301 . . 
сърнокислаго нзтрия № 2 5 0 4 . 

кальция С з 3 0 4 . 
магния МдЗО, . 

оргзнич. нелетуч, веществъ . 

24,85 грм. 
19,49 
0,27 
7,65 
0,41 

52,67 

Въ 100 въс. частяхъ твердаго остатка содержится: 

хлористаго натрия №С1 . . . . 4 7 , 1 8 ^ 
сърнокислаго натрия № 2 5 0 4 . . . 37,00 

кальция С а 3 0 4 . . 0,51 
магния М д 8 0 4 . . . 14,52 

органич. нелетуч, веществъ . . . 0,77 

99,98 

4) Р а з с о л ъ Т а г а р с к а г о г о р ь к о - с о л е н о г о о з е р а , 
взятый со дна озера. 

УД-БЛЬНЫЙ в-всъ разсола при 14,5" К. — 1,05 (Боме). Въхъ 
твердаго остатка, высушеннаго при 150" С , въ литръ- раз
сола = 53,9 2 грам. 
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Составь твердаго остатка: 
хлористаго натр1я ИаС1 23,69 
сърнокислаго натр1я 1Ча,,304 . . . 19,60 
сърнокислаго кальщя СаЗО, . . . 2,32 

магшя М д 5 0 4 . . . . 7,83 
органич. нелетуч, веществъ . . . . 0,48 

Въ 100 весовыхъ частяхъ твердаго остатка содержится : 
хлористаго натр1я ЫаС1 . . . . 43,93^" 
сърнокислаго натр1я М а 2 5 0 4 . . . 36,53 

„ кальщя С а 3 0 4 . . . 4,30 
магшя М д 5 0 4 . . . 14,52 

органич. нелетуч, веществъ . . . 0,89 
Еще можно упомянуть о двухъ работахъ Красноярскихъ 

врачей объ озерахъ Шунетъ и Шира. Авторомъ первой явля
ется д-ръ Коноваловъ 1 ) , который, говоря о Шунегв , приводить 
сперва все известное о немъ, прибавляя собственныя наблю
дения о лечебной силе грязи, превосходно действующей въ 
особенности при ревматизме; но главною целью его статьи 
было то, чтобы склонить горное начальство къ отнятш озера 
отъ инородца Спирина, такъ какъ добыча изъ озера поваренной 
соли можетъ ослабить разсолъ и этимъ принести ущербъ ку
пающимся. Другая статья принадлежитъ д-ру К у р к у т о в у 2 ) 
и представляетъ отчетъ о лечебномъ сезоне на озере Шира 
за 1899 г., где авторъ былъ правительственнымъ врачемъ. 
Помимо весьма аккуратно записанныхъ метеорологическихъ 
наблюдение, въ этой статье приводятся ценныя наблюдешя 
надъ больными, которыя (наблюдешя) съ такою наглядностью 
и полнотою еще не были раньше отмечены другими врачами. 
Въ виду того, что авторъ не химикъ, мы новыхъ анализовъ 
Ширинской воды не находимъ, поэтому я ограничиваюсь 
этими немногими словами. 

1) Протоколъ и Труды Общ. врачей Енисейской губ. за 1896/97 г. 
Выпускъ третШ, стр. 24. 

2) Протоколъ и Труды Общ. врачей Енисейской губ. за 
1899 г. 
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Новый рядъ анализовъ пом-вщенъ горн. инж. В. Т и -
х о м и р о в ы м ъ ' ) въ Горномъ журнале за 1899 г.; изъ нихъ 
приведу здесь только те, которые относятся къ озерамъ Ми
нусинскаго округа. 

I) О б р а з е ц ъ ч е р е п а и з ъ М и н ) ' с и н с к а г о с а м о с а -
д о ч н а г о о з е р а с о д е р ж и т ъ : 

хлора С1 0 , 1 8 ^ 
сърнаго ангидрида 3 0 3 . . . . 49,20 
окиси натрия Ыа,0 30,08 
натрия Ыа 0,12 
окиси кальция СаО 0,45 

магния МдО 4,87 
„ желъза Р е а 0 3 { 0 2 Ь 

алюминия А12Оа \ 
гигроскопической воды и влаж

ности 14,76 

99,92-4,, 

что соотввтствуетъ содержанию въ черепъ : 
хлористаго натрия ЫаС1 . . . . 0,30*^ 
сърнокислаго натрия М а а 5 0 4 . . . 68,90 

кальция С а 5 0 4 . . . 1,90 
магния МдЗО, . . . 14,61 

окиси желъза Р е 2 0 3 } ^ 
алюминия А1 а 0 3 | 

гигроскоп, воды и влажности . . 14,76 

2) Р а з с о л ъ М и  н у с и н с к а г о с а м о с а д о ч н а г о 
о з е р а , Енисейской губ. Крепость разсола при 22° С. по 

ареометру Боме — ю°. Въ 100 куб. сант. содержится: 

хлора С1 2,22 грм. 
сърнаго ангидрида 80. . . . . . 3,47 

1) Горный журналъ. 1899 г. т. II. стр. 56. Отчетъ объ ана-
литическихъ работахъ Иркутской Золотосплавочной лаборатории съ 
1886 по 1898 годъ. Составилъ Горн. Инж. В. Т и х о м и р о в ъ . 

2) Върнъе: 100,73. Авт. 

I 
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окиси натрия И а 2 0 
натрия Ыа . . . 1,43 

0,03 
1,09 

0,96 грм. 

окиси кальщя СаО 
магшя МдО 

органическихъ веществъ . . . 1,31 

10,51 грм., 

что соотвътствуетъ содержатю въ разсолъ: 
хлористаго натр1я №С1 . . . . 3,65 грм. 
сърнокислаго натр1я № , 5 0 4 . . 2,21 

кальщя С а 5 0 4 . . 0,07 
магшя М д 5 0 4 . . 3,27 

органическихъ веществъ . . . . 1,31 

10,51 грм. 

3) Р а з с о л ъ А б а к а н с к а г о з а в о д а , изъ Минусинскаго 

округа. Крепость разсола при 22° С. но ареометру Боме 

127 2

0 - Въ гею куб. сант. содержится: 

сърнаго ангидрида 5С\ . . . 0,73 

14,00 грм., 

что соотвътствуетъ содержанш въ разсолъ : 

14,00 

4 ) Р а з с о л ъ 1 ) Т а г а р с к а г о з а в о д а , Минусинскаго округа. 
Въ 100 куб. сант. содержится: 

хлора С1 7,81 грм. 

натрш 
окиси кальщя СаО 
окиси магшя МдО 

4,83 
0,22 
0,41 

хлористаго натр1я N301 
магшя МдС12 . 

сърнокислаго кальщя С а 3 0 4 

магшя М д 8 0 4 

избытка кислорода О 

12,29 
0,47 
0,53 
0,63 
0,08 

хлора С1 
сърнаго ангидрида 5 0 3 

8,62 
0,75 

1) Кръность разсола по ареометру Боме 13°, при 22° С. 
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натр1Я 1Ча 4,48 
окиси кальщя СаО 0,53 
окиси магшя МдО 0,96 

15,34, 

что соотвътствуетъ содержанш въ разсолъ: 

хлористаго натр1я ИаС1 11,39 
магшя МдС12 2,29 

сърнокислаго кальщя С а 8 0 4 . . . 1,28 
избытка кислорода О 0,38 

15,34 

5) Р а з с о л ъ А л т а й с к а г о с о л е в а р е н н а г о з а в о д а , 
Минусинскаго округа. Въ ю о куб. сант. содержится: 

хлора С1 14,01 
сърнаго ангидрида 50. , 2,25 
угольнаго ангидрида СО., 1,65 
окиси натр]я №. ,0 4,06 
натр1я 9,04 

31,01, 

что соотвътствуетъ содержанш въ разсолъ: 

хлористаго натр1я ЫаС1 23,04 
сърнокислаго натр1я Ыа.,50. . . . 3,99 
углекислаго натр1я № 2 С О , . . . . 3,98 

31,01 
Крепость разсола при 22° С. по Боме — 250 

Насколько мнтз извъчггно, въ предыдущихъ строкахъ при
ведено все, что имеется въ литератур-в о систем-Ь интере
сующихъ насъ озеръ. Въ заключеше этой главы я хочу еще 
указать на два сочинешя, которыя, хотя посвящены исклю
чительно бальнеотерапш, но сообщаютъ также нтзкоторыя 
свъхвтя объ этихъ озерахъ. Первое, принадлежащее перу 
профессора Ю. Г л а к с а ' ) , заимствуетъ свои свътгвшя объ 

1) Профессоръ Ю. Г л а к с ъ . Руководство къ бальнеотера
пш. 1899 г. 
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П. 

Путевыя замЪтки. 
5-го июня 1899 г. оставилъ я Красноярскъ и отправился 

съ необходимой посудой для взятия образцовъ воды, ила 
и т. п. и некоторыми реансгивами, на пароходе „Дедушка", 
вверхъ по Енисею въ Минусинскъ. Мы подвигались впередъ 
очень медленно, такъ какъ вода еще не спала и поэтому те
чение было чрезвычайно быстро. Но яркие солнечные дни, 

1) Л е в ъ Б е р т е н с о н ъ . Лечебныя воды, грязи и морскйя 
купания въ России и за границей. С.-Петербургъ. 1901. 

озере Шира изъ сочинения Б е р т е н е о н а : „Щелочно-глау-
беровыя озера Устьянцево и Шира, находящаяся въ Сибири, 
содержать глауберовую и поваренную соль въ большомъ 
количестве. Вода ихъ применяется наружно въ виде ваннъ 
и внутрь, какъ слабительное." Другое сочинение, написан
ное Л ь в о м ъ Б е р т е н с о н о м ъ 1 ) , сообщаетъ намъ, хотя и 
кратко, обо всемъ интересномъ не только для врачей, но и 
для публики, при чемъ оно, кроме озера Шира, трактуетъ 
еще объ озерахъ Тагарскомъ и Шунете . Въ упомянутомъ 
сочинении приводится анализъ озера Шира, произведенный 
профессоромъ Л е м а н о м ъ , анализъ Тагарскаго озера про
фессора К а р л а Ш м и д т а , а объ озерн Ш у н е т е говорится, 
что вода его пока не анализирована, хотя изеледованьи вы
паренные осадки ея, именно профессоромъ Л е м а н о м ъ ; все 
эти анализы мною уже приведены выиие. Критическую 
оценку приведенныхъ литературныхъ данныхъ я сделаю въ 
последующихъ главахъ, частью при сопоставлении анализовъ, 
частью при раземотренйи выводовъ относительно каждаго 
въ отдельности озера. 
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прекрасный свт^жш воздухъ, особенно приятный после Красно
ярской пыли, а больше всего живописные, гористые берега, 
то отлого, то круто подымающееся, то покрытые тайгою, то 
обнаженные, но всегда свид'втельствуюице слоистымъ строе-
шемъ своихъ породъ о деятельности здесь моря въ более 
ранше перюды, — все это дало намъ возможность за
быть о времени, и часы шли незаметно. Кроме того паро-
ходъ, на которомъ обычно бываетъ немного пассажировъ, 
на этотъ разъ былъ. переполненъ интеллигентными людьми, 
отправлявшимися на озеро Ш и р а ' ) съ лечебною целью; 
почти все пассажиры ехали лишь до пристани Батиней 2 ) ; 
отсюда до Шира ездятъ уже сухимъ путемъ. Деревень по 
пути въ МинусиНскъ было немного и то большею частью 
бедныя и малолюдныя; поэтому мы останавливались только 
у некоторыхъ изъ нихъ и то исключительно съ целью за
пастись дровами. На третьи сутки' мы прибыли въ г. Мину-
синскъ. Здесь я посетилъ Н. М. М а р т ь я н о в а , основателя 
Минусинскаго музея, — отчасти имея въ виду воспользо
ваться его любезными разъяснешями при осмотре этого зна-
менитаго своею полнотою музея, — но главнымъ образомъ, 
чтобы получить отъ него, какъ отъ лучшаго знатока Мину
синскаго округа, нланъ местности и некоторыя указашя для 
дальнейшаго пути. Н. М. охотно помогъ мне съ обычной 
своею любезностью, за что я ему весьма благодаренъ, такъ 
какъ безъ твхъ данныхъ, которыми онъ меня снабдилъ, мне 
пришлось бы много блуждать, тратя время и деньги, и врядъ 
ли я сделалъ бы все такъ, какъ это было необходимо для 
дела. 

Утромъ 9-го шня мы отправились па двухъ телвгахъ 
изъ Минусинска на поиски намеченныхъ мною озеръ; на од-

1) Сибиромй курортъ, о которомъ шла выше ръчь. 
2) Село Батени или Батеневское лежитъ надъ Енисеемъ, на 

разстоянш около 300 верстъ отъ Красноярска, вверхъ по течению 
ръки. 

4 
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ной телът-Ь уложена была посуда для собирания материала и 
ящикъ съ необходимыми реактивами, а на другой телътъ по
местился я самъ. Нашъ маленький караванъ двинулся сперва 
на югъ до Тагарскаго озера, лежащаго въ 15 верстахъ ') 
отъ Минусинска. Мы ехали по песчаной дороге, пролега
вшей среди усеянной холмами местности, покрытой скудной 
растительностью. Въ общемъ — степной ландшафтъ съ 6Ь-
леюидими тамъ и сямъ солончаками. 

Тагарское озеро. 
Татарское озеро находится немного въ стороне отъ до

роги ; оно имеетъ форму овала, длинникъ котораго напра-
вленъ съ NЕ на 5 0 . Размеръ его очень незначителенъ — 
всего около версты длиною, а шириною не более У* версты 
при глубине въ ростъ человека. Берега озера низки, по
крыты густой травой; ближе къ воде сильно топки, при 
чемъ почва здесь состоитъ изъ черной вязкой грязи. Такая 
же грязь покрываетъ и дно озера; грязь эта употребляется 
окрестными жителями, преимущественно обывателями Мину
синска, при разньихъ болезняхъ, главнымъ образомъ кож-
ныхъ, а также при ревматизме; при последнемъ, какъ гово-
рятъ, съ большою пользою. 

Озерная грязь издаетъ резкий запахъ гниющихъ орга-
ническихъ веществъ; запахъ этотъ слышенъ даже издали, 
особенно при ветре. Запаха сероводорода я не заметилъ, 
хотя сторожъ, единственный при озере житель, говорить, 
что иногда грязь сильно пахнеть гнилыми яйцами, что весьма 
вероятно, такъ какъ черная окраска грязи зависить несо
мненно отъ присутствия въ ней сернистаго железа. Что за-

1) Разстояте это, какъ и всъ послъдующпя, приведенньия въ 
этихъ замъткахъ, лишь приблизительное, потому что дороги въ Мину-
синскомъ округ* еще не вымерены, и я пользуюсь данными, полу
ченными на мйстБ. 
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пахъ сероводорода не всегда ощущается, также понятно, 
такъ какъ образоваше сероводорода зависитъ отъ многихъ 
факторовъ, какъ температура, соленость воды, п р и с у т с т е 
гипса, гншщихъ органическихъ веществъ и т. п.; эти фак
торы не всегда и не въ одинаковой комбинации находятся 
на лицо; наконецъ, о т с у т с ш е или наличность свроводород-
наго запаха зависитъ и оттого, сколько находится железа 
въ почве ; при избытке железа, запахъ последняго также 
не будетъ слышенъ,- такъ какъ весь свроводородъ связы
вается въ этомъ случае железомъ. 

Кругомъ озера лежитъ та же голая, холмистая степь. 
На одномъ берегу озера стоитъ не действующей солеварен
ный заводъ съ несколькими домиками вокругъ. Заводъ былъ 
основанъ летъ двадцать пять тому назадъ Тюффиномъ, за-
темъ онъ переходилъ последовательно къ разнымъ лицамъ. 
Но такъ какъ последшй владелецъ (Корженевскш) накопилъ 
большую недоимку казне, то заводъ этотъ уже около го летъ 
тому назадъ былъ отобранъ въ казну 1). Съ тЬхъ поръ вы
варка соли прекратилась. Остальные домики, — за исклю-
чешемъ одного, въ которомъ живетъ сторожъ, — сдаются 
летомъ въ наймы пр1езжающимъ пользоваться водою и 
грязью. Такимъ образомъ, на берегу озера устроился не
большой первобытный курортъ, посещаемый весьма ограни-
ченнымъ числомъ больныхъ, о чемъ ясно говорятъ т в 6 ма-
ленькихъ домиковт,, которые и представляютъ собою весь 
курортъ. Помимо полнаго отсутсгая всякихъ удобствъ, ко-
торыя можно встретить даже на третьестепенномъ курорте, 
самое купанье въ Тагарскомъ озере мало привлекательно. 
Причиной этому служить, съ одной....^стороны очень топкая 
почва, съ другой стороны вода озера, которая кишитъ мел
кими ракообразными, очень непривлекательными на видь; 
третье неудобство — отсутств1е мЬстъ для гулянья. Един
ственное место, которое могло бы служить для этой цели,— 

1) Свъдвшя, полученныя мною на мъстъ. 
4* 
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это небольшая роща на противоположной „курорту" стороне 
о з е р а ; но и она лежитъ на довольно значительном!» раз-
стоянии отъ последняго. Темъ не ментве сибиряки довольству
ются и твмъ, что им'Ьютъ, посвщаютъ курортъ ежегодно, хотя 
и въ очень ограниченномъ числе и, что главное, находятъ 
въ немъ облегчение и нередко излечение отъ своихъ болезней. 

Для изсл'Бдован1я была взята вода и грязь. Для первой 
употреблялись бутылки изъ б'Благо стекла, емкостью отъ 
6—ю литровъ, съ пришлифованными пробками, а для по
следней — стеклянныя банки, которыя закупоривались обык
новенными пробками; какъ те, такъ и другпя обвязывались 
пузыремъ. Вода фильтровалась на месте въ бутылки че
р е з ъ шведскую фильтровальную бумагу. 

Предварительное испытание дало следуюиин'е результаты. 
а) Вода, взятая на разстоянш 5 саж. отъ ЫЕ конца. 

Профильтрованная вода была совершенно прозрачна и остатка 
на фильтре не получилось, если не считать упомянутыхъ рако-
образныхъ. 

Температура воды — 16'/ а° Реомюра, 
воздуха — 17" 

Удельный въсъ при 21" С. на въсахъ Моръ-Вестфаля — 1,016. 
Соленость, по ареометру Боме — 2,1" '). 
Реакция — слабо щелочная. 
Съроводородъ — не былъ открытъ, ни запахомъ, ни раство-

ромъ окиси свинца въ ЫаОН. 
Запаха — нътъ. 
Вкусъ — горько-соленый. 
Аммиакъ — реактивъ Несслера далъ едва замътное желтое 

окрашивание. 
Свободная углекислота — при стоянии воды на воздухе въ 

открытомъ стакане пузырьковъ не выделялось. 
Закись железа — ни съ растворомъ таннина, ни съ галлу-

совой кислотой окрашивания не получилось. 
Азотистая кислота — слабая серная кислота и растворъ 

иодистаго кал!я съ крахмальнымъ клейстеромъ не далии синяго 
окрашивания смеси 

1) Пословамъ с горожакръиость разсола доходить зимою до8"Бомё. 
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Ь) Грязь. 
Грязь взята на разстоянш около пяти саженъ отъ берега 

на N8 концъ озера (тамъ же взята и вода). Она представляетъ 
собою вязкую, почти черную массу съ примъсью довольно мел-
каго песка, пахнетъ разлагающимися органическими веществами, 
хотя въ очень слабой степени. Реакщя ея слабо щелочная; за
паха съроводорода не замъчено, также нельзя было доказать 
его присутств1е реактивами. Температура грязи равнялась тем
пературь воды, т. е., 1673° К. 

Для количественнаго опредълетя всей углекислоты я запасся 
необходимыми колбочками емкостью въ 300 грм., содержащими 
определенное количество свободнаго отъ углекислоты гидрата 
окиси кальщя и хлористаго кальщя. Колбочки эти наполнялись 
водою на мъстъ (разумеется со всъми необходимыми предосто
рожностями), а изслъдовашя производились впослъдствш въ ла-
бораторш, при чемъ однако оказалось, что при незначительномъ 
содержанш углекислоты и громадномъ избыткъ сърной кислоты 
въ водъ применяемый способъ вытъснешя СО, соляной кисло
тою не пригоденъ. Такимъ образомъ не только много трудовъ про
пало даромъ, но и изслъдоваше на свободную углекислоту оста
лось, какъ у этого, такъ и у всъхъ посъщенныхъ озеръ, не выпол-
неннымъ. 

Какъ видно изъ вышеприведенныхъ данныхъ, соленость 
озера очень незначительна, а при такихъ услов1яхъ выва
ривать изъ озерной воды соль, даже въ томъ случаъ\ если 
бы соль состояла исключительно изъ хлористаго натр1я и 
при даровомъ топливе, не стоило бы труда. Однако вода 
озера далеко не всегда им-ветъ одинаковую соленость; зи
мою, напримъръ, соленость доходитъ до 8° Боме, въ сухое 
лъто она также значительно увеличивается. Въ прежше 
года озеро, очевидно, было много соленое, такъ какъ изъ 
него можно было съ выгодой вываривать соль, и она дей
ствительно вываривалась, хотя въ небольшомъ количестве 
и не высокаго качества. Во время моего путешеств1я содер
жание солей въ изсл-вдованныхъ мною озерахъ (какъ въ 
этомъ, такъ и во вевхъ остальныхъ) было вообще немного 
ниже л-Етней нормы, вслъ\дсгае сильныхъ дождей, выпавшихъ 
за ПОСЛ-БДНШ мтзсяцъ. Что касается Тагарскаго озера, то на 
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него последнее обстоятельство имело ттшъ большее влияние, что 
въ озеро впадаетъ пресноводный ключъ, имевший въ то время 
видъ настояидаго ручья, а объемъ самого озераочень небольшой! 

Собравши необходимый! для изслъдованйя материалъ, мы 
ииокинули озеро и отправились дальше черезъ село Лугав-
ское къ деревне Каменке, лежащей надъ Енисеемъ. Около 
этой деревни мы переправились черезъ Енисей и продолжали 
нашъ ииуть по другой стороне ръжи. Переправа черезъ 
р-Ьку — д-кло обычное; но если она происходить на такомъ 
судне, на какомъ переправлялись мы, она приобрътаетъ 
не совсвмъ обычный характеръ. Представьте себе две 
большихъ лодки, поставленныхъ приблизительно на сажень 
одна отъ другой и соединенныхъ между собою досчатымъ 
помостомъ, образующимъродъ палубы,окруженной барьеромъ. 
По бокамъ парома, ближе къ носовой части, приделаны ко
леса, похожия на пароходныя ; эти колеса приводятся въ дви
жение парой или четверкой лошадей. Легко понять, что 
передвижение на такомъ судне требуетъ не мало времени, 
особенно при столь быстромъ течении, какъ это имеетъ 
место на Енисее. Что мы все должны были помогать при 
переправе, это разумеется само собой; по крайней мере 
такъ понималъ это перевозчикъ, взявший на себя роль капи
тана, а намъ предоставивпшй исполнять обязанности матросовъ. 

Перебравшись черезъ Енисей, мы поднялись на гор}' 
черезъ степь, среди которой тамъ и сямъ попадались ииашни 
и жалки'я хижиньи для сторожей этихъ пашенъ. Уже начало 
темнеть, когда мы иирибыли на солеваренный заводъ при 
Алтайскомъ озере Андрея Долматовича Полежаева. По
следний, человекъ весьма гостеприимный, ииринялъ меня какъ 
стараго знакомаго, и за стаканомъ чая мы беседовали до 
поздней ночи. 

Я прекрасно выспался въ опрятной постели (вся обста
новка въ доме поражала своей чистотою); утромъ на другой 
день, т. е. ю-го июня, я приступилъ къ осмотру Алтайскаго 
озера и производству необходимыхъ анализовъ. 
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Алтайское озеро. 
Это озеро находится на разстоянш 35 верстъ отъ Мину

синска. Лежитъ оно въ неглубокой котловине, им-ветъ почти 
круглую форму; какъ ширина, такъ и длина его около одной 
версты, а глубина озера не более аршина. Цв-втъ воды въ 
общей массе буроватый. На берегу находились бт^лыя, какъ 
снътъ массы, состоящая изъ выветрившейся глауберовой соли 1), 
выброшенной осенью волнами и собранной хозяиномъ озера, 
который ее сбываетъ въ небольшомъ количестве на местный 
стеклоделательный заводъ, а последнее время также и на 
мыловаренные заводы. На дне, ближе къ середине озера, 
лежитъ рядъ слоевъ очень твердаго бузуна, чередующихся 
съ чернымъ иломъ. Бузунъ этотъ осаждается большею 
частью въ сентябре мес, или вообще тогда, когда ночи ста
новятся холодными, при чемъ слои, находящееся близь берега, 
выбрасываются волнами на сушу, а лежащее более въ сере
дине, твердеютъ и образуютъ такимъ образомъ твердое дно, 
но которому можно смело ходить, не подвергаясь опасности 
провалиться. Рядомъ съ этимъ озеромъ лежитъ другое, не
много меньше перваго, отделенное отъ него перешейкомъ, 
покрытымъ белымъ налетомъ выветрившейся соли. Въ по
следнее озеро впадаетъ пресноводный ключъ, который од
нако такъ же, какъ и самое озеро въ сухое лето совершенно 
пересыхаетъ; какъ по этой причине, такъ и потому, что озеро 
сильно разбавлено пресной водою, оно не имеетъ никакого 
значешя для солеварешя. 

го-го 1юня въ 6 часовъ утра взята вода и бузунъ со 
дна и съ берега озера; вода на разстоянш го саженей отъ 
берега, бузунъ со дна значительно дальше, такъ какъ на 
этомъ разстоянш дно было еще свободно отъ бузуна. 

1) На мъстъ ее называютъ бузуномъ или гуджиромъ. 



_ _В6_ _ 

Предварительное испытание дало слъ\дукшце результаты. 
а) Вода. 

Температура воды — 16° К. 
воздуха — 15° К. 

Удъльный въсъ на въсахъ Моръ-Вестфаля при 15'/," К. 
— 1,094. 

Соленость, по ареометру Бомё, при той же температурь — 
12 

Цвътъ — вода совершенно прозрачная, почти безцвътная, 
съ едва замътнымъ желтоватымъ оттънкомъ. 

Вкусъ — сильно горько-соленый. 
Запаха — не было замечено никакого. 
Реакция — ясно щелочная. Красная лакмусовая бумага при

няла синий цвътъ, а желтая куркумовая бумага побуръла. 
Свободная С 0 2 — при стоянии воды въ открытой посудъ 

пузырьковъ никакихъ не выделялось. 
Аммиакъ — съ реактивомъ Несслера получилось весьма не

значительное желтое окрашивание. 
Сероводорода — нельзя было обнаружить ни запахомъ, ни 

реактивами. 
Закись желъза') — съ растворомъ таннина вода окраши

валась въ красно-фиолетовый цвътъ, а растворъ галлусовой ки
слоты вызывалъ сине-фиолетовое окрашивание; то и другое лишь 
спустя несколько времени после прибавки реактива. • 

Азотистая кислота — реакция на последнюю дала отрица
тельный результатъ, т. е. отъ слабой сърной кислоты и раствора 
иодистаго калия съ крахмальнымъ клейстеромъ синяго окрашива
ния не наблюдалось. 

Ь) Бузунъ съ берега. 

Бузунъ представлялъ собой снъжнобълый мелкий порошокъ, 
довольно чистый, содержащий тъ же крупные, прозрачные кри-

1) Для количественнаго определения закиси желъза я взялъ 
съ собою титрованный растворъ марганцовокислаго калия и все при
способления для титрования, но, къ сожалению, стклянка на дороге 
разбилась и растворъ былъ потерянъ. Поэтому вода не фильтро
валась на месть, а только въ лаборатории, при чемъ выделившаяся 
твмъ временемъ окись железа, отделялась и определялась коли
чественно ; принималось въ разсчетъ все содержимое бутылки. 
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сталлы, которые находятся въ бузунъ со дна, только съ тою ра
зницею, что грязи въ нихъ значительно меньше. 

с) Бузунъ со дна. 

Послъднш представлялъ собой плотныя, крупно-кристалли-
чесюя массы, толщиною въ ' / 4 аршина, заключаются въ себъ много 
грязи, минеральной и растительной. На воздухъ кристаллы 
скоро обсыхали и покрывались бълымъ налетомъ вывътрившейся 
соли. 

Уровень воды въ озере находится въ большой зависи
мости отъ атмосферныхъ осадковъ; это вполне понятно, если 
принять во внимаше незначительный разм-връ озера и то об
стоятельство, что оно представляетъ дно котловины, куда 
стекаетъ и собирается вся вода после дождей. Вследствие 
этого и крепость разсола сильно меняется и колеблется отъ 
4* до 300 и больше по Бомё. При озере имеется варница 
въ которой вываривается за зиму около босо пуд. поварен
ной соли. Летомъ заводъ не работаетъ, потому что съ од
ной стороны въ это время года горьшя соли преобладаютъ 
надъ поваренной солью, съ другой стороны разсолъ слиш-
комъ слабъ. Другое дело зимою, когда в с л е д с т е пони-
жен1я температуры воды сильно понижается растворимость 
глауберовой соли, которая и осаждается на дно озера, а 
частью выбрасывается волнами. Морозъ оказываетъ и дру
гую важную услугу для солеварешя на такихъ озерахъ, а 
именно темъ; что при этомъ выделяется часть воды въ виде 
льда, содержащаго лишь небольшое количество солей, вслед-
ств1е чего разсолъ становится концентрированнее и пригод
нее для выварки поваренной соли. 

Окончивъ свои работы и поблагодаривъ хозяина завода 
за оказанное намъ гостепршмство, мы отправились опять въ 
дорогу. Было и часовъ дня, когда мы тронулись съ места. 
Дорога шла черезъ степь, называемую Абаканской и огра
ниченную съ востока р. Енисеемъ, а ч,съ.запада р. Абаканомъ. 
На всемъ пространстве, какое могъ окинуть глазъ, не было 
видно ни одного домика, ни одной хижины, иногда только 
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встречались татары, пасущие скотъ. Далеко, далеко на югв 
виднелись покрытыя снегомъ вершины горы Таскила, а подъ 
ними темнела черная полоса тайги. Проехавъ черезъ ре
денький березовый и сосновый лесокъ, на протяжении при
близительно 15 верстъ, мы достигли озера подъ назвашемъ 
„Большое озеро". Это озеро пресное, почти круглой формы, 
длиною и шириною около версты; надъ нимъ стоить татар
ский улусъ, состоящий изъ несколькихъ кожанныхъ юртъ, въ 
которыхъ живутъ пастухи. Скотъ ихъ, въ количестве не
сколькихъ сотъ головъ, стоялъ, когда мы подъезжали къ озеру, 
въ воде озера, которое было очень мелко и представляло, 
вернее сказать, большую лужу, заросшую отчасти камышомъ. 
Вода въ немъ была совершенно мутная и буроватаго цвета. 
Такъ какъ въ мою задачу входило изеледоваше только со
ляныхъ озеръ, а не пресныхъ, воды изъ этого озера я не 
взялъ, тЬмъ более, что она была загрязнена скотомъ. 

На дальнейшемъ пути мы встретили еще несколько та-
кихъ полувысохшихъ, пресныхъ лужъ, носящихъ однако 
громкое название озеръ, изъ которыхъ вода, конечно, также 
не была взята для изследовашя. Солнце жгло немилосердно 
(термометръ иоказывалъ на солнце 37 0 К.) и поэтому не 
удивительно, что мы рады были, когда къ вечеру увидели 
Василе-Ивановскш солеваренный заводъ при озере Кизилъ-
Куль (или Кизиль-Кель). Озеро это находится приблизи
тельно въ 45 верстахъ отъ Алтайскаго солянаго озера по 
направлению къ юго-западу. Дорога къ нему шла все время 
черезъ степь, въ общемъ безплодную, но на более низкихъ 
местахъ покрытую сочной и довольно густой травою, въ ко
торой весело щебетали птички, особенно жаворонки. Объ 
озере, собственно говоря, здесь не можетъ быть речи, такъ 
какъ последнее почти совершенно высохло и въ то время 
представляло собой лишь глубокую котловину, содержащую 
едва на 2 вершка воды и то только по середине. Все осталь
ное дно высохшаго озера занимала красная, сырая и пропи
танная солью глина, давшая озеру название „Кизилъ-Куль", 
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т. е. красное озеро. Это назваше довольно распространено 
въ этихъ степяхъ и его носитъ целый рядъ озеръ; мне, на-
примеръ, пришлось видеть на некоторыхъ картахъ той ме
стности озера такого же назвашя, но не тождественныя съ 
виденнымъ мною озеромъ; одно изъ нихъ лежитъ въ Ка
минской соляной степи (карта Г р е в и н г к а и Ш в а р ц а ) , 
другое — въ степи близъ Минусинска (карта жел. дор. изд. 
И л ь и н а ) . Что касается назвашя „Кель", какъ произносятъ 
это слово местные жители (руссше), то мне кажется удоб
нее писать его по общепринятой ореографш „Куль", хотя 
ни та, ни другая трансскрипщя не вполне точно соответ-
ствуетъ звуку слова „Куль". Слово это, какъ оно произно
сится татарами, не можетъ быть даже написано по-русски, 
за неимешемъ соответствующихъ буквъ. Татары произно
сятъ это слово какъ нечто среднее между немецкимъ „К0.11" 
и „КоИ"; буквы, передающей одновременно звуки „и" и „б", 
въ русской азбуке не имеется. 

Вода для выварки поваренной соли добывается зимою 
изъ пяти колодцевъ, а летомъ только изъ двухъ, которые 
доставляютъ достаточно материала для выварки; друпе ко
лодцы, хотя они также содержать разсолъ надлежащей кре
пости, за летнее время не разработываются за неимне1емъ 
въ нихъ надобности. Разсолъ выкачивается изъ колодцевъ 
посредствомъ деревянныхъ насосовь, приводимыхъ въ деи
с т е коннымъ приводомъ, течетъ по желобамъ въ деревян
ные лари, изъ которыхъ затемъ поступаетъ въ железный 
выпари вательный чренъ, где сгущается до 28° Бомё. 

Изъ последняго его переливаютъ въ осадочный чренъ, 
где при охлаждении выкристаллизовывается соль, которую вы-
гребаютъ лопатами въ деревянные ящики, стояние на рель-
сахъ по середине чрена; здесь маточный разсолъ, содержа
ний примеси, стекаетъ и полусухая соль поступаетъ въ су
шильню для окончательной просушки. Заводъ существуетъ 
съ 1894 Г ° Д А и вывариваетъ въ годъ около 25 тыс. пуд., а 
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теперь, вероятно, гораздо больше, такъ какъ во время моего 
посБщешя завода собирались поставить новый чренъ для вы
варки соли, который тогда былъ почти оконченъ и втзроятно 
давно работаетъ. Принадлежитъ заводъ К = К о р н а к о в а 
и Л ы т к и н ы х ъ . 

Вода взята для изслъ\дованпя ю-го июня въ 9 1 / , часовъ ве
чера изъ колодца на глубинтз около 6 арш.; вся глубина ко
лодца 12 арш. 

Предварительное изслтэдованне дало сл-Бдуюшде резуль
таты. 

Температура воды — 3° К. 
воздуха — 18° К. 

Удельный въсъ на въсахъ Мора-Вестфаля при 19° С. — 
1,085. 

Соленость, по ареометру Бомё, при той же температурь—11,5". 
Цвътъ — вода почти прозрачная съ бъловатымъ оттънкомъ. 
Вкусъ — сильно соленый. 
Запаха — не замечено никакого. 
Реакция — щелочная; красная лакмусовая бумага окраши

валась въ синий цвътъ, сохранившийся и по высушивании ея, а 
желтая куркумовая бумажка слабо буръла. 

Свободная углекислота — присутствовала, о чемъ свиде
тельствовали пузырьки, которые выделялись при стоянии разсола 
на воздухе въ открытомъ стакане. 

Сероводорода — не было открыто ни запахомъ, ни реак
тивами. 

Аммнакъ — реактивъ Несслера производилъ едва заметное 
пожелтение разсола. 

Закись железа — реакции на последнюю дали положитель
ные результаты. Получилось какъ сине-фиолетовое окрашивание 
смеси съ растворомъ галлусовой кислоты, такъ и красно-фиоле
товый цветъ жидкости после прибавки таннина. 

Азотистая кислота •— также присутствовала въ виде сле-
довъ ; это доказано было прибавлениемъ слабой серной кислоты 
и раствора иодистаго калия съ крахмальнымъ клейстеромъ, при 
чемъ получилась синяя краска. 

В ъ виду того, что въ разсолтз найдена была закись же-
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л-вза, вода не фильтровалась на месте, чтобы можно было 
впослтвдствш определить железо въ виде окиси, какъ это 
упомянуто выше при описанш Алтайскаго озера. 

Тамъ же на заводе мне любезно показали два анализа, 
одинъ анализъ — поваренной соли, другой — разсола. 

Анализъ соли произведенъ въ Томской золотосплавоч-
ной лаборатории въ январе м. 1898 г., при чемъ получены 
агБдуюшде результаты. 

Въ 100 въсов. частяхъ соли содержится: 

хлористаго натр1я ЫаСЛ 83,38 
калгя КС1 1,64 

сърнокислаго кал1я К , 5 0 4 . . . . 7,97 
кальщя С а 3 0 4 . . 0,44 

магшя М д 3 0 4 . . . . 4,88 
кристаллизационной воды 1,53 
нерастворимаго остатка 0,36 

100,20 

Разсолъ доставленъ былъ для анализа въ Томскую зо-
лотосплавочную лабораторш хозяиномъ завода г. Лыткинымъ 
25-го апреля 1898 г., результаты анализа по свидетельству 
лабораторш отъ 23-го мая того же года следующее. 

Въ 100 въсов. частяхъ сухого остатка содержится: 

хлора С1 48,58 
натр1Я Ыа 31,33 
окиси кальщя СаО 0,69 
кальщя Са 0,13 
окиси магшя МдО 4,13 
глинозема А1.203 0,87 
сърнаго ангидрида 8 0 3 9,25 
органич. нелетуч, вещ., растворим. 

въ водъ 2,64 
нерастворимаго въ водъ остатка . . 0,26 
влажности 2,12 

100,00 
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Составъ твердаго остатка по этимъ даннымъ следующий : 

хлористаго натрия ЫаС1 79,68 
кальция СаС12 0,36 

сърнокислаго магния МдЗО, . . . . 12,38 
кальция С а 3 0 4 . . . 1,69 

глинозема А1 2 0 3 0,87 
органич. нелетуч, вещ., растворим, въ 

водъ 2,64 
нерастворимаго въ водъ остатка . . 0,26 
влажности 2,12 

Хотя сопоставления анализовъ и выводы изъ нихъ со
ставить особый отд-влъ этой книжки, твмъ не менве я здесь 
хочу въ анализе поваренной соли обратить внимание чита
теля на поразительно высокая цифры для кал1евыхъ солей 
(около 9'/,%), П Р И полномъ отсутствии таковыхъ въ самомъ 
разсол-в, изъ котораго соль выварена; очевидно, что здесь 
ошибка. 

Утромъ и - г о гоня мы отправились къ Бейскому озеру, 
лежащему въ 15-ти верстахъ къ западу отъ Кизилъ-Куль. 
Видъ местности былъ тотъ же — степь, покрытая местами 
синимъ ковромъ изъ цветущихъ ирисовъ. Когда мы пере
брались черезъ речку Бею, притокъ Абакана, показалось 

Бейское озеро. 
Озеро это имеетъ овальную форму и простирается отъ 

О на Е. Длина его больше 450 саж., а ширина 270 саж., 
при глубине въ 2 3/ 4 арш. на самомъ глубокомъ месте ; на 
Е стороне въ него впадаетъ пресный мелкий ключъ. Вода 
озера имеетъ въ общей массЬ буровато-желтый цветъ и пере
полнена мелкими рачкообразными (Сгизгасеа). По берегамъ 
его находилась совершенно белая, выветрившаяся соль, вы
брошенная осенью волнами, вследствие тЬхъ же причинъ, ко
торый изложены выше, когда говорилось объ Алтайскомъозере; 
съ последнимъ оно имеетъ много сходства. Но соль, лежащая 
натомъберегу, Г Д Е находитсяустроенныйприозере заводъ,нако-
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пилась тамъ благодаря тому, что туда выпускались изъ варницы 
маточные разсолы, обративгшеся на воздух-Б въ соль, и со
ставь соли на этомъ берегу не тождественъ съ солью про-
тивоположнаго берега. Въ середин-в озера, на дн-в его, 
имеются также слои бузуна, а около береговъ на дн-в ле
житъ черный на видъ илъ. Лт^томь верхнш слой бузуна 
почти нац-вло растворяется и поэтому намъ не удалось до
стать его для изагвдовашя; соль, образовавшаяся изъ маточ-
наго разсола, нами также не взята съ собой, отчасти потому, 
что она большого значешя им-вть не можетъ, такъ какъ ея 
им-вется слишкомъ немного, а главнымъ образомъ вслтздств1е 
того, что тФ соли маточнаго разсола, которыя представляли 
бы главный интересъ, — соли брома, можетъ быть, и юда, — 
какъ весьма легко растворимыя, давнымъ давно выщело
чены дождевой водой. Такимъ образомъ для изслпдовашя 
взята съ собою вода и соль съ берега. 

а) Вода 

(на разстоянш около 20 саж.'отъ берега, близь варницы). 

Температура воды — 20° К. 
Температура воздуха — 26° К. 
Удъльн. въсъ на въсахъ Моръ-Вестфаля — 1,087 при 25" С. 
Соленость, по ареометру Бомё — 11,9° при той жо темпе

ратурь. 
Цвътъ — вода совершенно прозрачная, съ едва желтова-

тымъ оттънкомъ. 
Вкусъ — сильно горько-соленый. 
Запаха —• не было никакого. 
Реакщя —- щелочная, красная лакмусов. бумажка ясно по-

синъла. 
Свободная СО а — нельзя было заметить; пузырьковъ при 

стоян1и не выдълялось. 
Амм1акъ — отъ реактива Несслера получилось незначитель

ное пожелтъше смъси. 
Съроводородъ — не былъ открыть ни запахомъ, ни реакти

вами. 
Закись желъза —• растворъ таннина вызвалъ красно-фюле-

товый цвътъ разсола, а растворъ галлусовой кислоты далъ сине-
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фиолетовое окрашивание, — оба черезъ некоторое время после 
ихъ прибавления. 

Азотистая кислота — реакции на последнюю дали отрица
тельные результаты. 

Ь) Соль съ берега. 

Последняя взята съ противоположнаго заводу берега и 
представляла собой сн'Ьжноб'Блую массу сухой выветрившейся 
соли съ крупными кристаллами въ средине. 

При озере расположенъ, какъ уже было сказано, соле
варенный заводъ, арендуемый наагвдникомъ Бардашева. За 
зиму 1894—95 г. последний выработалъ 6о тыс. пуд., но за 
зиму 1898—99 г. только 11,600 пуд. Бываютъ даже годы, 
когда заводъ совсемъ не работаетъ вследствие недостаточной 
крепости разсола, которая чрезвычайно непостоянна и ко
леблется между 4-мя и 20-ю градусами по Боме. Летомъ 
заводъ никогда не работаетъ, такъ какъ горькня соли въ то 
время преобладаютъ и очищать отъ нихъ разсолъ такъ, 
чтобы соль совершенно теряла горький вкусъ, является не-
возможнымъ. Зимою, совершенно такъ же, какъ это имеетъ 
место на Алтайскомъ озере, очистку принимаетъ на себя 
сама природа: во время морозовъ выделяется большая часть 
глауберовой соли, которая всего более и затрудняетъ добы
вание поваренной соли. 

Варнипиъ при заводе имеется две, обе довольно ветхия. 
Вода накачивается въ нихъ прямо изъ озера ведрами, при
крепленными къ колесу, которое приводится въ движение 
двумя лоипадьми; вода отводится въ железный чренъ, нахо
дящийся въ варнице и служащий одновременно для вывари
вания и осаждения. 

На мой вопросъ, не имеется ли какихъ-либо анализовъ 
разсола этого озера, мне были показаны следующие анализы, 
иироизведенные въ Томской золотосплавочной лаборатории. 

1) Анализъ поваренной^ соли, вываренной на Алексан
дровской и Сретенской варнииахъ въ январе м. 1895 г. 
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Въ 100 въсов. частяхъ обезвоженной соли содержится: 

хлористаго натр1я ЫаС1 98,37 
сърнокислаго кальщя С а 3 0 4 . . . 0,30 
хлористаго магшя МдС12 . . . . 0,43 
нерастворимаго въ водъ остатка . 0,81 

99,91 

2) Анализъ разсола, взятаго изъ озера 3 шля 1895 г. 
Удельный в-всъ разсола при 12 0 К. — 1,15 Боме. РУБСВ твер
даго остатка, высушеннаго при 1500 С, въ литргЬ разсола 
равняется 230,84 грм. 

Составъ твердаго остатка: 

хлористаго натр1Я ЫаС1 . . . . 200,51 
сърнокислаго кальщя С а 3 0 4 . . 4,94 

„ магшя М д 5 0 4 . . 2,75 
хлористаго магшя МдС12 . . . . 4,54 
глинозема А1 2 0 3 0,74 
органическ. нелетучихъ веществъ 17,84 

230,84 

Въ 100 въсовыхъ частяхъ содержится: 
86,86 

сърнокислаго кальция С а 3 0 4 . . 2,14 
„ магшя М д 3 0 4 . . 0,98 

хлористаго магшя МдС1, . . . 1,96 
0,32 

органическ. нелетучихъ веществъ 7,98 

99,98 

Кром-в того мн-Е были показаны еще два анализа раз
сола Бейскаго озера, произведенные въ той же лабораторш 
одинъ — анализъ разсола, накаченнаго въ запасной ларь въ 
декабръ - м. 1894 г., другой — анализъ разсола, взятаго изъ 
озера въ шл-в м. 1894 г. Впосл-вдствш оба анализа появи
лись въ печати') и поэтому помещены въ отдъмгв о литера
туре разбираемаго вопроса. 

1) См. стран. 27 и 28. 
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Въ 6 часовъ вечера того же дня мы оставили Бейское 
озеро и отправились въ село Аскызъ. Дорога вела черезъ 
ту же степь, покрытую скудною растительностью; направо 
и нал'Ьво тянулись невысокие горные хребты, покрытые лишь 
пожелтившей, тощей травой. Солнце палило немилосердно, 
термометръ доходилъ до 400 К. на солнц!;. Выезжая изъ 
дома, я им'Ьлъ неосторожность не взять съ собою зонтика, 
о чемъ мн'Ь пришлось не разъ сожалЬть въ дорогЬ, такъ какъ 
кожа у меня на лиц-Ь и даже рукахъ, отъ долгаго действия 
со.тнечныхъ лучен безъ малъйшаго в^тра, сделалась сперва 
темно красной и потомъ сошла; последнее повторялось 
впрочемъ н-Ьсколько разъ за это время. Между ттзмъ, какъ 
у наст, было невыносимо жарко, вдали къ скверу, за гор
ными хребтами видн-Ьлись темныя тучи, иногда перекрещивае
мый зигзагами молнии, и темныя полосы, исходяищ'я изъ тучъ, 
указывали на сильный дождь, который однако къ намъ не 
дошелъ. 

Черезъ несколько часовъ т,зды мы приблизились къ бе-
регамъ Абакана. Здъсь ландшафтъ совершенно изменился. 
На смт>ну твердой, каменистой почвы, накаленной лучами 
солнца и покрытой большею частью пожелтившей, низко
рослой и сухой травой, появилась высокая, сочная трава и 
пышно разросшиеся деревья и кустарники, которыми покрыты 
берега Абакана. Почва береговъ мягкая, влажная и плодо
родная, покрытая пестрымъ ковромъ цвтзтовъ, посреди кото-
раго син'Ьютъ волны быстраго Абакана. Ложе его выстлано 
камнями разныхъ величинъ и названий, но В С Ё они округлены 
постояннымъ тренпемъ другъ о друга, вызваннымъ чрезвы
чайно быстрымъ течешемъ этой горной рЬки, вода которой 
прозрачна и чиста, какъ кристаллъ. 

Переправа черезъ Абаканъ не представляла никакихъ 
затруднений и не требовала много времени, такъ какъ черезъ 
ръжу ходить благоустроенный паромъ съ достаточнымъ ко-
личествомъ рабочихъ. По ту сторону ръки мы продолжали 
наши, пнуть и скоро прибыли въ село Аскызъ, въ которомъ 

1 
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остановились на ночлегъ. Село это, состоявшее въ 1835 г. 
только изъ маленькой деревянной церкви, дома священника 
и кабака') , имветъ теперь довольно значительные размеры: на 
м-встъ- маленькой деревянной церкви выросъ большой каменный 
храмъ, а вместо одного кабака, вероятно, несколько. За око
лицей находятся везде отгороженныя места для скота, пред
ставляющего собой главное богатство тамошнихъ жителей, 
такъ какъ хл-вбопашествомъ занимаются лишь очень немно-
пе . Село заселено почти исключительно татарами и нм+.етъ 
свою инородческую управу. Съ главнымъ заправпломъ 
этой управы, т. е. съ ея писаремъ, я им^лъ честь познако
миться, ибо въ его зав-вдыванш находится дворянская квар
тира, имеющаяся въ каждомъ селе и служащая для про-ез-
жающихъ чиновниковъ, въ которой нашелъ п р ш т ъ и я. 
Писарь былъ мужчина внушительнаго роста, который вполне 
сознавалъ свое значение, какъ представителя „власти". 
Войдя въ комнату, где я сидлзлъ и пилъ чай, онъ, ни чуть 
не С Т Е С Н Я Я С Ь , поздоровался, подалъ руку, досталъ себе ста-
канъ, свлъ возле меня и налилъ себе чаю. Мне, впрочемъ, 
было весьма кстати поговорить съ челов гвкомъ, до тонкости 
знающимъ округу, и получить отъ него некоторый указашя 
относительно дальн'Ьйшаго пути, объ образв жизни м!;ст-
ныхъ жителей и т. п. 

Послъ- плохо проведенной ночи въ душной, жаркой ком
нате, измученный комарами и блохами, я утромъ на дрз'гой 
день, т. е. 12 шня, отправился со своими двумя ямщиками въ 
дальнейшш путь. Ближайшей нашей целью была татарская 
юрта, лежащая въ 25 верстахъ отъ Аскыза, при устье рЬчки 
Камышты, притока Абакана, где мы должны были переменить 
лошадей. Переехавъ черезе Абаканъ, мы уже вчера вече-
ромъ вступили вь Сагайскую степь, которая, впрочемъ, ни-
чемъ не отличается отъ пройденной нами Абаканской; все 
то же слегка волнистое плоскогорге съ ясно выраженнымъ 

1) С т е п а н о в ъ . Енисейская губершя. Стр. 136. 
5* 
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степнымъ характеромъ. То ближе, то дальше виднеются, 
горные хребты, поднимающиеся иногда до значительной вы
соты, дорогу перестзкаетъ то пртвсный ключъ, то речка, 
извивающаяся въ виде синей ленты съ широкой, зеленой 
каймою сочныхъ травъ и кустовъ по берегамъ, то встре
чаются пасущдяся на более низкихъ и влажныхъ местахъ 
стада скота инородцевъ, то видны озера или солончаки и из
редка отдельные юрты или улусы татаръ. Ш е л ъ мелкш 
дождикъ и термометръ показывалъ лишь 15° К. Такъ резки 
здесь колебания температуры, что указываетъ на вполне кон
тинентальный климатъ. Вчера 400 К. (на солнце), а сегодня 
15° К. Хотя после такихъ жаровъ понижение температуры 
было весьма приятно, но я прозябъ, хотя былъ въ ватномъ 
пальто, и очень былъ радъ, когда солнце опять выглянуло 
изъ-за тучъ. Начиная съ Бейскаго озера, по всей степи 
встречались курганы, обставленные различной формы камнями, 
на которыхъ нередко имеются надписи и фигуры. Известно, 
что курганами называются могилы давно угаснувшей народ
ности. Однако не все курганы служили могилами, некото
рые употреблялись татарами, какъ маяки, означающие путь 
воинственныхъ ордъ. 

С т е п а н о в ъ , бывший Енисейский губернаторъ, гово
рить въ цитированномъ сочиненш на стр. 124: „Курганы съ 
большимъ количествомъ остововъ означаютъ, безъ сомнения, 
могилы воиновъ, но те, въ которыхъ не более одного, которые 
обставлены каменными плитами и находясь въ большомъ коли
честве и близкомъ другъ отъ друга разстоянш, составляютъ, 
конечно, мирныя кладбища кочевыхъ народовъ древности. 
Могилы, находапияся въ Минусинскомъ округе, принадле
жать къ сему последнему разряду". Далее на той же стра
нице С т е п а н о в ъ говорить о происхождении кургановъ. 
„Между туземцами сш могилы слывутъ Чудскими. Некото
рые писатели-путешественники увлеклись также мыслго, что 
могилы Минусинскаго края и вещи, въ нихъ находимыя, 
должны принадлежать народамъ, которые носятъ на себе 
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имя Чуди; друпе разделяли могилы на Чудсшя и Кир-
гизсшя". 

Какъ видно, С т е п а н о в ъ самъ не согласенъ съ этимъ 
мнтзн1емъ. Онъ предлагаетъ сравнивать предметы изъ Мину-
синскихъ кургановъ съ предметами, находимыми въ старыхъ 
могилахъ Чуди на Урале и за Ураломъ по направленто къ 
Балтийскому морю. „Если ответы будутъ подтвердительны, 
говорить онъ, то могло бы оставаться в'Ьроят1е, что могилы 
Чуди смешаны съ Монгольскими, но и тогда мертвые сви
детели — житель каждой могилы, скулатая голова каждаго, 
опровергла бы всякое вТ5роят]е". 

Относительно вещей, найденныхъ въ этихъ могилахъ 
Минусинскаго округа, мы тамъ же, на стр. 131 читаемъ : 
„Было время, что въ могилахъ Минусинскаго края находили 
множество серебрянныхъ и золотыхъ вещей. Тогда собра
лись ЩБЛЫЯ артели, и подъ назвашемъ могильщиковъ, хо
дили нарушать спокошпъче мертвыхъ. Теперь очень редко 
можно отыскать могилу неприкосновенную. Но где же те 
вещи, которыя достались въ добычу могильщикамъ ? Боль
шая часть изъ нихъ растоплена въ слитки; другая разбре
лась по рукамъ".. 

Слишкомъ мало компетентный въ этомъ деле, я въ 
предыдущемъ привелъ слова стараго автора, бывшаго Ени-
сейскаго губернатора, собравшаго все данныя касательно 
этого предмета въ своей книжке „Енисейская губершя". Но 
какъ до него, такъ и после много было писано о Минусин-
скихъ курганахъ; каждый авторъ высказывалъ свое мнеше 
и каждый старался его подтвердить предположениями и фак
тами. Все, что было написано, привести невозможно и не 
входить въ мою задачу, твмъ более, что, повидимому, во-
просъ этотъ решенъ, и въ энциклопедическомъ словаре мы 
читаемъ: „Несомненно, что все, сохранившиеся въ крае 
(Минусинскомъ) памятники, надписи, курганы и городища 
принадлежать обитавшимъ здесь со временъ христганской 
эры, если не раньше, предкамъ киргизъ, известныхъ по ки-
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тайскимъ Л"БТОПИСЯМЪ V в. по Р. Хр. подъ именемъ хака-
новъ и кили-кидзи". 

Но если спросить татарина г1зхъ степей, кто покоится 
въ этихъ могилахъ, онъ неизменно отвт.чаетъ — Чудь. 

Перемънивъ у татарской юрты лошадей, мы отправились 
дальше къ устью Уибата, также притока Абакана. Дорога 
вела въ гору, но и здъть, куда не взглянешь, голая степь; 
не видно не единаго кустика, не говоря ужъ о деревьяхъ. 
На десятой верстъ - отъ последней юрты, а отъ села Аскыза 
на 35-ой верстъ, по правой стороне дороги встретилось 
озеро подъ названнемъ Доможаково. 

Озеро Доможаково. 
Название это, какъ и название всехъ другихъ озеръ, 

мне сообщено на месте инородцами ближайшей окрестности, 
поэтому я полагаю, что они наиболее правильные; но на 
существующихъ картахъ значатся нередко другня названия, 
при чемъ положение некоторыхъ озеръ на картахъ прибли
зительно совпадаетъ съ озерами, мною посещенными и опи
санными, но я затрудняюсь признать ихъ тождественными. 
Весьма возможно, что озера, помещенныя на картахъ, име
ются вблизи посещенныхъ мною озеръ, но решительнаго я 
ничего сказать не могу за неимениемъ основательныхъ дан-
ныхъ и специальной карты этой системы озеръ, которая, къ 
сожалению, еще не существуетъ. Итакъ, назову я это озеро 
местнымъ именемъ Доможаково. 

Длинникъ его расположенъ отъ NNЕ къ 5 5 0 , длиною 
оно приблизительно въ 1 / 2 версты, а шириною въ версты, 
при глубине въ ' / 4 аршина. Какъ видно на месте, озеро 
недавно значительно отступило отъ своихъ прежнихъ бере-
говъ, такъ какъ берегъ озера на большомъ растоянии былъ 
сырой и топкий. Но стоило сделать несколько шаговъ въ 
воду, какъ почва подъ ногами сразу становится твердой, 
такъ что по ней можно было даже ходить, благодаря слою 
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бузуна, находящемуся на днтЬ озера и достигающему мощно
сти I аршина. Подъ бузуномъ находится черный илъ, со
вершенно похожш на илъ озеръ Алтайскаго и Бейскаго. 
Рыбы въ озере, конечно, н-втъ, также почти не имеется ткхъ 
рачкообразныхъ, которыми кишатъ друпя вышеупомянутая 
озера. 

Вокругъ озера та же голая степь; ни однаго домика, ни 
одной юрты не видно на всемъ пространстве, сколько мо
жетъ окинуть глазъ. Иногда лишь тамъ и сямъ среди степи 
показываются пастухи-татары со своими табунами, да по вре-
менамъ мертвая тишина прерывается дикими утками и тур
панами, съ р-взкимъ крикомъ поднимающимися съ озера. 

На 5 Е стороне озера находится довольно высокая гора, 
подножье которой, — представляющее одновременно берегъ 
озера, — состоитъ изъ красной глины, между гвмъ какъ на 
противоположной сторон-в берегъ выстланъ серой глиною 
съ примесью земли. 

Взяты были для изследовашя вода и бузунъ со дна. 

а) Вода. 
Температура воды — 15" К. 

воздуха — 15" К. 
Удъльн. въсъ на въсахъ Мора-Вестфаля — 1,1340. 
Цвътъ — едва желтоватый. 
Вкусъ — очень горькш. 
Запаха — не замъчено никакого. 
Реакщя — средняя. 
Свободная С 0 2 — не было замъчено. 
Амм1акъ —- отъ реактива Несслера получилось едва замът-

ное пожелтъше смъси. 
Съроводора — открыть не удалось, ни запахомъ, ни реак

тивами. 
Закиси желъза | — реактивы на -послъдшя дали от-
Азотистая кислота | рицательные результаты. 

Ь) Бузунъ со дна. 
Послъднш представлялъ собой крупно-кристалличесюя массы 

толщиною до одного аршина, горькаго вкуса. Грязи въ ней было 
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немного. На воздухъ кристаллы скоро обсыхали и выветри
вались. 

Какъ видно изъ предыдущаго, озеро очень не большое и не 
глубокое; бываютъ периоды, когда оно совершенно высыхаетъ, 
слои бузуна выходятъ на поверхность земли и тогда только эти 
бълые пласты свидътельствуютъ о бывшемъ здъсь озеръ. 

К ъ вечеру мы пргвхали въ улусъ инородца И в а н а 
Е ф и м о в и ч а Т у т а ч и к о в а , находящийся при устьтз Уйбата, 
въ 35 верстахъ отъ устья Камышты, последней нашей стан-
щи ; въ этомъ улуев мы и остались ночевать. Не желая де
лить ночлегъ въ юрпз съ ц-влой татарской семьею, я пред-
почелъ ночевать подъ открытымъ небомъ, хотя температура 
воздуха понизилась къ вечеру до и " К.., а ночью даже до 
6° Р., что особенно было чувствительно послъ- жестокаго 
зноя предыдущихъ дней. 

На другое утро, 13-го гоня, мы были рано на ногахъ и 
отправились въ дальн-вйштй путь къ улусу татарина Н и к о 
л а я Н и к о л а е в и ч а Т у т а ч и к о в а ' , находящемуся по ту 
сторону р. Уйбата, вверхъ по течению. Переправившись че
резъ Уйбатъ, мы вступили въ Качинскую соляную степь. До
рога наша пролегала все время неподалеко отъ Уйбата и 
шла противъ его течения. Отъехавши около 12 верстъ отъ 
последней нашей остановки, недалеко отъ горы Копчаль и 
не бол-ве трехъ верстъ отъ Уйбата, встретили мы по обтзимъ 
сторонамъ дороги (так. наз. Копчальской) два высохшихъ 
озера. Большее изъ нихъ, по правой стороне дороги, им"ветъ 
въ длину около версты и въ ширину около полверсты, а дру
гое по лтзвой сторон-в, значительно Меньше перваго. Но 
вся поверхность перешейка, лежащаго между ними, покрыта 
солью, откуда видно, что когда то оба озера были слиты въ 
одно, и все это пространство представляло собой горько-со
леное озеро. Подъ б-Ьлымъ налетомъ выкристаллизовавшейся 
соли (солонцы) находится красная глина съ включенными въ 
нее кристаллами. Другое высохшее озеро — Артыкъ-куль 
— лежитъ въ I 1 / , верстахъ отъ улуса Н. Н. Т у т а ч и к о в а ; 
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оно въ настоящее время также незначительнаго размера, но 
вся обширная котловина, часть которой занимаетъ Артыкъ-
куль, солонцоватаго характера и вся она, вероятно, пред
ставляла раньше съ озеромъ одно целое. Подъ солонцами 
находится частью красная, частью желтая глина; какъ въ 
глинт^, такъ и на поверхности ея, между бъ\лымъ налетомъ 
выветрившейся соли, встречается волокнистый гипсъ, неболь
шими кусочками, но въ большомъ количестве. Замечательно, 
что эти высохштя озера, не содержания ни капли воды, темъ 
не менее охотно посещаются чайками. Есть ли это при-
знакъ большой преданности старому другу или нуждаются 
оне то же въ слабительной соли ? Также замечаются часто 
на солончакахъ коровы и лошади, где оне лижутъ соль, со
стоящую однако здесь почти исключительно изъ серно-
кислаго натр1я. 

Въ полдень мы прибыли въ улусъ Н. Н. Т у т а ч и -
к о в а , отстоящей въ 25 верстахъ отъ улуса И. Е. Т у т а ч и -
к о в а и лежащш вблизи реки Уйбата на возвышенномъ ме
сте. Зеленые луга, раскинувгшеся по берегамъ мелкой речки 
Уйбата, свидетельствуютъ о благотворномъ действш ея воды 
во время разлива, что становится особенно ясно, если срав
нить берега речки съ окружающей, более возвышенной 
степью, не заливаемой весенней водой. Здесь луга, покры
тые пышной свежей порослью, тамъ — голая, гористая степь, 
лишенная почти всякой растительности за исключешемъ мел
кой, засохшей травы. 

Отсюда мы отправились къ улусу инородца К о б ы л ь к о в а . 
Следуя до сихъ поръ по течению р. Уйбата, теперь мы взяли 
дорогу прямо на северъ. Открывшаяся передъ нами степь 
представляла все ту же картину, которую мы уже неодно
кратно описывали. Чаще попадался только белый налетъ 
на поверхности земли, и иногда видны были высохшёя озера, 
покрытыя слоемъ совершенно белой выветрившейся соли; 
покровъ этотъ, особенно на солнце, представляетъ не мало 
сходства съ снежнымъ покровомъ. Говоря о снежномъ по-
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Джемакъ-куль. 

Джемакъ-куль находится въ неглубокой котловине. 
Длина того и другого озерка приблизительно въ 
2 версты, при ширине въ 'Д версты. На поверхности 
ихъ находится слой выветрившагося бузуна, пред-
ставляющаго пласты въ ' Д — 1 дюймъ толщины, за нимъ 

крове, я не могу не вспомнить поэтическаго описания этихъ 
степей въ вышеупомянутомъ сочинении г. С т е п а н о в а „Ени
сейская губерния". На стр. 135 читаемъ следующее: „Солнце 
палитъ жестокимъ образомъ; воздухъ рябветь въ необозри-
момъ пространстве; ни деревца, ни кустарника; изредка 
цвъты ирисъ; мало травы; вся поверхность земли растреска
лась ; все бледно и желто. Но вотъ, у подножия одного воз
вышения бтЪгвютъ снъта пушистые. Какъ прйятенъ этотъ 
покровъ земли тогда, какъ термометръ показываетъ (хотя на 
солнце) 40° тепла! Я приближаюсь, я хочу, какъ белый 
медведь, зарыться въ сугробъ отрядный; но моя нога сколь
зить по кристалламъ. Это солончаки, это соль, разсыпан-
иая по всей почве сихъ богатыхъ пастбищъ; она скопилась 
здесь въ большомъ количестве, горитъ лучами солнца, заин-
дивъла на поверхности земли и по растешямъ ее покрываю-
щимъ". Я, какъ обыкновенный смертный, не поэтъ, принялъ 
этотъ покровъ и издали за то самое, ч'Ьмъ онъ былъ въ 
действительности. 

По дороге, въ 8 верстахъ отъ покинутаго нами улуса 
Н. Н. Т у т а ч и к о в а , имеются два высохшихъ озера, овалъ 
которыхъ расположенъ отъ ЫЫЕ къ 5 5 0 . Оба эти озера 
составляли прежде, а въ полую воду составляютъ и теперь одно 
целое, о чемъ говорить невысокий и не широки перешеекъ 
между ними, покрытый Т Е М Ь же белымъ налетомъ. Озеро 
это называется Джемакъ-куль. 
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слт5дуетъ сврая глина, а подъ глиною лежитъ слой 
невывътрившагося бузуна, мощности въ аршина; отъ обо-
ихъ слоевъ бузуна взятъ образчпкъ для изсл-вдовашя. Весьма 
вероятно, что подъ этими слоями находятся еще друпе слои 
бузуна, но за неим'втемъ необходимыхъ инструментовъ, из-
сл'Бдоваше въ этомъ направление не могло быть выполнено. 

К ъ вечеру мы прИзхали къ улусу татарина Кобылькова. 
Въ предыдущемъ я уже несколько разъ говорилъ о юртахъ 
и улусахъ инородцевъ-татаръ, обывателей этихъ степей, не 
остановливаясь однако на описанш ихъ образа жизни, до-
машняго быта и т. п. Теперь я намъ-ренъ пополнить этотъ 
иробт^лъ, хотя въ самыхъ краткихъ чертахъ, и изложить, 
главнымъ образомт,, свои собственныя путевыя наблюдешя, 
дополняя ихъ однако, 1'Д'в необходимо, литературными дан
ными. 

Инородцы Минусинскихъ степей, известные у русскихъ 
подъ общимъ именемъ „татаръ", принадлежать къ тюркскому 
племени, д'княтся на несколько родовъ, объединенныхъ въ 
настоящее время въ два общества, управляемый родовыми 
начальниками, подъ наблюдешемъ Минусинскаго окружнаго 
начальника 1). Главное ихъ занятое — скотоводство; лишь 
немнопе занимаются хлобопашествомъ, и то хл^ба стзютъ 
немного, только для собственнаго хозяйства. Ж и в у т ъ они 
большею частью въ улусахъ, расположенныхъ въ 15-ти и 
больше верстахъ другъ отъ друга и состоящихъ всего изъ 
н'всколькихъ юртъ ; ргЬже несколько улусовъ соединяются 
В М - В С Г Б , образуя небольшую деревню. Юрты повсюду дере-
вянныя, — за исключешемъ изр'Ьдка попадающихся въ степи 
временныхъ пастушескихъ юртъ, которыя сдтзланы изъ коней, 
— и представляютъ собой 6-ти, 8-ми или 10-ти угольникъ, 
безъ оконъ, съ одной дверью. Крыша крыта или тесомъ 
или корою, съ отверстоемъ въ серединъ- для св-вта и для вы
хода дыма. При вход-в въ юрту представляется следующая 

1) Энциклопедическ. словарь Б р о к г а у з а и Е ф р о н а. 
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картина: В С Ё С Т Е Н Ы , за исключенйемъ той, гд-к проделана 
дверь, и противоположной ей, гдтз стоитъ постель, съ верху 
до низу покрыты полками. По правой стороне юрты полки, 
особенно верхний, расположены на очень близкомъ растоянни 
другъ отъ друга и служатъ для хранения посуды. По числу 
и ценности этой посуды судятъ о богатстве хозяина и для 
того, чтобы она занимала какъ можно больше места, ста
каны, тарелки, блюдца для чая и т. п. разставлены В С Ё П О 
О Д И Н О Ч К Е . Тщеславие туземцевъ выражается въ приобретении 
и хранении на показъ совершенно ненужныхъ вещей; не го
воря уже о томъ, что имъ и тарелки — вещи ненужныя и упо
требляются оне разве только по большимъ праздникамъ, я 
у одного богатаго татарина насчиталъ не менее 13-ти штукъ 
однихъ только чайниковъ. Немного ниже, также на полкахъ 
на той же стороне находится множество тазовъ, — медныхъ, 
фаянсовыхъ, эмалированныхъ и деревянныхъ, — разныхъ ве-
личинъ и фасоновъ, а самыя нижнпя полки занимаютъ дере-
вянныя кадки и ушаты, изъ которыхъ одни содержать за
кисшее молоко, называемое айраномъ, и служащее для вы
куривания араки (объ этомъ речь ниже), друпе ушаты напол
нены остатками отъ перегонки айрана, употребляемыми та
тарами вместо кваса. 

На другой стороне юрты, т. е. слева отъ входа, про
межутки между полками больше; на полкахъ здесь разста
влены ящики всевозможныхъ размеровъ, обитые листовымъ 
железомъ и покрытые разноцветнымъ лакомъ, имеющие 
большею частью четырехъ-, шести- или восьми-гранную 
форму. Эти ящики расположены такъ же, какъ и посуда, 
т. е. те, что меньше, стоятъ на верхнихъ полкахъ, покруп
нее — на нижнихъ; въ нихъ хранится все имущество семьи. 

Въ каждой юрте, близъ головнаго конца кровати, виситъ 
икона. Кровать въ юртЬ не то, что наша обыкновенная 
кровать; это — такая же полка, какъ все остальныя, съ тою 
лишь разницею, что надъ нею н е т ь другихъ полокъ и что 
она покрыта одеяломъ, на которомъ разложены подушки. 
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Мебели въ юртв очень немного; одинъ, два стула и одинъ 
столикъ, выкрашеные масляной краской, представляютъ боль
шею частью весь инвентарь татарскаго хозяйства. Часто 
можно встретить низеныпй столикъ съ очень короткими 
ножками, служащш об-вденнымъ столомъ; В С Е татары сидятъ 
во время обеда по-турецки на полу, и столъ съ высокими 
ножками былъ бы для нихъ крайне неудобенъ; последние, 
какъ и стулья, имеются только для гостей-русскихъ, посв-
щающихъ изртздка эту глушь. На глиняномъ полу у бога-
тыхъ лежатъ ковры, у бтздныхъ — шкуры домашняго 
скота или же сосновая кора. Чтобы окончить описаше 
внутренняго устройства юртъ, слтздуетъ упомянуть еще объ 
одной неизменной принадлежности всякой юрты; это четы
рехугольный очагъ съ приборомъ для выкурки араки, нахо
дящейся по средине юрты. Приборъ этотъ представляетъ 
настоящие перегонный кубъ, хотя первобытнаго устройства. 
Нижняя часть его состоитъ изъ довольно плоской железной 
чашки, въ которую вливается айранъ, а верхняя часть пред
ставляетъ собой деревянную крышку, снабженную двумя 
отводными трубками, ведущими къ железному кувшину; 
последние, для охлаждешя, вставленъ въ корыто съ водою. 
Все щели, какъ между отводными трубками и крышкою, 
такъ и между последнею и железной чашкою, замазываютъ 
смесью глины съ конскимъ пометомъ. Вода въ корыте, 
помимо своего прямого назначешя, имеетъ еще следуюшдя, 
довольно разнообразный применешя: она служитъ для обмы-
ван1я вышеупомянутой замазки изъ конскаго помета и глины, 
для стирки белья, для мытья кухонной посуды. Еще 
П а л л а с ъ 1 ) , путешествовавшга въ конце 18-го столетоя по 
Сибири, говорить о татарахъ, что они чрезвычайно грязны; 
такой же отзывъ находимъ мы почти у всЬхъ другихъ авто-
ровъ, описывавшихъ ихъ быть. 

1) Ориз сИ. 
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Полученный такимъ образомъ, т. е. перегонкою айрана 
(закисшаго молока) напитокъ, называемый „арака", пред-
ставляетъ почти прозрачную, съ бъчноватымъ отгвнкомъ, 
жидкость съ запахомъ кислаго молока, которая содержитъ 
до 8 У о алкоголя. Татары очень падки до него и пьютъ его 
В С Ё поголовно, старые и малые, мужчины и женщины. Что 
выкурка водки И З Ъ молока давно уже изв-Ьстна татарамъ 
Минусинскихъ степей, это мы видимъ, напр., изъ описания 
путешествия по Сибири П а л л а с а , а также изъ сочинения 
П е с т о в а , „Записки объ Енисейской губернии Восточной 
Сибири, изд. 1833 Г Л Г Д Т 5

 м ы н а С Т Р - 83 читаемъ следующее: 
„Пристрастны они до горячаго вина; для удовлетворения 
таковой страсти научились сами изъ молока гнать оное; но 
такое нетерпение И М - Ё Ю Т Ъ въ семъ промысле, что едва только 
добудутъ съ стаканъ или рюмку вина, ту жь минуту выпи-
ваютъ, и потомъ опять продолжаютъ свою добывку вина, 
доколе своимъ лакомствомъ насытятся допьяна и тогда уже 
оставляютъ свое дело; проспавшись опять продолжаютъ и 
такимъ образомъ до того времени, пока молока станетъ. Но 
въ запасъ сего напитка никогда не могутъ выкурить ни
сколько; ибо когда занимаются симъ д'Ёломъ, то на всякую 
выходящую каплю съ восторгомъ смотрятъ и какъ бы уже 
оную глотаютъ; и во все время курки вина, до окончания 
запаса молока бываютъ какъ сонные." Какъ видно изъ при-
веденныхъ словъ г. П е с т о в а , авторъ говорить о сильной 
страсти этихъ инородпевъ къ спиртнымъ напиткамъ; страсть 
эта, хотя, конечно, она и до сихъ поръ существуетъ, какъ 
МН-Ё кажется, значительно ослабела; мнтЬ по крайней мЁре, 
пришлось только одинъ разъ видеть несколько пьяныхъ 
татаръ и то въ воскресенье вечеромъ, между т1»мъ какъ вы
курка араки производилась въ каждой изъ посЬщенныхъ 
мною юртъ, следовательно возможность напиться была еже
дневно. 

Пища Минусинскихъ татаръ большею частью молочная, 
хотя ии мясныя блюда не составлиютъ редкости; особенно охотно 
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употребляется въ пищу баранье мясо. Чай татары пьютъ не 
такъ, какъ мы, они варятъ его въ котле съ водою и съ солью, 
загвмъ разливаютъ въ чашки, куда каждый прибавляетъ 
ложечку сметаны. Вероятно, такой чай кажется имъ вкус
нее, такъ какъ почти въ каждой юрг1; имеется самоваръ 
для русскихъ гостей и следовательно татары хорошо зна
комы съ нашимъ способомъ приготовлещя чая; темъ не 
менее они отдаютъ предпочтете своему чаю. Говоря о чае, 
я долженъ еще прибавить, что во всей Енисейской губерщи, 
на сколько мне известно, какъ инородцами, такъ и русскими 
крестьянами употребляется исключительно кирпичный чай, 
продающшся плитками весомъ до 23/\ фунта; стоимость такой 
плиты, называемой кирпичомъ, отъ до коп. до г рубля го коп. 
Табакъ также хорошо известенъ татарамъ и курятъ они 
все, какъ мужчины, такъ и женщины, съ большимъ наслаж-
дешемъ. При входе въ юрту часто представляется следую
щая картина: все общество — мужчины, женщины и дети 
уселись въ кружокъ вокругъ огня, иоддерживаемаго целый 
день; на полу — деревянная дощечка, а на ней лежитъкусокъ 
березовой или осиновой коры и немного дальше простой, 
железный ножъ съ деревянной ручкою. Лениво протянетъ 
старый татаринъ руку за дощечкой, вынетъ изъ кармана 
крепко свернутый листовой табакъ (растущей тутъ же на 
степи), разрежетъ его на дощечке на куски и вместе съ 
табакомъ накрошить мелкихъ кусочковъ коры. Медленно 
извлекается изъ-за пазухи короткая толстая трубка, укра
шенная арабесками изъ листового железа, въ нее всыпается 
табакъ вместЬ съ кусочками коры, а сверху кладется горячие 
уголь. Покуривъ немного, передаетъ онъ трубку своему 
соседу (или соседке) и тв въ свою очередь приступаюсь къ 
наслаждешю. 

Одежда инородцевъ Минусинскихъ степей въ настоящее 
время та же, что и у русскихъ крестьянъ, а дети б+.гаютъ 
летомъ совсЬмъ голыми. Бывине еще въ середине 18-го сто-
лет1я язычниками, татары мало по малу все приняли христиан-
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ство и теперь уже В С Ё считаются православными, хотя и 
нельзя отрицать, что некоторая привязанность къ шаманству 
у нихъ осталась. О сущности ихъ прежней в-вры въ Энци-
клопедическомъ словаре мы читаемъ следующее : „По пред-
ставлешямъ Минусинскихъ татаръ на небе въ большой юрте 
живетъ Богъ, на земле летаютъ духи огня, воды, горъ и 
животныхъ, а подъ землею живетъ чортъ — Эрликъ-ханъ, 
принимающий у себя шамановъ и ихъ последователей." 

Чтобы дать читателю хотя маленькое понятие о сохра
нившихся еще остаткахъ шаманства, я приведу описание 
татарскаго праздника, происходившаго въ присутствия ша
мана. Св-Бдъ-тя эти я получилъ отъ одного очевидца-русскаго, 
а украшенную лентами березу, вокругъ которой совершилось 
празднество, видъчгь и самъ. Было это недалеко отъ улуса 
Кобылькова. На горе, вокругъ одиноко стоящей березы, 
собирается около 50 человекъ татаръ, исключительно муж-
чинъ; по средине ставятъ большой котелъ съ водою, подъ 
которымъ разведенъ огонь. Привозятъ ю головъ барановъ, 
каждому подгибаютъ переднюю ногу и завязываютъ ее бере-
зовымъ прутомъ такимъ образомъ, чтобы нога осталась въ 
согнутомъ положении; барановъ обводятъ сначала 3 раза 
вокругъ огня, затемъ режутъ ихъ ; первыми каплями крови 
окропляютъ огонь, мясо делятъ на куски, которые кладутъ 
въ котелъ съ водою, а внутренности и все остатки бросаютъ 
въ огонь. Шаманъ, въ большой широкополой шляпе, укра
шенной лентами, съ блюдомъ и чашечкой изъ березовой 
коры въ рукахъ, ходитъ вокругъ огня, брызгаетъ воду то 
вверхъ, то на присутствующихъ, то въ огонь, произнося при 
этомъ непонятныя слова, вероятно молитву; затемъ онъ даетъ 
присутствующимъ пить изъ этой чашки. Темъ временемъ 
баранина сварилась, ее вынимаютъ березовыми палочками, 
кладутъ на березовую тарелку и опять шаманъ ходитъ во
кругъ огня, бросая куски то вверхъ, то въ огонь. Такимъ 
же образомъ поступаетъ онъ съ аракою. Затемъ все садятся 
вокругъ березы, около костра и начинается пиръ, едятъ 
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баранину и запиваютъ аракой; хлебъ при этомъ не употре
бляется. Остатки бросаются въ огонь. 

Какъ мы видимъ, описанные богослужебные пр1емы 
шамана не противор'Ьчатъ сказанному о представлешяхъ 
Минусинскихъ татаръ и сводятся къ почитанш духовъ воз
духа (Бога), огня и воды, которымъ приносится въ жертву 
баранина и арака, представляющее лакомства для татаръ; 
но кроме того мы зам'вчаемъ, что и береза нграетъ не мало
важную роль въ шаманстве: подъ ней происходитъ все тор
жество, ею завязываются ноги у барановъ, она служить для 
вынимашя баранины изъ котла и изъ березоваго дерева, на-
конецъ, тарелка и чашечка въ рукахъ шамана. 

Улусъ Кобылькова, богатаго татарина, представляетъ 
настоящей помещичш дворъ; въ немъ находятся не только 
юрты, но и деревянныя, хотя неболышя, постройки. Зани
мается онъ, какъ и все степные татары, скотоводствомъ и 
имеетъ до 8оо головъ рогатаго скота, боо лошадей и 8оо 
барановъ и овецъ. Т е м ь не менее живетъ онъ не многимъ 
разве лучше своихъ бедныхъ собратьевъ; но сынъ его по-
сещаетъ русскую школу въ городе и умеетъ хорошо гово
рить, читать и писать по-русски. Ночь провелъ я опять 
подъ открытымъ небомъ, а утромъ на другой день отпра
вился дальше. Ближайшею моею целью была татарская дере
вушка Кутенбулукъ, въ 30 верстахъ отъ улуса Кобылькова. 
Въ пяти верстахъ отъ названной деревушки находится вы
сохшее озеро, называемое „оз. Кобыльково". Окружность его 
приблизительно 8 верстъ, а ширина не больше одной версты. 
Оно имеетъ овальную форму и длинною стороною располо
жено отъ О на Е. Съ скверной стороны въ озеро впадаетъ 
пресноводный ключъ, образующш въ середине озера неболь
шую лужу, въ которой однако вода почти пресная, поэтому 
не взята съ собою. Почва состоитъ изъ голубовато-серой 
глины и очень вязкая; вся выступающая изъ-подъ поверх
ности воды почва покрыта тонкимъ слоемъ бЬлаго, какъ 
снегъ, бузуна, привлекающего къ себе изъ ближайшаго 
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табуна лошадей, которыя стоять и наслаждаются солью. 
Какъ въ середине, такъ и по берегамъ озера виднеются 
чайки и турпаны. Вдали отъ озера, на севере, по направ
лению отъ О на Е тянется горный хребетъ съ красными и 
серожелтыми породами, местами онъ покрыть лесомъ. 

После обеда мы приехали въ Кутенбулукъ, состоящий 
приблизительно изъ 20 • домовъ и юртъ. Дома все безъ 
крыши, низкие п бедные, а юрты покрыть! большею частью 
сосновой корой. Вследствие наступившей непогоды, — страип-
ньий ливень ии гроза — мы принуждены были остаться здесь 
до вечера, т. е. до техъ поръ, пока стало хотя немного яснее. 
К ъ моему величайшему сожалению, мои ямщикъ и провожа
тый, минусинский меицанинъ Александръ Солдатовъ, здесь 
покинулъ меня; но лошади его сильно утомились и должны 
были итти на отдыхъ. Я ему очень благодаренъ за те услуги, 
которыя онъ мне оказалъ во время пути. Если представить 
себе, что за водою приходилось итти иногда на разстоянии 
У2 версты и больше, по очень топкой и вязкой почве, что 
приходиилось стоять часъ или больше въ воде и фильтровать 
ее, когда на солнце (а Т Е Н И нигде не было!) термометръ 
показывалъ до 40° К., что, наконецъ, надо было на каждомъ 
озере доставать реактивы и другия принадлежности, а затизмъ 
оииять уложить ихъ такъ, чтобы они не разбились при нашей 
езде безо всякой дороги, — то каждый согласится, что задача 
эта не легкая. Но все это А. Солдатовъ исполнилъ по соб
ственной охоте и за ничтожную плату, поэтому и мое сожа
ление и моя благодарность вполне понятны. 

Вечеромъ я отправился съ двумя татарами на двухъ теле-
гахъ, какъ и раньше, въ деревню „Сухая Тесь". Для достиже
ния своей цели, мы должны были переехать черезъ лежащий 
передъ нами Кутенбулукский горный хребетъ, поднимающийся 
до значительной высоты. Ландипафтъ здесь совершенно из-
менилъ свой характеръ, степь сменилась густымъ лесомъ, 
Сибирской тайгой, которая тянулась почти до самой де
ревни „Сухая Тесь", отстоящей отъ Кутенбулука въ 40 
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верстахъ. Мы едва успели выехать, какъ начался опять мел-
шй дождикъ, который все более и более усиливался. Ночь 
была очень темная, а дорога отвратительная. Мы поднима
лись все выше и выше, вода съ горы бежала настоящимъ 
ручьемъ по Т Б М Ъ же самымъ колеямъ, по которымъ катились 
наши колеса; вода лилась сверху, вода брызгала и снизу 
сквозь телъту, которая состояла только изъ четырехъ колесъ 
и привязанной къ нимъ плетеной корзины; у последней 
вдобавокъ было диравое дно, такъ что мои ноги постоянно 
проваливались въ диры. Дорога была такъ плоха, что я еже
минутно опасался вывалиться. Несколько разъ мы должны 
были останавливаться и вылезать изъ телъти, такъ какъ 
въезжали въ к а т я то ямы, изъ которыхъ только общими уси
лиями удавалось освобождать наши телъти; ямы, конечно, 
также были наполнены водою и это невольное купанье при 
такой обстановке мне вовсе не понравилось. Было уже да
леко за полночь, когда мы добрались до вершины хребта; 
ехать внизъ стало немного лучше, дождь почти пёресталъ 
и иногда луна выглядывала изъ-за тучъ ; до сихъ поръ све
тящееся жучки представляли единственное освещеше. При 
луне можно было видеть какихъ то зверковъ, по временамъ 
перебегавшихъ дорогу, изредка бросались въ глаза своей 
окраскою или величиной цветы, ростуипе около дороги, а 
несколько шаговъ дальше, съ той и другой стороны, 
тянулась черная дремлющая тайга. Было уже утро, когда 
мы добрались до деревни Сухая Тесь, где я несколько ча-
совъ отдыхалъ. Оттуда мы отправились черезъ деревню Сонъ 
къ озеру Шира, куда прибыли после обеда. 

Озеро Шира. 
Озеро это простирается въ длину отъ ООЫ наЕЕЗ ; длина 

его 8, ширина 4 1 / , версты, а окружность считается равной 25 
верстамъ. Соленость воды озера оказалась по ареометру 2,1° 
Боме, при температуре воды 16° К.. Ц в е т ъ воды озера, особенно 

с* 
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во время волнения, кажется по средин'Ь зеленымъ, по краямъ 
краснымъ, что зависитъ отъ красныхъ породт., входящихъ 
въ составъ береговой полосы. ИзслЬдовашя воды озера Шира 
я не производить по причинамъ, изложеннымъ въ преди
словии, т. е. потону, что проф. I. З а л - в е с к и й былъ спе
циально для этой ц'Ьли откомандировать туда изъ С.-Петер
бурга и я считалъ свое изелъдояаше въ такомъ случа-Ь изли-
шнимъ. Курортъ при озеръ еще очень мизерный, всего нт>-
сколько улицъ съ бт.дными домиками, покрытыми отчасти 
сосновой корой, придавленной плитнякомъ, такъ что дождь 
легко проникаетъ внутрь жилища. Растительности, за исклю-
чешемъ сухой травы, никакой нътъ, или по крайней м'вр'Ь 
весьма скудная. Увеселенш, комфорта, какъ это бываетъ въ 
другихъ курортахъ, также не питается. На 5 Е сторонв впа-
даетъ въ озеро неширокая, пресная р-вчка Сонъ. Берега 
озера пологие, голые или покрытые скудной травой, а вблизи 
воды •— б'Ёлымъ налетомь солей. Ежегодно пргвзжаетъ на 
курортъ до боо челов'Ькъ изъ соевднихъ губерний, отчасти 
для купанья въ озер-в, отчасти для внутренняго пользования 
его водой, обладающей слабительнымъ д-Ьйствйемъ. Жизненные 
продукты доставляются татарами изъ ближайшихъ деревень 
и сравнительно дороги, но все-таки дешевле, чъмъ въ горо-
дахъ Сибири. За последнее время имеется пом-вщеше для 
принятия теплыхъ ваннъ изъ Ширинской воды, аптека и цер
ковь ; последняя устроена богатымъ м-встнымъ жителемъ, та 
тариномъ Спиринымъ. 

Въ разстоянш 15 верстъ отъ Шира къ евверу нахо
дится 

Озеро Билье. 
Расположено оно своимъ длинникомъ отъ 8 0 къ ЫЕ, 

при чемъ, приблизительно въ серединтЬ, озеро разделено пе-
решейкомъ. Въ этомъ озер-в есть рыба. Размтзръ озера 
очень значительный, окружность его, какъ говорить, около 





Видъ Енисея близь деревни Даурска. 

Озеро и Курортъ Шира. 
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6о версть, хотя точныхъ измерение не существуютъ. Вода 
его, въ общей массе, имеетъ темно-синш цвтл'ъ, м-Ьстами съ 
зеленьшъ отливомъ; берега отлопе, безлесные, состоять изъ 
красныхъ породъ. Вода взята изъ озера 17-го шня. Пред
варительный анализъ ей далъ сл'Ьдуюпп'е результаты. 

Температура воды — 14'/ 2° К. 
воздуха — 15" К. 

Соленость по ареометру Бомё — 1°. 
Реакфя — слабо-щелочная. 
Съроводородъ — не былъ открыть ни запахомъ, ни раство-

ромъ окиси свинца въ ЫаОН. 
Запаха — нътъ никакого. 
Вкусъ — горько-соленый. 
Амм1акъ — реактивъ Несслера далъ едва замътное желтое 

окрашиваше. 
Закись желъза — съ растворомъ таннина вода окрашива

лась въ красно-фюлетовый цвътъ, а растворъ галлусовой ки
слоты вызвалъ сине-фюлетовое окрашиваше. 

Азотистая кислота — открыта не была. 

К ъ востоку отъ озера Шира, всего лишь въ 4 верстахъ 
разстояшя, лежитъ озеро Иткуль. 

Озеро Иткуль. 
Оно расположено своимт. наибольшими д1аметромъ съ 

5 Е на N 0 , форма его не строго овальная. Оно вытя
нуто на МЕ стороне, где образуется трехугольная 
бухта. Вода въ немъ въ общей массе синяя, почти со
вершенно пр'Ьсная, такъ что можетъ служить для питья, 
и въ ней водится много рыбы. Размеры озера довольно 
значительны, но точнее ихъ назвать я не могу за не-
имтЬшемъ необходимыхъ св-вдг1;н1Й. Озеро находится въ кот
ловине, окруженной горами, которыя то приближаются, то 
отступають отъ берега. На 5 0 берегу озера тянется неболь
шой лътокъ, любимый уголокъ посетителей озера Шира, 
где они наслаждаются тЬныо березт, и лпственннцъ, ибо во-
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кругъ оз. Шира лишь голая, знойная степь со скудной, вы
сохшей травою и открытыми скалами. Здесь я никакихъ из-
сл'Ёдованш не производилъ, такъ какъ озеро Иткуль пртзсное, 
а моя задача — изслътюваше горько-соленыхъ озеръ этихъ 
степей. 

Лишь въ нт.сколькихъ верстахъ о п , посл'Ьдняго лежитъ 
въ глубокой котловине, окруженной довольно высокими го
рами, небольшое озеро Шунетъ. 

Озеро Шунетъ. 
Вода этого озера имеетъ въ общей массе желтобурый 

цв'Ьтъ и сильный горько-соленый вкусъ; форма почти оваль
ная, окружность въ з—4 версты. Берега его на 1гвкоторомъ 
разстоянга топкие и состоять изъ темно-зеленой, почти чер
ной минеральной грязи, пропитанной рапою. Сюда - Б З Д Я Т Ъ 

некоторые посетители оз. Шира купаться въ ИЛ'Ё , который, 
сильно нагреваясь на солнце, прекрасно действуетъ при 
ревматизме и многихъ другихъ болезняхъ. Въ него виа-
даетъ только очень небольшой ключъ, который вдобавокъ 
летомъ совершенно пересыхаетъ. Глубина озера въ сере
дине не более 1'/ а—2 аршинъ, на дне его находится такъ 
называемый черепъ, т. е. слой горькихъ солей; я, къ сожа
лению, его достать не могъ, но привожу дальше все-таки ана
лизъ его, произведенный надъ черепомъ, взятымъ изъ озера 
годомъ раньше моего посещения и доставленнымъ мне лю
безно д-ромъ Л. Г. К у р к о ш о в о м ъ изъ Красноярска. 
Леса кругомъ нетъ, также не имеется никакихъ помещений 
для купающихся. По временамъ, говорятъ, слышенъ вблизи 
озера сильный запахъ сероводорода, котораго я во время 
моего посещения озера не заметилъ. 

Взяты мною для изследовашй вода и минеральная грязь. 
Предварительный испытания дали следующие результаты. 
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а) Вода. 
Температура воды — 20° К. 
Температура воздуха — 21" К. 
Соленость по ареометру Боме -— 16". 
Запаха — не замъчено никакого. 
Вкусъ — сильно горько-соленый. 
Амм1акъ — реактивъ Несслера далъ едва замътное жел

тое окрашиваше. 
Закись желъза — при прибавленш раствора таннина вода 

приняла красно-фюлетовый цвътъ, а растворъ галлусовой кислоты 
вызвалъ сине-фюлетовое окрашиваше. 

Азотистую кислоту — открыть не удалось. 

в) Минеральная грязь. 

Послъдняя имъла консистенцш мягкой мази, почти чернаго 
цвъта, который при высушиванш переходилъ въ сърый; запахъ 
гшющихъ органическихъ веществъ ; запаха съроводорода не было 
замъчено. Предварительныя изслъдовашя производились лить 
на присутств1е въ ней свободнаго сероводорода, однако съ отри-
цательнымъ результатомъ. 

18 1юня 1899 г. я оставилъ Шира и отправился къ де
ревне „Батени", лежащей надъ Енисеемъ, въ 40 верст, при
близительно отъ Шира, чтобы оттуда сесть на пароходъ, 
идущш изъ Минусинска въ Красноярскъ. По дороге посе
тилъ и изслтЬдовалъ я еще оз. Горькое. Озеро „Утичье", 
встреченное мною раньше оз. Горькаго, я не изел'вдовалъ, 
такъ какъ оно оказалось пр-еснымъ. 

Озеро Горькое. 
Озеро расположено длинникомъ съ 5 5 Е на N N 0 , имеетъ 

въ длину около 11Д версты, въ ширину около версты. Глу
бина озера въ середине до трехъ аршинъ, почва вязкая и 
топкая, но местами крепкая, благодаря выстилающему дно 
бузуну (черепъ), подъ которымъ лежитъ черная минеральная 
грязь. По берегамъ кругомъ лежатъ солонцы, а за ними 
почва усыпана ирисомъ. Менее глубошя места озера по-



крыты корою изъ водорослей, пропитанныхъ солями, такъ 
что водоросль вмътгк съ солью представляетъ одну сплош
ную массу, которая кишитъ неуками и червями. На Е конце 
озера, отделенная широкою полосою земли, находится неви
димому, другая часть озера, совершенно высохшая и пред
ставляющая собой мелкую котловину, покрытую солью. 
Недалеко отъ него съ 5 Е на N 0 невысокий горный хребетъ, 
покрытый травою, а местами редкимъ лесомъ; другой, еще 
менее высокий хребетъ, находится на N стороне озера и рас-
положенъ съ КЕ на О. 

Утромъ 19 гоня взяты съ собой для изеледовашя вода, 
водоросли и бузунъ, но банка съ бузуномъ дорогою раз
билась и содержимое разсыпалось по всему ящику. 

Предварительныя изеледовашя воды дали следующие ре
зультаты. 

Температура воды — 16" К. 
Температура воздуха — 15" К. 
Соленость по ареометру Бомё — 6 'Д 0 . 
Цвътъ — желтоватый. 
Вкусъ — горько-соленый. 
Запаха — нътъ. 
Реакция — щелочная. 
Свободная углекислота — нельзя было открыть; пузырьки 

не выделялись при стоянии воды на воздухе въ открытомъ стакане. 
Съроводорода — не было открыто ни запахомъ, ни реактивами. 
Аммиакъ — отъ реактива Несслера получилось желтоватое 

окрашивание. 
Азотистая кислота — реакции на последнюю дали положи

тельные результаты. Получилась едва синяя окраска отъ при
бавления слабой серной кислоты и раствора иодистаго калия съ 
крахмальнымъ клейстеромъ. 

Закись железа — не оказалась. 

На этомъ я закончу описание моего путешествия по со-
лоши.еватымъ стегиямъ Минусинскаго округа. Въ Батеняхъ, 
после 1 7 а дневнаго ожидания, я с елъна пароходъ, идущий изъ 
Минусинска въ Красноярску куда на другой день и прибылъ. 
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III. 

Способы определены отдЪльныхъ составныхъ частей воды, 
бузуна и минеральной грязи. 

I. К а ч е с т в е н н ы й и з с л Ь д о в а ш я . 

Каждому количественному анализу минеральной воды 
предшествовало подробное качественное изслтЧдоваше, про
изводившееся по известному руководству аналитической хи-
М 1 И К. Р г е з е г п и з , а поэтому способы будутъ мною опи
саны кратко. Для опред'кчешя р'Ьдкихъ составныхъ частей 
применялся спектральный анализъ, которому я подвергалъ 
приготовленные спешалыю для этой цели осадки, строго 
придерживаясь указашй Ф р е з е н 1 у с а (см. стр. 467—472). 

А з о т н а я к и с л о т а . Въ небольшой фарфоровой 
чашке растворялось немного бруцина въ крЬпкой серной 
кислоте, ' къ раствору прибавлялось несколько капель сгу
щенной выпаривашемъ на половину и больше минеральной 
воды, при чемъ на месте соприкосновешя обеихъ жидкостей, 
въ случае присутств!я азотной кислоты въ изстгвдуемой воде, 
появлялось яркокрасное окрашиваше, переходящее въ желтое. 
Хотя эта реакшя весьма чувствительна, твмъ не менЬе мы 
применяли для проверки еще следующей способъ: несколько 
капель приготовленнаго надлежащимъ образомъ раствора 
дифениламина въ крепкой серной кислотв помещалось въ 
фарфоровую чашку; къ нему прибавлялось немного испы
туемой воды, — получалось по мере смешивашя жидкостей 
темносинее кольцо, указывающее на присутствие азотной 
кислоты. 

А з о т и с т а я к и с л о т а . К ъ 50 с. с. минеральной воды 
прибавлялся I с с. слабой серной кислоты и I с. с. раствора 
юдистаго к а л 1 Я съ крахмальнымъ клейстеромъ (последняя 
смесь сохранялась въ темноте»). При положителыюмъ ре-
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зультагЬ на азотистую кислоту получалось тотчасъ, или че
резъ несколько мгновений, синее окрашипзанне смеси. 

А м м п а к ъ . Изсл+.дованйе на аммпакъ производилось въ 
помещении, свободномъ отъ паровъ послт^дняго, такимъ обра-
зомт.: къ ю о с. с. воды прибавлялось растворовъ углекислаго 
и ъдкаго натрия въ достаточномъ количестве, чтобы выде
лить углекислыя соединения магния и кальция и освободить 
аммпакъ; по опускании на дно осадка прибавлялся къ про-
зрачному раствору реактивъ Несслера, производящий въ при
сутствии аммиака желтое окрашивание раствора. 

Б р о м ъ и п о д ъ . Пригетовленныя надлежащимъ обра
зомъ спиртныя вытяжки выпаривались, съ добавленнемъ 
капли едкаго кали, досуха, остатокъ растворялся въ не-
большомъ количестве водили, ииодкисленной серной кислотой, 
къ раствору прибавлялось немного сврнистаго углерода и 
капля воднаго раствора азотистокислаго калия; смФ,сь взбал
тывалась и наблюдалось, не окрасится ли сернокислый угле-
родъ въ фиолетовый цнетъ. Но такъ какъ при нашихъ из-
следованияхъ такого окрашивания не происходило (отсутствие 
йода), то къ этому же раствору прибавлялась по каплямъ 
хлорная вода, что вызывало буроватожелтое окрашивание 
сероуглерода (присутствие брома). 

Б а р и й , с т р о н ц и й и л и т и й . Вьпделенные, отфильтро-
ванииые и высушенные осадки, могугинде содержать соединения 
названныхъ элементовъ и ннолученньне при ииолномъ соблю
дении всехъ условий для ихъ выделения, были подвергнуты 
спектральному анализу; [положительные результаты получа
лись только на литий, т. е. видна была яркая кармино-красная 
линия а и слабая оранжево-желтая линия р въ красной и жел
той частяхъ спектра между Фрауенгоферовыми линиями С и 
О. Остальныхъ элементовъ — бария и стронция — открыть не 
удалось. 

II. К о л и ч е с т в е н н ы е ! и з с л ^ д о в а т я . 
У д е л ь н ы й в е с ъ . Хотя удельный весъ определялся 

непосредственно при взятии пробъ воды ареометромъ Боме, 
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разделеннымъ на град, (о чемъ была выше речь), гвмъ 
не менее производились пов-Ерочныя опред^Елешн въ лабо
раторш посредствомъ пикнометра, снабженнаго термометромъ, 
или посредствомъ в-всовъ Мопг-\Уе5(:рпаГя при соблюдение 
требуемой температуры, что на м'вств не могло быть выполнено. 

С у х о й о с т а т о к ъ . Смотря по солености воды, вы
паривалось отъ 20 до гею грам. ея въ взвешенной платиновой 
чашке на водяной бане до суха. Сухой остатокъ высуши
вался въ воздушной банв при 1800 С. до постояннаго веса 
и взвешивался. 

О с т а т о к ъ в ъ в и д е с Ь р н о к и с л ы х ъ с о л е й . Для 
проверки результатовъ изследованш высушенный остатокъ, 
состоящие изъ различныхъ солей, превращался въ сернокис-
лыя соли следующимъ образомъ: сперва прибавлялось къ 
нему немного воды, затемъ по каплямъ соляная кислота — 
при слабомъ нагревание смеси для ускорешя выделешя угле
кислоты—, наконецъ серная кислота въ количестве,достаточ-
номъ для превращешя всехъ находящихся солей въ серно-
кислыя соединения — и все выпаривалось досуха. Слабымъ 
прокаливашемъ, съ добавлешемъ углекислаго аммошя въ по
рошке, удалялся избытокъ серной кислоты и кислыя сгврно-
кислыя соли переводились въ средшя. 

Х л о р ъ и б р о м ъ 1 ) — выделялись изъ подкисленной 
азотной кислотой воды посредствомъ азотносеребряной соли 
въ виде бЬлаго осадка хлористаго и бромистаго серебра. 
Осадокъ отфильтровывался 2), промывался дестиллированной 
водой до нсчезновеш'я реакцш на серебро, высушивался при 
8о°—1со° С , снимался съ фильтра и сплавлялся въ фарфоро-

1) Присутствие юда доказать но удалось. 
2) Во всъхъ случаяхъ, когда фильтры подвергались послъдо-

вательнымъ сжигашямъ, они брались съ извъстнымъ содержашемъ 
золы, а именно для фильтровъ съ д1ам. въ 9 цент. — 0,00015, 
съ дгаметромъ въ 11 цент. — 0,0012, что при вычислена прини
малось въ разсчетъ. 
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вомъ тиглъ\ а фильтръ сжигался на крышке. Осадокъ какъ 
въ тиглФ, такъ и на крышке обработывался азотной кисло
той для растворения возстановленнаго серебра, а затемъ кап
лею соляной кислоты переводился въ хлористая соединения, 
затемъ высушивался, снова сплавлялся и, по остывании въ 
эксикаторе, взвешивался. Въ полученномъ сплаве бромъ не 
могъ быть определенъ непосредственно, въ виду чрезвычайно 
малаго количества его, а определялся въ другой порти , и 
другпмъ путемъ переводился въ серебряное соединение и вы
читался изъ веса осадка, состояшаго изъ смеси серебряныхъ 
солей хлора и брома. 

П р и м е р ь : Изъ 100 частей Тагарской воды посредствомъ 
АдиМО, выделено АдС1 + АдВг = 2,50022 грм. 

Вг найдено 0,000096 грм., каковое количество соотвътствуетъ 
0,00022 АдВг . 2,50022 — 0,00022 = 2,5000 грм. АдС1, что соот
вътствуетъ 0,61815 грм. хлора. (2,5000 грм. АдС1, помноженное 
на коэфф. 0,2473, который получится изъ пропорши: 

АдС1 С1 
143,03 : 35,37 = 1 : х; х •••• 0,2473 ')• 

Бромъ определялся по способу, описанному V. \\^е з г е 1 -
з к у 'мъ 2 ) . Способъ этотъ основанъ на свойстве хлора 
окислять въ щелочномъ растворе бромыстыя соединения въ 
соединения бромноватой кислоты по следующему урав
нению : 

КВг 4- 6 КОН + 3 С12 = КВг0 3 + 6 КС1 + 3 Н 2 0 . 

Избьитокъ хлора превращается въ хлористыя* и хлорно-
ватыя соли, что, однако, соверииается съ желаемой полностью 
лишь при выпаривании смеси до суха; въ противномъ же 

1) Для вычисления пользовались атомными въсами иио Ь. 
М е у е г и Ь е и Ь е г ! изъ „РЬузикаПзсЬ-сЬетинсЬо ТаЬоПеп \оп 
ЬаиаоИ ипс1 Вбгп81ейп". 

2) V. ^ С 8 2 е 1 я к у . Е т е ииеие 1и1гйте1ги8сЬе ВезМтпиипд йез 
Вготийе пеЬеп СЫогийеп ипй <1о(Шеп. ЯеиЧвсЬгЩ п"иг апа1уилзсЬе 
СНетпе УОП К. Ргезепшз. 1900. Ней 2. 
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случае остаются первичные продукты соединения хлора съ 
едкими щелочами, именно, хлорноватистокислыя соли, пре-
пятствуюиня дальнейшему ходу изследовашя, который осно-
ванъ на выделении юда изъ юдистаго кал1я бромноватой 
кислотою и на определенш юда растворомъ серноватисто-
кислаго натр1я. Определеше велось такимъ образомъ: къ 
500 грм. изследуемой воды прибавлялось два грам. К^СО., и 
50 грм. хлорной воды, смесь выпаривалась на газовой горелке 
осторожно досуха; охлажденный сухой остатокъ растворялся 
въ 150 кб. см. воды и подкисленный растворъ, по прибавле
ние къ нему юдистаго кал^я, титровался 'До норм, растворомъ 
сврноватистокислаго натр1я. Индикаторомъ служилъ крах
мальный клейстеръ. Число куб. сант. израсходованнаго 'Д 0 

норм, раствора серноватистокислаго натр1я, умноженное на 
0,00133, даетъ количество брома. 

К р е м н е в а я к и с л о т а ( к р е м н е з е м ъ ) . Для опре-
делешя 8 Ю 2 500—750 грм. подкисленной соляной кислотой 
воды выпаривались досуха на водяной бане въ небольшой 
платиновой чашке, при постепенномъ доливанш изследуемой 
воды; остатокъ слегка прокаливался, загкмъ нагревался съ 
незначительномъ количествомъ подкисленной соляной кисло
той воды, при чемъ большая часть его растворялась, а не
растворимая кремневая кислота отфильтровывалась, промы
валась и высушивалась, затемъ сжигалась вместе съ филь-
тромъ и, наконецъ, взвешивалась. Фильтратъ служилъ для 
определешя железа, алюмишя, кальщя и магшя. 

Ж е л е з о осаждалось изъ нагретаго фильтрата въ виде 
водной окиси посредствомъ аммиака, осадокъ промывался и 
для освобождешя отъ щелочныхъ земель (марганца при предва-
рительномъ качественномъ анализе не оказалось) растворялся 
въ соляной кислоте; растворъ нейтрализовался углекислымъ 
аммошемъ, кипятился и осадокъ Ее(ОН) 3 отфильтровывался. 
Такъ какъ получавшшся осадокъ могъ еще содержать окись 
алюмишя и фосфорную кислоту, онъ растворялся вторично 
въ соляной кислотв, къ раствору прибавлялось виннокамен-
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ной кислоты, аммиака и, наконецъ, стврнистаго аммония. Чер
ный осадокъ сЁрнистаго железа, после полнаго его осажде
ния, отделялся фильтрованнемъ, растворялся въ соляной КИС

Л О Т Е , растворъ хлористаго железа ЕеС1 2 окислялся азотною 
кислотою въ ГеС1 3 и посредствомъ аммиака выделялся чистый 
гидратъ окиси железа; после промывания и высушивания по
следний сильнымъ прокаливаннемъ превращался въ окись 
железа, въ какомъ виде и взвешивался. 

А л ю м и н и й определялся въ фильтрате отъ серни-
стаго железа. Фильтратъ этотъ, по прибавлении раствора 
углекислаго натрия, выпаривался досуха, остатокъ особо 
прокаливался въ присутствии селитры и растворялся въ воде, 
подкисленной соляной кислотой; растворъ фильтровался и 
изъ него выделялась аммиакомъ окись алюминия. (Фосфор
ной кислоты открыто не было). 

Кальииий. Соединенные и сгущенные фильтраты, по
лученные при выделении водной окиси железа, служили для 
определения кальция и магния. Сперва осаждался кальций 
аммиакомъ и щавелевокисльимъ аммониемъ, прибавленнымъ 
въ избытке къ фильтратамъ, ииагретьимъ почти до кипения. 
После 12 часовъ стояния, осадокъ отфильтровывался, опять 
растворялся въ соляной кислоте и еще разъ выделялся по
средствомъ аммиака и пнидвелевокислаго аммония. После пол-
наго осаждения осадокъ, состоящий изъ пнидвелевокислой из
вести, отфильтровывался, высушивался, сильно и продолжи
тельно прокаливался для [превращения его въ окись кальиця, 
т. е. до постояннаго веса и взвешивался. 

М а г н и й . Оба такимъ образомъ полученные фильтрата 
соединялись, выпаривались досуха и прокаливались до пол-
наго удаления аммиачныхъ солей, осадокъ растворялся въ 
подкисленной соляною кислотою воде, и фосфорнокисльимъ 
натриемъ и аммиакомъ магнезиальныя соли осаждались въ виде 
двойной соли фосфорнокислаго магния и аммония (М§1Ш 4 РО,); 
осадокъ этотъ высушивался и прокаливаннемъ переводился 
въ пирофосфорнокислый магнит (М§,Р,О г). Количество по-



сл^дняго, помноженное на 0,3623, давало соответственное 
количество окиси магшя: 

Мд,Р,0., 2МдО 
222,24 : 80,52 = 1 : х; х = 0,3623. 

С е р н а я к и с л о т а . Небольшое количество испытуе
мой воды, подкисленной соляной кислотою, выпаривалось до
суха, остатокъ растворялся въ воде, а нерастворимая кремне
вая кислота отфильтровывалась. К ъ фильтрату, нагретому 
почти до кипешя, прибавлялся растворъ хлористаго бар1я до 
ткхъ поръ, пока больше не получалось осадка, и смесь оста
влялась на несколько часовъ въ покое. После полнаго осаж-
дешя, для чего иногда требовалось го—12 часовъ, жидкость 
сливалась съ осадка черезъ твердый фильтръ, специально пред
назначенный для такнхъ определений; осадокъ смешивался 
съ горячей водою и после песколькихъ часовъ стояшя проз
рачная жидкость профильтровывалась черезъ тотъ же фильтръ. 
Такое промываше осадка повторялось еще несколько р а з ъ ; 
наконецъ, осадокъ вместе съ жидкостью помещался на филь
тре и тамъ окончательно промывался до техъ поръ, пока 
промывная вода не давала больше реакцш на хлоръ. Затемъ 
фильтръ съ осадкомъ высушивался и прокаливался въ пла-
тиновомъ тигле на умеренномъ огне. Осадокъ въ тигле 
обработывался каплею серной кислоты для превращешя сЬр-
нистаго бар1Я (который могъ образоваться дейсттдемъ угля 
на Ва50 4 ) , въ сернокислую соль, избытокъ серной кислоты 
удалялся слабымъ прокаливашемъ осадка, который после 
охлаждешя въ эксикаторе взвешивался. Весъ найденнаго 
сернокислаго бартя, позноженной на 0,34316, давалъ весъ 
находившагося въ испытуемой воде ангидрида серной кис
лоты ( 5 0 3 ) : 

В а 5 0 4 5 0 3 

232,72 : 79,86 = 1 : х; х = 0,3432. 
Кал1Й и натр1Й. Фильтратъ и промывныя воды, по-

лученныя при выделенш сернокислаго бар1я, выпаривались 
на водяной бан+, досуха, остатокъ растворялся въ воде и 



96 

кипятился съ избыткомъ извтзстковаго молока. Образова
вшийся осадокъ отфильтровывался, изъ фильтрата осаждался 
кальций, барий и магний цосредстовмъ аммиака, углекислаго и 
немного щавелевокислаго аммония; осадокъ этотъ, после пол-
наго его осаждения, отделялся фильтрованпемъ, а прозрачная 
жидкость выпаривалась досуха и умеренно прокаливалась 
для удаления аммонневыхъ солей. Манипуляции эти приходи
лось повторять несколько разъ для окончательная освобож
дения прокаленнаго осадка (состоящаго изъ хлористаго калия) 
отъ солей щелочньихъ земель, въ особенности магния; нако-
нецъ, чистый осадокъ взвешивался, снова растворялся въ 
незначительномъ количестве воды, растворъ переливался въ 
фарфоровую чаиику, куда иирибавлялся избытокъ нейтраль-
наго раствора хлорной платины и смесь выпаривалась 
до небольшого объема, но не досуха. По охлаждении остатка, 
къ нему прибавлялся избытокъ 8о% вииинаго спирта, и смесь, 
при частомъ помешивании, оставлялась на [несколько часовъ 
въ покое. 

Выделившиеся за это время кристаллики хлороплатината 
калия отфильтровывались черезъ высупиенный при 130" С. и 
взвешенный фильтръ; фильтръ съ осадкомъ промывался не-
большимъ количествомъ 8о% спирта, высушивался при 130° С. 
и, наконецъ, взвешивался. Весь полученнаго хлороплати
ната калия, помноженный на 0,30706, давалъ весъ находянца-
гося въ осадке (ЫаС1 4- КС1) хлористаго калия. Вычитая 
последний изъ общаго осадка, мы получаемъ ввсъ хлори
стаго натрия. Разсчетъ велся такимъ образомъ: напр., изъ 
ю о о гр. воды Тагарскаго озера полученъ остатокъ ЫаС1 + КС1 
— 15,5 грм.; изъ него выделено хлороплатината калия — 
1,2945; соответствующее количество КС1 = 0,4033; вычтя 
последнее ихъ и5,оооо грм. получнмъ: 

15,5000 грм. 
— 0,4033 

15,0967 — количество 1ЧаС1. 
Чтобы перевести К аР1С1 6 въ КС1, Н 2 0 ии К, найденное 
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количество К-РЮ,. было помножено на коэффшпенты 
0,3071,0,1940 и 0,1611, полученные изъ сл'Ьдующихъ пропорщ'й: 

К,РЮ1в : 2КС1 
484,58 : 148,80 = 1 : X ; X = 0,3071 

К 5 0 
484,58 : 94,02 = 1 : X ; X = 0,1940 

2 К 
484,58 : 78,06 - 1 : X ; X = 0,1611 

Количество № 0 1 , помноженное на 0,5307 или 0,394 
давало соответствующее количество Иа.,0 и К а : 

2ЫаС1 : N3 ,0 
116,730 : 61,95 = 1 : X ; X --= 0,5307 

№С1 : Ыа 
58,365 : 22,995 = 1 : X ; X = 0,394 

А з о т н а я к и с л о т а определялась по способу ГЛзсЬ'а1), 
который основанъ на возстановленш азотной кислоты водо-
родомъ ш. з1а1и пазсепсИ въ амм5акъ въ кисломъ растворе; 
амм1акъ поглощается избыткомъ кислоты и затемъ перего
няется съ едкой щелочью и улавливается растворомъ 'До 
нормальной серной кислоты. 

Определеше производилось следующимъ образомт^: въ 
колбу съ плоскимъ дномъ, емкостью въ 'Д литра, вливалось 
300 грм. изследуемой воды, сгущенной выпаривашемъ на по
ловину, т. е. до 150 грм.; къ ней приливалось 20 куб. сант. 
разбавленной серной кислоты, удельнаго веса 1,35 и 5 грам. 
порошкообразнаго металлическаго железа. Колба закрыва
лась пробкою, сквозь которую проходила стеклянная тру
бочка съ грушевиднымъ расншрешемъ наверху, съ вытяну-
тымъ нижнимъ концомъ. Въ расширеше наверху наливалась 
вода, подкисленная серною кислотою: вода держалась въ ней 

1) Бг. Ь. К6ш#. 0 1 е тспясЬНсЬеп №тпгип^8- ипа Оепия.ч-
ппЦс!. 8. 1179. 
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вследствие давления внутри колбы, . отъ выделения водорода, 
и служила для поглощения выделяющихся вместе съ водо-
родомъ паровъ аммиака. Жидкость постепенно нагревалась 
до кипения для окончательнаго возстановленйя азотной кис
лоты въ амми'акъ, затемъ къ ней прибавляли 50 с. с. воды, про-
полоскавши ею предварительно трубочку, и 40 кб. с. раствора 
едкаго натра, удвльнаго веса 1,25; накоииецъ, смесь перего
нялась и вытесненный"! аммпакъ поглащался растворомъ '/, 0 

нормально?! сернойи кислоты. 
Разсчетъ ведется такимъ образомъ: напр., въ 300 грм. 

зодьи изъ озера Доможакова найдено аммиака 0,0091, каковое 
количество соответствуем 0,0288 ангидрида азотииой кислоты 
(М 2 0 5 ) , по следующему уравнению : 

2пЧН;1 : N.,0, 
34,02 : 107,82 = 0,0091 : х; х 0,0288 N.,0, 

или въ процентахъ — 0,0096. 

Количество N14., помноженное на 3,167, равно количеству 
иЧ-А : 

2НН, : N О 
34,02 : 107,82 — 1 : х; х ^ 3,167. 

У г о л ь н а я к и с л о т а какъ связанная, такъ и полу
связанная не могла быть определена Ф.дкимъ и хлористымъ 
бариемъ обычнымъ путемъ, вследствие незначительнаго коли
чества ея при громадномъ преобладании солей серной кислоты. 
Все опыты, нами предпринятые въ этомъ направлении, ока
зались неудачными. Способъ, который мы применяли и ко
торый одновременно показалъ количество углекислоты, свя-
ванное съ щелочными землями и со щелочами, указывалъ 
вместе съ темъ косвенно количество полусвязанной уголь-
нон кислоты. Способъ состоить въ следующемъ: 500 грм. 
воды киииятится около часа въ стеклянной колбе, емкостью 
въ одинъ лиитръ, для выделения свободнаго и полусвязаннаго 
углекислаго газа и для осаждения углекисльихъ соединений 
кальция и магния. Отстоявииаяся, но еице горячая жидкость, 
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безъ взмучивашя осадка, отфильтровывается черезъ неболь
шой фильтръ, который внгБСТв съ углекислыми соединешями, 
задержанными имъ, помещается въ колбу къ главному осадку; 
фильтратъ, содержаний углекислыя соединения щелочныхъ 
металловъ, нагретый почти до кшгвшя, титруется де-
цинормальнымъ растворомъ серной кислоты, при чемъ 
индикаторомъ служить розоловая кислота. Когда такимъ 
образомъ определено количество углекислоты, связанной со 
щелочами (которое впоследствш было вычислено въ виде 
углекислаго натра), переходятъ къ осадку углекислыхъ солей 
щелочныхъ земель; къ нему въ колбе предварительно при
бавляется небольшое количество дестиллированной воды и 
смесь нагревается почти до шптвшя и потомъ титруется 
децинормальной серной кислотой. Найденное такимъ обра
зомъ количество углекислоты при разсчете принимается свя-
заннымъ съ металлами щелочныхъ земель. Но такъ какъ 
углекислыя соединешя поагвднихъ нерастворимы въ воде и 
могли находиться въ растворе лишь въ виде двууглекислыхъ 
солей съ двойнымъ противъ среднихъ солей количествомъ 
углекислоты, то ясно, что въ воде находилось полусвязапной 
углекислоты количество, равное найденному въ осадке. 

Напримъръ, въ 100 грм. воды изъ озера Билье найдено: 

въ фильтратъ . С0{ — 0,0222 грм., что 
соотвътствуетъ Ыа,С0 3 0,0536 „ ; 

въ осадкъ . . . СО, = 0,0179 „ , что 
соотвътствуетъ СаСО, 0,0121 

МдС0 3 0,0212 „ 
полусвязанной. . СО, = 0,0179 

Свободная угольная кислота не определялась отчасти 
въ виду незначительнаго содержашя ея въ изследуемыхъ 
водахъ, а главнымъ образомъ потому, что результаты такихъ 
определен»!, произведенньтхъ не на месте, были бы неточны 
и не соответствовали бы действительности. Попытки къ 

7* 
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определенно свободной кислоты на месте были своевременно 
сделаны, но должны считаться неудачными по вышеописан-
нымъ причинамъ.') 

IV. 

Результаты изслЪдованШ. 
А . М и н е р а л ь н ы й в о д ы . 

Теперь переходимъ къ изложению результатовъ анали-
зовъ минеральныхъ водъ, произведенныхъ въ Гигиенической 
Лаборатории Юрьевскаго университета по вышеизложеннымъ 
способамъ. Результаты разсчитаны въ граммахъ на юоо 
весовыхъ частей воды. Анализы, произведенные на месте, 
описание физическихъ свойствъ воды, какъ удельный весъ, 
температура, вкусъ, цветъ и т. д., взятыхъ образцовъ воды, 
выше приведены подробно, 2) а потому здесь о нихъ не упо
мянуто. 

I. Т а г а р с к о е о з е р о . 

а) Физическая свойства воды. 
Удельный весъ при 15" С. — 1,0170; цветъ едва желто

ватый; вкусъ слабо горько-соленый; запаха не ощущается 
никакого. 

б) Результаты химическихъ изследованш. 

Въ 1000 грам. воды найдено: 

хлора С1 6,1810 
сърнаго ангидрида 30. , . . . . 6,1041 
кремневой кислоты ЗЮ 5 . . . . 0,0073 

(кремнеземъ) 
окиси алюмишя А1,гО., 0,0184 

(глиноземъ) 

1) См. Путевыя записки стр. 53. 
2) См. гл. 11. 
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окиси кальция СаО 0,0792 
окиси магния МдО 1,4396 
магния Мд 0,00014 
окиси калия К,О 0,2549 
окиси натрия Ыа 2 0 2,5999 
натрия Иа 4,0182 
брома Вт 0,00096 
угольнаго ангидрида С 0 2 . . . . 0,2380 

(связаннаго) 
Итого . 20,94170 

аммиака слъдьи 
угольнаго ангидрида СО, . . . 0,1990 

(полусвязаннаго) 
При этихъ данныхъдопускается следующий состанъ поды: 

100 частей} ея содержать: 
бромистаго магния МдВга . . . . 0,0011 
углекислаго кальция С а С 0 3 . . . 0,1414 

магния МдСОа . . . 0,2622 
натрия N ^ 0 0 . , . . . 0,0940 

сърнокислаго магния МдЗО, . . . 3,9210 
калия К а 5 0 4 . . . . 0,4714 
натрия Ы а 2 5 0 4 . . . 5,8257 

хлористаго натрия ЫаС1 . . . . 10,1992 
кремнезема 5Ю а 0,0073 
глинозема А1 2 0 3 0,0184 

Итого . 20,9417 
сухой остатокъ при 180° С. . . . 20,9823 
угольнаго ангидрида (полусвязан.). 0,1990 
аммиака слъдьи 

Вышеприведенная комбинация солей получена на осно

вании слъ\дующихъ разсчетовъ: 

Въ 1000 въсовыхъ частяхъ воды 
брома Вг найдено . . . 0,00096, связываетъ 

Окиси кальция СаО найдено . 0,0792, связываетъ 
бромистаго магния МдВг 2. 0,00110. 
Окиси кальция СаО найдено . 0,0792, 
угольнаго ангидрида С 0 2 . . 0,0622 

углекислаго кальция С а С 0 3 = 0,1414. 
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Угольн. ангидрида С 0 2 (въ осадкъ) найдено 0,1990, 
израсходовано 0,0622, 

остается СО, . . . 0,1368. 

Угольнаго ангидрида С 0 2 найдено . . . 0,1368, 
связываетъ окиси магшя МдО . . . . 0,1254, 

углекислаго магшя МдС0 3 == 0,2622. 

Окиси магшя МдО найдено 1,4306, 
израсходовано 0,1254, 

остается МдО . . . 1,3142, 
связываетъ сърнаго ангидрида 3 0 3 . . 2,6068, 

сърнокислаго магшя М д 3 0 4 — 3,9210. 

Окиси кал1я К 2 0 найдено 0,2549, 
связываетъ сърнаго ангидрида 3 0 3 . . 0,2165, 

сърнокислаго кал1я К 2 5 0 4 = 0,4714. 

2,8233, 

Сърнаго ангидрида 5 0 3 найдено. . . . 6,1041, 
израсходовано для К , 0 0,2165 

„ МдО 0,6068 

остается 5 0 3 . . . 3,2808, 
связываетъ окиси натр1я Иа аО . . . . 2,5449, 

сърнокислаго натрия Ы а 2 5 0 4 = 5,8257. 

Угольн. ангидр. С 0 2 (въ растворъ) найдено 0,0390, 
связываетъ окиси натр1я Иа,0 . . . . 0,0550, 

углекислаго натр1я Н а , С 0 3 = 0,0940. 

Хлора С1 найдено 6,1810, 
связываетъ натрия 1Ма 4,0182, 

хлористаго натр1я 1ЯаС1 . 10,1992. 

Для проверки высушенный при 180е С. остатокъ былъ 
обработанъ серной кислотою, чтобы перевести В С Е соедине-
ш'я въ сврнокислыя, и взв'вшенъ. При этомъ непосредственно 
найдено сврнокислыхъ солей въ 1000 гр. воды — 23,2802, а 
изъ аналитическихъ данныхъ вычислешемъ получалось въ 
1000 грм. воды: 
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сърнокислаго кальщя СаЗО, 0,1924 
4,2957 
0,4714 

18,3409 
0,0073 
0,0018 

магшя МдЗО, 
кал1я К 5 0 , . 
натр1я Иа^ЗО, 

кремнезема ЗЮ 2 

глинозема А1 20... 

непосредственно найдено 
Всего . 23,3095 

. . . 23,2802 

Попытаемся сопоставить результаты нашихъ анализовъ 
съ данными, полученными другими изсл'Ьдователями. Первое 
указаше о производстве, анализа мы находимъ въ В1,стник'1з 
Имнераторскаго Русс/(аго Географнческаго Общества за 
1859 г . : ' ) зд^сь князь К о с т р о в ъ приводить пспыташе раз
сола Тагарскаго озера, сделанное л!>ть пятнадцать тому на
задъ (въ 1844 г.) гиттенфервальтеромъ П ы л к о в ы м ъ , ко
мандированными, туда нарочно съ этой целью. Результатъ 
нспыташ'я тяковъ: „Разсолъ Тагарскаго озера, по испыташю, 
содержитъ въ себв до 16". Изъ 8 ведеръ разсола, въ про-
должеше суточной вари съ большимъ трудомъ получено 7 
фунтовъ соли, темнаго цвета. Соль эта высыхала медленно, 
а высушенная снова впитывала въ себя воздушную влагу и 
снова расплывалась. На вкусъ она была горька. Вообще 
признано, что разсолъ этого озера состоить изъ трехъ 
частей сернокислаго натра и одной части сернокислой маг
незш, т. е. имеетъ четверть постороннихъ частей". Какъ 
видно изъ предыдущаго, собственно хнмическаго анализа со
вершенно не производилось, а весь анализъ ограничивался 
приблизительнымъ оиределешемъ твердаго остатка и не>ко-
торыхъ свойствъ его. Судя по тому, что осадокъ впитывалъ 
влагу и только медленно высыхалъ, можно было предпола
гать присутствие хлористаго магшя въ остатке, рядомъ съ 
указанными сернокислыми солями, о которыхъ однако ни-

1) Кн. К о с т р о н ъ . Ооляныя озера Минусинскаго округа, 
Въст. Имп. Р. Географ. Общества. 1859 г., ч. 25, № 3, стр. 17. 
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чего не говорится. Дал'ке упомянуто, что разсолъ содер
жись до 1б° (вероятно солей), что, вероятно, соотв-втствуетъ 
процентамъ или градусамъ по Боме') . Но при такихъ со
ображениях!, нельзя понять, какимъ образомъ изъ восьми 
ведеръ (соотв'втствуетъ около 200 фунт, воды) разсола полу
чилось только 7 фунтовъ остатка; это было бы не более 
зУа% солей въ разсолъ\ 

Следуюипй по времени анализъ этого озера принадле-
житъ известному гидрологу и бывшему профессору химии 
нашего университета К а р л у Ш м и д т у . Онъ произведен!, 
въ 1883 году надъ сухпмъ остаткомъ, полученньшъ выпарн-
вашемъ разсола. По этому анализу на ю о ч. соли прихо

дится : 
калия К . . . 0,149 
натрия Ыа 25,767 
кальция Са 0,900 
магния Мд 2,672 
сернаго ангидрида ЗО а 42,168 
хлора С1 11,918 
брома Вг 0,018 
кислорода эквивал. 5 0 3 8,434 

растворимыхъ солей 92,026 
нерастворен. накипи 0,378 
при 150" неулетуч. воды и немного 

органич. веществъ 3,453 
отъ 120"—150" улетуч. воды . . . 0,736 
при 120° улетучив, воды 3,407 

100,000 

Группировка. 

Сернокислаго калия К а 5 0 4 . . . . 0,331 
натрия Ы а 2 3 0 4 . . . 71,407 
кальщя С а 5 0 4 . . . 3,061 

1) Было определено по Ламбертиеву ареометру, какъ въ той 
же статье сказано. Авт. 
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хлористаго натр1Я №С1 6,648 
магшя МдС1а . . . . 10,559 

бромистаго магшя МдВг2 . . . . 0,020 

растворимыхъ солей 92,026 
окиси желъза Р е 2 0 3 0,126 
глинозема А1 2 0 5 у 
фосфорной кислоты Р 2 0, , V 0,046 
кремневой кислоты 5Ю, » 
магнезш МдО 0,079 
углекислаго кальщя СаСО.. . . 0,127 
воды и нъск. органич. веществъ 7,596 

100,000 

Изъ бол-ве новыхъ анализовъ воды Тагарскаго озера 
мн'Ь известны еще три. Одинъ обнародованъ въ „Горномъ 
Ж у р н а л е " за 1899 г . ' ) , Г Д Е сообщается: „Разсолъ Тагар
скаго завода, изъ Минусинскаго округа, въ 100 куб. сант. 

содержитъ: 

хлора С1 8,62 гр. 
сърнаго ангидрида 5 0 3 0,75 
натрия Ыа 4,48 
окиси кальщ'я СаО 0,53 
окиси магшя МдО 0,96 

всего . . 15,34 грм. 

Въ видъ солей: 

хлористаго натрия ЫаС1 . . . . 11,39 грм. 
магшя МдС12 . . . . 2,29 

сърнокислаго калыня С а 5 0 4 . . . 1,28 
избытка кислорода 0,38 

всего . . 15,34 грм. 

Крепость разсола при 22° С. по арометру Боме — 13"." 
Последние два анализа опубликованы химикомъ А. Н. Б о г а-

1) Горн. Инж. В. Т и х о м и р о в ъ . Отчетъ объ аналитическихъ 
работахъ Иркутской Золотосплавочной лаборатории съ 1886 но 1898 
годъ. Горный Журналь. 1809 г. Томъ И, стр. 56. 
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ч е в ы м ъ въ Т О М С К / Б въ 1899 г. 1 )- Тамъ мы находимъ сле
дующей данныя относительно этого озера: „Разсолъ Тагар
скаго горько-соленого озера въ Ачинско-Минусинскомъ гор-
номъ округе. Разсолъ взятъ съ поверхности озера 2). Удель
ный весъ разсола при 15 0 К. — 1,045 (Боме). Весъ твердаго 
остатка, высушеннаго при 1500 С , въ литре разсола 52,67 гр. 

Составь твердаго остатка разсола: 
хлористаго натр1я ЫаС1 . . . . 
сернокислаго натр1я И а 2 3 0 4 

кальщя С а 5 0 4 

магшя М д 5 0 4 . . 
органическихъ нелетуч, веществъ. 

24,85 
19,49 
0,27 
7,65 
0,41 

52,67 
Въ 100 вес. частяхъ твердаго остатка содержится: 

хлористаго натр1Я ЫаС1 . . . 
сернокислаго натр1я 1Маа504 . 

„ кальщя С а 3 0 4 . 
магшя М д 3 0 4 . . 

органическихъ нелетуч, веществъ 

47,18"/,, 
37,00 

0,51 
14,52 
0,77 

99,98." 
За этимъ следуетъ второй анализъ (тамъ же): „Разсолъ 

Тагарскаго горько-соленаго озера, взятый с о д н а о з е р а . 
Удельный весъ при 14,5° К. — 1,05 (Боме). Весъ твердаго 
остатка, высушеннаго при 150" С , въ литре разсола — 
53,92 грм. 

Составь твердаго остатка: 
хлористаго натр1я №С1 23,69 
сернокислаго натр1я Ы а а 8 0 4 . . . 19,60 

„ кальщя С а 8 0 4 . . . 2,32 
„ . магшя М д 3 0 4 . . . . . 7,83 

органич. нелетучихъ веществъ . 0,48 

53,92 

1) А. Н. Б о г а ч е в ъ. Полезный ископаемый Сибири со сто
роны химическаго состава. Въстникъ золотопромышленности. 1899 г. 
№ 13. 

2) Когда и въ какомъ году, къ сожалънш, не сказано. Авт. 
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Въ 100 въсовыхъ частяхъ твердаго остатка содержится: 
хлористаго натрия МаС1 . . . . 43,93°/, 
сърнокислаго натрия Ы а а 3 0 4 . . . 36,53 

„ кальция С а 5 0 4 . . . 4,30 
„ магния М д 5 0 4 . . . 14,52 

органич. нелетучихъ веществъ . . 0,89 

100,17." 

Какъ видно изъ приведенныхъ анализовъ, одни изъ 
нихъ вычислены на ю о частей твердаго остатка, другие на 
одинъ литръ воды; мы, наконецъ, вычисляли свои анализы 
на 1СЮО грам. воды. Чтобы возможно было ихъ сравнивать 
между собою, В С Ё анализы мы перечислили съ одной стороны 
на юо грм. сухого остатка, съ другой стороны , насколько 
это позволили им'Ёкшияся данныя, на юоо грам. воды. Та
кимъ образомъ мы получили для с в о е г о анализа: въ ю о 
частяхъ сухого остатка, высушеннаго при 180° С , имеется: 

бромистаго магния МдВг2 . . . . 0,0052 
углекислаго кальция СаС0 3 . . . 0,6751 

магния МдСО, . . . 1,2520 
„ натрия ЫааСО :1 . . 0,4488 

сърнокислаго магния М д 3 0 4 . . . 18,7227 
„ калия К , 5 0 4 . . . . 2,2509 
„ натрия Ы а а 3 0 4 . . . 27,8177 

хлористаго натрия ЫаС1 . . . . 48,7011 
кремнезема 5 Ю 3 0,0348 
глинозема А1 2 0 3 0,0876 

Итого . 99,9959 

Для анализа, сообщеннаго В. Т и х о м и р о в ы м ъ : 
въ 100 ч. сухого остатка содержится: 

хлористаго натрия ЫаС1 . . . . 74,2491 
магния МдС1, . . . . 14,9280 

сърнокислаго калия К , 3 0 4 . . 8,3440 
избытка кислорода 2,4771 

Итого . 99,9982 

Остальные анализы приведены въ такомъ ВИД-Ё, В Ъ ка-
комъ они им-Ёются въ литературе. 
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Съ другой стороны, анализы Б о г а ч е в а и Т и х о м и 
р о в а , указываюпие на содержаше солей въ I литре гезр. 
10оо с. с. воды, были пересчитаны на содержате таковыхъ въ 
1ооо грам. последней, т. е. на в-всъ. Анализъ профессора 
Ш м и д т а такимъ образомъ не могъ быть вычисленъ за 
неим'БН1емъ данныхъ, какому именно количеству воды соот
ветствовали приведенный юо ч. сухого остатка. При этомъ 
получилось для анализовъ Б о г а ч е в а : въ гооо гр. разсола 
имеется въ граммахъ: 

съ поверх- со дна 
ности озера. озера. 

хлористаго натр1я ЫаС1 23,78 22,55 
сърнокислаго натр1я Н а 2 5 0 4 . . 18,65 18,65 

кальщя С а 3 0 4 . 0,25 2,20 
магшя М д 5 0 4 . 7,32 7,45 

органич. плотныхъ веществъ. . 0,39 0,45 

50,39 51,30 
Удъльный въсъ разсола . . . 1,045 1,05 

( ; - = о , 5 7 ; ^ о д а ) 

Для анализа, сообщеннаго Т и х о м и р о в ы м ъ : 

въ 1000 гр. разсола имъется въ граммахъ : 
хлористаго натрия ИаС1 . . . 99,89 

магшя МдС12 . . . 20,08 
сърнокислаго кальщя С а 5 0 4 . . 11,22 
избытка кислорода 3,33 

134,42 

Удельный весь ') (приблизительно) — 1,14 ( ^ ° ° = о , 8 7 7 ) . 

Для большей наглядности приведемъ всЬ анализы въ виде 
таблицъ. 

1) Удъльный вЬсъ въ оригинал* не показанъ. Авт. 



В ъ 10оо грам. воды имеется въ граммахъ: 

Бога 
съ 

1чевъ 

со дна. 
Тихоми-

ровъ. Людвигъ. 
поверхн. 

1чевъ 

со дна. 
Тихоми-

ровъ. 

23,78 22,55 99,89 10,1992 
- 18,65 18,65 — 5,8257 

0,25 2,20 11,22 — 
7,32 7,45 — 3,9210 
0,39 0,45 — 

Хлористаго магшя МдС12 — — 20.08 — 
— — 3,33 — 
— — — 0,0011 
— — — 0,1414 

магшя МдС0 3 — — 0,2622 
— _ — 0,0940 
— — 0,0073 
•— — — 0,0184 

Сърнокислаго кашя К 3 0 4 — — 0,4714 

Итого . 50,39 51,30 134,52 20,9417 
— — — сл^ды 
— — 0,0622 



К. 
Шмидтъ. 

Богачевъ 
съ поверх

ности. 

Богачевъ 
со дна. 

ТиХОМ1-
ровъ. Людвигъ. 

71,407 37,00 36,53 ! 27,8177 
10,559 14,9280 — 

Органическихъ веществъ и воды 7,596 — — 
„ нелетуч — 0,77 0,89 — — 

6,648 47,18 43,93 74,2491 48,7011 
3,061 0,59 4,30 — — 
0,311 — — 8,3440 2,2509 
0,126 — — — — 
0,079 — — — — 

Глиноземъ, кремнев. и фосфор, кисл . . . . 0,046 — — — — 
0,127 — — — 0,6751 
0,020 — — — 0,0052 

— - — 0,4488 
магния МдСО, — — — 1,2520 

— 14,52 14,52 — 18,7227 

— — — 0,0348 
— — — 0,0876 

— - — 2,4771 — 
Итого . | 100,000 | 99,98 \ 100,17 | 99,9982 | 99,9959 
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II. А л т а й с к о е о з е р о . 

А. Ф и з и ч е с к л я с в о й с т в а . 

Удъльный въсъ при 15" С. . . . 1,0941; 
вкусъ — горько-соленый, 
запаха — не имъется, 
цвътъ — едва желтоватый. 

В. X п м и ч е с к 1 я с в о й с т в а . 

Въ тооо грм. воды озера найдено въ граммахъ: 
хлора С1 15,6180 
окиси кальщя СаО 0,0800 

магшя МдО 0,1638 
магшя Мд 0,00012 
кремнезема 5Ю 3 0,0334 
глинозема А1аО. 0,0212 
окиси желъза Р е , 0 3 0,0092 
сърнаго ангидрида 3 0 3 . . . . 45,4160 
натр1я Ыа 10,1532 
окиси натр1я Ыа,0 35,7031 

„ кал1я К 2 0 0,6878 
брома Вг 0,00079 
угольнаго ангидрида С02 (связан

н а я ) 0,8983 

108,7849 
угольнаго ангидрида С 0 3 (полу-

связаннаго) 0,0240 
амм1ака слъды 
сухого остатока, непосредственно 

опредъленнаго при 180" С. . 108,5954. 

При этихъ данныхъ допускается слтЬдуюидй составъ воды 
юоо грм. ея содержать въ граммахъ: 

бромистаго магшя МдВг, . . . 0,00091 
углекислаго кальшя С а С 0 3 . . . 0,0545 
сърнокислаго кальщя С а 3 0 4 . . 0,1202 

магшя М д 3 0 4 . . 0,4887 
кал1я К , 3 0 4 . . . 1,2720 
натр1я Ы а а 3 0 4 . . 78,9053 
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хлористаго „ ЫаС1 . . . 25,7712 
углекислаго „ На,СО : ! . . 2,1083 
кремнезема 5Ю 2 0,0334 
ггинозема А120., 0,0212 
окиси желъза Р \ 0 3 0,0092 

108,7849 

Вышеприведенная комбинация солей получена на осно
вании сл'Ьдующихъ разсчетовъ: 

брома Вг . . . 0,00079 
связываетъ Мд . 0,00012 соотв. 0,0002 МдО. 

МдВг2 = 0,00091; 

угольнаго ангидрида СО а (въ осадкъ) 0,0240 
связываетъ СаО 0,0305 

СаСа,_= 0,0545 
окиси кальщя СаО найдено . . . 0,0800 
израсходовано 0,0305 

остается СаО . 0,0495 
связываетъ 3 0 3 0,0707 

СаЗО, = 0,1202; 

окиси магшя МдО найдено: . . . 0,1640 
израсходовано 0,0002 

остается МдО . 0,1638 
связываетъ 3 0 3 0,3249 

МдЗО ± = 0,4887; 

окиси кал1я К 2 0 0,6878 
связываетъ 50. , 0,5842 

К 2 5 0 4 _ = 1,2720 

сърнаго ангидрида 3 0 3 найдено . . 45,4160 
израсходовано для СаО . . 0,0707 

„ МдО . . 0,3249 
К 2 0 . . 0,5842 0,9798 
остается 3 0 : 1 = 44,4362 

связываетъ Ыа 2 0 34,4691 

Ыа 2 30 4 = 78,9053 
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хлора С1 15,6180 
связываетъ Ыа 10,1532 

_ ЫаС1 = 25,7712; 

угольнаго ангидрида С 0 2 (въ рас
творъ) . 0,8743 

связываетъ И а 2 0 1,2340 
Ыа 2 С0 3 2,1083. 

После переведетя сухого остатка описаннымъ образомъ 
въ соли серной кислоты, непосредственно найдено въ юоо 
грм. воды 114,5352 грм. сернокнслыхъ соединенш. Связывая 
все найденпыя осиовашя (за исключешемъ А1 3 0 3 и Р е 2 0 3 , ко-
торыя приводятся, какъ- таковыя) съ серной кислотой, мы 
получаемъ: 

сърнокислаго кальщя СаЗО. . . 0,0194 
магшя М д 3 0 4 . . . 0,0489 
кал1я К,ЗС\ . . . 1,2720 
натр1я М а 2 3 0 4 . . 113,0341 

кремнезема ЗЮ 2 0,0334 
глинозема А1,0, 0,0212 
окиси желъза Р е 2 0 3 0,0092 

114,4382 
непосредственно найдено . . . 114,5352. 

Въ литературе, насколько намъ известно, имеется 
одинъ только анализъ, опубликованный горн. инж. В. 
Т и х о м ! р о вы м ъ ' ) : „Разсолъ съ Алтайскаго солеварен-
наго завода изъ Минусинск, окр., въ гоо куб. сант. со

держите : 
хлора С1 • • • 14,01 
сърнаго ангидрида 5 0 3 2,25 
угольнаго ,, СО, 1,65 
окиси натр1я И а 2 0 4,06 
натр1Я N 8 9.04 

31,01 грм.; 

1) 0р. сН. стр. 56. 
8 
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въ видъ солей: 

хлористаго натр1я ЫаС1 23,04 
сърнокислаго „ Ыа 250,, . . . . 3,99 
углекислаго ,, Ыа,СОа . . . . 3,98 

31,01 грм. 
Кръпость разсола при 22" С. по Боме — 25°." 

Для сравнения нашихъ результатовъ съ результатами 
В. Т и х о м и р о в а , мы вычислили анализы П О С Л ' Ё Д Н Я Г О , пока
зы ваюшде количество солей въ ю о куб. сант. разсола, на 
соответствующее количество таковыхъ въ ю о о грм. разсола, 
принимая въ разсчетъ приблизительный уд'Ьльный В Ё С Ъ его 

при 15° С. — 1,243(^^=0,804). Такимъ образомъ найдено 

было для ю о о гр. разсола: 

хлора С1 112,64 
сърнаго ангидрида 80. , 18,09 
угольнаго ,, Л302 13,26 
окиси натр1я ЫааО 32,64 
натр1я Ыа _ . 72,68 

249,31; 

въ видъ солей: 

хлористаго натрия ЫаС1 185,24 
сърнокислаго натрия Ы а 2 3 0 4 . . . 32,08 
углекислаго натр1'я Ы^СО.,. . . . 31,99 

249,31. 

Для удобства сравнения мы поместили им'Ьюип'еея ана
лизы въ следующей таблиц'Ь: 

В ъ ю о о грм. разсола съ Алтайскаго озера содержится 
въ граммахъ: 

а. 

Тихом1ровъ. Людвигъ. 

хлора С1 112,64 15,6180 
окиси кальщя СаО . . . . — 0,0800 

магшя МдО . . . . — 0,1638 
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магшя Мд — 0,0001 
кремнезема ЗЮ 2 — 0,0334 
глинозема А1 а 0 3 . . . - — 0,0212 
окиси желъза Р е 2 0 3 . . . . — 0,0092 
сърнаго ангидрида 50., . . 18,09 45,4160 
натр1я Ыа 72,68 10,1532 
окиси натр1я Ыа 20 . . . . 32,64 35,7031 

„ кал1я К 2 0 . . . — 0,6878 
брома Вг — 0,0008 
угольнаго ангидрида СО а (свя-

заннаго) 13,26 0.8983 

249,31 108,7849 

Ь. 
бромистаго магшя МдВга . . — 0,0009 
углекислаго кальшя СаС0 3 . — 0,0545 
сърнокислаго „ СаЗО, — 0,1202 

магшя Мд50„ . — 0,4887 
кал1я К 2 3 0 , . . — 1,2720 
натр1я Ы а 2 3 0 4 . 32,08 78,9053. 

хлористаго натр1я Ыа01 . . 185,24 25,7712 
углекислаго „ Ма,С0 3 . . 31,99 2,1083 
кремнезема 5Ю 2 . . . . . — 0,0334 
глинозема А1 2 0 3 — 0,0212 
окиси желъза Р е 2 0 3 . . . . — 0,0092 

249,31 108,7849 
угольнаго ангидрида (полусвязаннаго) 0,0240 
амм1ака слъды. 

III. О з е р о К и з ы л ъ - К е л ь . ' ) 

Какъ у ж е выше 2) было сказано, вода для изслътювашя 
взята не изъ самого озера, а изъ буровой скважины, доста
вляющей разсолъ для выварки соли В а с и л с- II в а п о в-

называть Кизылъ-Куль, т. е., Красное озеро. 
2) См. гл. И, стр. 60. 

8* 
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сърнаго ангидрида 5 0 3 13,1776 
хлора С1 52,4740 
окиси кальщя СаО 1,0387 

магшя МдО 3,3580 
магшя Мд 0,0012 
кремнезема ЗЮ 2 0,0450 
окиси железа Р е 2 0 3 0,0022 

кал1я К аО 0,4492 
натр1я Ыа 20 , 3,8483 

натр1я Ыа 34,1133 
угольнаго ангидрида С 0 2 (связан.) 0,1708 
брома Вг 0,0079 

108,6862 
угольнаго ангидрида С 0 2 (полусвяз.) 0,1142 
глинозема, азотистой кислоты, ам-

м1ака и лит1я слъды 
сухого остатка при 180" С . . . 108,7244. 

То же самое въ видъ солей: 
бромистаго магшя МдВг2 . . . . 0,0091 
углекислаго кальщя С а С 0 3 . . . 0,2595 
сърнокислаго „ С а 5 0 4 . . . 2,1704 

магшя М д 8 0 4 . . . 10,0189 
кал1Я К 2 8 0 4 . . . . 0,8307 
натр1Я Ы а 2 3 0 4 , . . 8,6267 

хлористаго натр1я ЫаС1 . . . . 86,5873 
углекислаго „ Ы а 2 С 0 3 . . . . 0,1364 
окиси желъза Р е 2 0 3 0,0022 
кремнезема ЗЮ а 0,0450 

108,6862 

пребывания на немъ, едва покрыто было водою, а иногда оно 
совсЬмъ высыхаетъ, вслгЬдств1е чего никакого значешя не 
имеетъ . 

А. Ф и з и ч е с к 1 я с в о й с т в а . 
Удъльный въсъ при 15° С. — 1,0858, 
вкусъ — сильно соленый и горьковатый, 
запаха — не имъется, 
цвътъ — едва желтоватый 

В. Р е з у л ь т а т ы х и м и ч е с к а г о и з с л тз д о в а и 1 я. 
Въ 1000 грм. разсола найдено въ граммахъ : 
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Вышеприведенная комбинация солей получена на осно
вании слтЧдующихъ расчетовъ: 

брома Вг. . . 0,0079 
связываетъ Мд 0,0012, соотвътств. 0,0021 МдО 

МдВг2 = 0,0091 ; 

угольнаго ангидрида С 0 2 (въ осадкъ) 0,1142 
связываетъ СаО 0,1453 

С а С 0 3 = 0,2595 ; 

окиси кальщя СаО 1,0387 
израсходовано 0,1453 
остается СаО 0,8934 
связываетъ 5 0 3 1,2770 

С а 5 0 4 = 2,1704; 

окиси магшя МдО 3,3601 
израсходовано 0,0021 
остается МдО 3,3580 
связываетъ 5 0 3 6,6609 

Мд50 4 _ = 10,0189; 

окиси кал1я К аО 0,4492 
связываетъ 3 0 3 0,3815 

К 2 3 0 4 = 0,8307; 

сърнаго ангидрида 3 0 3 13,1176 
израсходовано для СаО — 1,2770 

„ „ МдО — 6,6609 
„ „ К 2 0 — 0,3815 8,3194 

остается 3 0 , 4,8582 
связываетъ 1ЧааО 3,7685 

Ы а 2 3 0 4 = 8,6267; 

хлора С1 52,4740 
связываетъ Ыа 34,1133 

ЫаС1 = 86,5873; 

угольнаго ангидрида С 0 2 (въ раств.) 0,0566 

связываетъ 1Ча20 . . . . . . . 0,0798 
Ыа 2 С0 3 = 0,1364. 
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Посл-б переведетн для проверки остатка (по выпари
вании) въ сернокислый соединены, найдено таковыхъ въ 
юоо грм. воды — 127,5438 грм.; а вычислешемъ найдено на 
1000 грм. воды: 

сърнокислаго кальщя С а 5 0 4 . . 2,4294 
„ магшя М д 5 0 4 . . . 10,0242 
„ кал1я К 2 5 0 4 . . . 0,8307 
„ натр1я Ы а 2 3 0 4 . . 113,9946 

кремнезема 5Ю 2 0,0450 
окиси желъза РеаО., 0,0022 

127,3261 грм. 

Изъ анализовь друг ихъ изслтЧдователей мн'Е извъттенъ 
только одинъ, полученный мной на Василе-Ивановскомъ со-
леваренномъ заводъ- и произведенный въ Томской золото-
сплавочной лабораторш въ маъ- м'вс. 1898 г. Впоагвдствш 
упомянутый анализъ былъ пом'вщенъ А. Богачевымъ въ 
„ВФ.стник'Ь золотопромышленности" за 1899 г.1) 

По этому анализу въ гоо весовыхъ частяхъ вывареннаго 
остатка имеется: 

хлора С1 48,58°/,, 
натр1я Ыа 31,33 
окиси кальщя СаО 0,69 
кальщя Са . . . , 0,13 
окиси магшя МдО 4,13 
глинозема А1 2 0 3 0,87 
сърнаго ангидрида 3 0 3 9,25 
органическихъ нелетучихъ веществъ, 

растворимыхъ въ водъ . . . 2,64 
нерастворимаго въ водъ остатка . 0,26 
влажности 2,12 

100,00% 

1) А. Н. Богачевъ. Полсзныя ископаемыя Сибири со стороны 
химического состава. Вьстн. зодотоиромышл. 1899 г. № 13. 
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Составъ твердаго остатка по этимъ даннымъ сл'вдующш: 

хлористаго натрия ЫаС1 79,687,, 
„ кальция СаС12 . . . . 0,36 

сърнокислаго магния М д 3 0 4 . . . 12,38 
„ кальция СаЗО, . . . 1,69 

глинозема А1 2 0 3 0,87 
органическихъ нелетучихъ веидествъ, 

растворимыхъ въ водъ . . . 2,64 
нерастворимаго въ водъ остатка . 0,26 
влажности 2,12 

100,007̂  

Чтобы возможно было сравнивать приведенни,ий анализъ 
съ наииимъ, ииослъ\цниии вычисленъ на ю о ч. сухого остатка. 
В ъ такомъ видт> результаты нашего анализа будутъ ниже
следующие : 

въ 100 въсов. частяхъ сухого остатка содержится: 
сърнаго ангидрида 3 0 3 . . . . 12,1234 
хлора С1 48,2760 
окиси кальция СаО 0,9556 

магния иМдО 3,0894 
магния Мд 0,0011 
кремнезема 5Ю, 0,0041 
окиси желъза Р е 2 0 3 0,0020 

калия К 2 0 0,4132 
натрия Ма 2 0 3,5404 

натрия Ыа 31,3842 
угольнаго ангидрида С 0 2 (связ.) 0,1571 
брома Вг 0,0072 

99,9537. 

То же самое въ видъ солейи: 

бромистаго магния МдВг, . . . . 0,0084 
углекислаго кальция СаС0 3 . . . 0,2387 
сърнокислаго кальция С а 3 0 4 . . 1,9967 

магния иМдЗО, . . . 9,2174 
калия К 2 3 0 4 . . . 0,7642 
натрия Ы а 2 5 0 4 . . . 7,9365 

хлористаго натрия №С1 . . . . 79,6603 
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Май 1898 1юнь 1899 
а " Богачевъ. Людвигъ. 

хлора С1 48,58 48,28 
натрия Ыа 31,33 31,38 
окиси кальция СаО 0,69 0,95 
кальция Са 0,13 — 
окиси магния МдО 4,13 3,09 
глинозема А1 2 0 3 0,87 слъды. 
сърнаго ангидрида 50. , 9,25 12,13 
органич. вещ,, нелетучихъ, раств. 

въ водъ 2,64 — 
нерастворимаго въ водъ остатка . 0,26 — 
влажности 2,12 — 
магния Мд — 0,001 
кремнезема 5Ю 2 — 0,004 
окиси желъза Р е а 0 3 — 0,002 

калия К 2 0 . . . . . . . — 0,41 
натрия И а 2 0 . . . . . . . — 3,54 

угольнаго ангидрида СО, (связ.) — 0,16 
брома Вг ' — 0,007 

100,00 99,96 

азотистой кислоты, аммиака и лития — слъды 

Ь. 
бромистаго магния МдВг2 . . . . — 0,008 
хлористаго натрия №С1 79,68 79,66 
сърнокислаго магния М д 5 0 4 . . . 12,38 9,22 

кальщя С а 5 0 4 . . . 1,69 1,99 
глинозема А1_03 0,87 слъды 
органич. нелетучихъ вещ., раств. 

въ водъ . . . . . . . . . 2,64 — 

углекислаго натрия Ыа 2 С0 3 

окиси желъза Р е 2 0 3 . 
кремнезема 5и'02 . . . . 

0,1254 
0,0020 
0,0041 

99,9537. 

Наконецъ, сопоставивъ имеющиеся анализы рядомъ, ио-
лучаемъ следующую таблицу. 

Въ 100 въсов. частяхъ сухого остатка, полученнаго изъ 
воды буровой скважины на Василе-Ивановскомъ солеваренномъ 
заводъ при озеръ Кизылъ-Куль, находится: 
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нерастворим, въ водъ остатка . 0,26 — 
влажности . 2,12 — 
хлористаго кальщя СаС12 . . . . 0,36 — 
углекислаго кальщя С а С 0 3 . . . — 0,24 
сърнокислаго кал1я К 2 5 0 4 . . . . — 0,76 

натр1я И а 2 5 0 , . . . — 7,94 
углекислаго натр!я Ыа 2 С0 3 . . . •— 0,12 
окиси желъза Р е 2 0 3 — 0,002 
кремнезема 8Ю 2 — 0,004 
азотистой кислоты, амм1ака и лит1я — слъды 

100,000 99,94 

I V . Б е й с к о е о з е р о . 

А. Ф и з и ч е с к 1 я с в о й с т в а . 

Удъльный въсъ при 15" С. . . . 1,0860, 
вкусъ — горько-соленый, 
запаха — не имъется, 
цвътъ — съ желтымъ оттънкомъ. 

В. Р е з у л ь т а т ы х и м и ч е с к а г о и з сл*ь до в а н 1 я. 

Въ гооо грм. воды озера найдено въ граммахъ: 

хлора С1 23,8610 
кремнезема ЗЮ 2 . . . . . 0,0083 
глинозема А1 а 0 3 0,0116 
закиси желъза РеО 0,0031 

(найдено Ре,О а — 0,0035) 
окиси кальщя СаО 0,0992 

магшя МдО 3,2392 
магшя Мд 0,00008 
окиси кал1я К 2 0 1,2654 
сърнаго ангидрида 5 0 3 . . . . 36,9290 
окиси натр1Я № 2 0 23,2829 
натр1я Иа 15,5120 
брома Вг 0,00053 
угольнаго ангидрида С 0 2 (связ.) . 0,4643 

104,6766 
угольнагоангидридаСО а(полусвяз.) 0,2980 
лит1я и амм1ака слъды 
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сухого остатка, высушеннаго при 
180° С 104,7423 

То же самое въ вид-в солей: 

бромистаго магния МдВга . . . 0,00061 
углекислаго кальция С а С 0 3 . . . 0,2409 
углекислой закиси желъза Р е С 0 3 0,0049 
углекислаго магния МдС0 3 . . . 0,2962 
сърнокислаго магния М д 5 0 4 . . 9,2389 

калия К а 5 0 4 . . . 2,3402 
натрия 1Ча 250 4 . . 52,7610 

хлористаго натрия ЫаС1 . . . . 39,3730 
углекислаго ,, Ыа 2 С0 3 . . . 0,4010 
кремнезема 5и0 2 0,0083 
глинозема А1 2 0 3 0,0116 

104,6766. 

Вышеприведенная комбинация солей получена на осно
вании слтздующихъ расчетовъ: 

брома Вг . . . 0,00053 
связываетъ Мд . 0,00008, соотв. 0,00013 МдО 

МдВг, = 0,00061; 

окиси кальция СаО 0,0992 
связываетъ С 0 2 0,1417 

СаС0 3 = " 0 2 4 0 9 ; 

окиси желъза Р е а 0 3 0,0035 
соотвътствуетъ РеО 0,0031 
связываетъ СО а 0,0018 

Р е С 0 3 = 0,0049; 

угольнаго ангидрида СО, (связ.). . 0,2980 
(въ осадкъ) 

израсходовано для СаО . . 0,1417 
„ РеО . . 0,0018 0,1435 

остается СО а 0,1545 
связываетъ МдО 0,1417 

МдС0 3 = " 0,2962; 
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окиси магшя МдО 3,2394 
израсходовано для Вг. . . 0,00013 

„ С 0 2 . . 0,1417 0,14183 
остается МдО 3,0975 
связываетъ 5 0 3 6,1414 

М д 5 0 4 _ = 9,2389; 

окиси кал1я К 2 0 1,2654 
связываетъ 5 0 : 1 1,0748 

К^50 4 = ~ 2 ^ 4 0 2 ; 

сърнаго ангидрида 8 0 3 36,9290 
израсходовано для МдО 6,1414 

„ К аО . . 1,0748 7,2162 
остается 5 0 3 29,7128 
связываетъ Ыа 2 0 23,0482 

Ы а а 3 0 4 — 52,7610; 

хлора С1 23,8610 
связываетъ Ыа 15,5120 

ЫаС1 = 39,3730; 

угольнаго ангидрида С 0 2 (связан., 
въ раств.) . . . . . . . . 0,1663 

связываетъ Ыа 20 0,2347 
N 3 , 0 0 , = 0,4010 

Превративъ сухой остатокъ въ сернокислый соли, на
ходимъ въ гооо грм. разсола 113,4734 Г Р М - таковыхъ, а вы-
числешемъ получаемъ: 

сърнокислаго магшя М д 8 0 4 

„ кальщя СаЗО 
кал1я К 2 3 0 4 . 
натр!я Ыа 2 30, 

окиси желъза Р е 2 0 3 . • • 
кремнезема 5Ю, . • • 
глинозема А1 3 0 3 . . . . 

9,6650 
0,2409 
2,3402 

101,1267 
0,0035 
0,0083 
0,0116 

113,3962 грм. 

Что касается другихъ анализовъ разсола этого озера, 
то мн-в извъстны таковыхъ три, любезно доставленныхъ мнгв 
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хлористаго натр1я 1ЧаС1 36,47 
сърнокислаго „ Ы а а 5 0 4 . . . . 51,63 

магния М д 3 0 4 . . . . 9,32 
органическихъ веицествъ 2,07 

99,49". 

2) „Анализъ разсола, накаченнаго въ запасной ларь въ 
декабре м. 1894 года. 

Удельный весъ разсола при 16,5° К. равняется 1,15 Боме. 
В'Ьсъ твердаго остатка, высуииеннаго при 150° С , въ литр-Ь 
разсола равняется 197,03. 

Составъ твердаго остатка следующий 

въ процен-
тахъ. 

72,75 36,92 
сернокислаго „ Ыа,50 4 . . . 103,23 52,39 

магния МдЗО, . . . 15,13 7,67 
„ кальция С а 5 0 4 . . 0,38 0,19 

1,66 0,84 
органич. нелетучихъ веицествъ . . 3,88 1,96 

197,03 9 9 , 9 7 ^ " 

3) „Анализъ разсола, взятаго изъ озера 3 июля 1895 года. 

Удельн. в-Ьсъ разсола при 12° К. — 1,15 Боме. В!;съ 
твердаго остатка, высушеннаго при 150" С , въ литр-е разсола 
равняется 230,84 грм. 

уиравляющимъ Бейскимъ солевареннымъ заводомъ Н. И. Р о 
дион о в ы м ъ . Анализы эти произведены въ Томской золо-
тосплавочной лаборатории и объявлены управлению завода 
окружнымъ инженеромъ Ачинско-Минусинскаго горнаго 
округа. 

I ) „Разсолъ взятъ изъ озера въ июле м. 1894 г. При 
23° С. удНвльн. в1зсъ разсола — 1,18. Въ литре- разсола твер
даго остатка 257,42 грм. 

Составъ твердаго остатка въ 100 частяхъ: 
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Составъ твердаго остатка: 
въ процент. 

хлористаго натр1я №С1 . 
сърнокислаго кальщя С а 3 0 4 

200,51 
4,94 
2,75 
4,54 
0,74 

17,84 

86,86 
2,14 
0,98 
1,96 
0,32 
7,98 

100,24, 
99,98. 

магшя М д 5 0 4 

хлористаго „ МдС12 . , 
глинозема А1 а 0 3 

органич. нелетучихъ веществъ 

въ оригиналъ же 
231,32 
230,84 

О дпухъ гюслъ-днихъ анализахъ (2 и 3) сообщено 
въ одномъ и томъ же отношенш упомянутаго окружнаго 
инженера (за № 928], но заглавия ихъ, очевидно, перепутаны. 
Результаты анализа № 3 относятся несомненно къ разсолу, 
накаченному въ запасной ларь въ декабре м. 1894 г. (къ 
анализу № 2), что явствуетъ изъ большого содержашя въ 
немъ хлористаго натрия; такое количество хлористаго натр1я 
въ разсоле только и могло быть зимою, когда, вследсгае 
мороза, большая часть сернокислаго натр!я выделяется и 
падаетъ на дно, образуя т. наз. черепъ, а разсолъ сгущается 
еще темъ, что часть воды вымерзаетъ. Въ это время года 
заводъ исключительно и работаетъ. Наоборотъ, результаты 
анализа № 2 должны быть отнесены къ разсолу, взятому 
изъ озера 3 шля 1895 года (анализъ № 3), о чемъ свиде-
тельствуетъ какъ большое содержаше въ немъ сернокислаго 
натр1я, мешающее добыванш поваренной соли и представ
ляющее причину простановки завода летомъ, такъ и тотъ 
фактъ, что при отнесенш результатовъ анализа № 2 къ 
летнему разсолу и при сравнении ихъ съ имеющимися анали
зами, мы получимъ весьма сходныя цифры. 

Только что упомянутые анализы (№ 2 и 3) мы встре
тили также въ статье А. Б о г а ч е в а въ „Вестнике золото
промышленности" за 1899 годъ 

Для сравнешя имеющееся анализы были отчасти 
переведены вычислешемъ на процентное содержание солей 

1) Ориз ск. 
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въ сухомъ остатке (нашъ анализъ), отчасти вычислено 
количество солей, находящееся въ юоо грм. разсола (остальн. 
анализы). 

Для нашего анализа найдено въ ю о в-всовыхъ 
сухого остатка: 

частяхъ 

бромистаго магния МдВг, . . . 0,0006 
углекислаго кальщя С а С 0 3 . . . 0,2301 

магния МдС0 3 . . 0,2829 
0,0033 

сърнокислаго магния М д 5 0 4 . . . 8,8259 
„ калия К 2 5 0 4 . . . 2,2355 
„ натрия 1 \а ,50 4 . . . 50,4025 

хлористаго натрия ЫаС1 . . . . 37,6130 
углекислаго „ Ыа 2 С0 3 . . 0,3830 

0,0079 
глинозема А1 2 0 3 . 0,0018 

0,1008 

Вычислениемъ анализовъ № I , 2 и з, принимая въ ра-
счетъ уд. весь и температуру, при которой последний опре-
деленъ, найдено для юоо грм. разсола въ граммахъ: 

№ 1. хлористаго натрия ЫаС1 80,65 
сърнокислаго „ Н а 2 5 0 4 . . . . 114,17 

магния М д 5 0 4 . . . . 20,61 
органич. веществъ 4,58 

220,01. 

Разсолъ имелъ уд. весъ при 23° С. — 1,18, что соот-
ветствуетъ уд. весу при 15° С. — 1,17 (приблизительно) и 
твердому остатку въ юоо грм. разсола 220,01 грм. 

/ ю о о 

№ 2. 

0,8547 и 257,42 грм. X 0,8547 = 22о,о 168 грм.) 

хлористаго натрия ЫаС1 . . 
сърнокислаго натрия Ы а 3 3 0 4 

„ магния М д 5 0 4 . 
кальция СаЗО, 

глинозема 3и0 2 

органич. веществъ . . . . 

63,82 
90,55 
13,27 
0,33 
1,46 

__3,40 
172,83 
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Уд. вътъ при 16,5° К. = 1,15, соотв-втств. приблиз. 1,14 
. „ /гооо _ \ 

уд. в-всу при 15 0 С. ^ 1 1 4 0 = 0,8772. ̂  

№ 3. хлористаго натрия ИаС1 174,34 
сърнокислаго кальщя С а 3 0 4 . . . 4,29 

магшя М д 3 0 4 . . . 2,39 
хлористаго магшя МдС1 3,94 
глинозема А1 2 0 3 0,64 
органич. вещ 15,51 

201,11 /1000 \ ( П 5 0 = °'86951 
Наконецъ, всв анализы сопоставлены въ огвдующихъ 

таблицахъ. 
Въ 100 грм. сухого остатка, выпареннаго изъ разсола 

Бейскаго озера, найдено: 

Томская золотосплавоч-
ная лаборат. вигъ. 

№ 1. № 2. № 3. 
1юль Декабрь 1юль 1юнь 

1899 г 1894 г. 1894 г. 1895 г. 1 У 7 7 1 . 

бромистаго магшя МдВг2 . . 
1 _ 0,0006 

углекислаго кальщя С а С 0 3 — — — 0,2301 
магшя МдС0 3 . . — — — 0,2829 

окиси желъза Ре. ,0 3 . . . . — — — 0,0033 
сърнокислаго магшя М д 3 0 4 . 9,32 7,67 0,98 8,8259 

„ кал1Я К а 3 0 4 . . — — — 2,2355 
„ натр1я Ыа 2 30 , . 51,63 52,39 — 50,4025 

хлористаго натр1Я ЫаС1 . . • 36,47 36,92 86,86 37,6130 
углекислаго ,, Ыа 2 С0 3 . . — — — 0,3830 

— — — 0,0079 

— 0,84 0,32 0,1008 

— — — СЛЪДЫ 

— — — СЛЪДЫ 

органическихъ веществъ . . 2,07 1,96 7,98 — 
сърнокислаго кальщя С а 5 0 4 . — 0,19 2,14 — 
хлористаго магшя МдС12 • . — — 1,96 — 

| 99,49 99,97 100,24 100,0855 



128 

Въ юоо грм. разсола Бейскаго озера найдено въ грам-

махъ: 

Томская золотосплавоч-
ная лаборат. 

№ 1. | № 2 . № 3. 
1юль Декабрь 1юль 

1894 г. | 1894 г. ! 1895 г. 

Людвигъ. 

1юнь 
1899 г. 

бромистаго магния МдВг2 

углекислаго кальция С а С 0 3 

„ магния МдСО,. 
углек. закиси желъза РеСО., 
сърнокислаго магния иМдЗО, 

„ калия К 3 5 0 4 

,, натрия иЧа230 
хлористаго натрия Г4аС1 . 
углекислаго „ 
кремнезема 3и0 2 

иЧа2С03 

глинозема А120., 
аммиака ИН 3 . . . 
лития Ьй . . . . 
органич. веицествъ 
сърнокислаго кальция СаЗО 
хлористаго магния МдС12 

углекислаго ангидрида С 0 2 

(полусвяз.) 

20,61 

114,17 
80,65 

4,58 

13,27 

90,55 
63,82 

1,46 

3,40 
0,33 

2,39 

174,34 

0,64 

15,51 
4,29 
3,94 

0,00061 
0,2409 
0,2962 
0,0049 
9,2389 
2,3402 

52,7610 
39,3730 

0,4010 
0,0083 
0,0116 

слъды 
слъды 

220,01 172,83 201,11 104,6766 
0,2980 

Кром-в вышеприведенныхъ анализовъ Бейскаго озера, 
существуетъ еще одинъ анализъ выпареннаго разсола этого 
озера, произведенный проф. К. Ш м и д т о м ъ въ 1876 г . 1 ) ; 
тамъ же находится и анализъ самоосадочной соли Бейскаго 
озера. Такъ какъ анализы эти подробно приведены въ лите
ратурной части работы, здесь же для сравнения служить не 
могутъ, вследствие того, что озеро въ то время еще было 

1) ВиПеилп йе ГАсасиетие 1трёгиа1о йез Зсиепсев йе 8апп1-
Рс1ег8Ьоигё. XXVIII, стр. 477—86. 
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V . О з е р о Д о м о ж а к о в о . 

А. Ф и з и ч е с к ) я с в о й с т в а. 

Удъльный въсъ при 1 5 0 С. . . . 1,1344, 
вкусъ — сильно горько-соленый, 
запаха — нътъ, 
цвътъ -— прозрачный, съ желтоватымъ оттънкомъ. 

В. Р е з у л ь т а т ы х и м и ч е с к а г о и з с л - Б д о в а н 1 я . 

Въ гооо грм. разсола найдено въ граммахъ: 
окиси кальщя СаО 1,1750 
брома Вг 0,0008 
магшя Мд 0,0001 
окиси магшя МдО 1,7867 

кал1Я К?0 1,0430 
сърнаго ангидрида 5 0 3 . . . . 77,1413 
азотнаго „ N , 0 , . . . . 0,0960 
угольнаго „ С 0 2 (связан.). 0,0880 
хлора С1 5,3941 
натр1я № 3,5067 
окиси натр1я Ыа ( 0 55,2981 
кремнезема 31,0 0,0020 
глинозема А1,0 3 0,0060 
желъза, лит!я и амм1ака . . . . слъды 

145,5378 
сухого остатка при 180° С. . . 145,7223 

При этихъ данныхъ допускается следующие составъ 
разсола: 

сърнокислаго кальщя СаЗО^. 
бромистаго магшя МдВг3 . 
сърнокислаго магшя М д 3 0 4 . 

кал1я К , 3 0 4 

натр1я Ыа.ЗО^ 
азотнокислаго „ НаЫ0 3 

углекислаго „ Ыа,СО 

2,8545 
0,0009 
5,3307 
1,9289 

126,1313 
0,1705 
0,2122 

9 

самосадочное, а выпаренный разсолъ н самосадочная соль 
изслт5Дованы отдельно, то мы ограничимся зд1зсь этимъ крат-
кимъ )'поминан1емъ. 
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хлористаго натр1я ЫаС1 . . . . 8,9008 
кремнезема ЗЮ 2 0,0020 
глинозема А1 2 0 3 0,0060 

145,5378. 
Вышеприведенная комбинация солей получена на осно

вании сл'Ёдующихъ расчетовъ: 
окиси кальция СаО 1,1750 
связываетъ 5 0 3 1,6795 

С а 5 0 4 = 2,8545; 

брома Вг . . 0,00079 
связываетъ Мд 0,00012, соотв. МдО —0,00019 

МдВг3 ---- 0,00091; 

окиси магшя МдО 1,7869 
израсходовано 0,00019 
остается МдО 1,7867 
связываетъ 3 0 3 3,5440 

Мд_304 = 5,3307; 

окиси калия К 2 0 1,0430 
связываетъ 3 0 3 0,8859 

К 2 3 0 ^ = : 1,9289; 

сърнаго ангидрида 3 0 3 . . . . 77,1413 
израсходовано для СаО — 1,6795 

„ МдО — 3,5440 
„ К , 0 _ — 0,8859 6,1094 

остается 5 0 3 71,0319 
связываетъ Ыа,0 55,0994 

Ыа,50 4 = 126,1313; 

азотнаго ангидрида N.,0,, . . . . 0,0960 
связываетъ Ыа 20 0,0745 

_ М Ю , = 0,1705; 
угольнаго ангидрида С 0 2 (въ раств.) 0,0880 
связываетъ И а 2 0 0,1242 

Н а 2 С 0 3 = 0,2122; 
хлора С1 5,3941 
связываетъ Иа 3,5067 

ЫаС1 = 8,9008. 
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сърнокислаго кальщя С а 3 0 4 . . 2,8545 
магшя М д 3 0 4 . . 5,3313 
кал1я К а 3 0 4 . . . 1,9289 
натр1я Ыа а50,, . . 137,3954 

кремнезема ЗЮ а 0,0020 
глинозема А1 а 0 3 0,0060 

147,5181 

Озеро это, насколько мн-в изв-встно, еще не было изогв-
довано, по крайней м-вртз, въ литературе не имеется ника-
кихъ анализовъ, касающихся его разсола. 

VI. Озеро Ш у н е т ъ . 

А. Ф и з и ч е с к а я с в о й с т в а . 

Удъльный въсъ при 15° С. — 1,1401, 
цвътъ — едва желтоватый, 
запаха — не имъется, 
вкусъ — горько-соленый. 

В. Р е з у л ь т а т ы х и м и ч е с к а г о и з с л г в д о в а н 1 я . 

Въ гооо граммовъ разсола найдено въ граммахъ: 
Угольнаго ангидрида С 0 2 (связ) . 0,3510 
окиси кальщя СаО 0,9254 
сърнаго ангидрида 5 0 3 . . . . 40,7282 
кал1я К 0,5075 
окиси магшя МдО 20,1769 
магшя Мд 5,6127 
хлора С1 59,0550 
натр1я Иа 27,4706 
окиси натр1Я Иа аО 0,0141 
кремнезема 5Ю 2 0,0160 
глинозема А1 а 0 3 0,0560 

154,9134 

Обработывая сухой остатокъ сврной кислотою, мы на
ходимъ въ 1,ооо грм. разсола сврнокислыхъ соединенш — 
147,5658. Составъ сухого остатка, обработаннаго сврной 
кислотой, по вычисленш следующие: 

9* 
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угольн. ангидрида СО, (полусвяз.) 0,3410 
желъза, брома, лития и аммиака слъды. 

То же самое в ъ вид-в солей: 

углекислаго кальция С а С 0 3 . . . 0,7749 
сърнокислаго „ С а 3 0 4 . . . 1,1940 

магния МдЗО, . . 60,2026 
хлористаго калия КС1 0,9676 
углекислаго натрия Ма 2 С0 3 . . 0,0241 
хлористаго магния МдС12 . . . 21,9518 

натрия МаС1 . . . . 69,7267 
кремнезема 5Ю, 0,0160 
глинозема А1..0, 0,0560 

154,9134. 

Вышеприведенная комбинация солей найдена на основа
нии сл-вдующихъ расчетовъ: 

угольнаго ангидрида СО, (въ осадкъ, связ.) . 0,3410 
связываетъ СаО 0,4339 

С а С О ^ = 0,7749; 

окиси кальция СаО 0,9254 
израсходовано 0,4339 

остается СаО . 0,4915 
связываетъ 3 0 3 . . . . . . . . 0,7025 

С а 5 0 4 = 1.1940; 

сърнаго ангидрида 3 0 3 40,7282 
израсходовано 0,7025 

остается 5 0 , . 40,0257 
связываетъ МдО 20,1769 

МдЗО, = 60,2026; 

калия К 0,5075 
связываетъ С1 0,4598 

КС1 _== 0,9673 ; • 

угольнаго ангидрида СО, (въ раств.) 0,0100 
связываетъ Ыа.О 0,0141 

Ыа,СО;1 = 0,0241; 
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натр.я Ыа .27,4706 
связываетъ С1 42,2561 

N301 = 69,7267; 

хлора С1 59,0550 
израсходовано 0,4598 

42,2561 42,7159 
остается С1 . 16,3391 

связываетъ Мд 5,6127 

МдСК = 21,9518. 

ВслтЧдствте большого содержашя въ разсол-й хлористаго 
магшя, количество солей въ 1,ооо грм. не могло быть опре
делено въ виде сухого остатка, высушеннаго при 180" С. 
При этой температуре далеко не вся вода удаляется, а зна
чительная часть ея остается удержанною хлористымъ маг-
Н 1 е м ъ , и такимъ образомъ получаются неточные результаты. 
Повысить температуру также нельзя, потому что хло
ристый магнш тогда разлагается, выделяя НС1, и результаты 
будутъ опять-таки неточны. Въ этомъ случае весьма хоро-
ипя услуги оказываетъ примененный нами при всехъ опре-
делешяхъ проверочный способъ, состояний въ превращении 
солей сухого остатка въ сернокислыя соединешя и въ взве
шивании поагвднихъ. Такое определеше дало въ этомъ слу
чае на 1,000 грм. разсола 167,1042 грм. сернокислыхъ соеди
ненш. Связывая все найденныя основашя — за исключе-
шемъ А 1 2 0 3 и 5 Ю 2 — съ серною кислотою, мы находимъ 
вычислешемъ въ 1,000 грм. разсола въ граммахъ: 

сърнокислаго кальщя С а 3 0 4 . . . 2,2481 
мания М д 3 0 4 . . . 87,9667 
кал!я К . , 3 0 4 . . . . 1,1303 
натр1Я N 3 , 5 0 , . . . 75,4850 

кремнезема 5Ю 2 0,0160 
глинозема А1Д, 0,0560 

166,9021 грм.; 

найдено опытнымъ путемъ . . . 167,1042. 
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О прежнихъ изслътювашяхъ разсола этого озера не 
имеется никакихъ литературныхъ данныхъ. Есть однако одно 
сообщение проф. Э. Лемана 1 ) объ изатвлованш имъ „соли, 
полученной выпариваннемъ воды озера Шунетъ ," переданной 
ему г. В. М. Ф л о р и н с к и м ъ. Но такъ какъ самъ проф. 
Л е м а н ъ говоритъ: „ В С Ё материалы, къ сожалению, достав
лены были мнт> безъ точнаго обозначения места, времени, 
года и дня, состояния въ то время погоды, и даже способа 
добывания и собирания" и „ В С Ё Х Ъ сведений этихъ я никакъ 
не могъ добыть" и т. д., — то ясно, что такому анализу 
нельзя придавать большого значения. 

Результаты его анализа следующие: 

„въ 100 въсовыхъ частяхъ соли было найдено: 
хлора С1 0,98 
сърной кислоты (ангидрида 50„) . 54,6 
кальщя Са 0,14 
магния Мд 0,943 
НАТР1Я 1Уа 30,0 (соотв. ЫА.О—40,4), 

кремневой кислоты 5Ю, . . . . 0,008 
органич. вещ., песку, глины . . . 0,95 
кристаллиз. воды и потери . . . 4,3 

слъды калия, желъза, алюминия, азотной, фосфорной и связанной 
угольной кислоты". 

Группируя обнаруженныя въ этой соли кислоты и 
металлы въ определенный соединения, мы получаемъ для вы
ражения в-Ьроятнаго состава Шунетской соли следующее: 

сърно-натриевой соли 88,7 °/0 

хлористаго натрия 1,44 
сърно-магниевой соли . . . . 3,9 
хлористаго магния 0,52 

1) Проф. Э. Л е м а н ъ . Составъ солей, содержащихся въ водъ 
озеръ Шира и Шунеть и ръчки Солоновки. Известия Импер. Томск, 
университета. 1891 г. кн. III, стр. 106—110. 
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сърнокислой извести . 
углекислой „ . . . 
хлористаго кальщя 
окиси желъза 
кремневой кислоты . . . 
органич. вещ., песку, глины 
кристаллиз. воды и потери 

0,16 
0,06 
0,02 

слъды 
0,008 
0,95 
4,3 

100,058. 

Наконецъ, могу привести еще одинъ анализъ') разсола 
того же озера, произведенный мною осенью 1898 года въ 
лабораторш одной изъ Красноярскихъ вольныхъ аптекъ, при 
которой я состоялъ въ то время управляющимъ. Для изсл-Ь-
довашя мне была доставлена д-ромъ А. Г. К у р к у т о -
в ы м ъ одна хорошо закупоренная и опечатанная винная бу
тылка съ означеннымъ разсоломъ, который имъ же былъ 
взять изъ озера лчзтомъ 1897 года. Лвто было сухое, и по
тому разсолъ почти насыщенъ солями. Удельный весъ его 
оказался чрезвычайно высокимъ, именно 1,2443 при 15 0 С , 
запаха сероводорода при откупориванш не было слышно, 
но жидкость издавала запахъ подвергнувшихся разложешю 
органическихъ веществъ. Цвътъ разсола желтоватый, немного 
мутный, сь розовымъ О Т Г Б Н К О М Ъ ; вкусъ затхлый, горько
вато-соленый. После фильтровашя получалась прозрачная 
жидкость, а на фильтре оставались розоватые хлопья, кото
рые дали реакщю на железо. Что касается способовъ опре
деления отд1зльныхъ составныхъ частей, то применялись мною 
все те способы, которые выше изложены, только углекислота 
определялась вытеснеЫемъ соляною кислотою и поглоще-
шемъ ея растворомъ едкаго кали; также определялся бромъ 
по другому способу, т. е., осаждался въ виде смеси хлори
стаго и бромистаго серебра, изъ которой, при нагреванш 
въ струе хлора, вытеснялся бромъ. К ъ сожалешю, этотъ 
способъ не настолько точенъ, насколько ныне нами при-

1) Анализъ этотъ еще не былъ напечатанъ. Авт. 
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меленный; последний снособъ былъ опубликованъ лишь 

годъ тому назадъ, а изследованне производилось мною въ 

1898 году. 

Результаты этого анализа следующие: 

на 100 ч. сухого 
остатка. 

окиси кальция СаО 0,0545 0,0215 
брома Вг 0,4878 0,1924 

• магния Мд 5,3186 2,0976 
окиси магния МдО 29,4834 11,6278 
сърнаго ангидрида 5 0 , . . . . 58,5655 23,0973 
калия К 1,5568 0,6140 
натрия Ыа 51,5114 20,3153 
хлора С1 104,8122 41,3363 
угольн. ангидрида С 0 2 (связ.) . . 0,2365 0,0933 
окиси натрия Ыа,0 0,3339 0,1317 
кремнезема 5Ю 2 1,1836 0,4668 

253,5442 99,9940; 

въ видъ соединений : 

сърнокислаго кальция С а 5 0 4 . . . 0,1326 0,0523 
бромистаго магния МдВг2 . . . . 0,5682 0,2241 
сърнокислаго магния МдЗО, . . . 87,9705 34,6943 
хлористаго калия КС1 3,2752 1,2917 

натрия N301 . . . . 130,7406 51,5620 
магния МдС12 . . . . 29,1028 11,4777 

углекислаго натрия № 2 С 0 3 . . . 0,5707 0,2251 
кремнезема 5и0 2 1,1836 0,4668 

253,5442 99,9940. 
Слъды желъза. 
Удъльн. въсъ при 15" С. — 1,2443. 

Сухой остатокъ, по вышеизложеннымъ причинамъ, точно 
определить не удалось, и применялся здесь, какъ и всегда, 
способъ превращения его въ сернокислыя соединения и взве-
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шивашя послъ\днихъ. При этомъ найдено таковыхъ на 1,ооо грм. 
разсола 277,5530 грм., а вычислешемъ получено: 

сърнокислаго кальщя С а 3 0 4 . . . 0,1326 
кал1я К 2 5 0 4 . . . 1,8750 
магшя М д 3 0 4 . . . 114,2560 
натр.я Ы а 2 5 0 4 . . 159,5953 

кремнезема 5Ю 2 1,1836 
277,0425. 

Для сравнешя анализа проф. Э. Л е м а н а съ нашими, 
мы иом-встили рядомъ съ цифрами, показывающими количе
ство солей въ 1,000 въховыхъ частей разсола, графу съ циф
рами, выражающими процентное содержаше таковыхъ въ 
сухомъ остатки. 

Дклая то же самое съ разсматриваемымъ анализомъ, мы 
получаемъ: 

въ 100 ч. сухого остатка такого разсола им-вется: 

угольнаго ангидрида СО, . . . . 0,2265 
окиси кальщя СаО 0,5973 
сърнаго ангидрида 3 0 3 . . . . 26,2900 
кал1я К 0,3275 
окиси магшя МдО 13,0242 
магшя Мд ' 3,6229 
хлора С1 38,1200 
натр1я Ыа 17,7322 
окиси натр1я Ыа.̂ О 0,0091 
кремнезема 5Ю, 0,0103 
глинозема А12О г 0.0361 

"99,9961. 

Если найденныя основашя и кислоты выразить въ со-
ляхъ, то получимъ: 
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углекислаго кальция СаС0 3 . . . 0,5002 
сърнокислаго кальция СаЗО, . . . 0,7707 

„ магния нМдЗО, . . . 38,8607 
хлористаго калия КС1 0,6243 
углекислаго натрия Ма 2 С0 3 . . . 0,0155 
хлористаго магния МдС12 . . . . 14,1698 

натрия ЫаС1 . . . . 45,0085 
кремнезема ЗЮ, 0,0103 
глинозема А1 2 0 3 0,0361 

99,9961. 

Для большей наглядности приведемъ имеющиеся ана
лизы въ видтз сл'Ёдующихъ таблицъ. 

Въ ю о грм. сухого остатка, выпареннаго изъ разсола 
озера Ш у н е т ъ , найдено: 

Проф. 
Э. Леманъ. 

1891 г. 

Лиодвигъ. 
1897 г. 

Людвигъ. 
1898 г. 

сърнокислаго натрия Ы а 2 3 0 4 . 88,7 _ 
хлористаго „ ЫаС1 . . 1,44 51,5620 45,0085 
сърнокислаго магния М д 5 0 4 . . 3,9 34,6943 38,8607 
хлористаго „ МдС1, . . 0,52 11,4777 14,1698 
сърнокислаго кальция С а 3 0 4 0,16 0,0523 0,7707 
углекислаго кальция С а С 0 3 . . 0,06 — 0,5002 
хлористаго „ СаС12 . . 0,02 — — 
окиси желъза Р е 2 0 3 . . . . СЛЪДЫ слъдьи СЛЪДЫ 
кремневой кислоты ЗЮ, . . . 0,008 0,4668 0,0103 
органическ. вещ., песку, глины, 0,95 — — 
кристал. воды и потери . . . 4,3 — — 
бромистаго магния МдВг, . . . — 0,2241 слъдьи 
хлористаго калия КС1 . . . . — 1,2917 0,6243 
углекислаго натрия Ыа 2 С0 3 . . — 0,2251 0,0155 

— — 0,0361 

100,058 99,9940 99,9961 
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Въ гооо грм. разсола озера Шунетъ найдено въ 
граммахъ: 

Людвигъ Людвигъ 
лътомъ лътомъ 
1897 г. 1899 г. 

сърнокислаго кальщя СаЗО, 0,1326 1,1940 
бромистаго магжя МдВг, 0,5682 — 
сърнокислаго ,, МдЗО, 87,9705 60,2026 
хлористаго кал1я КС1 3,2752 0,9673 

130,7406 69,7267 
магжя МдС1а 29,1028 21,9518 

углекислаго натр)я Ыа а С0 3 0,5707 0,0241 
1,1836 0,0160 

слъды слъды 
углекислаго кальщя СаС0 3 . . . . . — 0,7749 
ЛИТ1Я 1л ) 

— слъды 
амм1ака гШ 8 } 

— 0,0560 

253,5442 154,9134. 
1,2443 1,1401 

V I I . О з е р о Б и л ь ё . 

А. Ф и з и ч е с к а я с в о й с т в а . 

Удъльн. въсъ при 15° С. — 1,0079, 
вкусъ — слабо горько-соленый, 
запаха — нътъ, 
цвътъ — прозрачный и съ едва желтымъ отгвнкомъ. 

В. Р е з у л ь т а т ы х и м и ч е с к а г о и з с л 1 з д о в а н 1 я . 

Въ гооо грм. воды найдено въ граммахъ: 
окиси кальщя СаО 0,0533 
угольнаго ангидрида С 0 а (связ.) . . 0,4009 
окиси магшя МдО 1,0674 
окиси кал1я К аО 0,0919 
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сърнаго ангидрида 3 0 , 3,8310 
азотнаго „ N , 0 , 0,0824 
хлора С1 0,8709 
натрия Ыа 0,5661 
окиси натрия № , 0 1,8228 
кремнезема ЗЮ 3 0,0032 
глинозема А1 3 0 3 0,0026 

8,7925 
сухого остатка при 180" С. . . . 8,8122 
желъза, брома, лития и аммиака . . слъды 
угольнаго ангидрида С 0 3 (полусвяз.) 0,1785 

Т о же самое въ видтз солей: 

углекислаго кальция С а С 0 3 . . . . 0,1211 
магния МдС0 3 . . . . 0,2122 

сърнокислаго „ иМд304 . . 2,8818 
калия К 3 5 0 4 . . . . 0,1699 
натрия 1Ма3504 . . . 3,2821 

азотнокислаго „ ИаИОд . . . 0,1463 
углекислаго . Ыа ( С0 3 . . . 0,5363 
хлористаго „ ЫаС1 . . . . 1,4370 
кремнезема ЗЮ 3 0,0032 
глинозема А1 3 0 3 0,0026 

8,7925 грм. 

Вышеприведенная комбинация солей получена на 
ваши слтздующихъ расчетовъ: 

окиси кальция СаО 0,0533 
связываетъ С 0 2 0,0678 

С а С 0 3 = 0,1211 

угольнаго ангидрида СО, (въ осадкъ) 0,1785 
израсходовано 0,0678 

остается СО, 0,1107 
связываетъ иМдО 0,1015 

МдСО, = 0,2122; 
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окиси магшя МдО 1,0674 
израсходовано 0,1015 
остается МдО 0,9659 
связываетъ 3 0 3 1,9159 

М д З О ^ = 2,8818; 

окиси кал]я К, О 0,0919 
связываетъ 3 0 3 0,0780 

К , 5 0 4 = 0,1699; 

сърнаго ангидрида 5 0 3 3,8310 
израсходовано 1,9159 

0,0780 1,4450 
Ыа 2 30 , = 3,2821 

азотнаго ангидрида N.,0,, . . . . 0,0824 
связываетъ Ыа̂ О 0,0639 

ЫагЮ3 = 0,1463 

угольнаго ангидрида СО., (въ раств.) 0,2224 
связываетъ Ыа 20 0,3139 

N3^00, = 0,5363 

хлора С1 0,8709 
связываетъ N3 0,5661 

ЫаС1 = 1,4370. 

Сухой остатокъ переведенъ въ стзрнокислыя соединешя. 
и взв-вшанъ, далъ въ результатв на г,ооо грм. воды 9,4830 грм. 
таковыхъ, а вычислешемъ получено: 

сърнокислаго кальщя С а 3 0 4 . . . 0,1294 
магшя МдЗО, . . . 3,1846 

кал!я К , 3 0 4 . . . . 0,1699 
натр!я Ы а 3 5 0 4 . . . 5,9180 

кремнезема ЗЮ, 0,0032 
А12Оя 0,0026 

9,4077 

Хотя озеро это занимаетъ обширное пространство и 
находится всего лишь въ 15 верстахъ отъ бол-ве изв-встнаго 
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озера Шира , обратившаго у ж е давно на себя внимание пуб
лики и врачей и поствщаемаго ежегодно все возрастающимъ 
числомъ больныхъ и здоровыхъ, — Т Е М Ь не ментзе вода 
озера Бильё еще совершенно не изслтвдована, и въ литера
туре не имеется никакихъ данныхъ относительно химиче-
скаго состава ея. Единственное, что въ этомъ отношении 
сделано, это — измерение уд-вльнаго веса И. Т. С а в е н -
ковымъ, летомъ 1889 г. 1) 

У Ш . Г о р ь к о е о з е р о . 

А. Ф и з и ч е с к и й с в о й с т в а . 

Удельный въсъ при 15° С. — 1,05044, 
цвътъ — прозрачный, едва желтоватый, 
запаха — нътъ, 
вкусъ — сильно горько-соленый. 

В. Р е з у л ь т а т ы х и м и ч е с к а г о и з с л - в д о в а н и я . 

Въ 1000 грм. воды найдено въ граммахъ: 
окиси кальция СаО 0,1255 
угольнаго ангидрида С 0 2 (связ.) . 0,6605 
окиси магния иМдО 1,2607 
окиси калия К аО 0,9827 
сърнаго ангидрида 5 0 3 21,5603 
хлора С1 11,8115 
натрия Ыа 7,6786 
окиси натрия Иа аО 14,9301 
кремнезема 5Ю 2 0,0180 
глинозема А^Од 0,0040 

59,0319 
сухого остатка при 180° С. . . . 59,1065 
угольнаго ангидрида СО а (полусвяз.) 0,5492 
азотистой кислоты, аммиака и брома слъды. 

1) И. Т. С а в е н к о в ъ . Къ матерналамъ для медико-топогра-
фическаго описания озера Шира. Протоколы и труды Общ. врачей 
Енисейск, губ. 1890 г. 
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При этихъ данныхъ допускается сл-вдуюний составъ со
лей въ водь озера: 

углекислаго кальщя С а С 0 3 . . . 0,2240 
магшя МдС0 3 . . . 0,8641 

сърнокислаго „ М д З О , . . . . 2,5280 
кал!я К , 5 0 4 . . . . 1,8174 
натр1я N 3 3 8 0 , . . . 33,8180 

хлористаго „ ЫаС1 . . . . 19,4901 
углекислаго „ Ыа,С0 3 . . . 0,2683 
кремнезема ЗЮ а 0,0180 
глинозема А 1 3 0 3 0,0040 

59,0319. 

То же самое въ видъ сърнокислыхъ солей: 

сърнокислаго кальщя С а 3 0 4 . 0,3048 
магшя М д 5 0 4 . . . 3,7614 
кал1я К 3 3 0 4 . . . 1,8174 
натр1я Ы а 3 3 0 4 . . . 57,8526 

кремнезема 5Ю, 0,0180 
глинозема А13Оа 0,0040 

63,7582, 
найдено непосредственно опытомъ 63,8320. 

Относительно воды этого озера мнъ- также не удалось 
найти никакихъ анализовъ, что и не удивительно, такъ какъ 
разсолъ его не употребляется ни для выварки .поваренной 
соли, ни для медицинскихъ ц-влей, и самое озеро лишь не-
значительнаго разм-вра; но съ другой стороны, находясь на 
дороге къ курорту Шира, оно болтзе другихъ бросается въ 
глаза и хорошо изв-встно всвмъ посвтителямъ этого курорта, 
между которыми химиковъ, вероятно, было не мало. 

Выше приведены результаты, полученные непосред
ственно при анализахъ разсоловъ, а загвмъ составлены изъ 
найденныхъ ангидридовъ кислотъ и основашй соединешя, 
выражаюшдя вероятный составъ солей въ изагвдованныхъ 
разсолахъ. Зд^сь мы находимъ умъттнымъ сказать несколько 
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словъ о Т Б Х Ъ соображенйяхъ, которыми мы при этомъ руко
водились. 

Сначала связывали бромъ во всвхъ случаяхъ и магний, 
какъ элементы, имеющие наибольшее сродство между собою. 
Затемъ связывали углекислоту, найденную въ осадке, полу-
ченномъ при долгомъ кипячении разсола, съ кальцпемъ, по-
томъ съ желтззомъ, а при избытке ея еще съ магниемъ, такъ 
какъ углекисльия соединения ихъ ииерастворимьи въ кипящей! 
воде; но углекислоту, найденную въ растворе, связывали 
всегда съ натриемъ, имтзя въ виду легкую растворимость угле
кислаго натрия въ водТ5. Ангидридъ серной кислоты связы
вали сперва съ кальциемъ, затнзмъ съ магниемъ, и, наконецъ, 
съ калиемъ и натриемъ. Что касается хлора, то последний 
былъ связанъ такимъ же образомъ, последовательно съ 
магниемъ, калиемъ и натриемъ. Азотный ангидридъ привели 
въ виде азотнокислаго натрия, а железо — въ виде угле
кислой закиси; просто въ виде окисей приводились алю
миний и кремний, вследствие трудности найти для нихъ соеди
нения, соответствующий действительности. 

В. Б у з у н ъ . 

Бузуномъ, какъ известно, называется смесь солей, со
стоящая, главнымъ образомъ, изъ сернокислаго натрия и на
ходящаяся на дне некоторыхъ горько-соленыхъ озеръ, где 
она образуетъ твердый покровъ, называемый черепомъ; но 
иногда, выброшенный волнами, онъ окаймляетъ берега этихъ 
озеръ. Въ первомъ случае бузунъ представляетъ крупно
кристаллические пласты, до полметра толщиною, въ другомъ 
случае — снежно-белый порошокъ, заключающий местами 
более или менее крупные кристаллы еще не выветрившейся 
глауберовой соли. 

Для количественнаго определения отдельныхъ состав
ныхъ частей бузуна, мы применили следующий ходъ анализа. 

75—100,0 бузуна, превраиценнаго предварительно въ по-
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рошокъ, сперва высушивалось, а загвмъ слабо прокаливалось 
въ фарфоровой чашке, для освобождешя его отъ кристалли-
загпонной воды; при этомъ разрушались одновременно н-вко-
торыя органическая вещества, такъ что цифры, показываю-
иця въ слФ.дующихъ анализахъ количество органическихъ 
веществъ, должны считаться немного нижед'Ьйствительныхъ. 
Обезвоженный такимъ образомъ бузунъ хранился въ экси
каторе и служилъ исходнымъ матер1аломъ для анализа. 

Въ 5—го грм. его определялось количество хлора, 
азотносеребряной солью, частью титровашемъ, частью в-Ьсо-
вымъ путемъ; поагвднш способъ применялся въ те.хъ слу-
чаяхъ, когда количество хлора было очень мало, и титрова
шемъ получались неточные результаты. 0,2—0,5 грм. обезво-
женнаго бузуна, раствореннаго въ подкисленной соляной 
кислотою воде, служили для определеш'я серной кислоты 
посредствомъ хлористаго бар1я; съ фильтратомъ поступали 
такъ, какъ это описано выше при определении кал!я и натр! я 
съ тою лишь разницею, что здесь калш, вследсттае ничтож-
наго его содержан.я, не былъ определяемъ количественно. 
20 грм. обезвоженнаго бузуна растворялись въ воде, под
кисленной соляной кислотою, нерастворимый остаток'/, от
фильтровывался черезъ высушенный и взвешенный фильтръ, 
высушивался и взвешивался; такимъ образомъ получался 
весъ общаго, нерастворимаго въ НС1, остатка. Затемъ оста
токъ, вместе съ фильтромъ прокаливался и взвеищвался; 
найденный весъ показывалъ нерастворимый въ НС1 не-
органичеекш остатокъ, а разница въ весе — органически! 
остатокъ. 

Въ фильтрате осаждались железо и алюминш ( Р , 0 , 
отсутствовал^ амм^акомъ, осадокъ отфильтровывался, высу
шивался, прокаливался и взвешивался въ виде окисей железа 
и алюмишя. Такъ какъ во всехъ случаяхъ получался лишь 
очень небольшой осадокъ, то отделешя ихъ другъ отъ друга 
не производилось. Въ фильтрате, полученномъ по выдвленш 
Ге и А1, осаждался калыпи щавелевокислымъ аммошемъ, а 

Ю 



146 

угольнаго ангидрида С 0 2 . . . . 0,1186 
окиси кальция СаО 0,2150 

магния иМдО 0,1116 
сърнаго ангидрида 8 0 3 . . . . 53,9976 
хлора С1 0,1766 
окиси желъза и алюминия Р е 2 0 3 

+ А1,0 3 0,1106 
натрия Ыа 0,1148 
окиси натрия Иа.,0 41,6432 
нерастворимаго въ НС1 остатка 

органическаго 1,1228 
неорганическаго 2,3332 

99,9440 
калия слъды. 

Группируя найденннля основания и кислоты въ соли, 
ииолучаемъ: 

углекислаго кальция С а С 0 3 . . . 0,1268 
натрия Ыа,С0 3 . . . 0,1514 

сърнокислаго кальция СаЗО. . . 0,3498 
магния иМд304 . . . 0,3329 
натрия Иа^ЗО,. . . 95,1251 

хлористаго натрия ЫаС1 . . . . 0,2914 

после удаления щавелевокислаго кальция, осаждался магний 
посредствомъ фосфорнокислаго натрия, какъ это подробно 
описано выпие (при изслтзд. воды). 

20 грм. обезпоженнаго бузуна служили для определения 
углекислоты, какъ той, которая находилась въ виде угле
кислаго натрия, такъ и той, которая связана съ кальциемъ и 
магниемъ, оииисанньимъ ранее способомъ, т. е., титрованиемъ 
деииинормальной серной кислотой, при чемъ индикаторомъ 
служила розоловая кислота. 

I. А л т а й с к о е о з е р о . 

а) Б у з у н ъ с о д н а о з е р а . 

Въ ю о вес. частяхъ обезвоженной соли найдено: 
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окиси желъза и алюминия Ре.,0,, 
+ А1,0 3 0,1106 

нерастворимаго въ НС1 остатка 
органическаго 1,1228 
неорганическаго 2,3332 

99,9440 
калия слъды. 

Вышеприведенная комбинация солеии получена на осно
вании слтЧдующихъ расчетовъ: 

угольнаго ангидрида СО а (въ осадкъ) 0,0558 
связываетъ СаО 0,0710 

СаСОз_= 0,1268; 

угольнаго ангидрида СО., (въ раств.) 0,0628 
связываетъ И а О 0,0886 

Ыа^СО,, = 0,1514 ; 

окиси кальция СаО 0,2150 
израсходовано 0,0710 
остается СаО 0,1440 
связываетъ 5 0 3 0,2058 

С а 3 0 4 = 0^3498; 

окиси магния МдО 0,1116 
связываетъ 5 0 3 0,2213 

М д 3 0 1 _ = 0,3329; 

сърнаго ангидрида 5 0 3 53,9976 
израсходовано . • • • 0,2058 

+ 0,2213 0,4271 

остается 5 0 3 53,5705 
связываетъ ЫааО 41,5546 

Ы а 2 5 0 4 = 95,1251; 

хлора С1 0,1766 
связываетъ Ыа 0,1148 

1МаС1 = 0,2914. 

10* 
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Ь) Б у з у н ъ с ъ б е р е г а . 

Въ юо В-БС. частяхъ обезвоженной соли найдено: 

угольнаго ангидрида СО, . . . 0,0300 
окиси кальщя СаО 0,0113 
сърнаго ангидрида 5 0 3 55,6673 
хлора С! 0,0816 
окиси желъза и алюмин. Р , 0 . т А1,0 3 0,0061 
натр1я № 0,0530 
окиси натр1Я Ыа,0 43,2108 
нерастворимаго въ НС1 остатка 

органическаго 0,7548 
неорганическаго 0,1582 

99,9731. 
магшя и кал1я слъды. 

Группируя найденныя основания и кислоты въ соли, 
получаемъ: 

углекислаго кальщя С а С 0 3 . 0,0193 
натрия 1Ма,С04 . . 0,0518 

хлористаго натр1я ЫаС1 . . . . 0,1346 
сърнокислаго „ Ыа^ЗО,. . . . 98,8471 

кальщя СаЗО, . . . 0,0012 
окиси желъза и алюмишя Ре^0 3 

4- А1 2 0 3 0,0061 
нерастворимаго въ НС1 остатка 

органическаго 0,7548 
неорганическаго 0,1582 

99,9731 
магшя и кал1я слъды. 

Вышеприведенная комбинащя солей получена на осно
вании сл'Бдующихъ расчетовъ: 

угольнаго ангидрида С02 (въ осадкъ) 0,0085 
связываетъ СаО 0,0108 

СаСО^ = О0193 ; 

угольнаго ангидрида С 0 2 (въ раств.) 0,0215 
связываетъ Ыа̂ О 0,0303 

Ыа 2 С0 3 = 0,0518 
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окиси кальция СаО 0,0113 
израсходовано 0,0108 
остается СаО 0,0005 
связываетъ 5 0 3 0,0007 

С а 5 0 4 = 0,0012; 

хлора С1 0,0816 
натрия Ыа 0,0530 

N301 = 0,1346; 

сърнаго ангидрида 5 0 3 55,6673 
израсходовано 0,0007 
остается 5 0 3 55,6666 
связываетъ ЫааО 43,1805 

N3,50 . = 98,8471. 

I I . Б е й с к о е о з е р о . 

Б у з у н ъ в з я т ъ с ъ б е р е г а . 

Въ юо в-вс. частяхъ найдено въ граммахъ: 

угольнаго ангидрида СО, . . . . 0,0132 
хлора С1 0,2098 
сърнокислаго ангидрида 5 0 3 . . . 56,0525 
натрия N3 0,1363 
окиси натрия N3,0 43,4983 
нерастворимаго въ НС1 остатка 

органическаго } 0 ^ 
неорганическаго^ 

99,9221. 

Группируя найденныя основания и кислоты въ соли, 

получаемъ : 
углекислаго натрия N3,003. . . . 0,0316 
хлористаго „ N301 . . . . 0,3461 
сърнокислаго „ N 3 , 5 0 , . . . . 99,5324 
нерастворимаго въ НС1 остаткз 

органическаго | 0 0120 
неорганическаго| ' 

99,9221. 



Вышеприведенная комбинашя солей получена на осно-
ванш слътгующихъ расчетовъ: 

угольнаго ангидрида СО, (въ раств.) 0,0132 
связываетъ Иа,0 0,0184 

Ыа,С0 3 = 0,0316 

хлора С1 0,2098 
связываетъ Ыа 0,1363 

ИаС1 = 0,3461; 

сърнаго ангидрида 5 0 3 56,0525 
связываетъ N3,0 43,4799 

N3,50, = 99,5324. 

Ш . О з е р о Д о м о ж а к о в о . 

В ъ 1оо в1зс. частяхъ бузуна, взятаго со дна озера, со

держится : 
угольнаго знгидрида СО, . . . . 0,1136 
сърнокислаго ангидрида 5 0 3 . . 55,3129 
хлора С1 0,0852 
натр!я N3 0,0553 
окиси натр1я N3,0 42,4233 

кальщя СаО 0,5800 
окиси желъзз и злюмишя Ре,О а 

+ А1,0 3 0,0435 
нерастворимаго въ НС1 остатка 

органическаго 0,3760 
неорганическаго 0,9440 

99,9338. 

Группируя найденныя основашя и кислоты въ соли, по-
лучаемъ: 

углекислаго кальщя С а С 0 3 . . . 0,1622 
натр1я N3,003 . . . 0,1017 

хлористаго нзтр1я N301 . . . . 0,1405 
окиси желъзз и алюмишя Р е , 0 3 

+ А1,0, 0,0435 
сърнокислзго кальщя С з 5 0 4 . . . 1,1884 

нзтр.я N3,50, . . . 96,9775 
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нерастворимаго въ НС1 остатка 
органическаго 0,3760 
неорганическаго 0,9440 

99,9338. 

Вышеприведенный комбинации солей получены на осно
вании агБдующихъ расчетовъ: 

угольн. ангидрида С 0 2 (въ осадкъ). 0,0714 
связываетъ СаО 0,0908 

СаСО_3_ = 0,1622; 

угольнаго ангидрида С 0 2 (въ рас
творъ) 0,0422 

связываетъ Иа,0 0,0595 

Ыа 2 С0 3 = 0,1017; 

хлора С1 . . 0,0852 
связываетъ Ыа 0,0553 

ЫаС1 = 0,1405; 

окиси кальция СаО 0,5800 
израсходовано 0,0908 
остается СаО 0,4892 
связываетъ 3 0 3 0,6992 

С а 5 0 4 1,1884; 
сърнаго ангидрида 5 0 3 55,3129 
израсходовано 0,6992 
остается 5 0 3 54,6137 
связываетъ Ыа 20 42,3638 

Ыа^ЗО, = 96,9775. 

IV. Озеро Д ж е м а к ъ - К у л ь . 

а) Бузунъ, лежаний на поверхности высохшаго озера 

надъ глиною. 

Въ 100 въс. частяхъ его находится: 
угольнаго ангидрида С 0 2 . . . . 0,0210 
хлора С1 0,3124 
сърнаго ангидрида 3 0 3 . 55,8613 



натрия N3 • . . 0,2030 
окиси натр1я И а 2 0 43,3513 

„ кальщя СаО 0,0089 
желъза и алюмишя Ре,О.. -4-

А1 2 0 3 '.' . 0,0720 
магшя и кал1Я слъды 

нерастворимаго въ НС1 остатка 
органическаго | 0 1 2 9 0 

неорганическаго ^ ' 

99,9589. 

Группируя найденныя основашя и кислоты въ соли, по-
лучаемъ: 

углекислаго кальщя СаСО ; ! . . . 0,0159 
натр1я N 3 , 0 0 , . . . 0,0337 

хлористаго „ ИаС1 . . . . 0,5154 
сърнокислаго „ И а 2 3 0 4 . . . 99,1929 
окиси желъза и злюмишя Р е , 0 3 

+ А1,0 3 0,0720 

нерастворимаго въ НС1 остатка 

органическаго ) 
0 1990 

неорганическаго| • • • • •_ г_>^1г 
99,9589. 

Вышеприведенная комбинация солей получена на осно-
ваши сл-вдующихъ расчетовъ: 

угольнаго ангидрида СО, (въ осадкъ) 0,0070 
связываетъ СаО 0,0089 

СаСО, = 0,0159; 

угольнаго ангидрида С 0 2 (въ ра
створъ) 0,0140 

связываетъ N320 0,0197 

N 3 , 0 0 , = 0,0337; 
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хлора С1 0,3124 
связываетъ № 0,2030 

N301 = 0,5154; 

сърнаго ангидрида 3 0 3 55,8613 
связываетъ N 3 , 0 43,3316 

N 3 , 3 0 , = 99,1929 

окиси натрия N 3 , 0 43,3513. 

Ь) Бузунъ, лежащий подъ глиною высохшаго озера. 

В ъ ю о в"Бс. частяхъ его находится: 

угольнаго ангидридз СО, . . . . 0,4639 
хлора С1 0,6228 
окиси натрия N3 ,0 41,1344 
натрия Ыа 0,4048 
окиси кальция СаО 0,8460 

магния МдО 0,4090 
сърнаго ангидрида 3 0 3 . . . . 54,2054 
окиси желъза и алюминия Р е 2 0 3 

+ А 1 2 ° з 0,1100 
нерастворимзго въ НС1 остатка 

оргзническаго 0,7430 
неоргзническзго 1,0810 

100,0203. 

Груишируя найденньия основания и кислоты въ соли, 
получаемъ : 

углекислаго кальция С а С 0 3 . . 0,9629 
натрия № , С 0 3 . . . 0,0969 

сърнокислаго кальция С а 5 0 4 . . 0,7453 
магния М д 8 0 4 . . . 1,2202 

хлористаго натрия ЫгС\ . . . . 1,0276 
сърнокислаго натрия Ыа,30 4 . . . 94,0334 
окиси желъза и алюминия Ре 2 0„ 

+ А1 2 0 3 0,1100 
нерастворимаго въ НС1 остатка 

органическзго 0,7430 
неорганическаго 1,0810 

100,0203. 
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V . О з е р о Ш у н е т ъ . 

Хотя бузуна этого озера мнтЧ не удалось достать во время 
путешествия по степи летомъ 1899 года, тъмъ не менее я 
могу ииривести одинъ анализъ его, иироизведенньий мною осенью 
1898 года. Бузунъ этотъ былъ мнЬ доставленъ д-ромъ Кур-
кутовымъ, который его добылъ со дна озера лтзтомъ того же 
года. Представлялъ онъ б-влые, покрытые ииылью и грязью 
пласты, толщиною отъ ' / , — 2 1 / , сант., съ верхнею пористой 

Вышеприведенная комбинация солей получена на осно
вании сл-нздующихъ расчетовъ: 

угольнаго ангидрида С 0 3 (въ осадкъ). 0,4237 
связываетъ СаО 0,5237 

СаС0 3 = 0,9629; 

угольнаго ангидрида СО, (въ растворъ). 0,0402 
связываетъ Иа аО 0,0567 

N 3 , 0 0 , = 0,0969; 

окиси кальция СаО 0,8460 
израсходовано 0,5392 
остается СаО 0,3065 
связываетъ 5 0 3 0,4385 

СаЗО, = 0,7453; 

окиси магния МдО 0,4090 
связываетъ МдО 0,8 И 2 

Мд_30,_= 1,2202; 

хлора С1 0,6228 
связываетъ Ыа 0,4048 

N301 — 1,0276; 

сърнаго ангидридз 5 0 3 54,2054 
изрзсходовзно 1,2497 
остзется 3 0 3 52,9557 
связывзетъ N3 0 41,0777 

N 3 , 5 0 , = 94,0334; 



и нижнею уплотненной стороною; средняя часть представ
лялась въ виде крупно-кристаллической массы и не содержала 
ни пыли, ни грязи. 

Методы изагвдованш применялись г в же, которые у ж е 
раньше были описаны, а потому я ихъ здесь повторно опи-

1Ь5 

и нижнею уплотненной стороною; средняя часть представ
лялась въ виде крупно-кристаллической массы и не содержала 
ни пыли, ни грязи. 

Методы изагвдованш применялись те же, которые у ж е 
раньше были описаны, а потому я ихъ здесь повторно опи
сывать не буду. 

Въ 100 вес. частяхъ обезвоженнаго бузуна найдено: 

окиси кальщя СаО 0,0682 
сърнаго ангидрида 3 0 3 . . . . 54,4525 
хлора С1 0,5566 
угольнаго ангидрида С 0 3 . . . . 0,6268 
окиси желъза Р е 3 0 3 0,0074 

алюмишя А1 3 0 3 0,0682 
кремнезема ЗЮ, 0,0708 
окиси магшя МдО 10,2231 

„ натр1я Ыа 3 0 25,9615 
натр;я Ыа 0,3618 
окиси кал1я К 3 0 1,9286 
нерастворимаго въ НС1 остатка 

органическаго | 
неорганическаго| 5,6962 

100,0217. 

Кроме того, следы фтора, лит1я и фосфорной кислоты. 

Группируя найденныя основашя и кислоты въ соли, по-

лучаемъ: 
углекислаго кальщя СаСО., . 0,1217 

магшя МдС0 3 . . . 0,1409 
натр1я Ыа 3 С0 3 . . . 1,2052 

сърнокислаго „ Н а 3 8 0 4 . . 57,8153 
магшя МдЗО, . . . 30,3249 
кал1я К а 3 0 1 . . . . 3,6527 

хлористаго натр1я ЫаС1 . . . . 0,9184 
окиси алюмишя А1 2 0 3 0,0682 

„ желъза Р е 3 0 3 0,0074 
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кремнезема 5Ю, 0,0708 
нерастворимаго въ НС1 остатка 

органическаго , 
неорганическаго| э,о?о^ 

100,0217. 

Вышеприведенная комбинация солей получена на осно
вании сл'Ёдуиош.ихъ расчетовъ: 

окиси кальция СаО 0,0682 
связываетъ С 0 2 0,0535 

СаСО, = 0,1217; 

угольнаго ангидрида СО, (въ осадкъ) 0,1270 
израсходовано 0,0535 
остается СО, 0,0735 
связываетъ иМдО 0,0674 

МдСО,_= 0,1409; 

угольнаго ангидрида СО, (въ раств.) 0,4998 
связываетъ Ыа,0 0,7054 

Ыа,С0 3 ^ 1,2052; 

окиси магния МдО 10,2231 
израсходовано 0,0674 

остается МдО 10,1557 
связываетъ 5 0 , 20,1692 

М^504__== 30,3249; 

окиси калия К ,0 1,9286 
связываетъ 5 0 , 1,7241 

К , 5 0 4 = 3,6527; 

хлора С1 0,5566 
связываетъ Ыа . . . . . . . . 0,3618 

№ 0 1 = 0,9184; 

сърнаго ангидрида 8 0 3 54,4525 
израсходовано . . . . 20,1692 

1,7241 21,8933 
остается 5 0 , 32,5592 
связываетъ Ыа ,0 25,2561 

N 3 , 5 0 , : 57,8153. 
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Въ то время, какъ 63'зунъ В С Б Х Ъ вышеприведенныхъ 
озеръ, повидимому, еще не былъ изагвдованъ, по крайней 
мт,ртз въ литературе мне не приходилось встречать никакихъ 
касающихся ихъ анализовъ, бузунъ озера Шунетъ уже 
былъ изследованъ, и результаты опубликованы А. Н. Б о г а -
ч е в ы м ъ 1 ) . Тамъ мы читаемъ: „Образецъ соли (смесь 
горькой и глауберовой), извлеченной со дна озера Шунетъ, 
въ 1юне 1895 года, въ виде плотной массы, служащей осно-
вашемъ (черепомъ) соляного озера; 

въ тоо вес. частяхъ обезвоженной соли по анализу найдено : 

Тотъ же анализъ, но съ приведешемъ техъ простыхъ 
составныхъ частей, изъ которыхъ комбинировались выше-
приведенныя соли, напечатанъ въ Торгово-Промышленной 
газете за 1897 г . 3 ) . Здесь упомянуто: 

„По анализу камня (черепа, покрывающаго дно озера со 
щелями, заполненными черной грязью) въ 100 частяхъ обез
воженной соли содержится: 

хлористаго натр1я ЫаС1 . . 3,07 °/ 0 

сърнокислаго натр1я Ы а 2 3 0 4 49,48 
магшя М д 5 0 4 43,55 

окиси алюмишя А1 3 0 3 . . 0,19 
сърнокислаго калын'я С а 3 0 4 2,70 

органич. нелетуч. 
веществъ. 

минеральн. вещ. 

хлора С1 1,88 °/, 
58,84 

1,П 
14,63 
0,19 

21,15 
1,19 

о 
сърнаго ангидрида 5 0 3 

окиси кальщя СаО . 
магшя МдО 
алюмишя А1 2 0 3 

натр1я И а 2 0 
натр!я Ыа 

1) Въстникъ золотопромышленности. 1899 г. № 13. 
2) Н. В. С к о р н я к о в ъ . Озеро Шунетъ. Торгово-Промышл. 

газета. 1897 г. № 153. 
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нерастворимаго остатка . . . 1 , 0 1 
въ томъ числъ органическ. . . . 0,17 

минеральн. . . 0,84 

Дальше сл-вдуетъ группировка этихъ составныхъ частей 
въ соли, какъ въ анализе, приведенномъ Богачевымъ. 

Въ видахъ большей наглядности, для сравнения обоихъ 
анализовъ, помъчцаемъ слт.дуюшля таблицы : 

Вт. ю о вт,с. частяхъ обезвоженной соли найдено: 

Богачевъ Людвигъ 
лЪтомъ 1895 г. лЪтомъ 1898 г. 

а) простыя соединения: 
хлора С1 1,88 0,5566 
сърнаго ангидрида З О а . . . . 58,84 54,4525 
окиси кальция СаО . . . . 1,11 0,0682 

магния МдО 14,63 10,2231 
алюминия А1 2 0 3 . . . . 0,19 0,0682 
натрия 1Ма20 21,15 25,9615 

натрия Ыа 1,19 0,3618 
нерастворимаго въ водъ остатка . 1 , 0 1 — ' 
въ томъ числъ: органическаго . 0,17 — 

минеральнаго . 0,84 — 
окиси калия К 2 0 — 1,9286 
угольнаго ангидрида СО,, . . . — 0,6268 
окиси желъза Ре 2 О а — 0,0074 
кремнезема 3и0 2 — 0,0708 
нерастворимаго въ НС1 остатка . — — 

органическаго . 
>. . . . — 5,6962 

неорганическаго I 
фтора, магния и фосфорной кислоты — слъды 

100,00 100,0217. 

Ь) то же самое въ видъ солей: 
хлористаго натрия ЫаС1 . . . 3,07 0,9184 
сърнокислаго „ И а 2 5 0 . . . . 49,48 57,8153 

магния МдЗО, . . 43,55 30,3249 
окиси алюминия А1 а 0 3 . . . . 0,19 0,0682 
сърнокислаго кальция С а 3 0 4 . . 2,70 — 
нерастворимаго въ водъ остатка . 1 , 0 1 — 
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въ томъ числъ: 

минеральн. веществъ 
углекислаго кальщя СаСО., 

органич. нелетуч, вещ. 1.17 
0,84 

сврнокислаго кал1Я К а 8 0 | . . 
окиси желъза Р е , 0 3 . . . . 
кремнезема 5Ю 3 

нерастворимаго въ НС1 остатка 

магшя МдС0 3 

натр!я И а а С 0 3 

0,1217 
0,1409 
1,2052 
3,6527 
0,0074 
0,0708 

органическихъ | 
5.6962 неорганическихъ^ 

100,00 100,0217. 

С. М и н е р а л ь н а я г р я з ь . 

Обыкновенно при изслътюванш минеральной грязи при
нято сперва приготовлять растворъ ея въ горячей воде, за
гвмъ нерастворимый въ вод-Ь остатокъ обрабатывать соля
ной кислотою, наконецъ, нерастворимый ни въ воде, ни въ НС1 
остатокъ сплавлять съ содою, производя въ отдельности 
анализы каждаго изъ полученныхъ растворовъ. 

Мы же ограничились изагЬдоватемъ лишь солянокислаго 
раствора и сплава, а анализовъ воднаго раствора не произ
водили, потому что оба образца грязи взяты изъ озеръ 
одновременно съ разсолами, покрывающими ихъ и изсл-вдо-
ванными нами. 

Ходъ анализа былъ таковъ : гоо грм. грязи растворя
лись въ гооо грм. перегнанной воды при кипяченш; после 
осаждешя нерастворившагося вещества, растворъ отфиль
тровывался, остатокъ же высушивался при 180° С. и взве
шивался. 

Полученный такимъ образомъ водный растворъ грязи, 
какъ только что упомянуто выше, не изагвдовался; въ немъ 
определялось лишь общее количество растворенныхъ ве
ществъ выпаривашемъ досуха и последовательнымъ высуши-
вашемъ при 180" С. Остатокъ, получающшся после раство-



160 

рения юо грм. грязи въ 1,ооо грм. кипяч. воды, обрабаты
вался соляной кислотой, прибавляемой небольшими порциями 
во избежание слшикомъ бурнаго выделения углекислаго газа 
и отчасти сероводорода, растворъ окислялся азотною кисло
тою, разбавлялся водою и после осаждения нерастворенныхъ 
частей фильтровался. К ъ фильтрату приливалось перегнан
ной воды до 500 куб. цент. 50 куб. цент, этого раствора из-
слг.довались на Р е а 0 3 . А1 2 0 3 , СаО и М § 0 (Мп отсутствовалъ) 
сл'Вдующимъ образомъ: солянокислый растворъ почти ней
трализовался углекислымъ натриемъ, а затт.мъ осаждался 
уксуснокистымъ натриемъ. Осадокъ отфильтровывался, изъ 
фильтрата аммиакомъ осаждался глиноземъ (А1(ОН)3) и отде
лялся фильтрованйемъ; оба осадка растворялись въ НС1, и 
полученные растворы соединялись, а загвмъ делились на 
две равныя части. Въ одной части определялись совместно 
А1,0 3 , Р е , 0 3 и Р 2 0 5 осаждетемъ посредством!, аммиака, вы-
суиииваниемъ и иирокаливанйемъ осадка, въ другой определя
лась только Г е 2 0 „ т. е., къ ней [прибавлялся винный камень, 
затемъ аммиакъ до сильно щелочной реакции, наконецъ, сер
нистый аммоний; осадокъ серниетаго железа отфильтровы
вался, промывался водою съ прибавленнемъ серниетаго ам
мония, растворялся въ НС1, еще разъ осаждался изъ полу-
ченнаго раствора аммиакомъ; осадокъ водной окиси железа 
отфильтровывался вновь, высушивался и прокаливаннемъ пре
вращался въ Г е а 0 3 , въ виде котораго и взвешивался. 

Въ фильтрате, освобожденномъ отъ Р е а 0 3 , А1 4 О э и 
Р 3 О ь , определялись СаО и М § 0 въ виде щавелевокислаго 
кальция и пирофосфорнокиелаго магния способомъ, выше по
дробно описаннымъ. 

Другие ю о куб. ц. солянокислаго раствора грязи служили 
для определения фосфорной кислота. Въ виду того, что 
этотъ способъ нами раньше не описанъ, приведемъ его здесь: 
взятая жидкость выпаривалась на водяной бане почти досуха, 
затемъ избыткомъ Н Ж ) 3 , и повторнымъ выпариваниемъ соли 
соляной кислоты превращались въ азотпокппелыя соли, между 
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Г Б М Ъ , какъ соли фосфорной кислоты, въ виду нелетучести 
последней, оставались нетронутыми. Сгущенный растворъ 
этихъ солей помещался въ химический стаканъ и осаждался 
растворомъ молибденовокислаго аммошя въ азотной кислоте, 
при чемъ смесь оставлялась въ покое на 12 часовъ при 400 С. 
Посл-в того, какъ реакщя на полноту осаждешя фосфорной 
кислоты давала положительный результатъ, осадокъ отфиль
тровывался, надлежащимъ образомъ промывался '), раство
рялся посредствомъ амм1ака на фильтре; растворъ, почти ней
трализованный НС1, осаждался магнез1альной смесью. По
лученный такимъ образомъ осадокъ двойной соли фосфорно-
кислаго аммошя и магшя прокаливашемъ превращался въ 
пирофосфорнокислый аммонш, въ виде котораго взвешивался. 

Такимъ образомъ съ одной стороны определялись со
вместно А1,0 3 , Р е , 0 , и Р 3 0 6 , съ другой стороны отдельно 
Р , 0 6 и Р е 2 0 3 ; изъ разницы вычислешемъ получалось коли
чество А1 3 0 3 . 

Въ 50 к. ц. солянокислаго раствора грязи определялись 
серная кислота, калШ и натрий Т Е М И способами, которые 
указаны нами выше при описанш определения отдельныхъ 
составныхъ частей воды. 

Нерастворимая въ НС1 после прибавлешя Н г Ю 3 часть 
грязи высушивалась, прокаливалась для разрушешя остав
шихся органическихъ веществъ и для удалешя всей воды, 
кипятилась несколько разъ съ насыщеннымъ растворомъ соды 
для растворешя гидрата кремнезема, выделившагося изъ си-
ликатовъ или бывшаго въ такомъ виде въ почве. Растворъ, 
подкисленный НС1, выпаривался досуха, остатокъ нагревался 
съ водою до растворешя солей, отделялся фильтровашемъ 
отъ 5 Ю а , который, после высушивашя и прокаливания, взве
шивался. Нерастворившаяся после обработки растворомъ 

1 ) К . Р г е з о г п и в . Ап1еИипд гиг яиап1. спет. Апа1у8е. 
8. 404. 

11 
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соды часть грязи (после полнаго отделения последней отъ ра
створа соды) также высушивалась и сплавлялась со смтзсью, со
стоящей изъ углекислаго калия и безводнаго углекислаго натрия 
(13 : га). Сплавъ кипятился съ избыткомъ воды, прибавля
лась НС1, осадившнйся кремнеземъ отфильтровывался, вы
сушивался и взвешивался; растворъ же изслтздовался на 
Г е 2 0 3 , А1 2 0„ СаО ( Р а 0 6 отсутствовала, а М § 0 находилась въ 
сл'Ьдахъ) и 5 0 3 только что описаннымъ образомъ. 

Кроме приведенныхъ анализовъ, производились еще 
следующие дополнительные. 

У д е л ь н ы й в е с ъ . Удельный весь определялся 2 
раза, — одинъ разъ надъ влажной грязью, другой разъ 
надъ грязью, высушенной на воздухе. Оба определения 
производились при температуре 15 0 С. пикнометрами съ ши
рокими горлышками, емкостью въ 50 грм. Въ виду того, что 
определение и въ особенности вычисление удельнаго веса вы
сушенной на воздухе грязи немного отступаетъ отъ обьичнаго, 
я приведу здесь некоторыя подробности. 5—ю грм. высушен
ной на воздухе грязи помещались въ пикнометръ, куда при
бавлялось немного воды, и смесь кипятилась. Когда темпе
ратура инструмента съ содержимымъ понижалась до 15° С , 
пикнометръ наполнялся до метки водою той же температуры 
и взвешивался. Весъ пикнометра съ водою при 15° С. опре
делялся уже заранее. 

Если теперь прибавить къ весу пикнометра съ водою 
весъ взятой сухой грязи, то, вычитая изъ полученной суммы 
весъ пикнометра, наполненнаго водою и взятой грязью, мы 
ииолучаемъ разницу, выражающую весъ объема воды, равнаго 
объему сухой грязи. При определении высушенной на воз
духе грязи оз. Шунетъ , напр., найдено: 

въсъ пикнометра съ водой ,80,5536 
въсъ взятой сухой грязи ~г~ 7,4704 

88,0240; 
вычитая в^съ пикнометра съ влажной почвой и водой 84,8056, мы 
находимъ, что весъ объема воды, равнаго объему грязи, со-
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ставляетъ 3,2184 грм. Отсюда удъльный въсъ равенъ 7,4704 : 3,2184, 
т. е., 2,3211. 

О б щ е е к о л и ч е с т в о а з о т а определялось по спо
собу Кьельдаля. з—5 грм. грязи разрушались въ круглодон-
ной колбе кипячешемъ съ 20 грм. смеси серной кислоты и 
фосфорнаго ангидрида, къ которой прибавлялась въ колбу 
капля ртути; жидкость по охлаждении разбавлялась водою, 
после отстаивашя сливалась осторожно, безъ взбалтывашя 
песка, въ большую Эрленмейеровскую колбу; при этомъ про-
мываше первой колбы повторялось несколько разъ. 

После прибавлешя раствора сернистаго кал1я, жидкость 
кипятилась до удалешя сероводорода, после охлаждешя пере
сыщалась избыткомъ едкаго натра и сейчасъ же подверга
лась перегонке, при чемъ выделявшшся амм1акъ поглощался въ 
колбе съ известнымъ количествомъ ' / 4 норм, раствора серной 
кислоты, взятой въ избытке. Избытокъ узнавался титровашемъ 
У 4 норм, растворомъ едкаго натра; индикаторомъ служилъ 
растворъ кошенили. 

С е р о в о д о р о д ъ и у г о л ь н а я к и с л о т а определя
лись совместно въ аппарате, указанномъ Ьгезепшз'омъ') при 
описанш анализа соды. Принципъ этого определешя со-
стоитъ въ томъ, что изъ помещенной въ колбочке грязи по
средствомъ соляной кислоты при нагреванш вытесняется 
угольная кислота и сероводородъ, которые поглощаются въ 
трубочкахъ, первая — съ натристой известью, вторая — съ 
пемзой; пропитанной сернокислой медью. 

Г у м и н о в ы я в е щ е с т в а . Чтобы узнать количество 
последнихъ, мы определяли количество углерода въ изсле
дуемой грязи. Способъ, нами примененный, представляеть 
видоизменеше частью способа С. Ь о & е з 2 ) , частью описан-
наго Г у с т а в с о н о м ъ способа 3), и основывается на сжига-

1) 0р. сН. Ва. II. стр. 309. 
2) 1ЬМ. стр. 675. 
3) Гу ставсонъ . Двадцать лекщй агрономической химш, стр. 95. 

11* 
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нш грязи въ особой для этой ц-Ьли приспособленной печке. 
Сжигание производилось въ платиновой лодочке, въ которую 
помещалось около 2 грм. вещества, предварительно обрабо-
таннаго слабой фосфорной кислотою, для удаления Н 3 8 и СО,, 
и загвмъ высушеннаго при гао0 С. Лодочка вкладывалась 
въ тугоплавкую стеклянную трубку, въ переднемъ конце 
которой, между двумя асбестовыми пробками, находился слой 
зернистой окиси меди, длиною въ I дециметръ. Задний ко-
нецъ трубки соединялся съ двумя склянками, изъ которыхъ 
одна содержала крепкую серную кислоту, а другая — хло
ристый калыцй съ натристой известью; передний конецъ 
трубки соединялся съ приборомъ Гейслера, наполненнымъ 
серной кислотой, и съ двумя трубками съ натристой известью 
и хлористымъ кальщемъ. Для пропускания черезъ трубку 
сперва воздуха, а затемъ кислорода, служилъ насосъ. Н , 8 0 4 

въ передней части трубки служила не только для собирания 
воды и высушивания СО,, но и для поглощения окисловъ азота, 
образующихся при сжигании изъ азотистыхъ веществъ грязи. 
Найденное количество С 0 2 , умноженное на 0,471, дастъ, хотя 
приблизительно, количество безводныхъ и безазотистыхъ гу-
миновыхъ веществъ. 

А м м 1 а к ъ . Для изследовашя аммиака грязь обработы-
валась избыткомъ НС1 при слабомъ нагревании, а после уда
ления СО, и Н , 5 и осаждения твердыхъ частицъ, известная 
часть солянокислаго раствора перегонялась съ избыткомъ 
М&О, при чемъ пары впускались въ ' /ю норм, серную кис
лоту, избытокъ которой узнавался титровашемъ ' /ю норм, 
растворомъ едкаго натра; индикаторомъ служилъ растворъ 
кошенили. Вода и реактивы, передъ употреблешемъ, такимъ 
же образомъ изследовались на аммйакъ. 

Р е з у л ь т а т ы п з с л е д о в а н 1 й м и н е р а л ь н о й 
г р я з и . Применивъ вышеописанные способы определения, 
мы получили следующие результаты. 
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I . О з е р о Т а г а р с к о е . 

А. Ф и з и ч е с к 1 я с в о й с т в а . 

Цвътъ мокрой грязи — черный, высушенной— серый; 
запахъ — сероводорода, какъ говорятъ, слышенъ иногда, но 
мы не могли открыть его въ свободномъ вщгв химическимъ 
путемъ. Помимо этого запаха, всегда слышенъ запахъ раз
лагающихся органическихъ веществъ. 

Удъльный въеъ влажной грязи 2,0742 
высушенной на воздухъ грязи 2,6766. 

Консистенщя — сметанообразная, при чемъ наощупь 
довольно ясно замечается мелкш песокъ. 

Реакщя — щелочная. 

В. Х и м и ч е с к 1 я с в о й с т в а . 

Въ 100 весов, частяхъ влажной грязи найдено: 

потеря въ въев при высушиванш при 100° С. 21,905 
на воздухъ . 18,00 

слабомъ прокаливанш 27,020. 
Итого воды, органическ. и летучихъ веществъ 27,020 

минеральныхъ веществъ . . . . 72,980 
Въ числъ послъднихъ найдено растворимыхъ 

въ водъ 0,580 
въ НС1 8,6931 

нерастворимыхъ ни въ водъ, ни въ НС1 . . 63,7072 

Изъ нерастворимой въ воде части грязи НС1 извле
каете : 

окиси желъза Р е а 0 3 0,6420 
фосфорнаго ангидрида Р , 0 5 . . . 0,0795 
глинозема А1 2 0 3 0,9045 
окиси калыпя СаО 3,1440 

„ магшя МдО 0,5169 
сърнаго ангидрида 8 0 3 0,1317 
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угольнаго ангидрида СО^ . . . . 2,8878 
окиси кал1Я К 2 0 . . . . . . . 0,0505 

натр1я Ыа 30 0,3362 
8,6931. 

Въ нерастворимой въ НС1 части найдено: 

кремнезема (расщепленнаго) ЗЮ 2 . 1,4665 
въ видь песку . . . . 47,2719 

глинозема А1 2 0 3 7,2452 
окиси желъза Р е , 0 3 3,0049 

кальщя СаО 3,9175 
сърнаго ангидрида 3 0 3 0,1530 
окиси магшя МдО 0,6482 

63,7072 
марганца слъды. 

Кроме того: общаго азота N 0,1738 
аммиака ЫН, 0,0283 

Гуминовыхъ веществъ безазотист. 
и безводныхъ (соотв. С = 0,7919) 1,3675 

съроводородаН,3(соотв.РеЗ = 0,0162) 0,0063 

1,5759. 

П . О з е р о Ш у н е т ъ (лътомъ 1899 года). 

А. Ф и з и ч е с к л я с в о й с т в а . 

Цвътъ, запахъ и консистенщя одинаковы съ таковыми же 
грязи Тагарскаго озера, только здесь мелкаго песку наощупь не 
замечается. 

Удъльный въсъ влажной грязи 1,5780 
высушенной на воздухъ грязи 2,3211. 

Реакщя — щелочная. 

В. Х и м и ч е с к а я с в о й с т в а . 

Въ 100 в-вс. частяхъ грязи найдено: 

потеря въ въсъ при высушиванш при 100" С. 39,0350 
на воздух* . 33,5 

слабомъ прокаливанш. . 56,565. 
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Итого воды, органич. и летучихъ веществъ . 56,565 
минеральныхъ веществъ . . . 43,435. 

Въ числъ" посл'Ьднихъ найдено: 

растворимыхъ въ водъ 9,690 
въ НС1 26,8520 

нерастворимыхъ въ НС1 . . . . 6,8930 
43,4350. 

Изъ нерастворимой въ вод-в части грязи НС1 извле-
каетъ : 

окиси желъза Р е 3 0 3 0,6360 
фосфорнаго ангидрида Р 2 0 5 . . . 0,0121 
глинозема А1 а 0 3 0,1999 
окиси кальщя СаО 9,7800 

магния МдО 2,0180 
сърнаго ангидрида 5 0 3 . . . . 1,7741 
угольнаго ангидрида С 0 2 . . . . 11,0154 
окиси катя К , 0 0,1533 

натрия Ыа 30 1,2632 
26,8520. 

Въ нерастворимой въ НС1 части найдено: 

кремнезема 5и'Ог (расщепленнаго) 0,1843 
въ видъ песку 5,5038 

глинозема А1 2 0 3 ! 0,8720 
окиси желъза Р е , 0 3 0,1164 

„ кальция СаО 0,1916 
сърнаго ангидрида 5 0 3 0.0249 

6,8930 
марганца слъды. 
Кромъ того: общаго азота N 0,1996 

аммиака Ш 3 0,0472 
Гуминовыхъ веществъ, безазотистыхъ и без-

водныхъ (соотв. С. = 1,6203) . . . . 2,8770 
съроводорода Н,5 (соот. РеЗ = 0,7002) . . 0,2709 

3,3947. 
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Другихъ анализовъ грязи этихъ двухъ озеръ въ лите
ратуре не имеется; въ добавлеше къ двумъ только что 
описаннымъ анализамъ, я могу сообщить еще объ одномъ 
анализе минеральной грязи озера Шунетъ, произведенномъ 
мною осенью 1898 года въ одной изъ аптекъ г. Красноярска. 
Грязь была взята изъ озера летомъ того же года. Цветъ , 
запахъ и консистешп'я ея были таше же, какъ и въ образце 
1899 года, только удельный весъ влажной грязи былъ выше, 
именно 1,6135 (вместо 1,5780), такъ какъ грязь 1898 г. была 
значительно богаче солями. Въ виду того, что рапа того 
же года и того же времени мне не была доставлена, я произ-
велъ анализы не только солянокислаго раствора и нераство
римаго въ НС1 остатка, но и анализъ воднаго раствора этой 
грязи; растворъ этотъ былъ приготовленъ изъ 100 грм. 
влажной грязи кипячешемъ въ продолжеше несколькихъ 
часовъ съ I литромъ воды. После осаждешя твердыхъ 
частицъ, растворъ былъ профильтрованъ, осадокъ былъ 
промыть, и фильтратъ прибавлешемъ воды былъ доведенъ 
до I литра. Методы изследовашя отдельныхъ составныхъ 
частей воднаго раствора грязи были применены те же самые, 
какъ описанные выше при изследованш воды. 

III. О з е р о Ш у н е т ъ (летомъ 1898 года). 

А. Ф и з и ч е с к 1 я с в о й с т в а . 

Цвътъ влажной грязи — черный, переходящш при высуши-
ванш грязи въ серый. 

Запахъ — разлагающихся органическихъ веществъ, но 
запаха Н 2 5 не было слышно; такъ же не удалось его (Н а 5) 
открыть въ свободномъ виде реактивами. 

Консистенщя — чрезвычайно мягкая наощупь, не заме
чается никакихъ твердыхъ веществъ, подобныхъ песку. 

Удельный весъ влажной грязи — 1,6135; уд. весъ высу
шенной на воздухе грязи не былъ определенъ. 
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В. Х и м и ч е с к и й с в о й с т в а . 

Въ юо втэсовыхъ частяхъ влажной грязи найдено: 

потеря въ въсъ при высушивании при 180" С. 38,990 
слабомъ прокаливании . 49,6755. 

Итого воды, органическихъ и летучихъ веществъ 49,6755 
минеральныхъ веществъ 50,3245. 

Въ числтв ПОСЛ'ЁДНИХЪ найдено: 

растворимыхъ въ водъ . . . . 15,4009 
въ НС1 17,6357 

нерастворимыхъ въ НС1 . . . . 15,1447 

48,1813. 

Составъ 15,4009 частей, растворимыхъ въ водт,: 

хлора С1 5,1455 
окиси кальция СаО 0,8805 
кремнезема 5Ю а 0,2266 
окиси магния МдО 1,6451 
сърнаго ангидрида 5 0 3 . . . . 4,5220 
магния Мд 0,4667 
калия К 0,1282 
натрия Иа 2,3863 

Т5Д009 
брома слъды. 

Если найденный кислоты и основания выразить въ соляхъ, 

то получимъ: 

сърнокислаго кальция СаЗО, . . . 2,1390 
магния МдЗО, . . . 4,9086 

хлористаго „ МдС1,. . . 1,8253 
калия КС1 0,2443 
натрия №С1 . . . . . 6,0571 

кремнезема 5Ю а 0,2266 
15,4009. 
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Вышеприведенная комбинация солей получена на основа
нии сл-вдующихъ расчетовъ: 

окиси кальция СаО 0,8805 
связываетъ 3 0 3 1,2585 

СаЗО, 2Д390; 

сърнаго ангидрида 5 0 3 4,5220 
израсходовано 1,2585 
остается 8 0 , 3,2635 
связываетъ МдО 1,6451 

М д 3 0 4 = 4,9086; 

окиси мания МдО 2,4185 
израсходовано 1,6451 
остается МдО 0,7734 
соотвътствуетъ Мд 0,4667 
связываетъ С1 1,3586 

МдС13 = 1,8253; 

калия К 0,1282 
связываетъ С1 0,1161 

КС1 — 0,2443; 

хлора С1 5,1455 
израсходовано 1,3586 

+ 0,1161 1,4747 
остается С1 3,6708 
связываетъ Ыа 2,3863 

N301 6,057 Г. 

Изъ нерастворимой въ водъ- части грязи НС1 извле-
к а е т ъ : 

окиси желъза Р е 2 0 3 0,2729 
глинозема А1 а 0 3 0,0996 
фосфорнаго ангидрида Р 2 О й . . . 0,1073 
окиси мания МдО 4,3383 

„ кальщя СаО 4,5442 
калия К , 0 0,1306 
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окиси натр1я Иа аО 1,0787 
угольнаго ангидрида С 0 2 . . . . 7,0641 

17,6357 
съроводорода Н 3 3 0,1118 

(соотв. РеЗ = 0,2892). 

Въ нерастворимой въ НС1 части найдено: 

окиси кальщя СаО 4,1093 
сърнаго ангидрида 5 0 3 5,8705 
съры 3 0,2341 
окиси желъза Р е , 0 3 0,9114 
кремнезема ЗЮ 2 (разлож.) . . . . 1,1257 

въ видъ песку . . . . 2,4979 
глинозема А1 2 0 3 0,3958 

15,1447; 

кром^в того, сл^ды марганца и фосфорной кислоты. 

Д. В о д о р о с л и . 

Во всехъ изследованныхъ нами образцахъ озерной воды, 
какъ видно изъ предыдущаго, ни разу не удалось открыть 
присутегае юда, хотя во всехъ ихъ находился бромъ, отча
сти въ виде следовъ, отчасти даже въ количествахъ, позво-
ляющихъ количественное его определеше. Поэтому, найдя 
въ озере Горькомъ водоросли, покрывающая его на многихъ 
местахъ въ виде затвердевшей массы и заключенныя въ вы-
сохшихъ соляхъ, я взялъ съ собой образцы ихъ для хими-
ческаго изследовашя на присутствие въ нихъ юда. При 
этомъ я имелъ въ виду то давно известное обстоятельство, 
что юдъ, имевшийся въ морской воде въ количествахъ слиш-
комъ минимальныхъ для обнаружения (если не сгущать де
сятки литровъ выпаривашемъ), накопляется въ водоросляхъ, 
которыя вследствие этого и служатъ исходнымъ матер1аломъ 
для добывашя его. 

Изследоваше производилось следующимъ образомъ: 
засохгшя массы водорослей, иропитанныя солями и представ-
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ляющия пласты толщиною въ ' / 2 иентиметра, превращались 
въ порошоисъ, который смачивался растворомъ 'йдкаго кали; 
см'всь выпаривалась досуха при юо" С. Оставшаяся сухая 
масса совершенно сжигалась въ открытомъ желтззномъ тигле, 
а зола извлекалась на фильтре горячей водою до исчезно
вения щелочной реакции. Фильтратъ выпаривался до не
большого остатка, нейтрализовался слабой серной кислотой, 
после чего къ нему прибавлялся 95" сгшртъ въ половинномъ 
количестве, по объему, съ несколькими каплями едкаго кали. 
После отделения жидкости отъ выделеннаго сернокислаго 
калия посредствомъ процеживания и промывания фильтра 30" 
спиртомъ, фильтратъ выпаривался до 'Д объема, после чего 
къ нему снова прибавлялся 95" спиртъ. Только что описанная 
операция повторялась несколько разъ, наконецъ, спиртный 
фильтратъ выпаривался досуха, остатокъ растворялся въ 
воде и служилъ для колориметрическаго определения йода. 
При этомъ найдено въ ю о грм. сухой массы водорослей изъ 
озера Горькаго — 0,015 грм. иода. 

IV. 

Сопоставлена полученныхъ данныхъ. 
Разсматривая критически приведенныя нами литератур

ный данныя относительно каждаго озера въ отдельности и 
сравнивая анализы другихъ изследователей съ нашими соб
ственными, мы следующимъ образомъ можемъ сгруппировать 
все сведения объ этихъ озерахъ. 

I . Т а г а р с к о е о з е р о . 

Озеро это более всехъ остальныхъ подвергалось изме
нениям^ какъ въ отношении состава солей, такъ и въ отно-
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шенш внешней формы, т. е., величины и глубины. Первыя 
св'ВДБшя — П а л л а с а , относяипяся къ концу 18-го столъТ1Я, 
указываютъ дтаметръ береговъ озера въ 400 саж. (хотя разсолу 
въ немъ было значительно меньше) и свид'Втельствуютъ о содер
жанш въ вод-В озера большого количества глауберовой соли 
(осенью 1772 г.); въ 1823 и 1831 гг. сообщается, что разсолъ его 
для выварки соли не употребляется „по ненадобности и по 
горькому вкусу." Въ 1835 году С т е п а н о в ъ называете это 
озеро самосадочнымъ, хотя соль его не годна къ употреблешю. 
Зд'Есь мы им-вемъ д-ело, вероятно, съ такъ наз. черепомъ, 
образующимся на дн-в многихъ озеръ этой местности и со-
стоящимъ большею частью изъ горькихъ солей. Глубину 
озера Степановъ опредф.ляетъ въ г'Д ариь, окружность въ 
2 версты и 400 саж., по даннымъ же князя К о с т р о в а (въ се-
рединь XIX столття) глубина озера = 2 вершка, ширина 
50 и длина — гоо саженямъ. Первое химическое изсл'вдо-
ваше озера относится къ 1883 году. Оно произведено проф. 
К. Ш м и д т о м ъ надъ остаткомъ после выпаривашя воды (безъ 
точнаго указашя количества взятой минеральной воды). Этимъ 
изсл-Ьдователемъ озеро отнесено къ глауберовымъ. К ъ 1889 
году относятся первыя указашя (С т е м п н е в с к 1 й) на то, 
что озеро служило съ 1875 по 1878 г. также для солеварешя, 
прекращенная въ 1878—1885 гг. по причин* наводнешя. 
Первыя указашя о л^чебномъ д-вйств1и Тагарскаго озера мы 
находимъ въ 1890 году у П е д е к о , пнсавшаго про благоустрой
ство курорта, состоящаго въ действительности изъ н'Есколь-
кнхъ весьма жалкихъ хижинъ. 

Въ 1899 году были опубликованы Б о г а ч е в ы м ъ и 
Т и х о м 1 р о в ы м ъ ' ) анализы разсола Тагарскаго озера, 
первымъ - - два анализа съ указан1емъ около 5 % твердыхъ 
веществъ, вторымъ же — одинъ съ указашемъ около х з 1 / а % 

1) Разсолъ взять изъ озера въ промежутокъ между 1886 л 
1898 г., но когда именно, у автора но сказано. 
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солей; между пзмъ, взятая мною проба содержала лишь 2 % 
твердыхъ минеральныхъ частей. 

Еслц принять во внимание т е сильныя колебания, кото
рыя происходятъ, какъ въ глубине озера, — отъ двухъ верш-
ковъ до двухъ и болтзе аршинъ, — такъ и въ процентномъ 
содержании солей его, отъ количествъ, насыщающихъ воду и 
обусловливающихъ осаждение соли, до двухъ процентовъ въ 
настоящее время, — то намъ станетъ вполне понятною раз
ница мъ результатахъ анализовъ различныхъ из следователей: 
по анализу проф. Ш м и д т а (въ 1883 году, после наводнения) 
имеется лишь 6,648 проц. хлористаго натрия и 10,559 проц. 
хлористаго магния, по анализу Т и х о м и р о в а (вероятно, 
1886 или 1887 г.) найдено 74,249 проц. хлористаго натрия и 
14,928 проц. хлористаго магния; оказалось громадное обога
щение озера хлористыми солями, которыя однако скоро опять 
уменьшаются — до 47 % ЫаС1, при чемъ отсутствуетъ, 
какъ видно изъ последнихъ анализовъ, произведенныхъ Б о-
г а ч е в ы м ъ и нами; по м е р е уменьшения хлористыхъ солей, 
прибываютъ сернокислыя соли. 

Въ настоящее время Тагарское озеро, содержащее едва 
одинъ процентъ поваренной соли, потеряло всякое значение 
для солеварения и важно исключительно въ лечебно-медицин-
скомъ отношении, благодаря своей минеральной грязи. К ъ 
сожалению, и грязь бедна солями и органическими веще
ствами, и главное действие ея принадлежитъ твердымъ мине-
ральнымъ составнымъ частямъ (между которыми первую роль 
играетъ мелкий песокъ и другие кремнистые минералы, от
части также фосфорнокислый и углекислый кальций и угле
кислый магний), механически действующимъ раздражаюицимъ 
образомъ. Еще надо упомянуть о сероводороде, по време-
намъ свободномъ, но обыкновенно связанномъ съ железомъ 
въ виде весьма мягкой и вязкой массы. 
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П . А л т а й с к о е о з е р о . 

Этому озеру посвящена небогатая литература. Впер
вые С т е м п н е в с к л й сообщаетъ, что въ 1885 г. изъ Алтай-
скаго озера было добыто 2550 пудовъ соли, весьма плохого 
качества, что съ 1874 по 1882 годъ выломано на Алтайскомъ 
озере гуджира (онъ же и бузунъ, почти чистая глауберовая 
соль) 34 тысячи пудовъ; о добыванш соли на Алтайскомъ озеръ-
сообщаетъ Б о г о л ю б с к т й (въ 1895 году). Въ статье Т и х о -
М 1 р о в а (въ 1899 году) находится анализъ озера; къ сожал-в-
нш, не указано, когда онъ производился, — въ какомъ году 
и въ какое время года. Сравнивая результаты этого анализа 
съ нашимъ, мы замъ-чаемъ существенную разницу между ними, 
относящуюся къ процентному содержанш солей — съ одной 
стороны, съ другой — къ распред-вленш этихъ солей: нами 
найдено почти и проц. всвхъ минеральныхъ веществъ, ана
лизъ Т и х о м 1 р о в а показываете ихъ около 25 %. Что ка
сается отд-вльныхъ солей, то Тихом1ровымъ найдено хлори
стаго натр1Я и углекислаго натр1я значительно меньше, ч-Ьмъ 
нами; можно думать, что разсолъ изъ озера взять осенью 
или зимой, когда всл-бдсгае морозовъ часть стфнокислыхъ 
солей выделяется и осаждается или выбрасывается волнами. 
Большое содержаше соды въ озере, хотя бы и зимою, я 
объяснить не решаюсь. 

Итакъ, для солеварешя Алтайское озеро большого зна-
чешя никогда не имело и не имеетъ. Хотя оно и до сихъ 
поръ находится въ аренде, но солеварешеиграетъ здесь только 
второстепенную роль ; большее значение имеетъ сернокислый 
натрШ, идущдй на стеклянные заводы. При этомъ должно 
заметить, что сернокислый натрШ изъ озера безъ всякой 
обработки не только свободенъ отъ механическихъ загряз
нение, но и чистъ даже химически; последнее относится 
собственно къ бузуну, покрывающему берега. Летомъ, 
вследств1е слабости разсола и большого содержашя въ немъ 
горькихъ солей, солеварня при озере не работаетъ. 
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Ш . Озеро К и з и л ъ - К у л ь . 

Озеро это только послЪ дождей покрывается тонкимъ 
слоемъ воды, въ остальное же время бываетъ совершенно 
сухимъ. Поэтому понятно, что само озеро не им'Ёетъ ни
какого значения, и разсолъ, покрывавший озеро во время 
нашего посвщешя на несколько вершковъ, нами изслЪдо-
ванъ не былъ. Т Б М Ъ не мент^е и зд-всь вырабатывается соль; 
необходимый для этого разсолъ добывается изъ буровыхъ 
скважинъ, каковыхъ при солеварнв имеется пять. 

Что касается литературныхъ данныхъ, то мы можемъ 
указать лишь на одинъ анализъ ( Б о г а ч е в а ) , приведенный нами 
выше. При сравнении этого анализа съ нашимъ, мы прежде 
всего обращаемъ внимание на совершенно одинаковое въобоихъ 
анализахъ процентное содержание хлористаго натрия; друпя 
составныя части не совсвмъ сходятся: у Богачева, напр., най
дено 12,38 °/0 сърнокислаго магния, при полномъ отсутствии 
стзрнокислаго натрия, — въ нашемъ же анализтз получено 
9,2174% сврнокислаго магния и кромт, того, почти 8% сърно
кислаго натрия, — такимъ образомъ, нами найдено больше 
сврнокислыхъ солей. 

Если принять во внимание то обстоятельство, что изслЪ-
дованный Б о г а ч е в ы м ъ разсолъ взять въ маЪ м., а изасвдо-
ванный нами — въ пюн*в м., то легко объяснить разницу въ 
составе сврнокислыхъ солей: разсолъ въ маЪ, вероятно, 
былъ холоднтзе, чЪмъ въ данЪ (хотя и тогда *° разсола была 
только 4- з 0 К.), а чЪмъ ниже температура, тЪмъ меньше 
растворимость сврнокислыхъ щелочей. Озеро Кизилъ-Куль 
указываетъ на весьма любопытной фактъ существования въ 
разсмотренныхъ нами степяхъ подземныхъ ключей, богатыхъ 
солями, и въ особенности хлористымъ натриемъ; подобныхъ 
надземныхъ ключей мн-в вид-вть нигде тамъ не приходилось, 
да о нихъ нигде и не сообщалось. 

Въ промышленномъ отношении расположенный при озере 
заводъ (называемый также Василе-Ивановскимъ) стоитъ въ 
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бол-ве выгодныхъ услов1яхъ, ч-вмъ пользующееся при соле
варении разсоломъ изъ озеръ, такъ какъ вторые могутъ ра
ботать лишь зимою, когда горьшя соли выделяются моро-
зомъ, между твмъ какъ первый работаетъ круглый годъ. 

I V . Б е й с к о е о з е р о . 

Въ первыхъпечатныхъсообщешяхъ оБейскомъ озер-Ьука
зывается на непригодность его для выварки соли „по ненадоб
ности и по горькому вкусу его соли" ( Ч а й к о в с к ш, 1828 г.) и по
тому, что разсолъ глубиною околодвухъ аршинъ, весьма слабой 
крепости ( С т е п а н о в ъ , 1835 г., П ы л к о в ъ , 1844 г.). Однако изъ 
произведенныхъ проф. К. Ш м и д т о м ъ въ 1883 году анализовъ 
разсола и самосадочной соли мы видимъ, что разсолъ въ то 
время былъ настолько сгущенъ, что могла произойти садка 
соли. Если приведенные въ таблице III анализы'), относящееся 
къ лету 1894 г., 1895 и 1899 года, сравнить между собой, то 
мы заметимъ поразительный фактъ, — именно, процентное 
содержаше главныхъ составныхъ частей, какъ КаС1, ^ 2 8 0 4 

и М^йО,,, въ сухомъ остатке почти совершенно одина
ково во всехъ анализахъ. Остальные изъ вышеприведен-
ныхъ анализовъ не могутъ быть сравниваемы съ послед
ними, какъ произведенные надъ инымъ матер1аломъ: проф. 
К- Ш м и д т ъ изследовалъ самосадочную соль (поваренную) 
и оставшшся разсолъ, Томская же золотосплавочная ла
боратория въ декабре 1894 года — зимнш разсолъ, въ 
которомъ природа сама уже предварительно совершила 
очистку, ВЫДНБЛИВЪ горьшя соли на холоду. 

Принимая во внимаше все вышеизложенное, мы должны 
признать, что разсолъ Бейскаго озера подвергается сильнымъ 
колебашямъ въ его концентрацш, хотя процентное содержаше 
отдельныхъ солей въ разсоле почти не изменяется. Сильный 
стокъ дождевой воды, обусловленный низкимъ положешемъ 
озера, а также впадение въ него преснаго ключа являются 

1) См. стр. 194 и 195. Авт. 
12 
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причиной не всегда успешнаго хода солеварения; бываютъ 
годы, когда вследствие слабости разсола выварка соли совер
шенно не производится. Такимъ образомъ и это озеро 
имеетъ оля промышленности лишь небольшое значение. 

V. Озеро Д о м о ж а к о в о . 

Относительно этого озера пока не имеется никакихъ 
литературныхъ данныхъ. Одно разсмотреше результатовъ 
нашнхъ анализовъ говорить о томъ, что мы здесь имЁемъ 
дф.ло съ характернымъ горькимъ озеромъ: на 136 частей 
горькихъ солей въ разсоле приходится лишь о/Д ч. другихъ 
солей, среди которыхъ хлористый натрий занимаетъ первое 
место (почти 9 частей); поэтому поваренная соль здесь 
никогда не добывалась. Еще болышй процентъ горькихъ 
солей находится въ бузуне со дна озера, где онъ занимаетъ 
мощный пластъ толщиною не меньше аршина; въ немъ 
содержится одного сернокислаго натрия 97 °А и около одного 
процента сернокислаго калып'я, при полномъ отсутствии серно
кислаго магния. Если бы это озеро не лежало въ глухой 
степи, лишенной ведущихъ къ нему надлежащихъ путей 
сообщения, и вдали отъ населенныхъ местъ, то компактная на 
дне почти чистая глауберовая соль дала бы богатый матерйалъ 
для содоваго производства. 

VI. Озеро Ш у н е т ъ . 

Прошло не более десяти летъ съ т"Ьхъ поръ, какъ 
появились первыя литературныя сведения объ этомъ неболь-
шомъ озере, окруженномъ горами и лежащемъ вблизи из-
вестнаго Сибирскаго курорта Шира. Посетители названнаго 
курорта первые и обратили на него свое внимание, стали въ 
немъ купаться и получали во многихъ случаяхъ облегчение 
отъ своихъ телесныхъ страданий. Появившаяся за последнее 
время садка соли, сделавшая необходимыми контрольные 
анализы поваренной соли, добыча которой была сдана въ 
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аренду, благоприятствовала появлешю въ печати анали
зовъ оз. Шунетъ ; при этомъ изслъ\довашю былъ под
вергнуть и бузунъ со дна озера. Поэтому разсматри-
ваемые анализы необходимо разделить на анализы 1) 
разсола, 2) бузуна со дна, 3) поваренной соли и 4) мине
ральной грязи. Изъ опубликованныхъ анализовъ разсола 
намъ извъттенъ одинъ, принадлежащш проф. Л е м а н у 
и произведенный въ 1891 году надъ сухимъ остаткомъ 
посл-в выпаривашя разсола; нами сделаны два изсл-вдовашя 
самого разсола, взятаго . изъ озера летомъ 1897 и 
1899 года. Сравнивая результаты этихъ анализовъ, мы на
ходимъ резкую разницу между ними: по Л е м а н у , содер
жится едва 1,5 % хлористаго натр1я и около 92 % сернокис-
лыхъ солей натр!я и магшя, нами же найдено почти двойное 
количество хлористыхъ солей сравнительно съ сернокислыми. 
Небольшая разница въ нашихъ двухъ анализахъ обусловлена 
неодинаковой концентращей разсола: въ 1897 году солей 
25,3 %, въ 1899 году лишь 15,5 ^. Вышеуказанное суще
ственное отличие анализа проф. Л е м а н а отъ нашихъ мы 
можемъ объяснить только темъ,что разсолъ изъ озера былъимъ 
взятъ непосредственно после садки поваренной соли, хотя 
не имеемъ никакихъ данныхъ въ подтверждеше того, что 
садка соли въ томъ году действительно происходила. Съ 
другой стороны, имея въ виду то обстоятельство, что самому 
автору не было известно, когда и при какихъ обстоятель-
ствахъ разсолъ взятъ изъ озера, далее, что не было известно, 
кто разсолъ выпаривалъ, — можно также допустить, что 
здесь произошла ошибка: или разсолъ взятъ изъ другого 
озера и выпаренъ, или же мы просто имеемъ дело съ бузу-
номъ какого-либо озера; съ бузуномъ поразительно сходны 
составъ и наружный видъ изследованной соли. 

Сравнивая единственный анализъ бузуна со дна (т. н. 
черепа), произведенный Б о г а ч е в ы м ъ въ 1895 году въ толе 
м., съ нашимъ анализомъ черепа, взятаго изъ озера летомъ 
1898 года, мы видимъ большое сходство между ними, въ осо-

.12* 
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бенности относительно главныхъ составныхъ частей его — 
сернокислаго натра и магнезии и хлористаго натрия, при чемъ 
въ обоихъ случаяхъ первые сильно преобладаютъ надъ по-
сл'Ьднимъ. Сообщенные тЬмъ же Б о г а ч е в ы м ъ два анализа 
самосадочной соли озера Шунетъ показали содержание ЫаС1 
въ первомъ образце 98°/0 (добыть въ 1895 году), во второмъ 
— 99% (добыть въ 1896 году). 

Объ изслтЧдованш грязи озера Шунетъ въ литературе 
пока не имеется указаний. О происхождении сероводорода 
въ грязи этого озера С а в е н к о в ъ высказалъ мнение, что „ми
риады маленькихъ рачковъ, при гниении, увеличиваютъ коли
чество сероводорода, получающагося отъ возстановляющаго 
действия органическихъ веществъ на сернокислыя соли, осо
бенно на гипсъ, присутствие котораго въ водЬ озера Шуииетъ 
более, чемъ вероятно." Предположение это В П О Л Н Е под
тверждается нашими анализами грязи озера, въ которой гипсъ 
находится въ значительномъ количестве. Изъ другихъ со
ставныхъ частеии грязи можно упомянуть о сернистомъ же
лезе (свободный сероводородъ отсутствуетъ), углекисломъ 
кальции ии магнии, фосфорнокисломъ кальции, небольшихъ ко-
лпчествахъ глинозема и мелкаго песку, а въ рапе — преиму-
ицественно о сернокислыхъ и хлористыхъ соляхъ натрия, 
магния и калия и следахъ бромистаго магния. Мягкая, смета-
нообразная консистенция грязи зависитъ отъ гуминовыхъ 
веществъ и сЬрнистаго железа, при одновременномъ нахож
дении мельчайшихъ кристалликовъ гипса и весьма мелкаго 
песка. 

Принявъ во внимание съ одной стороны незначительное 
количество добываемой изъ озера самосадочной поваренной 
соли'), садка которой происходиитъ далеко не каждый годъ 
и находится въ сильной зависимости отъ атмосферныхъ осад-
ковъ и отъ продолжительности знойнаго времени, съ другой 

1) Въ 1896 году выволочено 9206 пудовъ. Авт. 
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стороны весьма хороине результаты купашя въ озере н 
особенно въ минеральной грязи его, — мы вполне поймемь ста
рания Общества врачей Енисейск, губ. предназначить этотъ 
ц'влебный нсточникъ исключительно для лг1;чебныхъ целей и 
прекратить добычу изъ него поваренной соли. При неболь-
шомъ размере озера, добыча изъ него поваренной соли мо
жетъ въ скоромъ времени повлечь за собою об'Бднеше ею 
озера, что будетъ иметь послъ\дств1емъ сильное изм-внеше 
состава рапы и вм-БсгЬ съ твмъ ослабитъ целебное д-Ьйств1е 
всего озера. 

У П . О з е р о Б и л ь ё . 

Объ этомъ озер*, занимающемъ самое большое про
странство среди нами изагвдованныхъ, именно около 6о верстъ 
въ окружности, не существуете почти никаких!, литератур-
ныхъ свъхвшй. Единственное измерение уд+,льнаго вФ.са 
(1,009) в о д ы о з е Р а > произведенное С а в е н к о в ы м ъ въ 1890 
году, дало результатъ, весьма сходный съ результатомъ на
шего изм-врешя — 1,0079. Изъ этого мы видимъ, что коли
чество твердыхъ составныхъ частей воды озера подвержено 
лишь незначительнымъ колебашямъ, что и можно было ожи
дать, принявъ во внимаше величину его, при которой дождь 
и притокъ пресной воды изъ реки Тайюмъ не могутъ такъ 
вл1ять, какъ въ маленькихъ озерахъ твхъ же степей. Сте
пень солености воды незначительна, равна едва 1<&, т.-е., въ 
2—з раза меньше, чемъ соленость въ моряхъ и океанахъ; 
но въ то время, какъ въ воде озера Бильё сильно преобла-
даютъ горьшя соли, въ моряхъ и океанахъ первенствуетъ 
поваренная соль. Несмотря на очень горькш вкусъ воды, 
въ озере водится много рыбы, которая служить пищей 
окрестнымъ инородцамъ - татарамъ. Для медицинскихъ 
целей вода озера Бильё не применяется, хотя и она можетъ 
приносить пользу.^при тЬхъ болезняхъ, которыя излечива
ются на ближайшемъ озере Шира, съ тою лишь разницею 
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что ея сл'вдуетъ принимать вдвое больше для получения твхъ 
же или сходныхъ эффектовъ, такъ какъ она вдвое слабее, 
при почти одинаковомъ процентномъ составе отд-вльныхъ 
минеральныхъ составныхъ частей. 

Сообщенный проф. К. Ш м н д т о м ъ анализъ „выпарен
ной соли Кизи-куль = Билью = Большое слабительное озеро 
при рТзКЪ" Белый 1юссъ", какъ по указанному географиче
скому положению, такъ и по составу найденныхъ солей (почти 
чистая глауберовая соль), долженъ быть отнесенъ къ озеру 
Кичи-Куль, находящемуся близъ озера Бильё, на восточномъ 
берегу Бтзлаго 1юсса, въ трехъ верстахъ отъ посл"Вдняго. 
Ошибка эта легко могла произойти, такъ какъ на карте 
Г р е в и н г к а названия обоихъ озеръ стоятъ другъ возле 
друга, и проф. К. Ш м и д т ъ отнесъ оба названия къ одному 
озеру; къ тому же озеро Кичи-Куль очень мало и на карте 
едва заметно. 

V I I I . О з е р о Г о р ь к о е . 

Найти какня-нибудь печатныя сведения объ этомъ озере 
намъ не удалось. По своему наружному виду и еще больше 
по составу своихъ солей, оно напоминаетъ Бейское озеро; 
только въ немъ соленость не такъ велика и глубина меньше; 
кроме этого, надъ рапою замечается слой засохшихъ водо
рослей, наполненный массою червяковъ и насекомыхъ. Подъ 
рапою находится черный, пахучий, сметанообразной конси
стенции илъ, сходный съ иломъ озеръ Тагарскаго, Алтай-
скаго, Бейскаго, Доможакова и Шунетъ. Для выварки соли 
озеро значения не имеетъ, потому что общее количество солей 
равно лишь 6°/„, между ними сильно преобладаютъ горькия 
соли. Для лечебныхъ целей озеро можетъ быть несколько 
пригодно такъ же, какъ озеро Шунетъ, хотя въ последнемъ 
рапа значительно богаче солями. Слой водорослей надъ ра
пою изследовался нами на присутствие иода, — результатъ 
получился положительный; материаломъ для получения изъ 
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нихъ иода онв служить, конечно, не могутъ. Присутствие 
иода въ водоросляхъ даетъ намъ право предполагать присут
ствие юда также въ воде, въ которой онтз росли, но прямымъ 
изслЪдовашемъ всвхъ нами посвщенныхъ озеръ открыть подъ 
въ водЪ не удалось, — вероятно, вследствие небольшихъ коли-
чествъ, хотя его спутникъ — бромъ найденъ былъ во всЪхъ из-
слтздованныхъ водахъ. Съ другой стороны, чтобы не быть 
сильно увтзреннымъ въ присутствии юда въ водахъ озеръ 
Минусинскихъ степей, нельзя забывать того обстоятельства, 
что подъ находится въ ВВДГБ слтздовъ также у многихъ зем-
ныхъ растений, въ которыя онъ перешелъ изъ земли. 

I X . О з е р о Д ж е м а к ъ - К у л ь . 

Здесь мы имЪемъ дтзло съ высохшимъ озеромъ, кото
рое можетъ служить типомъ ц-влаго ряда озеръ въ тЪхъ же 
степяхъ. Относительно его существуетъ въ литературе 
только одно указание, именно „изсл-вдование поваренной соли 
изъ источника Джемакъ-Куль, Минусинскаго округа" химика 
Ш а м а р и н а . Въ виду того, что солевареннаго завода при 
этомъ озер-Ь не существуетъ, я держусь того предположения, 
что Шамаринымъ была изслЪдована выпаренная досуха рапа, 
о чемъ свидътельствуетъ и большое содержание горькихъ 
солей (56 7 0 )- Мои изслЪдовашя произведены надъ сухимъ 
выветрившимся бузуномъ, покрывающимъ озеро, и надъ 
слоемъ кристаллическаго бузуна, лежащаго подъ глиною. 
Въ обоихъ случаяхъ мы имели подъ руками почти чистый 
сернокислый натрий; рапы во время взятия образцовъ не 
было вовсе. Верхний слой бузуна незначительной толщиины 
и потому не имЪетъ никакого значения; наоборотъ, ниж-
нихъ слоевъ подъ глиной имЪется игнзлый рядъ, съ ииромежу-
точными пластами глины, и эти слои ииредставляютъ мощные 
залежи почти чистаго сизрнокислаго натрия, добыча котораго 
весьма легка. 

Мы разсмотрЪли только озера, которыя мы лиично посЪ-
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У. 

06[ще выводы и заключения. 
Подводя итогъ изследовашямъ нашимъ собственнымъ 

и другихъ авторовъ, мы можемъ вкратце ихъ резюмировать 
въ следующихъ положешяхъ. 

1. Все озера, находяпцяся въ степяхъ Соляной, Аба
канской, Сагайской и Качинской Минусинскаго округа Ени
сейской губернш, распадаются на пресный 1 ) и богатыя со
лями. 

2. Последняя принадлежать къ типу горькихъ и горько-
соленыхъ озеръ. 

3. Степень солености этихъ озеръ весьма различна. 
При этомъ можно различать: а) больиня озера, содержашдя 
отъ 1—3 % минеральныхъ составныхъ частей, Ь) маленьшя, 

1) Ызслъдовашо иръсныхъ озоръ ни входили въ нашу задачу. Авт. 

тили и который были нами изслъмюваны. Но въ литературе 
существуютъ аналитическая данныя еще о нгвкоторыхъ дру-
гихъ озерахъ Минусинскихъ степей, а именно объ озеръ-
Шира, Кичи-Куль, Джабалакъ-Куль и Минусинскомъ степ-
номъ озер*. Дать кашя-либо заключешя объ этихъ озерахъ 
представляется невозможнымъ, такъ какъ мы не только не 
изслъ\довали ихъ, но С О В С Ё М Ъ , за исключешемъ озера Шира, 
даже и не вид'Ьли; имеюшдйся же литературный матер1алъ 
настолько скуденъ и отчасти противоречив^ что существуетъ 
необходимость и потребность дальн-вйшихъ изследованш и 
бол^е подробныхъ описанш названныхъ озеръ. Единствен
ное, что можно съ уверенностью сказать о нихъ, это то, что 
все они принадлежать къ тому же типу горько-соленыхъ 
озеръ, къ которому должны быть отнесены нами изследо-
ванныя и описанныя. 
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содержащая отъ 5—30 % и более таковыхъ и с) высохипя или 
едва покрытый разсоломъ озера. 

4. Степень солености одного и того же озера не всегда 
одинакова и находится въ сильной зависимости отъ атмос-
ферныхъ осадковъ и отъ притока пресной воды изъ ручей-
ковъ и р-вчекъ. 

5. Летомъ, вслъ\дств1е продолжительнаго зноя, происхо
дить въ н-вкоторыхъ небольшихъ и сильно сгущенныхъ озе
рахъ садка поваренной соли. 

6. Зимою, при сильномъ охлажденш разсола, выделя
ется изъ озеръ средней концентращи (5—2о"/„ солей) глау-
беровая соль, которая отчасти выбрасывается волнами на 
берегъ, но большею частью осаждается на дно, покрывая 
его бол^е ИЛИ менее толстымъ и крепкимъ слоемъ такъ на-
зываемаго бузуна, или черепа, который летомъ отчасти вновь 
растворяется. Поэтому составъ разсола этихъ озеръ зимою 
и летомъ не тождественъ: зимою преобладаютъ хлористыя, 
летомъ сернокислыя соли. 

7. Подъ бузуномъ всехъ этихъ озеръ находится чер
ная, пахучая и мягкая наощупь минеральная грязь. Если 
въ озере находится несколько слоевъ бузуна, — какъ это бы
ваетъ обыкновенно и особенно хорошо заметно у высох-
шихъ озеръ, — то между ними имеется слой глины или ми
неральной грязи. 

8. Бузунъ представляетъ собою почти химически чи
стый сернокислый натръ; только въ озерахъ съ большимъ 
содержашемъ магнез^альныхъ солей и сернокислая магнез1я 
находится въ бузуне въ значительномъ количестве. 

9. Черный цветъ влажной грязи зависитъ отъ серни-
стаго железа, запахъ ея — отъ гшющихъ органическихъ ве
ществъ и освобождающагося по временамъ сероводорода, а 
консистенщя — отъ первыхъ двухъ факторовъ, къ которымъ 
присоединяется вл1яше содержашя весьма мелкаго песка, кри-
сталликовъ гипса, немного глины и солей — углекислаго и 
фосфорнокислой извести и углекислой магнезш. 
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га. Образование серниетаго железа зависитъ отъ гние
ния въ присутствии гипса громаднаго количества погибаю-
щихъ въ озерахъ въ конце лъта мелкихъ ракообразныхъ. 
При этомъ необходимый кислородъ, находящийся въ воде 
лишь въ недостаточномъ количестве, отнимается ими отъ 
гипса, превращающагося въ сернистый кальций. Этотъ по
следний, въ присутствии воды, вступаетъ сейчасъ же въ реак
цию съ соединениями железа, образуя сернистое железо. 
Другою причиною образования серниетаго железа, а также 
свободнаго сероводорода, служитъ само гниение органиче-
скихъ веществъ, такъ какъ образующийся при этомъ серо-
водородъ отчасти связывается железомъ, отчасти улетучи
вается. 

и . Практическое значение раземотренныхъ озеръ двоя
кое: а] медицинское и Ь) промышленное. 

12. Озера, имеюшдя значение для медицины, необходимо 
разделить на две группы: I ) больший, вода которыхъ можетъ 
употребляться какъ для питья, такъ и для купанья; сюда 
принадлежитъ известное целебное озеро Шира, хотя съ темъ 
же правомъ можно сюда причислить озеро Бильё, вода кото-
раго весьма сходна съ водою оз. Шира, только вдвое слабее; 
2) маленькня, которыя служатъ только для купанья; въ нихъ 
главную роль играетъ упомянутая минеральная грязь и по
крывающая ее сильно концентрированная рапа; какъ грязь, 
такъ и рапа, при незначительной глубине этихъ озеръ, 
сильно нагреваются лучами солнца. Такимъ образомъ, мы 
здесь имеемъ дело съ естественными нагретыми грязевыми 
ваннами, действие которыхъ сводится къ четыремъ факто-
рамъ: къ раздражающему кожу действию мелкаго песка, гипса 
и другихъ солей въ твердомъ виде, къ действию на кожу 
концентрированнаго раствора сернокислыхъ, хлористыхъ и 
отчасти бромистыхъ солей, къ действию отдаваемой грязью 
и рапою теплоты и, наконецъ, къ действию сероводороднаго 
газа. Пока употребляются для этой цели озера Шунетъ и 
Тагарское, но, вероятно, съ тою же пользою могутъ для той 
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же Ц-ЁЛИ служить встз озера этого типа, им-вюшля черную ми
неральную грязь. Изъ нами изсл-вдованныхъ озеръ можно 
сюда причислить озера Алтайское, Бейское и Горькое. 

13. Озера, ИМТ5ЮЩ1Я значение для промышленности, 
можно разделить также на две групы: I ] такня, изъ кото
рыхъ можно добывать соли — поваренную, глауберовую и др. и 
2) такия, изъ которыхъ можно добывать только глауберовую 
соль. К ъ первой группе принадлежать небольшая и мелкня 
озера съ разсоломъ средней концентрации (га—20 и более 
процентовъ солей), изъ которыхъ зимою выделяется бузунъ, 
т. е., глауберовая соль; остающийся же разсолъ можетъ слу
жить для выварки поваренной соли. Добывается такимъ об
разомъ поваренная и отчасти глауберовая соль изъ озеръ 
Алтайскаго и Бейскаго. При выварке поваренной соли оста
ется сравнительно богатый бромистыми солями маточный раз
солъ, который могъ бы служить для приготовления брома и 
его солей. Также находится въ некоторыхъ озерахъ этого 
типа довольно значительное количество магнезиальныхъ солей, 
которыя также удалось бы получить въ чистомъ виде пу-
темъ двойного разложения или дробной кристаллизации. 
Если летомъ концентрация разсола доходитъ до изве-
стнаго предела, начинается садка поваренной соли. Это за
мечается въ озерахъ Шунетъ, Стеиномъ и Бейскомъ, хотя 
далеко не каждый годъ, а проходятъ нередко десятки л е т ь 
до новой садки. 

Ко второй группе принадлежать все высохшня озера. 
Изъ нихъ можно добывать весьма чистую глауберовую соль 
(т. наз. бузунъ), которая покрываетъ все озеро несколькими 
пластами, каждый толщиной въ '/а аршина и больше, между 
которыми расположены промежуточные слои глины. 

Такимъ образомъ, мы видимъ, что въ этихъ стеиияхъ на
ходятся громадныя колиичества глауберовой соли, добываниемъ 
которой пока никто не занимается (за исключени'емъ аренда
тора Алтайскаго озера, который добываетъ ее въ неболь-
шомъ количестве изъ своего озера и сбываетъ на ближай-
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шш стеклоделательный заводъ). Не представляющее само 
по себе никакихъ трудностей добываше этой соли въ глухой 
степи съ очень плохими дорогами, едва-ли можетъ быть 
выгоднымъ, такъ какъ Сибирь лишь немного ея расходуетъ, 
а отправка въ дальше края уменьшаетъ дешевизну, а зна
чить и сбытъ товара. Для употреблешя ея на месте при 
фабрикации соды также, врядъ-ли, найдутся, по выше приве-
деннымъ причинамъ, охотники, хотя известняки въ этой ме
стности въ изобилш. 

14. Другимъ исходнымъ матер1аломъ для выварки соли 
служитъ разсолъ изъ буровыхъ скважинъ. Такихъ заводовъ 
мне известно два — Абаканскш и Василе-Ивановскш при 
озере Кизилъ-Куль. Этотъ любопытный фактъ указываете 
на наличность въ этихъ степяхъ подземныхъ ключей, бога-
тыхъ солями, и даетъ намъ некоторое право предполагать 
въ этихъ местахъ существоваше подземныхъ залежей пова
ренной и другихъ солей, — залежей, образовавшихся на ме
сте бывшаго здесь моря. На бывшее здесь море ясно ука-
зываютъ известняки, покрывающие весь округъ. 

15. Въ вопросе о происхожденш этой системы озеръ 
допустимы две возможности: или они образовались вслец-
ств1е выхождешя на поверхность подземныхъ богатыхъ со
лями ключей, или соли въ нихъ накопились постепенно, бла
годаря замкнутости озеръ и более сильному испарешю, чемъ 
накоплеше воды изъ речекъ и отъ дождей. 
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Сопоставление всвхъ анализовъ водъ горько-соленыхъ озеръ степе! 
Т а б л и ц а Ь 
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слъды 
слъды 
слъды 
сл*Ьды 

1,0135 п р и б ' с -
17,5 

0,26 

7,65 
С Л ' Ь Д Ы 
2,3 
3,53 
0,023 

слъды 
0,0006 

слъды 

слъды 
1,18 
0,12 
0.035 

слъды 
слъды 

ок. 1,14 
134,52 

4,64 

8,42 

6,57 

75,59 
39,28 

1,0170 
20,9823 
0,0792 
0,2380 
1,4396 
0,2549 
6,1041 

6,1810 
4,0182 
2,5999 
0,0073 
0,0184 

0,00096 

слъды 
0,00014 

1,0504 
59,1065 
0,1255 
0,6605 
1,2607 
0,9827 

21,5603 

11,8115 
7,6786 

14,9301 
0,0180 
0,0040 

слъды 

С Л Ъ Д Ь 1 

слъды 

Сумма тверд, составныхъ частей . . 8,7925 15,0986 134,50 20,9417 59,0319 

Угольннго ангидрида С0 а (полусвяз.) 0,1785 — — 0Д990 0,5092 



191 

Соляной, Абаканской, Сагайской и Каминской, Минусинск, окр. Енисейск, губ. 
В о д а . 

содержится: 

Озеро 

Алтайское 

И • г« о и и .3 Я о= га 

Озеро 

Бейское 

в . 
2 >- Ь 
Р ! ? Ч 

Озеро 
Мину

синское 

с- об ' 

Ч I 8 § 

1 * Р 

Озеро 
Домо

жаково 

И . ^ § и я ^ о; м 

о» 

«к. 1,243 
249,31 

13,26 

18,09 

112.64 
72,68 
32,64 

1,0948 
108,5954 

0,0800 
0,8983 
0,1638 
0,6878 

45,4160 

15,6180 
10,1532 
35,7031 
0,0334 
0.0212 

0,00079] 

слъды 
0.000121 

0,0092 

1,0860 
101.7423 

0.0992 
0,4643 
3,2392 
1,2654 

36,9290 

23,8610 
15,5120 
23,2829 

0,0083 
0,0116 

0,00053 
слъды 
СЛ'ЬДЫ 
0,00008 

0,0031 

ок. 1.080 
97,320 
0,278 

10,093 

32,132 

20,557 
13,241 
8,889 

12,130 

1,1344 
145,7223 

1,1750 
0,0880 
1,7867 
1,0430 

77,1413 
0.0960 
5,3941 
3,5067 

55,2981 
0,0020 
0,0060 

СЛ'ЬДЫ 
0,00079 

СЛ'БДЫ 
сл'Ьды 
0,00012 

Озеро 

Шунетъ 

я ^ а 
ё 1 - в 

^ Г2 

к .а" 

(У: Ю 
и с о з 

Буровая 
скважипа 
при озер* 

Кизилъ-
Куль 

га 
2 

1,2443 

0,0545 
0,2365 

29,4834 

58..5055 

104,8122 
51.5114 
0,3339 
1,1836 

слТ.ды 
0,4878 

5,3186 

1,5568 

1,1401 

0,9254 
0,3510 

20,1769 

40,7282 

59,0550 
27,4706 
0,0141 
0,0160 
0,0560 

СЛ'ЬДЫ 
сл'Ьды 
СЛ'БДЫ 
СЛ'ЬДЫ 

5,6127 

0,5075 

1,0858 
108,7244 

1,0387 
0,1708 
3,3580 
0,4492 

13,1776 

52,4740 
34,1133 

3,8483 
0,0450 

слъды 

0,0079 
сл'Ьды 
слъды 

0,0012 

слъды 
0,0022 

Буровая 
скважипа 
Абакаи-

скаго 
завода 

р 1 О ю 1 

«в 8 р. 

1,098 
127.40 

2,002 

3,731 

6,643 

71,072 
43,952 

249,31 108,7849 

0,0240 

104,6766 

0,2980 

97,320 145,5378 253,5442 154,9134 

0,3410 

108,6862 

0,1142 

127,400 
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Т а б л и ц а II. 

В ъ гооо грм. 

Комбинация солей. 

Озеро 

Бильё 

га « о га г* 

Озеро 

Шира 

М 
га с* 

Озеро 

Тагарское 

^ 5 5 
ш 
V, (Р а. сб и а> р.а> со а> 2 га аЗ К о 1-, 

ЕВ 
(О 1° га и о ^ 
И и. Ч о о й 

, га (г[ 

У д ъ л ь н ы й в ъ с ъ при 15" С. . 1,0079 1,0135 ок. 1,14 1,045 1,05 1,0170 
при при при 

16" С. 15" К. 14,5° К. 
Сухой остатокъ при 180* С. . 4 , 8 1 2 2 17.5 134,52 5 0 , 8 9 5 1 , 3 0 2 0 , 9 8 2 3 
сърнокислаго магшя М#80, . 2,8818 4,8 — 7,32 7,45 3,9210 

„ кал!я К,60 . . . 0,1699 0,045 — _ 0,4714 
„ натра Йа,81>, . 3,2821 7,45 — 18,65 18,65 5,8257 

азотнокислаго „ ^ N 0 , . 0,1463 _ — — — — 
углекислаго „ На,С0 3 . 0,5363 — — — • - 0,0910 
хлористаго „ КаС1 • . 1,4370 3,1 99,89 23,78 22,55 10,1992 

0,0032 0,012 — — — 0,0073 
глинозема А1,0 3 0,0026 — - - — — 0,0184 
хлористаго кал1я К С 1 . . . . — 0,032 — — — — 

магшя М(?С1, . . — 0,32 20,08 — — — 
бромистаго „ М^Вг, . . — слъды — - — 0,0011 
двууглекисл. „ М^СОз+СО! 0,3229 0,86 — — — 0,3990 
хлористаго кальщя СаС1, . . — 0,012 — — — — 

сърнокисл. „ Са80 4 . . — 0,32 11,22 0,25 2,20 — 
двууглекислаго кальщя СаСО, 

+ СО, '. 0,1889 0,0602 — — — 0,2036 
двууглекислой закиси желъза 

КеСО, + СО, . . 0,0018 — — — — 
азотнокислаго амм1акаМН1К03 

— слъды — — — — 
кислорода 0 (избытокъ) . . — — 3,33 — — — 
органическ. вещ., нелетучихъ — слъды 0,39 0,45 — окиси желъза Ре ,0 , . . . . — - — — . . _ — 
желЪза Ре слъды — — — - - — 

слъды — — — — 
С Л ' Ь Д Ы — — — — — 
С Л ' Ь Д Ы — — — — слъды 

азотистаго ангидрида М,0 3 . — — — — — — 
фосфорнаго „ Р.,0. . — слъды — - - — — 
стронцдя 8 г . . . . . . . слъды — — — 

8,9710 17,0130 134,52 50,39 51,30 21,1407 



19Я 

В о д а . 

содержится: 

Озеро 

Алтайское 

Озеро 

Бейское 

35 СО 
•X . -> и 
•я 0 > < 

ОЭ а. О 

М . [° 

05 (В 

и со 2 

Озеро 
Мину

синское 

г , СО [0 
^ 'X) о 
« I я 

Озеро 
Домо

жаково 

к А В . [в 

§ и Я 

Озеро 

Шунетъ 

Я и Ь И • 1« 
8 Я 

СО |—< 

Буров, 
скваж. 
при оз. 
Кизылъ 

Куль 

а . гЗ 
2 ь Н 

Буров, 
скваж. 

Абакан-
скаго 
завода 

2 ч 

|ок. 1,234 

249,31 

32,08 

31,99 
185,24 

1,0948 

108,5954 
0,4887 
1,2720 

78,9053 

2,1083 
25,7712 
0,0334 
0,0212 

0,00091 

0,1202 

0,0785 

0,0092 

сл^ды 

1,8 
при 

23° О. 
220,01 
20,61 

114,17 

80,65, 

4,58 

1,15 
при 

16,5° К, 
172,83 

13,27 

90,55 

63,82 

1,46 

0,33 

3,40 

1,15 
при 

12" К 
201,11 

2,39: 

174,34 

0,64 

3,94 

4,29' 

15,51 

1,0860 

104,7423 
9,2389 
2,3402 

52,7610 

0,4010 
39.3730 

0,0083 
0,0116 

0,00061 
0,4507 

0,3826 

0,0067 

сл'Ьды 
слъды 

ок. 1,080 

97.320 
30,280 

20,464 

33,7981 

0,648 

1,1344 

145,7223 
5,3307 
1,9289, 

120,1313 
0,1705 
0,2122 
8,9008 
0,0020 
0,0060 

0,00091 

2,85451 

12,130 

СЛ'ЬДЫ 

СЛЪДЫ 
СЛЪДЫ 

1,2443 1,1401 

87,9705 00,20'6; 

0,57071 0,0241 
130,7406; 69,7267! 

1,1836' 0,0160' 
— | 0,0560 

3,2752| 0,9673 
29,1028, 21,9518 
0,5682 

0,1326 

СЛ'ЬДЫ 

1,1940 
1,1159 

СЛ'ЬДЫ 
СЛЪДЫ 
сл'Ьды 
слъды 

1,0858 

108.7244 
10,0189 
0,8307 
8,6267 

0,1364 
86,5873 
0,0450 

СЛ'ЬДЫ 

0,0091, 

2,1704! 
0,3737 

0,0022 

СЛ'ЬДЫ 
сл'Ьды 
слъды 

249.31 108,8089 220,01 172,83 201,11 104,9746 97,320| 145,5378 253,5442 155,2544! 108,8004 

13 
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Т а б л и ц а Ш-

195 

В о д а . 

Въ 10о вътовыхъ частяхч» обезвоженнаго остатка содержится : 

Комбинац1я солей. 

Углекисл. кальц1яСаС03 

„ маипя М&С03 

сЬрнокисл. „ М<г804 

„ кал^я К я В0 4 . 
„ натра Ка.,60, 

азотнокисл. „ К а Ш 3 

углекислаго „ Ка 2 С0 3 

хлористаго „ КаС1 , 
кремпезема 8Ю 2 

глинозема А1.,03 

органическ. веществъ и 
кристаллизац.воды . 

нераств. въ НС1 вещ. . . 
хлористаго кал)я КС1 . 

„ магшя М^С12 

бромистаго ,, М^Вг, 
хлорист. кальцш СаС1, . 
сЬрнокисл. „ Са80, 
окиси желъза Р е 2 0 3 . . 
азотнок. аммошя КН 4М0 3 

песку и глины 
А1 20 3, Р 2 0 5 и 8Ю, 
окиси магшя М§0 . . . . 
избытка кислорода . . . 
органическ. веществъ . 
глины (Ре,0 3 , А^ОЗ, 8Ю, 

безводн.) 
нераствор, въ Н 2 0 вещ 
железа Ре 
брома Вг 
Л И Т 1 Я Ы 
стронщя 8г 
амм1ака М"Н3 

азотист. ангидрида N^0, 
Фосфорнаго „ 1'АОЬ 

Озеро 
Бильё 

Озеро 
Шира 

1,3769 10,65: 

2,412728,39, 
32,7590! 

1,9317| 
37,31 

1,6034 
6,0977 

16,338'! 
0,0363, 
0,0295; 

3,05 
29,28 
0,16 

4114,30143,92 

слъды 
слъды 
слъды 

сл'Ьды 

1,87 

2,88 

27,98 
13,31 

17,93 
0,06 
0,013! 

0,06 
1,97 

елъд 
0,09 
1,97 
0,0051 
сл'Ьд. 
0,27 

0,18 

сл'Ьд. 

СЛ'БД. 

Озеро 
Тагарское 

Й I I * $ ? " О ! И 

I со 2 

0,137 

0,358 
77,262 

7,193174,2491 

11,424] 
0,021 

3,312 
0,136 

0,050 
0,085 

8,3440 

14,9280 

14,52 

37,00] 

47,18 

2,4771 

0,51 

0,77 

0,6751 
1,25201 

10,52'18,7227: 
2.2509! 

36,53]27,8177 57,2876 12,8637 72,5140 

0,4488| 
43,93]18,7011 

0,03481 
0,0876 

4,30| 

0,89 

99,9632 99,38 98,958 99,978 99,9982 99,98 Ш.17 99,9959|99,9994|99,9761!99,9620100,°93'] 

0,0052 

сл'Ьды 

Озеро 
Горь-

2 Ь а 
о О, ^ 
^ ш а 

СП Ч 

0,3794 
1,4636 
4,2824! 
3,0787| 

0,4545 12,8315 
133,0160 74,2809 23,6837 

0,0305! 
0,0067 

СЛ'ЬДЫ 

сл'Ьды 
сл'Ьды! 

Озеро 
Алтайское 

0,0500] 

0,4482 
1,1689 

1,9375! 

0,0306) 
0,0195 

0,00083 

0,1004| 
0,0084, 

слъды 

Озеро 
Бейское 

0001? 
9 б У 

2ЛбЩ 

* 8 = 
. и в Я . 

Озеро 
Минусинское 

> * 

• 00 ** 

9,32 

|51,63 

!86,47 

7,67 

52,39 

36,92 

0,84! 

2,07 

0,19 

1,9(: 

0,98 

0,2301 
0,2829 
8,8259 
2,2355 

50,4025 

0,3830 
86,8б!37,6130 

0,0079 
0,32| 0,1008 

1,96 
0,00058] 

2,14[ 
0,00331 

7,98 

0,010 
145,250 

слъды 

сл'Ьды 

31,1140 

21,0281 

38,401 ;34,7297 

16,335 I -
0,0004 — 

— ! 0,6460] 

12,4646 

Озеро 
Домо-

жаково 

3,6635 
1,3251 

86,7412 
0,1171 
0,1457 
6,1148 
0,0013 
0,0041 

0,00062 

1,9610 

слъды 

сл'Ьды 

сл'Ьды 

Озеро 
Шунетъ 

ж 2 

0,062 

4,07134,6943 38,860712,64 

92,602 

1.503 
0,008 

0,5002 

0,2251' 0,0165] 
51.5620 45,0085 
0,4668' 0,0103 

— ! 0,0361 

— ] 1,2917] 0,6243 
0,54311,4777114,1698 

— ! 0,2241 
0,020| — 
0.167] 0,0523] 0,7707 

сл'Ьд 

0,992 

СЛЪДЫ: СЛЪДЫ] 
— | СЛ*ДЫ 
— I слъды 

сл'Ьды 

Буровая 
скваж.при 

оз. Кизылъ-
Куль 

О С к 
о =? 

0,2387 

9,2174 
0,7642 
7,9365 

— ! 0.1254 
81,35 79,66()3|87,7506] 

— 0,0041 
0,88 слъды 

— 0,0084, 
0,37: -
1.73 1,9967] 
— ! 0,0020 

2,70 — 

0,26 

1 слъды 

сл'Ьды; 
сл'Ьды 

Б у р о в а я 
:квлжина 
А б а к а н 

с ко го 
завода 

4,4982] 

3,3558 

3,7842 

0,5712 

Озеро 
Кичи-
Куль 

Озеро 
Джа-

балак-
Кулъ 

0,547 
0,347 
0,0076: 

97,986 

3,0818 

0,1261 
41,3039 

37,9902 

1,126 
0,0007] 

99,97 100,24 100,0854 99,9964 99,9824] 100,0744 99,968,99,9940'99,9961 99,93 99,9537 ,99,9600 100,0143 99,9658 

12,3919 
0,0097 

4.2478 

0,8144 



Т а б л и ц а I V -

Въ ю о частяхъ обезвоженнаго 

Озеро Алтайское Озеро Бейское 

Эл.'мсптарпыя составпыя -
части. 10-го июня 

1809 г. 
Ли^двигъ, 

съ берога. 

10-го июня 
1899 г. 

Людвигъ, 
со дна. 

11-го июня 
1899 г. 

Лиодвигъ, 
съ берега. 

окиси кальция СаО 

„ магшя М^О 

магния М$* 

„ железа Б'е,0 3 

окиси натрия Ыа.,0 
кремнезема 8Ю., 
нераствор, въ НС1 остатка : 

органическ 
пеорглническ 

0.0300 
0,0113 

55,6073 
0,0816 

следы 
следы 

| 0,0061 
0,0530 

43,2108 

0,7548 
0,1582 

0,1186 
0,2150 
0,1116 

53,9976 
0,1766 

следил 

0,1106 
следы 
0,1148 

41,6432 

1.1228 
2,3332 

0.0132 

56,0525 
0,2098 

0,1363 
43,4983 

]• 0,0120 

Сумма . . . . 99,9731 99,9440 99,9221 

Въ виде соединений: 
углокислаго кальция СаС0 3 

„ магния МкСО, 
„ натра N8,00.,' 

хлористаго „ КаС1 
сернокислаго „ ^ , 8 0 , 

„ калия К 2 8 0 , 
„ кальция Са80 4 

глинозема А],0 3 

сернокислаго магния 
нераствор. въ НС1 остатка: 

неорганическ 

0,0193 

0,0518 
0,1346 

98,8471 

0,0012 
| 0,0061 

0,7548 
0,1582 

[ следы 
1 следы 

0,1268 

0,1514 
0,2914 

95,1251 

0,3498 
0,1106 

следы 
0,3329 

1,1228 
2,3332 

следы 

0,0316 
0,3461 

99,5324 

}• 0,0120 

Сумма . . . . 99,9731 99,9440 99,9221 



197 

Б у з у н ъ . 

бузуна содержится: 

Озеро 
Доможаково 

12-го 1юпя 
1899 г. 

Людвигъ, 
со дна. 

Озеро Джемакъ-Куль 

1885 г. 

Шамарцнъ. 

13-го 1 Ю Н Я 
189!) г. 

Людвигъ, 
верхний слой. 

13-го шня 
1899 г. 

Людвигъ, 
Н И Ж 1 П Й С Л О Й . 

Озеро Шупегь 

1юнь 1895 г. 

Богачевъ. 

ЛТ.томъ 
1897 г. 

Людвигъ, 

0,1136 
0,5800 

55.3129 
0,0852 

> 0,0435 
0,0553 

42.4233 

0,3760 
0,9440 

99,9338 

0,1622 

0,1017 
0,1405 

96,9775 

1,1884 
! 0,0435 

0,3760 
0,9440 

0,267 
5,5?5 

34,471 
25,107 

16,299 
17,842 

| 0,246 

99,757 

41,406 
40,860 

0,668 

16,577 

0,246 

0,0210 
0,0089 

55,8613 
0,31 '4 

С Л ' Ь Д Ы 
С Л ' Б Д Ы 

\ 0,0720 
0,2030 

43,3513 

1 0,1290 

99,9589 

0,0159 

0,0337 
0.5154 

99,1929 

| 0,0720 

| 0,1290 

|, следы 

0,4639 
0,8460 
0,1090 

54.2054 
0,6228 

сл'Ьды 

0,1100 
0.4048 

41,1344 

0,7430 
1,0810 

100,0203 

0,9629 

0,0969 
1,0276 

94,0334 

0,7453 
\ 0, 100 

1,2202 

0,7430 
1,0810 

СЛ'ЬДЫ 

1,11 
14,63 
58 84 

1,88 

0,19 
1,19 

21,15 

0,17 
0.84 

100,00 

3,07 
49,48 

2,70 

0,19 
43,55 

0 ,Г 
0,84 

0,6208 
0,0682 

10,2231 
54,4525 
0,5506 

1,9286 
0.0074 
0,0082 
0,3618 

25,9615 
0,0708 

5,6962 

100,021 

0,1217 
0.14И9 
1,205'! 
0,9184 

57,8153 
3,6527 

0,0074 
0,(1682 

30,3219 

\ 5,0962 

0,0708 

99,9338 99,757 99,9589 100,0203 100,00 100,0217 



198 

Т а б л и ц а V . М и н е р а л ь н а я г р я з ь . 
Въ ю о в'Ьсов. частяхъ влажной грязи содержится: 

Озеро Шунетъ. Оз. Тагарск. 

Летомъ 16 ш л я 9 ИЮНЯ 
1897 г. 1899 г. 1899 г. 

Людвигъ. Людвигъ. Людвигъ. 

Удельный весъ влажной грязи . . 
„ „ высушен, па воздухе 

Воды, органическ. и летуч, веществъ 
Твердыхъ веществъ 

Р а с т в о р и м ы х ъ в ъ в о д е . . . . 
Элементарн. состпвн. частей: 

хлора С1 
окиси кальция СаО 
кремнезема 8Ю, 
окиси магния М^О 
сернаго апгидридя 8 0 , 
магния Миг; 
калия К 
натрия 1\а 
брома Вг 

Въ виде солей: 
сернокислаго кальция Са80 а . . . 

„ магния М^80, . . . 
хлористаго магния М&С1, 

„ калия КС1 
„ натрия NаС1 

кремнезема 8Ю, 
Р а с т в о р и м ы х ъ в ъ Н С 1 . . . . 
окисии железа Р е 2 0 3 

фосфорнаго ангидрида Р,0. . . . . 
глинозема А1 г 0 3 . . . . . . . . 
окиси кальция СаО 

„ магния М^О 
сернаго апгидрида 8 0 , 
угольнаго ангидрида СО, . . . . 
окиси калия К,0 

„ патрйя N 8 , 0 
Н е р а с т в о р и м ы х ъ в ъ Н С 1 . . . 
Кремнезема (расицепленнаго) 8иО, . 

„ въ виде песку . . . . 
глинозема А1,0 3 

окиси железа Р е , 0 3 

„ ка.чьция СаО 
сернаго апгидрида 8 0 3 

серы 8 
окиси магния М^О 
марганца Мп 

Кроме того: 
общаго азота N 
аммиака N14, 
гуминовыхъ веицествъ (безазоти-
стыхъ и безводныхъ) 
сероводорода Н,8 

1,6135 

49,6755 
50,3245 

100,0000 

15,4009 

5,1455 
0,8805 
0,2266 
1,6451 
4,5220 
0,4667 
0,1282 
2,3863 

следы 

2,1390 
4,9086 
1,8253 
0,2443 
6,0571 
0,2266 

19,7789 
0,2729 
0,1073 
0,0996 
4,5442 
4,3383 
2,1432 
7,0641 
0,1306 
1,0787 

15,1447 
1,1257 
2,4979 
0,3958 
0,9114 
4,1093 
5,8705 
0,2341 

следы 

0,1118 
(соотв . Г о 8 г 

0,2(192.) 

1,5780 
2,3211 

56,565 
43,435 

100,000 

9,6900 

26,8520 
0,6360 
0,0121 
0,1999 
9,7800 
2,0180 
1,7741 

11,0154 
0,1533 
1,2632 
6,8930 
0,1843 
5,5038 
0,8720 
0,1164 
0,1916 
0,0249 

следы 

0,1996 
0,0472 
2,877 

(сО(.т».С=1.б20г)| 
0,2709 

(соотв. К е 8 = 
0,7008. ) 







Карта Минусинскаго округа. Енисейской губернш 
составлена по карт!; проф. К. Г р е в и н г к а . 
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З а м е ч е н н ы й о п е ч а т к и . 

с п , . СТРОКА: НАПЕЧАТАНО: 

8 СН. I Юсъ 
13 св. 4 ) 
13 св. 19 > Уюса 
17 сн. 5 ) 
19 СН. I I Уйбашъ 
24 

СВ. I I Март1янопа 
а 5 сн. 8 Март1яновъ 
28 СН. 10 У юсъ 

9 Марпяновъ 
СН. 12 Уюса 

» 2 Март1яновъ 
31 СВ. I Джемакуль 
(1 СВ. 6 Натра N 8 
11 и 7 Н а т р 1 я 

»| 
2 5 Джемакуль 

42 СВ. 21 глинозема А),С 3 

65 сн. 5 въ 1Юл-Ь м. 1894 г. 
СН. I См. стр. 27 и 28 

151 св. 15 связываетъ М§0 

ДОЛЖНО ЧИТАТЬ: 

1юсъ 

| 1юса 

Уйбатъ 
Мартьянова 
Мартьяновъ 
1юсъ 
Мартьяновъ 
1юса 
Мартьяновъ 
Джемакъ-Куль 
Окиси натр1я № , 0 
Натр1я N8 

Джемакъ-Куль 
глинозема А1,Оа 

въ 1юлт> м. 1895 г. 

См. СТр. 42 II 43. 
связываетъ 5 0 3 



Положения. 

1. Необходимо въ курсъ для фармацевтовъ ввести практи
ческая занятия по микроскопическому изсл'Ьдовашю крови 
и свменныхъ пятенъ, распознавание которыхъ требуется 
столь часто въ судебно-химической практике. 

2. Желательно, чтобы при обучении фармацевтовъ по мине
ралогии и ботанике было обращено большее внимание на 
практическую сторону предмета — распознавание минера-
ловъ и растений. 

3. Аптекарские магазины, какъ торгующие сильно д-вйству-
ющими веществами, должны находиться подъ управлени'емъ, 
наравне съ аптеками, магистровъ или провизоровъ. 

4. Лаборатории для изсл-вдований пищевыхъ продуктовъ 
должны быть устроены не только въ болылихъ, но и въ 
малыхъ городахъ. 

5. При весьма малыхъ количествахъ связанной и полусвязан
ной угольной кислоты въ водахъ съ очень большимъ 
содержаниемъ сврнокислыхъ солей, можно съ пользою при
менять способъ титрования растворомъ ' / , „ норм. сЬрной 
кислоты, употребляя какъ индикаторъ розоловую кислоту. 

6. Желательно, чтобы минеральный богатства Минусинскаго 
округа Енисейской губ., какъ то: каменный уголь, желез
ным, свинцовый и друпя руды, известняки, мраморы и 
т. п., а также минеральный озера, въ особенности 
ц-Ьлебное озеро Шира, — были подвергнуты тщательному 
и систематическому химическому и физическому анализу, 
всего лучше на ИГБСТБ. 


