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				Эта страница не была вычитана

на два приисковых района: Северо-Енисейский и Удерейский (Южно-Енисейский). Золоторудное дело особенно развилось в первом из них (Советский рудник). Выше по Енисею в пределах края имеется ряд россыпей, нетронутых и слабо исследованных (на левом берегу реки в р-не Красноярска, по р. Кану, правому притоку Енисея и т. д.). В бассейне оз. Байкала выделяется только один золотоносный район  — Бирюсинский (россыпи).

В бассейне р. Лены важнейшим с продукцией мирового значения является Бодайбинский золотопромышленный район (см.), расположенный по системе р. Витима, прав, притока верхней Лены. Район этот развивается, и с новыми геологическими разведками расширяются границы золотоносных площадей. К В. от него, в пределах Витимо-Олекминского нац. (эвенкийского) округа в последние годы найдены значительные россыпи в Каларском р-не (центр  — приисковый поселок имени 11 окт.). На Ю.-В. края промышленно-важные золотоносные площади, на которых добывается россыпное и рудное 3., расположены в Забайкалья — в верховьях Амура, по системам Шилки и Аргуни. Число эксплоатируемых месторождений очень велико; важнейшие из них находятся в вост, части р-на [центр — г. Нерчинск (см.)]. Возможности этого района все расширяются: новые мощные месторождения разрабатываются цапр. в окрестностях Балея (б. Ново-Троицкого), ставшего значительным приисковым поселком; Наконец в пределах Вост. — Сибирского края, в Бурято-Монгольской АССР, находятся россыпи на С.-В. Баргузинской тайги, в верховьях р. Витима. Тайга еще мало исследована, и открытие в ней новых золотоносных площадей весьма вероятно. Этот, р-н дает свыше 95% всей добычи Бурято-Монголии. Особенный интерес в последние годы вызывает также Дарасунское месторождение полиметаллических руд с огромным содержанием 3.

В Якутской АССР большое промышленное значение имеет в наст, время только Алданский золотопромышленный район (см.) с центром в прииске Незаметном. Указания на золотоносность имеются для многих др. р-нов Якутии  — для систем Олекмы (прав, притока Лены), Вилюя (ее лев. притока), Индигирки и Колымы.

Впрочем вновь найденные крупные месторождения 3. в бассейне Верхней Колымы находятся уже в пределах ДВК.

В Дальневосточном крае важнейшие россыпи 3. находятся в бассейне Амура: по системе р. Зеи и ее притоку Селемдже (в пределах нынешней Амурской обл.); в низовьях Амура (в районах озер Удыль и Орель) it по его нижнему левому притоку Амгуни (Кербинские прииски); менее значительные — в Охотском национальном округе. Есть указания на золотоносность и др. р-нов края, в частности Камчатского и Чукотского округов. Рудное 3. добывается гл. обр. в верховьях р. Селемджи (возле Златоустовского прииска) и в Приморской области (остров Аскольд). Золоторудное дело начинает также развиваться в западной части ДВК, вокруг ст.

Могочи (см.).

И. Магидович, Разработка месторождений золота ведется различными способами. Общие методы и способы ее те же, что и вообще применяются при разработке рудных месторождений. Золотым рудам, преимущественно жильным месторождениям, в большинстве случаев свойственно падение от 50 до 90°, почему они часто вскрыва 120

ются вертикальными шахтами с квершлагами (см.). Однако жильные месторождения 3. часто вскрываются и наклонными шахтами, проводимыми по самой жиле или в нек-ром . расстоянии от нее. Т. к. форма жил значительно меняется, то и расположение горных выработок при разработке не может отличаться правильностью, тем более что представление о богатстве месторождения нередко изменяется, так как во время работы непрерывно ведутся дальнейшие разведки, в соответствии с результатами которых только постепенно выясняется расположение выработок, необходимых для вскрытия и выемки всего месторождения.

Подземные работы применяются при россыпях, залегающих на значительной глубине (от 8 до 70 м), В Союзе ССР такие работы применяются преимущественно в Сибири  — на Алдане, в Бодайбо, Сретенске. Вскрытие россыпей производится при помощи шахт и орт. Размеры шахт 5x4, 5 м; расстояние между шахтами от 100 до 500 м в зависимости от глубины наносов и ширины россыпи.

Для механизации разработки россыпей применяются экскаваторы (см.) и скреперы (см.).

Многочерпаковые экскаваторы (Любек) успешно применялись в Сибири на Урканских приисках. Одночерпаковые паровые лопаты (Мерной) успешно работают на Алдане на подготовительных работах. Основное затруднение при экскаваторных работах заключается в организации транспорта и промывке доставляемой породы. В Амерйке начали устраивать передвижные промывальные приборы, к-рые следуют за экскаватором по мере выработки россыпи. Подобный экскаватор работает в СССР в Джалиндо-Урканском комбинате в Сибири. Экскаваторами разрабатываются россыпи с содержанием от 0, 3 г на м3.

Башенные экскаваторы применяются для разработки неглубоких широких россыпей в легких условиях черпания, а также для рытья котлованов. Производительность в час от 22—30 м3, в СССР начинают прививаться эти установки в Зап. Сибири.

Применение скреперов на разработке неглубоких и широких россыпей дает производительность до 30 л3 в час, Отличительной чертой скреперов является большой радиус их работы, достигающий 120—180 м, Разрабатываются россыпи с содержанием от 0, 5 г на м3. В Союзе советских социалистических республик скреперные установки имеются в Восточной Сибири. Простота этого оборудования и легкая возможность изготовления его внутри Союза делают этот вид механизации особенно ценным для россыпного золота.

О конструкции и применении драг при разработке месторождений 3. см. Драги, Гидравлические разработки россыпей заключаются в том, что к месту работ подводится под давлением вода, сильная струя которой с помощью мониторов-водобоев направляется в забой и размывает породу. Пустая порода сносится по долине, а золотоносные пески направляются на шлюз, где промываются; 3. со шлихтами осаждается на трафаретах, уложенных внутри шлюзов. При недостаточном уклоне долины и залегании россыпи ниже поверхности, для подъема воды, песков и гальки на некоторую высоту применяют гидравлические элеваторы. В Советском Союзе установлено до 70 гидравлических установок, преимущественно в Западной Сибири.
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