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ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ 

А прѣль. № 4 . 1895 г.

ОТЧЕТЪ 0 СОСТОЯНІИ И ДЪЙСТВІЯХЪ ГОРНАГО ИНСТИТУТА ЗА 1894 г. ‘)

I. Л ігіный  соетаві. Ииститута.

Директоръ:

Мёллеръ, Валеріанъ Ивановичъ, горный инженеръ, тайный совѣтникъ, членъ 
Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета и членъ-корреспондентъ Им п е *  
р а т о р с к о й  Академіи Наукъ.

Инспекторъ и Завѣдующій Музеумомъ:

Лоранскій, Аполлонъ Михайловичъ, горный инженеръ, дѣйствительный стат- 
скій совѣтникъ, членъ Горнаго Ученаго Комитета.

Члеиы Совѣта:

п) Заслуженные профессоры-.

Олышевъ, Петръ Алексѣевичъ, горный инженеръ, тайный совѣтникъ, членъ 
Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета (лекцій не читаетъ).

Кулибинъ, Николай Александровичъ, горный инженеръ, тайный совѣтникъ, 
заступающій мѣсто предсѣдателя въ Горномъ Совѣтѣ и предсѣдательствующій 
въ Горномъ Ученомъ Комитетѣ (лекиій не читаетъ).

Тиме 1-й, Георгій Августовичъ, горный инженеръ, тайны-й совѣтникъ;— по 
каѳедрѣ высшей математики и аналитической механики.

Еремѣевъ, Павелъ Владиміровичъ, горный инженеръ, тайный совѣтникъ, 
членъ Горнаго Ученаго Комитета, экстраординарный академикъ И . м п е р а т о р -  
с к о й  Академіи Наукъ, членъ присутствія Геологическаго Комитета и дирек- 
торъ И м п е р а т о р с к а г о С.-Петербургскаго Минералогическаго О бщества,—  
по каѳедрѣ кристаллографіи и минералогіи.

Карпинскій, Александръ Петровичъ, горный инженеръ, дѣйствительный стат- 
скій совѣтникъ, членъ Горнаго Ученаго Комитета, директоръ Геологическаго 
Комитета и экстраординарный академикъ И м п е р а т о р с к о й  Академіи Н аукъ;—  
по каѳедрѣ геологіи, геогнозіи и рудныхъ мѣсторожденій.

’ ) 121-й— со дня осяов.шія бывшдго Горыаго Училища.
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б) Іірофессоры:

Романовскій, Геннадій Даниловичъ, горный инженеръ, тайный совѣтникъ, 
членъ Горнаго Ученаго Комитета; — по каѳедрѣ горнаго и маркшейдерскаго 
искусствъ.

Тиме 2, Иванъ Августовичъ, горный инженеръ, тайный совѣтникъ, членъ 
Горнаго Ученаго Комитета;—по каѳедрѣ прикладной и горной механики.

Іосса 2, Николай Александровичъ, горный инженеръ, дѣйствительный стат- 
скій совѣт-никъ, членъ Горнаго Ученаго Комитета;—по каѳедрѣ металлургіи, 
галлургіи и пробирнаго искусства.

Лагузенъ, Іосиф ъ Ивановичъ, горный инженеръ, статскій совѣтникъ, членъ 
присутствія Геологическаго Комитета;— по каѳедрѣ палеонтологіи.

Алексѣевъ, Владиміръ Ф едоровичъ, горный инженеръ, статскій совѣтникъ; — 
по каѳедрѣ химіи (аналитической).

Курнаковъ. Николай Семеновичъ, горный инженеръ. надворный совѣтникъ;— 
по каѳедрѣ химіи.

Адъюнкты:

Мушкетовъ, Иванъ Васильевичъ, горный инженеръ, статскій совѣтникъ, 
старшій геологъ Геологическаго Комитета и предсѣдательствующій въ отдѣ- 
леніи физической географіи И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Географическаго 
Общества;— по каѳедрѣ геологіи и рудныхъ мѣсторожденій.

Лебедевъ, Георгій Глѣбовичъ, горный инженеръ, статскій совѣтникъ;—по 
каѳедрѣ кристаллографіи и минералогіи.

Коцовскій. Николай Дмитріевичъ, горный инженеръ, коллежскій совѣтникъ;— 
по каѳедрѣ горнаго и маркшейдерскаго искусствъ.

Шредеръ, Иванъ Федоровичъ, горный инженеръ, коллежскій ассесоръ;—по 
каѳедрѣ химіи.

Преподаватели:

Кирилловъ, ІІетръ Александровичъ, священникъ и настоятель церкви Гор- 
наго Института;— православнаго Богословія.

Бекъ, Вильгельмъ Вильгельмовичъ, горный инженеръ, отставной дѣйстви- 
тельный статскій совѣтникъ;—техническихъ переводовъ съ нѣмецкаго языка.

Гладинъ, Сергѣй Парменовичъ, горный инженеръ, коллежскій секретарь;— 
технологіи металловъ и дерева.

Гопфенгаѵзенъ, Иванъ Дмитріевичъ, коллежскій совѣтникъ;—горнаго счето- 
водства.

Коверскій, Эдуардъ Авреліановичъ, генеральнаго штаба генералъ-маіоръ, 
членъ Военно-Ученаго Комитета;—геодезіи.

Курдюмовъ, Валеріанъ Ивановичъ, инженеръ путей сообщенія, экстраординар- 
ный профессоръ Института Инженеровъ ІІутей Сообщенія И м п е р а т о р а А л е- 
к с а н д р а  I, статскій совѣтникъ;—строительнаго искусства.

Лоранскій, Аполлонъ Михайловичъ, онъ ж е инспекторъ; — горной статистики.
Максименко, Филиппъ Емельяновичъ, инженеръ путей сообщенія, статскій



совѣтникъ, инспекторъ и ординарный профессоръ Института Инженеровъ ІІутей 
Сообщенія И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I;— строительной механики.

Миттѳ, Маврикій Федоровичъ, горный инженеръ, статскій совѣтникъ;— 
черченія и временно, за адъюнкта, прикладной механики (на I I  курсѣ).

Сабанѣевъ, Дмитрій Александровичъ, горный инженеръ, статскій совѣт- 
никъ;— техническихъ переводовъ съ французскаго языка.

Шателенъ, Михаилъ Андреевичъ, кандидатъ физико-математическаго ф а- 
культета И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петербургскаго Университета; — ф изики и 
электротехники.

Штофъ, Александръ Александровичъ, тайный совѣтникъ, членъ Горнаго Со- 
вѣта;— горнаго законовѣдѣнія.

Смотрителъ Музеума:

Мельниковъ, Михаилъ Петровичъ, горный инженеръ, коллежскій совѣтникъ.

Помощнтъ Смотрителя Музеума:

Яковлевъ, Николай Николаевичъ, горный инженеръ, коллежскій совѣтникъ.

Лаборанты:

Николаевъ, ІІетръ Дмитріевичъ, надворный совѣтникъ.
Борхертъ, Николай Федоровичъ, коллежскій секретарь.

Библіотекаръ:

Яковлевъ, Андрей Владиміровичъ, горный инженеръ, статскій совѣтникъ.

Помощники инспектора:

Цытовичъ, Иларіонъ Иларіоновичъ, статскій совѣтникъ.
Перозіо, Петръ Николаевичъ, надворный совѣтникъ; онъ же секретарь Со - 

вѣта Горнаго Института.

Врачъ:

Вернеръ, ІІавелъ Федоровичъ, титулярный совѣтникъ.

Правшпель Канцеляріи:

Дементьевъ, Нвгеній Сергѣевичъ, коллежскій совѣтникъ.

Помощникъ Правителя Канцеляріи (онъ же бухгалтеръ):

Воронинъ, Михаилъ Алексѣевичъ, титулярный совѣтникъ.

И . д. Смотрителя дома и экзекутора:

Бальди, Иванъ Валеріановичъ, коллежскій секретарь.
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А р х и т е к т о р ъ  (по найму):

Стуккей, Веніаминъ Егоровичъ, д-ѣйствительный статскій совѣтникъ.

Д іаконъ  (на вакансіи псаломщика):
Дягилевъ, Иванъ Анемподистовичъ.
Независимо отъ сказанныхъ лицъ, при церкви Института состоитъ ста- 

ростой:
Парамоновъ, Александръ Александровичъ, личный почетный гражданинъ.
Въ личномъ составѣ Института, въ отчетномъ году, произошли слѣдующія 

перемѣны:
Инспекторъ и завѣдывающій музеумомъ Горнаго Института и профессоръ 

по каѳедрѣ металлургіи и пробирнаго искусства, горный инженеръ, дѣйстви- 
тельный статскій совѣтникъ Іосса 2  уволенъ, согласно прошенію, отъ долж- 
ности инспектора и завѣдывающаго музеумомъ (съ  21 ноября), съ оставленіемъ 
въ должности профессора, а на мѣсто инспектора и завѣдывающаго музеумомъ 
Института, В ы с о ч а й ш и м ъ  приказомъ, назначенъ преподаватель Института, 
горный инженеръ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Лоранскій .

Приказомъ по горному вѣдомству отъ 30 іюня смотритель музеума Ин- 
ститута. горный инженеръ, коллежскій совѣтникъ Лешг уволенъ, согласно про- 
шенію, отъ должности, съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію, 
У ІІ класса, безъ содержанія отъ казны и съ откомандированіемъ въ распоря- 
женіе Правленія Общества Выксунскихъ горныхъ заводовъ для техническихъ 
занятій, а на его мѣсто назначенъ помощникъ смотрителя музеума, горный ин- 
женеръ, коллежскій совѣтникъ Мелъниковъ 1\ на мѣсто ж е помощника смотри- 
теля музеума, съ 4 октября,— горный инженеръ, коллежскій секретарь, Ни- 
колай Николаевичъ Яковлевъ 3.

Техникъ при музеумѣ Института, горный инженеръ, титулярный совѣт- 
никъ М и к л у ха  переведенъ на службу въ Геологическій Комитетъ, съ назначе- 
ніемъ на должность консерватора этого Комитета, съ і іюня.

Адъюнктъ по каѳедрѣ прикладной механики и преподаватель строитель- 
наго искусства, горный инженеръ, статскій совѣтникъ ѣойславъ , согласно про- 
шенію, перемѣщенъ на вакантную должность профессора по каѳедрѣ строитель- 
наго искусства въ Московскій Сельскохозяйственный Институтъ, съ оставле- 
ніемъ въ горномъ вѣдомствѣ, съ 28 августа.

17 февраля скончался помощникъ правителя канцеляріи и бухгалтеръ Ин- 
ститута, коллежскій ассесоръ, Иванъ Яковлевичъ Лебедевъ, и на его мѣсто, съ 
4 марта, назначенъ помощникъ контролера Контроля Варшаво-Тереспольской 
желѣзной дороги, титулярный совѣтникъ Воронинъ.

Преподаватель физики, надворный совѣтникъ Садовскій, по случаю пере- 
вода его въ И м п е р а т о р с к і й  Юрьевскій Университетъ, і февраля, отка- 
зался отъ чтенія лекцій въ Институтѣ, вслѣдствіе чего Совѣтъ Института, въ 
засѣданіи своемъ 7 февраля, временно поручилъ кандидату физико-математиче- 
скаго факультета М. А. ІІІателену  окончить начатое первымъ чтеніе лекцій по 
ф изикѣ н а  I и II курсахъ, а для преподаванія физики на III курсѣ (по термо- 
динамикѣ) п р и г л а с и л ъ ,  временно же, преподавателя Технологическаго Инсти- 
гута С. Р. Терешина. Затѣмъ въ засѣданіи Совѣта 28 мая г. ІПателенъ былъ 
окончательно избранъ преподавателемъ физики въ Институтѣ.
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Преподавателемъ строительнаго искусства Совѣтъ Института, въ засѣ- 
даніи своемъ 22 сентября, избралъ экстраординарнаго профессора Института 
Инженеровъ ІІутей Сообщенія И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I, статскаго Со- 
вѣтника, ѣ .  И . Еурдюмова.

Адъюнктъ по каѳедрѣ металлургіи и пробирнаго искусства, горный 
инженеръ, надворный совѣтникъ Курнаковъ былъ утвержденъ г. Министромъ 
Государственныхъ Имуществъ въ должности профессора Института, по каѳедрѣ 
химіи, съ 5 января отчетнаго года.
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II. Учащіесн.
К  у Р с Ы .

Всего.
I 11 | I II IV V

Учдщихся кь і января 1894 г. состояло . 75 63 5і 45 35 269

Вь теченіе первой половины 1894 года:

Поступило (изь уволенныхъ съ правомь 
обратнаго поступленія) . . . . . . . — — — і — і

Выбыло:

а) окончившихь курсъ по і разряду . . .

б) » » » 2 » - . ■ _ _

Оо

| З2

в) уволенныхъ, по болѣзни, съ правомъ 
обратнаго поступленія 2 — і — I 4

г) уволенныхъ по прошенію, экзамену и др. 
причинамъ................................................... 6 2 — — I 9

Итого кь і сентября оставалось . 67 бі 5° 46 I 225

ІІерешло по экзаменувь слЬдующіе курсы:

а) безъ переэкзаменовокъ........................... — 45 27 15 27 114

б) сь переэкздменовками . • ................... — 17 17 27 іб 77

Оставлено на второй годъ вь курсѣ . . . 3 '3 7 3 I 27

ІІоступило в н о в ь .............................................. ....

с
О

оо і 2 — 2 88

ІІринято обратно (игь  уволенныхъ сь пра- 
вомъ обратнаго поступленЬі) . . . — і 2 — — 3

Выбыло:

а) съ правомъ обратнлго поступленія . — і — — — I

б) по прошенію, экяамену и др. причинамь . 2 3 I — — 6

Оставалось къ і января 1895 г. . 86 77 55 45 46 309

Вь томъ числѣ постороннихь сіушателей . I
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Учащ іеся распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

а) Ііо  происхожденію:

К  у Р с ы.
Всего.

I II I I I IV V

Дворянъ п о т о м ст в е н н ы х ь ............................ 24 23 і і 8 7 73

Ш тлбъ и оберъ-офицерскихъ дѣтей . . . 29 28 28 іб 19 120

Духовнаго з в а н ія ................................ ...  . і 4 — — 3 8

Почетныхъ г р а ж д а н ъ ........................ 7 3 — 3 4 17

Мѣщань ............................ 15 7 6 ю 6 44 |

Купеческаго с о с л о в ія .................................... 4 4 3 4 3 і 8

Крестьянъ и солдатскихъ дѣтей . . . . Ф 6 4 3 4 23

Иностранныхъ подданныхъ........................ — 2 3 і — 6

Итого . . 86 77 55 45 46 3°9

б )  П о  в ѣ р о и с п о в ѣ д а н ія м ъ :

К  у Р с ы
Всего.

I 11 П IV V

Православных ь ................................................ 66 6 . 45 33 39 246

Раскольниковь . . ................ . . . — — — — г і

Г р е ко -у н іа то в ъ ............................................... ; — — — I — і

Римско-католиковъ ........................................ 9 8 7 4 2 30

Протестантовъ , . . -................................... 3 4 2 3 4 іб

Армяно-грегоріань............................................ 4 і I I — 7

Евреевъ ....................................  .................... і I — 2 — 4

К а р а и м о в ъ ....................................................... 1 I — I — 3

Магометанъ................ - • • - ' - і — і

86 77 55 45 46 3°9
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в) ГІо учебнымъ заведеніямъ, изъ коихъ поступили въ Институтъ:

К  у Р с ы.
Всего.

1 II I I I IV V

высшихъ учебныхь злведеній . . . 7 6 2 3 3 21

реалы-шхъ у ч и л и щ ъ ........................... 5° 4 і 31 22 27 171

военныхъ гимназій и корпусовъ . . 8 7 3 3 3

классическихъ гим н азій........................ і 4 19 і 8 14 12 Зс

с е м и н а р ій ....................... ....................... і — — — I 2

училищъ Св. Петра, Св. Анны и др. . 3 2 - 3 — 8

техническихъ у ч и л и іц ъ ....................... — 2 і — — 3

Итого 86 77 55 45 4 6

г) По возрасту:

3°9

Л А.

17

1 8

19
20 

21 

22

23

24

25

26

2 7 

28

29

30

31 

33 

35

К

I I I I I IV

86 77 55 45 46

Всего.

і _ _ _ I

і і і — - — 12

Зі І О 2 — — 43

9 20 4 2 — 35

14 13 14 — I 42

3 14 9 8 5 39

4 3 10 8 7 32

7 7 8 10 і і 43

3 6 2 6 6 23

— і I 4 4 10

і і 3 3 5 13

— і I 2 2 6
і — —  ■ 2 2 5

і — — — — і

— — I — I 2

— —  * — — I 1

— — — — I I

309
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Въ чиелѣ учащихся въ Институтѣ къ і января 1895 г. было нолучавшихъ 
стипендіи:

К  у Р с ы.
Всего.

I II I I I IV V

Горнаго И н с т и т у г а ........................................ — 7 8 2 13 3°

Е катер ининскія................................................ — і і 7 і 10

Губерній Царства Польсцаго . . . — 3 і — 2 6

К а в к а з с к ія ........................................................ і 2 і і - 5

і-ю Александровскую . . .  ................ — I —  ■ - - і

2-Ю » ................................... — — — — I і

Юбилейную Горнаго Институт.і . . . . . — I — — — і

Генералъ-адъютанта Ч евкина........................ — — — — I і

П. II.  Демидова, князя Санъ-Дон.іто . . . — — — — Г і

Туркестанскую Имени ЕГО ИМ ПЕРАТОР- 
СК А ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А ............................ — I — — — і

Верхъ-Исетскихъ заводовъ графини Стен- 
бокъ-Ф ерм оръ............................................ — I — — — і

Л. Э. Н о беля.................................................... і — — — — і

Н. К. Ш ирш ева........................................... — — — і — і

А. Д. Романовскаго . . ............................ — I — — — і

Генералъ-Маіора Семянников і .................... — — — і — і

Генераль-отъ инфантеріи Колпаковскаго .

Имени Ц ЕСАРЕВИЧА Николая . . . . — I — — — і

Азіятскаго Д еп ар та м ен та............................ — — і — — і

Русскаго Общества Ііароходства и Го,>- 
говли • .............................................................. — — — — I і

Войска Д о н с к о г о .................................................... — — — і — і

Омутнинскихъ заводовъ ...................................... — I — — — і

Итого . 2 20 13 13 20 68



Въ числѣ стипендіатовъ было, по вѣроисповѣданіямъ: 57 православныхъ. 
5 католиковъ, 4 лютеранъ и 2 армяно-григоріанъ.

Пособій, въ отчетномъ году, было выдано:

Чнсло учащихся Всего рублей.
Стипендіатамъ, кончившимъ въ институтѣ пол-

ный к у р с ъ ............................................................... іб  8оо
На практическія з а н я т і я .............................................  67 2.320
Для взноса платы за право слушанія лекцій . . 55 1.540
По болѣзни и другимъ причинамъ.............................. 63 і - і У 0

Итого . . — 6.120

Сверхъ сего, выдано 77 учащимся пособіе изъ суммы 5,456 р. 13 к., соб- 
ранной устройствомъ, съ разрѣшенія г. Министра Государственныхъ Имуществъ, 
студентами института вечера въ пользу ихъ недостаточныхъ товарищей, 
23 января 1894 г.

Изъ числа премій, имѣющихся въ распоряженіи Института, присуждены:
і) премія князя Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго (ю о  р.) — студентамъ V курса, 
Александру Хлапонину и Сергѣю Деви, каждому въ половинномъ размѣрѣ, за 
представленные ими журналы практическихъ занятій на заводахъ въ теченіе 
лѣта 1893 года; 2) премія генералъ-лейтенанта Григорія Андреевича Іосса 
(50 р.)—студенту V курса, Владиміру Петрову, за представленный имъ журналъ 
горнозаводской практики 1893 года и 3) премія заводчика Джона Юза (ю о  р.)— 
студенту V курса Николаю Тархову, за представленный имъ проектъ по при-
кладной механикѣ.

Почетныхъ отзывовъ дано:
За журналы практическихъ занятій на заводахъ........................................9 учащимся.
За проекты по прикладной. механикѣ V к ..................................................... 9 »
» » по прикладной механикѣ IV'" к........................................................3 »
» » горному и ск у сств у ............................................................................2 »
» » металлургіи....................................................................................... 11 »

Итого . 34 учащимся.

Независимо отъ назначенія премій и дачи почетныхъ отзывовъ за журналы 
лѣтнихъ практическихъ занятій, Совѣтъ Института постановилъ: иросить Гор- 
ный Ученый Комитетъ о напечатаніи, въ издаваемомъ имъ «Горномъ Ж урналѣ»; 
журнала практическихъ занятій студента V курса Бронислава Муравскаго, какъ 
заключающаго подробное описаніе, осмотрѣнныхъ этимъ студентомъ, каменно- 
угольныхъ копей различныхъ мѣстностей Сѣверной Америки.

Въ отчетномъ году окончили курсъ, съ званіемъ горнаго инженера и съ 
лравомъ на чины:

I. Коллежскаго секретаря:

1) Брониславъ Муравскій, имя и фамилію котораго положено записать на мра- 
морную доску Института, римско-католическаго исповѣданія.
2 ) Борисъ Кисляковъ, прав. исп.
3) Алексѣй Захваткинъ. » »
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4) ІІетръ Свѣчниковъ, прав. исп.
5) Николай Асѣевъ, « »
6) Владиміръ Арандаренко, » »
7) Николай Богоявленскій, » »
8) Константинъ Добровольскій, »
9) Михаилъ Епифановъ, » »

ю ) Вадимъ Петровъ, » »
11) Никита Сиренко, » »
12) Александръ Хлапонинъ, » »
13) Эликумъ Бабаянцъ, армяно-грегор. испов.
14) Петръ Вавиловъ, прав. исп.
15) Александръ Рутченко, » .»
16) Николай Тарховъ, . » » ■
17) Сергѣй Деви, » »
18) Аристархъ Игнатовичъ, » о
19) Левъ Тове, » »
20) Михаилъ Бронниковъ, » »
2 1) Мечиславъ Бѵйневичъ, римско-катол. исп.
22) Михаилъ Кохъ, прав. исп.
23) Николай Мануйловъ. » »
24) Николай Горлецкій, » »
25) Николай Линдеманъ, » »
26) Борисъ Заварицкій, » »

I I .  Губернскаго Секретаря:

27) Александръ Быхацкій, прав. исп.
28) Александръ баронъ Таубе, » »
29) Иванъ Даниловъ, » »
30) Валеріанъ Затурскій » »

И кромѣ того съ званіемъ горнаго инженера, по і разряду:
31) Иванъ Симеоновъ, болгарскій уроженецъ, стипендіатъ Азіятскаго Департа-

мента, прав. испов.
32) Борисъ Нѣмченковъ, подъесаулъ, состояіцій на льготѣ, въ комплектѣ полковъ

Войска Донскаго, того ж е испов.
За симъ, студенту V курса, Николаю Карпову, какъ неудовлетворившему 

условіямъ окончательнаго экзамена, изложеннымъ въ § 45 В ы с о ч а й ш е утверж- 
деннаго устава Института, т. е. хотя и получившему изъ предметовъ избран- 
наго имъ разряда не менѣе 3"хъ балловъ въ каждомъ, но имѣющему, 
въ обшемъ выводѣ, менѣе. 31/ 5 балловъ, согласно § 37 того ж е устава, выдано 
свидѣтельство о слушаніи курса наукъ въ Институтѣ, съ означеніемъ степени 
знанія по отдѣльнымъ предметамъ.

III. ІІріе.мпмн исіімтаііін.

Въ 1894 году было подано прошеній въ Горный Институтъ всего 384 ли- 
цами, изъ коихъ 16 окончили курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ I разряда.
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ІІриступило ж е къ экзаменамъ:
Изъ русскаго яз. 277 чел., изъ коихъ не выдержало

5 *

17 »

70 челой.
» иностран. » 249 » » » » »
» математики > 211 » » » » »
» физики 166 » » » » » ю  »

Удовлетворительно выдержало экзаменъ, по всѣмъ 4-мъ предметамъ, 142 
человѣка и изъ нихъ принято: на I  курсъ 83 чел. и на I I — і чел.

Въ число принятыхъ на I курсъ вошло: 6 чел. изъ окончившихъ курсъ 
въ высшихъ учебныхъ Заведеніяхъ, 50—лучшихъ, изъ выдержавшихъ конкурсное 
испытаніе, і — внѣ конкурса, какъ стипендіатъ Кавказскаго учебнаго округа, и 
26—по особому распоряженію г. Управлявшаго Министерствомъ Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ. Кромѣ того, зачислены въ студенты, изъ бывшихъ 
учащихся въ Институтѣ: на V курсъ— 2, выдержавшіе экзаменъ изъ всѣхъ пред- 
метовъ I V  курса, и на I I I —2, выдержавшіе экзаменъ изъ всѣхь предметовъ 
I и I I  курсовъ.

Въ отчетномъ году Совѣтъ Института, въ засѣданіи своемъ 17 января 
обсуждалъ, по предложенію г. Министра Государстванныхъ Имуществъ, вопросъ 
объ измѣненіи условій пріема въ Институтъ, причемъ постановилъ: «При состав- 
леніи списка старшинства лицъ, выдержавшихъ пріемное конкурсное испытаніе, 
принимать въ расчетъ только сумму балловъ, полученныхъ изъ русскаго языка 
физики и матемятики, и лишь, когда два или нѣсколько человѣкъ имѣютъ 
равную сумму балловъ по означеннымъ предметамъ, отдавать преимущество тѣмъ, 
у кого высшій баллъ изъ иностраннаго языка. Во всякомъ же случаѣ, призна- 
вать выдержавшими пріемный экзаменъ только тѣхъ лицъ, у которыхъ по каж- 
дому предмету, не исключая и иностраннаго язьжа, не менѣе 8 балловъ (вмѣсто 
прежнихъ 7-ми)».

Въ 1894 году преподаваніе наукъ во всѣхъ курсахъ Института производи- 
лось согласно учебному плану, утвержденному Г. Министромъ Государственныхъ 
Имушествъ въ 1885 году, слѣдующимъ образомъ:

1) Православное Бог^словіе (преподаватель священникъ Кирилловъ) чита- 
лось въ I курсѣ, для чего полагалось по три часа въ недѣлю.

2) Дифференціальное и интегральное исчисленія и аналитическая геометрія, 
двухъ и трехъ измѣреній, излагались, профессороімъ Тиме і, на I и II курсахъ 
для чего было положено по три часа въ недѣлю на каждомъ курсѣ, а всего 
шесть часовъ.

3) Начертательная геоиетрія читалась также профессоромъ Тиме і ') на 
I курсѣ, для чего было назначено три часа въ недѣлю.

4) Аналитическая механика (і часъ на второмъ и два на третьемъ курсахъ) 
излагалась тѣмъ же профессоромъ 'Гиме і, такъ какъ предметъ этотъ отнесенъ 
къ каѳедрѣ высшей математики.

IV*. ІІреіюдаваіііе п ирактііческін занаті».

')  Н,і правахь преполавате.ія, ьакъ и анллитическ я геометрія-
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5) Геодезія и сферическая тригонометрія читались, по прежнему, на і курсѣ, 
ген.-м. Коверскимъ; для эгого полагалось, еженедѣльно, два часа.

6) Іірикладная механика читалась на II, III, IV  и V курсахъ, а именно: на 
ІІ-мъ курсѣ, адъюнктомъ Войславомъ, а съ осени 1894 года, временно, чтеніе 
было поручено преиодавателю черченія, горному инженеру М итте,—теорія пере- 
даточныхъ механизмовъ и ихъ построеніе (три часа въ недѣлю); на ІІІ-мъ курсѣ, 
профессоромъ Тиме 2,— гидравлика (три часа); на IV  курсѣ, тѣмъ же профес- 
соромъ, — паровая механика (3 часа) и на V курсѣ, имъ ж е, — горнозаводская 
механика и составленіе проектовъ (6 часовъ).

7) Технологія металловъ и дерева излагалась на IV курсѣ (два часа въ 
недѣлю) горнымъ инженеромъ, кол. секр. Гладинымъ.

8) Строительная механика, въ концѣ 1893— 1894 учебнаго года, читалась 
на III курсѣ ординарнымъ профессоромъ Института Инженеровъ Путей Сооб- 
щенія Максименко, для чего полагалось три часа въ недѣлю, а съ осени 
1894 г°Да строительная механика преподавалась, одновременно, во 2 и 3 курсахъ 
(4  часа въ недѣлю).

9) Строительное искусство въ первой половинѣ 1894 г. читалось адъюнк- 
томъ Войславомъ (на правахъ преподавателя) на III курсѣ ( і  часъ въ недѣлю) и 
IV  курсѣ (2 часа). Сверхъ того, на V курсѣ, были назначены еще три часа для 
занятій проектами по строительному искусству, а съ осени текущаго года все 
преподаваніе строительнаго искусства, въ тѣхъ ж е курсахъ и въ томъ ж е объемѣ, 
было поручено инженеру путей сообщенія, проф. Курдюмову.

ю ) Черченіемъ, подъ руководствомъ горнаго инженера Митте, студенты 
занимались на I и II курсахъ (4  и 2 часа въ недѣлю).

На I курсѣ занятія заключались въ исполненіи, согласно образцамъ и въ 
опредѣленные сроки, пяти чертежей: геометрическаго (масштабы, геометрическія 
сопряженія, кривыя 2-го и высшихъ порядковъ), механическаго (передаточные 
механизмы, гидравлическія устройства и паровыя машины), горнозаводскаго 
(металлург. печи различныхъ конструкцій и устройство рудниковъ), строитель- 
наго (условныя строительныя обозначенія, детали конструкцій, архитектурные 
ордера), топографическаго (условные знаки, ситуаціонные планы и геол. карты 
и разрѣзы). На ІІ-мъ — черченіе было направлено къ тому, чтобы студенты 
пріобрѣли навыкъ къ составленію эскизовъ съ натуры и ознакомились съ спо- 
собами окончательной отдѣлки чертежей; съ этою цѣлью они обязаны были 
исполнить три чертежа эскизовъ съ натуры, отъ руки, карандашемъ, на клѣт- 
чатой бумагѣ, съ моделей, относящихся къ механикѣ, металлургіи и горному 
искусству и одинъ чертежъ, на-бѣло, тѣхъ же эскизовъ.

11) Кристаллографія и минералогія читались на I, II и III курсахъ, причемъ 
профессоръ Еремѣевъ излагалъ кристаллографію на I курсѣ (2 часа въ недѣлю) 
и, вмѣстѣ съ адъюнктомъ .Лебедевымъ, —  описательную часть минералогіи на II 
и III курсахъ, на что было назначено еще шесть часовъ (четыре на ІГ-мъ курсѣ, 
изъ нихъ одинъ часъ на практическія занятія и два на ІИ-мъ). Кромѣ того, 
адъюнктъ Лебедевъ занимался еще на II курсѣ (два часа въ недѣлю) испыта- 
ніемъ минераловъ паяльною трубкою.

12) Палеонтологія преподавалась на II и III курсахъ, профессоромъ Лагу- 
зеномъ, причемъ на I курсѣ полагалось два, а на III — три часа въ недѣлю.



13) Геологія излагалась на III кѵрсѣ, адъюнктомъ Мушкетовымъ, на что 
было назначено два часа въ недѣлю.

14) Геогнозія, петрографія и ученіе о рудныхъ мѣсторожденіяхъ читались 
профессоромъ Карпинскимъ, на IV и V курсахъ, причемъ на IV курсѣ полага- 
лось, собственно на чтеніе, четыре часа, а въ V курсѣ, на практическія занятія,— 
три часа въ недѣлю, въ началѣ года, а въ концѣ — два.

15) Физика преподавалась М. А. Шателеномъ на первыхъ трехъ курсахъ 
на I- -(тр и  часа въ недѣлю) читалась оптика и внутреннія дѣйствія тока; на II— 
(два часа въ недѣлю) магнетизмъ и внѣшнія дѣйствія тока и на III— (одинъ 
часъ въ недѣлю) термодинамика. Кромѣ лекпій на первыхъ двухъ курсахъ, про- 
изводились практическія занятія: на I—(6 часовъ въ недѣлю) по общей ф изикѣ 
(главньіАіъ образомъ, по теплотѣ) и по оптикѣ и на II —(3 часа въ недѣлю) по 
электричеству и магнетизму.

16) Электротехника преподавалась на III курсѣ, г. Ш ателеномъ (два часа 
въ недѣлю). Между прочимъ, студентъ III курса Митинскій произвелъ, подъ 
руководствомъ преподавателя, опредѣленіе магнитныхъ свойствъ различныхъ 
образцовъ желѣза и стали, доставленныхъ Путиловскимъ заводомъ.

17) Химія неорганическая читалась на I и II курсахъ (по три часа въ не- 
дѣлю, на каждомъ) профессоромъ Курнаковымъ; органическая ж е —излагалась 
(2 часа въ недѣлю) адъютантомъ Ш редеромь (на II курсѣ).

18) Занятія химическимъ анилизомъ со студентами IV и V курсовъ (по 
6 час. въ недѣлю въ каждоѵіъ) производились профессоромъ Алексѣевымъ, при 
помощи лаборанта Николаева и прикомандированнаго къ лабораторіи горн. инж. 
В. Бурдакова.

19) Пробирнымъ исскуствомъ занятія происходили на V курсѣ (по 3 часа 
въ недѣлю) подъ руководствомъ профессора Алексѣева и при участіи лаборанта 
Николаева.

20) Галлургія читалась на II курсѣ (2  часа въ недѣлю), адъюнктомъ 
Шредеромъ.

2 1) Общая металлургія излагалась на Ш  курсѣ (3 часа), а металлур- 
гія чугуна, желѣза и стали— на V курсѣ (4 часа) профессоромъ Іосса, который, 
кромѣ того, рѵководилъ и занятіями студентовъ V курса по составленію про- 
ектовъ по металлургіи (3 часа въ недѣлю).

22) Горное искусство читалось на I I—V курсахъ, а именно: на II курсѣ 
(2 часа въ недѣлю) и IV (3 часа)—профессоромъ Романовскимъ, а на ІІІкурсѣ 
(3 часа)— адъюнктомъ Коцовскимъ; на V же курсѣ происходило составленіе 
проектовъ по этому искусству, подъ руководствомъ профессора Романовскаго 
(3 часа).

23 ) Маркшейдерское искусство излагалось на IV" и V курсахъ адъюнктомъ 
Коцовскимъ ( 2 часа на перво.чъ и одинъ на второмъ).

24) Горное законовѣдѣніе излагалось на IV курсѣ тайн. с. Ш тофомъ 
(і часъ въ недѣлю).

25) Горная статистика—инспекторомъ Института д. с. с. Лоранскимъ на 
IV курсѣ (2 часа въ недѣлю).

26) Техническими переводами съ иностранныхъ языковъ занимались сту- 
денты на 1 и П курсахъ, подъ руководствомъ горныхъ инженеровъ д. с. с. Бека
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и с. с. Сабанѣева, причемъ на занятія эти полагалось: на 1 курсѣ по 2 часа, 
а на II курсѣ по і часу въ недѣлю.

27) Горнозаводское счетоводство (2 часа въ недѣлю) преподавалось на V’ 
курсѣ, бухгалтеромъ Горнаго Департамента, к. сов. Гопфенгаузеномъ.

Кромѣ опредѣленія минераловъ паяльной трубкой, о которомъ уж е упо- 
миналось выше, практическія занятія студентовъ, во время курса, состояли въ 
лабораторныхъ работахъ по ф изикѣ , аналитической химіи, пробирному искусству 
и изслѣдованію горныхъ породъ. На трехъ старшихъ курсахъ учащіеся посвящали, 
кромѣ того, не малое количество времени на составленіе проектовъ по приклад- 
ной горнозаводской механикѣ, строительному искусству, металлургіи и горному 
искусству. Д ля болѣе ж е правильнаго сужденія о характерѣ этихъ послѣднихъ 
занятій приводимъ краткій перечень исполненныхъ студентами работъ.

А) По прикладной и горнозаводской механикѣ, подъ руководствомъ про- 
фессора Тиме 2, студентами III, IV, и V курсовъ составлено 132 проекта гид- 
равлическихъ колесъ, турбинъ, различныхъ системъ, паровыхъ котловъ и соб- 
ственно въ старшемъ курсѣ:

Углеподъемныхъ м а ш и н ъ ....................................................
Колошниковыхъ п о д ъ е м о в ъ .................................................... . 2
Водоотливныхъ машинъ, ш т а н г о в ы х ъ ....................................... 2

» » п о д з е м н ы х ъ ....................................... 3
М ашинъ для снабженія водою з а в о д а ...................................... і
Воздуходувныхъ машинъ для доменнаго производства 6

» » для бессемеровскаго производ. 3
Компрессоровъ . . . .    2
Вентиляторовъ р у д н и ч н ы х ъ ....................................................... 3

» заводскихъ ....................................................... I
Паровыхъ молотовъ ...................................................................... 3
Прокатныхъ становъ .........................................  . . . . .  4

Б) По металлургіи, на V курсѣ, задавались проекты заводовъ: і) для вьіп- 
лавки чугуна разныхъ сортовъ на древесномъ углѣ, коксѣ и антрацитѣ; 2) для 
передѣла чугуна, кричнымъ или пудлинговымъ способомъ, въ ж елѣзо обыкно- 
венное, сортовое или фигурное и листовое толстое (для котловъ, судовъ 
и мостовъ) и кровельное при употребленіи различнаго сгораемаго (дровъ,тор- 
ф а, каменнаго угля и нефтяныхъ остатковъ); 3) для приготовленія литого ме- 
талла, способами Мартена и Бессемера, и переработки его въ листы, красную 
болванку, рельсы и фигурное ж елѣзо; 4) для приготовленія стали литой, тигельной;
5) для плавки мѣдныхъ рудъ и 6) для плавки свинцовыхъ рудъ и извлеченія
золота и серебра изъ рудъ, сухимъ или мокрымъ путемъ.

В) По горному искусству, также на V курсѣ, задавались программы во- 
просовъ по различнымъ отдѣламъ этого искусства, разрѣшеніемъ которыхъ
учащіеся занимались графически и письменно, и результаты этихъ занятій, т. е.
исполненные проекты, представляли и объясняли на экзаменѣ.

Г) По строительному искусству, на томъ же курсѣ, происходило состав- 
леніе проектовъ фабричныхъ зданій, жилыхъ помѣщеній и водопроводовъ.

Практическія занятія, въ лѣтнее время, состояли въ слѣдующемъ:



Студенты, перешедшіе на Іі курсъ, производили, въ теченіе 5 недѣль, 
геодезическую съемку въ окрестностяхъ станціи Сиверской, Варшавской желѣз- 
ной дороги (близь села Рождественскаго и деревни Выры), подъ руководствомъ 
Корпуса Топографовъ кол. сов. Кондратьева и Полозова.

Студенты III курса занимались осмотромъ заводовъ, расположенныхъ въ 
г. С.-ІІетербургѣ и его ближайшихъ окрестностяхъ, каковы: фарфоровый бр. Кор- 
ниловыхъ, торфяной барона К орфа, керосиновый и масляный Ропса, Охтенскій 
пороховой, сѣрной кислоты г. Кованько и др., газовые, кирпичедѣлательные, 
цементные и пр. Осмотръ этотъ производился подъ руководствомъ профессора 
по каѳедрѣ химіи Алексѣева.

Студенты IV курса знакомились, подъ руководствомъ адъюнкта Мушке- 
това, съ геологическими образованіями береговъ р. Тосны и окрестностей горо- 
довъ Сестрорѣцка и Выборга. По возвращеніи въ С.-Петербургъ, они были 
раздѣлены на 4 партіи, для удобнѣйшаго изученія мѣстныхъ заводовъ: одна 
партія, подъ руководствомъ горнаго инженера Михайлова, осматривала Адми- 
ралтейскіе и Ижорскіе заводы, въ м. Колпино; другая—подъ руководствомъ 
горнаго инженера Митте, знакомилась съ производствомъ Обуховскаго завода; 
третья—подъ руководствомъ горнаго инженера Бурдакова, изучала производ- 
ство Путиловскаго завода и четвертая—безъ руководителя, изучала горное и 
заводское дѣло въ Финляндіи (въ Питкарандѣ).

Студенты V курса занимались безъ руководителей и были раздѣлены на 
14 партій, которыя осматривали копи, рудники и заводы, находящіеся въ сред- 
ней и южной Россіи, въ Царствѣ Польскомъ и на Уралѣ.

V. Научнмс т|»удм и заіштіи ііроФессоровъ, адъюнктовъ и ііреподавателеіі 
Горпаго ІІіістптута въ отчетномъ году.

ІІрофессоръ Тиме 1-й  занимался составленіемъ и приготовленіемъ къ печати 
курса высшей алгебры.

Профессоръ' Еремѣевъ продолжалъ научную разработку минералогическаго 
собранія музеума Горнаго Института. О  наиболѣе существенныхъ разультатахъ 
этой разработки были сдѣланы имъ ученые доклады въ собраніяхъ Император- 
скаго Минералогическаго Общества, которые публикованы въ протоколахъ 
XXXI части, II серіи, издаваемыхъ названнымъ Обществомъ «Записокъ (Ѵег- 
ЬашІІиіі^еп)», стран. 352 (кристаллы брошантита), стр. 389 (псевдоморфическіе 
кристаллы лейхтенбергита), стр. 398 (псевдоморфозы нѣкоторыхъ окисленныхъ 
и сѣрнистыхъ мѣдныхъ рудъ), стр. 418 (кристаллы клинохлора изъ копей 
Ю жнаго Урала) и стр. 428 (открытіе кристалловъ лироконита на Уралѣ).

За свои ученые труды П. В. Еремѣевъ, 3-го сентября прошлаго года, 
избранъ экстраординарнымъ академикомъ И м п е р а т о р с к о й  А к а д е м і и  
Наукъ, по каѳедрѣ минералогіи.

Профессоръ Романовск ій  былъ занятъ изготовленіемъ и печатаніемъ чер- 
гежей и составленіемъ описанія горныхъ работъ для II выпуска «Курса горнаго 
искусства». Лѣтомъ онъ былъ командированъ, по приказанію г. Министра Зе- 
мледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, для осмотра свинцово-цинковыхъ 
мѣсторожденій и рудниковъ г. Глѣбова, въ Нагольномъ кряжѣ, области Войска
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Донскаго; затѣмъ, произвелъ геологическій обзоръ восточной части М іусскаго 
бассейна и осмотрѣлъ мѣсторожденіе каменной соли и киновари въ Бахмут- 
скомъ уѣздѣ , около селеній Брянцовки и Никитовки.

П рофессоръ Тиме 2 -й  издалъ I томъ гидравлики и напечаталъ, въ «Горномъ 
Ж урналѣ» за 1894 г., слѣдующія статьи; «О вентиляторахъ и компрессорахъ» 
(кн. 2); «Рецензія сочиненія г. Мальцева» (кн. № 3); «Некрологъ горнаго ин- 
женера В. И. Рожкова» (кн. № ю ); «Безшумное нефтяное отопленіе» и «Пе- 
реносная сушильная печь» (кн. № и ) .  Л ѣтомъ онъ былъ командированъ, по 
приказанію г. Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, для осмотра 
Уральскихъ заводовъ.

Профессоръ Іосса  принялъ на себя, съ разрѣшенія г. Министра Земледѣ- 
лія и Государственныхъ Имуществъ, обязанности консультанта при Кабинетѣ 
Е г о И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  и ѣздилъ, въ теченіе каникулярнаго 
времени въ Западную Сибирь, для осмотра Алтайскихъ горныхъ заводовъ и, 

въ особенности, для выясненія выгодности дальнѣйшаго дѣйствія Зыряновской 
фабрики, служащ ей для извлеченія серебра и другихъ металловъ изъ рудъ 
мокрымъ путемъ.

Профессоръ К ар пин ск ій  напечаталъ, въ извѣстіяхъ И м п е р а т о р с к о й  
Академіи Наукъ, статью о дислокаціонныхъ явленіяхъ въ Европейской Россіи 
и составилъ геологическую карту нѣсколькихъ западныхъ губерній. вошедшую 
въ составъ перваго выпуска изданія: «СагЪе ^ ё о іо ^ и е  іпіегпаііопаіе <1е ГЕигоре». 
Кромѣ того, онъ принималъ участіе въ трудахъ VI международнаго геологиче- 
скаго конгреса въ Швейцаріи, куда былъ командированъ по В ы с о ч а й ш е м у  
повелѣнію.

Профессоръ Лагузенъ напечаталъ, въ запискахъ И м п е р а т о р с к а г о Мине- 
ралогическаго Общества, статью объ остаткахъ раковъ, встрѣчающихся въ юрскихъ 
и нижне-волжскихъ отложеніяхъ Россіи ( «ІІеЬег іііе гикзізсііе КгеЬзгезІе аиз ііеп 
]ига55І5сЬеп АЫа§егпп§еп ипіі сіег ипіегеп А Ѵ о І^ а к Ш Іе» ). Кромѣ того, онъ зани- 
мался изданіемъ краткаго курса палеонтологіи (Палеозоологія. Выпускъ первый).

Профессоръ Алексѣевъ  продолжалъ, порученное ему Геологическимъ К о- 
митетомъ, опредѣленіе химическаго состава донецкихъ углей (около 40 анали- 
зовъ), изслѣдовалъ ископаемые угли и другіе минералы, привезенные 
изъ Сибири горньтми инженерами: Богдановичемъ, Ячевскимъ, Яворовскимъ, 
Краснопольскимъ и Ижицкимъ, а также угли Сучанскаго мѣсторожденія. 
Затѣмъ, по порученію Горнаго Департамента, онъ посѣтилъ каменноугольйыя 
копи Подмосковнаго бассейна, съ цѣлью изслѣдованія огнеупорныхъ глинъ, 
сопровождающихъ уголь, и осмотрѣлъ мѣсторожденіе гончарной глины въ селѣ 
Еланяхъ, Пензенской губерніи. Имъ произведены испытанія 37 образцовъ глинъ 
изъ Тамбовской губ., а также глинъ и золы углей изъ другихъ мѣстностей. 
Кромѣ того, имъ-же, сдѣланъ докладъ въ Обществѣ горныхъ инженеровъ объ 
огнеупорной глинѣ Усманьскаго уѣзда, Тамбовской губ., глинахъ 'Гульской 
губ. и о цементѣ, приготовляемомъ въ Ясенкахъ (т-ва «Гилль и К°»).

Профессоръ Курнаковь  напечаталъ слѣдующія статьи: а) въ «Ж урналѣ Рус- 
скаго Физико-Химическаго Общества»: О вліяніи гидратаціи на растворимость 
(нѣмецкій переводъ ея помѣщенъ въ Ж урналѣ  Крюсса «^еіізсЬгіГі: Ліг апог§апІ5сЬе 
С Ь етіе»); б) въ «]оигпа1 Гйг ргакІівсЬе СЬетіе»: ІІеЬег сотріехе МеІаІІЬавеп



Ег$*е АЬЬапЛип§; в) въ «Извѣстіяхъ Общества Горныхъ Инженеровъ» рецензію 
сочиненія С. Совинскаго (о плавкѣ стали въ печахъ Сименсъ-Мартена). Въ 
засѣданіи секціи химіи IX Съѣзда Русскихъ Естествоиспытателей и Врачей въ 
Москвѣ сдѣлалъ сообщеніе: «О соотношеніи между цвѣтомъ и строеніемъ двой- 
ныхъ галоидныхъ солей». Лѣтомъ 1894 г ° Д а былъ командированъ, по распо- 
ряженію Горнаго Департамента, на крымскія соляныя озера, для химическаго 
изслѣдованія минеральныхъ грязей, и въ Донецкій бассейнъ, для собиранія пробъ 
гремучаго воздуха и газовъ изъ каменноугольныхъ копей. Въ качествѣ товаригда 
предсѣдателя I (химическаго) отдѣла И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Техниче- 
скаго Общества, рѵководилъ занятіями комиссіи, образованной при этомъ 
отдѣлѣ для оцѣнки сочиненій, представленныхъ на премію имени Л. Э. Нобеля. 
По приглашенію издательской комиссіи при Комитетѣ Грамотности, принималъ 
участіе въ разработкѣ программъ общедоступныхъ руководствъ и сочиненій по 
химіи.

Адъюнктъ 'Лебедевъ помѣстилъ въ«Горномъ Ж урналѣ» нѣсколько рефератовъ 
и переводныхъ статей. Въ апрѣлѣ минувшаго года, Горнымъ Ученымъ Коми- 
тетомъ было поручено ему временно редактировать Горный Ж урналъ.

Адъюнктъ М уш кетовъ  на лѣтніе мѣсяцы былъ командированъ Геологиче- 
скимъ Комитетомъ въ Киргизскія степи Астраханской губ., для геологическихъ 
изслѣдованій въ предѣлахъ 114-го листа ю -ти  верстной геологической карты 
Россіи, а Горнымъ Департаментомъ, въ апрѣлѣ и сентябрѣ,—въ Крымъ, для 
изслѣдованія Перекопскихъ озеръ и оз. Саки. Въ теченіе 1894 года г. Мушке- 
товъ напечаталъ слѣдующія статьи: і )  Геологическія изслѣдованія въ Калмыцкой 
степи, съ двумя листами геологической карты— въ Трудахъ Геологическлго 
Комитета, т. X IV . № і,  1894 г.; 2) Замѣтку о содалитовомъ сіенитѣ съ вер- 
ховьевъ Зеравшана, въ Туркестанѣ, и объ изслѣдованіяхъ Нань-шаня—въ Зап. 
И м п е р а т .  СПБ. Минералогическаго Общества, т. XXXI, 1894 г. 3) Отзывъ о 
трудахъ пр. Пенка «МогрЬоІо§іе сіег ЕгсІоЬегЯіісЬе и проф. Вальтера «Віопоіпіе 
сіез Меегез»—въ Извѣст. И м п е р а т .  Русск. Географ. Общ ., т. XXX, вып. V, 
1894 г. и 4) Замѣтку о движеніи Девдоракскаго ледника, на К авказѣ—Извѣст. 
И м п е р а т .  Русск. Геогр. Общ., т. XXX, в. IV. 1894 г. Кромѣ того, по при- 
казанію г. Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, участвовалъ 
въ комиссіяхъ: і )  по переустройству Кавказскихъ Минеральныхъ водъ и 2)
по изслѣдованію вопроса объ усыханіи оз. Саки. Наконецъ, въ качествѣ пред- 
сѣдателя, управлялъ Отдѣленіемъ Физической Географіи И м п е р а т о р с к а г о  
Русскаго Географическаго Общества и редактировалъ XXVI т. Записокъ 0 6 - 
щества и 3 т. Ежегодника Геогр. Общества.

Адъюнктъ Коѵ.овскій былъ командированъ за границу и на каменноуголь- 
ныя копи Домбровскаго бассейна, для изслѣдованія вопроса объ оставленіи въ 
рудникахъ цѣликовъ подъ поверхностными сооруженіями.

Преподаватель строительнаго искусства, инженеръ путей сообщенія проф. 
Курдюмовъ, издалъ слѣдующія сочиненія: «Матеріалы для курса строительныхъ ра- 
ботъ»; выпускъ I — «Земляныя работы»; выпускъ II. — «Дерево» и выпускъ III— 
«Свайныя работы» (изданіе II), и «Курсъ начертательной геометріи» (отдѣлъ II—- 
проекціи съ числовыми отмѣтками).

Преподаватель техническихъ переводовъ съ французскаго языка, горный
2
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инженеръ Сабаніъевъ, гіродолжалъ состлвленіе французско-русскаго горнозавод- 
скаго словаря.

Преподаватель физики, г. Шателенъ, перевелъ «Курсъ электричества» 
Ж ерара и напечаталъ: а )въ  «Горномъ Ж урналѣ»—рецензіи на книги Боровича, 
Блекслея, Гравинкеля, ІПтрекера и др.; б) въ журналѣ «Электричество»:— статьи 
объ электрическихъ счетчикахъ, о техническихъ способахъ изслѣдованія магнит- 
ныхъ свойствъ ж елѣза, объ электрическихъ паяніяхъ и отливкѣ; также рецензіи 
на трудъ «Электрометаллургія» Ж укова и др. Затѣмъ, въ И м п. Русск. 
Техническомъ О бщ ествѣ онъ сдѣлалъ сообщенія: «О техническихъ способахъ 
изслѣдованія магнитныхъ свойствъ желѣза и стали» и «О фотометрическомъ 
изслѣдованіи распредѣленія освѣщенія отъ электрическихъ источниковъ» и, 
кромѣ того, принималъ участіе въ трудахъ комиссіи, ѵчрежденной И м п. Русск. 
Техн. обществомъ по изслѣдованію керос.иновыхъ факеловъ, для освѣщенія желѣз- 
нодорожныхъ путей и платформъ.

Лаборантъ Н т о л а е в ъ  произвелъ, по порученію Горнаго Департамента, 
анализъ двухъ образцовъ желѣзныхъ рудъ; кромѣ того занимался анализами ф ос- 
форитовъ; сдѣлалъ. анализъ пиролюзита, воды, три анализа нефтяного газа и опре- 
дѣлилъ содержаніе мѣди въ нѣсколькихъ образцахъ стали и въ фосфористои мѣди.

V I. 0  Совѣтѣ.

Совѣтъ Института въ теченіе 1894 года имѣлъ 14 засѣданій. Занятія его 
состояли въ разсмотрѣніи: і)  результатовъ репетицій стипендіатовъ какъ Инсти- 
тута, такъ и другихъ учрежденій и лицъ; 2) результатовъ годичныхъ испытаній 
и переэкзаменовокъ учащихся, производившихся въ апрѣлѣ, маѣ и сентябрѣ 
мѣсяцахъ 1894 года: 3) результатовъ пріемныхъ испытаній молодыхъ людей, 
изъявивш ихъ желаніе постѵпить въ Институтъ и 4) отчетныхъ журналовъ лѣт- 
нихъ практическихъ занятій учащихся.

Затѣмъ, Совѣтомъ были разсматриваемы просьбы студентовъ о пособіяхъ, 
стипендіяхъ и т. п. и различныя дѣла, касающіяся учебной части (распредѣленіе 
экзаменовъ, назначеніе практическихъ занятій, выборъ руководителей этихъ 
занятій, и пр.), а также дѣла по Музеуму и Библіотекѣ.

Сверхъ того, гг. профессора Тиме 2-й и Лагузенъ представили на разсмо- 
трѣніе Совѣта, въ рукописяхъ, свои сочиненія: первый— «Курсъ гидравлики», 
выпускъ і ,  а второй— «Курсъ палеонтологіи», выпускъ і. Труды эти Совѣтъ 
Института единогласно одобрилъ и постановилъ разрѣшить означеннымъ про- 
фессорамъ печатаніе ихъ на средства Института.

Вслѣдствіе предложенія г. Министра Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ обратить вниманіе на возможное сокращеніе числа преподаваемыхъ въ 
Институтѣ предметовъ послѣдовательными постановленіями институтскаго Со- 
вѣта: і )  отмѣнено преподаваніе въ Ииститѵтѣ общаго законовѣдѣнія, съ начала 
1894— 95 учебнаго года и 2) включено въ разсматриваеыый Министерствомъ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ проектъ новаго положенія о Горномъ 
Институтѣ предположеніе о сліяніи преподаванія геодезіи и маркшейдерскаго 
искусства.



Въ засѣданіи Совѣта 7 февраля горный инженеръ, надворный совѣт- 
никъ Липинъ, былъ избранъ кандидатомъ на замѣщеніе вакантной долж - 
ности адъюнкта по каѳедрѣ металлургіи, галлургіи и пробирнаго искусства, а 
въ засѣданіи 22 сентября горный инженеръ, коллежскій совѣтникъ Кон- 
дратьевъ кандидатомъ на замѣщеніе вакантной долж ности адъюнкта по ка- 
ѳедрѣ прикладной механики. Кромѣ того, Совѣтъ, признавая крайне желатель- 
нымъ прикомандированіе къ Институту молодыхъ инженеровъ, съ цѣлью 
дать имъ возможность подготовляться къ занятію открывающихся каѳедръ, 
особенно въ виду предположеннаго увеличенія учебнаго персонала по проекту 
новаго устава Института, вошелъ съ ходатайствомъ къ г. Министру Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ о прикомандированіи къ Институту, ст> 
означенною цѣлью, горнаго инженера Михайлова, съ назначеніемъ ему со- 
держанія отъ казны; ходатайство это было уважено Его Высокопревосходи- 
тельствомъ.

Независимо отъ вышеизложеннаго, Совѣтъ Института принялъ участіе въ 
празднованіи, въ К іевѣ, 50-ти лѣтняго юбилея службы заслуженнаго профессора 
И м п е р а т о р с к а г о  Университета Св. ІЗладиміра, тайнаго совѣтника К. М. 
Ѳ еофилактова,— посылкой юбиляру поздравительнаго адреса.

V I I .  Музеушъ.

Музеумъ Горнаго Института состоигь, какъ извѣстно, изъ собраній: мине- 
ралогическаго, геогностическаго, палеонтологическаго, модельнаго и техническаго.

Въ составѣ минерилогическаго и гео іностическаю  собран ій  входятъ образцы 
изъ иностранныхъ и русскихъ мѣстонахожденій. К ъ  і января 1894 г. по этимъ 
собраніямъ состояло 87,963 экземпляра, на сумму 291241 руб. 34 коп. Въ теченіе 
1894 года гіоступило на приходъ 69 экземгіляровъ, на сумму 252 руб. 15 к., 
въ томъ числѣ: экземпляръ Уральскаго алмаза, пріобрѣтенный покупкою отъ 
студента Института Линдера; купленные у К . Дроопа, въ Д резденѣ, образцы 
пушерита, самороднаго мышьяка, гренокита, элеонорита, кирозига и полибазита, 
изъ мѣсторожденій Саксоніи и Венгріи; 9 экземпляровъ капскихъ алмазовъ и 
кусокъ алмазоносной породы (доставлены Горнымъ Департаментомъ); 21 экзем- 
пляръ магнитнаго желѣзняка и сопровождающихъ его діалагоновыхъ породъ, съ 
горы Качканаръ, принесенныхъ въ даръ главноуправляющимъ графа Ш увалова,
10 . Ю. Зевихъ, и 31 экземпляръ разныхъ минераловъ, принесенныхъ въ даръ 
вдовою горнаго инженера, ген.-м. Грамматчикова.

Долж но замѣтить, что въ концѣ отчетнаго года Музеумомъ была пріобрѣ- 
тена еще, за 1200 руб. (ассигнованными изъ суммъ Горнаго Департамента) пре- 
красная коллекція минераловъ Н. К. Валькера, иокойнаго члена И м п е р а т о р- 
скаго Минералогическаго Общества; коллекція эта разбирается и приводится 
въ порядокъ, подъ наблюденіемъ профессора Еремѣева.

Въ запасахъ минералогическаго собранія Музеума къ і января отчетнаго 
года числилось 42,497 экземпляровъ, на сумму 8,096 руб. 95/ 7 коп. Въ 1894 году 
поступило, на приходъ, 722 экземпляра, на 253 руб. 6 іэ /(4 коп., въ томъ числѣ 
371 экземпляръ преимущественно русскихъ минераловъ, принесенныхъ въ даръ
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вдовою ген.-м. Грамматчиковой. Въ теченіе года изъ означенныхъ запасовъ были 
составлены, безплатно, слѣдующія коллекціи:

1) Для Комитета Грамотности И м п е р а т о р с к а г о  Москов-
скаго Общества Сельскаго Хозяйства 170 экземпляровъ, на . . 62 р. 6о к.

2) Для Выборгской женской гимназіи 97 экземпляровъ, на . 22 » 90 »
3) Д ля Бѣлостокскаго реальнаго училища 164 экземпляра, на 54 » ю  »
4) Д ля 2 Кадетскаго Корпуса 127 экземпляровъ, на . . . 35 ® 9°  »

Итого 558 экземпляровъ, на 175 р. 50 к.

Иностранное и русское палеонтолош ческ ія  собринія  состояли, къ і января
1894 г., изъ 37,094 экземпляровъ, на сумму 34,644 руб. 71 коп. Въ теченіе года
записана на приходъ одна коллекція окаменѣлостей, на сумму ю о  рублей, именно
остатковъ Ріегу§о1:ш озіііепзіз изъ эзельской группы, верхняго отдѣла силурійской 
системы, пріобрѣтенная отъ г. Симонсона.

По моделъному собранію , к ь  началу отчетнаго года, состояло:
Моделей 515 . )

тт і на 44539 Р- 50 коп.Чертежеи и картъ 71} г ^

Поступило въ теченіе года, на приходъ, і і  предметовъ, насумму 425 руб.
95 к., а именно: модель газовой рудообжигательной печи, устроенной на Нижне- 
Тагильскомъ заводѣ, принесенная въ даръ наслѣдниками П. II. Демидова, князя 
Санъ-Донато; четыре рудничныя лампы системъ Мюзелера, Егаи ТЬ.опіа$’а, Оаѵу 
и Вольфа; пирометръ Виборга; пирометръ Бе Сііаіеііег; пульверизирующее сопло; 
ключъ для извлеченія спирали; индикаторная предохранительная лампа и модель 
томилки (для сушки и обугливанія дровъ), изобрѣтенная лѣснымъ ревизоромъ 
А. П. Пятницкимъ (доставлена Горнымъ Департаментомъ). Въ теченіе 1894 года 
выписано въ негодность 4 модели, на сумму 368 р. 68 к., такъ что къ і января
1895 г. состояло на лицо 522 модели и 71 чертежъ и картъ на 44,596 руб. - 
76 коп.

Техническое собраніе состояло, къ отчетному году, изъ 8,438 экземпляровъ 
на 26,751 р. 2 к. Въ теченіе же года записано, на приходъ, 19 экземпляровъ 
на 8 р. ю  к., въ томъ числѣ: слитокъ мѣди, выплавленной изъ рудъ, добы- 
ваемыхъ въ урочищахъ Кучунъ-бай, Суръ-куль и Карабатырь, на заводѣ бр. 
Эмерикъ, въ Тургайской области (присланъ Горнымъ Департаментомъ); 15 образ- 
цовъ нефти и продуктовъ ея переработки (принесенныхъ въ даръ Каспійско- 
Черноморскимъ Нефтепромышленнымъ и Торговымъ Обществомъ); экземпляръ 
антрацитистаго каменнаго угля Сучанскаго каменноугольнаго мѣсторожденія, 
Уссурійскаго края, подаренный горнымъ инженеромъ Д. Л. Ивановымъ; пресспапье, 
отлитое изъ чугуна на бывшемъ казенномъ Лисичанскомъ заводѣ (прислано 
Горнымъ Департаментомъ) и образецъ горнаго воска изъ Борислава въ Галиціи, 
подаренный студентомъ Горнаго Института Ф. Фоссомъ.

Имѣющаяся при Музеумѣ портретная галлерея, къ і января 1894 года, со- 
стояла изъ портретовъ 6 Г о с у д а р е й ,  2 В ы с о ч а й ш и х ъ  Особъ, 28 админи- 
стра гивныхъ и 9 частныхъ лицъ. Въ отчетномъ же году она увеличилась пятыа 
портретами, именно: бывшихъ директоромъ Горнаго Института, ген.-л Г. П. 
Гельмерсена и тайн. сов. Н. И, Кокшарова и Н. В .  Воронцова, д. с. с. Н. И. Пу~
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тилова, основателя путиловскихъ заводовъ, и ген.-м. П. И. Аносова, изобрѣтателя 
«аносовской» стали. И зъ нихъ первые три портрета исполнены покойнымъ ака- 
демикомъ Корзухинымъ.

М узеумъ былъ открытъ для публики въ теченіе года, ежедневно (отъ 
Ю часовъ утра до 3-хъ пополудии), кромѣ праздничныхъ дней, понедѣльниковъ 
и 4— 6 недѣль лѣтняго времени, когда производился ремонтъ главнаго институт- 
скаго зданія; число ж е посѣтившихъ его постороннихъ лицъ составляло 1,175 'Іел-

26 октября, Музеумъ удостоила Своимъ посѣщеніемъ Е я  И м п е р а т о р -  
с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  Принцесса Е в г е н і я  М а к с и м и л і а н о в н а  Ольден- 
бургская—Августѣйшій Президентъ И м п е р а т о р с к а г о  Минералогическаго 
Общества.

Въ истекшемъ году всѣ залы Музеума были пронумерованы, въ виду того, 
что приступлено, съ цѣлыо облсгчить публикѣ ознакомленіе съ содержаніемъ 
Музеума, къ составленію общаго, краткаго путеводителя по послѣднему.

V I I I  Циб л іо т е к а  (гл а в н а и ).

П Р И X о  Д  Ъ:

ІІо  і янвлря 1894 г. з н а ч и л о с ь ................................

Вь теченіе 1894 г. поступило....................................

Р А С X 0  Д  Ъ:

Исключено........................................................................

Передано въ И М П ЕРА Т О Р СК УІО  Военно-Меди- 
цинскую Академію стлрыхъ медииинскихъ со- 
чиненій.................... ....................................................

В^его къ і января 1895 г. состояло .

Количество.

Названіл., Томы.

29-025

2 0 3

(новыхъ).

950

74.421

1,893

1,169

2^,277 | 75,'41
I

На сумму.

Рубли. Коп.

'39,538

5,943

23

Безъ

89

0 8

3°

цѣны.

1 4 5 4 5 8  6 7

Остальное имущество умножилось на 222 р., такъ что общая стоимость 
его, къ і января 1895 г., составила 3587 р. 18 к.

Поступленіе въ минувшемъ году книгъ, на сумму около 6,ооо руб., т. е. 
въ 4 раза болѣе бюджетной, объясняется тѣмъ, что въ послѣднее время библіо- 
тека сильно пополнилась книгами, полученными отъ казенныхъ и частныхъ 
учрежденій и лицъ. Это позволило записать на приходъ не только томы, но и 
цѣлыя серіи изданій, которыя до того были разрознены.

Вообще ж е, въ истекшемъ году постѵпило книгъ и журналовъ различныхъ 
названій 389, изъ коихъ иностранныхъ журналовъ и періодич. изданій опла-
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ченныхъ 84, присланныхъ безплатно 45 и въ обмѣнъ на «Горный Ж урналъ» 19 
и 341 сочиненіе.

Оплаченные заграничные журналы и періодическія изданія распредѣляются
слѣдуюіцимъ образомъ:

Число назв.
По м атем ат и к ѣ ...................................................................................12

» механикѣ прикл..............................................................................8
» горнозаводскому дѣлу и т ех н о л о г іи ......................  ]8
» ф и з и к ѣ ...................................................................................  2
» х и м і и ..........................................................................   . . . 9
» минералогіи ..........................................................................  3
» геологіи, геогнозіи и п ал ео н т о л о г іи ............................... ю
» физико-математ. и естествен. наукамъ вообше . . 11
» строительному искусству и архи тектурѣ .................. 3
» за к о н о в ѣ д ѣ н ію ...................................................................... 2
» географіи и с т а т и с т и к ѣ ...................... • .......................  3
» зоологіи и палеонтологіи ..................................................  і
» разнымъ отраслямъ з н а н і й .............................................. 2

ІІорядокъ полученія изъ заграницы журналовъ и книгъ подвергся измѣненію 
кромѣединственнаго прежняго комиссіонера Горнаго Института— фирмы НаеззеРя, 
въ Лейпцигѣ, въ отчетномъ году избранъ еще и другой, въ ІІари ж ѣ ,—фирма 
ОипосІ. О тъ послѣдней получаются нынѣ всѣ французскіе книги и журналы.

Въ теченіе прошлаго года нижеслѣдующія изданія поступили въ обмѣнъ 
на разосланный Библіотекой «Горный Ж урналъ»:

1) Извѣстія И м п е ра т о р с к а г о  Университета Св. Владиміра.
2) Записки И м п е р а т ор  с к а г о Новороссійскаго Университета,
3) Труды общества Естествоиспытателей при И м п е р ,  Харьковскомъ 

Университетѣ.
4) Варшавскія Университ, Извѣстія.
5) Извѣстія И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета.
6) «Инженеръ», изд. въ Кіевѣ.
7) Техническій Сборникъ и Вѣстникъ Промышленности.
8) Виіі. сіе 1а 5ос. сіе Гіпсіизігіе тіпёгаіе, аѵес Сотрсез-Кепсіиз.
9) ТЬе Еп^іпеегіп^ апсі Міпіп§ ]оигпа1. 

ю )  Инженерный журналъ.
и )  Записки Кіевскаго отдѣленія И м п е р а т .  Русскаго Техническаго О-ва.
12) М ё т  еі ігаѵ. сіи Вигеаи іпіегп. сіез роіск сі теБигез.
13) Зіаііаѣіцие сіе Гіпсі. т іп . еп Ргапсе еі: еп А1§;ёпе.
14) ЗтіНіяопіап Міхсеііапеоіі.я Соііесііопз.
і О Аппиаі Керогі; оГ Ше Ьоагсі оГ ге.аіепіз оГ З т .  Іпзі.
16) .» » » » И. 5 . Сео1о§іса1 Зигѵеу.
17) Мопо^гарЬз оГ іЬе I). 5. Сеоі. Яигѵеу.
18) Міпегаі Кезоигсез оГ іЬе 11. 3 .
19) Записки зап.-сибирскаго отд. Им п .  Русск. Географ. О-вд. 
Нижеслѣдующія изданія получены безвозмездно:

і ) Извѣстія И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ.
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2) Записки И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ.
3) Труды Геологическаго Комитета.
4) Извѣстія того ж е Колштета, съ приложеніемъ: «Русская Геологическая 

Библіотека», С. Никитина.
5) Труды СПБ. О-ва Естествоиспытателей.
6) Ученыя Записки И м п е р .  Московскаго Университета:

а) отдѣлъ физико-математическій,
б) » естественноисторическій.

7-) Виііеііп ііе 1а 5 ос. Іт р .  сіея. Каі. сіе Моясои.
8) Изв. И м п е р .  О-ва Любителей Естествознанія, Антропол. и Этнографіи.
9) Записки Кіевскаго О -ва Естествоиспытателей. 

ю ) Ученыя Записки И м п. Казанскаго Университета,
и )  Труды О-ва Естествоисп. при И м п е р .  К азанскомъ Университетѣ.
12) Извѣстія с(эизико-математическаго О -ва при томъ ж е Университетѣ.
13) Отчеты и протоколы И м п е р .  Унив. Св. Владиміра.
1 4 )  Труды физ.-химич. О-ва опытныхъ наукъ въ Харьковѣ.
15) Записки Новоросс. О-ва Естествоиспытателей.
16) Записки матем. отд. того ж е О-ва.
17) Труды Томскаго О -ва Естествоиспытателей.
18) ^аЬгЬисЬ сіег Іс.-к. «;ео1о°;. КеісЬзапзіак іп \Ѵіеп.
19) ѴегЬап(1'1ип§еп » » » » » - » »
20) АЬЬапс11ип§;еп » » » » » » »
2 1) О иагіеііу ]оигпа1 оГ іЬе §ео1. 5ос. оГ Гопсіоп.
22) ѴегЬапсі1ип§еп сіег рЬузікаІ Гез. т  Вегііп.
23) СаІіГогпіа Біаіе Міпіп^ Вигеаи.
24) «Горный Ж урналъ», соСборн. стат. свѣдѣній по горнозаводской про- 

мышлен. Россіи.
25) Ж урналъ Мин-ва Путей Сообщенія.
26) Артиллерійскій Ж урналъ.
27) М орской Сборникъ.
28) Сборникъ И-та Инженеровъ путей сообщенія И м п е р. Александра I.
29) Извѣстія СПБ. Практическаго Технологич. И-та.
30) Ж урналъ  сов. инж енеровъ і-го  Вятскаго горн. округа.
31) Записки Моск. отдѣл. Имп.  Р. Техн. О-ва.
32) » Одесс. » » » » »
33) Извѣстія И м п е р, Р. Геогр. О-ва.
34) Матеріалы для геологіи Кавказа.
35) Горнозаводскій листокъ.
36) Вѣстникъ золотопромышленности
37) Лѣтописи Гл. Физич. Обсерваторіи.
38) Метеоролог. сборн., изд. И м п. Академіи Наукъ.
39) Труды И м п .  Вольно-эконом. О-ва.
40) Извѣстія Мин-ва Земледѣлія и Госуд. Имуществъ.
4 і) Вѣстникъ финансовъ, промышленн. и торговли.
42) Почтово-телеграфный журналъ.
43) Записки Военно-топографич. отд. Гл. Ш таба.



44) Временникъ Ц . Стат. Комит. и Статистика Росс. Имперіи.
45) Газета «Каспій» и дрѵгія.
Н г о  И м п е р а т о р с к о м у  В ы с о ч е с т в у ,  В е л и к о м у  К н я з ю  Ге -  

о р г і ю  М и х а и л о в и ч у ,  благоугодно было оказать честь Институту при- 
несеніемъ въ даръ библіотекѣ Своихъ трудовъ *):

1) Мокеты царствованія И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  II.
2) Монеты царствованія И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I.
3) Монеты царствованій И м п е р а т о р а  П а в л а  I и И м п е р а т о р а  

А л е к с а н д р а I.
4) Русскія Монеты 1881 — 1890 годовъ.
5) » » чеканенныя для Пруссіи, Грузіи, Польши и Финляндіи.
6) Сборникъ указовъ по монегному и медальному дѣлу въ Россіи (въ 

томахъ).
7) Монеты царствованія И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II.
Въ отчетномъ году, библіотека была открыта ежедневно, кромѣ празд- 

ничныхъ дней и 3— 4 недѣль (лѣтомъ), употребленныхъ на ремонтъ ея помѣ- 
щенія. Профессорамъ, адъюнктамъ и преподавателямъ Института, а также служа- 
щимъ по горному вѣдомству лицамъ, живущимъ въ С.-Петербургѣ, было вы- 
дано, на домъ, 839 томовъ.
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IX. Учебкміі ію собі».

1) Учебная библіотека.
Книгъ состояло:

К ъ і января 1894 г. .  .................................... 9.177 р. 54 к.
П р и х о д ъ .....................................................................  !99 » 55 »

Итого 9,377 Р- 9 к.

Р асходъ .........................................  . . . . 363 р. 45 к.
К ъ і января 1895 г. . .  9,013 » щ  »

2 ) К а б и н е т ы :

а) Геодезическій.

Инструментовъ и гіриборовъ:

К ъ і января 1894 г.  ..............................4)99^ Р- 21 к.
Приходъ ................................................ 252 » 25 »

Итого 5,250 р. 46 к.

а) О нѣкоторыхь, изь подаренныхъ Его Высочествомъ, книгахъ уже было уцомянуто, 
но лишь вскользь въ отчетѣ о состояніи и дѣйствіяхъ Горндго Института за 1893 г. (стр. 2 3).
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б) Маркшейдерскій.

Инструментовъ и приборовъ:
К ъ  і января 1894 г ..................................................... 1,400 р. 85 к.
Прихода и р а с х о д а ...................................................  не было
К ъ  і января 1895 г.....................................................1,400 » 85 »

в) Физическіи .

Инструментовъ, приборовъ и пр.:
К ъ і января 1894 г ................................................. 13-636 р. 46 к.
П р и х о д ъ ........................................................................... 184 » 86 »

Итого 13,821 р. 29 к.

Расхода . . . .................................
К ъ  і января 1895 г............................

г) М е хан и ч е ск ій  (гидравл. лаб.).

Книгъ, инструментовъ и приборовъ:
К ъ  і января 1894 г ........................... . . . . 2,327 р. 92 к.
Прихода и расхода............................... не было
К ъ  і января 1895 г ...........................

д ) Горны й .

Книгъ, инструментовъ и пр.:
К ъ  і января 1894 г ...........................
Прихода и расхода.............................
К ъ  і января 1895 г.......................... со С\

е) Заводскій  (металлургическій).

Книгъ, коллекцій и проч.:
К ъ  і января 1894 г ......................... оо о-> V 40 *<1

Приходъ ...............................................

Итого 535 р. 87 к.

Расхода.....................................................
К ъ  і января 1895 г........................... . . . 535 Р- 87 к.

ж ) П ал еон толош ческ ій .

Коллекцій, приборовъ и проч.
К ъ  і января 1894 г........................... • • • і , 548 Р- 4 2 к -
Приходъ ............................................... . . .  30 » 75 »

Итого 1,579 р. 17 к.

Расхода ...............................................
К ъ г января 1895 г............................
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з) Минералогическій.
Коллекцій, приборовъ и пр.:

К ъ  і января 1894 г........................................ 2,390 р. 79 к.
Приходъ .................................................................. 24 » 90 »

Итого 2,415 р. 69 к.
Расхода ...................................................................... не было
К ъ і января 1895 г ............................................. 2,415 р. 69 к.

и) Геолоюческіи и іеоіностическій.
Книгъ, коллекцій, приборовъ и проч.:

К ъ  і января 1894 г ............................................. 1,279 р. 20 К.
Приходъ ................... .......................................... 57 » 75 »

Итого і.ЗЗб р- 95 к.
Расхода ................................. ........................ не было
К ъ і января 1895 г ............................................. 1,336 » 95 »

3) Хымическая аудиторія.
Приборовъ, вещей и проч.

К ъ і января 1894 г ............................................ 1,789 р. 6о к.
Приходъ ................................................................. боб » 22 »

Итого 2,395 р. 82 к.

Расхода ...................................................................... не было
К ъ і января 1895 г ................................................. 2,395 » 82 »

4) Химическая лабораторія.

Оставалось 
,і ъ  і  >інваря 

1894 г.

Поступило 
на приходъ 
въ 1894 г.

Итого.
Израсходо- 

вано въ 
1894 г.

Осталось 
къ і  января 

1895 г.

Руб. к . Руб. К.

ѴО >> 
! 

Рч К. Руб. к. Руб. К.

і)  И к о н ы ................................... і 6о — 3 6о — — 3 бо

2) К н и г и ................................... 960 1 6 — 960 1 6 — — 960 1 6

3 )  Платина и серебро . . . . 2,474 29 г57 30 2,631 59 58 33 2,573 26

4) П р и б о р ы ............................... 8,689 77 412 50 9,102 27 2 і 8 6 1 8,883 66

5) Фарфорь ............................ 933 6о з 8о 937 40 338 86 598 54

б) Стекло . . .  ................ 1,687 57 344 86 2,032 43 79 2 і,953 41

7) Различные предметы . . . . 1,926 64 255 98 2 , 18-! 62 7 24 2,175 38

8) М е б е л ь ................................... 15,167 48 — — 15,167 48 — - 15,167 48

9) Реагенты ............................... 961 7.9 699 73 і , 66 і 52 852 6 9 808 83

Итого . . . 32,804 9° 1,874 17 7 і,554 75 33,124 32
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Въ отчетномъ гоДУ произведена провірка означеннаго въ этой таблицѣ 
имущества.

5) И робирная  Л абор атор ія .

Приборовъ, вещей и проч.
К ъ  і января 1894 г............................................  2,59° Р- 44 к -
Приходъ  .............................................................  28 » 15 >?

Итого 2 ,6 18 р. 59 к.

Р а с х о д а ......................................................................  не было
К ъ  і января 1895 г .............................................2 ,618 » 59 »

X . Крачсбнан чаеть.

Въ теченіе 1894 года къ врачу Инстутута обращались всего въ 714 слу-
чдяхъ, а именно изъ числа:

А ) Учащ ихся:

Въ пріемной при И н с т и т у т ѣ .........................................   въ 188 случ.
На квартирѣ в р а ч а ........................................................  26 »

» квартирахъ б о л ь н ы х ъ ........................................... 34 "

Всего 248 случ.

Б ) Преподавателей, служащихъ и ихъ семей:

Въ пріемной при Институтѣ........................................ 40 случ.
На квартирѣ в р а ч а ...........................   58 »

» квартирахъ больныхъ . . .  ........................ 103 »

Всего 203 случ.

В) Служителей, сторожей, дворниковъ и пр. прислуги и ихъ семей:

Въ пріемной при И н с т и т у т ѣ .....................................................129 случ.
На квартирѣ в р а ч а ....................... .... ............................ 6о »

» квартирахъ больныхъ . .    74 »

Всего 263 случ.

М ежду учащимися больные распредѣлялись, по роду болѣзни:

1) бол. инф екц іонны я......................................49 *)
2) » дыхательныхъ п у т е й ........................28

*) М еж іу инфекціонными бол. преобладалъ гриппь, (Дпііиеиза), очень легкой формы и 
безъ всякихъ осю жненій. Лихорадочное сосгояніе длилось не долго и было незн.ічительно 
такъ что многіе больные даже не ложились. Наблюддлось 9 случлевъ перемеж. лихорадки 
(Маіапа), въ видѣ упорныхъ рецедивовъ у студентовъ, заразившихся, во время лѣтнихъ экс- 
курсій, вь южныхъ и юго-восточныхъ губерніяхъ Евр. Россіи.
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3) бол. пищеварительныхъ органовъ . 20
4) » нервной системы ....................... ■ 32
5) » органовъ з р ѣ н і я ....................... - 1 4
6) » » слуха .......................... . 8
7) » сердца и сосудовъ ................... . 6
8) )) зѣва и полости рта . . . . • 53
9) » мочеполовыхъ органовъ . . . 2

ю ) )) к о ж и .............................................. . 6
і і ) » хирургическія ................................. • 30

Забол-Ьванія между учащимися распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

По мѣсяцамъ: По курсамъ:
Въ январѣ . . .

» февралѣ . . I курса . . . . .  42
» мартѣ . . .
» агірѣлѣ . . . . . . 50 II » . . • • • 57
» маѣ . . . . • • • 54
» іюнѣ . . . . III » . . . . .  63
» іюлѣ . . . ; • • • 3
» августѣ . . . IV  » . . .  48
» сентябрѣ . . . . .  4
» октябрѣ . . . . .  9 V » . . . . .  38
» ноябрѣ , . . . .  40
» декабрѣ . , . . .  42

248

СОм

ІІо роду болѣзни, заболѣванія распредѣлялись между:

Служащими и ихъ семьями: Служителями и пр. прислугою

и ихъ семьями:
1) бол. инфекціонныя . . . . 28 3) ..........................  68 4)
2) » дыхательныхъ путей . . 5 6 .................................. 6о
3) » пищеварительн. органовъ 3 2 ................................ 56
4) » нервной системы . . .  8 ..................................... 2
5) » органовъ зрѣнія. . . .  6 ..................................... 9

*) Больпшнство этихъ заболѣваній относится кь «нейрастеніи», т. е переутомленію нерв- 
ной системы, при упадкѣ питанія- (малокровіи); причину слѣдуетъ искать, отчісти, въ неблаго- 
пріятныхъ гигіени іескихь услоаіяхъ, въ которыхъ находится не малое число учащихся,а также 
въ томъ, что многіе студенты привыкли работать урывками, не распредѣляя занятій равномѣрно.

г) Между хирургическими было 18 с/іуч.іевъ травматическаго происхожденія, пораненія, 
ушибы, р.істяженія и переломы (2 случая перелома ключицы). Остальные гз случаевь относи- 
лись к'ь нарывамъ, флегмонѣ и карбункулу (2 случая).

3) Преобл.ідалъ гриппъ. БыЛо нѣсколіко случаевъ коклюша и кори и одинъ случай 
брюшного тифа.

4) Преобладали случіи кокпоша. Эгою болѣзнью переболѣли, почти поголовно, всѣ 
дѣти этихъ семей, болыпею частью не обращавшихся къ врачу, такъ какъ болѣзнь протекала 
легко и безъ всякихъ осложненій.



6) бол. » слуха . . . .  4 ...................................... 8
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7) » сердца и сос удовъ. . :  ю  . . . . . .  6
8) » зѣва и іюлости рта . . 3 8 .................................22

9) » мочеполов. органовъ . . — .................................... 4
ю ) » к о ж и ..........................   . 7 .......................................8
и )  » ревматическихъ . . . . і і .............6
12) » хирургическихъ . . . .  3 .......................... 14 *)

XI. Церковь.

Богослуженіе въ институтской церкви было совершаемо свяшенникомъ
II. Кирилловымъ, въ теченіе всего года, кром-ѣ двухъ лѣтнихъ мізсяцевъ, когда 
церковь, по случаю вакацій, была закрыта и мѣсяца мая, въ теченіе котораго, 
за болѣзнію о. Кириллова, Богослуженіе совершалъ сторонній священникъ, по 
найму. Крещеній въ отчетномъ году было 42, бракосочетаній 7; умершихъ за- 
писано 17, изъ нихъ одинъ, помощникъ правителя канцеляріи, коллежскій 
ассесоръ Іоаннъ Яковлевъ Лебедевъ,— былъ отпѣтъ въ церкви Института, а всѣ 
прочіе— иа разныхъ кладбиіцахъ.

Приходъ и расходъ церковныхъ суммъ, за 1894 годъ, выразился въ слѣ- 
дующемъ:

А) II Р И X О Д  Ъ:

О тъ 1893 года, въ свѣчахъ и деньгахъ, оставалось . . . 198 р. 62 к.
Въ 1894 году поступило:
1) Ш татной суммы ................................................650 » —  »
2) О тъ продажи свѣчей и о г а р к о в ъ ...........................................969 » 34 »
3) За свѣчи при свадьбахъ, крестинахъ и панихидахъ . . 107 » 75 »
4) О тъ  продажи п р о с ф о р ъ ............................................................. 120 » 05 »
5) ІІожертвовано, церковнымъ старостой, А. А Парамоновымъ,

на церковныя нужды и п ѣ н і е .................................................428 » 79 »
6) Высыпано изъ кружекъ:

а) на украшеніе храм а................................................................  5 » 57 ”
б) » сельскія ш к о л ы ................................................................  і » ю  »
в) » распространеніе христіанства между язычниками

И м п е р іи ...............................................................................................................  і » 40 »

Итого въ 1894 году поступило . . 2284 р. — к.

а за остаткомъ отъ 1893 г°Да было въ приходѣ. . . . 2428 р. 62 к.

Б) Р А С X О Д  Ъ:
і)  Свѣчи:

а) для освѣщенія х р а м а .............................................................. 173 р. 85 к.
б) » продажи, н а .........................................................................414 » і і  *

0  Въ томь числѣ одинъ случай вывиха бедра.



2) Ііросф ора, вино, масло деревян., ладонъ, цвізтьі, артосъ

И Пр............................................................................................................  245 р. 84 к-
3) «Церковныя вѣдоыости», «Духовный Вѣстникъ» и графо-
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печатные листы .................................................................................
4) Постороннимъ священнослужащимъ:

18 » 01 »

а) 19 января (храм. пр. И н с т и т у т а ) ......................................... 48 » — »
б) за болѣзнію и командировкою инстит. священника 

5) Институтскому діакону (добавочное жалованье) и вольно-
53 » — »

наемному п сал о м щ и ку ...................................................................... 214 » —  »
6) Ііѣвчимъ, въ теченіе года . . . . . . . . . . . . 940 » 50 »
7) Сторожамъ, постоянному и въ п р а з д н и к и ............................
8) Исправленіе Евангелія и Апостола, починка и чистка лю-

54 » бо »

стры покупка мѣдной пбсеребреной панихидницы и пр. . . . 66 » 8о »
9) Переписка церковныхъ книгь и др. надобности . . .
10) О . Благочинному:

13 » 69 »

а) надуховно-учебныязаведенія иприклировыхъ вѣдомостяхъ
б) на сельскія школы и в) на распространеніе христіан- •

26 » 50 »

ства среди язычниковъ И м п е р і и .................................................... .....
и )  Свѣчи при панихидахъ по въ Бозѣ почившемъ Г о с у-

2 » 50 »

д а р ѣ И м п е р а т о р ѣ  А л е к с а н д р ѣ  III, н а .................................... 13 » 95 »
Итого, въ 1894 году израсходовано . 2,285 я 39 »

Затѣмъ, къ і января 1895 г., въ свѣчахъ и деньгахъ остается . 197 » 23 к.

Всего..........................................................2 482 р. 62 к.

XII. Стронтельнмя работм и устроііство централыю й вентиляцііі і і ъ  клас- 
сноиъ  Ф лигелѣ н л лектрнческаго  освѣіценіи, пъ томъ ж с Флигелѣ іі глав-

номъ зданіи И і і с т і т т а

Исполненныя, въ отчетномъ году, строительныя работы состояли, главнымъ 
образомъ, въ слѣдующемъ: і) окончательно отдѣланы квартиры для нижнихъ 
чиновъ подъ большою чертежною, въ т . н. рекреаціонномъ флигелѣ; 2) въ 
классномъ флигелѣ устроена большая аудиторія для I курса, примѣрно на 
ю о  челов. слушателей; 3) окончена постройка пробирной лабораторіи, причемъ 
потолки, въ обоихъ ея этаж ахъ, сдѣланы изъ несгораемыхъ матеріаловъ; въ 
верхнемъ этаж ѣ зданія этой лабораторіи устроена химическая аудиторія, на 
ю о  челов., съ препаровочною при ней, а въ нижнемъ— собственно пробирная 
лабораторія (приспособлена лищь для сухихъ пробъ, такъ какъ мокрыя будутъ 
производиться въ аналитической лабораторіи) и еще двѣ комнаты для занятій 
профессоровъ, и 4) перемѣнены всѣ ступени на парадной лѣстницѣ класснаго 
флигеля и подведенъ фундаментъ подъ среднюю ея стѣнку. Слѣдуетъ за- 
мѣтить, однако, что какъ въ новой іпристройкѣ, такъ и на лѣстницѣ клас- 
снаго флигеля, вслѣдствіе того, что новая штукатурка недостаточно еіце про- 
сохла, стѣны остались неокрашенными, а потолки не выбѣленными.
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Вслѣдствіе ж алобъ на плохую вентиляцію въ различныхъ помѣщеніяхъ 
класснаго флигеля и, между прочимъ. въ аналитической лабораторіи и во всѣхъ 
аудиторіяхъ, а такж е на неудовлетворительное состояніе водяного отопленія, 
устроеннаго, въ томъ ж е флигелѣ, болѣе 20 лѣтъ тому назадъ, при Институтѣ, 
въ апрѣлѣ мѣсяцѣ отчетнаго года, была образована комиссія, изъ профессоровъ 
Тиме 2 и Курнакова, завѣдывающаго строительною частью Министерства Землѣ- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ, архитектора Першке, адъюнкта ІПредера 
и архитектора Института Стуккея, при участіи отставнаго инженеръ-полков- 
ника Смирнова, на которую и было возложено обсужденіе обоихъ возник- 
шихъ вопросовъ. Комиссія эта, ознакомившись съ отопленіемъ и вентиляціей 
класснаго флигеля, пришла къ нижеслѣдующему заключенію:

Примѣненная въ означенномъ флигелѣ система отопленія и вентиляціи 
относится къпервымъ попыткамъ введенія въ С.-Петербургѣ этого рода устройствъ 
а потому и отличается отъ новѣйшихъ системъ, къ которымъ примѣнены всѣ 
усовершенствованія послѣдняго времени; но, въ общемъ, она по идеѣ, вполнѣ 
правильна и подлеж итъ не коренной передѣлкѣ, а лишь болѣе или менѣе зна- 
чительнымъ измѣненіямъ и дополненіямъ.

Замѣтный недостатокъ дѣйствующаго, въ классномъ флигелѣ, водяного 
отопленія заключается въ старинномъ устройствѣ котловъ, составляющемъ, въ 
настоящее время, предметъ рѣдкости. По ничтожному запасу воды, эти котлы 
требуютъ, во время морозовъ, непрерывной топки; къ  тому же они не прочны 
и могутъ внезапно вызвать необходимость капитальныхъ исправленій въ такое 
время, когда это совершенно невозможно, именно зимою, въ теченіе курса. Д ля 
устраненія этого, слѣдуетъ замѣнить два существующихъ котла однимъ цилин- 
дрическимъ, горизонтальнымъ, съ внутренней топкой и надлежащимъ запасомъ 
воды; вслѣдствіе этого придется перемѣнить подъемныя и обратныя трубы и 
добавить новыя клинкеты; для предохраненія ж е котла отъ затопленія грунто- 
выми водами долж но поставить его въ желѣзный кож ухъ.

Недостатки ж е устройства для подогрѣванія вентиляціоннаго воздуха со- 
стоятъ вь томъ, что: і)  три вертикальныя _чугунныя батареи-печи (калориферы ) 
системы Креля стоятъ нижними своими частями въ грунтовой водѣ, которая 
заливаетъ ихъ поддувала; 2) каналы, проводящіе наружный воздухъ къ каме- 
рамъ калориферовъ, залиты тоже водою, а потому проходящій къ нимъ воздухъ 
долж енъ насыщаться испареніями стоячей воды; 3) нѣкоторые жаровые каналы 
задѣланы, такъ какъ по нимъ проникалъ въ помѣщенія холодный воздухъ, 
а по другимъ, вмѣсто свѣжаго воздуха, поступаетъ воздухъ, заражениый зловон- 
ными газами сѣроводороднаго отдѣленія лабораторіи и пр.; 4) вытяжные каналы, 
болынею частью, не подогрѣваются, а тѣ, которые находятся вблизи грушевид- 
ныхъ каминовъ, подогрѣваются весьма значительно и 5) многіе каналы задѣ- 
ланы, а по другимъ поступаетъ, въ различныя помѣщенія, холодный воздухъ.

Для устраненія указанныхъ недостатковъ системы вентиляціи, комиссія 
нашла необходимымъ: разобрать въ подвалѣ класснаго флигеля поддувала ка- 
меръ и самые калориферы; поставить вновь калориферы въ желѣзныхъ кож ухахъ 
для предохраненія камеръ отъ затопленія; проложить новые каналы, проводящіе 
свѣжій наружный воздухъ къ  калориферамъ; пересмотрѣть, очистить и увели- 
чить жаровые каналы и число ихъ; пересмотрѣть, очистить и- увеличить вытяж-
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ные каналы, и свести всѣ эти каналы въ общую вытяжную трубу, съ устрой- 
ствомъ побужденія въ ней тяги подогрѣваніемъ или электрическимъ вентиляторомъ.

Всѣ эти, намѣченныя комиссіей и признанныя неотложными работы, рас- 
поряженіемъ г. Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, приведены, 
лѣтомъ истекшаго года, въ исполненіе, причемъ самое производство работъ 
было поручено г. Смирнову за 34575 рублей. Контрактомъ, заключеннымъ съ 
этимъ инженеромъ, между прочимъ, опредѣлено, что вся система отопленія и 
вентиляціи должна удовлетворять слѣдующимъ условіямъ: а) гіри всѣхъ наруж- 
ныхъ температурахъ до 320 по Цельсію ниж е нуля, температура въ отапливае- 
мыхъ помѣщеніЯхъ должна быть не менѣе 180 Ц. выше нуля и при этомъ должна 
имѣться полная возможность регулировать, въ нѣкоторыхъ предѣлахъ, во всякое 
время, смотря по надобности, температуру каж даго отдѣльнаго помѣщенія 
зданій; б) для отопленія класснаго флигеля и смежнаго съ нимъ новаго зданія 
пробирной лабораторіи долженъ быть поставленъ, въ подвальномъ этаж ѣ  перваго 
изъ нихъ, горизонтальный водогрѣйный котелъ, діаметромъ 5 фут., длиною 
12 фут., съ внутреннею трубою въ 30 дюймовъ; в) въ подвалахъ обоихъ наз- 
ванныхъ зданій должны бьіть поставлены три новыхъ и двѣ исправленныхъ 
старыхъ, чугунныхъ батарейныхъ печи системы Креля, причемъ какъ котелъ, о 
которомъ сказано выше, въ пунктѣ б, такъ и печи имѣютъ быть установлены 
въ желѣзно-котельныхъ кожухахъ, надлежащихъ размѣровъ; г) для разведенія 
горячеи воды, отъ водяного котла по зданіямъ и обратно къ котлу, должны 
быть проложены чугунныя и желѣзныя подъемныя и обратныя трубы надле- 
ж ащ ихъ діаметровъ; д) нагрѣвательные приборы въ зданіи пробирной лабораторіи, 
соединенномъ съ класснымъ флигелемъ, должны состоять изъ вертикальныхъ 
чугунныхъ круглыхъ печей съ приливными ребрами и горизонтальныхъ чугун- 
ныхъ батарей съ такими ж е ребрами; размѣръ этихъ приборовъ ставится въ 
зависимость отъ условій, выраженныхъ выше, въ пунктѣ «; е) вентиляпія клас- 
снаго флигеля и зданія пробирной лабораторіи имѣетъ доставлять 1615 куб. саж. 
въ часъ свѣжаго, нагрѣтаго до комнатной температуры воздуха, при всѣхъ 
наружныхъ температурахъ до 155 ІГ. ниже нуля; при болѣе же низкихъ тем- 
пературахъ этотъ объемъ вентиляціи соотвѣтственно уменьшается.

Долж но замѣтить, что въ основаніе устройства вентиляціи въ помѣщеніяхъ 
занятыхъ собственно лабораторіями, г. Смирновъ обязался положить данныя, 
которыми руководствовались при исполненіи подобной ж е работы сначала въ 
технической, а затѣмъ и въ общей лабораторіи И м п е р а т о р с к а г о  С.-Петер- 
бургскаго Университета; что же касается остальныхъ помѣшеній, то въ нихъ 
обмѣнъ воздуха положено было установить на основаніи программы, по кото- 
рой выполнено устройство вентиляціи въ зданіи Института Путей Сообіпенія 
И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I.

Кромѣ механическихъ работъ, г. Смирновъ принялъ на себя, по контракту, 
исполненіе и всѣхъ строительныхъ, вызываемыхъ его проектомъ отопленія и 
вентиляціи, а именно: постановку кож уховъ съ водоотливомъ, пробивку и за- 
дѣлку стѣнъ, сводовъ, потолковъ, изразчатой обдѣлки вытяжныхъ шкафовъ, 
устройство трехъ кирпичныхъ камеръ и проводку къ  нимъ наружнаго воздуха, 
проведеніе жаровыхъ и вытяжныхъ, каменныхъ и деревянныхъ, каналовъ (въ 
этажахъ и по чердакамъ), устройство вытяжной трубы и постановку: электри-
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ческаго вентилятора и разнаго рода изолировокъ и футляровъ. На случай, если 
бы проектированною системою оказалось невозможнымъ достигнуть приведен- 
ныхъ требованій, г. Смирновъ обязался исполнить всѣ дополнительныя, для удо- 
влетворенія этихъ требованій, работы за свой счетъ, безъ особаго, сверхъ уста- 
новленной суммы, вознагражденія.

По исполненіи вышеупомянутыхъ работъ, вентиляція и отопленіе оказались, 
однако ж е, не во всѣхъ помѣщеніяхъ класснаго флигеля и пробирной лабора- 
торіи удовлетворительными, такъ что г. Смирнову, въ отчетномъ ж е году, до- 
велось произвесть нѣкоторыя дополнительныя работы, и, между прочимъ, для 
достиженія надлежащ ей вентиляціи въ химической аудиторіи и пробирной лабо- 
раторіи, временно установить, надъ зданіемъ ея, вторую вытяжную трубу, съ по- 
догрѣваніемъ въ ней воздуха 12 аргантовыми газовыми горѣлками.

Вообще ж е, коммиссія, назначенная въ концѣ прошлаго года г. Министромъ 
Земледѣлія и Госѵдарственныхъ Имуществъ для освидѣтельствованія работъ г. 
Смирнова и состоявшая, подъ предсѣдательствомъ профессора Институга, тай- 
наго совѣтника Тиме 2, завѣдывающаго строительною частью Министерства 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ ГІершке, изъ профессоровъ Алек- 
сѣева и Курнакова, адъюнкта ІПредера и инженера для командировокъ и раз- 
вѣдокъ при Горномъ Департаментѣ, Брудерера, признала эти работы еще не 
оконченными.

Значительно развившіяся, вь нослѣдніе годы, чертежныя и другія практи- 
ческія, во время прохожденія курса, занятія учащихся въ Горномъ Институтѣ, 
заставили озаботиться и возможно лучшимъ, во всѣхъ отношеніяхъ, освѣщеніемъ 
какъ аудиторій, лабораторій и кабинетовъ Института, такъ и, въ особенности, 
всѣхъ чертежныхъ заль. Улучшенія освѣщенія можно было достигнуть сравни- 
тельно просто — увеличеніемъ числа имѣвшихся въ помѣшеніяхъ Института газо- 
выхъ рожковъ, но это не замедлило бы отозваться вредно на здоровьѣ учащихся, 
поэтому, невольно пришлось подумать объ электричествѣ.

Устройство въ И нститутѣ электрическаго освѣщенія представлялось важ- 
нымъ во многихъ отношеніяхъ, именно, при немъ являлась возможность:
і )  установить вечернія занятія во многихъ такихъ помѣщеніяхъ, въ которыхъ 
прежде гіриходилось работать лишь до наступленія сумерокъ, какъ, напримѣръ 
во всѣхъ чертежныхъ залахъ 1), въ кабинетахъ физическомъ, минералогическомъ 
и др., и въ рабочихъ комнатахъ Музея; 2) увеличить число занимающихся въ 
чертежныхъ залахъ, вслѣдствіе иного распредѣленія въ нихъ, при означенномъ 
освѣщеніи, рабочихъ столовъ; 3) усилить, въ зависимости отъ только что ска- 
заннаго, ежегодный пріемъ молодыхъ людей въ Институтъ, примѣрно на 40— 50 
человѣкъ; 4) предоставить въ распоряженіе физическаго кабинета и химической 
аудиторіи достаточной силы электрическій токъ, что сдѣлалось совершенно 
необходимымъ послѣ включенія, въ число преподаваемыхъ въ Институтѣ пред- 
метовъ, электротехники; 5) содержать въ большей чистотѣ лабораторіи и др.

Ихъ, въ настояЩ іе время, три: чертеж ная 1 курса на 86 чел.,— II курса на 52 чел. и 

V  курса на 46 чел.; в сего  же на 184 чел.
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пом-ѣщенія и б) знакомить на практикѣ студентовъ Института съ пріемами 
устройства и эксплоатаціи электрическаго освѣщенія, получающаго все болѣе 
и болѣе широкое примѣненіе въ горномъ и заводскомъ дѣлѣ.

Тѣмъ, что Институтъ пользуется теперь электрическимъ освѣщеніемъ, онъ 
всецѣло обязанъ попеченіямъ о его нуж дахъ г. Министра Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ, А. С. Ермолова. На устройство этого освѣщенія Его 
Высокопревосходительствомъ было исходатайствовано, къ  отпуску изъ Государ- 
ственнаго Казначейства, 27,356 рублей.

Работы по устройству въ Институтѣ электрическаго освѣщенія были сданы 
фирмѣ «Сименсъ и Гальске», съ которою, 23 іюля отчетнаго года, и былъ за- 
ключенъ контрактъ, на слѣдующихъ условіяхъ: і)  предложенное устройство 
предназначается для питанія 675 лампъ накаливанія, по іб  свѣчей; 2) на элек- 
трической станціи (подъ которую отведенъ старый институтскій ледникъ) 
должны быть установлены: а) одинъ безвзрывный, водотрубный котелъ завода 
«Фицнеръ и Гамперъ», въ 54 кв. метра поверхностью нагрѣва и на ю  атмосферъ 
рабочаго давленія пара, съ полной арматурой, гарнитурой, питательною донкою, 
инжекторомъ и вмазкою; б) вертикальная паровая машина «Компоундъ», безъ 
охлал<денія, развивающая, при 9 атмосферахъ начальнаго давленія пара въ маломъ 
цилиндрѣ и 290 оборотахъ въ минуту, $о дѣйствительныхъ лош. силъ и в) непо- 
средственно соединенная съ нею внутренно-полюсная динамо-машина Сименса, 
типа «). 40», развивающая, при 105 вольтахъ напряженія, у борновъ 30,000 
уаттъ, съ шунтовымъ реостатомъ; 3) расчетъ распредѣлительной сѣти долженъ 
быть произведенъ такъ, чтобы потеря электрической энергіи въ проводахъ не 
превышала 5% общаго расхода энергіи во внѣшней цѣпи, при полной нагрузкѣ; 
мѣдь и бронза для проводовъ должны быть высшей проводимости и 4) вся сѣть 
проводовъ внутри зданія должна быть устроена на изоляторахъ (роликахъ) или 
въ деревянныхъ желобахъ и, по возможности, скрыта отъ поврежденія.

Х отя уже съ 21 ноября прошлаго года Институтъ пользуется электри- 
ческимъ освѣщеніемъ, но все устройство послѣдняго еще не принято отъ фирмы 
«Сименсъ и Гальске» по той причинѣ, что установленная этою фирмою, на 
институтской станціи, паровая машина оказалась слабѣе опредѣленной контрак- 
томъ; машина эта, въ текущемъ году, будетъ замѣнена другою.
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УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

0 ііііймѢ рабочпхі. иа частные золоты с н платиноііые проіныслы

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ 
Общемъ Собраніи Государственнаго Сов-Ьта, о наймѣ рабочихъ на частные зо- 
лотые и платиновые промыслы, В ы со ч а й ш е утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго совѣта М И Х А И Л Ъ .
20  февраля 189 ,"; г.

М Н Ѣ Н ІЕ ГОСУДАРСТВЕН Н АГО  СОВѢТА .

Вы писано изъ журналовъ Соединенныхъ Д е п ар там ен то въ  Законовъ, Государственной  

Эконом іи  и Граж дански хъ  и Духовныхъ Дѣлъ 29 о к тября  1894 ю да и  О бщ аіо

Собран ія 30 января 1895 і.

Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ 
Государственной Экономіи и Гражданскихъ и Духовныхъ Д ѣ лъ  и въ Общемъ 
Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Государственныхъ Имуществъ о 
наймѣ рабочихъ на золотые и платиновые промыслы, мнѣніемъ положилъ:

I. Взамѣнъ статей 662, 664—675, 677— 68о и 687— 706 Устава Горнаго 
и въ измѣненіе и дополненіе другихъ подлежащ ихъ узаконеній, постановить:

А. Относительно надзора за порядкомъ, благоустройствомъ и безопасностью на частныхъ 
зйлотыхъ и платиновыхъ промыслахъ.

1) Высшій надзоръ за соблюденіемъ порядка, благоустройства и безопас- 
ности на промыслахъ возлагается на присутствія по горнозаводскимъ дѣламъ.

2) Присутствія по горнозаводскимъ дѣламъ вѣдаютъ: а) разрѣшеніе разно- 
гласій, могущихъ возникать по вопросамъ надзора между окружными инженерами 
и чинами горной и общей гюлиціи; б) изданіе обязательныхъ постановленій: о 
наибольшемъ размѣрѣ вычетовъ изъ заработка рабочихъ на содержаніе послѣ- 
довавшихъ за ними на пріиски ж енъ ихъ, если онѣ не приняли на себя ника- 
кихъ работъ (ст. 9 отд. Б наст. прав.); о пищевомъ довольствіи рабочихъ, 
получающихъ, по условіямъ найма, пищу отъ нанимателя (безплатно или въ 
счетъ заработка), на промыслахъ и на пути къ  нимъ, или при возвращеніи съ 
нихъ (п. м  ст. 9 отд. Б ), причемъ присутствіямъ предоставляется издавать раз- 
личныя постановленія по сему предмету для разныхъ системъ промысловъ; о вы- 
дачѣ рабочимъ винныхъ порцій и о торговлѣ спиртомъ на промыслахъ; о мѣстахъ, 
гдѣ производится удовлетвореніе рабочихъ слѣдующею имъ платою (ст. 31 отд. Б); 
о мѣрахъ, которыя должны быть соблюдаемы для охраненія ж изни, здоровья и 
нравственности рабочихъ во время работъ и при помѣщеніи ихъ въ промысло- 
выхъ зданіяхъ, а такж е въ отношеніи довольствія больныхъ рабочихъ и оказанія 
имъ врачебной помощи (ст. 36 отд. Б); о доставкѣ рабочихъ, по окончаніи 
операціи, средствами промышленниковъ съ системъ промысловъ, отдаленныхъ



отъ населенныхъ м-Ьстъ, до жилыхъ пунктовъ (ст. 37 отд. Б); в) утвержденіе 
образцовъ расчетныхъ книж екъ, выдаваемыхъ рабочимъ (ст. 21 отд. Б), и уста- 
новленіе платы за возобновленіе утраченныхъ расчетныхъ книжекъ (ст. 25 отд. 
Б ); г) утвержденіе росписанія предметовъ, допускаемыхъ въ продажу рабочимъ 
изъ промысловыхъ лавокъ, а равно разсмотрѣніе утвержденныхъ окружными 
инженерами таксъ на сіи предметы (ст. 30 отд. Б); д) утвержденіе табелей 
(ст. 56 отд. Б), опредѣляющихъ нарушенія, облагаемыя взысканіями на основаніи 
статей 51 — 55 отдѣленія Б; е) разсмотрѣніе дѣлъ о нарушеніяхъ, указанныхъ 
въ статьяхъ 46 и 47 отдѣленія Б, а равно о нарушеніяхъ, предусмотрѣнныхъ 
статьею 13591 Уложенія о Наказаніяхъ, когда сіи послѣднія нарушенія учинены за- 
вѣдывающими промыслами въ первый и второй разъ и не сопровождались послѣд- 
ствіями, указанными въ статьѣ 1359 Уложенія о Наказаніяхъ (по прод. 1890 г.);
ж ) разсмотрѣніе, въ подлежащихъ случаяхъ, жалобъ на распоряженія окруж- 
ныхъ инженеровъ, ихъ помощниковъ и чиновъ горной цолиціи, отмѣна озна- 
чснныхъ распоряженій, а равно разрѣшеніе сомнѣній, встрѣчаемыхъ сими лицами 
при исполненіи ихъ обязаностей, и з) состовленіе дополнительныхъ правилъ, 
касающихся отношеній къ промысловому управленію рабочихъ, работающихъ 
артелыо.

П ри м ѣ чан іе . Издаваемыя присутствіями по горнозаводскимъ дѣламъ 
обязательныя постановленія, упомянутыя въ пунктѣ б сей (2 ) статьи, пуб- 
ликуются въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и выставляются въ полицейскихъ управ- 
леніяхъ, волостныхъ правленіяхъ и на тѣхъ промыслахъ, для которыхъ 
они изданы.
3) Въ отношеніи непосредственнаго надзора за соблюденіемъ на промыслахъ 

порядка, благоустройства и безопастности, на окружныхъ инженеровъ и ихъ 
помощниковъ возлагается, сверхъ обязаностей, указанныхъ въ статьяхъ Рі и 
слѣдующихъ Устава Горнагои въ подлежащихъ статьяхъ отдѣленія Б настоящихъ 
правилъ: а) возбужденіе преслѣдовянія, а въ подлежащихъ случаяхъ и обвине- 
ніе на судѣ виновныхъ въ нарушеніи правилъ о благоустройствѣ и порядкѣ 
на промыслахъ и о наймѣ на оные рабочихъ, и б) обязанности, указанныя въ 
пунктахъ і —4 и 6 статьи 93 Устава Горнаго.

4) На тѣхъ промыслахъ, гдѣ не имѣется горныхъ исправниковъ, обязанностн 
ихъ возлагаются на особыхъ чиновниковъ, завѣдывающихъ промысловою поли- 
ціею и на чиновъ общей полиціи.

ІІр и м ѣ ч ан іс .  Въ Усинскомъ пограничномъ округѣ исполненіе обязан- 
ностей горнаго исправника возлагается на мѣстнаго пограничнаго начальника.

Б. Относительно найма рабочихъ на частные золотые и платиновые промыслы.

1. Завѣдывающимъ промысломъ признается самъ промышленникъ, если онъ 
лично завѣдываетъ промысломъ, или управляющій промысломъ, снабженный за- 
конною отъ промышлснника довѣренностыо на управленіе промысломъ.

2. Рабочими на промыслахъ признаются всѣ служащіе на нихъ по воль- 
ному найму, за исключеніемъ принадлежащихъ къ составу промысловаго удрав- 
ленія (управляющихъ, ученыхъ рук-оводителей или техниковъ, а равно прика- 
щиковъ, конторщиковъ и писцовъ).
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И р и м ѣ ч ан іе . Рабочими на промыслахъ признаются такж е жены рабо- 
чихъ, принявшія на себя исполиеніе какихъ либо промысловыхъ работъ.- 
3- Договоры о наймѣ рабочихъ заключаются на основаніи общ ихъ узако- 

неній о наймѣ (зак. граж д. ст. 2201 и слѣд.), съ соблюденіемъ особыхъ правилъ, 
изложенныхъ въ нижеслѣдую щ ихъ статьяхъ (4— 67).

4. Договоры о наймѣ могутъ быть заключаемы как ь самими владѣльцами 
промысловъ, такъ и управляющими промыслами, хотя бы сіи послѣдніе нё имѣли 
особой довѣренности на наемъ рабочихъ. Заключенные управляющимъ промыс- 
ломъ договоры о наймѣ могутъ быть признаны недѣйствительными въ томъ только 
случаѣ, если будетъ доказано, что управляющій заключилъ договоръ, не имѣя 
формалыюй на то довѣренности, и притомъ дѣйствовалъ вопреки распоряженію 
владѣльца промьтсла. Не воспрещается заключать договоры о наймѣ рабочихъ 
чрезъ посредство иныхъ лицъ, снабженныхъ формальною на то довѣренностыо.

5. Договоры о наймѣ могутъ быть заключаемы съ отдѣльными рабочими, 
съ цѣлыми семьями или артелями. Д оговоръ о наймѣ артели заключается съ 
артельнымъ старостою. Съ нѣсколькими рабочими, не составляющими артели, 
но нанимаюіцимися для однородныхъ работъ, можетъ быть заключенъ одинъ 
общій договоръ найма. Условія о наймѣ на промысловыя работы ж енъ рабочихъ 
могутъ быть включаемы въ договоры сихъ послѣднихъ, причемъ мужу и ж енѣ 
могутъ быть выдаваемы отдѣльныя расчетныя книжки.

П р и м ѣ ч ан іе . Артели рабочихъ образуются на основаніяхъ, указанныхъ 
въ примѣчаніи къ статьѣ 7 положенія о наймѣ на сельскія работы.
6. Наемъ рабочихъ совершается: либо по договорамъ, явленнымъ къ за- 

свидѣтельствованію, либо по договорамъ, къ засвидѣтельствованію не явленнымъ, 
а также словеснымъ.

7. Договоры о наймѣ являются къ  засвидѣтельствованію (ст. 6) въ волост- 
номъ правленіи, въ степной инородческой думѣ или управѣ, въ полиціи, у мак- 
леровъ и нотаріусовъ или въ окружномъ судѣ. Засвидѣтельствованіе договоровъ 
найма, совершаемыхъ на самыхъ промыслахъ, производится горными исправниками.

8. Договоры найма рабочихъ на промыслы въ Сибири должны быть обя- 
зательно явлены къ засвидѣтельствованію, за исключеніемъ найма золотнични- 
ковъ (старателей) и рабочихъ, нанимающихся изъ лежащ ихъ вблизи промыс- 
ловъ мѣстъ и при томъ не на всю промысловую операцію.

ІІрнм ѣчан іе . Рабочіе, которые окажутся нанятыми на промыслы въ 
Сибири безъ заключенія съ ними явленныхъ къ засвидѣтельствованію дого- 
воровъ, не лиціаются правъ, принадлежащихъ рабочимъ на основаніи на- 
стоящихъ правилъ. Ж алобы такихъ рабочихъ, касающіяся условій найма, 
заключеннаго по словесному договору, могуть быть заявляемы окружному 
инженеру, а за отсутствіемъ его—горному исправнику. Означенныя жалобы 
разрѣшаются сими должностными лицами гіо соображеніи тѣхъ условій, 
которыя соблюдаются относительно соотвѣтствующихъ груцпъ рабочихъ 
на данномъ промыслѣ или на сосѣднемъ съ нимъ, а такж е и общ ихъ условій 
найма (ст. ю ), если таковыя имѣются на промыслѣ.
9. Въ договорѣ о наймѣ должны быть обозначены: а) промыселъ или си- 

стема промысловъ одного хозяина или компаніи, на которые нанимается рабочій;
б) работы, на которыя нанялся рабочій, или же условіе о томъ, что рабочій
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иринимаетъ на себя обязаііностя исполнять всякія работы, производимыя на про- 
мыслѣ; в) срокъ найма (ст. 11 и прим.) и срокъ явки рабочаго на промыселъ;
г) число рабочихъ часовъ въ сутки; д) размѣръ задатка, выдаваемаго рабочему; 
е) размѣръ наемной платы, если рабочій нанимается на опредѣленную работу; 
если ж е онъ нанимается на всякія работы, производимыя на промыслѣ, то раз- 
мѣръ вознагражденія: поденный, задѣльный, за работы урочныя и старательскія 
(золотничныя); ж ) размѣръ платы за подъемное золото; з) сроки расплаты съ 
рабочимъ; и) число дней, сверхъ указанныхъ въ статьѣ 28, въ которые рабочій 
свободенъ отъ работъ; і) условія помѣщенія рабочаго на промыслѣ и его пище- 
вого довольствія (т. е. дается ли продовольствіе отъ нанимателя безплатно или 
въ счетъ заработка, или ж е рабочій нанимается на своихъ харчахъ); 
к) условія объ отпускѣ рабочему матеріаловъ и вещей, указанныхъ въ статьѣ 654 
Устава Горнаго (т. е. даются ли они отъ промышленника безвозмездно, или въ 
дозволенныхъ статьею 654 Устава Горнаго случаяхъ въ счетъ заработка и, въ 
послѣднемъ случаѣ, по какой цѣнѣ); л) предметы и размѣры вычетовъ изъ зара- 
ботка; м) размѣръ суточной платы и продовольствія во время пути при елѣдо- 
ваніи на промыселъ и съ промысла обратно (ст. 37), а также въ случаѣ пере- 
вода рабочаго съ промысла на промыселъ, если таковой переводъ допускается 
договоромъ, и н) если нанимается артель—внутреній порядокъ управленія артели 
и ея отвѣтственность. Если за рабочими слѣдуютъ на промыслы ихъ жены, не 
принимающія на себя промысловыхъ работъ, то въ договорахъ мужей означается 
размѣръ вычета изъ заработка рабочихъ, на ихъ содержаніе, въ предѣлахъ, не 
превышающихъ нормъ, устанавливаемыхъ присутствіемъ по горнозаводскимъ 
дѣламъ. Сверхъ условій, обязательно помѣщаемыхъ въ договоры, дозволяется 
включать въ нихъ, по соглашенію сторонъ, всякія условія, не противныя общимъ 
законамъ и настоящимъ правиламъ.

10. Промысловымъ управленіямъ предоставляется составлять общія условія 
о наймѣ соотвѣтствующихъ группъ рабочихъ. Печатное или письменное изло- 
женіе означенныхъ условій должно быть выставлено на видныхъ мѣстахъ во 
всѣхъ помѣщеніяхъ для рабочихъ и въ промысловыхъ конторахъ.

11. Сроки найма не могутъ иростираться долѣе пяти лѣтъ.
П рим ѣчан іе . Правило сіе не примѣняется къ найму на Сибирскіе про- 

мыслы Сибирскихъ крестьянъ и мѣщанъ, для коихъ устанавливаются слѣ- 
дующіе сроки: а) при наймѣ на промыслы Амурской и Приморской областей 
и на промыслы Олекминской системы—не долѣе двухъ лѣтъ, и б) при 
наймѣ на промыслы иныхъ мѣстностей Сибири— не долѣе одного года.
12. Въ предѣлахъ, указанныхъ въ предшедшей ( і  і )  статьѣ, догозоръ найма 

можетъ быть заключенъ какъ на опредѣленный срокъ, такъ и на время испол- 
ненія какой либо работы. Воспрещается заключать договоры, исполненіе коихъ 
долж но начаться черезъ годъ и болѣе послѣ ихъ заключенія.

13. Задатки, выдаваемые рабочимъ, не должны превышать: при наймѣ съ 
платою задѣльною—ста рублей, а къ остальныхъ случаяхъ— одной трети годовой 
наемной платы.

14. Включеніе въ договоры условій: а) о производствѣ завѣдывающимъ 
промысломъ съ рабочихъ вычетовъ и взысканій, не предусмотрѣнныхъ въ стать- 
яхъ 32 и 51— $5; б) о правѣ завѣдывающаго промысломъ передавать рабочихъ
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другому нанимателю, и в) клонящихся кь  ограниченію сторонъ въ пользованіи 
правомъ судебной защ иты,— не допускается.

15. Увольненіе рабочихъ на промыслы изъ мѣстъ постояннаго жительства 
производится повсемѣстно на основаніи постановленій Положенія о видахъ на 
жительство, а равно и правилъ статьи 663 Устава Горнаго и статьи 90 Устава 
о Промышленности. По истеченіи срока вида на жительство рабочаго^ завѣды- 
вающему промысломъ, по соглашенію съ рабочимъ, предоставляется относиться 
къ мѣстному горному исправнику объ истребованіи рабочему новаго вида изъ 
подлежащаго установленія.

П ри м ѣчан іе . Бланки путевыхъ видовъ, выдаваемыхъ рабочимъ на осно- 
ваніи статьи 663 Устава Горнаго, печатаются на счетъ общественныхъ 
суммъ въ губернскихъ или областныхъ типографіяхъ, по формѣ, устанав- 
ливаемой губернскимъ начальствомъ. Общественныя управленія ведутъ по 
формѣ, утверждаемой симъ начальствомъ, особыя книги объ удостовѣряе- 
мыхъ ими путевыхъ видахъ.
16. При наймѣ рабочихъ нанимателю предоставляется, съ согласія нани- 

маемаго, вступать съ учрежденіемъ, выдающимъ послѣднему видъ на жительство, 
въ соглашеніе о принятіи на себя завѣдывающимъ промысломъ обязанности 
уплачивать за нанимаемаго, изъ его заработка, подати, повинности и недоимки въ 
нихъ. Въ этомъ случаѣ, причитающіяся съ нанимаемаго за весь срокъ найма 
подати и повинности, а равно недоимки за предшествующіе годы отмѣчаются 
на видѣ и удерживаются нанимателемъ изъ слѣдующей рабочему наемной платы 
при окончательномъ расчетѣ, съ отмѣткою о семъ на видѣ. Удержанная сумма 
препровождается чрезъ горнаго исправника къ мѣстное казначейство, причемъ 
исправникъ выдаетъ нанимателю общую квитанцію, а наниматель представляетъ 
на основаніи этой квитанціи, отдѣльныя за каж даго рабочаго письменныя отъ 
себя удостовѣренія въ тѣ  учрежденія, которыми были выданы виды.

17. Въ случаѣ неисполненія завѣдывающимъ золотымъ промысломъ приня- 
тыхъ имъ на себя, въ силу предшедшей ( іб )  статьи, обязанностей по уплатѣ за 
рабочихъ податей, повинностей или недоимокъ въ нихъ, причитающіяся суммы 
взыскиваются, по распоряженію горнаго исправника, изъ добытаго на промыслѣ 
золота, по смѣтному курсу.

18. Рабочій обязанъ явиться на промыселъ къ сроку, условленному въ 
договорѣ найма. Въ случаѣ явки на промыселъ рабочаго, нанявшагося на хозяй- 
скомъ продовольствіи, ранѣе срока, но не болѣе чѣмъ за двѣ недѣли, завѣды- 
вающій промысломъ обязанъ безплатно выдавать ему пищевое довольствіе, если 
же пользуется его работою, то и производить за нее плату, въ размѣрѣ, уста- 
новленномъ по договору.

19. Уважительными причинами несвоевременной явки на промыселъ наняв- 
шагося рабочаго признаются: а) лишеніе свободы; б) прекращеніе сообщеній;
в) внезапное разореніе отъ несчастнаго случая; г) болѣзнь, препятствующая 
отлучкѣ изъ дома; д) смерть или угрожающ ая смертью болѣзнь родителей, мужа, 
жены, дѣтей или главы домохозяйства; е) призывъ рабочаго на военную службу 
и ж ) ѳтлучка для пользованія правомъ судебной защиты или по вызову судеб- 
наго установленія. Дѣйствительность означенныхъ причинъ должна быть удо- 
стовѣрена полипейскими, либо общественными властями, а въ случаѣ отсутствія
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сихъ властей мож етъ быть удостовѣрена и священникомъ. Если причины эти 
ставять рабочаго въ совершенную невозможность исполнить договоръ найма, то 
онь обязанъ, сверхъ представленія упомянутаго удостовѣренія, возвратить нани- 
мателю задатокъ. Полученные, но не отработанные задатки взыскиваются также 
и съ рабочихъ, самовольно ушедшихъ съ промысловъ.

П ри м ѣ ч ан іе . Избраніе на общественныя должности лицъ, нанявшихся
на промыслы, не допускается до истеченія срока, на который симъ лицамъ
выданы виды на жительство.
20. Видъ на жительство нанятаго, но неявившагося на промыселъ рабочаго 

отсылается завѣдывающимъ промысломъ, гіри удостовѣреніи горнаго исправника 
о неявкѣ, въ учрежденіе, выдавшее видъ. Таковая отсылка освобождаетъ нани- 
мателя отъ принятыхъ имъ на себя по статьѣ іб платежей за рабочихъ.

21. По прибытіи на промыселъ, рабочіе вручаютъ путевые свои виды завѣ- 
дывающему промысломъ, а завѣдывающій выдаетъ каждому рабочему, не исключая 
и нанятыхъ безъ письменныхъ условій, расчетную книжку, утвержденнаго при- 
сутствіемъ по горнозаводскимъ дѣламъ образца, за рядовымъ номеромъ. •

22. Въ расчетной книж кѣ отмѣчаются: а) званіе, имя, отчество и фамилія 
или прозваніе рабочаго; б) срокъ найма рабочаго и вида его на жительство; в) 
условіе найма; г) извлеченіе изъ постановленій закона, опредѣляющихъ права, 
обязанности и отвѣтственность рабочихъ; д) записи заработка рабочаго; е)каж дая 
выдача рабочему денегъ; ж )  отпускъ рабочему товаровъ въ счетъ заработной 
платы, и з) вычеты и денежныя взысканія, сдѣланные изъ платы, съуказаніемь 
поводовъ къ ихъ производству (ст. 32 и 51— 55).

23. Опредѣленіе въ расчетной книж кѣ условій найма (п. в ст. 22) можетъ 
быть замѣняемо ссылкою на означенныя въ статьѣ ю  общія условія найма.

24. Расчетная книжка выдается безилатно. Она хранится у рабочаго или, 
ио его желанію, въ конторѣ промысла.

25 Расчетная книжка иредставляется для надлежащихъ записей въ контору 
промысла, откуда возвращается рабочему не позднѣе недѣли со дня ея пред- 
ставленія. Въ случаѣ утраты или поврежденія рабочимъ выданной ему книжки, 
она замѣняется новою, причемъ съ рабочаго можетъ быть взыскиваема плата 
за оную, устанавливаемая присутствіемъ по горнозаводскимъ дѣламъ.

26. Завѣдывающій промысломъ обязанъ представлять, за своею подписью, 
списокъ всѣхъ явившихся на промыселъ рабочихъ окружному инженеру или 
горному исправнику, а виды на жительство рабочихъ нредъявлять означеннымъ 
должностнымъ лицамъ, по ихъ требованію, на самомъ промыслѣ.

27. Взаимныя отношенія между завѣдывающимъ промысломъ и рабочими 
опредѣляются нравилами, изложенными въ статьяхъ 29 и 35— 39 ІІоложенія о 
налмѣ на сельскія работы, въ статьѣ 654 Устава Горнаго и въ статьяхъ 99 и 
ю і  Устава о ІІромышленности, а равно въ нижеслѣдующихъ статьяхъ,

28. Между і октября и і апрѣля, гіраздничные, сверхъ воскресныхъ, дни, 
когда всѣ рабочіе на промыслахъ должны быть свободны отъ работъ, суть 
слѣдующіе: дни рожденія и тезоименитства Г о с у д а ря И м п е р а т о р а  и 
Г о с у д а р ы н и И м п е р а т р и ц ы, тезоименитства Г о с у д а р я Н а с л ѣ  д н ик а 
восшествія на престолъ и коронованія, а равно октября і и 22, поября 21, декабря 
6, 25 и 26, января і и 6, февраля 2, марта 25, пятница и суббота сырной недѣли,
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пятница и суббота страстной недѣли и понедѣльникъ и вторникъ недѣли Св. 
ІІасхи. Въ періодъ времени съ і апрѣля по і октября каждый рабочій на про- 
мыслахъ имѣетъ право быть уволеннымъ отъ работъ на два дня въ мѣсяцъ; 
причемъ, однако, относительно рабочихъ, составляющихъ поисковыя партіи, про- 
мысловымъ управленіямъ предоставляется опредѣлять, допускается ли къ отдыху 
вся партія разомъ или части составляюіцихъ партію рабочихъ, поочередно. Въ 
случаѣ несчастныхъ происшествій на промыслахъ, какъ то: пожара, наводненія 
и т. п., рабочіе и въ праздничные дни не въ правѣ отказываться отъ содѣйствія 
къ прекращенію бѣдствія.

29. Относительно работы дѣтей, малолѣтнихъ и женщ инъ соблюдаются 
правила статей: 655 Устава Горнаго и 108 Устава о Промышленности, причемъ 
ночными считаются работы, производимыя: въ весеннее и лѣтнее время—между 
9 часами вечера и 5 часами утра, а въ осеннее и зимнее— между 6 часами вечера 
и 6 часами утра.

30. На промыслахъ, а такж е на золотопромышленныхъ резиденціяхъ, завѣ- 
дывающимъ гіромыслами дозволяется имѣть лавки для продажи рабочимъ необ- 
ходимыхъ недорогихъ и доброкачественныхъ предметовъ потребленія. Росписаніе 
предметовъ, допускаемыхъ къ продаж ѣ изъ таковыхъ лавокъ, утверждается 
мѣстнымъ присутствіемъ по горнозаводскимъ дѣламъ. Продажа сихъ предме- 
товъ производится по цѣнамъ, не свыше утверждаемыхъ мѣсгными окружными 
инженерами на годъ впредъ, для всѣхъ промысловъ даннаго округа или для 
отдѣльныхъ системъ нромысловъ. Таксы означенныхъ цѣнъ составляются на 
основаніп свѣдѣній, доставляемыхъ окружнымъ инженерамъ промысловыми управ- 
леніями не иозже і мая ежегодно, а такж е на основаніи справочныхъ и опто- 
выхъ цѣнъ въ ближайш ихъ торговыхъ центрахъ. Утвержденная окружнымъ 
инженеромъ такса препровождается со всѣми свѣдѣніями, послужившими къ 
ея составленію, въ присутствіе по горнозаводскимъ дѣламъ, которое имѣетъ 
право уменыпить иродажныя цѣны, если найдегъ ихъ чрезмѣрными. Таксы вы- 
ставляются въ промысловыхъ лавкахъ и конторахъ на видномъ мѣстѣ.

31. Завѣдывающій промысломъ обязанъ сполна удовлетворять рабочихъ 
слѣдующею имъ платою, ежегодно по окончаніи промысловыхъ работъ, если въ 
договорѣ съ рабочимъ не установлено иныхъ, болѣе частыхъ, сроковъ для рас- 
платы. Ііо  окончаніи срока найма, завѣдывающій промысломъ обязанъ возвратить 
врученный ему видъ на жительство. Расчеть съ рабочими дѣлается на промыслѣ, 
гдѣ производится и расплата съ ними, если присутствіемъ по горнозаводскимъ 
дѣламъ не сдѣлано иостановленія о производствѣ расплаты на резиденціи или 
въ другомъ пунктѣ.

32. ІІри производствѣ рабочимъ платежей не дозволяется, безъ судебнаго 
оиредѣленія, дѣлать вычеты въ уплату ихъ долговъ, за исключеніемъ: а) задатка, 
полученнаго рабочимъ, если онъ не превышаетъ указаннаго въ статьѣ 13 раз- 
мѣра; б) выданныхъ рабочему виередъ въ счетъ жалованья денегъ; в) долга за 
отпущенные изъ лавки (ст. 30) товары, а равно и за матеріалы и инструменты, 
выданные рабочимъ на основаніи статьи 654 Устава Горнаго, и г) податей, повин- 
ностей и недоимокъ въ случаяхъ, указанныхъ выше, вь  статьѣ іб . При расче- 
тахь за взятыя рабочимъ впередъ деньги, а равно въ случаѣ предъявленія испол- 
нительнаго листа на денежное взысканіе съ рабочаго, съ послѣдняго мож еть



быть удерживаемо, при каждой отдѣльной рлсплатѣ, не болѣе одной трети 
причитающейся ему суммы, если онъ холостъ, и не болѣе одной четверти если 
онъ женатъ или вдовъ, но имѣетъ дѣтей.

33. Всѣмъ счетамъ съ рабочими ведется въ промысловой конторѣ особая 
книга, показанія которой принимаются за основаніе расчета въ случаѣ утраты 
рабочимъ выданной ему расчетной книжки.

34. Удовлетвореніе рабочихъ, а равно лицъ, принадлежащихъ къ составу 
промысловаго управленія (ст. 2), за исключеніемъ управляющаго промысломъ, 
слѣдующею имъ по условіямъ платою производится предпочтительно предъ вся- 
кими другими съ завѣдывающаго промысломъ взысканіями. На золотыхъ промыс- 
лахъ удовлетвореніе это производится, въ случаѣ надобности, изъ суммъ, при- 
читающихся за добытое золото, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ 
Уставѣ Горномъ (ст. 6 8 1 — 686).

35. Въ случаѣ, если расплата съ рабочимъ ие будетъ произведена немед- 
ленно по окончаніи срока договора съ нимъ, завѣдывающій промысломъ обязанъ 
содержать рабочаго на свой счетъ и уплачивать ему по шестидесяти копѣекъ 
за каждыя сутки, со дня окончанія срока договора по день расплаты.

36. Леченіе и довольствіе больныхъ рабочихъ, не исключая и золотнични- 
ковъ (старателей), относится на счетъ промышленника, причемъ, однако, рабо- 
чимъ суточныхъ денегъ, на основаніи предшедшей (35) статьи, не производится.

37. ІІо истеченіи срока найма рабочаго и при нежеланіи его возобновить 
наемъ и остаться на промыслахъ, промышленникъ обязанъ выдать рабочему без- 
платно пищевое довольствіе на все время прохода до жилыхъ пунктовъ, опре- 
дѣляемыхъ для каждой системы промысловъ мѣстнымъ присутствіемъ по горно- 
заводскимъ дѣламъ

38. Относительно имущественной по договорлмъ о наймѣ рабочихъ отвѣт- 
ственности собсТвенниковъ промысловъ, а равно относительно перехода по на- 
слѣдству ітравъ и обязанностей сихъ собственниковъ, соблюдаются правила, изло- 
женныя въ статьяхъ 42 и 43 ІІоложенія о наймѣ на сельскія работы. При этомъ, 
въ случаѣ перехода промысла во владѣніе другого лица, всѣ права и обязанности 
прежняго владѣльца по договорамъ о наймѣ переходятъ на новаго владѣльца.

39. Передача рабочимъ принятыхъ имъ на себя обязательствъ другому лицу, 
а такж е измѣненіе состава нанявшейся артели, допускаются не иначе, какъ съ 
согласія нанимателя. ГІа письменныхъ договорахъ такое согласіе удостовѣряется 
надписью, свидѣтельствуемою окружнымъ инженеромъ, а за отсутствіемъ его— 
горнымъ исправникомъ.

40. Договоръ о наймѣ прекращается: і)  по причинамъ, указаннымъ въ 
пунктахъ і — з статьи 63 Положенія о наймѣ на сельскія работы; 2) за обяза- 
тельнымъ поступленіемъ нанявшагося въ военную службу, и 3) за прекращеніемъ 
или сокращеніемъ работъ на промыслѣ по причинамъ, не зависящимъ отъ завѣ- 
дывающаго промысломъ, какъ-то: вслѣдствіе землетрясенія, наводненія, пожара 
и т. п.

41. Въ случаѣ прекращенія работъ на промыслѣ до истеченія сроковъ, на 
которые наняты рабочіе, соблюдаются слѣдующія правила. ІІри прекращеніи 
работъ вслѣдствіе распоряженія завѣдывающаго промысломъ, расчетъ съ рабо- 
чими долженъ быть произведенъ по срокъ найма, причемъ плата за работы
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задѣльныя расчитывается по среднему дѣйствительному заработку рабочихъ за 
время, когда работы производились. При прекращеніи ж е работъ по причинамъ, 
не зависящимъ отъ завѣдывающаго промысломъ, рабочіе расчитываются по день 
прекращенія работъ, съ тѣмъ, однако, что существованіе означенныхъ причинъ 
долж но быть засвидѣтельствовано окружнымъ инжбнеромъ, а въ случаѣ его 
отсутствія—горнымъ исправникомъ. Въ томъ и въ другомъ случаѣ завѣдывающій 
промысломъ обязанъ удовлетворить рабочихъ пищевымь довольствіемъ на осно- 
ваніяхъ, указанныхъ въ статьѣ 37, развѣ бы рабочіе нанялись на сосѣдніе про- 
мыслы.

42. Завѣдывающій промысломъ можетъ отказать рабочему до срока найма, 
заявивъ ему о причинѣ увольненія: а) за неявку рабочаго на работу болѣе трехъ 
дней сряду безъ уважительныхъ причинъ; б) за неспособиостыо рабочаго испол- 
нять пріисковыя работы вообще, или ту особую работу, для исполненія которой 
онъ былъ нанятъ; в) за лѣность, и г) по поводамъ, указаннымъ въ пунктахъ 
3 —5 статьи 105 Устава о Промышленности. Относительно обжалованія распо- 
ряженій завѣдывающаго иромысломъ, послѣдовавшихъ по сей (42) статьѣ, соблю- 
даются правила, изложенныя въ  примѣчаніи 3 къ  статьѣ 105 Устава о Промыш- 
ленности.

43. Рабочему, уволенному на основаніи предшедшей (42) статьи, завѣды- 
вающій промысломъ обязанъ выдать пищевое довольствіе на основаніяхъ, ука- 
занныхъ въ статьѣ 37.

44. Рабочій имѣетъ право требовать судебнымъ порядкомъ расторженія 
заключеннаго съ нимъ договора: а) въ случаѣ призыва его на военную службу, 
а такж е въ случаѣ обязательнаго поступленія на оную члена семейства его, если 
послѣдній доставлялъ семейству средства къ существованію, и б ) по причинамъ, 
указаннымъ въ пункгахъ і — 5 и 7 статьи 6о Положенія о наймѣ на сельскія 
работы.

45. ІІо заявленному, на основаніи предшедшей (44) статьи, иску рабочаго, 
если просьба его будетъ признана уважительною, въ его пользу присуждается, 
сверхъ долж ной ему завѣдывающимъ промысломъ суммы, особое вознагражденіе, 
въ размѣрѣ, не превышающемъ: при срочномъ договорѣ двухмѣсячнаго его 
зароботка, а при договорѣ на время исполненія какой либо работы—двухне- 
дѣльнаго.

46. Завѣдывающій промысломъ за нарушенія, исчисленныя въ статьѣ 15 
въ пунктахъ 2 и 4 —6 статьи 154 и въ статьѣ 155 Устава о Промышленности, 
подвергается отвѣтственности на указанныхъ въ сихъ статьяхъ основаніяхъ.

47. За исчисленныя ниже нарушенія завѣдываюіцій промысломъ подвер- 
гается: а) за держаніе рабочихъ безъ засвидѣтельствованныхъ установленнымъ 
порядкомъ договоровъ, когда это запрещено закономъ — денежному взысканію 
въ размѣрѣ отъ п я т и  до д в ад ц а ти  п я т и  рублей за каж дое нарушеніе, причемъ, 
въ случаѣ совокугіности нѣсколькихъ наруіпеній, взысканіе опредѣляется на 
основаніи статьи 153 Устава о Промышленности; б) за нарушеніе правилъ объ 
отсылкѣ видовъ на жительство рабочихъ и о возвращеніи ихъ рабочимъ, о предъ- 
явленіи горному исправнику видовъ на жительство и списковъ рабочихъ, а равио 
объ открытіи на промыслахъ лавокъ и о веденіи въ нихъ торговли— денежному 
взысканію въ размѣрѣ отъ дчадц ати  п я т и  до с т а  рублей, и в) за нарушеніе обя-
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зательныхъ постановленій, издаваемыхъ присутствіемъ по горнозаводскимъ дѣ- 
ламъ (п. о ст. 2 отд. А няст. прав.) — денежному взысканію въ размѣрѣ не 
свыше п я ти д е с я т и  рублей.

48. Протоколы о нарушеніяхъ, означенныхъ въ статьяхъ 46 и 47, состав- 
ляются порядкомъ, указаннымъ въ статьяхъ 1131 и слѣдующихъ Устава Уго- 
ловнаго Судопроизводства, окружнымъ инженеромъ, а при его отсутствіи—гор- 
нымъ исправникомъ, которьши опредѣляется и взысканіе съ обвиняемаго. Въ 
случаѣ невзноса завѣдывающимъ промысломъ опредѣленнаго съ него взысканія 
въ теченіе семи дней послѣ его наложенія илн послѣ объявленія о томъ обви- 
няемому, дѣло представляется на разрѣшеніе мѣстнаго присутствія по горноза- 
водскимъ дѣламъ. Ж алобы на постановленія присутствій приносятся на основа- 
ніяхъ, указанныхь въ статьѣ 167 Устава Горнаго, причемъ постановленія сихъ 
присутствій о нарушеніяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 46 и 47 настоящихъ пра- 
вилъ, а равно по дѣламъ о нарушеніяхъ, предусмотрѣнныхъ статьею 13591 Уло- 
женія о Наказаніяхъ, когда сіи послѣднія нарушенія учинены въ первый и второй 
разъ и не сопровождались послѣдствіями, указанными въ статьѣ 13592 Уложенія 
о Наказаніяхъ (по прод. 1890 г.), не подлежатъ обжалованію, если опредѣ- 
ленное съ виновнаго взысканіе не гіревышаетъ ста рублей.

ІІримѣчан іе . Въ случаѣ уплаты завѣдывающимъ промысломъ нало- 
женнаго на него взысканія въ семидневный срокъ, протоколъ по дѣлу пред- 
ставляется въ присутствіе по горнозаводскимъ дѣламъ собственно для свѣ- 
дѣнія.
49. Указанныя выше, въ статьяхъ 46 и 47, денежныя взысканія, въ случаѣ 

неуплаты ихъ завѣдывающимъ золотымъ промысломъ, удерживаются, по распо- 
ряженію мѣстнаго горнаго управленія, изъ добытаго золота по курсу на мѣст- 
ной биржѣ или, за неимѣніемъ таковой, на С.-Петербургской, того дня, когда 
взысканіе наложено окружнымъ инженеромъ или горнымъ исправникомъ. Взыс- 
канія сіи поступаютъ въ капиталъ, предназначенный для выдачи вспомощество- 
ваній больнымъ и увѣчнымъ горнымъ рабочимъ (Выс. утв. 5 апр. 1894 г- ми- 
Гос. Сов., Собр. узак. ст. 531, отд. I, ст. 4).

50. На завѣдывающихъ промыслами, относительно отвѣтственности за до- 
пущенныя ими нарушенія, распространяется, сверхъ постановленій предыдуіцихъ 
статей 4 6 —49, также и дѣйствіе статей 13591 и 1359’ Уложенія о Наказаніяхъ 
(по прод. 1890 г.).

51. Завѣдывающими промыслами могутъ быть налагаемы денежныя на ра- 
бочихъ взысканія съ соблюденіемъ постановленій статей 143— 145, пунктовъ і 
и з —7 статьи 146, сгатей 148, 149 и примѣчанія къ сей статьѣ, а равно ста- 
тей 150 и 151 Устава о ГІромышленности, причемъ, сверхъ случаевъ нарушенія 
порядка, указанныхъ въ пунктахь і и 3 — 7 статьи 146 означеннаго Устава, 
таковымъ ж е нарушеміемъ признается несоблюденіе установленныхъ правилъ:
а) о обращеніи съ огнемъ въ промысловыхъ помѣщеніяхъ, и б) о безопасномъ 
производствѣ работъ.

52. Сверхъ поводовъ, указанныхъ въ статьѣ 143 Устава о Промышленности, 
денежиыя взысканія могутъ быть налагаемы на рабочихъ также за неотработку 
заданныхъ уроковъ. Взысканія сіи не должны превышать взысканій за прогулъ 
рабочаго времени, а именно неотработка чоловины дневнаго урока можетъ быть
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приравнена къ прогулу половины рабочаго дня, но не болѣе, и т. д.; за неот- 
работку менѣе половины урока, взысканіе можетъ быть налагаемо только какъ 
за несвоевременную явку на работу.

53. Взысканіе за прогулъ налагается соотвѣтственно заработной платѣ ра- 
бочаго и количеству прогульнаго времени, но не можетъ превышать трехднев- 
наго заработка рабочаго. Сверхъ того, у рабочаго удерживается заработная 
плата за все прогульное время. Д ля рабочихъ, получающихъ задѣльную плату, 
взысканіе за прогулъ опредѣляется не свыше одного рубля за прогульный день 
и не свыше трехъ рублей въ общей сложности.

54. Взысканія за прогулъ не полагается въ случаяхъ, указанныхъ выше, въ 
статьѣ 19.

55. Взысканіе за отдѣльныя нарушенія порядка на промыслахъ Амурской 
области и Олекминской системы не можетъ превышать пяти, а на промыслахъ 
прочихъ мѣстностей— двухъ рублей.

56. К аж дое изъ нарушеній, облагаемыхъ взысканіями на основаніи пред- 
шедшихъ статей 51 — 55, долж но быть опредѣлено въ особыхъ табеляхъ, съ 
указаніемъ въ нихъ самаго размѣра взысканій, а равно и того капитала, въ ко- 
торый сіи взысканія поступаютъ (ст. 49 и п. п  ст. 63). Табели эти утверждаются 
присугствіемъ по горнозаводскимъ дѣламъ и выставляются на видныхъ мѣстахъ 
во всѣхъ помѣщеніяхъ для рабочихъ.

57. Взысканія, налагаемыя на основаніи статей 51 — 55, записываются въ 
выдаваемую горнымъ управленіемъ шнуровую книгу, которая предъявляется 
окружному инженеру и горному исправнику, по ихъ требованію.

58. Взысканія съ рабочихъ (ст. 51 —  55) поступаютъ въ капиталъ, озна- 
ченный выше въ статьѣ 49.

59. Окружный инж енеръ и горный исправникъ наблюдаютъ, чтобы по 
окончаніи промысловой операціи всѣ начисленныя на рабочихъ взысканія былп 
внесены въ мѣстное казначейство для обращенія въ капиталъ, упомянутый выше 
въ статьѣ 49. О  сдѣланныхъ взносахъ отмѣчается въ шнуровой книгѣ (ст. 57), 
съ указаніемъ числа, мѣсяца, года и номера полученной изъ казначейства кви- 
танціи, которая долж на быть предъявляема окружному инженеру и горному 
исправнику, по ихъ требованію. Въ случаѣ неисполненія завѣдывающимъ золо- 
тымъ промысломъ означенной въ первой части сей статьи обязанности, причи- 
тающаяся сумма удерживается общимъ порядкомъ изъ добытаго на промыслѣ 
золота.

60. Наемъ ссыльно-поселенцевъ на сибирскіе промыслы производигся на 
основаніи изложенныхъ выше постановленій, съ соблюденіемъ нижеслѣдующихъ 
особыхъ правилъ (ст. 6 і — 67).

61. Бланки путевыхъ видовъ, выдаваемыхъ ссыльно-поселенцамъ, печа- 
таются на счетъ поселенческихъ суммъ. Книги, служащ ія для записыйанія озна- 
ченныхъ видовъ, ведутся смотрителями поселеній.

62. Наблюденіе за своевремениою отправкою на промыслы нанявіпихся ра- 
бочихъ изъ ссыльно-поселенцевъ возлагается на мѣста и лица, удостовѣряющія 
путевые виды, а за безостановочнымъ слѣдованіемъ сихъ рабочихъ по назна- 
ченію—на уѣздную, окружную и городскую полиціи.

63. За каж даго нанятаго и явивпілгося на промыселъ ссыльно-поселенцл
%



завѣдываюіцій промысломъ обязанъ, по окончаніи работъ, уплатить: а) по одному 
рублю пятидесяти копѣекъ — въ экономическій капиталъ ссыльныхъ, и б) по 
одному рублю—для устройства осѣдлости ссыльно-поселенцевъ. За ссыльно-по- 
селенцевъ, нанятыхъ на срокъ болѣе года, сборы эти вносятся въ двойномъ 
размѣрѣ.

64. При невзносѣ указанныхъ выше, въ статьѣ 63, сборовъ, недоплаченные 
сборы взыскиваются съ золотопромышленниковъ на основаніяхъ, указанныхъ въ 
статьяхъ 34 и 49, изъ добытаго золота. О  чнслѣ рабочихъ, за которыхъ слѣ- 
дуетъ взыскать сборы, горный исправникъ сообщаетъ мѣстному горному управ- 
ленію, Если рабочій проработалъ менѣе половины срока, установленнаго дого- 
воромъ найма, то означенные сборы взыскиваются въ половинномъ размѣрѣ.

65. При выдачѣ вида на жительство нанимаемому ссыльно-поселенцу, уплата 
причитающихся съ него податей, повинностей и недоимокъ обязательно пере- 
ходитъ на завѣдывающаго промысломъ. Уплата сія производится на основаніяхъ, 
указанныхъ выше, въ статьѣ і 6.

П ри м ѣчан іе . Отсылка завѣдывающимъ промысломъ вида на житель-
ство нанятаго, но неявившагося на промыселъ ссыльно-поселенца въ учреж-
деніе, сей видъ выдавшее, освобождаетъ завѣдывающаго промысломъ отъ
уплаты взносовъ, означенныхъ въ сей статьѣ.
66. Срокъ найма ссыльно-поселенцевъ не можетъ превышать сроковъ, уста- 

новленныхъ для найма сибирскихъ крестьянъ и мѣщанъ.
67. Всысканія съ ссыльно-поселенцевъ (ст. 51 — 55) поступаютъ въ капи-

талъ, указанный выше, въ пунктѣ а  статьи 63.
II. Статью 514 Устава о Ііаказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судьями (по 

прод. 1893 г.), дополнить слѣдующимъ правиломъ:
«Тому ж е взысканію подвергаются рабочіе, нанявшіеся на золотой или пла-

тиновый промыселъ, но неявившіеся на оі-іый, или же явившіеся на промыселъ 
позднѣе двухъ недѣль противъ срока, условленнаго въ договорѣ найма, а равно 
рабочіе, ушедшіе самовольно съ промысла до истеченія срока найма».

III. Въ дополненіе надлежащихъ узаконеній, постановить:
«Для открытія промысловыхъ лавокъ на золотыхъ промыслахъ Сибири не 

требуется взятія торговыхъ документовъ».
Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

$ твериідсішыя Г. Миіііістроінт. Зеінледѣлія и Государствеииыхъ И муіцеаві.  
рааъясиснія къ Нолоікенііо о всномогателі.ііыхъ кассахъ горно»аводскіі\ъ  

товаршцествъ казенны хъ гориыхъ яаводовъ іі рудшіковъ.

Цщукуляръ Горнаго Д е п а р т а м е н т а  28 А п р ѣ л я  1895 года, М  1972 Г г . Гор- 

нымъ ІІачалъникамъ и  Управителямъ казенныхъ горныхъ заводовъ.

Положеніе о вспомогательныхъ кассахъ горнозаводскихъ товариществъ 
казенныхъ горныхъ заводовъ и рудниковъ, утвержденное Управлявшимъ Мини- 
стерствомъ Государственныхъ Имуществъ 26  Мая 1893 года, вызвало, прн при- 
мѣненіи на мѣстѣ, различные вопросы, за разъясненіемъ которыхъ Горные На- 
чальники и Управители обратились въ Горный Департаментъ.
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Въ виду того, что одновременно и нѣкоторыми Контрольными Палатами 
были возбуждены вопросы, касающіеся различныхъ параграф овъ названнаго 
Положенія, Г. М инистръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, по со- 
глашенію съ Государственнымъ Контролеромъ, учредилъ особую Коммиссію изъ 
представителей Государственнаго Контроля и Министерства Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ для пересмотра поименованнаго ІІолож енія о кассахъ.

Означенная Коммиссія, обсудивъ возбужденные вопросы, между прочимъ 
признала необходимымъ разъяснить:

1) что Общее Собраніе членовъ кассы не имѣетъ права по собственному 
почину, безъ внесеннаго въ него Приказомъ предложенія или дѣла по ж алобѣ 
на него, назначатъ кому бы то ни было пособіе изъ кассы;

2) что ІІоложеніе о кассахъ (§§ 27— 29) допускаетъ возможность неодно- 
кратной, въ теченіе года, выдачи одному и тому же лицу пособій изъ кассы, но 
лишь въ томъ случаѣ, когда поводы къ просьбѣ о пособіи не одинаковы; по- 
сему членъ, получившій пособіе по неспособности къ труду, не лишенъ права 
получить въ томъ ж е году пособіе по случаю постигшаго его несчастія, и об- 
ратно;

3) что семейство члена кассы, состоявшаго таковымъ въ моментъ сеоей 
смерти, не ліпиено права на пособіе (если не имѣетъ права на пенсію) незави- 
симо отъ того, сколько времени состоялъ умершій членомъ кассы; но семейство 
члена кассы, выбывіиаго изъ нея ко времени своей смерти, не можетъ претендо- 
ватъ ни на какія изъ нея выдачи, если только допущенный умершимъ перерывъ 
во взносахъ въ кассу не принадлежалъ къ числу такихъ, при которыхъ членъ 
не утрачиваетъ права на зачетъ ему времени прежняго его пребыванія въ кассѣ 
(§§ 4 и 6 Положенія), въ послѣднемъ ж е случаѣ не мож етъ быть отрицаемо и 
право семейства умершаго на пособіе;

4) что ни по существу дѣла, ни по буквальному смыслу § 11 Положенія 
о кассахъ не требуется отъ вдовъ и сиротъ представленія удостовѣренія врача 
о неспособности къ труду умершаго уж е члена кассы;

5) что согласно общимъ законамъ, выслужившій изъ кассы пенсію, а за- 
тѣмъ лишенный по суду всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ членъ кассы не 
лишается гірава на дальнѣйшее полученіе, чрезъ законнаго своего представителя, 
выслуженной пенсіи; въ случаѣ жс лишенія такового члена всѣхъ правъ состоя- 
нія} производство ему пенсіи долж но быть прекращено съ назначеніемъ пенсій 
его ж енѣ и дѣтямъ на основаніяхъ, установленныхъ Положеніемъ о кассахъ 
для вдовъ и сиротъ;

6) что взносы въ кассу, равные вносимымъ членами, на основаніи § 8 По- 
ложенія о кассахъ, вычетамъ за время, проведенное ими въ отпуску или въ от- 
бываніи воинской повинности, или въ отправленіи должности по выбору общества, 
производятся казною,

и 7) что назначенНыл по Временному Положенію о кассахъ 9 Апрѣля 
1881 г, пенсіи изъ кассъ должны считатъся, съ изданіемъ' Положенія 26 Мая 
1893 окончательно утвсржденными и нс подлежащими переназначенію, за исклю- 
ченіемъ лишь пенсій, предусматриваемыхъ § 13 дѣйствующаго Положенія о 
кассахъ, эти послѣднія (половинныя) пенсги должны бытъ назначены всѣмъ тѣмъ 
члснамъ или ихъ вдовамъ и сиротамъ, получающимъ пенсіи отъ заводоуправленій
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по случаю смерти, увгьчій и болѣзнсй, заводскими рпботами причиненныхь, кото- 
рыс по прежнему Положснію о кассахъ тслужили изъ кассг пенсіи, ио мжг ие 
получали, или получали въ мсныиемъ размѣрѣ, лишь потому, что лишились (еами, 
или ихъ мужья и отцы) трудоспособности на казенныхъ работахъ; при этомъ 
слѣдуетъ, вычисливъ для каждаго такою пенсіонера всю сумму, причитающуюся 
ему изъ кассы со времсни выслуіи половинной пенсіи, вычестъ изъ этой суммы 
при выдачѣ то, что тнсіонеръ получилъ прежде изг кассы въ видѣ доплатъ при 
низкой цѣнѣ провіанта, и о суммахъ, которыя будутъ на семъ основаніи вы- 
даны каждою кассою, представить въ Горный Дспартаментъ для распоряженія 
о назначеніи кассѣ соотвѣтственнаго единовременнаго пособія изъ прибылей 
общаго фонда горнозаводскихъ товариществъ.

О таковыхъ разъясненіяхъ Коммиссіи, утвержденныхъ Г. Министромъ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 14 Апрѣля 1895 г., Горный Депар- 
таментъ даетъ знать Вамъ, Милостивый Государь, для руководства и исполненія.

Подписалъ: Управляющій Департаментомъ Афросимовъ.
Скрѣпилъ: Начальникъ Отдѣленія П. Безобразовъ.

ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВЪДОМСТВУ.

М 5. 2 Апрѣля 1895 года.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по представленію моему объ отлично-усердной 
службѣ нижепоименованныхъ Горныхъ Инженеровъ и согласно съ заключеніемъ 
Комитета о служ бѣ чиновъ гражданскаго вѣдомства и о наградахъ, во 2 день 
ссго апрѣля, В с е м  и л о с т и в ѣ й ш е  соизволилъ пожаловать слѣдующія награды:

і .  ЧИНЫ:

Т  а й н а г о  С о в ѣ т н и к а :  тІлену Горнаго Совѣта и Члену отъ Министерства 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ въ Правленіи Общества Ивангородъ- 
Домбровской желѣзной дороги, Дѣйствительному Статскому Совѣтнику Кеппену.

Д ѣ й с т в и т е л ь н а г о  С т а т с к а г о  С о в ѣ т н и к а :  Статскимъ Совѣтникамъ: 
Окружному Инженеру III Западно-Нкатеринбургскаго горнаго округа Коженкову, 
Профессору Горнаго Института по каѳедрѣ палеонтологіи Лагузену, Управляющему 
Уральскою .Лабораторіею и Золотосплавочною Штейнфелъду и Управляющему 
І омскою Золотосплавочною Лабораторіею Лцевичу.

2. ОРДЕНА:

Б ѣ л а г о  Ор л а :  Главному Начальнику Уралъскихъ горныхъ заводовъ, Тай- 
ному Совѣтнику Иванову 1-му.

Св. В л а д и м і р а  2 с т е п е н и :  Д иректору Горнаго Департамента, Члену 
Горнаго Совѣта, Горнаго Ученаго Комитета, Ученаго Комитета Министерства



Финансовъ и Непремѣнному Члену Совѣта Торговли и М ануфактуръ, Тайному 
Совѣтиику Скальковскому.

С в. А н н ы  і с т е п е н и :  Тайнымъ Совѣтникамъ: Д иректору Горнаго 
Института, Члену Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета Шеллеруу Чле- 
намъ Горнаго Ученаго Комитета: Экстраординарному Академику И м п е р а т о р -  
с к о й  Академіи Н аукъ и Заслуженному П рофессору Горыаго Института по 
каѳедрѣ кристаллографіи и минералогіи Еремѣеву, Профессору того ж е Инсти- 
тута по каѳедрѣ маркшейдерскаго и горнаго искусствъ Т3омановскому, Чиновнику 
особыхъ порученій V I класса Министерства Ф инансовъ, Пробиреру Лабораторіи 
С,-Петербургскаго Монетнаго Двора и Редактору «Горнаго Ж урнала», Д ѣйстви- 
тельному Статскому Совѣтнику Добронизскому.

С в. С т а н и с л а в а  і с т е п е н и :  Начальнику Горнаго Управленія южной 
Россіи, Дѣйствительному Статскому Совѣтнику Зеленцову 1-му.

С в. В л а д и м і р а  3 с т е п е н и :  Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣтникамъ: 
1Ілену Горнаго Совѣта Давыдову 1-му и Начальнику Иркутскаго Горнаго Управ- 
ленія Боголюбскому 2-му.

С в. В л а д и м і р а  4 с т е п е н и :  Статскимъ Совѣтникамъ: Горному И нж е- 
неру при ІІриамурскомъ Генералъ-Губернаторѣ Бацевичу, Чиновнику особыхъ 
порученій при Министрѣ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ Арсенъеву, 
Начальнику Отдѣленія частныхъ золотыхъ промысловъ Горнаго Департамента, 
Коллежкому Совѣтнику Басильеву 2-му и Геологу Иркутскаго Горнаго Управ- 
ленія, Коллежскому Ассесору Обручеву.

С в. А н н ы  2 с т е п е н и :  Помощнику Горнаго Начальника и Управителю 
Александровскаго завода, Олонецкаго округа, Статскому Совѣтнику Гвоздеву, 
и Управителю Нижнеисетскаго завода, Коллежскому Совѣтнику Коновалову.

С в . С т а н и с л а в а  2 с т е п е н и :  Состоящимъ по Главному Г орному Управ- 
ленію, Статскимъ Совѣтникамъ: Урбановичу и Авдакову-, Коллежскимъ Совѣт- 
никамъ: Маркшейдеру і-го  горнаго округа въ Царствѣ ІІольскомъ Свентоховскому, 
Управителю Суоярвскаго завода, Олонецкаго округа, Чермаку, Смотрителю 
Музеума Горнаго Института Мельникову 1-му, Адъюнкту того ж е Института по 
каоедрѣ горнаго и маркшейдерскаго искусствъ Коцовскому 1-му, Надворнымъ 
Совѣтникамъ: Инженеру для изслѣдованій и развѣдокъ при Кавказскомъ Гор- 
номъ Управленіи Коншину 1-му, Помощнику Горнаго Начальника Гороблагодат- 
скаго округа и Управителю Кушвинскаго завода фонъ-Лезедову и Начальнику 
О тдѣленія соляныхъ и нефтяныхъ промысловъ Горнаго Департамента, К оллеж - 
скому Ассесору Кулибнну 2-му.

С в. А н н ы  з с т е п е н и :  Статскимъ Совѣтникамъ: О кружному Инженеру 
Бирюсинскаго горнаго округа Боюлюбскому 1-му, Чиновнику особыхъ порученій 
(ІІомощниКу Начальника) Горнаго Управленія южной Россіи Незлобинскому, 
Инженеру для командировокъ и развѣдокъ при Горномъ Департаментѣ Нестеі 
ровскому, Коллежскимъ Совѣтникамъ: О кружному Инженеру Ачинско-Минусин- 
скаго горнаго округа Ружицкому, Управляющему Лисичанскою штейгерскою 
школою Саксу, О кружному Инженеру III горнаго округа въ Царствѣ Польскомъ 
Тонскому, Окружному Инженеру 'Гомскаго горнаго округа Реутовскому, Марк- 
шейдеру Уральскаго Горнаго Управленія Петрову 1-му, Чиновнику особыхъ 
порученій (исполняющему обязанности Помощника Начальника) Кавказскаго
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1'орнаго Управленія Ченгеры; Надворнымъ Совѣтникамъ: Окружному Инженеру 
Ю жно-Енисейскаго горнаго округа Стемпневскому, Столоначальнику Горнаго 
Департамента Лебедкину, Окружному Инженеру Сѣвернаго горнаго округа Дрсй- 
еРУі Управителю Златоустовскаго завода и ф абрикъ Шуппе; Коллежскимъ 
Ассесорамъ: ІІомощнику Управителя Александровскаго завода, Олонецкаго округа 
Жолковекому, Адъюнкту Горнаго Института по каѳедрѣ химіи Шредеру.

С в. С т а н и с л а в а  3 с т е п е н и :  Состоящему по Главному Горному Управ- 
ленію, Члену отъ Правительства въ ГІравленіи В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 
Общества каменноугольныхъ копей, рудниковъ и заводовъ въ Сосновицахъ 
Коллежскому Совѣтнику Гамову; Надворнымъ Совѣтникамъ: Инженеръ-Гидрав- 
лику водныхъ учрежденій на К авказѣ Зуеву, Дѣлопроизводителю Уральскаго 
Горнаго Управленія ПІлезтеру и испр. должн. Доцента С.-ІІегербургскаго Л ѣс- 
ного Института Котиарову; Коллежскимъ Ассесорамъ: Старшему Чиновнику 
особыхъ порученій Уральскаго Горнаго Управленія Кузнецову 2-му, Управителю 
Валазминскаго завода, Олонецкаго округа, Басижкому, Управителю Иркутскаго 
солеЕареннаго завода Соеову, Помощнику О кружнаго Инженера 11 Кавказскаго 
горнаго округа Марковскому, Управителю Верхнетуринскаго завода, Горобла- 
годатскаго горнаго округа, Ковалевскому; состоящимъ по Главному Горному 
Управленію: Серіѣеву, Боідановичу, Ячевскому, Олтарэісевскому, исполняющему 
обязанности Горнаго Смотрителя Гороблагодатскаго округа Апыхтпну, Іірепо- 
давателю горнозаводскихъ наукъ въ Лисичанской штейгерской школѣ Залъцісберу, 
исполняющему обязанности Помощника Окру?кнаго Инженера Томскаго Гор- 
наго Управленія Лебедеву 2-му; Титулярнымъ Совѣтникамъ: Столоначальнику 
Горнаго Департамента Бисарнову, ІІомощнику Управляющаго Алагирскимъ серебро- 
свинцовымъ заводомъ Семянникову, Дѣлопроизводителю и Консерватору Геоло- 
гическаго Комитета Миклухѣ; состоящимъ по Главному Горному Управленію: 
Яворовекому, Лутушну и Коллежскому Секретарю Гысоцкому.

№ 6. 24 апрѣля 1895 юда.

I.

Г о с  у д а  рь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу мосму 
ю  апрѣля сего года, В ы с о ч а й ш е соизволилъ на командированіе Директора 
Горнаго Департамента, Члена Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета, Гор- 
наго Инженера Тайнаго Совѣтника Скалъковскаю, на два мѣсяца, за границу: 
въ Бельгію, Францію, Австрію и Германію, для осмотра важнѣйшихъ источни- 
ковъ минеральныхъ водъ и ознакомленіе съ порядкомъ ихъ управленія, а затѣмъ, 
на два мѣсяца, для осмотра частныхъ горныхъ заводовъ и промысловъ Сѣверо- 
Западнаго, двухъ Замосковныхъ и Средне-Волжскаго горныхъ округовъ.

Съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволенія, послѣдовавшаго ю  апрѣля сего года, 
на время командировки Директора Горнаго Дегіартамента, Горнаго Инженера 
Тайнаго Совѣтника Скальковскаго, управленіе Горнымъ Департаментомъ пору- 
чено Вице-Директору сего Департамента, Члену Горнаго Совѣта, Горному Инже- 
неру Дѣйствительному Статскому Совѣтнику Афросимову, а исполненіе обязан- 
ностей Вице-Директора Горнаго Департамента возложено на исполняющаго обя-



занности Инспектора по горной части при М инистрѣ Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ, Горнаго Инженера Статскаго Совѣтника Урбаноиича.

II.

В ы с о ч а й ш и м ъ приказомъ по гражданскому вѣдомству отъ 24 марта 
сего года за № 12 назначены Горные Инженеры: состоящій въ распоряженіи 
Директора Горнаго Института, для практическихъ занятій, К оллежскій Секре- 
тарь Еурдаковъ— Лаборантомъ того ж е Института и состоящій въ распоряженіи 
Директора Геологическаго Комитета, для техническихъ занятій, Х.лапонинъ—- 
Помощникомъ Смотрителя Музеума Горнаго Института; изъ нихъ Бурдаковъ 
съ і ,  а Хляпонинъ съ 23 февраля сего года.

III.

Указомъ Правительствующаго Сената отъ ю  апрѣля сего года за № 26 
нижепоименованные Горные Инженеры произведены, за выслугу лѣтъ, въ чины 
со старшинствомъ:

Въ Статсніе Совѣтники—Коллежскіе Совѣтники: состоящій по Главному 
Горному Угіравленію Лешъ—съ 18, О кружчые Инженеры горныхъ округовъ: ІУ  
Уфимскаго, Зелснцоаъ 2-й —съ 23 іюня и V Бахмутскаго, Курмаковъ— съ 12 іюля 
1894 г.

Въ Коллежскіе Совѣтники—Надворные Совѣтники: О круж ной И нженерь Амур- 
скаго горнаго округа О ранскгй— съ 15 мая, Управители заводовъ Златоустовскаго 
округа: Саткинскаго, П ан ц ер ж и н ск ій — съ 2 іюля, Кусинскаго, Р оссин ск ій  —съ 
31 января 1894 года, Инженеръ для изслѣдованій, развѣдокъ и другихъ пору- 
ченій при Кавказскомъ Горномъ Управленіи Коніиинъ — съ  6 сентября; состоящіе 
по Главному Горному Управленію: Н и к и т и н ъ —съ 12 іюня, Г а й л ъ , Соколовскій , 
Тенчинск ій—съ 2 іюля, Кендзерскій  —  съ 21 августа 1894 г.

Въ Надворные Совѣтники —К оллежскіе Ассесоры: Помощникъ О кружнаго 
Инженера Днѣпровско-Таврическаго горнаго округа ІП о стко в ск ій — съ і мая, 
Начальникъ Отдѣленія соляныхъ и нефтяныхъ промысловъ Горнаго Департамента 
Кулибинъ 2-й , Дѣлопроизводитель Горнаго Управленія ю жной Россіи Гонс іоров- 

с кю  — съ  і іюля, Адыонктъ Горнаго Института Ш редсръ— съ  і августа; со- 
стоящіе по Главному Горному Управленію: М аркевичъ— съ ю  іюня, Ііолъбсріъ, 

Г а н ъ —съ і іюля, Серіѣсвъ, Корвинъ -Круковск ій , Рабиновичъ— съ  і и Еѣликовъ  — 
съ 29 августа 1894 г.

Въ Коллежскіе Ассесоры— Титулярные Совѣтники: Столоначальникъ Горнаго 
Департамента Еисарновъ—съ ю  августа; состоящіе по Главному Горному Управ- 
ленію: Лединскій— съ 27 іюня, О р н а тс к ій , Курицынъ, Е ю ровъ —съ ю , Гросманъ, 

П аутовъ  2 -й —съ и ,  Ланъ— съ 12 августа, Л и тта у е р ъ , В и з и т ъ — съ ю  и О ст р о .  
всршенко— съ 20 сентября 1894 года.

Въ Титулярные Совѣтники—Коллежскіе Секретари: исправляющій должность 
Маркшейдера Иркутскаго Горпаго Управленія Теппанъ— съ і августа; состоящіе 
по Главному Горному Управленію: Степановъ 2- й — съ  22, Дъяконовъ—сь 12 іюня, 
Высоцк ій , Иващенковъ, Кованъко, Праховъ— съ і, Гочеръ, Савенковъ, П етровъ  2 - й —
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съ з іюля, Пенчкочскій—съ 11, Ііомаровъ — съ 12, Епифановъ—съ 21, Вѣляминь— 
съ 28 августа и ІІугиновъ—съ 28 сентября 1894 года.

Въ Коллежскіе Секретари — Губернскій Секретарь, состоящій по Главному 
Горному Управленію Я р ш н ъ —съ 28 Августа 1894 года.

Командируются Горные Инженеры: Управитель сталелитейной и тигельной 
с}эабрикъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ, Тигулярный Совѣтникъ Темниковъ, съ 
В ы с о ч а й ш а г о соизволенія, въ Швецію, срокомъ на одинъ мѣсяцъ, для озна- 
комленія съ новѣйши.ѵш способами приготовленія стали для отливки орудій и 
снарядовъ; состоящіе по Главному 1’орному Управленію: Дѣйствительный Стат- 
скій Совѣтникъ ЗІещ еринъ—въ распоряженіе Министерства Путей Сообщенія, 
Коллежскій Совѣтникъ Ш енъ—на машиностроительный заводъ братьевъ Бромлей 
и К°, Надворный С овѣтникъ П ауто в ъ  1 -й — въ распоряжепіе Главнаго Началь- 
ника Уральскихъ Горныхъ заводовъ, Коллежскій Ассесоръ Ж ел то в ск ій —вь рас- 
поряженіе ІІравленія В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго Товарищества Сергинско- 
У фалейскихъ горныхъ заводовъ и Титулярные Совѣтники: А н е р т ъ —въ распо- 
ряженіе Управленія по сооруженію Сибирской желѣзной дороги и Павловъ 3-й — 
въ распоряженіе Правленія Общества Брянскаго рельсопрокатнаго, желѣзодѣла- 
тельнаго и механическаго завода; изъ нихъ Анертъ съ 15, ІІаутовъ съ 16, Ме- 
щеринъ и Ж елиговскій съ 30 марта, Ш енъ съ и  и ГІавловъ 3-й съ 21 апрѣля 
сего года, всѣ шестеро для техническихъ занятій, безъ содержанія огъ горнаго 
вѣдомства.

Увольняются въ отпускъ за границу Горные Инженеры: Помощникъ Глав- 
наго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, Дѣйствительный Статскій Совѣт- 
никъ Іосса 1 -й , на два мѣсяца; Маркшейдеръ Томскаго Горнаго Управленія, Кол- 
лежскій Секрстарь В олкднск ій , на два съ половиною мѣсяца; оба съ сохраненіемъ 
содержанія; состоящіе по Главному Горному Уігравленію, Коллежскіе Совѣтники: 
М анц іарли -де-Д еллинести , на одинъ мѣсяцъ и Умовъ, на два мѣсяца.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
распоряженія.

Подписалъ: Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ А .  Ермоловъ.



ГОРИОЕ II ЗАВ0ДСК0Е І УО.

0 ІІМОТОРМХЪ РУДПИКАХЪ II КАІМЕІІІІО.УГО̂ ІЫІМХЪ КОШІХЪ ІІЪ 
СЪВЕРШІЙ АЛІЁРІШЪ.

Горнаго Инженера Б. М у  р л в с  к а г  о.

Лѣтомъ 1893-го года я отправился въ Сѣверную Америку, съ разрѣшенія 
Совѣта Горнаго Института, по собствеиной индіативѣ и на свои средства, 
съ цѣлыо ознакомленія съ горною промышленностыо выдающихся цепт])овъ 
той страны. ІТри этомъ мнѣ удалось посѣтить многіе рудники и заводы въ 
Ш татахъ Мичиганъ, Иллинойсъ и ІІенсильваніи, кромѣ того мнѣ любезно 
было предоставлепо право пользоваться библіотеками Клубовъ Горныхъ Ин- 
Лѵеноровъ въ гг. Чикаго, ІІиттсбургѣ, Филадельфіи и ІІью -Іоркѣ. ГІредлагае- 
мый очеркъ есть результатъ моихъ работъ и наблюденій.

I.

ЖелЬзные рудники бассейна Верхняго Озера въ штатѣ Мичиганъ.

Г руппа  М епотіпее.

Въ бассейнѣ Верхняго Озера находятся 4 округа желѣзной добывающей 
промышленности: Магдиеііе, Мепошіпее, Со^еЬіс и Ѵ егтіііоп.

Н А З В А Н І Е . Добычі за 1887 г. ІІолная добыча до 1887 г. 
вк лю іительно.

М а г ^ и е ііе ............................................ 2 .0 33,10 2  тонны. 25 .562,102  б. т.

М е п о тіп е е ................................................ 1. 189,907 » 7 .6 11,998  » »

С о § е Ь іс .................................................... 1 .2 3 7 7 0 4  » 2.070 ,8 79  » »

Ѵ е г т і і і о п ........................................ .... • 394,252 » 986,256  » »

Итого . . . 4 .854,965 тоннъ. 36.231,2 35  б. т.

г о р н . ж у р н . 1895. Т. I I ,  кн. 4.



2 ГОРНОЕ II ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

Изъ этихъ округовъ я оішсываю только первые два, какъ важнѣйшіе.
Залежи желѣзной руды встрѣчаются въ Мепотіпее въ кремнистыхъ 

сландахъ Оазрег-віаіез) н кгежду ними и глинистыми сланцами, гдѣ залежи 
эти представляютъ настоящія контактовыя отложенія. Уголъ паденія шмѣн- 
чивъ въ различныхъ мѣстахъ, начиная съ 15°— 20° и доходя до 85° и 90°. 
Руда мягкая, голубовато-черная, и составляетъ чистый красный желѣзнякъ 
(гематптъ). Толщина залежи отъ нѣсколькихъ дюймовъ до ста футовъ; рѵда 
содержитъ отъ 57%  до 63 % желѣза и 0,оЗ/о — 0,07°/0 фосфора. ГІрости- 
рапіе болыпею частью западпое 27° до 45°. ІІѢкоторыя залежи выходатъ 
на дневпую поверхность, другія начинаются съ извѣстной глубины. До сихъ 
поръ иайдено нѣсколько горизонтовъ руды (достовѣрно три), причемъ указа- 
телемъ ея мѣстонахолѵденія служитъ Иог\ѵау’скій кремиистый известиякъ.

Разработка ведется съ системою крѣпленія «Кеѵасіа» и съ закладкою пу- 
стой породою.

Первый способъ крѣпленія «Меѵасіа-аузіет» введенъ въ «Еаві Ѵиісап 
Міпе», гдѣ висячій бокъ, состоящій изъ глииистаго слаица, требуетъ осо- 
бенно тщателыіаго крѣнленія. Система Меѵасіа заключается въ томъ, что 
выработанное простраиство заполняется кубами изъ крѣии. Каждый кубъ 
состоитъ изъ дверныхъ окладовъ, болыпею частыо 7' X  У] крѣнь квад- 
ратнаго сѣченія 12 ''— 15" изъ бѣлой сосиы нревосходнаго качоства (см. 
таб. I, фиг. 1, 2, 3, 4). Эта система отличается легкостыо возведенія и при 
мѣнимостыо для всякой толщины рудныхъ отложеній, и если бока послѣднихъ 
прочны и не легко размягчаются отъ влажной атмосферы въ рѵдникѣ, то опа 
отличается также и болыиой прочностыо; но въ случаѣ мягкихъ глинистыхъ слап- 
цевъ (Уиісаа Міпе) система Иеѵасіа доставляетъ только времениую поддерласу. 
Какъ только висячій бокъ начинаетъ давать трещины, вертикальныя стойки 
выходятъ изъ вертикалытаго пололсенія, и много было примѣровъ нолнаго разру- 
шеиія этой слолшой системы крѣией. Глубина, до которой безопасно уиотреблять 
этого рода крѣпленіе, зависитъ болѣе отъ природы висячаго и лежачаго бока, 
чѣмъ отъ увеличенія давленія при опусканіи въ глубь. Тѣмъ пе менѣе система 
эта въ болыномъ уиотііебленіи во многихъ мѣстахъ, причемъ оставляются предо- 
хранительные столбы только вдоль наклонныхъ шахтъ.

Однако въ послѣднее время на нѣкоторыхъ рудникахъ введеиа система 
разработки съ закладкою пустою породою; прпмѣромъ могутъ служить руд- 
ники «\Ѵе*1 Ѵиісап», составляющій собствешюсть «Репп ігоп тіп іп§  С°» 
и «Сііаріп Міпе». Я описываю здѣсь оба рудпика, а также п оба способа 
разработки.

«Ѵ/евЬ Ѵиісап Міпе» (фиг. 5-я). Простираніе заиадное; на уровпѣ 
8-го эталса длипа залежи 600', толщина 25'. Прелшяя система разработки 
съ оставлсніемъ столбовъ и крѣпленіемъ по «Ыеѵасіа 8у«іет» прямѣиялась 
т о л і .к о  до 8-го эталса. Имѣлись двѣ шахты—наклотшая и вертикалыіая, теиерь 
лсе проведспа новая большая вертикалыші шахта до 9 этажа 665' глубипою. 
Въ этомъ эталсѣ введепа закладка выработапиаго прострапства пустою поро-



дою (см. фиг. 6, 7). Изъ главиой шахты «А»  ироведеиъ квершлагъ до 
иересѣчеиія сі> иластообразною залелсыо руды и далѣе лежачаго бока еще 
на 25’ въ твердомъ кремнистомъ сланцѣ; затѣмъ, параллельно простиранію 
руды, въ послѣднемъ нроведена въ восточномъ направленіи горизонтальная 
выработка до шахты «11», иричемъ черезъ каждые 100' сдѣлаиы поперечныя 
ироработки до главпаго штрека. Изъ этихъ проработокъ начинаются очистныя 
работы. Забой 8 '— 10' высотою; выработанное пространство закладываотся 
сейчасъ-же пустою нородою, которая доставляется чрезъ гезенки, а руда 
спускается чрезъ скаты; приэтомъ послѣдніе возводятся вверхъ гіо мѣрѣ 
заполненія выработашіаго пространства закладкою. Изъ этого видно, что вы- 
работка въ породѣ у лежачаго боіса, паходящаяся внѣ гіредѣловъ обвала^ 
обезпечиваетъ откатку, а гезенки служатъ въ то-же время вентиляторами и улуч- 
шаютъ санитарныя условія рудника. Очистныя работы ведутся въ обѣ сто- 
роны отъ устья поперечныхъ проработоісъ; приэтомъ употребляется ипогда 
немного крѣпленія, особенно при закладкѣ пустою породою, ісогда выни- 
мается послѣдній слой руды. Интересно, конечио, сравнить оба метода ра- 
ботъ въ экономическомъ отнопіеніи, но для этого нѣтъ достаточныхъ данныхъ.

ІІустая порода обезпочиваетъ устойчивость висячаго бока, но и помимо 
этого соображенія есть еще другой валсный факторъ, который неизбѣжно 
поведетъ въ ближайшемъ будущемъ ісъ господству заісладки,— это уничтоже- 
иіе великолѣппыхъ сосновыхъ лѣсовъ штата Мичиганъ; между тѣмъ пустая 
порода неисчерпаема и цѣна ея обусловливается стоимостыо ея добычи и 
доставіси къ забою. Въ 1887 году стоимость крѣпи и крѣпленія въ рудпикѣ 
«\Ѵезі Ѵиісап» была 38 центовъ (76 коп.) на тонну добытой руды, стоимость 
же закладіси 20 цептовъ, причемъ 14 центовъ падали на матеріалъ и работу 
и 0 центовъ —за добавочное крѣпленіе. Кромѣ замѣны крѣпленія закладісою 
пустою породою слѣдуетъ еще отмѣтить болѣе раціональный способъ прове- 
деиія иовыхъ шахтъ, иринятый какъ на этомъ рудникѣ, такъ и на другихъ. 
ІІрелсде проводили шахты (вертикальныя или наклонныя) въ толщѣ руды, 
что вызывало необходимость оставлять предохранительные столбы значитель- 
ной толщипы по обѣимъ ихъ сторонамъ. При неболыпой толщинѣ мѣсто- 
рожденія (10 '— 15') это сще допустимо, по при зиачительпыхъ размѣрахъ 
(20 '— 100'), если руда довольно мягка, лепсо происходятъ трещины или далсе 
оползни въ массивныхъ столбахъ. Иайдено поэтому полезнымъ, для безопас- 
пой и экопомичесісой разработки, проводить наклонныя шахты въ лежачемъ 
боку, а вертикальныя въ висячемъ; приэтомъ главная шахта «А» ,  прохо- 
дящая въ висячемъ боку, была проведена дешево и скоро, благодаря мяг- 
кости глинистыхъ сланцевъ. Общее направленіе выемки эталсей, какъ мы 
видѣли, сверху внизъ, но въ пастоящее время подпятъ улсе вопросъ, неслѣ - 
дуетъ ли измѣнить иаправлоніе на обратпое, т. е. выемку этажей вести снизу 
вверхъ. Нынѣшній способъ доставляетъ быструю добычу руды и скорое по- 
гашеніе затраченнаго капитала, но расходы прп опусканіи въ глубь увели- 
чиваются. Мелсду тѣмъ ири второмъ способѣ шахта доллсиа быть доведена
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до нижняго копда мѣсторожденія и очистныя работы ведутся тогда ввѳрхъ, 
причемъ выработапное пространство закладывается сланцемъ и др. пустою 
породою, какъ найдоппою въ вьтработкахъ, такъ и, въ случаѣ надобиости, 
доставленною сверху къ забою. Въ этомъ случаѣ, даже еслибы висячій бокъ 
далъ трещипы или сползъ, не произошло бы пикакого серьезнаго вреда и 
обвалъ могъ бы быть локализированъ въ каждомъ этажѣ.

При ироведеніи штрековъ, квершлаговъ и др. употребляются буры, ра- 
ботающіе силою сжатаго воздуха. ІПахты, въ гориз. сѣченіи 10 'Х 16 ', дове- 
дены до 700 ' глубины. Двойная водоподъемная машииа 16" діам. при ходѣ 
въ 10', цилиндры же 38"Х 28", маховое колесо 30' 8" діам. Производитель- 
пость рудника въ 1888 году 130,000 т. Рудоподъемная машипа, равно какъ 
и водоподъемная, новѣйшихъ типовъ. Для удобства рабочихъ, кромѣ компаты 
для чтенія, есть еще отдѣльное здапіе для сушки мокрой одежды, гдѣ имѣется 
также ванная. Въ настоящее время рудникъ не работаетъ, какъ почти и всѣ 
другіе желѣзные рудгшки всего бассейна Верхняго Озера.

Сѣаріп М іпе, Ігоп  М оипіаіп .

Это паиболыпій желѣзный рудникъ не только въ городѣ Ігоп Моипіаіп 
ио и въ цѣломъ округѣ Мепотіпее. Открытъонъ въ 1880 году. Руда— мягкій 
гематитъ, содержашій около 63°/0 желѣза и О ,07°/о фосфора. Добыча ведется 
изъ 3-хъ отдѣлыіыхъ рудныхъ залежей, согласно пластующихся съ гурон- 
скими отложеніями этого округа. Паденіе 70°— 80" 14, а простираніе около 
30° \Ѵ. Наибольшая изъ залежей имѣетъ 2500' въ длину на горизонтальной 
гілоскости и т а х іт и т  толщины въ серединѣ около 130', къ концамъ же она 
съуживается на нѣтъ. Эта главная залежь простирается къ востоку внѣ пре- 
дѣловъ владѣнія Компаніи. Другая залежь, съ рудою того же качества, имѣетъ 
размѣры на 1-мъ этажѣ 150'длины и 50' ширины, на 6-мъ ж е—5 5 0 'длины 
и около 100' ширипы. Между первою и второю находится слой глипистыхъ 
сланцевъ около 30' ширины. Къ западу залежь выклинивается, оставаясь въ 
глинистыхъ сланцахъ, на востокѣ же упирается въ кремпистый сланецъ. Въ 
послѣднемъ паходится третья залелсь руды около 100' длины и 20' шириііЫ' 
Въ висячемъ боку слой около 200' г.пипистыхъ сланцевъ, а далѣе къ сѣверу 
мощный слой доломита. Слапцы и доломитъ отдѣляются недалеко отъ по- 
верхности конгломератомъ изъ измельчеипаго доломита и мягкихъ сланцевъ. 
Въ лежачемъ боку также глииистыо слаицы, содерлсащіе высшій процентъ 
лселѣза, но меныній процентъ магиезіи, чѣмъ висячій. Далѣе къ югу пере- 
мѣнные слои сланцевъ и низкопробі-кж руды.

Для добычи рудъ примѣняютъ, мел;ду прочимъ: 1) поперечш/ю выемку 
слоями съ закладкою (^иегЬаи) и 2) продолъную-потолкоцступную выемку 
съ закладкою пустою породою (ГізіепЬаи). ІІодготовителыіыя работьт въ 
обоихъ случаяхъ одипаковы. Изъ шахтъ, нроводеппыхъ въ висячемъ или ле-
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жачсмъ боку, идутъ квсршлаги до пересѣчеиія съ рудою, причемъ въ разстояпіи 
20'— 30' отъ нея ведется штрекъ въ породѣ, также въ висячемъ или лежа- 
чемъ боку. Благодаря правилыюсти залегаиія руды въ рудиикѣ СЬаріп, эти 
штреки идутъ почти въ одинаковомъ разстояиіи отъ поя на всемъ протяжеиіи, 
причемъ обыкновснио ихъ помѣщаютъ въ лежачемъ боку. ІІопытки провссти ихъ 
въ висячемъ боку ие удались, такъ какъ окружающая горная порода осѣ- 
дала пемного па закладку, причемъ тяжелые куски висячаго боіса обрушались 
въ штрекъ и пикакое крѣпленіе пе въ состояпіи было удержать напоръ опускаю- 
щейся породы. Между тѣмъ въ лежачемъ боку порода ие обнаруживала до 
сихъ поръ признаковъ обрѵшепія. Въ тоже время проводится мепыпихъ 
размѣровъ штрекъ въ толщѣ самой руды и соедиияется со штрекомъ въ по- 
родѣ нсбольпшми проработками въ разстояпіи около 50' одпа отъ другой ’).

Въ небольшомъ разстояніи отъ шахты находятся ломки песчаника, который 
доставляется къ подъемной шахтѣ и спускается въ клѣти до этажа, лежа- 
щаго вышс разрабатываемаго; отсюда порода вьігружается въ гезеикъ, въ 
нижней части котораго устроена воронка, и изъ послѣдней пдетъ но назначенію.

Ігоп  Ш ѵег ЛНпе.

Существеппымъ недостаткомъ метода, припятаго въ рудиикѣ Сііаріп, 
является болыпое количество потерянной работы (въ горной нородѣ), которое 
вліяетъ значительно на стоимость руды. Вотъ почему этотъ способъ разработки 
обходится тамъ дороже, чѣмъ въ рудникѣ Ігоп Іііѵег, въ случаѣ, если руда 
достаточпо плотна; при мягкой-же рудѣ является большое затрудненіе въ томъ, 
что крѣпь, иостроенная на осѣдающей закладкѣ, очевидпо ие устойчива и ие легко 
возводима: приэтомъ происходитъ нерѣдко разрушеніе крѣпи, которая кь тому же 
часто доллша быть очень солидпыхъ размѣровъ и во всякомъ случаѣ теряется без- 
возвратно. Замѣчу кстати, что осѣданіе въ этажѣ около 100' вышиною бываетъ 
не менѣе 10', такъ что здѣсь и не можетъ быть вопроса о правилыюсти работъ 
при подобныхъ условіяхъ. Способъ добычи, практикующійся въ описываемомъ 
рудникѣ (Таб. I., фиг. 8-я), пригоденъ для руды, которая можетъ стоять нѣ- 
которое время безъ всякаго крѣпленія. При разработкѣ даннаго эталса сна- 
чала ведется забой потолкоуступной работой около 12' высотою поперекъ 
мѣсторождепія, въ срединѣ котораго устраивается штрскъ изъ крѣпи. Въ 
тоже вреыя производится закладка выработаинаго пространства пустою по- 
родою, опущенною чрезъ гезенки, распололсенные въ разстояніи 50' о д и і іъ  

отъ другого. Въ такомъ же разстояпіи строятся въ закладкѣ вороики для руды 
около 4 ' въ квадратѣ изъ круглыхъ твердыхъ ісусковъ бревенъ, причемъ про- 
странство между послѣдними иногда заполняется кусками дощечекъ. Вну- 
тренность воронки обшивается дощечками изъ твердаго дерева, которыя пе-

' )  Способы очігстной кыемки рудъ на рудникѣ Чэпинъ (Сііаріп юіпе) см. «Горн. Ж урн.» 
1889 г., А4 11— 12, стр. 202. ІІрим. Ред.
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ремѣняются по мѣрѣ изнашиванія. Пустая порода въ закладвѣ разравнивается 
и покрывается дощечками. Никакого крѣнленія здѣсь не нужно, кромѣ до- 
щечекъ. Стоимость закладки 13 центовъ на тонну добытой руды.

Г руппа  МмгциеЛіе.

Она занимаетъ первое мѣсто во всемъ бассейнѣ Верхняго Озера. Главпые 
рудники распололсеиы въ гор. ІзЬретіп§, откуда руда доставляется по же- 
лѣзной дорогѣ въприбрелшый портъМ аітріеііе, изъ котораго отнравляется глав- 
нымъ образомъ въ гг. СЫеа§о, ГііізЬиг^Іі и Сіеѵеіапсі (штатъ Оіііо )̂ во время 
навигаціи; въ осталыюе івремя руда сваливается въ кучи, остающіяся 
подъ открытымъ небомъ. Руда двоякая — мягкая и твердая, но оба сорта 
суть желѣзный блескъ и красный желѣзнякъ. Главнымъ обществомъ въ Ыі]>е- 
тіп§ , владѣющимъ желѣзными рудниками, являются Сіеѵеіапсі Ігои С° и І.аке 
Вирегіог Ігоіі С°.

Ь аке М іпе  одииъ изъ самыхъ благоустроенныхъ рудниковъ въ округѣ, 
принадлелсаіцій Сіеѵеіапсі Ігоп С°. Рудникъ распололсенъ подъ озеромъ, ко- 
торое въ настояіцее время осушено. Руда, представляющая синклипальную 
складку (см. Таб. I, фиг. 9-я)— мягкій гематитъ, краснаго цвѣта, въ висячемъ 
боку котораго главнымъ образомъ твердая порода, состоящая изъ кремнезема и 
руды желѣзной (іазрег), въ лежачемъ лсе боку хлоритовый сланецъ (зоаргоск— 
мѣстное пазваніе). Слой руды отдѣляется отъ лелсачаго бока оторочкою изъ 
голубоватой мягкой руды. Кромѣ того, алмазнымъ бурепіемъ изъ 1-го эталса 
внизъ обнаружена толща діорита въ юго-западной части, лежащая ниже хлори- 
товаго сланца. Есть еще разповидность породы, доволыю часто попадающейся, 
въ самой рудѣ, которая содержитъ около 4 5 °/0 желѣза и 0,о7%  фосфора и 
назыв. раііЦгоск, но она составляетъ отбросъ, и если попадается въ большомъ 
количествѣ, то вовсе не разрабатывается. Въ настоящее время разрабаты- 
ваются 3 этажа на глубипѣ, считая по падеиію около 50°, 250 '— 1-й эталсъ 
385 '— 2-й этажъ и 516'— 3-й этажъ, шахта же доведена до глубины 591', но 
дно складки находится нилсе, на глубииѣ 450 ' по вертикальной линіи, и въ 
скоромъ времени, когда шахта достаточно углубится, будетъ проведенъ 4-й 
квершлагъ и приступятъ такимъ образомъ къ подготовкѣ самаго нижняго 4-го 
эталса. На рудникѣ работаютъ около 1,800 человѣкъ(въ настоящее время ра- 
боты остановлены на время). Къ числу особенностей слѣдуетъ отнести не- 
давно введенное машииное приготовленіе крѣпи, которое доллсно, по мнѣнію 
завѣдующаго рудникомъ, повести къ значителыіой экоиоміи въ расходахъ ио 
крѣпленію. Образцы крѣпей ручныхъ  (см. Таб. III., фиг. 10-я) и машинныхъ 
(см. Таб. III., фиг. 11-я) нредставлены на чертелсѣ съ размѣрами и не нуж- 
даются въпоясненіи; замѣчу только,что форма переклада на чертежѣ А (с{іпг. 11) 
отличается особеннымъ удобствомъ, и четыре иереклада образуютъ при взаимной 
встрѣчѣ круглую выемісу для помѣщепія круглаго шипа па стойісѣ. Такпмъ 
образомъ машиппое приготовленіе крѣпей позволяетъ употреблять круглыя
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бревна, которыя обтесываются съ этою цѣлыо не со всѣхъ сторонъ, какъ это 
видно изъ чертежей. За тонну крѣпелшаго лѣса приня-тыхъ здѣсь размѣровъ 
илатится 10— 12 центовъ (20—24 к.). Другою особенностью является откатка 
посредствомъ электричества. которая будетъ введена съ возобновленіемъ ра- 
ботъ на рудникѣ. Для удобства манипуляцій на иоворотахъ, вмѣсто прямыхъ 
угловъ, сдѣланы закругленія въ выработкахъ, которыя отличаются здѣсь 
чрезвычайною правильностью, какъ отпоситолыіо иаправленія, такъ и раз- 
мѣровъ.

Рельсовый путь шириною въ 30". Ыовые вагоны вмѣстимостыо въ 5 тоннъ 
каждый, старые же только 1д тонны, такъ что на каждый подъемный ящикъ 
высыпается содержимое трехъ вагоновъ. Электрическій поѣздъ будетъ состоять 
изъ 10 вагоновъ. Въ рудникѣ двѣ иаклонныхъ шахты; одна изъ і іи х ъ  дохо- 
дитъ только до 2-го этажа, размѣровъ 2 0 'X  6', исостоитъ изъ 2-хъ подъемпыхъ 
отдѣленій и лѣстиичпаго. Другая шахта постоянно углубляется и теперь уже 
нроведена ниже 3-го этажа; размѣры ея 1 8 X 5 '. Она состоитъизъ 2-хъ подъем- 
ныхъ отдѣленій, одпого дляспуска крѣпии лѣстиичііаго, гдѣ идутъ также трубы, 
паровая, воздушиая и водяная, нроведеішыя до уровня 2-го этажа. Здѣсь, въ 
сторонѣ отъ рудпичнаго двора, есть насоспое помѣщеніе, гдѣ паровой насосъ 
выкачиваетъ воду изъ зумпфа 1 2 'Х 1 2 ' величипою, въ этомъ этажѣ, на по- 
верхность, между тѣмъ, какъ пасосъ, помѣщающійся въ 3-мъ эталсѣ, дѣйствуетъ 
слсатымъ воздухомъ и ноднимаетъ воду во 2-ой этажъ. Притокъ воды въ руд- 
никѣ 150 галлоиовъ въ мииуту. ІТодготовителыіыя работы состоятъ въ про- 
веденіи квершлаговъ, пересѣкающихъ обѣ части складки (см. Таб. I, фиг. 9-я), 
и откатныхъ штрековъ, въ направлеиіи имъ перпендикуляріюмъ. Длина части 
квертлага въ горной породѣ на первомъ этажѣ около 400', на второмъ— 300' 
и на третьемъ— 35'. Размѣры штрековъ 7 'Х ? ' или 7 'Х 8 ', причемъ разстояніе 
между двумя вертикалыіыми стойками въ двухъ сможныхъ дверныхъ окладахъ 
тоже 7'; квершлагъ на второмъ этажѣ 1 4 'Х 7 ', патретьемъ 21 'X 7'. Рудничный 
дворъ размѣровъ (на 2-мъ этажѣ) 7 5 'Х 1 8 'Х 8 '.  Плата за крѣпленіе 1 погон- 
паго фута въ квершлагѣ 1 долларъ, при оиусканіи лсе шахты— 50 долларовъ, 
считая и самую выемку. Очистныя работы ведутся камерами съ оставлепіемъ 
столбовъ, причемъ ширииа тѣхъ и другихъ 21'; крѣпленіе по системѣ «Ке- 
ѵаііа», описаиной выше. Камеры нумеруются по порядку, причемъ тѣ жо ну- 
мера имѣются какъ въ восточиой, такъ и въ  западной половииѣ. Такъ какъ раз- 
стояніе между центрами стоекъ 7', то поперекъ камерьт имѣется ихъ 3 ряда. 
Когда весь ярусъ выработанъ сплошпымъ забоемъ въ 8' высотою и соотвѣт- 
ственно закрѣпленъ, то его закладываютъ сплошь пустою породою. Послѣдняя 
получается изъ прослойковъ въ рудѣ и спускается по мѣрѣ иадобности съ 
поверхпости; для этого устраиваются въ камерѣ гезепки размѣровъ 7 'Х З ;5. 
Сверхъ того въ закладкѣ сооружаются воронки для руды. Выемка ведется до 
верху, причемъ получается всего 12 ярусовъ и еще 4' вынимается въ концѣ 
уже подъ закладкою. Впрочемъ вполнѣ выработанныхъ камеръ имѣется только 
двѣ въ иастоящую минуту, такъ какъ рудникъ открытъ недавно. Выемки
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столбовъ пока пѣтъ, по предполагается пести ео съ обрушеніемъ кровли, взры- 
вая предварительно одну стойку дииамитнымъ патроиомъ.

ЗаЫзЪигу М іп е— небольшой рудникъ, принадлежащій той же Компа- 
ніи. Есть двѣ шахты, одпа ста[»ипная наклопная, которая подымаотъ руду 
только съ 9 этажа, но и здѣсь осталось уже мало невыработаннаго про- 
странства и скоро работы здѣсь совсѣмъ прекратятся, и затѣмъ эта 
шахта будетъ имѣть только значеніе для вептиляцін. Мовая вертикальная 
шахта имѣетъ внутренніе размѣры 2 0 'X  9' и раздѣлена на 3 отдѣленія— подъ- 
емное, путевоо и пасосное. Главное направленіе выработокъ ИѴѴ—8Е (Таб. II, 
фиг. 12). Разрабатывается рядъ мѣшковъ мягкой руды, въ которой встрѣча- 
ются мѣстами небольшіе участки и твердой. Системы выработокъ состоитъ 
изъ квершлаговъ, откаточныхъ штрековъ и камеръ въ мѣстѣ нахожденія «роскеі». 
Длина такого мѣшка руды въ среднемъ 200 '— 300', ширина 6'— 20'— 40'. 
Размѣры квершлага 8 'Х 8 ';  разстояніе между двумя дверными окладами обыкно- 
веино 4', иногда же крѣпленіе сплошное, смотряно крѣпости кровли; въ рѣдкихъ 
случаяхъ не употребляется вовсе крѣпленія. Глубина шахты 700'. Всего 14 
этажей, разстояніе между которыми въ среднемъ 50'. Направленіе ісвершлаговъ 
близко къ ІМЛѴ— 8Е. Первый этажъ на глубинѣ 410 ' отъ поверхности. ПІи- 
рина рельсоваго пути 12", откатка людьми. Различіе въ крѣпленіи штрека 
(обыкновенно размѣровъ 7 'Х ^ ')  отъ квершлага состоитъ въ томъ, что стойкн 
дверныхъ окладовъ послѣдняго вертикалыіы, а въ первомъ, какъ обыкновенно, 
слегка наклонпы. Рудничный дворъ размѣровъ 2 0 ’ X  16' X  8' съ обѣихъ сторонъ 
шахты; стойки здѣсь 2,5 фут. діаметр:, переклады 20"; дверные оклады въ раз- 
стояніи 2' другъ отъ друга, а иногда и вплотную. Здѣсь имѣется двойной рельсо- 
вый путь. Притокъ воды около 130 галлоновъ въ минуту; вода собирается въ 
зумпфѣ вертикалыюй шахты. Выемка руды производится при помощи динамита 
(40°/0 нитроглицерииа для мягкой руды и 50% для твердой, осталыюе—опилки 
тополя); недавно еще употреблялся одинъ нитроглицеринъ. Взрывъ шпуровъ 
въ шахтѣ производится электричествомъ. Сначала шпуры бурятъ поперекъ се- 
редины шахты (числомъ 5 — 8) и взрываютъ ихъ, затѣмъ проводятъ ихъ ио 
бокамъ въ неболыномъ разстояніи отъ стѣнъ. Въ зарядъ идетъ въ одииъ 
патронъ 1Ѵ4— 1Ѵ2 аигл. фунта, въ шпуръ кладутъ 1— 3 патроиа. Компанія 
покупаетъ динамитъ ящиками въ 50 англ. фунтовъ за 11 долларовъ, продаетъ 
же рабочимъ за 20 долларовъ, что объясняется тѣмъ, будто рабочіе ири низшей 
стоимости динамита не бсрегли бы его. Бурепіе ручиое и машипное сжатымъ 
воздухомъ. Въ мягкой породѣ въ двойную смѣну (по 8 часовъ) нроходятъвъ сред- 
немъ 200', въ твердой Оакрег.) 8 '—  10'. Плата отъ погоинаго фута въ рудѣ 
1— 1)30 доллар., въ твердой горной породѣ 3,зо— 4 д. У забоя работаютъ 2 че- 
ловѣка, въ піахтѣ прп углубленіи оя 5 человѣкъ, причемъ за погонный футъ 
платится имъ 30 дол. (считая и крѣплепіе). Три человѣка находятся впизу въ 
шахтѣ, при подъемѣ руды, и два иаверху. Всего рабочихъ 170 чел., добывается 
ежедневио 500 т. руды. Освѣіцепіе помощыо свѣчъ, 8 центовъ за 1 англ. 
фунтъ.
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Алмазнаго буреиія для развѣдокъ пе употребляется вовсе; его замѣняютъ 
квершлаги. Когда встрѣченъ мѣшокъ руды, то проводптся по его длинѣ 
штрекъ и выработка ведется описаннымъ раньше способомъ съ кубическимъ 
крѣпленіемъ по «Кеѵасіа зузіет» , но безъ закладки пустою породою. При этомъ 
4 квадратнаго сѣченія переклада на стойкѣ образуютъ квадратную выемку въ 
8", въ которую вставляется шипъ верхней стойки и т. д. (см. Таб. II, фиг. 13). 
ІІри этомъ ироводятъ гезенкъ до вышележащаго этажа, работы въ которомъ 
должны быть окончены къ тому времени, когда всѣ камеры выработаны и 
закрѣплены. Тогда взрываютъ одну или нѣсколько стоекъ динамитомъ, кровля 
обрушивается и нижележащій этажъ разрабатывается нодъ обрушенною по- 
родою. Нѣсколько разъ случалось, что потолокъ камеры былъ настолысо про- 
ченъ, что можпо было оставить его совсѣмъ безъ крѣпленія. Тогда крѣпь была 
удаляема помощыо простой лебедки, служившей раныпе для подъема крѣпеж- 
наго лѣса чрезъ гезепкъ до выработываемаго яруса, причемъ для освоболс- 
денія отдѣльныхъ частей крѣпи взорвапа была одпа толысо стойка.

Ьаке Зирегіог Іго п  (7  владѣетъ нѣсколысими рудниками въ Ізіірешіп#, 
изъ которыхъ работаетъ теиерь толысо одииъ. Это одпа изъ старѣйшихъ (въ 
50-хъ г.) и богатѣйшихъ компапій, которая ведетъ дѣло очень осторолсно. 
Развѣдки алмазнымъ буреніемъ примѣняются въ широкихъ размѣрахъ какъ въ 
рудпикѣ, такъ и вездѣ, гдѣ найдена руда. Прежде чѣмъ рѣшиться опускать 
шахту или проводить какія яибудь выработки, стараются со всевозмолсной 
точпостыо вырѣшить вопросъ о томъ оплатятся ли издержки по ихъ проведе- 
нію,— обстоятельство, не часто встрѣчаемое въ другихъ компаніяхъ. Главнымъ 
образомъ у пихъ—твердая руда (лселѣзный блескъ), но есть и мягкая. Такъ 
какъ система разработокъ мягкой руды та-же, ісакъ описапная раныпе, то 
я и ограничусь описаніемъ здѣсь толысо выемки твердой руды (Ііагсі оге), 
ісаісъ она ведется на рудникѣ № 16.

Руда представляетъ сишслиналыіую складку. Въ висячемъ боку, по 
большей части, кварцитъ, въ лелсачемъ —  твердая порода іазрег. Алмаз- 
і і ы й  буръ при развѣдкахъ проходитъ всего 2 , 7 ' въ послѣдпей иородѣ, 
между тѣмъ какъ въ мягкихъ 28', въ среднемъ же 10' въ 24 часа. Направ- 
леніе изгиба складки иочти Е\Ѵ, наклонъ неболыпой къ 8. Въ неболыпомъ 
разстояніи отъ лежачаго бока есть лсила долерита, съ очень крутымъ паденіемъ 
(см. Таб. II  фиг. 14). Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, послѣ выемки руды, обналсается 
его поверхность и тогда прекращаютъ далыіѣйшія развѣдки въ его сторону. 
Развѣдочное бурепіе ведется въ разныхь плоскостяхъ, но главиымъ образомъ 
въ горизонталышй. Здѣсь 3 буровыя сісважины въ 1" и 1,75' ' въ горизонталь- 
иой илоскости, одна подъ угломъ 25° вверхъ и другая подъ угломъ 10° внизъ. 
Всего Компаиіей сдѣлаио по настоящее время 22 анг. мили буровыхъ сква- 
лсипъ. ІІо словамъ завѣдывающаго рудиикомъ, химическій составъ руды, 
болыиею частыо бессемеровской (5 сортовъ), слѣдующій:
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I «7,5 7  1 0 Ге И 0,02 % Г
II 65 » » О о » »

III 65 » э » 0,10 » »
ІУ 60 » » о о » »
У 60 » » » 0,10 » » .

Сѣры слѣды.

Алмазный буръ, здѣсь нримѣняемый, имѣетъ ту особенность, что сверло 
его состоитъ изъ круглой короткой коронки, гдѣ по окружности помѣщено 
6 черныхъ алмазовъ, а сбоку 2; приэтомъ алмазы прямо вставлепы въ соотвѣт- 
ствепныя отверстія коронки безъ всякаго цемента, очень прочпы и служатъ 
долго. Выдаются они надъ поверхностыо стали лишь па 1/ б4''. Стоимость ко- 
ронки съ большимъ алмазомъ до 500 долларовъ. Плата при прохожденіи 1' 
алмазкымъ буромъ колеблется отъ 75 центовъ до 4 долларовъ. Выемочныя ра- 
боты ведутся съ нижняго этажа, пиже котораго работать ие будутъ, такъ какъ 
здѣсь бѣдная руда, и идутъ отъ иаиболѣе далекой камеры по направленію къ 
шахтѣ. Сначала закладываются камеры иустою иородою, которая опускается съ 
поверхности до 1-го этажа чрезъ особый гезенкъ, а отсюда чрезъ другіе гезенки 
до нижияго этажа. Приэтомъ вынимается оставлеиный цѣликъ въ 15' въ 
камерѣ. Когда всѣ камеры заложены, нриступаютъ къ выемкѣ столбовъ. Совер- 
шается это двоякимъ путемъ: или выемка производится сплошнымъ забоемъ 
во всю ширину, причемъ отвозится къ шахтѣ по откаточному штреку только 
излишняя руда, а осталыіая служитъ основаніемъ для рабочихъ, которые выни- 
маютъ порохострѣльной работой другіе слои руды безъ особыхъ правилъ, смотря 
какъ удобнѣе, или выемка совершается только въ одпой половинѣ столба 
(10'), посреди же ведется гезенкъ для спуска пустой породы, которою сейчасъ 
же и закладывается выработаиная часть столба. Такъ же ироизводится выемка 
и другой половины столба, причемъ добытая руда цѣликомъ отвозится для 
подъема къ шахтѣ. Если среди твердой руды попадается слой мягкой, то 
выработка его производится вышесказанными способами. ІІриложенныя фи- 
гуры: 15, 16, 17 и 18-я (Таб. П) иоясняютъ процессъ достаточно нагляднымъ 
образомъ. Фигура 19-я на Таб. II  представляетъ понеречный разрѣзъ рудника 
«СііШ 8ІіаЙ». Руда твердая, окружающія породы,— главнымъ образомъ кварцитъ, 
хлоритовый сланецъ и <ф8регя»—тоже тверды. Выработка безъ всякаго крѣп- 
ленія и самыхъ разнообразныхъ размѣровъ. Методъ разработки похожъ на 
вышеописанный.

М агнитное обогащеніе руды.

Въ заключеніе статьи о желѣзныхъ рудникахъ въ бассейпѣ Верхняго 
Озора считаю по безъиитсрсснымъ описать оригиналыіый способъ обогащенія 
магнитнаго желѣзняка посредствомъ магнитовъ или электрическаго тока.

Этотъ способъ примѣпяется болѣе всего въ районѣ главныхъ мѣсторож- 
деній магнитнаго желѣзняка, какимъ является штатъ Ко\ѵ .Іегзсу (сверхъ того 
Сігсаі вукісіп оі Ьакез іп Сапасіа, Ьаке Сііашріаіп, Тііе Аііігоікіаскв, §Е Рсші-
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зуітапіа, Магуіапй, ЛѴігдіпіа, Еазі Теппеззее, \Ѵ КогШ Сагоііпа, N01-111 Оеогдіа). 
Въ большинствѣ случаевъ магнитпый желѣзнякъ является здѣсь въ видѣ 
мелкихъ зеренъ, разсѣянныхъ въ толщѣ горной породы, такъ что добыча его 
обходится часто дороже въ три раза, чѣмъ добыча гематита въ бассейнѣ 
Верхняго Озера. Сверхъ того на многихъ (даже почти на всѣхъ) рудникахъ 
магнитнаго желѣзняка имѣются громадиые отвалы руды съ содержаніемъ 35—  
40°/о желѣза, которые иаходятъ невыгодпымъ подвергать обогащенію обыкно- 
венпымъ способомъ, т. е. дробленіемъ и ситоотсадкой.

Вслѣдствіе этого является попятнымъ то громадное значеніе, какое можетъ 
имѣть всякій новый способъ, представляющій возмолсность удешевить обогаще- 
ніе желѣзной руды. Такимъ способомъ и лвляется магнитиое обогаінепіе. Улсе 
существуетъ довольно миого приборовъ, и чуть ли не каждый мѣсяцъ появляется 
въ Америкѣ описаніе поваго патента на такъ называемый магпитный сепараторъ 
(та§пеііс зерагаіог).. Мелсду прочимъ, по сообщенію журпала «Атегісап Мапи- 
Гасіигев» отъ 25августа  прошлаго года, знаменитый Эдиссонъ изобрѣлъ особый 
приборъ (чертежъ котораго имъ не опубликованъ), который о і і ъ  уже испыталъ 
въ Аі1е§1іапу Соипіу и намѣрепъ былъ минувшей осеныо поставить въ обога- 
тительной фабрикѣ въ О^сіеп, штатѣ Ме\ѵ Легвеу.

Обращаясь къ суіцествующимъ и дѣйствующимъ уже приборамъ, я  оста- 
навливаюсь иа рзгдпикѣ М іс1іі§атте округа Мепотіпее бассейна Верхняго 
Озера. Задача здѣсь с о с т о и т ъ  въ томъ. чтобы возможно меньше приходилось 
дробить руду, такъ какъ дробленіе обходится очень дорого. Прежде руду 
дробили очень мелко и затѣмъ подвергали обогащенію, но это оказалось не эконо- 
мично; теперь же сначала дробятъ доволыю крупно и затѣмъ подвергаютъ 
магнитпому обогащенію; приэтомъ получается первый отбросъ безъ Р е ѣ 0 4; 
далѣе опять дробятъ и сиова обогаіцаютъ и т. д. до 3— 4 разъ. Происходяіцая 
экономія обусловливается тѣмъ, что 3Д продукта не подвергается дроблепію. 
Обогатительная фабрика на рудиикѣ М ісЬ і§атте содержитъ одпу паровую ма- 
шину въ 60 силъ, двѣ динамо-машииы съ одною паровою, паровой котелъ, 
одну дробилку размѣровъ 18МХ 24", другую размѣрами 9 ''Х  15", одну парѵ 
дробилыіыхъ валовъ 36", одинъ магиигный сепараторъ Висііапапа 3 6 11 и дру- 
гой М епзігота 15", одинъ вращтельный грохотъ, другой плоскій подвижной.

Суть магнитнаго обогащенія состоитъ въ томъ, что измельчеішая руда, 
проходямимо магнита, отклоняетсяпослѣднимъ отъ своегонаправленіяипадаетъ 
въ особыйпріемпикъ, между тѣмъ какъ пустая порода поступаетъ въ дрѵгой. Руда 
поступаетъ прямо на магниты или движется по гутаиерчевой лентѣ вблизи ихъ, 
какъ это имѣетъ мѣсто въ другихъ системахъ сепараторовъ. Изъ практики опи- 
сываемой фабрики получены пѣкоторыя эмпирическія правнла для уітотребленія 
сепараторовъ. Именно, чѣмъ сильнѣе электрическій токъ въ сепэраторѣ, и 
чѣмъ дальше руда проходитъ отъ него, тѣмъ выше процентъ желѣза въ обо- 
гащенномъ продуктѣ и меныие въ отбросѣ. Кромѣ того руда, проваливаю- 
щаяся чрезъ грохотъ съ отверстіями */4 дгойма, выгоднѣе всего обогаіцается на 
сепараторѣ съ лентою, а не съ непосредственнымъ паденіемъ руды на маг-
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питы, такъ какъ, благодаря мелкости зерепъ, пѣкоторыя изъ пихъ настолько 
занутываются въ пустой иородѣ, что пе успѣваютъ отклониться отъ п|іелс- 
няго направленія; на лентѣ же, благодаря движеніямъ частидъ, онѣ отдѣля- 
ются лучше. Напр., изъ первопачальной руды съ 52°/0 желѣза и 0 ,2 2 4 %  

фосфора полученъ продуктъ съ 60о/ о лг. и 0,і8°/0 фосф. въ первомъ случаѣ 
и 67%  ж. и 0,16% Ф* 80 второмъ. ІІорядокъ обогаіцепія на фабрикѣ пред- 
ставленъ въ нижеслѣдующей схемѣ:

Забойная руда изъ отваловъ и отбросы.

I
Люки.

I
Дробилки 18" X  24".

I
Грохотъ 3/ 4".

Н е  п р о в а л и в ш .  з е р н а . П р о Е а л и в ш .  з ѳ р н а .

I
Дробилка 9" X  15"

 > поднимаются <---------
 >  к ъ  г р о х о т у  5/в"

Не проваливш. Проваливш.
I

Дроб. валки 36" Вращ грохотъ.

отд. пріемники.

Бѣдная руда, поднятая изъ рудника, сначала вываливается изъ вагона 
наплоскіе неподвижиые грохота съ отверстіями 1 */4 дюйм.; провалившіясячасти- 
цы откатываются въ вагонахъ съ содержапіемъ 8 тониъ по маклонному пути 
собственною тяжестыо, гдѣ выгружаются въ особые люки, расположенпые 
подъ дробилками 18м Х 2 4 1'. Изъ дробилки руда поступаетъ на грохоть 
съ отверстіями 3/4 дюйм. Частицы, прошедшія чрезъ грохотъ, и другія, про- 
валившіяся чрезъ отверстія послѣ дробленія въ другой дробилкѣ 9 " Х І5 " ,  
подиимаются норіями къ грохоту съ %  дюйм. отверстіями; прошедшія чрезъ гро- 
хотъ дробятся въ валкахъ и опять подиимаются на тотъ-лге грохотъ. Гро- 
хота плоскіе, подвижные; дробилки, валки и грохота дѣйствуютъ автомати- 
чески подъ наблюденіемъ лишь одпого рабочаго. Затѣмъ ]>уда попадаетъ на 
вращающійся грохотъ и послѣ того улсс на магнитпые сепараторы.

I I .

Рудники самородной мѣди басейна Верхняго Озера.

Геологическій характеръ рудоноснаго бассейна Верхнпго Озера. Бас- 
сейпъ Верхняго Озера представлястъ синклинальную депрессію, которая

Ыокрый шл.
л I
Сушило.

Руда съ грохотовъ отъ пыли до
зеренъ 1 '/4'' X  3". Пріемникн.

I I
 36" сепарат. В и с ііа п а п .------------------- -

обогащ. продуктъ остатокъ.
I

15" магн. сепарат. 
ЛѴеііБігбт.

< 1 1 обогащ. прод. остатокъ.
I

отбросъ или дробленіе 
и вторичное обогащеніе.
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обішмаетъ всю группу кивинаускихъ образованій ')  и насть гуронскихъ 
породъ. Послѣднія, состоя вообще изъ многочисленныхъ мелкихъ складокъ 
внѣ предѣловъ депрессіи, залегаютъ совершенно ровно подъ породами ки- 
винскими. Ось деирессіи сначала направляется къ сѣверо-западу, а затѣмъ къ 
юго-западу. Ф и гур а 2 0 -ян а  Таб. І І Т  представляетъ гииотетическое сѣченіебас- 
сейна, составленное американскимъ геологомъ І г ѵ щ 'омъ на основапіи слѣдую- 
щихъ данныхъ: почти неизмѣнномъ паденіи слоевъ Ке\ѵеепа\ѵ къ срединѣ озера; 
на часто подобномъ же паденіи гуроискихъ отложеній; на постоянномъ по- 
рядкѣ залеганія верхнихъ слоевъ Ке\ѵеепа\ѵ, нюкнихъ Ке\ѵеепа\ѵ, гурои- 
скихъ и гнейса съ грапитомъ п кристаллическими сланцами на всемъ про- 
тяліеніи бассейна; наконецъ на параллельности слоевъ Ке\ѵеепате на южной 
и сѣворпой окраинахъ озера, а таюісе и береговой лииіи между собою. Про- 
стота синклинальной складки услолиіяется нѣсколькимн сбросами, мелсду ко- 
торыми особенно замѣчателенъ на юлшой сторонѣ Ке\ѵепа\ѵ Роіпі Кап^е, гдѣ 
паденіе изъ пологаго сразу переходитъ въ крутое.

Мѣсторожденія мѣди въ бассейнѣ Верхняго Озера принадлежатъ къ 
двумъ классамъ— пласѵговымъ и поперечнымъ жиламъ. Первый классъ обни- 
маетъ мѣденоспые конгломераты и несчанпки, амигдалоиды и болыпую часть 
лшлъ (съ эпидотомъ), согласно располол^енныхъ съ общимъ напластова- 
ніемъ. Второй классъ обнимаетъ поперечпыя лшлы, идущія болѣе или менѣе 
перпендикулярно къ пластамъ. Мѣдь не встрѣчается вовсе въ кислыхъ извер- 
женныхъ породахъ; ея попадается очень мало въ массивныхъ діабазовыхъ 
пластахъ, кромѣ амигдалоидовъ и л іш іъ  эпидота, которыя впрочемъ всегда 
являются въ весьма измѣненномъ видѣ. Конгломераты и песчапики, мѣдь со- 
дерлсащіе, составляютъ часть пластовъ этихъ породъ въ бассейнѣ, причемъ 
мѣдь является въ нихъ цементующимъ матеріаломъ и, вмѣстѣ съ серебромъ, 
которое изрѣдка таюке попадается здѣсь въ самородномъ видѣ, представляетъ 
пастоящій псевдоморфозъ, замѣнивъ собою зерна первоначалыіыхъ породъ, 
именно зерна полевого шпата. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ мѣдь не только про- 
пикла порфировую магму конгломератовъ, но является таіш е въ видѣ галекъ 
и даже валуновъ отъ нѣсколышхъ дюймовъ до фута и болѣо въ діаметрѣ.

Въ частности только поперечныя лгилы содержатъ сравнительно большія 
количества мѣди и потому здѣсь носятъ названіе «тазз  тіпез» , въ породахъ 
же мѣдь разсѣяна въ такомъ мелкомъ видѣ, что, если не всегда трудно ее 
добывать, то во всякомъ случаѣ трудно ее обогащать достаточно выгодно. 
ІІоперечныя лшлы разрабатываются только въ Ке\ѵеепа\ѵ Роіпі; здѣсь онѣ 
достигаютъ ширины 2 0 '— 30', но чаще не болыпе 3'. Эти жилы, мѣдь со- 
держащія въ амигдолоидахъ и нѣкоторыхъ менѣе плотныхъ діабазахъ, яв- 
ляются совершеппо пустыми въ болѣе плотпыхъ и массивпыхъ породахъ (напр., 
діоритѣ), равно какъ и въ болынииствѣслучаевъ при прохол<деніи въ песчапикахъ.

*) Названпыхъ такъ о іъ  мыса К ивинау  (Ке\ѵеепа\ѵ-роіпѣ) на Верхнемъ Озерѣ.

Пргшѣч. Ред.
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Жилы по болыпей частп идутъ подъ ирямымъ угломъ къ простиранію пластовъ, 
въ которыхъ залегаютъ. Веществомъ, вынолняющимъ жи.ны, лвляютсл квардъ, 
известковый шнатъ и пренитъ, по всегда въ смѣшеніи съ нородами, ихъ окру- 
жающими, такъ что лсилы являются ис вполнѣ ясио отдѣленными отъ ио- 
роды. Мѣдь въ жилахъ встрѣчаотся небольшими кусками, ипогда въ видѣ мель- 
чайшихъ частицъ, тѣспо соединениыхъ съ веществомъ жилы; рѣдко понадается 
она въ видѣглыбъ, иногда въ нѣсколько тш н ъ  вѣсомъ. (На выставкѣ 1893 г. въ 
Чнкаго, въ павильонѣ шт. Мнчигана, въ Горномъ Отдѣлѣ, было выставлеио 
нѣсколько такихъ глыбъ въ пѣсколько сотъ пудовъ вѣсомъ, изъ рудниковъ 
Саііппеі апсі Несіа и Сепігаі Міпе). Иногда такія глыбы доставляютъ замѣча- 
телыіо высокій нроцентъ содержанія мѣди; напр., найдена была при постройкѣ 
одиого дома глыба въ 1,500 англ. фунтовъ вѣсомъ, содерлсавшая до 95% хи- 
мически чистой мѣдп.

Мѣдные уудники. Содержапіе мѣди въ разрабатываемыхъ рудникахъ ко- 
леблется отъ меньше 1 % (напр. въ Аііапііс Міпе) до 4— 5% (Саіишеі аікі 
Несіа). Паденіе пластовъ измѣняется немного, рѣдко пиже 30°, но дости- 
гаетъ 55° въ РогЬаде Ьаке. Амигдалоиды вообще мало различаются въ своемъ 
составѣ, но копгломератовъ насчитывается болѣе десяти родовъ,— отъ мелко- 
зерпистыхъ до крупііозорнистыхъ (съ гальками 2"— 3" діаметромъ), отъ по- 
левошиатовыхъ (РогІа§е Ьаке) до кварцевыхъ (Саішпеі аіні ІІесІа).

Мѣдь встрѣчается ипогда въ видѣ тончайшихъ листьевъ, которые ила- 
ваютъ на поверхности воды, иногда же въ толщѣ особенно мелкозернистаго 
конгломерата, носящаго мѣстиое назваиіе «запсЫір» замѣчается сплоншое осаж- 
деніе мѣди, что конечно представляется очень рѣдкимъ явленіемъ. тІто касается 
до т іп іш и т  процепта мѣди, который позволялъ бы ея добычу съ пользою, то, 
въ зависимости отъ различныхъ условій,— онъ различенъ. Въ «АНапііс Міие» 
находятъ возмолшымъ вести добычу при содержапіи мѣди около 3/ 4 %, но 
здѣсь условія особенно благопріятны для добычи и порода, амигдалоидъ, легко 
дробится при обогащеиіи. Мел;ду тѣмъ конгломераты очень тверды, поэтому, 
такъ чтобы вести и ихъ разработку безъ убытковъ, содержаніе въ шіхъ мѣди 
доллсно быть выше.

Существуютъ три метода разработки мѣдныхъ отлолсеній: 1) древній, 2) раз- 
работка поперечныхъ лшлъ или «тааз тіпев» и 3)разработка копгломератовъ 
и амигдалоидовъ. Въ зависимости съ этимъ различаютъ три рода продукта: 
1) глыбы мѣди «тазз соррег» отъ 50 англ. фунтовъ вѣсомъ и выпіе, идѵщія 
ирямо вь плавку, 2) «Ьаггеі \ѵогк»— куски величиною отъ бобоваго зерна до 
50 англ. фунтовъ, которые грузятся въ бочки и 3) «зіашр \ѵогк или іпіпегаі», 
который получается съ обогатительныхъ фабрикъ. ІІочти каждый рудпикъ 
даетъ два послѣдніе продукта, глыбы же получаются случайно и изъ «такв 
тіпев»; по конечно въ иаибольшемъ количествѣ получается «шіиегаі», кото- 
рый п составляетъ главпый матеріалъ плавки.
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I . Древній способг. Раскинутыо во многихъ мѣстахъ остатки прежнихъ 
производстБЪ иеоспорпмо указываютъ на существовапіо здѣсь промышлепности 
еше во времена доисторическія, ио какъ о самихъ рудокопахъ того времени, 
такъ и о мстодѣ ихъ разработки достовѣрныхъ свѣдѣній весьма мало. Судя по 
возрасту деревьевъ, выросшихъ въ разработанпыхъ мѣстахъ, зпоха пер- 
выхъ работъ относится по крайпей мѣрѣ вѣковъ за пять до открытія Аме- 
рики. Въ пѣкоторыхъ мѣстахъ пайдеиы инструменты, состоящіе изъ мѣдныхъ 
и камеппыхъ молотковъ, деревянныхъ лопатъ и бадей, очевидио для отлива 
воды изъ выработокъ. Самыя работы простирались на ііебольшую глубииу отъ 
поверхности (не болѣе 20 '— 30') и часто посятъ явные слѣды того, что пе 
были оставлены совершенно, но что хозяева ихъ намѣревались вести впо- 
слѣдствіи далыіѣйшую разработку. Судя по климату страны, работы совер- 
шались только лѣтомъ, такъ какъ глубокіе слои выпадающаго зимою снѣга 
(до 5') не нозволяли заииматься ими въ это время. Изслѣдуя разработанныя 
мѣста, иеобходимо придти къ убѣжденію, что оии были выбраны не случайпо; 
что люди того времени находились на иѣкоторой степени цивилизаціи. Многія 
пзъ такихъ мѣстъ сдѣлались въ новѣйшее время извѣстнѣйшими и богатѣйшими 
по производству мѣди. Правда, одпако, что искусство добычи въ то время было 
очень иевысоко п тогдашніе рудокопы повидимому ие умѣли обращаться съ 
кусками, вѣсившими болѣе иѣсколькихъ фунтовъ. Иапр., въ рудникѣ «Сепігаі» 
найдено иѣсколысо глыбъ мѣди, до 50 топнъ вѣсомъ, края которыхъ иосили 
явиЫе слѣды иеудачиыхъ пробъ разбить ихъ иа болѣе мелкіе куски. Пай- 
денныя орудія доказываютъ также, что искусство обработки мѣди находилось 
па иевысокой степени и ограиичивалось вѣроятио обработкою молотами въ 
холодиомъ состояніи.

I I  Р азработ т  жилъ (М азз т іп іп "). Мѣдь, встрѣчаемая въ лсилахъ, 
представляетъ отдѣльиые куски, или цѣлую серію ихъ, связаішыхъ тон- 
кими нитками металла иногда въ нѣсісолько футовъ длиною. Куски эти раз- 
личиой величины и въ рѣдкихъ случаяхъ иредставляютъ громадныя глыбы. 
Напр. въ рудниісѣ Міппезоіа найдена была глыба въ 500 топиъ вѣсомъ, дру- 
гая върудйикѣ КаНопаІ около ІОООтоинъ, въ рудникѣ Сепігаі нѣсколько глыбъ 
ио 300 топнъ. Добыча такихъ глыбъ очепь затруднителыіа, доставка же ихъ 
иа поверхность одииаково трудна и требуетъ много времени, такъ что въ 
результатѣ стоимость полученнаго такимъ образомъ металла не меныпе сто- 
имости «тіпегаі», т. е. нродукта обогащенія сравнителыю бѣдной руды.

Разработка жилъ ведется слѣдующимъ образомъ. Въ висячемъ боку 
жилы ведутъ штрекъ, и когда пройдутъ 10 '— 20', то выпимаютъ породу во 
всю ширину жилы, которая и отправляется па обогатительиую фабрику. Ири 
этомъ производятся развѣдки поперекъ жилы буровыми скважинами въ раз- 
стояиіи 10 '—20' одиа отъ другой. Если встрѣтится кусокъ мѣди болѣе зна- 
чительныхъ размѣровъ, то работа усложияется. Присутствіе такихъ кусковъ
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иногда открывается выдающимися изъ стѣнъ выработки острыми оконечно- 
стями, называемыми здѣсь «Ііоліз». Бъ этомъ случаѣ пеобходимо изслѣдовать 
размѣры куска буровыми скважинами. Если скважина, ироводимая вблизи 
этихъ «11огіі8», дошла до поверхности мѣди, то иеобходимо проводить дру- 
гія въ неболыпомъ разстояніи (иапр. ок. 1 фута) отъ первой и т. д., пока 
кусокъ мѣди не будетъ въ точиости изслѣдовапъ со всѣхъ сторопъ. Но часто 
бываетъ, что повсрхность мѣди совершенно гладка, и тогда только буреніемъ 
обнаруживается присутствіе очеиь круглыхъ ея массъ. Въ случаѣ, если 
найдеиныя глыбы не очень болыпихъ размѣровъ, то, проведя шпуръ до ея 
поверхности, заряжаютъ послѣдній порохомъ, плотно забиваютъ мелочью и 
взрываютъ. Если отъ такого выстрѣла глыба мѣди и ие отдѣляется, то все 
таки обыкновенііо получается въ ией трещина, которая дозволяетъ ввести 
въ нее новый зарядъ пороха. ІІроизводя выстрѣлы такимъ образомъ нѣсколько 
разъ, достигаютъ наконедъ отдѣленія массы отъ окружающей породы. Но 
если глыба большой величины, то обыкновенно выстрѣлъ не производитъ 
никакого дѣйствіа. Тогда необходимо бурить шпуры по бокамъ глыбы, чтобы 
ослабпть связь породы съ нею. Взорвавъ одинъ шпуръ, получаютъ отвер- 
стіе, въ которое можио ввести болыпее количество патроповъ и, такимъ об- 
разомъ, послѣдователыіыми выстрѣлами обиажить переднюю сторону глыбы. 
НІпуры бурятся діаметромъ въ I 112Г. Затѣмъ необходимо отдѣлить глыбу съ 
задней стороны. Для этого употребляются буры сь головками около 21/ г'' 
діаметромъ и отъ 4' до 6' длиною и буреніе ведется по сторонамъ выработки, 
гдѣ раныпе производились взрывы съ цѣлью достичь задней стороны глыбы. 
Иногда случается приэтомъ, что отдѣляющаяся порода дозволяетъ проник- 
нуть съ острыми сталыіыми полосами, при помощи которыхъ обыкновенно 
возмолшо сдвинуть глыбу съ мѣста. Если же это не удается, то очевидно тутъ 
имѣется дѣло съ очеиь болыпою глыбой, и въ этомъ случаѣ необходимо об- 
иажить ея поверхность при помощи особой проработки. Эту ироработку 
ведутъ въ лежачемъ боку, причемъ нри прохолѵденіи слѣдуютъ за глыбою мѣди, 
оставляя въ томъ мѣстѣ, гдѣ она съулшвается, слой иороды съ тою цѣлыо, 
чтобы происшедшій выстрѣлъ въ шпурѣ дѣйствовалъ на всю массу, а пе толь- 
ко на эту тоикую часть ея. Въ это время опредѣляются приблизителыю раз- 
мѣры глыбы, а въ зависимости съ ними и количество иороха, которое слѣ- 
дуетъ употребить, чтобы результатъ взрыва былъ наиболѣе успѣшный. Длину 
этой проработки очевидио опредѣляетъ величипа самой глыбы. Что касается 
послѣдней, то бывали примѣры, что она имѣла до 50' длины, до 25' ши- 
рины и до 5' толщины на концахъ. Умѣть вѣрно пазначить иадлежащее 
количество пороха для взрыва также весіма необходимо, такъ какъ бывали 
примѣры несчастныхъ случаевъ, являвшихся послѣдствіемъ противпаго; кромѣ 
того неудачный выстрѣлъ уже самъ по себѣ ие экономичень, такъ какъ 
влечетъ за собою напрасную потерю времеии, работы и пороха. Когда про- 
работка подъ глыбою окоичеиа, въ псе кладутъ зарядъ пороха ( 5 —30 бочен- 
ковъ въ 25 фунтовъ кажд.), тщателыю и крѣпко забивають ее пескомъ и лги-
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ною и взрываютъ. Взрывьт эти обыкновенно дѣлаютъ въ субботу вечеромъ, 
такъ какъ, вслѣдствіе громадиаго количества газовъ иослѣ выстрѣла, немыслимо 
тотчасъ-же продолжать работу; въ ионедѣлышкъ лге атмосфера является 
очищенной.

Когда глыба, наконецъ, отдѣлилась отъ иороды и свалилась иа почву 
выработки, то подвергаютъ ее очисткѣ отъ кусковъ породы. Для этого яв- 
ляется необходимымъ подиять ее, что совершается болыгіею частью домкра- 
тами, и тогда подъ пее подкладываются куски дерева. ІІослѣ очистки начи- 
нается слѣдующая, самая трудная, операція— это разбивка глыбы па меныпія 
части. Оиерація эта является необходимою, такъ какъ безусловно невозможно 
подиять на поверхность изъ рудника глыбу очень болыпихъ размѣровъ. Что 
касается всличины частей, на которыя раздѣляется глыба, то опа зависитъ 
отъ условій мѣдной плавки. Обыкновенно эти части бываютъ не болыие 
5 тонігь вѣсомъ, такъ какъ болыиія не помѣщаются въ мѣдеплавилышя иечи. 
Случается иногда, что еще при добычѣ глыбы, отъ постепенныхъ выстрѣ- 
ловъ, отдѣляются части ея, такъ что глыба уменьшается въ объемѣ въ значи- 
телыюй степени.

Операція раздѣленія одной массы на нѣсколько меныпихъ совершается 
особыми опытными рабочими. Они работаютъ партіями, ио 3 человѣка въ 
каждой, причемъ двое изъ нихъ быоть молотками, а одипъ держитъ зу- 
било. Эта операція требуетъ особаго искусства со стороны рабочихъ 
и во всякомъ случаѣ медленна и весьма тяжела. Въ то время, какъ всѣ ра- 
бочіе въ рудникѣ работаютъ 10 часовъ, эта категорія рабочихъ имѣетъ только 
8 часовую смѣну (вііій). Но особеино искуспымъ долженъ быть рабочій, дер- 
жащій зубило. Отъ правильной постановки зубила относительно поверхиости 
глыбы зависитъ быстрота работы,— вотъ почему успѣхъ послѣдней всецѣло 
зависитъ отъ него. Что касается времени, потребиаго для разбивки болыпихъ 
глыбъ, то можпо замѣтить, что надъ упомяиутой глыбой въ рудникѣ Міппе- 
зоіа, въ 500 тоннъ вѣсомъ, работали 1У2 года безъ остановки 3 смѣны 
каждыя сутки, глыбы же въ 50 тоннъ требуютъ около 3-хъ мѣсяцевъ по- 
стоягшой работы.

Инструмепты, употребляемые при этой работѣ, суть: зубило и мо- 
лотки. Зубило отальное, со стержнемъ, заостреннымъ по ширинѣ съ обѣ- 
ихъ стороиъ; ширина его толщина 1‘/ 2", лезвіе шириною около 1''.
Длина зубила различна, въ зависимости отъ величины глыбы. и измѣияется 
отъ 1' до 7'; вообще лсе прииято, что оио цлиинѣе толщипы разбиваемой 
массы на Г — 2'. Молотокъ такой же, какой употребляется при буреиіи шиу- 
ровъ. Вѣсъ молотка 7 аигл. фунтовъ, вѣсъ рукоятки 1х/ 2 Фунта при длинѣ 
ея 2 1/ 2'. Проушина размѣровъ 2" X  1/;> лиДО 1" X 1", толщина молотка въ 
середииѣ 2", длина Ь1/ г".

Главная задача держащаго зубило состоитъ въ томъ, чтобы держать послѣд- 
пее всегдавъ одиомъ, эмпирическиемуизвѣстномънаправленіи. Сверхътогоонъ 
долженъ выемку все время вести по одной прямой липіи. Раньше бока вынимаемаго

г о р н . я ; у р н . 1895. Т. II , кн. 4. 2
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желобка были отвѣсны, теперь же опи дѣлаются немпого иаклонными. Выемка 
заразъ дѣлается обыкновепно во всю ширину зубила на Ѵв” въ глубину и затѣмъ 
осматривается помощыо свѣчки, сдѣлана-ли она исправпо. Въ смѣну партія дѣ- 
лаетъ выемку величиною въ * // . Платится по коптракту пофутно (около 12 дол- 
лар.), такъ что хорошій рабочій можетъ заработать около 2 ‘/ 2 долларовъ въ депь. 
Что касается количества рабочихъ, заразъ задолжаемыхъ у одной глыбы, то слу- 
чается, что работаетъ въ одио время нѣсколысо партій, смотря по величинѣ 
глыбы. Когда она разобьется на мелкія части, послѣдиія оттаскиваются ио- 
мощыо системы блоковъ къ гезепку и затѣмъ къ шахтѣ. На поверхностп еіце 
разъ очищаются опѣ отъ руды и только тогда поступаютъ въ плавку.

III. Разработка мѣденосныхъ пластовъ конгломерата и амтдалоида. 
Иласты эти доставляютъ главнымъ образомъ «тіпегаЬ  и въ меныней мѣрѣ 
«Ъаггеіѵѵогк». Ііаибольшая часть мѣди, получаемой ежегодно въ бассейнѣ 
Верхняго Озера, добывается именно изъ иластовъ конгломерата и амигда- 
лоида. Способы, поэтому, разработки послѣдиихъ пріобрѣтаютъ особый иите- 
ресъ, ио, къ сожалѣнію, нелі>зя сказать, чтобы они были совершенными. Я 
посѣтилъ всѣ самые круппые рудники бассейна и ниже описываю ихъ де- 
тально, именпо рудники товарищества «С аіитеі апсі Несіа», рудникъ Оиіпсу, 
Т атагаск , Азсеѵіа и др. Главною особенностыо условій добычи мѣди въ этихъ 
рудникахъ является чрезвычайно прочная кровля (въ болыпинствѣ случаевъ 
траппь), которая позволяетъ выработкамъ долгое время оставаться совер- 
тпенио безъ крѣпленія. Впрочемъ, иногда кровля даже въ конгломератахъ яв- 
ляется сравнителыю не прочиою, благодаря присутствію въ ней упомяпутыхъ 
раныпе «запсЫірз». Это вѣроятно и является иричиною того, что хотя многіе 
изъ упомянутыхъ рудниковъ отличаются какъ грандіозными поверхностнъши 
устройствами, такъ и образцовою техническою стороною дѣла въ рудникѣ, 
тѣмъ не менѣе система выемки въ нихъ нуждается въ значителыюмъ усовер- 
шенствованіи.

Система эта очень проста и вполнѣ можетъ быть описаиа нѣсколь- 
кими словами. Шахты, болыиею частыо иаклопиыя, ведутся по паденію 
пласта въ толщѣ руды. Разрабатываемое поле дѣлится иа этажи (около 100 ф. 
высотою по иаклоипой плосісости). Затѣмъ ведутся штреки по простиранію, 
а изъ нихъ уже начинается очистная выемка. Послѣдпяя состоитъ изъ ка- 
меръ, проводимыхъ вверхъ по паденію, и столбовъ (С аіитеі апсі Несіа, (^иіпсу 
Азсеѵіа), или ведется сплошнымъ забоемъ по иростираиію (Татагаск). Выра- 
ботапиыя пространства до недавняго времени совершенно не крѣпились, 
какъ это и до сихъ поръ еще практикуется, папримѣръ, въ рудникахъ (^иіпсу 
и Озсеѵіа. ІІо, какь пи ирочна кровля, все-таки чрезъ иѣкоторое число 
лѣтъ она осѣдаетъ и могутъ отъ этого произойти обвалы, которые въ со- 
стояніи серъезио повредить рудникъ. Въ другихъ рудникахъ употреб- 
ляется крѣпленіе, причемъ въ рудпикахъ Саіитеі аші ІІесІа С" крѣнь квад- 
ратнаго сѣченія, болыпею частію 12ГХ І2 " , въ рудникѣ жѳ Татагаск крѣпь 
круглая и ие меиыпе 24", въ среднемъ ЗС", а при крѣплепіи устьеиъ
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квершлагосъ до 48 '' (!) въ діаметрѣ. Очевидно, что только исключительное бо- 
гатство лѣсовъ въ шт. Мичиганъ даетъ возмолшость употреблять такія ги- 
гантскія бревна для крѣпей достаточно экономично, по безпресганная по- 
рубка лѣсовъ сокращаетъ ихъ богатство и удорожаетъ крѣпленіе, такъ что 
вѣроятпо въ недалекомъ будущемъ придется здѣсь отказаться отъ столь до- 
рогого способа. Слѣдуетъ удивляться, что до сихъ поръ во всемъ бас- 
сейнѣ совершепно не примѣняется закладка пустою породою, которая 
доставпла бы полную безопасность для рудника и которая, при суще- 
ствующихъ мѣстныхъ условіяхъ, представляетъ прииадлежность раціональнаго 
метода разработки. Впрочемъ, въ руднпкахъ «С аіитеі аікі Несіа С°» при вы- 
емкѣ оставлеипыхъ столбовъ, иослѣдніе закладываются траппомъ съ цемеи- 
томъ, такъ что образуютъ снлошную стѣну.

Разрабатываемые пласты конгЛомерата въ среднемъ 12' толщины. но 
доходятъ иногда до 25' (даже 35'), такъ что въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
выемка происходитъ во всю толіцину (С аіитеі аікі Ііесіа), иногда же 
оставляется слой въ кровлѣ или почвѣ (бѣдная порода). Вообще, при 
выемкѣ, если встрѣчаются пространства бѣдной породы, то они остав- 
ляются нетронутыми п исполняютъ такимъ образомъ роль предохранитель- 
иыхъ столбовъ. Для удобства спуска добываемой породы, при прохожденіи 
штрековъ, и отчасти для вентиляціи ироводятся по паденію пласта гезенки 
(въ разстояніи 100'— 200' одииъ отъ другого). Рудпики, говоря вообще, очень 
сухи и требуютъ сравнительпо пеболыпой силы для выкачиванія собираемой 
внизу воды.

Вентиляція рѵдниковъ обыкновенно искусствегшая, ітри помоіци трубъ, 
проводящихъ воздухъ къ забою и къ буровымъ машинамъ; только въ рѣд- 
кихъ случаяхъ она естествеиноя ((^иіпсу). Добыча руды совершается порохо- 
стрѣлыюю работою, причемъ кайлы играютъ здѣсь только второстепешіую роль, 
благодаря твердости породы. Другихъ огиестрѣлыіыхъ матеріаловъ, кромѣ по- 
роха, не употребляютъ вовсе; дипамитъ псключепъ, между прочимъ, потому, что 
причиняетъ головную боль рабочимъ. Рабочіе доллшы покупать сами порохъ въ 
патропахъ 1 V  длипою, 1 діаметромъ, вѣсомъ въ 3/ 4 англ. фуита каждый. Для 
воснламепенія пороха употребляются фитпли. ПІпуры бурятся обыкновенно 
машпнами помощыо сжатаго воздуха, рѣдко ручпымъ способомъ. Буровыя 
машиныупотребляются системы тшс1іе8іег’а и ВпгІеідІГа. ІІаленіо совершается 
обыкповепно къ концу смѣны, чтобы ие продоллсать работъ въ атмоеферѣ 
ііороховыхъ газовъ. Крестовые буры съ головками отъ 2 '/г" діаметромъ (за 
бургшкъ) до 1' /А" (большой буръ) и длииою до 12', причемъ каждый новый 
образецъ на 2' длиннѣе предъидущаго. Длина пшура обыкповенно въ кон- 
гломератѣ 8 ' — 11' и въ него кладется около 6 аигл. фунтовъ иороха. Въ 
смѣну по больпіей части удается выбурить 3 шпура и взорвать ихъ, между 
тѣмъ какъ ручнымъ способомъ можно было бы въ это время сдѣлать не 
болыне одпого. Одипъ удачиый выстрѣлъ даетъ 20 — 30 тоинъ обруіпившейся 
породы. При буреніи задоллгаются два рабочихъ и мальчигсъ, который поситъ
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воду, поливаемую въ отверстіе піпура для охлажденія головки долота. ІІри 
разработкѣ амигдалоида унотребляются простые долотчатые буры діаметромъ 
2 " —  I 3/ / ,  причемъ шпуры бурятся меиьшей длипы 5 '— 7'. Въ смѣну ихъ 
выбуриваютъ 6 —8 штукъ. Кайла имѣетъ съ одной сторопы тупой бой, ко- 
торый служитъ для того, чтобы загонять въ породу стальной клинъ при 
отдѣленіи свѣсившихся кусковъ породы. Кромѣ того этимъ лсе концомъ по- 
стукиваютъ о нороду, чтобы убѣдиться въ ея твердости по издаваемому ею 
звуку. Отъ острія до проушины длина кайлы 11", ушко 2 1/ в" X  1’\  бой
длиною 3'', шириною и толщиною I 1/ " ,  вѣсъ 4 ’/ 2 англ. фунта, вѣсъ ру-
коятки Г / 2 ф.) длина ея 2 1/ 2' и на концѣ ширипа Ѵ / 2". Освѣщеніе въ руд-
никахъ по большей части совершается свѣчами, а иногда и маленысими
ламиочками, привѣшиваемыми къ шляпѣ (С аіитеі ап(1 Несіа). Только 
въ очень пемпогихъ рудпикахъ имѣется подъ землею электрическое освѣ- 
щеніе (напр., въ насосномъ отдѣленіи въ іпахтѣ рудпика Саішпеі). Свѣчи 
прикрѣпляются помощыо куска жирной глины къ шляпѣ, а при работѣ — 
къ стѣнѣ. Ихъ сгорается около 5 въ смѣну (каждая въ Г / 2 унціи вѣсомъ); огар- 
ками зажигаются фитили отъ иатроновъ въ шиурѣ.

Спускъ рабочихъ въ рудпикъ совершается въ вертикальныя шахты въ клѣ- 
тяхъ (Татагаск), въ паклоиныя иа особыхъ платформахъ, гдѣ иаходится нѣ- 
сколько ярусовъ-ступепей, на которыя садятся всего около 30 человѣкъ заразъ 
(С аіитеі аші Несіа). Есть впрочемъ еще фаркунсты въ неглубокихъ рудникахъ 
((Зиіпсу), но спускъ на нихъ медленный и неудобный. Кромѣ того въ шахтѣ 
имѣются деревяпныя лѣстницы съ деревяпными или желѣзными ступенькамн.

Что касается до сортировки у забоя добытой руды, то опа совершается 
только въ небольшой мѣрѣ, такъ какъ она, говоря вообще, при плохомъ освѣще- 
піи рудникаоченьзатрудпителыіа. Съ этою цѣльюочень болыпія глыбы породы 
разбиваются на мелкія посредствомъ взрыва небольшого патроиа пороха. 
Сортировка же болѣе соверпіенная производится наверху, въ надшахтпомъ 
зданіи, которое здѣсь поситъ названіе «госк Ьоизе» и гдѣ имѣются ряды лсе- 
лѣзныхъ полосъ съ довольпо болыиими между ними отверстіями, а подь 
ними дробилки системы Блэка, Изъ люковъ, куда иадаетъ круино раздроб- 
ленная руда, поступаеть опа во впизу стоящіе вагоны и затѣмъ отиозится 
ка обогатительную фабрику. Доставка изъ рудпика иа поверхпость совер- 
шается двоякимъ иутемъ: или при помощи наклонныхъ ящиковъ (зкір), куда 
высыпается содержимое рудпичнаго вагона,— причемъ вагопъ немпого подии- 
мается кверху, открываются дверцы и руда иадаетъ внизъ,— или помощыо 
платформъ, на которыя вкатывается вагоиъ. Платформы эти очепь простого 
устройства и изображеиы на фиг. 21-й. Что касается «вкір», то этотъ ва- 
гонъ представляетъ желѣзный ящикъ, у /  толщины, открытый съ передпей 
стороны ')  .

*) Описаніе и чертежи см. «Горн. Ж урн.» 1887 г., № 10, стр. 7. ІІрнмѣч. Ред.



РУДНИКИ II КАЫЕІІНОУГОЛЬНЫЯ КОПИ С. АМЕРИКИ. 21
Стоимость добычи мѣди въ бассейнѣ Верхпяго Озера въ 1892 году составляла 

около 5 центовъ за фунтъ, считая лсе плавку и плату за провозъ до рыпка,—  
около 7 центовъ. Продажная же цѣна въ 1893 году была 11 — 12 центовъ. 
Приложенная здѣсь и заимствовапная изъ отчета за 1892 г. дѣятелыюсти 
рудника Т атагаск, таблица даетъ паглядное понятіе о деталяхъ производства.

I. Расходъ на подземныя работы:
ІІроведеніе ш а х т ъ ....................................  173,5' п о '8,26,00 4.6 84,50 долл.

» гезенковъ.........................  1.041,30 » 11,00 11.59 5,45 »
» ш трековъ .............................  6.004,90 » 8,89 5 3.3 6 2,67 »

Добыча у забоя.....................................  96.860,60 » 3 58 1 66 .544 ,ю »
О т к а т к а ...........................................................................................  89.339,50 »
Крѣпленіе, матеріалы ...................................................................  111.49 3,72 »
Чрезвычайныя работы...................................................................  7.898,25 »
Буреніе сжатымъ в о з д у х о м ъ ................................................. 60.3 6 2,48 »
Содержаніе м а ш и н ъ ...................................................................  80.718,71 »
А дм ииистрація...............................................................................  56.2 1 6,06 »
Содержаиіе слесариыхъ, столярн. и др. маст.......................  10.7 2 7,35 »

И то го . . 652.944,74 долл.

Прибыль съ припас. и т. д..................................  58.932,50 »

594.012,24 долл.

II. Другіе расходы:
Расходьт въ [іадшахтіюмъ зданіи........................  46.335,63 доллар.
ІІоверхностныя р а б о т ы ........................................... 16.088,52 »
К о п т о р а ......................................................................... 13.051,47 »
І І е р е в о з к а .............................. ....................................  55.956, із »
Д р о б л е п іе ...................................................................  111.747,77 »
Чрезвычайные р а с х о д ы .............................  2.804,87 »
І І о ш л и п ы .........................................................11.314,83 >

Итого. . 2 57.2 9 9,82 »

III. Расходы по постройкамъ................... 170.060,73 »

Итоговые расходы. 1.021.372,19 »

Детали по обработкѣ рудъ:
Раздроблено р у д ы ..........................................  . 338.700 тонтгь.
ІІолучено «тіпегаі»  ........................  22.275.857 фунтовъ.
Получепо м ѣ д и ....................................................... 16.805.360 »
ІІа кубическую сажень (англ.) руды приходится очи-

щеиной м ѣ д и .....................................................................................  833 ф.
ІІа тониу раздроблепиой породы приход. очищен- 

ной м ѣ д и ..............................................................................   49,62 »
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П а куб. сажень (апгл.) руды получено «тіпегаі». . 1,104 ф-
Процентъ «тіиегаі» въ раздр. рудѣ............................... 3,29%
Ироцентъ очищенпой мѣди................................................. 2,48%
Стоимость добычи фунта м ѣ д и .................................... 5,07 цсит.
Стоимость нлавки и т. д................................................ ..... 1)56 »
Стоимость получ. фунта рафинированной мѣди . . 6,63 »
Стоимость иостроекъ па ф. мѣди.................................... 1,01 »
Итого окончат. стоимость фѵнта рафинирован. мѣди. 7,64 »
Стоимость дробленія за тонну........................................... 33 »

Организація работъ во всемъ бассейнѣ рудпыхъ образованій Оаера Верх- 
няго, какъ и въ другихъ мѣстахъ Соед. Ш татовъ такова, что новерхиостныя 
работы совершенно независимы отъ подземныхъ. Главпое лицо, завѣдующее 
рудникомъ «М ападег» зависитъ отъ правлепія Общества, которому принад- 
лежитъ рудникъ. Ему подчинепы два иепосредстііенпыхъ начальника надъ 
поверхностными и подземными работами, или, какъ они здѣсь пазываются 
«8иг(асе Ъозз» и «ГІеаЛ т іпіпд сар іа іп» и врачъ, если онъ имѣется иа 
рудгшкѣ. Завѣдующій рудникомъ имѣетъ въ непосредственномъ своемъ вѣ- 
дѣніи главную коптору и ведетъ лично всѣ дѣла, касающіяся ирипасовъ и 
всякихъ матеріаловъ для рудничной надобности. Если «8иг/'асе Ъозз» или 
«Вирегіпіепйепі» иногда и совершаетъ самъ закупки рудничныхъ матеріаловъ 
то все таки съ согласія завѣдующаго. Въ конторѣ дѣлопроизводство о под- 
земныхъ работахъ строго отдѣлено отъ такого же о новерхностныхъ. Спе- 
ціальный чииовникъ ведетъ всѣ счета съ рабочими. Въ разсчетиой кпигѣ у 
каждаго рабочаго есть отдѣлыіыя г])афы, гдѣ каждую недѣлю впосится но 
представлеиію «шііііпд саріаіи» все имъ сдѣлапное съ означеніемъ нричи- 
тающагося ему жалованья. Каждый мѣсяцъ производится расплата, причемъ 
изъ суммы заработанныхъ денегъ удерживается счетъ забранпыхъ припасовъ 
въ лавкѣ (если опа есть на рудішкѣ), а также стоимость освѣіценія, пороха 
и др. матеріаловъ, израсходованпыхъ рабочимъ. Часто расплата происходитъ 
чеками, а не наличными деньгами. Эти чеки обыкиовенно продаются рабо- 
чими сь иеболыной потерей, но въ затрудиителыюе время для общества ппогда 
и съ большой устуикой гіротивъ поминалыіой цѣпы.

Сунеринтендепту подчинепы машииистъ (епдіпеег), старшій кузнецъ и 
старшій нлотникъ. Послѣдніе имѣютъ въ своемъ вѣдѣніи мапіины, орѵдія, строе- 
иія, приготовленіѳ крѣпей, починку домовъ ииоверхиостныхъ лселѣзныхъ дорогь. 
Главный «тіиіпд саріаіп» завѣдуетъ всѣмп подземньтмп работами. Обыкновенно у 
иего два помощника, — одппъ для дпевпой смѣиы, другой для почной, Дежурятъ 
они понедѣлыю, однунедѣлю днемъ, другую— ночыо. Па обязанпости главнаго 
капитана лежитъ заключеніе контрактовъ съ рабочпми. Контракты эти состав- 
ляются отдѣльными рабочими, которые уже нанимаютъ себѣ другихъ и ра- 
ботаютъ съ ними артелыю. Очевидно, условія добычи руды, большая или 
меныпая твердость породы, прочность кровли и т. д. служатъ основапіемъ
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при опрсдѣлеиіи цѣнъ въ контрактѣ, но въ сущиости общая сумма деиегъ, 
получаемая артелью рабочихъ, всегда колеблется около одного уровня, до- 
ставляя каждому изъ нихъ опредѣленный, принятый въ данной мѣстности 
заработокъ. Правленіе Обіцества контролируетъ цѣны, назначаемыя руднич- 
пымъ капитаномъ и, если находитъ ихъ несоотвѣтственными, то измѣняетъ 
ихъ при заключеніи новаго контракта. Время работы одной смѣны 11 — 10 ча- 
совъ (віііГз), но въ особенно трудпыхъ работахъ (проведеніе шахтъ, разбивкаглыбъ 
мѣди и т. д.)— только восемь часовъ.

Рабочіе обыкновенно живутъ въ домахъ, построенныхъ Обществомъ и 
отданныхъ имъ въ аренду. Домики эти, двухъ или четырехсемейные, имѣютъ 
кругомъ неболыпой садъ. Безсемейные или лшвутъ у семейныхъ, или въ 
такъ называемыхъ «Ьоагсііп^ Ьои§е->, гдѣ получаютъ полный пансіонъ. Почти 
всегда при конторахъ имѣются лавки, или содержимыя самимъ Обществомъ, 
или сдаваемыя въ аренду частнымъ лицамъ. Такъ какъ въ нихъ рабочіе 
нользуются кредитомъ, то по болыией части закупки ими совершаются здѣсь, 
хотя бы въ данномъ мѣстѣ существовали и другія частныя лавки. ІІрн раз- 
счетѣ заборъ въ лавкахъ Общества отсчитывается прежде всего, и затѣмъ 
только могутъ быть вычитаемы изъ лѵаловапья другія суммы, которыя при- 
читаются съ задолжавшагося рабочаго. Болыніе рудники имѣютъ болышцы 
или по крайией мѣрѣ амбулаторпый покой для пріема болыіыхъ; мепьшіе 
имѣютъ общаго врача для нѣсколышхъ сосѣднихъ рудииковъ. На предметъ 
содержанія врача дѣлаются ежемѣсячные вычеты изъ жалованья рабочихъ.

Давъ общую характеристику разработки рудниковъ самородной мѣди 
въ бассейнѣ Верхняго Озера, я перехолгу далѣе къ болѣе подробпому описа- 
нію нѣкоторыхъ болѣе значительныхъ изъ нихъ.

С аіитеі а т і  Несіа С°— богатѣйшая компанія во всемъ бассейнѣ. Владѣ- 
нія ея обнимаютъ три рудпика: С аіитеі, Несіа аікі <5оиЙі ІІесІа. Въ каждомъ 
изъ нихъ есть нѣсколько шахтъ, именно въ С аііітеі 5, въ Несіа 8 и въ 8оиШ 
Несіа 4. Всѣ эти шахты наклонныя. Сверхъ того имѣются вертикальныя 
шахты «ЛѴІііІіиё» въ Кеіі ^аскеі 25‘X 16' съ 6 отдѣленіями, достигшая уже 
глубины 3050' и которая иересѣчетъ разрабатываемый иластъ копгломерата 
на глубинѣ 3300'.

Всѣ новерхностиыя постройки поражаютъ своею грапдіозностыо; ма- 
шииы столько же громадиы, сколько представляютъ тииы новѣйшихъ усо- 
вершенетвованій.

Я позволяю себѣ поэтому сдѣлать краткое описаніе рудниковъ этого 
Общества и привести иѣкоторыя цифровыя данныя, почерпнѵтыя изъ отчетовъ 
иравленая, такъ какъ опѣ иллюстрируютъ наглядно состояніе этого богатаго 
райоиа мѣдиой промышленности.

Въ 1892 г. выилавлепо Обществомъ 30213 тоннъ рафинированной 
мѣди; стоимость ея была 101/ 2 цептовъ за фунтъ. ІІространство, занимаемое 
Обществомъ, около 2500 акровъ въ районѣ мѣдной промышленности и сверхъ 
того елишкомъ 20000 акровъ лѣсовъ въ штатѣ Мичиганъ.
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Машпішое здапіе въ рудникѣ С аіитеі имѣетъ одпу паровую машину 
состемы Сотраиш і въ 4700 лошад. силъ, съ цилиндрами 40 '' діам., и двѣ 
запасныя въ 2000 лош. силъ и 600 силъ; одинъ компрессоръ 32" Х 4 8 "  
для 26 буровыхъ машинъ и другой 3 6 X 6 0  для 40 бур. маш. Сверхъ того 4 
барабана 20' 6 '! діаметромъ дляподъема руды съ глубины 4000 фут. Въ камен- 
і і о м ъ  зданіи для котловъ помѣщается ихъ числомъ 5 по 84 дюйма діаметромъ, 
35' длииою, 3 до 90 дюйм. діаметромъ и той же длииы, всего силою въ 2780 
наровыхъ лошадей.

Для сортировки и круппаго дробленія руды имѣются 8 «госк Ііоизе.^» 
съ люками, вмѣщающими около 1500 тоішъ каждый. Дробилки системы 
Блэка. Для подземной вентиляціи въ двухъ шахтахъ есть веитиляторы, даю- 
щіе 100,000 куб. фут. воздуха въ мигіуту. Въ двухъ шахтахъ производится 
подъемъ и спускъ рабочихъ. Особое зданіе вмѣщаетъ динамо-машины для 
поверхпостнаго освѣщенія электричествомъ, равпо какъ и для водоподъемпыхъ 
машипъ, дѣйствующихъ также его силою.

Перехожу къ нѣкоторымъ деталямъ въ подземныхъ работахъ. Крѣпь 
размѣровъ 12ПХ 1 2 "  квадратная. Высота выработокъ въ среднемъ 12'. 06- 
разцы крѣпленія см. фиг. 22 ,23 , 24 и 25. Два рельсовыхъ пути въ 4 фута. 
Рудничные вагоны въ 1500 англійск. фунтовъ вѣсомъ, вмѣстимостыо въ 2Ѵ2 
тонпы руды (Таб. III, ф. 26), желѣзпые, только съ двумя длишіыми стѣнками, 
въ короткихъ кладутся крупные куски руды въ концѣ, что бы не вывали- 
валось ихъ содержимое при откаткѣ; сверхъ того кладется поперекъ (снаружи) 
еще доска съ задней стороны. Размѣры вагона 7 1 X  3,5' X  2'. Трубы, при- 
водящія воздухъ, діаметромъ 2 "— 16" .

При углубленіи шахты, подъемъ руды до выше лежащаго этала про- 
изводится иомощью бадей, подпимаемыхъ посредствомъ иеболыпой машины, 
дѣйствующей силою сжатаго воздуха. Бадья ирицѣплена къ системѣ роли- 
ковъ, два изъ которыхъ скользятъ ио капату (См. Таб. ІІІф п г . 27). Вмѣсти- 
мость бадьи па 2 7 , топны руды. На этихъ лсе бадьяхъ спускаются и иод- 
нимаются рабочіе, задолжаемые внизу шахты.

ПІахты на рудникахъ Т атагак  С°пмѣютъ 3 отдѣлеиія—два подъемныхъ 
и одно для снуска ісрѣпей съ самостоятельною иодъемпою машиною. Ш ахта 
Л° 1 имѣетъ внутренніе размѣры подъемныхъ отдѣленій 5 1Д Х 6 г/ 2. фут Крѣпле- 
ніе шахты состоитъ изъ деревянныхъ вѣнцовъ 1 2 "Х 1 4 "  чрезъ кал;дые 3'; 
кромѣ того по угламъ вандруты 1 2 "Х 1 4 "  и длииою 7 футовъ.

ІІаиравляющія клѣтей 6 " Х 4 " . Бока вапдрутовъ забрапы продолыю до- 
сками 1 2 " Х З "  и длиною 3 фута каждая. Крѣпленіе штрековъ производится по- 
мощыо солидныхъ 2 '— 3' —4' діаметромъ круглыхъ бревенъ (См. Таб. III, фиг- 
28, 29, 30). Крѣпленіе рудничныхъ дворовъ (35*X 23') сплошное, полъ въ 
нихъ настланъ желѣзными илитами. Квершлагн въ средпемъ размѣровъ 6' X  ” ' 
крѣпятся обыкновеннымъ снособомъ, а нногда и вовсе нѣтъ крѣшюпія. Раз- 
стояніе между стойками въ штрекѣ обыкновенио 7', но чрезъ иѣкотороо 
разстояніе, для прочности, ставятся по двѣ стойки заразъ (далсс ио три) и
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въ разстояніи 4 ' одинъ рядъ отъ другого. Переклады соединяготся въ пазъ 
со стойками и забираются сверху половинками, ио кромѣ того съ иаружной 
стороны стоекъ вверху идутъ иродольныя бревна, которыя прикрѣпляются 
къ стойкамъ помощью желѣзныхъ скобъ 1 8 " Х 2 4 "  длииою и сѣчеиія 1 " Х 1 " -  
Методъ разработки въ этомъ рудникѣ заіслючается въ томъ, что сначала ве- 
дутъ по простиранію пебольшой штрекъ размѣровъ 6 'Х 6, 5*. Пройдя имъ 
около 30', начинаютъ очистпую выемку. Забой ведется по простиранію во 
всю толщину пласта отъ 14' до 20' высотою, шириною въ 20 '. Когда отой- 
дутъ впередъ забоемъ на 20 фут., ведутъ второй забой 40 ' шириною. Послѣдній 
слой руды, не меньше 40 ', остается не вынутымъ, пока во всемъ этажѣ не 
будетъ пройдено тѣхъ же выработокъ. Вслѣдъ за забойщиками особая пар- 
тія рабочихъ въ 6— 7 человѣкъ ставитъ крѣпи (только дпевная смѣна). От- 
катка съ одной половипы участка производится къ шахтѣ № 1, съ цругой— 
къ піахтѣ № 2.

Въ смѣну каждая партія забойщиковъ ( 2 — 3) даетъ 16— 22 вагоновъ 
руды. Рудничные вагоиы 5' 6 " Х З ' 6 " Х 2  1", съ откидною короткою стѣн- 
кой, па 2 тонны руды. ІТа квершлагѣ работаетъ партія рабочихъ, состоящая 
изъ двухъ человѣкъ и мальчика; среднимъ числомъ ироходятъ они 15' въ 
педѣлю; плата,— какъ при работахъ въ штрекѣ, т. е. около 8 долларовъ за 
погонный футъ. Вѣсъ погонпаго фута рольсовъ, употребляемыхъ въ штрекахъ, 
20 англ. фунт., въ квершлагѣ— 30 англ. ф.

ЬІадшахтпое здаиіе деревяииое и служитъ также для сортировки руды 
и крупнаго дробленія. Клѣти устройства, сходиаго съ употребляемыми. въ 
антрацитовомъ бассейнѣ (см. нилге, стр. 42).

Когда клѣть достигаетъ до мѣста разгрузки, то оиа подиимаетъ желѣз- 
ныя дверцы, запирающія входъ въ шахту. Выгрузка вагоновъ происходитъ 
съ одной стороны, а нагрузка пустыхъ съ противоположной. Всего задол- 
жается здѣсь 4 рабочихъ и 2 мальчика. Вагонъ выдвигаютъ двое рабочихъ 
изъ клѣти, третій въ то же время вкатываетъ пустой на его мѣсто и даетъ 
сигиалъ (ударомъ по желѣзной проволокѣ) для спуска клѣти.

Вагонъ съ рудою, выйдя изъ клѣти, поступаетъ иа особую телѣжку съ 
онрокидывателемъ. Телѣжка эта двигается по рельсамъ, расположеннымъ 
пилсс уровня иола, помоіцыо безконечнаго каната и шкивовъ.

Три рабочихъ опрокидываютъ вагонъ, руда вываливается на рядъ же- 
лѣзныхъ полосъ 4" шириною, иололсенныхъ подъ угломъ 25°— 30° къ гори- 
зонту, въ разстояніп 3" одна отъ другой. Всѣ куски, большіе 4" , скатываясь, 
попадаютъ въ дробилки Блэка. Въ низу паходятся люки, изъ которыхъ руда 
падаетъ при открытіи дверецъ въ иилсестоящіе лселѣанодорожные вагоиы.

При сортировкѣ задолжаются 6 человѣкъ, по 2 человѣка на каждую 
дробилку. Особоино богатая штуфиая руда отодвигается въ сторону и не 
идетъ въ дробилку, а пустая иорода собирается въ кучу, откуда отвозится 
тремя рабочими по особымъ эстакатамъ для свалки, какъ отбросъ. Кромѣ 
трехъ дробилокъ большого размѣра, есть еще три меиьшихъ. Оверхъ того
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особенио крупные куски породы разбкваются раньше помощыо особаго мо- 
лота. Для приведенія въ движеніѳ дробилокъ и т. д. служитъ неболыиая 
машина Согіізз въ 50 силъ. ІТередача движѳнія совершается помощыо рези- 
новыхъ лсптъ. Подъѳмный барабапъ цилиидричѳскій вь шахтѣ № 2, діаме- 
тромъ 30', шириною 8'; паровая машииа Сойроиікі въ 1760 силъ съ цилип- 
дромъ 42" діаметромъ; капатъ изъ сталыюй проволоки І 1/ / '  діаметра, длиною 
3900 фут.; скорость 2500' въ минуту. Ш кивы 14' діаметромъ.

Рудникъ Азееоіа имѣетъ 5 иаклонныхъ шахтъ, самая глубокая въ 2600'; изъ 
пихъ 3 суть подъѳмныя. Работы водѵтся въ пластѣ амигдалоида толщиною 
3 '— 12' (рѣдко 16' — 17'). Нисячійбокъ состоитъ изъ траппа, вълежачемъ амиг- 
далоидъ, который не разработывается за бѣдностыо его мѣдыо. ІІаденіеболѣе из- 
мѣичиво, чѣмъ въ конгломератѣ, въ предѣлѣ 27° до 65°. Иаклонъ шахтъ около 
30". Цѣлики вдоль шахтъ оставляются шириною 1 0 '— 12'. ПІахты въ срец- 
немъ размѣровъ 17' X  7' и состоятъ изъ 2-хъ отдѣленій (одного подъемиаго 
и другого путевого или двухъ подъемныхъ). Ш треки размѣровъ 6 'Х 6 ' съ па- 
деніемъ 3/ 4 ДО ' / 2 дюйма на 1 '. Очистпая выемка состоитъ въ проведеніи камеръ 
20' —40' шириною во всю высоту пласта съ оставлепіемъ между і іи м и  стол- 
бовъ въ 8 ТX 8'. Выемка по иростирапію сначала шириною 20', затѣмъ вто- 
рой 30' и т. д.

Обогащеніе руды, получаемой въ описачныхъ рѵцникахъ, совершается на 
обогатителыіыхъ фабрикахъ, раеположенныхъ на берегу Озера «Тогсііе», въ 
разстояпіи около 6 — 7 англ. миль отъ рудниковъ. Спеціальные поѣзда въ 
4 0 — 50 вагоновъ отвозятъ туда руду, которая поступаетъ въ верхній этажъ 
фабрики. Устройство всѣхъ этихъ фабрикъ почти одинаково х) Для рудпи- 
ковъ Общества Саіиіпеі аші Несіа двѣ фабрики, совершенио тождественныхъ 
между собою и въ близкомъ разстояиіи одпа отъ другой. Для цѣлей про- 
мывки руды выстроеиъ особый водопроводъ съ 3 водопроводными машинаии, 
дающими въ 24 часа до 50 милліоновъ галлоповъ воды.

Всѣ механизмы на фабрикѣ ириводятся въ дішжепіе иосредствомъ ма- 
шины Сотроиікі съ цилиндрами 18 и 36" діаметромъ, въ 700 иаровыхъ ло- 
шадей. Вода для хозяйствѳниаго употребленія иолучается изъ артезіанскаго 
колодца, дающаго 40,000 галлоновъ въ деиь.

ІІа фабрикѣ имѣется 11 толчей усовершенствованной системы ВаІѴа 2). 
Кажцая имѣетъ наровой цилиндръ 14'' (и 21") діаметромъ при длинѣ хода 
поршпя въ 24"; число ударовъ 95— 98 въ минуту. Производительность толчей 
150 тоннъ въ 24 часа. Всего дробится па обѣихъ фабрикахъ 3,800 тоннъ 
въ сутки. Вѣсъ всей толчеи слишкомъ 100 тоннъ, вѣсъ одного песта 
3,900 англ. фунтовъ.

Обогатителыіая фабрика имѣетъ 5 этажей. Въ верхиемъ этажѣ иахо- 
дятся иаровые цилиндры отъ толчей, въ 4-мъ происходитъ иитаніе толчей-

] )  П о д р о б ы о ѳ  о іш о а н іе  и х ъ  см . « Г о р п .  Ж у р ы .»  1837  і\  №  Ю ,  с т р .  2 0 .. Примѣч. 1 ‘сО.
2)  С м .  о п и с а н ів  в ъ  « Г о р н .  Ж у р н . »  №  10 , 1887 , с т р .  20 . Ред.
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ныхъ корытъ. Этимъ завѣдываетъ особый рабочій, который нагіравляетъ спу- 
скающіяся по лселобу частицы руды въ воронку, ведущуго въ корыто. Вмѣстѣ 
съ рудою по 3 трубкамъ льется вода, такъ что здѣсь имѣется моцфое тол- 
ченіе. Стержень песта имѣетъ медлеггное кругювое движеніе посредствомъ 
ременной передачи. Въ 3-мъ эталсѣ находятся толчейныя корыта, а во 2-мъ— 
отсадочпыя рѣшета. Изъ корьгтъ толчейная руда идетъ по 2 лселобамъ, съ 
перегородкою въ каждомъ, въ двѣ системьт отсадочньтхъ рѣшетъ. Толчейпая 
муть изъ каждой половины означенпыхъ лмлобовъ направляется въ отдѣлъиый 
■рядъ отсадочныхъ рѣшетъ, но раньше поступленія па эти рѣшета муть под- 
вергастся гндравлической отсадкѣ въ нгламовыхъ воронкахъ (Зрііякачіеп), чи- 
сломъ четыре для тшкдаго ряда отсадочиыхъ рѣшетъ. Особегшостью прибора 
является то, что впутри каждой воронки проведена трубка, имѣюгцая на 
концѣ продольную насадку съ мелкими отверстіями, обращенными вверхъ. 
Чрезъ сказанную трубку, подъ давленіемъ, проведена горячая (отъ коігден- 
саціи отработашгаго гтара изъ цилиндровъ) вода, притокъ которой регули- 
руется особымъ краномъ. Такимъ образомъ частицы мѣди находятся подъ 
вліяніемъ трехъ силъ: 1) быстроты теченія воды, вьгтекающей изъ сказан- 
наго желоба и дѣйствующей по горизонтальной лиггіи, 2) гидравлическаго дав- 
ленія со сторопы струи восходящей воды, дѣйствующаго по вертикальной 
линіи вверхъ и 3) силы тялѵести частицы, дѣйствующей по вертикалыюй 
лигтіи виизъ. Очевидно поэтому, что болѣе тяжельгя частицы будутъ осал?- 
даться въ первой воронкѣ, менѣе тяжелыя въ послѣдующихъ и накоттецъ са- 
мыя легкія пройдутъ всѣ четыре и устремляются по особому желобу на не- 
прерывно дѣйствуюіціе кергерды. Изъ сказаннаго явствуетъ, что эта отсадка 
есть сортировка частицъ только по относителытому вѣсу, а нѳ по ихъ объему.

Общее раеположеніе отсадочныхъ рѣшеть въ 3-хъ рядахъ, или ярусахъ, 
помѣщенныхъ но наклонной плоскости одииъ надъ другимъ. Различаготся 
два рода отсадочныхъ рѣшетъ (зерагаіог): для нредварителыюй отсадки и окон- 
чателыюй; 1-й и 2-й ярусы запяты рѣшетами нерваго рода, а 3-й— второго 
рода. Отсадочиыя рѣшета примѣняются системы СоІІот,& съ центральнымъ 
гюршнемъ а). Такихъ рѣшетъ находится въ ряду 4, всего 12 для тшкдой толчеи, 
кромѣ того съ боку находятся еще три особыхъ отсадочпыхъ рѣшета, ко- 
торыя немногимъ отличаются въ своемъ устройствѣ отъ описанныхъ. Рѣ- 
шета для предварительиой отсадкп двойныя, для окончательиой ясе тройпыя 
Такимъ образомъ всего 5 отсадокъ для каждой струи мути, а такъ какъ 
всѣхъ струй 4, то всего имѣется 20 различпыхъ свтъ, не считая боковыхъ. 
Ншкеслѣдующая таблица даетъ размѣры отверстій въ отдѣлыюмъ ситѣ па 
каждомъ рѣшетѣ, причемъ цифры озпачачаютъ число отверстій на 1 кв. 
дюймъ поверхности сита.

х)  С ы . « Г о р п .  Ж у р н . »  1887  г . ,  Л? 10 , с т р .  25  и  и р и ы ѣ ч а н іе .
Ред.
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\
I. л . III. IV.

1) 8 Х  8 ю х ю 1 2 X 1 2 1 4 X 1 4
2) 1 2 X 1 2 1 2 X 1 2 1 4 X 1 4 1 6 X 1 6
3) ю х ю 1 2 X 1 2 1 4 X 1 4 1 6X 16
4) 1 2 X 1 2 1 4 X 1 4 1 6 X 1 6 18X 18
5) 1 4 X 1 4 1 6 X 1 6 1 8X 18 2 0 X 2 0

Въ каждомъ отсадочномъ рѣшетѣ сверху лежащее сито отдѣляется отъ 
іішкелелсащаго помощыо трафаретъ въ 2,5 дюйма высотою. Прп описапіи про- 
цесса промывки я называю отдѣльныя сита нумерами арабскими. считая по 
порядку въ вертикальномъ ряду, и р и м ст м и , считая ихъ въ ряду горизон- 
тальномъ. Остающіяся частицы па поверхности сита I, 1 представляготъ паи- 
болѣе богатый шлихъ и періодичсски сгребаются, что и составляетъ иаибо- 
лѣе богатый сортъ, называемый здѣсь № 1-мъ. Процессъ сгребанія состоитъ 
въ томъ, что, по указанію старшаго рабочаго при рѣшетахъ, останавли- 
ваютъ дѣйствіе поршпей и рабочій лопаточкою сгребаетъ осѣвшій слой отъ 
хвостовой части и боковъ къ срединѣ, подвергая его при этомъ дѣйствію 
непрерывающейся струи воды изъ желоба. Послѣ нѣсколькихъ разъ сгребанія 
легкія частицы пустой породьг окончательно отмываются и шлихъ выгребается 
въ особый сосудъ. Частицы, провалившіяся чрезъ сита I, 1 и II, 1 идутъ
по общему желобу на I, 3. Частицы, провалившіяся чрезъ I, 2 и II 2 идутъ
на II 3. Частицы, остагощіяся на II, 1 не выгребаются, но окончательно 
проваливаются всѣ чрезъ отверстія, а пустая порода уносится дальше струего; 
для этого періодически производится разравниваніе лопаточкою и сгребаніе 
къ серединѣ слоя, ленсащаго на ситѣ. Частицьт мути, не прошедшія черезъ 
I, 1 и I, 2 и II, 1 и II, 2, собираются въ общій желобъ и отводятся на 
особое сито, расиоложенное сбоку отъ этихъ главныхъ. Здѣсь онѣ собираются 
въ ноперечный желобъ и изъ него чрезъ отверстія поступаютъ въ 4 отдѣ- 
ленія рѣшета. Осѣвпгій шламъ переходитъ въ бассейнъ, иаходящійся въ 
нижпей части подъ парою рѣшетъ, а муть, прошедшая поверхъ ситъ, по- 
средствомъ трубокъ спускается въ отводной каналъ. Частицы мути, прошед- 
шія III, 1, ІУ, 1 идутъ на III , 3; частицы, прошедшія III, 2 и ІУ , 2 идутъ
иа ІУ, 3. Не прошедгпія частицьт чрезъ III, 1, III, 2, ІУ, 1 и ІУ, 2 соби-
раются въ общій желобъ и по трубкамъ попадаютъ па послѣднее итсадоч- 
иое сито, откуда вода уходитъ въ отводной каналъ, а пгламъ остается на 
днѣ лабиринта. ІІа окончателыіыхъ ситахъ частицы мути проходятъ путь 
такимъ образомъ, что провалившіяся въ 3-мъ ряду собираются въ угловыхъ 
отдѣлепіяхъ особаго лабирипта и составляютъ сортъ № 2 шлиха, а прова- 
лившіяся чрезъ 4 и 5 ряды— собираготся таюке въ особыхъ смелшыхъ от- 
дѣленіяхъ и составляютъ сортъ № 3.

ІІІлихи № 1 содерлсатъ 85%  — 90% мѣди.
» № 2 » 80 %— 85 % »
» № 3 » 45 %
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Вода съ мутыо изъ упомянутаго лабиринта уходитъ въ отводной капалъ, 
идущій поперекъ рядовъ рѣшетъ подъ поломъ фабрики. Ыадъ этимъ каиа- 
ломъ положены рельсы для вагоновъ, служащихъ для отвоза шлама изъ ла- 
биринта послѣ его выгрузки. Толчейная муть изъ первоначальиаго желоба, 
пройдя черезъ ВрЙгкаяіеп, идетъ въ длиннро двойную шламовую воронку 
(8рИг - Ьііие) и отсюда, помощыо насоса, накачивается въ желобъ, идущій 
па непрерывно дѣйствуюіціе вращающіеся кергерды Е с а п з 'а  *). Наружная 
поверхпость ихъ покрыта гутаперчею. Для сбереженія мѣста на фабрикѣ, 
кергерды эти располагаются одинъ надъ другимъ по 2 или по 3 прибора. 
Сначала муть идетъ въ деревянный бакъ, расположенный надъ кергердами, 
и отсюда вьттекаетъ чрезъ деревянное разбивное устройство на коиическую 
поверхность кергердовъ, гдѣ окончателыіая промывка шламовъ производится 
подобно тому, какъ и па обыкновенныхъ германскихъ круглыхъ подвижныхъ 
кергердахъ. Были попытки примѣнять ударпые пепрерывподѣйствующіе план- 
геры или такъ наз. Ѵатіег’ы для промывки шламовъ, но не увѣнчались усгіѣхомъ.

Особенность всѣхъ выше описапныхъ операцій по обогаіценію рудъ 
состоитъ въ томъ, что въ предварительной сортировкѣ не употребляется вовсе 
грохотовъ. Между тѣмъ кажется было бы полезнымъ не подвергать напрас- 
пому измельченію часть руды, которая уже добыта въ мелкомъ видѣ у забоя; 
примѣненіе лсе грохотовъ доставило бы по крайней мѣрѣ экономію во вре- 
меии. Что касается до описанныхъ кергердовъ Еѵапй’а, то ихъ ироизводитель- 
ность равна 12— 13 тоннамъ шлама въ 24 часа, при расходѣ 2,000 галло- 
новъ воды на каждую тонну. Сила, необходимая для ихъ вращенія, ничтожна, 
что и составляетъ выгодную сторону употребленія ихъ сравнительно съ дру- 
гими приборами этого рода.

III.

Антрацитовыя копи въ Восточной Пенсильваніи.

Принимая во внимаиіе особенный интересъ иаиболѣе мощныхъ во всемъ 
мірѣ копей антрацита въ Сѣв. Америкѣ, я описываю не отдѣльно какой- 
нибѵдь рудникъ, по дані здѣсь въ главпыхъ чертахъ общую характеристику 
разработки во всемъ райоиѣ, причемъ, при составленіи этой статьи, я поль- 
зовался, какъ чертежами, любезно нредоставленными мнѣ управляющими копей 
«Реппяуіѵапіа еі Кеасііп" Соаі апсі Ігоп С°» и «ЬеЫ§1] Ѵаііеу Соаі С°», такъ 
и сочинепіемъ Сііапс&а, «Оп теіііосі оі тіп іп§  іи АпЙігасіІе ііеісіз оі Репп- 
зуіѵапіа».

Во всемъ бассейнѣ различаются 4 поля: южное, западное, восточное и 
сѣверное. Каждое изъ этихъ 4 полей имѣетъ больнііе выходы па дневную 
поверхность конгломерата, образующаго почву пластовъ антрацита, подъ ко-

’ )  С м .  « Г о р п .  Ж у р н . »  1887  г . ,  №  10 , с т р .  2 9 . Ред.
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торымъ лежитъ к.расиая слапцеватая глина, а ниже ея песчаиикъ. Глав- 
ныя складки иластовъ сопровождаются массою мелкихъ извилинъ съ 
угломъ падепія отъ 0П до 90°.

Меньшіе изгибы направляются, соотвѣтствеппо строепію горъ цѣпи 
Арраіасіііоп, съ востока на западъ.

Обіцій петрографичѳскій характеръ всего антрацитоваго бассейпа отли- 
чается главпымъ образомъ отъ такого же въ угляхъ шт. ІІенсильваніи 
тѣмъ, что породы одииаковаго возраста здѣсь тверлсе и болѣе кремнисты, 
чѣмъ въ послѣднемъ, причемъ часто метаморфизованы. Толща аитрацито- 
носпыхъ образовапій состоитъ изъ твердыхъ песчаниковъ и коигломератовъ 
съ черными и голубоватыми сланцеватыми глипами и глинистыми сланцами.

Въ то время, какъ въ бассейнѣ пенсильванскаго камепнаго угля чрез- 
вычайио рѣдки сдвиги и другія пластоиарушенія, въ антрацитѣ они встрѣ- 
чаются доволыю часто, но болынею частью на неболыпомъ пространствѣ. 
ІІерѣдки также пространства полуразрушеннаго угля.

Общее количество прослойковъ пустой породы въ илас.тахъ антрацита 
составляетъ х/ 5 до ' / 7 всей толщины угля. Эти нрослойки дѣлятъ пласты на 
части, толщиною отъ нѣсколькихъ дюймовъ до нѣсколькихъ футовъ, т а х іт и т  
однако 8' — 10'. Кровля аптрацитовыхъ п;іастовъ большею частыо состоитъ 
изъ твердаго темнаго глинистаго сланца, иногда впрочемъ мягкой сланце- 
ватой глины и конгломератовъ или иесчаииковъ. Почва большею частыо 
тверда и устойчива и состоитъ изъ огнеупорныхъ глинъ, иногда сланцевь 
или иесчаиика съ остатками Віідшагіае, между тѣмъ какъ въ кровлѣ онѣ по- 
падаются очень рѣдко.

Открытіе рудника  въ бассейиѣ антрацита совершается помощью што- 
ленъ, штрековъ и шахтъ (наклонныхъ и вертикальныхъ). Горизонталыіые 
(дневные) штреки проводятся въ пластахъ, выходящихъ па дневную поверх- 
пость въ ложбинахъ или ущельяхъ. Они ничѣмъ не отличаются отъ подзем- 
ныхъ, которые описываются пиже. ІІІтолыіы проводятся въ двухъ случаяхъ:
1) если выходъ пласта находится па чулсой территоріи, смежной съ данной 
и 2) чтобы достичь уже разработываемаго пласта, проходя въ крестъ его 
простираиія. Выгоды, доставляемыя штолыіами, состоятъ въ томъ, что не 
нужпо ставить ни углеподъемныхъ, пи насоспыхъ устройствъ. ІІо служба 
штолыіы ограннчпвается только тѣмъ промежуткомъ временп, пока разраба- 
тывается вышележащій слой, и иотому теперь, ири развитіи подземпыхь ра- 
ботъ на болыную глубину, штольпы употребляются доволыю рѣдко. Чаіце 
всего примѣняются наклопньтя шахты, если пласть имѣетъ выходы на по- 
верхности, или если онъ залегаетъ на неболыпой глубипѣ. Во всѣхъ другихь 
случаяхъ, а также въ случаѣ синклинальной складки, примѣпяются вертп- 
кальпыя шахты. ІІо законамъ шт. Пенсильваніи, необходимо имѣть ио край- 
пей мѣрѣ два пути, ведущіе въ рудникъ, въ разстояніи пе меныпемъ 150' одииъ 
отъ другого. Общій методъ выемки антрацита состоитъ въ разбивкѣ всего 
поля на участки (Іііі.) этажными штреками, въ разстояніи 2()0'—-375' но на-
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клонной плоскости. ГГодготовка слѣдующаго участка (углублѳніе шахты и 
провѳденіе этажныхъ штрековъ) ведется или одновременно съ разработкою 
вышележащаго, или по ея окончаніи. Во всякомъ случаѣ только очопь рѣдко за- 
разъ раурабатывается болѣе трехъ участковъ. Осушеніе выработокъ соверіпается 
или при помощи трубъ въ штольнахъ, дѣйствующихъ иа подобіе сифона, 
или посредствомъ насосовъ, причемъ въ большинствѣ случаевъ ириходится 
выкачпвать воду только изъ верхнихъ этажей (въ средпемъ съ глубины 
около 300').

Ввртгікальныя шахты  въ бассейнѣ до сихъ поръ рѣдко превышаютъ 
800' глубипы. ІІроводятся онѣ болыпею часгыо ручпымъ способомъ, рѣже 
машинами прп помощн воздуха.

Въ годъ среднимъ числомъ углубляютъ 200 '— 300' при помощи ручного 
буренія шпуровъ. Стоимость прохожденія шахтъ въ очень твердыхъ поро- 
дахъ до 800' глубпною отъ 5 до 8 долларовъ за кубическій ярдъ, а глубже—до 
10 долл.; въ мягкихъ же породахъ (сланцеватыхъ глинахъ, мягкихъ песча- 
никахъ) отъ 2 до 5 долл. Почти исключительно употребляется порохъ и толысо 
въ очень твердыхъ породахъ другія взрывчатыя веіцества. ГІри прохоясденіи 
наносовъ (средн. 25' толщипою) обыкновенно употребляется деревянное крѣп- 
леніе, состоящее изъ вѣнцовъ болынею частыо размѣровъ 12" X  12”, въ р аз- 
стояпіп 4 '— 8' одинъ отъ другого. Въ случаѣ сыпучихъ или плывучихъ породъ 
приходится прибѣгать къ сплошному крѣпленію п паружной обшивкѣ вѣнцовъ 
досками съ утрамбовкою глины между вѣнцами и породою. Только въ очень 
рѣдкихъ случаяхъ употребляется каменное крѣпленіе. Между тѣмъ чаще встрѣ- 
чаются столь благопріятпыя условія, что шахта остается вовсе незакрѣп- 
ленною на всемъ ея протяженіи, или по крайней мѣрѣ на нѣкоторой ея 
части. Въ этомъ случаѣ она раздѣляется на отдѣленія поперечными 
брусьями, помѣщенными въ разстояніи 4 '— 8 ' одинъ отъ другого. въ то-же 
время служащими и опорными пунктами для прикрѣпленія направляюіцихъ 
для клѣтей. Коицы этпхъ брусьевъ входятъ въ гнѣзда въ твердой породѣ. 
Выемка, для образованія шахты, дѣлается обыкновенно па 4' —8 больгае ея 
настоящихъ размѣровъ и затѣмъ закрѣиляется чаще всего по мѣрѣ ея про- 
холсденія. ПІахты почти исключителыю прямоуголыіаго (иногда квадратиаго) 
сѣченія. Временпое крѣпленіе употребляется въ случаѣ сыпучихъ нородъ для 
поддерлски стѣнъ, пока ни достигнуть болѣе прочныхъ породъ, когда и на- 
чинаютъ возводить постоянную крѣпь, деревянпую или камепную. Примѣръ 
крѣплепія шахтъ изображенъ на Таб. IV, фиг. 31 Ыз, 32. 33. Размѣры иіахтъ 
опредѣляются: длина количествомъ отдѣлеиій, ширипа же длипою употреб- 
ляемыхъ рудничныхъ вагоповъ. Ш ирина обыкновепно не меныпе 10', длнна 
же измѣняется для шахтъ съ двумя отдѣленіямн 16' —20', съ тремя 22’— 26', 
съ четырьмя 30'— 38' съ шестью 44' — 52'. Есть напр. іпахта «'ѴУезіепі СоаІ 
С°» размѣровъ 5 2 'х Ю '. Въ рудникахъ, гдѣ работы ведутся улсе сравнптельно 
давио и гдѣ имѣются сверхъ того паклониыя шахты, послѣднія слулсатъ для 
спуска и подъема людей и ісрѣпи и для вентиляціи (РоМзѵіІІе). Вертиісальныя



32 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

шахты ьъ этомъ случаѣ исполияютъ только роль углеподъемныхъ и потому 
дѣлаются пебольшихъ размѣровъ. Бо всѣхъ другихъ случаяхъ обыкновенпо 
имѣются 2 подъемішя отдѣленія, одно иасосное, одпо путевое для рабочихъ. 
ІІаправляющія для клѣтей или ирямо прикрѣпляются къ иоперечнымъ 
брусьямъ болтами съ потайными головками, или, что лучше, входятъ въ 
желобки въ иослѣднихъ. При углубленіи шахты работаютъ, въ зависи- 
мости отъ ея величины, нѣсколько партій рабочихъ ио 3 человѣка въ 
каждой; обыкновеино всего 9 — 15 человѣкъ. Если необходимо спѣ- 
пшть съ проведеніемъ шахтьт, то работа ведется 3 смѣнами (по 8 ча- 
совъ), въ противномъ случаѣ только двумя. Если въ углубляемой шахтѣ 
уже нроизводится подъемъ угля, то подъемъ руды и опусканіе крѣпи про- 
исходитъ въ ночпую смѣну. Быемка породъ производится паленіемъ шпу • 
ровъ, выбуриваемыхъ въ разстояніи 3 — 6' одинъ отъ другого. Количество 
ихъ, равно какъ и величина, зависятъ отъ свойствъ породы. Если шахта ирово- 
дится вповь, то при небольшой глубинѣ притокъ свѣжаго воздуха получается 
вслѣдствіе того, что въ одпомъ изъ угловъ ея зажигаются дрова или солома (?). 
При болыней глубинѣ необходима искусственная вентиляція помощыо веіт- 
тиляторовъ. Спускъ рабочихъ въ шахту часто прошводится (во время про- 
ведеиія) па бадьяхъ, которыми вычерпывается вода, собираемая въ зумпфѣ 
шахты, —при ея неболыпомъ притокѣ; если же притокъ воды значительный 
(рѣдко), то ставится временный насосъ, соотвѣтственной силы. Въ одной 
изъ шахтъ (Могѵе§іоп) въ г. РоІІяѵШе былъ примѣненъ способъ буренія очепь 
длииныхъ скважинъ помощью алмазнаго бура, приводимаго въ движеніе слга- 
тымъ воздѵхомъ. Ш ахта эта глубиною 1 ,6 0 0 'и размѣровъ 11 ‘/ 2'X 151/ 2'. Сква- 
жины діаметромъ 13/ 4" пробуривались на глубину 2 0 0 — 300' четырьмя ал- 
мазпыми бурами. Заразъ ихъ пробуравливали 25 штукъ, въ разстояніи 3' 
одна отъ другой. Затѣмъ скважины засыпались иескомъ и буры удалялись 
изъ шахты. Иаленіе производилось такимъ образомъ, что горнорабочіе очи- 
іцали 3'— 4' по длинѣ засыпанныхъ скважинъ, заряжали иорохомъ и взры- 
вали электрическимъ токомъ, причемъ сначала взрываемы были централыіые 
шпуры, а затѣмъ и боковые. Когда достигали дна скважинъ, опять пускали 
въ ходъ алмазпые буры и процессъ палепія повторялся описаннымъ способомъ.

ІІаклонныя шахты обыковенно бываютъ съ тромя отдѣленіями— двумя 
для подъема угля и третьимъ насоснымъ и путевымъ. Размѣры ихъ въ этомъ 
случаѣ: длина 16'— 22', а высота Т — 8', въ зависимости отъ способа подъема 
угля въ паклопныхъ ящикахъ или въ вагонахъ, помѣщаемыхъ на платформахъ; 
въ нослѣднемъ случаѣ высота должна быть болыпе. Только въ рѣдкихъ слу- 
чаяхъ имѣются два отдѣленія,— одпо подъемное и другое насосное. Вообще 
говоря, нримѣненіе одного только подъемнаго иути съ 3 рельсами и разъ- 
ѣздомъ иосрединѣ, которое практикуется иа многихъ рудникахъ,—нераціо- 
палыю, такъ какъ, въ случаѣ разрыва капата, пагруженный углемъ вагопъ 
устремляется ішизъ и разбиваетъ другой встрѣчный пустой и можетъ причи- 
иить весьма валшыя поврежденія.
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Крѣпленіе наклонпыхъ піахтъ производится полными дверными окла- 
дами и должно отличаться прочностью; поэтому крѣпь дѣлается большею частыо 
изъ брусьевъ квадратнаго сѣченія не менѣе 1 2 ''Х  12", если же она устраи- 
вается изъ круглыхъ бревенъ, то 12"— 151' діаметромъ. При углубленіи на- 
клонной шахты сначала наленіе шпуровъ происходитъ въ почвѣ, иногда 
же въ потолкѣ, причемъ въ углу образуется всегда выемка, слулсащая 
зумпфомъ. На небольшомъ разстояніи, начиная съ поверхиости, выемка ве- 
дется открытыми работами, но съ глубины 15' ее уже нужно вести какъ 
подземную. При этомъ крѣпленіе и проведеніе рельсоваго пути совершаются ио 
мѣрѣ прохожденія шахты. Безъ крѣплепія, наклонная шахта оставляется 
только въ исключительныхъ случаяхъ, и паоборотъ здѣсь часто приходитсяпри- 
бѣгать къ сплошной крѣпи; въ большинствѣ же случаевъ дверные оклады ста- 
вятся въразстояніи 3 '— 8' одинъ отъдругого. Вентиляція совершается или по- 
мощыо веитиляторовъ, или вентиляціонпой шахтой, проводимой одновременно 
съ рабочей, въ нѣкоторомъ отъ нея разстояніи (50 '— 100') и съ которою она 
соединяетсяпоперечными проработками. Осушеніе рудника производится обык- 
новенно паровымъ насосомъ помощью трубъ, пололсенныхъ въ насосномъ 
отдѣленіи. Стоимость проведенія погоннаго фута паклоиной шахты съ 3 от- 
дѣленіями (считая и крѣпленіе) 10 — 15 долларовъ, но это нри среднихъ 
условіяхъ; если же кровля слабая, то, примѣняя снлошное крѣпленіе, при- 
ходится платить гораздо дороже. Рельсы кладутся на поперечные лелсни, ко- 
торые служатъ таклсе для помѣщенія шиповъ стоекъ, въ случаѣ, если почва 
не особенно прочна; въ противномъ же случаѣ стойки входятъ въ гнѣзда, 
сдѣланныя въ почвѣ. Но кромѣ этихъ лежней употребляются еще шпалы, 
къ которымъ также прибиваются рельсы гвоздями. Разстояиіе между попе- 
речиыми лелснями 6 '— 12'.

Главные ш т реки  обыкновенно бываютъ такой высоты, чтобы отъ рель- 
совъ до перекладовъ было около 7'; принимая лсе во вниманіе высоту шпалъ 
и рельсовъ въ 6"— 9", полную высоту штрека дѣлаютъ около 8'. Ш ирина 
обыкновеино бываетъ 9 '— 10'. Впрочемъ, въ рудникахъ съ болынимъ прнто- 
комъ гремучаго газа дѣлаются штреки болынихъ размѣровъ, напр., ширина 
12 '— 14'. Въ углу по длипѣ штрека идетъ иебольшая канавка для стока 
воды. Паденіе въ штрекахъ болыпею частыо Ѵ 2оо* Н а пршюлсенныхъ фигу- 
рахъ 34—42, на табл.ІУ , представлены различные случаи крѣплеиія, сообразно 
свойствамъ ісровли, иочвы и боковъ. Ш треки съ двойнымъ откаточнымъ пу- 
темъ или разъѣздами дѣлаются шириною 16'— 20' и требуютъ часто очень 
ирочнаго крѣпленія. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что только въ рѣдкихъ 
случаяхъ встрѣчаются среднія подпорныя стойки между обоими путями, таісъ 
какъ на практикѣ выяснились болыпія пеудобства, проистекающія отъ ихъ упо- 
требленія. Напр., при откаткѣ лошадьми и мулами, послѣдніо часто задѣваютъ за 
стойіси и причиняютъ поломки вагоновъ; кромѣ того стойки эти не безопасны и для 
людей. Что ісасается до крѣпленія откаточныхъ штрековъ полными дверпыми 
окладами, то оно имѣетъ мѣсто на болыпей части рудниковъ въ антрацитовомъ 
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бассейнѣ. Откаточиые штрски въ м о щ ііы х ъ  пластахъ ведутся большею частыо 
въ лежачемъ боку, что ири умѣренномъ паденіи пласта выгодио тѣмъ, что 
скаты получаются круче, а при крутомъ паденіи даютъ возможность прово- 
дить въ висячемъ боку воздушный штрекъ почти на одной отвѣсной лииіи 
съ откаточнымъ ІІровѣтриваніе рудниковъ совершается, какъ объ этомъ по- 
дробнѣе слѣдуетъ ншке, или носредствомъ особыхъ переборокъ, или, чаще, 
посредствомъ вентиляціонпыхъ штрековъ. ІІослѣдніе въ пологихъ пластахъ 
отдѣляются отъ откаточнаго штрека цѣликомъ шириною 15 '— 20' и соеди- 
няются ноиеречными ироработками съ откаточнымъ штрекомъ въ разстояніи 
30 '— 50'. Проведепіе штрековъ совершается по контракту, причемъ цѣна 
назначается за ярдъ (3 англ. фута). Заключившій контрактъ нанимаетъ двухъ 
рабочихъ и несетъ издержки на порохъ, масло, орудія и т. д. Въ среднемъ 
за проведеніе одпого ярда съ крѣплепіемъ платится 5— 6 долларовъ, а безъ 
крѣпленія 4,5^— 5,з долл. Въ смѣпу (8 часовъ) въ твердыхъ разновидностяхъ 
угля проводятъ въ среднемъ 2,25', если іптрекъ крѣиится, и около 3' безъ 
крѣпленія; въ болѣе мягкомъ углѣ въ тоже время 3' въ первомъ случаѣ и 
4' во второмъ. Расходъ пороха 6 — 8 англ. фуптовъ на погонный ярдъ 
штрека въ твердомъ углѣ, въ мягкомъ меныпе (ипогда половина). Расходы 
рабочихъ составляютъ около 1 долл. на каждый ярдъ; плата рабочимъ въ 
среднемъ 3 ’/ 2 дол. Средняя плата рабочимъ 60— 80 долларовъ въ мѣсяцъ 
(шіпішига 40, гаахітшп 100). Работы при прохождепіи штрековъ ведутся или 
какъ при очистной добычѣ, или рабочіе сначала закладываютъ шпуры у по- 
толка и затѣмъ, послѣ ихъ паленія, приступаютъ къ выработкѣ боковъ и 
нижней части. Крѣплеиіе главньтхъ штрековъ совершается по большей части 
круглымъ лѣсомъ, обыкновенно 12"— 14" діаметромъ. Продолжительность 
службы крѣпей различна и въ болынинствѣ случаевъ ограничивается нѣсколь- 
кими годами, ио часто далге меньше года Въ рѣдкихъ только случаяхъ крѣиь 
простаиваетъ десятки лѣтъ. Пропитываніе крѣпей солями металловъ для иредо- 
храненія отъ гніенія пе примѣняется нигдѣ.

Ш тольны  примѣняются въ антрацитовомъ бассейнѣ доволыю часто, для 
соединенія новаго участка съ разработывавшимся раньше. При этомъ воздушное 
отдѣленіе устраивается или иомощыо переборки въ самой штольнѣ, или ве- 
дется, въ небольшомъ разстояпіи отърабочей, другая воздушная штольна. Раз- 
мѣры штольны обыкновенно слѣдующіе: высота 7', ширина 12' — 16'. Стоимость 
выемки кубическаго ярда въ твердой породѣ 5— 8 долларовъ, въ средней 
твердости 3— 6 долларовъ, въ глинистомъ сланцѣ или слаицеватой глинѣ
2— 3 доллара, въ мягкой 1 ,5 — 2, 5 доллара. Въ среднемъ 3 — 5 долларовъ за к г̂- 
бическій ярдъ. Болынею частію выемка производится помощыо машиннаго бу- 
ренія. Буры системы Іи§егао1Гя и ВигІеідІГа, дѣйствуютъ нри номощи сжатаго 
воздуха, рѣж е—нара. Приработѣ двумя бурами заразъ ироизводительность 
ихъ 45— 60 погонныхъ футовъ въ мѣсяиъ въ породѣ средней твердости. 
Кромѣ нороха употребляются взрывчатыя вещества большей сильт (динамитъ 
и др). Заразъ взрываютъ электричествомъ 4 —10 шпуровъ въ твердой породѣ
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и 4 — 5 въ мягкой. Плата также по контракту. Вовсе безъ крѣпленія 
остаются лишь немногія штольны, но нечасто представляется необходимость 
и крѣпить ихъ иа всемъ протяженіи.

Подземныя работы  ведутся главнымъ образомъ столбовою выемкою по 
возстанію (ріііез апсі ЬгеазЬ), въ меныней мѣрѣ столбовой выемкой участками 
(рапеі \ѵогк) и паконецъ въ самое послѣднее время замѣчается въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ примѣненіе извѣстнаго англійскаго метода (Іопд лѵаіі \ѵогк), который 
впрочемъ ио своему характеру примѣнимъ только въ пластахъ средней 
мощности съ пологимъ паденіемъ. Здѣсь ниже описана будетъ столбовая 
выемка ѵо возстанію  въ мощпыхъ пластахъ угля, какъ болѣе своеобразная 
и отличающаяся отъ европейскихъ методовъ разработки.

Отолбовая выемка есть обыкновенный способъ разработки пластовъ 
антрацита. Выемка эта производится или по возстанію, въ случаѣ пологаго 
паденія пласта, или по діагоналыюму направленію, если гіаденіе болѣе крутое. 
Выемочные іптреки ведутся или сразу полныхъ размѣровъ, или сначала такой 
ширнны, чтобы могли свободио проходить вагопы, а затѣмъ расширяютъ ихъ, 
пройдя 2 5 '— 30' по возстанію. При углѣ паденія пласта 5°— 12° откатка угля 
отъ забоя до главнаго штрека совершается помощыо неболыпихъ вагоновъ 
( Ъ і і§ § у ) ,  въ 1 — 1 1/ 2 тонны вмѣстимостью. При углѣ паденія 12°— 25°, вмѣсто 
«Ъидду ■ кладутъ желѣзные листы и уголь скатывается собственною тяжестыо 
въ вагоны въ откаточномъ штрекѣ.

Часто случается, что выходъ пласта на поверхность настолько возвы- 
шается, что возможно первый главпый штрекъ вести или отъ шахты до выхода 
на дневную поверхность, или въ обратпомъ направленіи. Въ этомъ случаѣ 
штрекъ этотъ играетъ роль водоотливнаго штрека. Длина выемочнаго поля 
въ каждомъ участкѣ, отдѣляемомъ двѵмя откаточными штреками, бываетъ въ 
предѣлахъ 225 '— 375'. Если паденіе пологое, то обыкновенно подготовитель- 
ныя работы въ нижележащихъ (двухъ-трехъ) участкахъ ведутся въ одно 
время съ очистными въ верхнемъ. При крутомъ паденіи, а также если уголь 
обрушивается самъ собою, подготовка слѣдующаго поля производится непо- 
средстьенно послѣ выемки перваго. Длина откаточныхъ пітрековъ опредѣ- 
ляется стоимостью содержанія ихъ, а также стоимостью откатки съ одной 
стороны, и стоимостыо проведенія второй шахты—съ другой.

Вдоль откаточныхъ штрековъ всегда оставляется съ нижней стороны 
предохранительный цѣликъ 15'— 25' шириною. Онъ служитъ таюке для удер- 
жапія притока воды изъ верхнележаіцаго этажа. Выемка столбовъ произ- 
водится по окопчаніи проведенія выемочныхъ штрековъ, при этомъ только 
въ исключительныхъ случаяхъ удается извлечь изъ нихъ весь уголь. Въ 
мощныхъ пластахъ эта работа въ особенности трудна и опасна. Въ томъ 
случаѣ, когда паденіе иласта изъ крутого переходптъ въ пологое, то длина 
полей часто оказывается слишкомъ болыпою. Тогда ироводятъ нромежуточный 
штрекъ посрединѣ участка и добытый уголь отъ забоевъ верхней половины 
участка доставляется къ бремсбергу или скату въ нижній откаточный штрекъ.
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Для разработки мощиаго пласта < М ат т оік»  2), геологическій разрѣзъ 
котораго представленъ на Табл. ІУ, фиг. 31, примѣненъ особый способъ, на- 
званный американцами «госк вішіе шіпіпд». Онъ состоитъ въ томъ, что подго- 
товка нроизводится въ нилсней части пласта, отдѣленной отъ верхней про- 
слойкомъ въ 13' пустой породы, а затѣмъ ведется выемка верхией части пласта, 
причемъ для доставки угля до пилшяго откаточнаго штрека устраиваются 
скаты. Когда верхняя половина пласта выработана, приступаютъ къ выемкѣ 
нижней на общихъ основаніяхъ. Этотъ способъ предоставляетъ таклге воз- 
можность вести добычу угля изъ оставленпыхъ выработокъ. Дѣло въ томъ, 
что въ прежнее время въ пластѣ «Матшоііі» вели добычу угля только въ 
нижией его части, при этомъ верхияя часть осѣла и завалила выработки, 
которыя до сихъ иоръ и оставались нетропутыми. Слѣдуя описанному способу, 
можно добычу угля вести изъ скатовъ, нроводенныхъ снизу вверхъ до обру- 
шивіпагося слоя угля, и такимъ образомъ извлечь хоть часть оставленпаго 
покамѣстъ богатаго запаса антрацита.

Очистная добыча нѣсколысо видоизмѣняется въ зависимости отъ угла 
паденія, мощности пласта, прочности кровли и т. д.

Ш ирина забоя измѣняется въ предѣлахъ 25'— 35'. ІІровѣтриваиіе забоя 
достигается, какъ сказано раньше, помощыо поперечныхъ проработокъ въ 
столбѣ между выемочными штреками. Размѣры ихъ: высота 4 '— 5’, ширина 5'; 
шахіімгт 6' X  8' для выработокъ очень богатыхъ гремучимъ газомъ.

ІІри иагрузкѣ вагоновъ происходитъ сортировка угля, и куски ирослой- 
ковъ и сѣрнаго колчедаиа кладутся по сторонамъ рельсовъ въ пологихъ выра- 
боткахъ, или по бокамъ предохранительныхъ столбовъ—въ крутыхъ.

Ш ирина предохраіштельныхъ столбовъ бываетъ очень рѣдко 15'— 20', 
а по болыпей части равна ширинѣ штрековъ или даясе болыне ея. Въ по- 
логихъ мощныхъ пластахъ примѣняютъ два метода работы у 'забоя; или вы- 
емку ведутъ во всю толщину пласта, причемъ при работѣ у кровли рабочіе 
стоятъ на добытомъ углѣ, или на лѣстницахъ. Или сначала вынимаютъ ниж- 
нюю часть забоя. 5'—-8' высотою, по всей длииѣ штрека, а затѣмъ выемку 
верхней части производятъ, идя назадъ къ откаточному штреку, или же, 
ири прочной кровлѣ, въ томъ лсе направленіи, какъ и нилшей части. Оче- 
видію безоиаснѣе вести выемісу въ обратномъ направленів, оставляя за собою 
обрушившуюся кровлю, если это имѣетъ мѣсто.

Откатка происходитъ по устроенному спеціалыю пути (см. Табл. ІУ, фиг. 
43). При концѣ его вагонъ опрокидывается на скатъ, ведущій въ откаточ- 
ный іптрекъ, откуда уголь нагрулсается въ вагоны. Иногда также устраивается 
скатъ такимъ образомъ, что уголь падаетъ прямо въ стоящіе внизу вагоны, 
что дѣлаетъ нагрузку излишпею. Это возмолшо въ мощпыхъ пластахъ, при- 
чемъ забой ведется отъ вершипы откаточнаго штрека сначала по горизон-

г ) Этотъ плаотъ антрацита въ райопѣ Ьаскаѵіапп 'ы въ Пенсильвапіп достигаетъ отъ 20 
до 33 фут. толщины. Р .
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тальной линін, а послѣ достиженія лежачаго бока—по возстанію. Рабочіе 
получаютъ въ описанныхъ случахъ плату съ каасдаго доставленнаго къ от- 
каточному штреку вагона. При углѣ паденія пласта 12°— 25° вмѣсто откатки 
помощыо «Ьид§у» настилаютъ желѣзные листы иа почву выработки и уголь 
самъ скатывается внизъ. Работы же ведутся какъ при описаппомъ способѣ, 
причемъ иустая норода отбрасывается къ бокамъ предохранительныхъ стол- 
бовъ. Ири углѣ паденія, болынемъ 30°, пустая порода скользитъ по выработкѣ 
и смѣшивается съ углемъ. Приходится примѣнять другой методъ добычи. 
Сначала устраиваютъ два ската для угля на протяженіи 2 5 '— 30' и тогда 
ведутъ выемочный штрекъ полной ширины. Отбросъ складывается въ цен- 
тральную часть выработки, а уголь спускается по бокамъ въ скаты. При 
этомъ устье ската со стороиы выемочнаго штрека загораживается перегород- 
кою съ отверстіемъ, закрываемымъ ставнемъ. Цѣль этого устройства (Ьаііегу) 
двоякая: во 1) иомощыо его регулируется спускъ угля въ откаточный штрекъ, 
во 2) это необходимо для направленія струи воздуха кругомъ всѣхъ забоевъ, 
ибо въ противиомъ случаѣ воздухъ проникалъ бы прямо изъ откаточнаго 
штрека къ забою. какъ кратчайшему пути. Для доступа рабочихъ къ забою, 
часть выемочныхъ штрековъ, прилегающая къ предохранительнымъ столбамъ, 
закрѣпляется стойкама, которыя обшиваются съ наружной стороны досками 
въ 2" толщипою, съ цѣлыо сдѣлать путь этоть (татѵ ау ) непроницаемымъ 
для воздуха. С т о й і с и  эти ставятся или перпендикулярно къ паденію пласта, 
или подъ острымъ угломъ, въ случаѣ его мощности, въ разстояніи 4 '— 6' одна 
отъ другой (см. Табл. ІУ, фиг. 44). Описанный способъ примѣпимъ для угла 
паденія до 40°. При углѣ паденія пласта болыпемъ 45° методъ этотъ не можетъ 
быть примѣнимъ, такъ какъ уголь скатывается внизъ съ болыиою стремитель- 
ностыо, при чемъ сильно измельчается и смѣшивается съ пустою породою.

Въ этомъ случаѣ различаются два способа добычи: съ двумя скатами и 
съ однимъ.

Забой съ двумя скатами примѣияется чаще всего въ мощныхъ пла- 
стахъ (Маштоііі). Каждый скатъ снабженъ перегородкою съ отверстіемъ, за- 
крываемымъ ставнемъ. Для рабочихъ ведется проработка въ предохрапитель- 
номъ цѣликѣ, оставленномъ между скатами двухъ смежныхъ выработокъ. 
При этомъ способѣ добытый уголь складывается во внутреннюю часть вы- 
работки и извлекается, иомощыо отверстій въ иерегородкахъ, чрезъ два 
ската. Способъ этотъ названъ проф. Дорошенко способомъ «наполненныхъ 
камеръ» 4), ибо уголь остается все время въ отгороженпой центральной ча- 
сти и служитъ такимъ образомъ почвою для рабочихъ при работѣ у забоя. 
Скаты дѣлаются обыкновенно 8 '— 9' шириною на протяженіи первыхъ 6 ’— 7', 
а затѣмъ 6' ширииою и 5 '— 6' высотою. Недостатокъ этого способа— три 
проработки въ толщѣ угля, которыя ослабляютъ его и требуютъ значитель-

Справоч. книга по Горн, Искусству г. Дорощеако, 1880 г., стр. 227-
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і іы х ъ  расходовъ. Кромѣ того спускающійся уголь по путевому отдѣленіго за- 
трудняетъ доступъ рабочихъ къ забою. Въ виду этого ипогда разгораживаютъ 
сказанное отдѣленіе на двѣ части, изъ которыхъ одпа служнтъ для снуска 
избытка угля, адругая— для рабочихъ. Одинъ изъ видоизмѣнснпыхъ способовъ 
означенной добычи антрацита представленъ на табл. IV, фиг. 44. Здѣсь пере- 
городки помѣщены съ боковъ, скаты же служатъ не только для спуска угля, 
но и для доступа рабочихъ, а также для доставки крѣпи. Перегородки, по- 
мѣщенныя въ скатахъ, слулсатъ, какъ сказано, для ихъ воздухонепроницаемостн 
и состоятъ или изъ деревянныхъ переборокъ съ отверстіемъ, или иногда изъ 
куска грубаго холста, водо- и воздухонепроницаемаго, который даетъ воз- 
можность углю непрерывно скользить по скату, нрепятствуя однако доступу воз- 
духа во внутрь. Способы разработки, подобные описаннымъ, имѣютъ общійнедо- 
статокъ, который дѣлаетъ ихъ непримѣиимыми вь разработкахъ, богатыхъ гре- 
мучимъ газомъ; именно, тутъ нельзя изолировать одинъ забой отъ всѣхъ 
осталыіыхъ, что иногда бываетъ необходимо въ случаѣ пожара, взрыва или 
иросто большого притока изъ трещинъ забоя рудничнаго газа. Въ этомъ 
случѣ изображенный способъ па табл. IV, фиг. 44, иа правой части нижняго 
чертежа, удовлетворяетъ вполнѣ цѣли. Стоитъ только закрыть иуть для воз- 
духа въ верхней части забоя и открыть перегородку а, и дашіый зобой 
будетъ вполнѣ отдѣленъ отъ остальныхъ, а струя свѣжаго воздуха безпре- 
пятственно направится къ слѣдующему.

Забоа съ однимъ скатомъ лучгае удовлетворяетъ условіямъ его провѣ- 
триванія. Въ этомъ случаѣ устраиваютъ воздушпый штрекъ С надъ откаточ- 
нымъ (см. табл. V, фиг. 45), причемъ его соединяютъ узкой проработкой (Е )  
и скатомъ Е  съ откаточтымъ штрекомь. Конечно это относится только до 
мощныхъ пластовъ. Скатъ .Еразмѣровъ 9' X  6' ведется па протяженіи 24 '— 36 и 
затѣмъ постепенно расширяется до п о л ііо й  ширины забоя. Въ нижней части 
оиъ перегораживается для предоставленія рабочему возможности достуиа 
до перегородки при нагрузкѣ вагоновъ углемъ. Уголь складывается, какъ 
и раныне, въ центральную часть. Боковые пути крѣиятся рядомъ наклон- 
ныхъстоекъ «іи§§1ег». Выгоды этого сиособа относителыю перваго слѣдующія: 
во время опорожнивапія центральной части, ири двухъ скатахъ, куски угля 
скользятъ ио бокамъ центральнаго пространства. Это можетъ повлечь за собою 
обрушепіе кровли и такжо можетъ расшатать стойки, которыя при этомъ часто 
спускаются виизъ при слабой почвѣ. ІІри одномъ скатѣ куски угля движутся 
въ средпей части и потому ие производятъ этого вреднаго явленія. Здѣсь 
имѣются всего двѣ проработіси въ толщѣ предохраиительныхъ цѣликовъ, слѣ- 
дователыю ослаблѣпіе ихъ, сравпительно съ предъидущимъ случаемъ, гораздо 
меньше. Даиный забой молсетъ быть изолировапъ отъ прочихъ и нровѣтри- 
ваніе при этомъ соверіпается безпрѳпятственно. Къ числу недостатковъ по- 
слѣдпяго способа слѣдуетъ отнести большую длииу скатовъ и путевыхъ штре- 
ковъ. Фиг. 46 на табл. V представляетъ видоизмѣиеніе этого снособа, которое 
ироще и имѣетъ тѣ-же самыя преимущеспні.
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И нет румент ы  при работѣ въ антрацитѣ отличаются отъ употребляемыхъ 
въ камепномъ углѣ. ІГрсжде всего антрацитъ настолько твердъ, что дѣлать 
въ немъ врубы чрезвычайно затруднителыю, кромѣ того онъ даетъ при этой 
работѣ массу осколковъ, которыо производятъ пораненія рукъ и лица у ра- 
бочихъ. Далѣе, крутое паденіе выработокъ затрудняетъ удобную постановку 
машинъ. ІІоэтому здѣсь почти неуиотребителыіы врубовыя машигіы, которыя 
доволыю распространеиы въ камеиноуголыюмъ бассейиѣ. Работьі жо у забоя 
состоятъ въ выбуривапіи піпуровъ или помощыо обыкновенныхъ ручныхъ 
буровъ, или помощью буровыхъ станковъ. По болыпей части сначала палятъ 
шпуры въ нижней части забоя, а затѣмъ въ верхней, по перѣдко случается 
и обратиое. Столь раснространенное здѣсь примѣненіе ручного буренія объ- 
ясняется тѣмъ, что буры здѣсь составляютъ собствепиость рабочаго, который 
вообще скептически отпосится ко всякимъ нововведеніямъ и рѣшается ио- 
куиать повый инструмеитъ лишь тогда, когда виолнѣ увѣрится въ иользѣ его.

Ііорохъ  является иаиболѣе часто употребляемымъ взрывчатымъ веществомъ, 
благодаря своей наибольшей ироизводительности п относителыю небольшому ко- 
личеству получае*чой при немъ уголыюй мелочи. Другія взрывчатыя вещества 
(динамитъ большею частыо) употребляются также иногда, по врядъ ли это эко- 
номично, принимая во вниманіо большій процентъ потери отъ измельченія 
антрацита. Расходъ пороха въ среднемъ 3 — 4 унціи на тонну добытаго угля. 
Пріемы выбуриванія, заряженія и паленія шпуровъ обыкііовепные. Послѣ 
паленія рабочіе, при помощи кайлъ, сбрасываютъ нависшіе куски антрацита, 
ио не вполнѣ отдѣлившіеся отъ забоя. При очисткѣ угля у забоя употреб- 
ляются также каплы съ молоткомъ съ одной стороиы.

ІІровѣт риш ніе рудниковь въ антрацитовомъ бассейнѣ составляетъ одну 
изъ главныхъ заботъ администраціи; въ особенпости оно является вопросомъ 
первой важности въ рудникахъ съ обилыіымъ отдѣленіемъ гремучаго газа. Для 
достижепія цѣли, въ нѣкоторыхъ изъ иихъ проводятъ по два воздѵшныхъ штрека, 
1 2 'Х б '(д о 8 ')  величипою, и ириэтомъ часто проходитъ мѣсяцъ и болѣе времени, 
прежде чѣмъ воздухъ очистится на столько, что возможно приступить къ 
дальнѣіішимъ работамъ. Въ этомъ случаѣ цѣликъ между откаточнымъ и воз- 
душными штреками оставляется ширипою въ 2 4 — 30'.

Во всемъ округѣ поперсчиое сѣченіе вентиляціонпыхъ штрековъ отъ 
ТОдоІОО п болѣе квадр. футовъ, не смотря на то, что но законамъ штата 
Пепсильваиіи поперечное сѣченіе должно быть лишь не меныне 20 квадр. фут. 
для притекающихъ струй воздуха и 25' квадр. ф. для вытекающихъ(?). Вообще 
принято одновременно проводить и откаточпый и вентиляціоппый штреки съ 
остаповленіемъ между ними цѣлика въ 18' — 36’ ширииою. Поперечныя про- 
работки мелсду ними дѣлаются въ разстояиіп 3 0 '— 60'. Забой этихъ штрековъ 
освѣлсается воздухомъ помощью деревянпыхъ или холщевыхъ, переборокъ 
повѣшепныхъ вблизи поперечной проработкн для отклоненія струи воздуха 
прямо къ забою. Иногда употребляются небольшіе вептиляторы и далсе де- 
ревянпыя трубы. Поперечныя проработки проводятъ возмолаю меиьшихъ раз-
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мѣровъ, обыкыовешю 4 '— 5', такъ какъ онѣ внослѣдствіи Становятся ненуж. 
пыми и заколачиваются наглухо. Употребленіе дверей новсемѣстно. Онѣ 
открываются въ сторону, противную теченію воздуха и по болішей части за- 
хлопываются самн собой. По закону, особенпый мальчикъ нэходится у каж- 
дыхъ дверей, открываетъ ихъ для пропуска вагоновъ и лгодей и опять за- 
крываетъ. Закопъ требуетъ притока чистаго воздуха не меньше 55 куб. фут. 
въ секунду на каждыхъ 50 рабочихъ въ рудникѣ, поэтому, принимая во впи- 
маніе наименыпее поперечное сѣченіе воздушныхъ штрековъ въ 20 кв. ф., 
получаемъ наибольшую скорость теченія воздуха въ 165’ въ минуту.

Освѣщеніе выработокъ совершается помогцыо обыкновенпыхъ лампъ, 
далсе въ выработкахъ съ отдѣляющимся гремучимъ газомъ. Здѣсь вообіце господ- 
ствуетъ полное предубѣжденіе противъ предохранительныхъ лампъ, какъ у 
рабочихъ, такъ и у инженеровъ(Р). Предохранителыгыя лампы системы Марсо 
и другихъ употребляются только ири работахъ въ откаточныхъ и воздуш- 
ныхъ штрекахъ, при осмотрѣ работъ, гдѣ ожидается скоиленіе газа и т. д. 
Очпстная же добыча производится съ обыкновенными лампами, причемъ ра- 
бочіе стараются держать ихъ ниже и, въ случаѣ - обильнаго выдѣленія газа, 
ставятъ лампочки прямо на почву. Вмѣсто употребленія предохранительныхъ 
лампъ, производится дѣятельная вентиляція забоевъ, и большинство амери- 
канскихъ инженеровъ считаетъ это болѣе раціональішмъ способомъ. Упо- 
требленіе печей для провѣтриванія очень ограничено. Почти вездѣ послѣднее 
совершается помощью вентиляторовъ. Въ прежнее время находились въ боль- 
шомъ употребленіи открытые вентиляторы, теперь же они замѣпяются за- 
крытыми, главнымъ образомъ по систомѣ СгіііЪаГя. На нѣкоторыхъ рудникахъ 
поставлены два вентилятора вмѣсто одного большей величины. Давленіе воз- 
духа въ рудникахъ съ неболыпимъ отдѣленіемъ газа 1,5”— 2,5" водяного столба 
манометра.

Способы провѣтрыванія забоевъ усматриваются изъ фиг. 44, 45 и 46. 
Здѣсь всѣ штреки и каждый забой омываются отдѣльною струею воздуха, и 
испорченный воздухъ уходитъ по отдѣльной проработкѣ въ вентиляціонный 
штрекъ. Веитиляторы, употребляемые на рудникахъ антрацита, преимуще- 
ственно суть всасываюіціе, но естг. и нагггетающіе. На фиг. 47 нредставлепъ 
схематически веггтиляторъ Вгогѵп'а, пемного сходный съ вептиляторомъ Зскіеіе. 
Оиъ имѣетъ 8 крыльевъ, искривленныхъ на половипѣ длины отъ центра. Діа- 
метръ 16’, ширина 5'. Поііеречное сѣченіе, чрезъ которое происходитъ вду- 
ваиіе воздуха, размѣровъ 1 0 'Х І2 '.

ІІодземнчя откатка  совершается по рельсамь, которые покоятся гга 
гнпалахъ. Такъ какъ почва откаточиаго штрека не ровная, то обыгшовенио 
кладутъ куски сланца иодъ інпалы, кромѣ того уголыіая мелочь заполпяетъ 
также неровпости; но очевидно она не можетъ служить устойчивою опорою, 
отчего рельсовый цуть рѣдко представляетъ прямую линію. Наклонъ обык- 
новенно принятъ ' / 200, по этотъ иаклонъ скорѣе соотвѣтствуетъ цѣлямъ хо- 
рошаго стока воды, чѣмъ удобиой откатки, для которой слѣдовало бы на,-
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клонъ сдѣлать больше ( 7 ц 0). Ш ирина рельсоваго пути обыкновенно довольно 
большая,— отъ 4' до 2' 6"; именно иаиболѣе употребительны размѣры 2' 6"; 
2' 9''; 3'; 3' 6"; 3' 9" и 4'. ПІпалы бываютъ толщиною 4 " —  6", шириною 
5"— 9", длипою 4' — 6'; онѣ дѣлаются изъ круглаго лѣса и обдѣлываются 
только съ двухъ сторонъ. Деревянные рельсы употребляются только при 
откаткѣ помощыо «Ьи§§у» при крутомъ паденіи иласта. Стальные рельсы, 
употребляемые въ рудникахъ, вѣсятъ 2 0 — 25 англ. фуит. (погонный футъ). 
Бремсберги открываются устьемъ въ откаточные штреки, поэтому необхо- 
димы спеціальпыя устройства, чтобы не мѣшать откаткѣ. Достигается это 
двоякимъ путемъ: откаточный штрекъ расгаиряется въ устьѣ бремсберга. или 
обходитъ кругомъ въ висячемъ боку пласта; въ другомъ случаѣ бремсбергъ 
устраивается на нѣсколько футовъ надъ откаточнымъ штрекомъ и спускъ ва- 
гоновъ въ послѣдній совершается помощыо особой наклонной выработки 
собственною тяжестью.

Рудничные вагоны въ аптрацитовомъ бассейпѣ отличаются своими гро- 
мадными размѣрами въ сравиепіи сь употребляемыми въ каменномъ углѣ. 
Причппы, обусловливающія это, суть:-1) большая мощность нластовъ; 2) боль- 
шой уголъ падепія, позволяющій производить нагрузку угля собственнымъ его 
вѣсомъ и 3) болыпіе размѣры откаточныхъ штрековъ, необходимые для успѣш- 
наго провѣтриванія. Максималыіые размѣры вагоновъ суть: длина 10', ши-
рипа 5', высота І | / 2. Бмѣстимость вагоиа колеблется въ иредѣлахъ 70 куб.
фут. и 140 куб. ф., при вѣсѣ угля отъ 13/ 4 до 4 тоннъ. Матеріаломъ слу-
житъ ипогда исключителыю дерево, или желѣзо, но болыпая часть вагоновъ
состоитъ изъ того и другого вмѣстѣ. Обыкновенію передняя стѣнка вагона 
снабжена дверцею, висящею на оси и запираемой спизу различиыми спосо- 
бами. Образецъ вагона и его детали съ рудника «НоІІепЬаск» изображены 
на фиг. 48 Табл. V*. Колеса обыкновенно чугунныя 18" діаметромъ; оси- 
23Д" діаметромъ. Рельсовый путь для колесъ этого образца всего 2 1 7". Раз- 
мѣры вагона 10' X  6' X  4' снарулш, виутри лсе длина 8', ширина вверху 
4' 10", виизу З1 10", высота 2'. Вмѣстимостъ 75 куб. фуг. до 100 куб, фут., 
осли уголь нагрулсенъ съ верхомъ. Вѣсъ пустого вагона около одной тоипы.

Откатка  совершается помощыо муловъ (рѣже лошадей), локомотивовъ 
и мехаиически. Средияя дневная ироизводительность откатки помощью му- 
ловъ около 20 т о іін ъ  угля на разстояніи одной мили. Мулы болыпою частыо 
круниаго роста. Поѣзда составляются изъ нѣсколькихъ вагоновъ, которые 
откатываются нѣсколькими мулами (2 — 5), при этомъ на одного мула при- 
ходится 1— 3 вагоновъ, смотря по длинѣ и качеству пути. Кошошни распо- 
лагаются близко къ устыо шахты, чтобы на случай полсара возмолспо было 
спасти животныхъ. ІІаходящіеся въ употреблеиіи локомотивы вѣсятъ 7— 9 
тоннъ и замѣняютъ собою работу 10— 20 муловъ. Выстрота ихъ движенія 
5 — 7 англ. миль, быстрота откатки помощыо муловъ 2— 3 англ. мили. ІІо 
прпмѣненіе локомотивовъ вредио отзывается иа п])Овѣтриваніи рудника и 
ирактикуется только въ хорошо вептилируемыхъ откаточныхъ штрекахъ. Кромѣ
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того, локомотивы еще ие безопасны и въ отношеніи пожаровъ. Что касается 
стоимостп откатки посредствомъ локомотивовъ, то оиа конечно иаходится 
въ зависимости отъ различныхъ условій, тѣмъ не менѣе полагаютъ, что опа 
меньше стоимости откатки посредствомъ муловъ. Считаютъ имеипо, что 
стоимость откатки одной топны на одиу милю въ первомъ случаѣ равна 
2 цептамъ, во второмъ 4 — 5 центовъ. Механическая откатка имѣется на 
нѣсколькихъ рудникахъ, причемъ употребляется исключительно система пе- 
редняго и задпяго каната. Особенно оиа удобна въ пологихъ пластахъ, а 
также при тяжелыхъ условіяхъ для откатки ітомощыо животныхъ (гремучій 
газъ и т. д.). Стоимость откатки въ среднемъ около 4 центовъ на топну 
при длипѣ одиой мили.

Надш ахт ныя зданія  представляютъ копры прямоугольной или трапе- 
цоидальной формы. Высота ихъ 30'—-50'. Клѣти употребляются почти исклю- 
чительно одноэтажныя, притомъ большею частью изъ желѣза. Сверхъ того 
часто употребляются клѣти, опорожнивающіяся автоматически (см. Табл. У, фпг. 
4 9 — 52). Къ длиннымъ бокамъ клѣти К  прикрѣплена лселѣзная иолоса р  
съ роликами г  наверху. ІІри подъемѣ клѣти до верхней части надшахтнаго 
зданія роликъ входитъ между двумя искривлеішыми направляющими п  (фиг. 52) и 
вагонъ наклоняется въ сторону выгрузки. Стоящій рабочій откидываетъ пе- 
редпюю стѣнку вагона и уголь высыпается въ люкъ. Надъ клѣтями устраи- 
вается крышка изъ толстаго желѣза. Размѣры клѣти опредѣляются размѣрами 
вагона, напр., въ новыхъ рудникахъ длина ихъ 10 — 12', ширина 5 ,5 '— 7', 
вѣсъ 1—2 тонны. Вагоны задерлсиваются въ клѣти часто помоіцью особой 
защелки, автоматически падающей между колесъ, когда вагонъ вкатится въ 
клѣть. Подъемъ въ наклонпыхъ шахтахъ производится или помощыо плат- 
формъ, па которыя вкатываются рудничные вагоны (см. Табл. III, фиг. 21) 
или посредствомъ особыхъ ящиковъ ("ипЬоаі), сходпыхъ съ употребляемыми 
въ металлическихъ рудникахъ. Проволочные канатьт для подъема обыкно- 
венно состоятъ изъ 7 пучковъ по 19 проволокъ въ калсдомъ, или изъ 6 пучковъ 
по 19 проволокъ. Въ среднемъ чаще всего пеньковый канатъ, иногда про- 
волочный. Діаметръ въ среднемъ около І 1/ ," — 13Д") но находятся въ употреб- 
леніи и свыше 2". Вѣсъ одного фута проволочпаго каната въ 13/ 4" діаме- 
тромъ равенъ 4 1/ 2 англ. фунта, стоимостыо 60 цептовъ. Для иредохраненія 
отъ ржавчипы канатъ смазываютъ угольиымъ дегтемъ или нефтяными остатками. 
Слулсба каната въ наклонной шахтѣ до 800' глубиною 6 мѣсяцевъ и до 
■2 лѣтъ.

Предохранителъныя устройства, примѣняемыя въ аптрацитовомъ бас- 
сейнѣ, доволыю разнообразпы. Законъ трсбуетъ употребленія парошюта ири 
иодъемѣ и спускѣ людей въ вертикальную шахту, ио ничего не говоритъ о 
шахтахъ иаклониыхъ. Вообще я не встрѣтилъ пигдѣ примѣненія какихъ бы 
то ни было предохранительныхъ устройствъ въ наклонныхъ шахтахъ, не 
только въ рудникахъ Пенсильваніи, но и въ другихъ мѣстахъ (Верхнемъ 
Озерѣ, ІПтатѣ Идлинойсъ и др.). ІІарашюты, обыкновенно примѣняемые въ
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антрацитовьтхъ копяхъ, отпосятся къ системѣ иарашютовъ ТѴЫіе’’ и ОгапѴа съ 
зубчатыми захватами. Всѣ отдѣленія вертикальной шахты. кромѣ подъемнаго, 
закрыты горизонтальными дверями, подъемныя же ограждены отъ доступа 
желѣзпою рѣшеткою, которая поднимается вверхъ клѣтыо при ея восхож- 
деніи до уровня выгрузки. Въ машинномъ здаиіи для сигналовъ у мапш- 
ниста есть двѣ желѣзныя проволоки. Одпа идетъ до подъемнаго отдѣленія 
падшахтпаго зданія, другая спускается до нижняго этажа шахты. Машинистъ 
толысо тогда пускаетъ въ ходъ подъемную машину, когда получаетъ сигналъ 
сверху или сиизу. Употребляются также трубыдля разговоровъ, но преимуще- 
ственно только изъ надшахтнаго здаиія въ машиипое. Теперь на мяогихъ 
рудникахъ введепы пневматическіе сигналы. Они состоятъ изъ обыкновенной 
разговорной трубы, къ которой прикрѣплены неболыніе мѣдные цилиндры 
діаметромъ 6 — 8". Эти цилиндры образуютъ воздушный насосъ. Когда па- 
жата пуговка, сидящая на концѣ штанги, то сжатый воздухъ дѣйствуетъ па 
клапанъ, помѣщенный на другомъ концѣ трубы, причемъ раздается небольшой 
свистъ. Для того, чтобы слѣдить за подъемомъ клѣти въ шахтѣ, примѣняются 
различнаго рода индикаторы, напр., циферблаты, по которымъ движется 
стрѣлка и друг.

Углеподъемныя машины  болыпею частыо съ горизонтальнымъ цилипд- 
ромъ (системы Согіізз) и обыкновенными клапанами.

Барабапы (чугунные) главнымъ образомъ цилиндрическіе, но въ послѣд- 
иее время стали примѣнять и коническіе. Діаметръ цилиндрическихъ бара- 
бановъ 8 '— 16', но чаще не меныне 12' въ вертикалыш хъ шахтахъ и 8 — 12' 
діаметромъ въ наклонныхъ. Углеподъемпыя шахты служатъ въ большинствѣ 
случаевъ для притока свѣлгаго воздуха, воздушпыя же шахты высасываютъ 
испорченный воздухъ помощью вентиляторовъ.

Спускъ рабочихъ въ вертикалыіую шахту производится въ клѣтяхъ, т а -  
х іт и т  по десяти человѣкъ заразъ, ио въ нѣкоторыхъ рудиикахъ оии входятъ 
чрезъ воздушную шахту, или чрезъ штольны.

Въ наклоиныхъ шахтахъ рабочіе спускаются въ рудничныхъ вагонахъ. 
Когда паденіе меньше 25°, рабочіе идутъ пѣшкомъ до забоевъ, гдѣ работаютъ. 
Въ воздушныхъ шахтахъ есть всегда лѣстницы. Фаркунсты вовсе не встрѣ- 
чаются. Что касается до скоростн подъема угля, то въ одной шахтѣ въ 
РоМзѵіІІе глубипою 1600' она въ среднемъ равпа 35' въ секунду.

Осушеніе выработокъ отъ воды, какъ упомянуто раныие, совершается, 
гдѣ возможно, помощыо водоотлпвпаго штрека или штольны. Такъ какъ по- 
верхностная вода по большей части проникаетъ (особонно въ дождливое 
время) до этого уровия, то обыкновенно стараются собрать всю эту воду на 
этомъ эталсЬ, а не пропускать ее до проникповенія ниже. Съ этою цѣлыо 
оставляются довольно мощные цѣлики у верхняго іптрека, но это не всегда 
достигаетъ цѣли. Законъ треб}гетъ, чтобы производились изслѣдованія по- 
мощью буровыхъ скважинъ 20' длиною забоевъ, которые приближаются 
къ старымъ, оставленнымъ работамъ, или объятымъ пожаромъ, или затоплен-
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пыыъ водою. ІІа  границахъ владѣній обыішовенне оставллются (въ болынихъ 
рудникахъ) мощные пограничпьте столбы угля въ 100 '— 300' іпирипою. Эти 
столбы вынимаіотся, когда работы въ двухъ смежныхъ владѣніяхъ на данномъ 
этажѣ совершенно окопчены. Очевидно, эти столбы назначаются для защиты 
отъ огня, воды и взрывовъ, равно какъ обваловъ и оползней, такъ что ра- 
боты въ одномъ рудникѣ не прекращаются, если и случаются несчастія въ 
смежномъ. Ниже откаточнаго штрека устраивается зумпфъ, но вмѣстимость 
его не строго соразмѣряется съ дѣйствителыіымъ притокомъ воды, такъ что 
только въ нѣкоторыхъ рудникахъ онъ въ состояпіи вмѣстить иритокъ воды 
въ теченіе 48 часовъ.

Въ нѣкоторыхъ округахъ рудники очень сухи, но во многихъ они до- 
вольно-таки влажны; притокъ воды напр. достигаетъ 9, а иногда и 20 тоинъ 
воды на каждую добытую тонну угля.

Водоподъемныя машины устраиваются двухъ типовъ. Одинъ старый, 
Корнуэльскій штанговый, а другой паровой новѣйшихъ системъ (напр. ВиІГя 
и др.), помѣщаемый впутри рудника. Отработанный паръ или отводитоя изъ 
рудника но особой трубкѣ на поверхность, или въ зумпфъ, или же выпус- 
кается прямо въ рудничпый воздухъ. Только очень немпогіе рудиики пе 
имѣютъ насосовъ, а вода поднимается на дневную поверхность въ сосудахъ 
(напр. бочкахъ изъ котелыіаго желѣза). Въ наклонпыхъ шахтахъ бочка ста- 
вится на платформу, въ вертикальныхъ же она или подвѣшивается къ клѣти, 
или помѣщается въ особыхъ вагонахъ.

Отоимостъ добычи антрацита различна въ разныхъ мѣстностяхъ. Я при- 
вожу ниже таблицу изъ оффиціальнаго отчета на нѣсколышхъ рудпикахъ.

I. Расходы на поверхностныя работы (въ центахъ на тонну угля).

8 і і5 і] и е Ь а п п а  М іп е г а і  11 Ь у к е п з Ѵ а І І е у

С о а і  С ° .  е і  М . С ° .  С о а і  С ° .

С т р а х о в . ін іе  . . . .  

Ж и в о й  и н в е н г а р ь  . . 

I I р и г о т о в л е н і е  у гл > і ? 

Р е м о н т ъ  и  т .  д . . . . 

П л . і т а  с о б с т в е п н о с т и  ?

0,)І
2,1.7 

12,41 

і \Л6 
3 /° 
0,24

4,74

0,91

2,25
і,05
о,43

о ,53 

і ,39 

1 1,44 

15,22 

39>8о

2.99 

7,и 
о.іЗ
2.99 

2,70 

0,85

0,70

5,34

15,86

15,03

М а с т е р с к і я ......................

К о ш о ш н и  ( с о д е р ж а н іе )  

Р а с х о д ы  п о  н а г р у з к ѣ  

А д м и н и с т р а ц і я  .  . .

П о л а т и  .................................

Д р у г і е  р а с х о д ы  . . .

о ,53

15,14

г,77

0,98

6,іі

И т о г о 42,67 51,46
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II. Расходы на подземныя работы.

Я и з ^ е Ь а п п а М іп е г а і  К Ь у к е п з  Ѵ а і і е і

С о а і  С ° . е і  М . С ° . С - а І  С ° .

О т к а т .  и  в о з д .  ш т р е к и .............................................................. 4 , 8 і М , 5° 13,72

В а г о н ы ,  н а к л о н .  і ш х т ы ,  ш т р е к и ....................................... 2 ,6 2 г ,8 6 4 ,0 8

П о п е р е ч н ы я  в ы р а б . ,  с к а т ы  . ................................................... 2 ,9 1 7 ,б з 9 , 58

П о д ъ е м т .  у г л я  и  в о д ы  . . . .  ....................................... — 4 ,8 2 2 5 ,0 8

Р а б о т ы  у  з а б о я  ............................................................. ...... 4 8 , 2 0 4 8 ,7 1 5 6 ,2 4

Р е м о н т ь  и  т .  д ...................................................................................... 4 г . 5 7 2 2 ,1 2 7 6 ,9 4

К р ѣ п л е н і е ...................................... ............................................................ 5 ,1 8 9 ,27 2 9 ,2 9

Д р у г і е  р а с х о д ы .................................. ....................................... 8 .0 8 — —

И т о г о  . . и З г З / 1 0 8 ,9 1 2 і 4 ,93

I I I .  У с о в е р ш е н с т в о в а н іе  и  р е м о н т ь  . . . . — 2 5 ,0 0 3 9 ,2 0

С р е л н я я  с т о и м о с т ь  д о б ы  іи  і  т о н н ы ...................... ..... 1 ,5 6  д. 2 ,2 3  д . 3 , і 6 д

К о  і и ч е с т в о  д о б ы т а г о  у г л я ....................................................... 9 1 1 , 4 3 0  г. 4 1 6 ,2 3 5  т . 1 6 8 ,3 6 0  т .

Обработка ант рацит а  для продажи совершается въ надшахтныхъ сор- 
тировочныхъ зданіяхъ (Ьіеакег), устраиваемыхъ съ зтою цѣлью отдѣлыю. 
Добытый въ рудникѣ и поднятый на дневную поверхиость уголь не можетъ 
идти ирямо для продажи, ибо онъ содержитъ въ себѣ различныя примѣси 
пустой породы (сланецъ и т. д.) и кромѣ того состоитъ изъ кусковъ раз- 
личпой величины, Необходимо поэтому подвергнуть его механическому обо- 
гаіценію. Не входя въ особыя подробности ироцесса обогащепія, я помѣ- 
щаю на слѣдующей страницѣ діаграмму его на одномъ изъ рудішковъ въ 
Ьапяіогсі, здѣсь же предварительно привожу таблицу разныхъ сортовъ про- 
далѵііаго угля съ обозпаченіемъ размѣровъ отверстій въ грохотахъ и осадоч- 
ныхъ ситахъ.

К р у п н ы й  К у с к о в ы й  у г о л ь  ( Ь ш п р )  н е  п р о х о д .  ч р е з ъ  о т в .  7 "  9 "

І І а р о х о д н ы й  ( З іе а ш Ъ о а І ; )  н е  п р о х о д .  ч р е з ъ  о т в .  З і / 2"  5 "

п р о х о д .  ч р е з ъ  о т в .  7 ”

С р е д н ій В г о к е п  н е  п р о х .  ч р е з ъ о т в .  2 3/8" 271в" п р о х . ч р е з ъ о т в . 3  V 4 ф "

» > Ъ і ѵ щи" > » » 2 3/б" 2 7/8"

> Ь а г ц е  з1;оѵе » 2> > Ь / Ѵ і 7/8" > » 1*/*" 2 і / і "

> 8 т а 1 1  з і о ѵ е  » > ѵ> і ” ь  /V' 2> > Ы 4" І 1 ; 2"

С і і е я і т і і  » » >
5 "

8

3 "

4 > > » 1 " 1 ‘ /«"

М е л к ій Р е а  > » > »
3 "

8

5 "

8
» » »

5 "

8

7 "

8

> В и с к \ ѵ 1 іе а І  » > »
3 "

1 8

3 "

8
> » »

3 "

8

5"
8

> Б і т Ь  ( у г .  м у с о р ъ ) » 2> — — > » »
3

16

3
8
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Стоимость обогащенія въ среднемъ не меньше 15 — 20 дентовъ затонну. 
Что касается процентнаго отношенія получаемыхъ сортовъ, то точныхъ данпыхъ 
объ этомъ не имѣется; на нѣкоторыхъ напр. рудникахъ 4 0 — 50%  всего ко- 
личества получается въ видѣ кусковаго угля, 8 — 10% пароходнаго; иа дру- 
гихъ весь уголь въ кускахъ, меныпе пароходнаго и т. д.

Уюлъный мусоръ (си іт ) является больнымъ мѣстомъ антрацитовыхъ копей: 
громадные холмы его возвышаются вдоль шахтъ, представляя истинную обузу 
для владѣльцевъ рудгшковъ и служа въ то-же время безмолвнымъ выразителемъ 
огромиой потери минеральнаго богатства страны. Получается угольный мусоръ 
въ рудникѣ не только при работахъ у забоя, но и отъ раздавливанія пред- 
охранительныхъ столбовъ, затѣмъ при перевозкѣподземной и поверхностной(на 
обогатителыіую фабрику), наконецъ во время процесса обогащепія. По
разсчету инженера С1іапсе'&, ири нынѣшнемъ состояніи добычи и обработки 
антрацита, теряется отъ 66%  до 7 2 °/0 всего количества угля (подъ землею). 
Слѣдователыю только 2 8 % — 34%  поступаетъ на рынокъ. Что касается до 
отдѣлышхъ цифръ потери, то около 50 % приходится на потерю въ руд- 
никѣ, а именно:

1) количество угля, оставлепиаго въ столбахъ и потеряпнаго отъ 
и зм е л ь ч е н ія ............................................................................................... 45%

2) количество угля, смѣшаннаго съ пустою породою и ушед- 
шаго въ отбросъ  .............................................................7%

3) угольпый м у с о р ъ ..................................................................................... 8%

Итого потери до обогащ :ііія . . 60%

Во время обогащепія теряется еще 6 % и въ итогѣ 66 % потери или
34 % годнаго для употребленія.

Такое пололсеніе дѣла давно обратило па себя вниманіе ученыхъ и 
спеціалистовъ

Рудничны й газъ встрѣчается въ болыпииствѣ рудииковъ антрацита. Онъ 
всегда сопровождается угольною кислотою (3 % по объему). Въ нѣкоторыхъ 
округахъ СѴѴуотіп^, Зсішуікііі) въ рудникахъ часто попадаются трещины, 
дающія очень большое количество гремучаго газа. Что касается его взры- 
вовъ, то за промежутокъ времени 1870— 1880 г. было 639 случаевъ, что 
составляетъ 16 % всѣхъ иесчастныхъ случаевъ, имѣвшихъ мѣсто въ бассейнѣ 
за это время.

Въ заключепіе этой статьи слѣдуетъ сказать, что въ послѣдніе 3 — 
4 года на болыішхъ рудникахъ (каменнаго угля и антрацита) ГІенсильваніи 
введенъ въ употребленіе приборъ 8Иа\ѵ, сл-улсащій для опредѣленія количе- 
ства вредныхъ газовъ въ рудничной атмосферѣ (гремучій газъ, окись угле- 
рода, углекислота и др.).
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ІУ.

Каменноугольныя иопи въ штаіѣ Западной Пенсильваніи

Каменноуюльныя копи  «Кгіс/с Коке С"»

Копи эти находятся въ округѣ РауеМе \Ѵе^тоге]аш1. Онѣ доставляютъ 
каменный уголь, дающій коксъ превосходныхъ качествъ. Мѣсторожденіе пред- 
ставляетъ синклиналыіую складісу съ угломъ паденія 3°— 7° и состоитъ изъ 
4-хъ пластовъ отъ 1-го до 9-ти фут. толщины. Простираніе К Е ,  согласно 
паправлепію горъ АрраІасЬіап. Разрабатывается одинъ только пластъ на 
пространствѣ 3 миль ширины и до 60 миль длины Питсбургскій (или Сошіеіік- 
ѵіііе), качества котораго дѣлаютъ его весьма пригоднымъ для полученія кокса. 
Толщина пласта почти не измѣняется на всемъ протяженіи и равна 8 '— 9', 
рѣдко ниже 7'. Въ висячемъ боку имѣются глинистые сланцы и слапцеватыя 
глины, а въ лежачемъ боку —огнеуиорныя глины. ІІорода въ висячемъ боку 
болыпею частыо разбита трещинами на отдѣльныя части, которыя отвали- 
ваются весьма легко. Съ цѣлыо предотвратить это оставляютъ въ кровлѣ 
выработокъ слой угля въ 6"— 12" толщиною. Вообще уголь весьма мягкій; 
легко отваливается отъ ударовъ кайлы. Въ пластѣ не дѣлается никакихъ 
особыхъ врубовъ, а рабочій производитъ выемку, какъ ему удобнѣе. Вовсе не 
употребляется порохострѣльной работы и весьма мало крѣпленія (только при 
выемкѣ столбовъ).

Химическій составъ угля изъ Соппеіізѵііе

Уголь этотъ занимаетъ по своему составу среднее мѣсто между полуан- 
трацитовымъ на востокѣ отъ мѣсторолсденія и лшрнымъ углемъ съ западной 
окраииы. Отличительныя его черты чистота, иочти полное отсутствіе сланцевъ, 
небольшой процентъ сѣры, мягкость и легкость добычи. Это объясняетъ, 
ночему добыча угля производится сравнительно дешево и слѣдователыю 
отчего коксъ, получаемый изъ этого района, въ состояніи конкуррировать не 
только съ мѣстныиъ, но таіше и съ коксомъ изъ другихъ странъ Соединенныхъ 
Ш татовъ. Кромѣ разрабатываемаго пласта, пиже его, въ разстояиіи 400'— 600', 
залегаетъ продуктивиое мѣсторолсдепіе западной Пенсильвапіи, которое со- 
ставляеть пока запасъ угля для будущихъ временъ.

Пластъ Соппе1І8ѵі11е’скій имѣетъ мйогочисленные выходы на дневную по- 
верхиость, разрабатываемые примитивпыми сиособами. Подземиая правильная 
разработка началась толысо въ семидесятыхъ годахъ, когда были доказапы пре-

Воды . . . .  
Летучихъ веществъ 
Углерода . . .
Сѣры . . . .  
Золы . . . .

1,ізо % 
29,812 » 
60,420 »

0,689 »
• • 7,949 »
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красныя качества этого угля для коксованія. Первоначальный способъ разра- 
ботки былъ весьма неправильный: рудникъ открывался наклонною шахтою, про- 
веденною по мѣсторожденію; по простиранію паправляли работы подъ прямымъ 
угломъ къ шахтѣ, проводя главные штреки, а затѣмъ по діагонали велись 
вспомогательные штреки, изъ которыхъ начинали очистную добычу (см. табл У, 
фиг. 53-я слѣва). Послѣдняя состояла изъ камеръ, болыпею частью параллель- 
ііы х ъ  главнымъ штрекамъ, и столбовъ. Камеры были шириною Ю1— 14', 
столбы 8 '— 12'. Когда камеры были доведены до конца владѣній Общества, 
производилась выемка столбовъ въ обратномъ направленіи, причемъ ныемка 
производилась или по длинѣ столбовъ, или поперекъ. Въ результатѣ оказы- 
валась потеря 20 % — 40 % угля, измельченнаго въ мусоръ, чему причиною 
была главнымъ образомъ неболыпая толщина столбовъ. Вслѣдствіе этого лѣтъ 
десять тому назадъ былъ измѣпеиъ методъ работъ (фиг. 58 справа). Главиая 
перемѣпа состоитъ въ томъ, что выемку столбовъ начинаютъ нроизводить по 
прохожденіи только 300' камерами, такъ какъ въ случаѣ болѣе длипныхъ 
камеръ происходили въ нихъ обвалы. Затѣмъ оставляемые столбы теперь 
гораздо болыпихъ размѣровъ въ сравненіи съ прежними. При новой системѣ 
работъ полагаютъ, что добывается около 90 проц. всего угля. Если же принять 
во вниманіе, что акръ площади даетъ 13500 тоннъ угля, то теперь полу- 
чается выигрышъ ио крайней мѣрѣ 2000 тоннъ съ акра, въ сравненіи со 
старымъ способомъ.

Ргіск Соке С° имѣетъ 89 рудниковъ (21 ве])тикальную и 32 наклонныхъ 
шахты и 3 6  штолеиъ). Глубипа вертикалыіыхъ шахтъ 50 '— 542', длина наклон- 
ныхъ 180 '—-6000', а штольны нѣкоторыя около 2 англійскихъ миль длиною. На 
всей площади имѣется 17.250 коксовальиыхъ печей. Рудники, открывающіеся 
штольною, осушаются отъ воды при ея помощи, прочіе же имѣютъ насосы, 
приводимые въ дѣйствіе паромъ или сжатымъ воздухомъ. Для провѣтриваиія 
рудниковъ употребляются главпымъ образомъ вентиляторы ОиіЪаѴя. Размѣры 
вертикальныхъ шахтъ около 2 6 'Х 1 2 '; предохранителыіые цѣлики, на гори- 
зонтѣ угля, по обѣимъ сторонамъ шахтъ, около 50 фут. шириною. Отъ наклонной 
(вертикальной) піахты ведутся два штрека (откаточный и вентиляціопный) 
ири цѣликѣ между иими въ 50' ширииою. Поперечныя проработки въ 
цѣликахъ (для вентиляціи) дѣлаются въ разстояпіи 180', размѣровъ 8 ' Х . Т .  
Выемочные штреки идутъ иодъ острымъ угломъ къ главнымъ и дѣлаются 
размѣровъ 8 'Х 7 , б '. Разрабатываемое одною иарою штрековъ иоле бываетъ 
500' длипы, иричемъ одна иоловина вынимается изъ лѣваго, другая изъ 
праваго штрека. Изъ выемочиьтхъ штрековъ ведутся камеры спачала 8' ши- 
рипою (во всіо толщипу пласта, кромѣ неболыпого слоя, оставляемаго вверху), 
а затѣмъ, пройдя 30', расширяютъ ихъ до 12'. Оставляемые столбы бываютъ 
шириною 15' (на одномъ рудникѣ даже 40 '). Между камерами дѣлаются так- 
же поперечныя проработки для вентиляціи.

У забоя работаетъ обыкновенно одинъ рабочій, рѣже два. ІІаибольшій 
рудиикъ «8іапсІаЫ » имѣетъ вертикальную шахту 300’ глубиною, размѣровъ

г о р н . ж у р н . 1895. Т. II , к н . 4. 4
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2 4 'Х Ю 1 (2 подъемпыхъ отдѣленія и третье насосное и нутевое); другая 
шахта наклонная, размѣровъ 1 2 'X 6' и 560' длины (по наклонной илоскости). 
Подъемъ въ 9 часовъ (въ смѣну) около 3000 тоннъ угля.

Количество вдуваемаго воздуха 140.000 куб. футовъ въ минуту, коли- 
чество поднимаемой иасосомъ водьт 2000 галлоповъ въ минуту. Въ насосномъ 
отдѣлепіи (подъ землею) и въ кошошпяхъ электрическое освѣщеніе. Руднич- 
ные вагоны вмѣстимостыо въ 2 !/ 2 тонны угля. Въ смѣну одиігь рабочій 
добываетъ и нагружаетъ въ вагонъ около 8 тоннъ угля. Средняя заработпая 
илата забойщиковъ 2,ю долларовъ въ день, а откатчиковъ въ рудникѣ— 2 
доллара. При подъемѣ угля въ надшахтномъ зданіи устроены автоматическіе 
опрокидыватели; именно, когда уголь поднятъ, то вагонъ собственною тя- 
жестью откатывается изъ клѣти по наклонной плоскости до опрокидывателя, 
гдѣ и опоражнивается самъ безъ помощи со стороны рабочихъ. Затѣмъ ра- 
бочій иереводитъ вагонъ на другую пару рельсовъ, и онъ поднимается меха- 
нически до уровня, на которомъ происходитъ нагрузка вагоновъ въ клѣть. 
Такое устройство позволяетъ сокращать расходы по выгрузкѣ до 3/ ]0 центовъ 
съ тоины ѵгля. Добытый уголь, по большей части мелкій, изъ люковъ от- 
возится въ особыхъ вагонахъ «Іаггу», вмѣстимостью 6 —8 тоннъ, къ коксо- 
вальнымъ печамъ, гдѣ и выгружается въ верхпія отверстія печей. Подземная 
откатка совершается помощью муловъ и лошадсй, и только отчасти меха- 
нически. Откатка къ коксовальнымъ печамъ производится или помощыо жи- 
вотныхъ, или посредствомъ маленышхъ локомотивовъ. Что касается до вы- 
емки оставляемыхъ столбовъ, то она совершается нѣсколькими способами. 
Выемка происходитъ съ обрушеніемъ кровли по направленію къ главнымъ 
откаточнымъ штрекамъ, причемъ выемка столбовъ ведется параллельно длинѣ 
выемочныхъ штрековъ, или поперекъ ихъ.

Въ первомъ случаѣ со стороны обрушенія ставятся два ряда стоекъ, 
въ разстояніи 3 футовъ одинъ отъ другого, причемъ между стойками оставляется 
промежутокъ 2'— 3'. Стойки здѣсь защищаютъ забой отъ обваловъ, а также 
откаточный путь отъ загроможденія пустой породой. Во второмъ случаѣ 
стойки ставятся вблизи столба въ одинъ рядъ, въ разстояиіи 6 "— 1' одна 
отъ другой. Онѣ не только предохраняютъ забой отъ обваловъ, но и защи- 
щаютъ отъ нихъ задшою часть выработаипой камеры, дозволяя вести вы- 
емку поперечнымъ забоемъ въ 5' — 8' ширииою. Когда забоемъ пройдена 
вся ширина столба, то стойки перепосятъ къ вновь открытому боку и ра- 
боты идутъ по прелшему.

Этотъ методъ доставляетъ болыпую безопасность, чѣмъ первый. Стойки 
круглыя, діаметромъ 6 "— 8". ІІерекладовъ не употребляется вовсе. Кровля 
обрушивается кусками величиною около 2-хъ кв. футовъ и рабочіе мало 
обраіцаютъ вниманія на ихъ наденіе. Кромѣ сказаиныхъ снособовъ, выемку 
столбовъ производятъ еще часто съ оставленіемъ ноги.

ІІри этомъ работу ведутъ, какъ во второмъ случаѣ, но оставляютъ со 
стороны обвала ногу въ 2 '— 3' шириною, а потомъ и ее вынимаютъ. Пола-
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гаютъ, что это самый безопаспый способъ работъ. Наконедъ иногда выемку 
ироизводятъ, какъ въ первомъ случаѣ, только пачинаютъ ее не съ конца 
столба, а ведутъ изъ поперечныхъ проработокъ въ обѣ стороны. Упомяну- 
тая устойчивость угля дозволяетъ оставлять выработки незакрѣпленными 
нѣкоторое время, что и объясияетъ возмолсность употребленія послѣдняго 
метода. Гремучій газъ находится въ ограниченномъ количествѣ, почему при- 
мѣняются обыкновенныя лампочки.

Особенностыо въ устройствахъ па рудпикахъ Обіцества «Ггіск» является 
на рудникѣ ЬеШі падгаахтное здапіе 85' высоты, сдѣланное изъ тавровыхъ 
полосъ мягкой стали. Кромѣ того употребляются самоопоражнивающіяся 
клѣти типа, описаинаго въ статьѣ объ антрацитѣ (см. стр. 42 и фиг. 4 9 — 52, 
таб. У). Благодаря имъ, подъемъ и выгрузка угля совершаются весьма скоро 
и дешево. Всего добывается ежедневио 35.000 тоннъ угля.

Весь уголь, добытый изъ рудниковъ, идетъ въ коксовальныя печи. 
Округъ СаппеШѵіІІе производитъ 7 2 °/0 всего колииества кокса, получаемаго 
въ Соединенныхъ ПІтатахъ Сѣв. Америки.

На 17 .250  печей идетъ ежедневио 35.000 тоннъ угля; печи даютъ 
ежедневно 1725 вагоновъ кокса, или 10.000.000 тоннъ ежегодно. Для 
охлажденія кокса нужно ежедневно 6.000.000 галлоновъ воды.

Коксовалъния печи  располагаются иливъ одпомъ ряду, или двумя рядами. 
Діаметромъ онѣ бываютъ 1 0 '6 "— 12'ивысотою 5 '— 7'.Процессъ коксованія очень 
простъ. Уголь высыпается въ печь сверху изъ «Іаггу». Каждая Іаггу вмѣщаетъ въ 
себѣ столько угля, сколько его нужно для нагрузки одной печи. Въ пе- 
чахъ, гдѣ коксованіе происходитъ въ теченіе 2-хъ сутокъ, помѣщается около 
4 х/ 2 т о н н ъ  угля, а въ тѣхъ, гдѣ оно совершается въ трое сутокъ,— 6 топнъ. 
Изъ угля получается около 67% кокса.

Кромѣ отверстія наверху, въ печкѣ есть одно болыпое отверстіе съ ли- 
цевой стороны, называемое дверыо (сіоог), размѣровъ 2 6 мX 30", чрезъ кото- 
рое происходитъ выгрузка кокса. Оно закрывается плотно во время про- 
цесса коксованія угля. Когда уголь выгруженъ въ печь, пеобходимо его раз- 
равнять. Это производится помощыо длиннаго желѣзиаго стержня съ греб- 
комъ на концѣ. Дверь печи закладывается огнеунорными кирпичами и за- 
мазывается глиною. Чрезъ 48 или 72 часа коксъ готовъ, печь въ это время 
раскалена до красна. Особые рабочіе (сітѵегз) выбпваютъ дверь и охлажда- 
ютъ коксъ помощью воды изъ рукава 3 " — 4 й діам., идущаго отъ водопро- 
водной трубки. Когда коксъ достаточно охлажденъ, его выгружаютъ изъ 
печи и затѣмъ складываютъ въ желѣзнодорожпые вагоны. При задувкѣ печи, ка- 
менный уголь зажигается помощыо дровъ, или раскаленпыхъ углей. Коксъ полу- 
чается серебристаго цвѣта, пористый, весьма твердый, такъ что очень хорошо 
выдерживаетъ большую нагрузку въ домениой печи.

Анализъ кокса даетъ въ среднемъ:
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В о д ы ...............................
Летучихъ веществъ .
У глерода.........................
С ѣ р ы ...............................
З о л ы ...............................

0, 007% 
0 , 880% 

89, 509% 
0, 7 1 1 %  

8 , 830%

Самые большіе чугуноплавильные заводы Соединенныхъ ПІтатовъ упо- 
требляютъ коксъ изъ печей «ГгіскСоке С0,» (папр. Сагпедіе 8 іее1 ДѴогк С", 
РШвЬигвЬ, І11іііоІ8 Зіееі С°, СЬіса^о и др.). Общество это имѣетъ основ- 
ной каппталъ въ 5 милліоповъ долларовъ.

Коксъ послѣ выгрузки иногда подвергается сортировкѣ и дробленію на 
куски опредѣлепной величины. ІІринятые размѣры опредѣляются названіемъ 
сортовъ, именно: едд (яйцо), Іагде зіоѵе болыпой печпой 2,35", зтаіі зіоѵе 
1 ,75м , (орѣхъ) 1 ,75" и реа  (горошина). Сортировка производится въ
3-хъ особыхъ зданіяхъ (сгикЬез); въ каждомъ ежедневно дробится и сор- 
тируется 50 вагоновъ. Сбртированный уголь идетъ на хозяйственныя нужды 
(отоплеиіе, кухни), въ кузницы, для приготовленія хозяйственныхъ орудій 
и др.
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ГЕОЛОГИЧЕСКІЯ РАБОТЫ ВЬКРАСИОЯРСКОМ Ъ И КАІІСКОМЪ ОКРУГАХЪ  
ЕІІІКСЕІІСКОІІ Г9БЁРІІІИ ЗА 1 8 9 3 -й  ГОДЪ.

П р е д в а р и т е л ь н ы й  о т ч е т ъ

Горнаго Инженера Н. И  ж и ц к а г о.

Б ъ маѣ мѣсяцѣ 1893 года я, по распоряжепію Горпаго Департа- 
мепта, былъ зачислепъ въ составъ тогда только формировавшейся Средне- 
Сибирской горной партіи, которая была организовапа, главнымъ образомъ, 
въ цѣляхъ строющейся Велико-Сибирской лселѣзной дороги. Задачей ея было 
по возмолшости детальнѣе выяснить ископаемыя богатства полосы, прилегаю- 
щей съ обѣихъ сторонъ къ полотну дороги, шириною не менѣе 100 верстъ. 
На первомъ планѣ стояли поиски на горючій и строительный, въ самомъ 
широкимъ смыслѣ этого слова, матеріалы и желѣзныя руды, т. е. на всѣ
продукты, могущіе понадобиться либо при постройкѣ, либо при эксплоатаціи
пути. Само собою разумѣется, что на насъ возлагалась также обязанность 
обращать впиманіе и на всѣ другія ископаемыя богатсгва, могущія оживить 
край и развить въ пемъ горную промышленность.

Мои работы, по характеру своему, распадаются на три части. Первую
составляетъ озиакомленіе съ геологіей края въ окрестностяхъ Красноярска, 
отчасти совмѣстно съ начальникомъ партіи и другими членами ея, а отчасти 
самостоятельно.

Окрестности Красноярска были намѣчены намъ Геологическимъ Ко- 
митетомі, при выработкѣ научной программы работъ Средне-Сибирской 
горной партіи, какъ отличающіяся наибольшимъ геологическимъ разно- 
образіемъ, по сколько объ этомъ можно было судить на основаніи литера- 
туры. Съ этой цѣлыо были сдѣлапы экскурсіи въ окрестности с. Торгашино и 
къ гранитнымъ столбамъ по рѣкамъ Базаихѣ до половины ея теченія, Си- 
тику, Есауловкѣ, Тартату и по Качѣ до д. Дрокиной.

Вторую часть работы составляли экскурсіи (самостоятельныя) по рѣ- 
камъ Кану и Манѣ и по пѣкоторымъ изъ ихъ притоковъ.

Третью и послѣдиюю часть моихъ работъ составляли развѣдки Кускуц-
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скаго мѣсторожденія угля, Бархатовскихъ залежей шпатоватыхъ желѣзняковъ 
п буровыя изысканія по рѣчкамъ Камарчакамъ и Ллгаихѣ (лѣвымъ притокамъ 
Есауловки) для оітредѣленія границъ угленоснаго бассейна.

Результаты первой и третьей части моихъ работъ сообщены были 
начальпику партіи и войдутъ въ его отчетъ, а иотому, чтобы не повторять- 
ся, я  коснусь ихъ только отчасти.

П ервая моя экскурсія предпринята была 14 іюня на рч. Базаиху, къ 
известняковымъ столбамъ, отъ которыхъ вверхъ по рѣкѣ я поднялся пемного 
выше лѣваго ея притока, р. Долгупіи. ІТослѣ, черезъ д. Каракушъ, я приіпелъ 
въ с. Магинское, откзгда, иоднявшись по рч. Ситикуг— правому притоку Бе- 
резовки,— перевалилъ въ ІІІало. Изъ ІІІало съ начальникомъ партіи проѣхалъ 
въ с. Кускунское, изъ котораго, въ лодкѣ, по р. Есауловкѣ, • спустился въ 
д. Бархатовѵ.

На всемъ пути по Базаихѣ развиты вонючіе темносѣрые известняки 
герцинскаго яруса. По дорогѣ къ Магинскому кое-гдѣ виднѣлись извест- 
няки, песчаники и пестрые мергели Качинской свиты.

Бодораздѣлъ между рч. Ситикомъ и Березовкой, у Магаискаго, сложенъ 
изъ такъ пазываемыхъ Сибирскихъ трапповъ, которые слагаютъ черную сопку 
(№ 4). ІІо р. Ситику, судя по обнаженіямъ у корней вывороченныхъ деревьевъ, 
развиты мелкозернистые, слоистые и среднезернистые конгломератовые 
песчаники (Б), т. е. верхній отдѣлъ Качинской свиты (№ 5) *). У с. ПІало 
обнажаются тѣ-же сѣрые и пестрые мергелистые песчаники, какъ и въ обнаженіи 
Л  5. По рч. Камарчаку и Алгаихѣ, буреніемъ на 2 саж., были пройдены 
тѣ-же пестрые моргелистые песчаники и глины.

Подлѣ с. Тертежпаго выстѵпаютъ пестрыя глины (№ 6) съ раститель- 
ными остатками (ІТгза 8(,и!е), лежащія выше Кагипской свиты.

Возвышенность на правомъ берегу рч. Есауловки, у с. Кускунскаго, со- 
стоить изъ сливныхъ известняковъ съ прожилками и гнѣздами красповатаго 
сердолика, прикрытыхъ нострыми мергелями (0).

Пиже по рч. Есауловкѣ, противъ 12 версты на трактѣ, выступаютъ 
известняки. а противъ 13 версты— сѣрый нормальный гранип., гнейсъ, діабазъ 
и порфиръ (№ 7). Четыре версты ниже ио рѣкѣ видѣнъ тотъ же діабазъ и 
роговообманковый слаиецъ. У д Бархатовой появляются глинистые сланцы.

Возвышенности отъ Бархатовой до рѣчки Тартата, праваго притока р. 
Енисея, сло/кены изъ діабаза, иерешедшаго отчасти въ діабазовый сланецъ, 
и авгитовой породы, отчасти серпентинизованной (№ 9 и 10).

Утесы вдоль праваго берега рч. Тартата состояті. изъ мелкозерпистаго, 
розоваго, илагіоклазово-роговообманковаго гранита съ жилами порфира и 
діабаза, перешедшаго въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ діабазовый сланецъ; грани- 
ты заключаютъ кварцевые прожилки.

* )  Н о м е р а  в ъ  о к о б к а х ъ  о з н а ч а ю т ъ  с о о т в ѣ т е т в у ю щ і е  н а  п р и л а г а е м о й  к а р т ѣ  ( Т а б .  V I )  

н о м е р а  о б н а ж е и ій .
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ІІравый берегъ Еписея представляетъ широкую заливиую долину съ 
алювіальиыми отложеніями вилоть до Атаманскаго хребта. Ядро Атаман- 
скаго хребта состоитъ изъ нормальнаго и роговообмапковаго гранитовъ; 
по крыльямъ расположены сіениты, сіенито- гнейсы и гнейсы съ черной 
и отчасти бѣлой слюдой.—Эготъ хребетъ переходитъ на лѣвую сторону Е іщ - 
сея и тянется въ ШѴ паправленіи.

Такіе лсе граниты выступаютъ и по рч. Телѣ, правому притоку Енисея, 
выше д. Бальчика не далоко отъ устья этой рѣчки.

Изъ д. Бальчика, я спустился на лодкахъ къ устью Кана, а затѣмъ 
на шестахъ и бичевѣ подпялся вверхъ по этой рѣкѣ. Долина ея около устья 
достигаетъ трехъ верстъ въ інирипу. Затѣмъ верстъ 5 выше, гдѣ рѣка про- 
рѣзываетъ углоиосную толіцу, лѣвый берегъ ея по болыпей части примыкаетъ 
къ склону долипы; ширина послѣдией уменыпается до 200 салс. Высота бе- 
рега около 7 салс. Вверху, подъ растительнымъ слоемъ земли, находятся пере- 
мелсающіося слабо глипистые лселтовато-коричневые и желтые иески съ гнѣз- 
дами сферосидерита. За иесками слѣдуетъ иропластокъ угля около 1 фута 
толщиною; затѣмъ снова пески, улсе болѣе глинистые, и снова угольпый про- 
слоекъ, ококо 0,5 фута толіциною и, накопецъ, сѣрая иесчаная глипа (№ 14 
на картѣ). Уголь, по апализу профессора Горнаго Института Алексѣева, ока- 
зался содерлсащимъ:

ІІо анализу, эти угли оказываются лучше Кускупскихъ и Кубеков-
СІШХЪ.

На 14 верстѣ (отъ устья) выступаютъ кристаллическія породы. Здѣсь 
развиты мелкозернистые и среднезернистые розовые и сѣрые граниты, гнейсы, 
діориты и темные мелкозернистые сіениты (№ 15).

Граииты расиадаются по тремъ отдѣльностямъ на глыбы, именно: 
М\Ѵ 70 ( < 7 0 — 80°), N 0 3 1 0 - 3 2 5  ( < 2 0 — 25) и 8 0  185 ( < 7 0 — 80°). Глав- 
ная отдѣлыюсть вторая, по которой идетъ и сланцеватость гнейсовъ. Граииты 
прорваны діоритами, по сосѣдству съ которыми они и переходятъ въ сіе-
ІІИТЫ.

Среди этихъ нородъ находится такъ называемый «Болыпой порогъ»; 
вся длина его около версты; опаснаго же мѣста, черезъ которое памъ при- 
шлось перенести какъ вещи, такъ и лодки,— всего около 20 сажеией.

Въ мѣстѣ порога рѣка значителыю съуживается и запружена то тамъ, 
то сямъ громадными гранитиыми глыбами. Для примѣра приведу такъ 
называемый Лоіювъ камень» въ самомъ онасномъ мѣстѣ порога. Длина

8 =  
Золы =  

Влажности =  
Нелетучаго остатка —
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его поперегь рѣки сансеней 10, ширина 5, высота надъ водой 1,5 саж. 
(вода нилсе средией). Въ болыпую воду этотъ камень чуть выдается и на 
него теченіе сильно натаскиваетъ. Въ этомъ камнѣ наблюдаются прекрасные 
котлы вымыванія; весенніе ледоходы отшлифовали его, подобно ледиикамъ, 
въ бараній лобъ. Здѣсь, вѣроятно, бываютъ сильные заторы.

Отъ устья, до появленія массивно-кристаллическихъ породъ, ширина Кана 
постепенно уменьшается отъ 250 саженей до 150; съ появленіемъ же ихъ 
она не превышаетъ, за рѣдкими исключеніями, 100 саженей. Дпо камени- 
стое. Теченіе быстрое. ИІиверы очеиь часты.

Съ хребтовъ стекаетъ масса ручейковъ, ручьевъ и рѣчекъ, журчаніе 
которыхъ очень гармопируетъ шуму рѣки на шиверахъ.

Выше у р. Караульной (№ 16) преобладаютъ темно-сѣрые и розовые 
гранитьт, гнейсы біотитовые и мусковитовые, гнейсо-граниты и діориты. 
Темную окраску граниты получаютъ отъ дымчатаго кварца. Съ р. Первый 
Ататъ бросается въ глаза перемежаемость свѣтло-сѣрыхъ роговообманково- 
плагіоклазовыхъ среднезернистыхъ и розовыхъ мелкозернистыхъ гранитовъ и 
гранито-порфировъ (№ 17). Паденіе отдѣльности гранитовъ: 8\Ѵ 130 ( < 8 0 —90°) 
ШѴ 60 (< 2 0 )  и N 0 340 (<пологій). Этими отдѣльностями розовые граниты 
разбиваются на остроугольные неправильные куски, но болыней части не- 
болынихъ размѣровъ, сѣрые ж е—на сфероидальныя глыбы. Среди гранитовъ 
проходятъ кварцевые прожилки, которые достигаютъ иногда 2' толщпны.

Главиая составная часть гранптовъ: бѣлый (отъ мелкаго до круппаго 
зерна) ортоклазъ, немного плагіоклаза, кварцъ, магнезіальная слгода, темная 
роговая обмапка, магнитный лселѣзнякъ и проч.

Эти граниты тянутся за р. Рыбную. Развиты здѣсь также гнейсы и 
діориты.

ЬІачиная съ Атата, лѣвый берегъ по большей части утесистый, правый — 
низменпый, съ очень узкой долиной. На вершинахъ хребтовъ сопіш то 
круглыя, то иродолговато островерхія.

У рѣки М. Метляковки развиты нормальные и роговообманковые сѣрые 
и розовые мелко и среднезернистые грапиты. Направлопіе паденія отдѣль- 
ностей почти такѳе же, ісакъ и у предыдущихъ.

Сейчасъ за рѣкой Б. Метляковкой начииается другой «Косой иорогъ». 
Этотъ порогъ въ высокую воду совершенно неопасенъ, да и въ среднюю 
ловкій кормчій сумѣетъ спустить плотъ. Длина его пемного болѣе версты. 
ІНирина рѣки здѣсь около 100 саж.

У устья Рыбной стоятъ громадные утесы изъ сѣраго гранита, которые 
послѣ возвышаются преимущественно вдоль праваго берега еще верстъ на 5 
выше по рѣкѣ. Утесы эти очень живоиисны и часто принимаютъ весьма 
иричудливую форму. Одинъ изъ иихъ, ио внѣшнему его виду, мѣстпые жи- 
тели ирозвали «Картузомъ».

У Рыбной Канъ расширяется и образуетъ острова.
У р. Сыргыла хребты ионижаются. Ни голыхъ утесовъ, пи сопокъ нѣтъ.



ІІодлѣ р. Сокаревки долина рѣки ш ирокая, съ хорошими заливными 
лугами.

На р. Сокаревкѣ выступаютъ роговообманковый гранитъ, гнейсы и 
діориты (№ 21). Долина этой рѣки золотоносная и на ней ул;е взятъ одинъ 
отводъ. ІІе доѣзжая нѣсколько верстъ до дер. Баргинской, па лѣвомъ берегу 
Кана изъ-подъ лессовидной супеси обпалаются разноцвѣтпые слоистые гли- 
ішстые пески углеиосной толщи.

Угленосная толща оканчивается у лѣваго берега Кана и на правый 
не переходитъ. ІІослѣдній берегъ въ этомъ мѣстѣ представляетъ собою ши- 
рокую заливную долину, доходящую до подножія хребта, который противъ 
деревни изгибается къ сѣверу.

Вскорѣ за рѣчкой Баргой начинаются снова массивныя кристаллическія 
породы и рѣка снова съуживается.

На плесѣ отъ дер. Баргипской до Бѣл. Курыша развиты альмандиновые 
граниты. которые были замѣчены еще Златковскимъ ')  по рѣчкѣ Буганаевой, 
иравому иритоку р. Кана.

У рѣчки Слюдянки видны красные грапатовые и бѣлые пегматитовые 
граниты, гнейсы и слюдяные слаицы. Главная составная часть слапцевь: 
ортоклазъ, болыпіе крпсталлы микроклина, бѣлая и черная слюда и кварцъ. 
Слюда здѣсь совершенпо обособлена и нредставляетъ доволыю толстые (въ 
нѣсколысо вершковъ) слои. Въ прежнее время она служила предметомъ 
разработки.

У рѣчки Осшювкн развиты роговообманково-гранатовые граниты, темныо 
гнсйсы, ісрпсталлическіе гиейсовидішо слаицы и діориты (№ 24 и 25).

За рѣчісой Камалой находится третій «Курышинскій норогъ» (№ 26). 
Здѣсь также развиты роговообмапково-гранатовые грапиты, гнейсы, сіеииты 
и діабазы. Сіениты появляются толысо по сосѣдству съ діабазами.

На этомъ плесѣ рѣіса не шире 100 саженей, съ очень узкою долпною. 
То тамъ, то здѣсь постоянно возвышаются утесы. ПІиверъ миого.

Курышинскій порогъ въ среднюю и малую воду непроходимъ, въ болыную 
же, по разсказамъ жителей, по нему можно сплавлять плоты. Длина его около 
150 саженей (самаго опаснаго мѣста саженей 30), а ширина 60 (опаснаго 20); 
вода ниже средней. Рѣка Канъ течетъ здѣсь между громадными утесами и 
вся запружена грапитпыми глыбами.

Отъ Курышей до сел. Тырбышипскаго Каігь прорѣзываетъ вначалѣ де-
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И з в .  В о с т .  С и б .  О т д .  И м п .  Р у с г к .  Г е о г р .  О б щ .,  Т .  X V I ,  № №  1 , 2  и  3 , с т р .  5 . З а м ѣ -  

н а т е л е н ъ  г р а н а т ъ  р . Б у г а н а е в о й , — п р а в а г о  п р п т о к а  р . К а н а ,  п р о т и в ъ  д . Б а р г п н с к о й .  О н ъ  с о -  

с т о и т ъ  в ъ  о д н и х ъ  р а з н о в н д н о с т я х ъ  и з ъ  б ѣ л а г о  п о л е в о г о  ш п а т а ,  я в л я ю щ а г о с я  г л а в н о ю  с о -  

с т а в н о ю  ч а с т ь ю  п о р о д ы , ч е р н о й  с л ю д ы  ( в ъ  и н ы х ъ  ш т у ф а х ь ,  б о г а т ы х ъ  к в а р ц е м ъ ,  п о ч т п  н е з а -  

м ѣ т н о й )  и  о т д ѣ л ь н ы х ъ  и л и  с р о с ш и х с я  к р и с т а л л о в ъ  г р а н а т а  ( в е н и с с ы ) ;  в ъ  д р у г и х ъ  р а з н о в и д -  

н о с т я х ъ  г р а н а т ъ  з а м ѣ н я е т с я  п л о т н ы м и  с к о п л е н ія м и  м е л к и х ъ  з е л е н о в а т ы х ъ  л и с т о ч к о в ъ  м я г к а г о  

м и п е р а л а  ( х л о р и т о м ъ ) .  П о с л ѣ д н я я  р а з н о в и д н о с т ь  с н а р у ж и  п о р и с т а  о т ъ  в ы в ѣ т р п в а н і я  з е л е н о -  

в а т ы х ъ  с к о п л е н ій ,
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воискую, а южиѣе г. Капска— угленосную н девонскую толщн. Теченіе рѣкн 
медленпѣе, чѣмъ въ низові.яхъ. Мелей и рукавовъ очень много. Долина 
ш ирокая. Нозвышенный берегъ почти все время нравый, лѣвый же низменный 
съ широкими заливными лугами. Берега и острова одѣты густою, какъ 
щ етка, лозою.

Начиная отъ Курышей, вплоть до Канска, постоянпо выступаютъ мерге- 
листые песчаники съ известняками, конгломераты и пестрьтя мергелистыя 
глины. Это фація мергелисто-известпяковая, непосредственно подлелсащая 
ІІгза 8ПіГу. У Канска обнажаются довольно чистые известияки, идущіе на 
приготовленіе извссти; они плотные, свѣтлосѣраго цвѣта и почти безъ примѣси 
кромпя (№ 38).

РІзвестняки подъ «№№ 27, 28, 29, 30, 31 и 33 силыіо кремнисты, окра- 
шены по болыпей части вертикальными или горизонтальными иолосами 
или пятнами въ бѣлый и красный цвѣта (/)). Эти самые известняки наблю- 
далъ и Златковскій у Канска, Бѣлоярска и Малой Ури ‘). Свита девонскихъ 
отложеній, судя по всѣмъ обнаясеніямъ, залегаетъ горизонталыю.

Тотчасъ выше Канска, на правомъ берегу рѣки, выступаетъ углепоспая 
толіца (№ 39) въ слѣдующей послѣдователыюсти слоевъ, начиная сверху: 
желтые слоистые слабо глинистые пески съ глинистымъ песчаникомъ и свѣтло- 
и темно-сѣрыя песчанистыя глины съ весьма тонкими пропластками угля.

Выше с. Бражнаго (№№ 40 и 41) обнажаются, считая сверху внизъ: 
слоистые глинистые пески, песчаныя глины, пестрые мергели, известняки и 
снова пестрые мергели, т. е. угленосная толща и девопъ.

Далѣе, вплоть до с. Тырбишинскаго видны, въ обнаженіяхъ только кон- 
гломератные известняки девонской системы (7)) (№ 42 до 47 включительно).

Черскій причисляетъ всѣ эти известняки къ силуру 5).
По рч. Урѣ девопскіе известняки и пестрые рухляки (7)) выступаютъ 

вплоть почти до с. Усть-Канагульскаго въ основаніи разрѣзовъ. Вверху, на- 
чиная отъ с. Бол. Уринскаго, видны желтовато и буровато бѣлые и сѣрые 
мелко и неравномѣрио-зернистые песчаники, кремнистые конгломераты и 
сѣровато-бѣльте глинистые сланцьт угленосной свиты (№ 33, 36 и 39).

Подлѣ с. Усть-Ярульскаго, ие доѣзжая 4 версты до села и выше по рѣчкѣ, 
въ оврагѣ Каменномъ, ішдны ужъ только сѣрыеи желтоватьтеиосчапики, круппо 
и мелко-зернистые, и глинистые иоски съ угольными прослоями. Тѣ-же пе- 
счаники виднѣются и па горѣ, у д. Верхнс-Урипской. По распросамъ ока- 
залось, что при рытьѣ колодцевъ проходили два тонкихъ прослоя угля, послѣ 
чего пошла згже сѣрая, сильно песчаная глипа (№ 37). Отсюда у мепя есть 
образчикъ угля, взятый у одного изъ крестьянъ.

Итакъ, слѣдовательно, районъ между р. Каномъ и рѣч. Б. Урей пред-

*) З а п .  В о о т .  О и б . О т д .  И .  Р .  Г .  0 ., Т .  X V I ,  к н .  1 , 2  и  3 , с т р .  1 4 — 16 .

2)  Г о о л о г .  И э с л ѣ д .  С п б .  п о ч т о в а г о  т р а к т а  о т ъ  о з . Б а й к а л а  д о  в о с т .  с к л о н а  х р е б т а  У р а л ь -  

с к а г о .  П р и л о ж .  к ъ  Ь І Х  т о м у  з а п и с о к ъ  И м .  А к а д .  Н а у к ъ ,  с т р .  5 2 — 55 ,
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ставляетъ девонъ (В) ,  нрикрытый угленосной толщей. Тоже самое говорятъ 
Златковскій 1) и Черскій, г), иричемъ послѣдпій известняки по Кану оши- 
бочно относитъ къ силурѵ, а не къ девону.

Отъ с. Тырбышинскаго до рч. Ангула— праваго іі])итокаМ апы,— я экскур- 
спровалъ уже на лошадяхъ, за певозможностыо продолжать путь въ лодкѣ.

Запасшись всѣмъ необходимымъ въ .с. Тырбышинскомъ и взявъ изъ Иль- 
беньскаго улуса двухъ ироводииковъ изъ ясачныхъ инородцевъ 8), я, съ ко- 
нюхомъ и двумя выочными лошадьми, пошелъ по Бирюсинской дорогѣ до 
р. Кунгуса, лѣваго притока Агула, потомъ вверхъ по послѣдней рѣкѣ до 
лѣваго притока ея Кулитьбы. Послѣ иеревала отсюда на р. Игиль, поднялся 
по этой рѣкѣ па Идарское Бѣлогорье и рѣчкой Куе спустился къ золотымъ 
пріискамъ.

Мѣстность до р. Кунгуса представляетъ собою плоскую возвышенность, 
слабо изрѣзанную неболыпими рѣчпыми долипами. Обішкепій нѣтъ нигдѣ. 
Бсе это иространство покрыто тучиыми травами да лѣсомъ: березой, сосной и 
осииой. Вершипы ручьевъ всегда топкія. Земля, если молсио такъ выразиться, 
такъ и просится подъ плугь.

Въ выносахъ рѣчекъ, внадающихъ въ Кунгусъ, преобладаютъ порфиръ 
и діабазъ, которые вѣроятно и развиты главнымъ образомъ въ этой мЬст- 
ности 4).

Первое обналгеніе попалось по р. Кунгусу у второго зимовья. Здѣсь 
выступаютъ оливиновые діабазы темнаго цвѣта, краспый порфиръ и метамор- 
физированпые известияки (№ 48). Ііаденіе отдѣльностей 110’ и 25°, — обѣ 
крутыя 5).

Дорога мелсду 2 и 3 мъ зимовьями идетъ Бирюсинскимъ зимиикомъ, по 
лѣвому склону Игило-Кѵнгузскаго водораздѣла. Здѣсь начинается улсе тайга; 
преобладаютъ пихта, ель, кедръ, и осипа. Топи попадаются почти сплошь, и

* ) З л а т к о в с к і й .  І Ь і Д е т .

2)  Ч е р с к і й .  І Ь і і І е т ,  с т р .  5 0 — 5 4 .

3)  П р о в о д і ш к и :  И в а н ъ  П І а й б и н ъ ,  о ч е н ь  т о л к о в ы й  и  о п ы т н ы й  п у т е в о д и т е л ь ,  и  И е т р ъ  Ш ы -  

г и ш к и н ъ  е г о  п о м о щ н и к ъ .

4 ) В ъ  э т о й  м ѣ с т н о с т и  б ы л и  К л е м е н е ц ъ  и  Г о і{ ) м а н ъ  с ъ  М а к а р о в с к н м ъ .  К л е м е н е ц ъ  и н ш е т ъ ,  

ч т о  « о т л и ч и т е л і . н о й  ч е р т о й  п р е д г о р ій  С а я н ъ  в ъ  К а н с к о м ъ  о к р у г ѣ  м о ж н о  и о ч е с т ь  г р о м а д н о е  

р а з в и т іе  п о л е в о ш п а т о в ы х ъ  п о р ф и р о в ъ  и  р ѣ д к о с т ь  г р а н и т а .  І І е  т о л ь к о  в ъ  к о р е н н ы х ъ  м ѣ с т о р о ж -  

д е н ія х ъ ,  д а ж е  с р е д и  р ѣ ч н ы х ъ  г а л е к ъ  в ъ  т а к и х ъ  р ѣ к а х ъ  к а к ъ  К у н г у с ъ  и  А г у л ъ ,  т и п и ч н ы й  г р а -  

н и т ъ  и о и а д а е т с я  р ѣ д к о » .  И з в .  В о с т .  С и б .  о т д .  Т .  X X ,  №  ] ,  с т р .  5 2 .

5)  Г о ф м а я ъ  «о з о л о т ы х ъ  п р о м ы с л а х ъ  в ъ  В о с т о ч н о й  С п б и р и : ; , « Г  о р н . Ж у р . »  1 8 '4  г . ,  к н .  X I ,

с т р .  2 6 5  г о в о р и т ъ :  « Н а  Т а й б ѣ  я в л я е т с я  в н о в ь  п о р ф и р о в а я  б р е к ч ія  н  я  н а д ѣ я л с я  в с к о р ѣ  в с т р ѣ -

т и т ь  с ѣ р у ю  в а к к у ,  п о л а г а я ,  ч т о  о н а  з д ѣ с ь ,  к а к ъ  о к о л о  І І и ж н е - У д і і н с к а ,  о б р а з у е т ъ  п о с л ѣ д н ія  

іо р ы .  н о  в с к о р ѣ  я в м л с я  о п я т ь  н а с т о я щ і й  п о р ф и р ъ  и  н и к а к о г о  с л ѣ д а  д р у г о й  п г р о д ы ,  к о т о р а я ,  

п р о с ѣ к а я  п о р ф и р ъ  м о г л а  б ы  о б р а з о в а т ь  к о н г л о м е р а т ъ ,  и б о  с о в е р ш е н н о  э т о т ъ  в и д ъ  и м ѣ а а  б р е к ч ія .  

П р е я « д е  ч ѣ м ъ  м ы  д о с т и г л и  К у п г у с а ,  п р о й х а л и  м ы  ч е р е з ъ  и о р ф п р о в ы е  х о л м ы » .. . .

М а к а р о в с к ій  н а  с т р .  14  « Г о р н - Ж у р . »  за. 184 4  г . ,  к н .  4 , п и ш е т ъ :  « д а л ѣ е  ж е  х р е б т ы  к ъ  Т е -

л е г а ш у ,  б о л ь ш о й  и  м а л о й  Т а й б ѣ ,  К у н г у с у  и  И н г а л е ю  п р е д с т а в л я ю т ъ  п о р ф и р о в а н н о е  о б р а з о в а и іе .  

Н а  х р е б т ѣ  к ъ  М а л о й  Т а й б ѣ  в и д н а  п о р ф и р о в а я  б р е к ч ія > .
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переѣзжать ручьи и рѣчепіш чистое мучепіе. Тропа силыю разбитая, съ глу- 
бокими колдобипами, въ которыхъ лошадь чуть не тонетъ. Обпаженій нѣтъ, 
но за то постоянно высовываются глыбы, по которымъ не трудно судить о 
развитыхъ здѣсь породахъ. Главнымъ образомъ новсемѣстно попадаются оли- 
виновый діабазъ и роговообманковый сланецъ (№№ 49 и 50).

Эти породы продолжаются ночти до устья Кулитьбы, лѣваго притока 
Кунгуса. Здѣсь на правомъ берегу послѣдней рѣки выступаютъ полевошпа- 
товоизвестковистые арказовые песчаники съ зерпами діабазовой породы, авгитъ 
которыхъ превращенъ въ змѣевикъ (хлоритъ?), что и иридаетъ иородѣ зелено- 
ватый видъ. Паденіе ихъ 335°, уголъ около 10 (№ 51).

Водораздѣлъ между Игелемъ и Кунгусомъ, судя по каменнымъ розсы- 
пямъ, слолгенъ изъ того же оливиноваго діабаза (№ 52).

У р. Игиля снова ноявляется аркозовый иесчаникъ и еще новая по- 
рода— глинистый сланецъ (№ 53). Аркозовый песчаникъ и здѣсь съ такими 
же зернами діабазовой породы какъ № 51.

Рч. Кулитьба шурфована и заявлена на золото. Далыне вверхъ по р. Игилю 
преобладаютъ мусковитные— авгитовые и нормальные гранитьт свѣтлосѣраго 
цвѣта; среди нихъ попадаются иногда и альмандииовые граниты (№ 54).

Въ вершинѣ р. Игиля, на сѣверномъ склонѣ Идарскаго Бѣлогорья, среди 
каменныхъ розсыией видны роговообманковые граниты, гпейсы, сіенитогнейсы 
и проч. (№ 55).

На вершинѣ Идарскаго Бѣлогорья видѣнъ предпочтительно мускови- 
товый гнейсъ,* хотя въ осыпяхъ попадаются и грапиты, и сіениты и громад- 
ныя глыбы кварца (№ 56).

Вершина этого Бѣлогорья представляетъ собою рядъ гольцевъ, копи- 
ческой, изрѣдка же продолговато-островерховой формы, безъ всякой почти 
растительности. Только склоны ихъ покрыты иногда мхомъ да оленьимъ 
ягелемъ. На сѣвериыхъ склонахъ нѣкоторыхъ гольцевъ снѣгъ сохраняется 
почти круглы і годъ (я проѣхалъ въ этомъ мѣстѣ два раза, 14-го іюля и 
около 6 августа. и въ обоихъ случаяхъ ие только сохранился старый снѣгъ, 
но іпелъ еще и новый. У подножія гольцовъ богатый травянистый покровъ, 
среди котораго преобладаетъ черемша (родъ дикаго чеснока).

Самая высокая, такъ называемая «Болыпая Идарская» сопка достигаетъ 
5,551' высоты надъ уровиемъ моря, высота лсе Бѣлогорья 4,606' !).

Ири сиускѣ съ Бѣлогорья, на рѣчкѣ Куе, между Васильевскимъ отво- 
домъ и Ратько-Ролшовскимъ золотымъ пріискомъ, выступаютъ грапиты, сіе- 
ииты и сіенитогнейсы съ паденіемъ пластовъ 270° гіодъ пологимь угломь (№ 57).

ІІѢсколько ншке этого обналсенія въ розсыпи видны сіениты, гранато- 
вая порода, метаморфическіе слаицы и озміевиковаиные авгитовые сіениты 
(№ 58).

’ ) В ы о о т ы  о п р е д ѣ л я л и с ь  д в у м я  а ы е р о и д а м и : о д н и м ъ  Г о л ь д ш м и д т о в с к и м ъ  и  о д н и м ъ  Г е р д я -  

х о в с к н м ъ ,  а  в ы ч и с л е н ы  б ы . ш  п о д ъ  р е д а к ц іе й  г е н е р а л ъ -м а іо р а  Д л ,  А н .  Т и л л о .
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Водораздѣлы мелсду Еуе, Кузье и Караганами сложены главнымъ об- 
разомъ изъ бѣлыхъ и розовыхъ гранитовъ и гнейсовъ. Среди гранитовъ ио- 
падаются иротогиновый (Майскій пріискъ), гранатовый и роговообмапковый 
и микроклиново-плагіоклазовый. Есть здѣсь также роговообманковые сланцы 
и змѣевики (№№ 61 и 62).

Правый берегъ рч. Кузье у устья Карагана сложенъ изъ свѣтло-сѣрыхъ 
грапитовъ и гнейсовъ (№ 60).

Тѣ-лсе гпейсы и граниты выступаютъ и на лѣвомъ берегу р. Капа, между 
устьемъ Кузье и ІІизо («№№ 59 и 87).

Золото въ Карагапско-Кузьевско-Куевской системѣ обязано своимъ про- 
исхожденіемъ вѣроятно контактамъ протогиновыхъ и роговообманковыхъ 
грапитовъ и авгитовыхъ сіенитовъ съ гнейсами.

Долины рч. Куе, Кузье и Карагаиа не широкія (отъ 20 до 60 саж.), 
сильно заваленныя камнями доволыю крупныхъ размѣровъ. По обоимъ скло- 
намъ Идарскаго Бѣлогорья развитъ главнымъ образомъ кедровникъ, орѣхи 
котораго составляютъ предметъ промысла крестьяпъ ближайшихъ селеній.

Опорнымъ пунктомъ въ этой мѣстности послулшлъ для меня Васильевскій 
пріискъ на Караганѣ. Сюда изъ с. Тырбышинскаго были отосланы осталыіыя 
мои выочныя лошадп и отсюда я сдѣлалъ экскурсію черезъ золотые пріиски 
па Малмынѣ, Туманлсѣ, Тукмѣ и Нигатѣ къ верховьямъ Каиа. Затѣмъ я спу- 
стился по М. Агулу и, пе доходя верстъ 7 до сліянія его съ Орзогаемъ, пе- 
ревалилъ на послѣднюю рѣку, спустился по ней и М. Агулу до Нигати, по 
которой поднялся на Бѣлогорье и затѣмъ Болыпимъ и Идарскимъ Бѣлогорьемъ 
возвратился назадъ на Васильевскій иріискъ.

На берегахъ р. Кана постоянно высятся гранитово-гнейсовые утесы 
внлоть до р. Малмынь (№ 63).

Долина Кана здѣсь узкая, оба берега утесистые, теченіе очень быстрое. 
ПІиверъ масса. Рѣка не глубокая, такъ что черезъ нее въ малую воду можно 
перебрести, въ болыную-же и среднюю переправиться на лошади невозможно, 
вслѣдствіе очень быстраго теченія и каменистости диа. Дно пололштельно 
сплошь усѣяно камнями, которые достигаютъ иногда очень крупныхъ размѣ- 
ровъ. О ііи  сильно обкатаны, такъ что нога лошади, постоянно соскальзывая, 
часто попадаетъ въ разщелины и, ири неосторожной переправѣ, лошади 
иерѣдко ломаютъ себѣ ноги.

Водораздѣлъ между рч. Малмыш. и Туманжей сложенъ изъ гранитовъ 
(обыкновениыхъ, роговообманковыхъ и авгитовыхъ),гнейсовъ, сіенитовъ,сіенито- 
грапитовъ и сіенито-гнейсовъ и роговообманковыхъ слапцевъ (№№ 64 и 65).

Долины обѣихъ этихъ золотоносныхъ рѣчекъ очень узкія, сильпо зава- 
ленныя громадными глыбами, что значительно затрудняетъ разработку ихъ. 
Зачастую эти глыбы бываютъ такихъ размѣровъ, что ихъ приходится взры- 
вать, такъ какъ разбить эти плотныя породы молотомъ весьма затруднительно.

Въ береговыхъ утесахъ Кана, отъ Туманлш до Тукши, видпы тоже ро-
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говообманковый граіштъ и гнейсъ. Здѣсь выступаютъ также граниты, въ ко- 
торыхъ слюда отчасти замѣнена хлоритомъ («№ 67).

По рѣкѣ 'Гукшѣ развиты гранитьт и гнейсы (№ 68). У п])іиска въ 
разрѣзахъ выступаютъ нормалыіые и роговообмаиковые граниты, сіениты, 
сіенито-гпейсы, у которыхъ роговая обманка от'іасти озмѣеввкована, и рого- 
вообманковый слапецъ. Золото здѣсь обязано тоже коптактамъ роговообмаи- 
ковыхъ грапитовъ и озмѣѳвикованныхъ сіенитовъ съ гнейсами (№ 69).

Эти же роговообманковыя породы видпы по дорогѣ къ рч. Нигатѣ во 
всѣхъ камепныхъ розсыпяхъ 70).

Долипа р. Тукши отъ пріиска до устья узкая, изрѣдка съ неболыпими 
заливными лугами. Рѣка въ полномъ смыслѣ слова горная, очень быстрая, 
съ массою шиверъ. Берега з^тесистые. Выше пріиска она имѣетъ стеиной 
характеръ. Долины ея верховьевъ расширяются. Берега округленные, мягкіе, 
съ очень жалкой лѣсной раетительностыо, но за то съ прекрасными сѣно- 
косами.

ІІо рч. Нигатѣ, лѣвому притоку М. Агула, вездѣ обпажаются известня- 
ковые сланцы, паденіе которыхъ около 180° подъ угломъ 40°. Золото здѣсь 
снесено съ хребта и зависитъ отъ тѣхъ же породъ, что и на предыдущихъ 
пріискахъ. Долина рѣки узкая. Водораздѣлъ между Нигатой и Янгой сло 
женъ тоже изъ известковаго слаица (№ 72). Паденіе сланцевъ 170° нодъ 
угломъ 35°— 40°.

Въ вершинѣ Янги выступаютъ метаморфическіе известняки, кварцитовый 
сланецъ и сильно роговообманковый гранитъ. Паденіе кварцитовъ (по слан- 
цеватости) 180° иодъ угломъ 40° (№ 73).

На Канскомъ Бѣлогорьѣ выступаютъ микроклиновые и иегматитовые 
граниты мелко и среднезорнистые сѣраго цвѣта, гнейсы и кварциты (№№ 74, 
75 и 76).

Здѣсь троиа все время идетъ хребтомъ, лишеннымъ не только древеспой, 
ио, по большей части, даже травянистой растительности. Хребетъ голый съ 
продолговатыми сопками. ІІороды на сопкахъ подъ вліяніемъ атмосферы, со- 
вершенно разрыхлились, такъ что глыбы попадаются сравнительно рѣдко. 
Только начиная съ Л1» 75, гдѣ преобладаютъ граииты, появляются громадныя 
каменныя розсыпи, задернованныя травой или покрытыя мохомъ и оленьимъ 
ягелемъ.

Высота этого Бѣлогорья 6627'.
Въ вершинѣ р. Кылтырмы, на уровиѣ 5564', обиажается грапитиый утесъ 

съ вѣчными снѣгами. Граниты микроклиновые, сѣрые, мелкозернистые, и свѣт- 
лые среднезернистые *) (№ 77).

К ъ  К а н с к о й  с о п к ѣ  м ы  п о д о ш л и  2 8  ію л л .  І і а ч и н а я  с ъ  п о л у д н я  о п у с т и л с я  т а к о й  г у с т о й  

т у м а н ъ ,  ч т о  з а  д в а  ш а г а  п е р е д ъ  с о б о ю  п и ч о г о  н е  б ы л о  в и д п о .  К ъ  т о м у  ж е  е щ с  д у л ъ  х о л о д н ы й ,  

п р о н и з ы в а ю щ ій  в ѣ т е р ъ .  Б о л ѣ е  ч а с у  к р у т и л и с ь  ы ы  п о д л ѣ  с о п к н ,  н е  в и д я  е я ,  н о  в н а я  н а в ѣ р н о е ,  

ч т о  о н а  з д ѣ с ь .  Н а к о н е ц ъ ,  о к о л о  д в у х ъ  ч а с о в ъ ,  п о ш о л ъ  с н ѣ г ъ .  В с л ѣ д с т в іе  х о л о д а  м ы  с п у с т и л и с ь
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Водораздѣлыіый хребѳтъ ыежду вершиной Кана и Кылтырмой сложенъ, 
главнымъ образомъ, тѣми же сѣрыми и бѣлыми гранитами, что и въ обна- 
женіи № 77. Кромѣ гранитовъ въ строеніи хребта участвуютъ сіеннты н 
кварцевый слапецъ (№№ 77 и 78). Водораздѣлъ этотъ покрытъ дремучей 
тайгой (преобладаютъ пихта, кедръ) съ массой топей.

Кылтырма — одна изъ самыхъ характерпыхъ горныхъ рѣчекъ, съ очень 
узкой долиной, съ дномъ, заваленцыиъ громаднымн глыбами камней н съ 
быстрымъ теченіемъ. Чтобы дать болѣе ясное нонятіе о ней, я ириведу ея 
паденіе. Высота рѣчки въ вершигіѣ 5564', около трети теченія ея отъ вер- 
шины 4396 ' (№ 77), у устья около 3680'. У устья этой рѣчки я не былъ, 
но мною была опредѣлена высота Кана за 5 верстъ выше, гдѣ она оказалась 
3688'. Полагаю, что, принимая 8' паденія на 5 верстъ, я не уменьшу высотной 
цифры, а скорѣе увеличу ее. Слѣдовательно, па первыя 8 верстъ теченія 
нриходится 1168', или 116 ,о ' на версту, 0 ,292' на сажень, на осталыіыя же 
15 верстъ 716', что составитъ 65,оэ' па версту или 0,ізо' на сажень. Судя 
по этимъ цифрамъ, рѣчка должна предетавлять собою чуть-ли не сплопшой 
порогъ.

Перевалъ отъ Кана къ М. Ягулу слолсенъ кварцевыми сланцами, жел- 
товато-бурыми авгитовыми грапитами, сіенитами, мелкозерпистыми сѣрыми 
гранитами н известняковыми сланцами. Паденіе пластовой отдѣльности гра- 
нитовъ около 165° подъ крутымъ угломъ.

На сопкѣ, судя по осыпямъ, развиты граниты сѣрые и бурьте авги- 
товые, пегматиты, кварцевые слапцы съ болыпимъ содержаніемъ известковаго 
шпата н уралитовые сіеииты. Высота сопки надъ уровнемъ моря 7756'. 
У подножія сопки 6755'.

По р. М. Агулу и па водораздѣлахъ между нимъ, р. Озерной и р. Орзо- 
гою развиты тѣ-же гранито-кварцевыя породы, какъ это можно судить по 
камнямъ, попадающимся по дорогѣ. Долниы этихъ рѣкъ довольно широкія 
съ очень топкими берегами, покрытыя по большей части тундрой. ІІа  водо- 
раздѣлахъ густая тайга, въ которой преобладаетъ кедръ. Всѣ эти рѣки от- 
личаются болыпимъ обиліемъ рыбы (хайрузъ, таймень и др ).

Ниже впаденія Орзогая въ М. Агулъ долина рѣки сильно съулсивается. 
Верега становятся утесистыми и въ нихъ обналсаются: роговообманковоквар- 
цитовый сланецъ, свѣтло-сѣрый среднезернистый мусковитовый гранитъ

в ъ  в е р ш и н у  р . К ы л т ы р ы ы .  Н о  т а к ъ  к а к ъ  К а н с к а я  с о п к а  О ы л а  с а м о й  в ы с о к о й  в ъ  р а й о н ѣ  м о и х ъ  

р а б о т ъ  и ,  с л ѣ д о в а т е л ь н о ,  г о р и а о н т т ,  о т к р ы в а ю щ і й с я  с ъ  н е я ,  д о л ж е н ъ  б ы т ь  ш и р о к и м ъ ,  т о  я  и 
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с н ѣ г а  п р и н у ж д е н ы  б ы л и  о с т а н о в и т ь с я .  Л и ш ь  о к о л о  п о л у д и я  с н ѣ г ъ  ь ъ  д о л п н а х ъ  п е р е с т а л ъ  
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в ъ  п у т ь .
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(кристаллы ортоклаза зеленоватаго цвѣта) и известняковый сланецъ. Паде- 
піе нластовой отдѣлыюсти слапцевъ 310° крутое. Отдѣльности, по которымъ 
они распадаются на плитки 200 и 105 тол;е крутыя. (№№ 81 и 82).

Водораздѣлъ между Нигатой и вершиной Туіш и сложенъ (№ 83) изъ 
розовыхъ мелкозернистыхъ и свѣтло - сѣ])ыхъ среднезернистыхъ грапнтовъ, 
кварцевыхъ діоритовъ, уралптовыхъ сіенитовъ и известняковыхъ сланцевъ. Глы- 
бы этихъ породъ выступаютъ изъ-подъ дерна. Объ отношеніяхъ ихъ другъ къ 
другу безъ тщательной геологической съемки трудно что либо сказать. Боль- 
шнхъ обналіеній встрѣчеио не было.

На болыпомъ Бѣлогорьѣ въ розсыпяхъ видны: авгитовый сіепитъ, гра- 
ниты мелкозернистые желтовато бурые, розовые и бѣлые и свѣтлые и тем- 
ные гнейсы, сіенито гнейсы и слюдистые кварциты (№№ 84, 85 и 86).

Сопки на Бѣлогорьѣ вытянуты въ паправлепіи, голыя. Онѣ пред- 
ставляютъ собою громадныя каменныя розсыпи, покрытыя либо мхомъ и 
олеиьимъ ягелемъ, либо совершенно обнаженныя. ѣхать по нимъ нужно осто- 
рожно, ибо каждую минуту лошади. при малѣйше неправильномъ шагѣ ея, 
грозигъ опасность. Пространства мел;ду сопками по болыттей части покрыты 
топями, хотя и не глубокими. Самая высшая точка на Большомъ Бѣлогорьѣ 
5810', наинизшая 4721 футъ.

7-го Августа я вернулсяна Васильевскій пріискъ, откуда была предпринята 
новая экскурсія черезъ Сухой логъ и вершину Калиты до вершины Маны. Затѣмъ 
по Манско-Кизирскому водораздѣлу до верптины р. Б . Длсерзибея, по этой 
рѣкѣ до ея устья и затѣмъ къ Бекасовскому иріиску. Отъ пріиска экскур- 
сія продолжалась на лодкахъ до г. Красноярска. Недалеко отъ устья р. Пизо 
на правомъ берегу выступаетъ гранито-гнейсовый утесъ. Гранитъ розовый, 
мелкозернистый, и буровато-сѣрый среднезернистый съ небольшимъ количе- 
ствомъ бѣлой слюды (№ 87). Такіе же утесы нѣсколько выше выступаютъ 
и на лѣвомъ берегу рѣки. Паденіе гпейсовъ 150° подъ пологимъ угломъ.

По р. Аткулу, правому притоку Пизо, видны тѣ-же породы, но только 
здѣсь преобладаютъ мусковитные гнейсы. Бѣлогорье это по характеру сво- 
ему похолсе на Идарское. Т аіш е какъ и то, оно лишено древесной расти- 
телыюсти, и междусопочпыя топкія пространства его толсе покрыты роскош- 
ной травой. Сопки певысокія, вытяпутыя въ \Ѵ направленіи, съ почти 
Сплошной каменной розсыпыо. Высота его 4839 фут., наиболыная лсе 5682 ;. 
Здѣсь развиты главнымъ образомъ бѣлые и розовые граниты *) и гнейсы 
(№№ 89 и 90).

Въ Сухомъ логу въ прелшіе годы разработывался золотой пріискъ. Торфа 
здѣсь толстые, что заставляло вести работы ортами. Теттері» пріискъ этотъ

г) С о с т а в ъ  б ѣ л ы х ъ  с р е д н е з е р н и с т ы х ъ  г р а н и т о в ъ :  о р т о к л а з ъ  б ѣ л ы й ,  п л а г іо г л а з ъ ,  а в г и т ъ ,  

к в а р д ъ ,  ы и к р о л и н ъ ,  м а г н и т н ы й  ж е л ѣ в н я к ъ ,  ч е р н а я  с л ю д а  и  и з в е с т к о в ы й  ш н а т ъ  ( п р о д у к т ъ  

р а з р у ш е н ія  п о л е в ы х ъ  ш п а т о в ъ  и  а в г и т а ) .  С о с т а в ъ  р о в о в ы х ъ :  о р т о к л а з ъ  ы я с о - к р а с н ы й ,  м и к р о -  

к л и н ъ ,  п л а г іо к л а з ъ ,  к в э р ц ъ ,  ч е р н а я  с л ю д а , м а г н и т н ы й  ж е л ѣ з н я к ъ  и  и з в е с т к о в ы й  ш и а т ъ .
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брошеыъ, вслѣдствіе вѣчно мерзлой почвы, несмотря на сравннтельно богатое 
содерлѵаніе розсыпи золотомъ. Судя по отвальнымъ глыбамъ. въ вершинахъ 
протекающей здѣсь рѣчки Янгаты развиты розовые мелкозернистые и бѣлые 
среднезернистые микроклиновые граниты, гнейсы, кристаллическіе извест- 
няки и кварцы. Известняки перешли улсе отчастн въ офикальцитъ (№ 91). 
Долнна рѣки тутъ очеыь широкая, степного характера. Рѣчка маловодна.

Во время работы пріиска, для промывки золота пользовались и лѣвы- 
ми боковыми ключами, о чемъ можно судить по сохранившимся еіце водо- 
проводнымъ желобьямъ (сплоткамъ). Уровень сухого лога 4492 фута.

Водораздѣлъ мелсду Янгатой и Калитой, судя по отдѣлыю торчащимъ 
изъ иодъ почвы камнямъ, состоитъ изъ тѣхъ же гранитовъ и гнейсовъ. Тайга 
водораздѣльная смѣшанная: кедръ, пихта, ель и др. съ преобладаніемъ одна- 
коже кедра,—-Долина рч. Калиты, лѣваго притока Кана, довольно широкая. 
Теченіе медленное. Берега ио большей части топкіе, тундровые.

Въ вершинѣ Калиты развиты мелкозернистыерозовые и среднезернистые 
бѣлые микроклиновые граниты и кварцитовые известняковые сланцы. ІІаде- 
ніе отдѣлытостей 331° и 20 крутое и 160 ( < 4 0 — 45). Граниты и кварциты 
выступаютъ ереди известняковыхъ сланцевъ (№ 92). Здѣсь масса конусо- 
образныхъ, островерхихъ, продолговатыхъ, вытянутыхъ все въ томъ л;е 
паправленіи сопокъ. Высота перевала въ р. Ингару 6 1 6 5 '. Побывать на 
сопкѣ, вслѣдствіе тумана и мелкаго долсдя, мнѣ не удалось, не смотря на то, 
что я ирождалъ отъ 2-хъ часовъ дня до 10 слѣдующаго. Тайги на пере- 
валѣ нѣтъ. Сонки совершенно обналсенныя, съ каменными розсыпями и 
осыпями.

По рч.И нгарѣ и Козлу виднывсе тѣ-же граниты и известняковые сланцы.
Перевалъ въ вершинѣ Козла сложенъ розовыми мелкозернистыми и 

бѣлыми среднезернистыми грачитами, известняками и известняковыми слан- 
цами. Характерныя отдѣлыюсти гранитовъ 160° < 4 0  и 10° и 3 3 0 °< 7 0 — 80 
(№ 93).

Высота сопки 6476 '. Сопка эта находится въ водораздѣльномъ узлѣ, 
слывущемъ у ииородцевъ іюдъ названіемъ «Зародъ». На сѣверо западъ 
съ него стекаютъ притоки р. Б. Пизо, на юго-востокъ Ингари, на западъ 
Кизыря, Высота перевала (съ Козла къ притокамъ Кизыря) 6 0 2 7 '.

Послѣ иеревала характеръ Бѣлогорья рѣзко измѣняется. Оно представ- 
ляетъ собою холмистую возвышенность съ прекрасной степной растительио- 
стыо и отдѣлытыми, довольно большими сопками съ каменистыми вершинами. 
нокрытыми только мхами. да снѣгами на сѣверной сторонѣ. Съ перемѣной 
характера мѣстности измѣняются и ея обитатели. Здѣсь медвѣдь— рѣдкій гость? 
соболя нѣтъ вовсе; за то въ обиліи попадаются олени, дикія козы и волки. 
Периатой дичи я не видалъ вовсе. Тайги нѣть; только тамъ и сямъ раз- 
бросаны небольшія купы чахлыхъ и корявыхъ деревьевъ.

Высота этого Бѣлогорья около 550 0 '. Уровень озера въ всршинѣ р. Б . 
ІІизо 4846 . И здѣсь наблюдается явленіе, замѣченное н прежде, т. е. что

г о р н . ж у р п . 1895. Т. II , к і і  4. 5
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сопки и распололсепы и вытянуты почти всегда въ Сѣверо-Западномъ иа- 
правленіи.

Все время до верховья Маиы оінажаю тся только розовые мелкозерни- 
стые и свѣтло-сѣрые среднезернистые граниты и слюдисто-кварцевые кри- 
сталлическіе известняки. Падеиіе отдѣльностеі 150— 160 < 4 0  и 80 и 330 
крутое (№№ 94, 95 и 96).

Въ вершииѣ р. Маны выступаютъ кварцитовые сланцы и кристалличе- 
скіе известняки (№ 97). Высота здѣсь 4 9 1 5 '. Съ Мапы мы поднялись на 
Манское-Вѣлогорье 5236' высотою. На вершинѣ его силыю развита тундра, 
идти по которой очень трудно. Сопки довольно часто расположены.

Въ продолженіи всей дороги отъ вершины В. Пизо до Сивой Кобылы 
шелъ густой снѣгъ крупными хлопьями (14 августа).

Высота крайняго Манскаго Бѣлогорья около 5000 ф. На немъ возвыша- 
ются отдѣльныя сопки, достигающія 6000 ф. Мпою была измѣрена самая 
крайняя изъ нихъ «Джильбита»,— однаизъ второстепенныхъ,— и оказалась5712'. 
Здѣсь растителыюсть очень тучная; толысо сопки высятся своими голыми 
вершипами, сейчасъ же у иодножія ихъ разстилаются великолѣпные луга, 
окаймлениые вначалѣ чахлой, а нѣсколько ниже буйной тайгою (кедръ, ель, 
пихта, сосна, лиственница). Манскія сопки по болыпей части конической 
формы; нѣкоторыя изъ нихъ имѣютъ очень причудливый видъ, какъ, иапри- 
мѣръ, «Колодырь-Уя», напоминающая собою гнѣздо, какъ это показываетъ 
и иазваніе ея (Колодырь-Уя— корявое гнѣздо). Сейчасъ лсе по лѣвую руку 
этой сопки обнажаются кристаллическіе известняки (№ 98). Здѣсь есть и 
граниты, такъ какъ вездѣ по дорогѣ торчатъ глыбы ихъ.

На одномъ изъ переваловъ между моргачами, среди лежащей у дороги 
розсыии, оказались краспые и свѣтло-сѣрый граниты (№ 99).

Тѣ-же граниты были взяты мною и изъ розсыпи на Длшлбытѣ (№ 100).
Водораздѣлъ между притоками Маны и Кизиря покрытъ очень густою 

тайгой. Здѣсь, въ вершинѣ Длсазо, видны кристаллическіе іізвестпяки. Высота 
этого водораздѣла 4250 '. Сопка въ вершинѣ Б. Джерзибея сложена тѣми же 
грапитами, кристаллическими известияками и сланцами (№ 101), какіе встрѣча- 
лись и раньпіе.

По рч. Б. Дясерзибею развиты красные мелкозернистые и свѣтло-сѣрые 
среднезернистые граниты (№№ 102, 103 и 104) '), кристаллическіе известііяки 
и известковые сланцы (Л“ 102) и роговообманковые сланцы и кварцъ (№№ 
103 и 104). Долины рѣчекъ, впадающихъ слѣва въ Ману, довольно широ- 
кія, съ прекрасными лугами и изрѣдка, только у устья впадающихъ въ нихъ 
ручьевъ, бываютъ топкія, тундровыя. Пногда эти долииы значителыю 
съуживаются и тогда оба склона близко подходящихъ хребтовъ представ- 
ляютъ собою камеииыя осыпи, задернованпыя растительностыо.

*) О б р а з ц ы  в з я т ы  и з ъ  к а м е н н ы х ъ  о о ы п с й ,  п  т о л г . к о  и з в е о т н я к ъ  в ъ  №  1 0 2  о т б и т ъ  о т ъ  

у т е с а .  П а д о п іо  с л о е в ъ  з д ѣ с ь  195 °  к р у т о е .  П а д е н іе  о т д ѣ л ь н о с т и  8 0 — 90 °  т о ж о  к р у т о е .
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На склоиахъ, водораздѣлахъ и въ долинахъ нреобладаетъ лиственница 
и ноказывается уже береза.

На Манѣ, между устьемъ Длгерзибея и Ангула, обналсаются вакковые 
песчаники (№ 106) съ падеиіемъ 140° уг. 15— 20 и свѣтло-сѣрые граниты 
№ 105) сопки «ІІарня» ') .  Сопка эта сильно вытянута въ сѣверо-западномъ 

направленіи. ІІа  вершинѣ ея возвышается цѣлый рядъ гранитныхъ столбовъ, 
саженей около 7 высотою, зачастую очень причудливой формы. Граниты эти 
образуютъ столбы по тремъ отдѣльностямъ: 1) 180° уг. 10— 15; 2) 120 уг. 
80 и 3) 45 уг. 65. Высота сопки надъ уровнемъ моря 5050 ', надъ Маной 
2940 '. Склоны ея покрыты предпочтителыю кедромъ.

ІІа Бекасовскомъ пріискѣ развиты кристаллическіе доломитизировапные 
известняки и сіениты (№ 107). ІІослѣдней породѣ ио всей вѣроятпости и 
обязано золото своимъ ироисхолгденіемъ.

ІІа пространствѣ отъ Парня до устья Ангула преобладаетъ лиственница, 
Водораздѣлы между ручьями мягкіе, пологіе (по правой сторонѣ Маны) съ 
тучпыми травами.

Какъ уже было помянуто ранѣе, съ нріиска до Краспоярска я спу- 
стился иа лодкѣ.

Уровень р. Маны нротивъ М. Длсерзидея 1827'.
До заимки Косова и верстъ на 10 нилге ея по рѣкѣ все время обна 

лгаются только красные и свѣтло-сѣрые граниты (№№ 108, 109 и 110). Крас- 
ные граниты тонкослоистые распадаются на пебольшіе остроуголыіые куски, 
сѣрые же толстослоистые со скорлуповатой отдѣльностыо. ІІослѣдпіе при раз- 
рушеніи даютъ довольно большія глыбы. Оба береговые хребта покрыты гу- 
стой тайгой, иредпочтительно кедровникомъ. Долина рѣки узкая; луговъ ие- 
много. ІІо болыней части и въ ней густая тайга. Течепіе рѣки быстрое, 
иіиверъ мало. На всемъ этомъ пространствѣ одинъ порогъ, вѣрнѣе сказать 
пшвера, который проплываютъ на плотахъ, да еще между рч. Ніирей и Кых- 
макомъ въ рѣкѣ торчатъ болыпія гранитпыя глыбы, такъ называемыя «Коппы». 
Камни эти разбросаны очень рѣдко, такъ что не представляютъ опасиости 
при плаваніи. ІІиже рѣчки Кыжлакъ начинаются улсе прекрасные луга. До- 
лииа рѣки зачастую значительно расширается и становится вполнѣ пригод- 
пой для культуры. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ она занята уже заимками (всѣ 
ихъ я нанесъ на прилагаемой къ отчету картѣ), но остается еще м ііо го  не 
занятыхъ земель, годныхъ для пашни, съ хорошими лугами»

Ниже по рѣкѣ развиты плотпые известпяки (№ 111), кварцитовые (№ 112) 
и известняковые сланцы (№ 113). ІІаденіе известняковъ 220 крутое, квар- 
цитовыхъ сланцевъ 275, 7 0 — 80, переходящее въ 4 5 < 3 5 .

Не доѣзжая рч. Бозея, тайга на склонахъ ул<е сильно подчищена лѣ- 
сонромышлеішиками. Лѣсъ здѣсь смѣшанный (сосна, ель, лиственица, кедръ, 
береза и пр.). Далѣе по рѣкѣ выстуиаютъ граниты (Семеновъ утесъ), кото-

*) О б ъ  э т о й  с о п к ѣ  у  и п о р о д ц е в ъ  с л о ж и л о с ь  п о в ѣ р і е ,  ч т о  к т о  о б о й д е т ъ  к р у г о м ъ  и а х о д я -  

щ іе с я  н а  н е й  г р а н и т н ы е  с т о л б ы ,  т о т ъ  н е п р е м ѣ п п о  в с к о р ѣ  ч т о  п и б у д ь  п о т е р я е т ъ .

*
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рые у рч. Унгута смѣняются плотпымп известпяками съ падепіемъ 2 7 0 — 280° 
крутымъ (№ 114).

Ещ е разъ грапитъ выступаетъ нѣсколько выше рч. Тешуля и затѣмъ 
вилоть до устья Маны видны толысо известняки, известпяковые, кварцитовые 
и глинистые сланцы и діабазы.

Въ обнаженіи, занумерованпомъ подъ № 115, выступаютъ плотные из- 
вестняки съ паденіемъ 270° крухымъ.

Немного ниже они замѣияются известковыми, кварцитовыми и глигш- 
стыми слапцами (№ 116), съ паденіемъ 330° крутымъ. Мѣсто это очень 
живописное. Лѣвый берегъ представляетъ почти вертикальную стѣну, са- 
женей 30 высотою. Напластованіе сильно нарушено. Во многихъ мѣстахъ 
пласты изогнуты въ мелкія складки, которыя иногда бываютъ совершепно 
опрокинуты (№ 116).

Вскорѣ за утесомъ Сапуномъ пачипается третій порогъ, считая съ вер- 
шиііы Мапы. Впрочемъ порогъ здѣсь будетъ только громкое названіе, такъ 
какъ на самомъ дѣлѣ это одностороняя шивера. Здѣсь правая половина рѣки 
завалена камнями, которые въ болыпую воду для илотовъ не опасньт; въ 
малую же воду приходится только крѵто поворачивать къ лѣвому берегу.

Тѣ-же глинистые и известняковые сланцы обналшотся и нилсе (№ 117 и 118) 
съ такимъ лсе нарѵшеннымъ пластоваиіемъ. Въ обнаженіи № 118, среди гли- 
нистыхъ сланцевъ выходитъ горное масло, какъ его называютъ мѣстные жи- 
тели. По анализу профессора горнаго института Алексѣева, это оказался ра- 
створъ двойной соли АѴ  (БО ^У -^-М дЗО ^^-ад. Соль эта двухъ цвѣтовъ: 
бѣлая и желтая отъ окиси желѣза. Мѣстные жители употребляютъ ее какъ 
лекарство чуть ли не ото всѣхъ болѣзней.

Рѣчка Нигнетъ и Кубакъ, лѣвые притоки Маны, золотоносны. Между 
ними обнажаются глинистые сланцы, офикальциты и діабазы, авгитъ кото- 
рыхъ отчасти озміевикованъ (№ 119). Какъ здѣсь, такъ и раныпе сланцы 
прорѣзаны кварцевыми жилами.

Утесы «Баба» и «Церковь» (№ 120) состоятъ изъ плотнаго доломити- 
зированаго известняка.

Лѣвый берегъ Енисея иротивъ д. Овсяшси слолсенъ толсе изъ извест- 
няковъ (№ 121).

У монастыря лсе на лѣвомъ берегу выступаютъ сѣрыя вакки, глипистые 
слаицы и порфиры (№ 122).

Рѣка Капъ на всемъ своемъ протялсеітіи толысо въ среднемъ теченіи, 
гдѣ она прорѣзываетъ девонскую толщу, молсетъ быть сплашой. Здѣсь до- 
лина ея пшрокая съ прекрасными лугами. Теченіе спокойное. ІІравда, что 
опа распадается на массу рукавовъ и образуетъ много мелей, такъ что барки 
молсно сплавлять только въ болыиую воду; въ среднюю лсе это представитъ  

уже затрудненіе, а въ малую и совсѣмъ окалсется невозможнымъ. Но нлоты мо- 
гутъ иройти во всякую воду. Берега ея на всемъ этомъ протяженіи засе- 
лены довольно густо. Въ пизовьях'і> лсе и верховьяхъ, гдѣ Канъ прорѣзы-
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ваетъ массивыо-кристаллинескія иороды, характеръ рѣки рѣзко измѣняется: 
изъ спокойнаго, теченіе ея псреходитъ мѣстами въ порывисто бурное, ложе 
чутк ли не на каждой верстѣ усѣяно крупными глыбами камней (т. е. на рѣкѣ 
масса шиверъ), быстрины очень часты и пороги также пе представляютъ рѣд- 
кости. Ландшафтъ рѣзко отличается отъ прежняго: вмѣсто широкой равнипы 
съ пологими берегами, усѣянными пашнями, либо пасущимися стадами скота, 
рѣка силыю защемляется въ ущельяхъ съ поразитолыю прихотливыми уте- 
сами, либо образуетъ весьма узкую долипу съ громадными дикими хребтами, 
ио обѣимъ сторопамъ сплошь окутапнымихвойііыми лѣсами. Съ хребтовъ то и 
дѣло ниспадаютъ ручьи. Мѣста калсутся совершенно безжизненными; ни пѣ- 
нія птицъ, пи человѣческаго голоса, пи рева скота—ничего не слыхать. 
Толысо время отъ времеии рявкаетъ владыка этихъ мѣстъ— медвѣдь, да за- 
клокчетъ бурундуісъ отъ поясничпой боли передъ непогодой, какъ говорятъ 
сибиряки.

Въ горныхъ рѣкахъ, вообще, рыбы мало, въ Канѣ же въ особен- 
ности. За все время плаваиія своего мнѣ только разъ при устьѣ удалось 
купить ее. Ііернатой водной дичи па этой рѣісѣ толсе очень мало. Только въ 
заселенныхъ мѣстахъ, выше Канска, попадаются стада утокъ да и то плохихъ, 
такъ называемыхъ крохалей. Начиная отъ Болыного порога до Курышей, 
за исключеніемъ иебольшого пространства у Барги, по Кану нѣтъ мѣстъ, 
удобныхъ для заимокъ, такъ какъ долипа черезчуръ узка и на склонахъ 
хребтовъ почти пѣтъ почвы. Отъ с. Тырбишинскаго до рч. Куе долина Кана 
зачастую образуетъ доволыю широкіе заливныо луга, годные для заселенія. 
Пространство на всемъ пути отъ Тырбышинскаго до Кунгуса, высота кото- 
раго немпогимъ превышаетъ 1000', п Кунгусъ до 2-го зимовья также ждутъ 
піонеровъ земледѣльцевъ. Что касается самыхъ верховьевъ Кана, Пизо, Ор- 
зогая, М. Агула и Тукши, то, несмотря на степпой характеръ ихъ, они, по 
причинѣ суровости климата, непригодны для земледѣльческой культуры,— но 
скотоводство, мнѣ кажется, на нихъ могло бы процвѣтать, такъ какъ здѣсь 
есть всѣ элементы, нужные для этого: обиліе воды и сѣнокосъ (Высота 
этихъ мѣстъ отъ 3500’ до 4500').

Длнпа р. Кана около 600 верстъ. Зародиыпись на высотѣ 5900', онъ 
спускается у устья ІІизо до 1640', у с. Тырбышинской до 958', у г. Канска 
до 591', у Курышинскаго порога до 564' н у устья до 344'. Изъ этихъ 
цифръ явствуетъ, что до с. Тырбышиискаго (на 250 верстъ протялсенія отъ 
вершины) Канъ, въ полномъ смыслѣ слова— горная рѣка, съ болынимъ коэф - 
фиціеитомъ падеиія (0,о39б' на сажень) ') ,— отъ с. Тырбышинскаго до Куры- 
шинскаго порога,— степная, съ паденіемъ (на протяженіи 271 версты) 0,ооз' и 
отъ Курышиискаго порога до устья—горпая, съ паденіемъ 0,005'.

Э т о т ъ  к о э ф ф и ц і е я т ъ  п е  т о ч е н ъ  н а  в с е  н р о т я ж е н і е  (2 5 0  в е р с т ъ ) ,  т а к ъ  к а к ъ  в ъ  в е р ш и н ѣ  

К а н ъ  с р а з у  н а  к о р о т к о м ъ  п р о т я ж е н і и  з н а ч и т е л ь н о  п о н и ж а е т с я .  Т а м ъ  п а д е н іе  е г о  б у д е т ъ  0 ,1 5  
и а  с а ж е н ь .  Д а л ь ш е  ж е  о н ъ  с п у с к а е т с я  н е  п о с т е п ѳ ш ю ,  а  к а к ъ - б ы  у с т у п а м и .
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Обращаясь къ Маиѣ, я долженъ сказать, что, хотя эта рѣка тоже горная, 
но характеръ ея совершенно ипой. ІІрирода щедрой рукой надЬлила ее 
всѣми богатствами. Рыбы здѣсь много сравнительно съ другими рѣками. 
Каномъ, Кунгусомъ, Рыбпой, Пизо и пр., пернатой водной дичи также.

Въ продолжепіе всего нашего плаванія по рѣкѣ, мы спугивали громадныя 
стада утокъ всевозможныхъ разновидностей. Долина гораздо шире Кансісой, 
хребты мягче. Пластъ почвы достаточный для нроизростанія злаковъ. Начиная 
сь Ангѵла, береговыя возвышенности зачастую округлыя, мягкія. Относителыіая 
высота ихъ (около 2500'), какъ мнѣ кажется, не можетъ не благопріятство- 
вать земледѣльческой культурѣ *).

Если сравнить звѣриный промыселъ Кана, съ его бассейномъ, съ Маной, 
то и тутъ, въ общемъ, послѣдпей рѣкѣ надо отдать предпочтеніе. Правда, что 
по ней меныне соболя, чѣмъ въ верховьяхъ и въ низовьяхъ Кана (въ средней 
части Кана, кромѣ рѣдкаго гостя медвѣдя, нѣтъ никакого звѣря). Но за то 
пути сообщенія по Манѣ гораздо лучше и рѣка удобнѣе расположена отно- 
ситольно заселенныхъ мѣстъ. Въ бассейнѣ Кана звѣриный промыселъ развитъ 
только по Кунгусу, Игилю и другимъ рѣчкамъ, стекающимъ съ Идарскаго и 
съ Большого Бѣлогорья. Что касается до двукопытныхъ (лосей, мороловъ, козъ, 
олепей и пр.), то въ то время, какъ по Манѣ они водятся почти вездѣ, по 
Кану они сосредоточились только въ его верховьяхъ, по М. Агулу, Орзогаю 
и въ вершинѣ Пизо, т. е. въ мѣстахъ относительно высокихъ и очень отда- 
лепныхъ отъ жилья 2). Главный козырь Маны— ея судоходность. Съ Капсісой 
тайги все нужно вывозить на лошадяхъ— выоками,— съ Манской же, начиная 
съ устья Джазо, можно сплавить паплоту. Само собою разумѣется, что иослѣд- 
ній способъ, помимо его экономичности, гораздо удобнѣе. Вообще о Манѣ 
можно сказать, что въ экономической жизни Красноярскаго и западной части 
Канскаго округа эта рѣка чистый кладъ. Длипа Маны около 400 верстъ.

' )  Н е  и м ѣ я  п о л о ж и т е л ь н ы х ъ  д а н н ы х ъ  о б ъ  э т и х ъ  ы ѣ о т а х ъ ,  п о н я т н о ,  н е л ь з я  н и ч е г о  о к а з а т ь  

к а т е г о р и ч е с к и .  Д а  э т о  п о к а  е щ е  и  н е в а ж н о .  Н а  п е р в о е  в р е м я  х в а т и т ь  д л я  п е р е с е л е н ч е с к и х ъ  

о т р я д о в ъ  з е м е л ь , п о с т а в л е н п ы х ъ  в ъ  б о л ѣ с  у д о б н ы я  к л и м а т и ч е с к о - о р о г р а ф и ч е с к і я  у с л о в ія ,  б о л ь -  

ш а г о  ж е  п р и л и в а  п о р е с о л е н ц е в ъ , д о  'с о з д а н ія  р ы н к о в ъ  д л я  с б ы т а  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х ъ  п р о -  

д у к т о в ъ  и  д о  р а з в и т і я  д р у г и х ъ  о т р а с л е й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  о ж и д а т ь  б ы л о  б ы  о ш п б о ч н о .  Р а с т и -  

т е л ь н а я ,  т а к ъ  с к а з а т ь ,  ж и з н ь  в ъ  С и б и р и  п р е к р а с н о  о б с т а в л е н а :  ѣ ш ь ,  с к о л ь к о  д у ш е н ь к ѣ  у г о д н о .  

Н о  н е  е д и н ы м ъ  х л ѣ б о м ъ  ; к и в гь  б у д е т ъ  ч е л о в ѣ к ъ .  И  в о т ъ  н а  в с е  э т о  о с т а л ь п о е  р ѣ ш и т е л ь н о  н е г д ѣ  

д о б ы т ь  д е н е г ъ .  Н е  г о в о р я  о  т о м ъ ,  ч т о  и  п е р е с е л е н ц а м ъ  д л я  о б з а в о д е н ія  х о з я й с т в о м ъ  т о ж е  н у ж н ы  

к а п и т а л ы ;  п е р в о е  в р е м я  н о в о с е л у  п р и х о д и т с я  с и л ь н о  б ѣ д о в а т ь  и  ч у т ь  л и  н е  г о л о д а т ь  в ъ  с т р а н ѣ ,  

в ъ  к о т о р о й  е ж е г о д н о  о с т а ю т с я  г р о м а д н ы е  з а п а с ы  х л ѣ б а ,  в с л ѣ д с т в іе  н е в о в м о ж н о с т и  с б ы т ь  е г о .  

М н о г іе  н е  іш д с р ж и в а г а т ъ  и  в о з в р а щ а ю т с я  л и б о  н а з а д ъ  н а  р о д и н у ,  л и б о  ж е  п о п о л н я ю т ь  с о б о ю  

к а д р ы  з л о в р о д н ы х ъ  д л я  о б щ е с т в а  б р о д я г ъ .  П р а в и т е л ь с т в у  п р е д с т о и т ъ  т е п е р ь  в е л и к а я  п о  з н а ч е -  

н і ю  д л я  г о с у д а р с т в а  и  н а р о д н о й  я с и з н и  з а д а ч а ,  у д о в л е т в о р и т е л ы ю  р а з р ѣ ш и т ь  п е р е с е л е н ч е с к ій  

в о п р о с ь .  Т а к ъ  к а к ъ  э т о т ъ  в о п р о с ъ  н е  в х о д и т ъ  в ъ  к у р г ъ  м о е й  к о м п е т е н ц іи ,  т о  я  и  н е  б у д у  к а -  

с а т ь с я  е г о .

г )  Л ѣ т ъ  10  н а з а д ъ ,  к о г д а  б ы л а  о ч е н ь  в ы с о к а я  ц ѣ п а  п а  м о р а л о в ы е  р о г а ,  в с р ш и н ы  К а н а  

у с и л е н н о  п о с ѣ іц а л и с ь  п р о м ы ш л е н н и к а м и .  Т е п е р ь  и х ъ  з д ѣ с ь  н е  б ы в а о т ъ  ( н е с м о т р я  п а  т о ,  ч т о  

т у т ъ  в о д я т с я  с а м ы е  л у ч ш і с  с о б о л я ) ,  т а к ъ  к а к ъ  с н ѣ г а  в ы п а д а ю т ъ  р а н о  и  а а г о т о в к л  к о р м а  д л я  

с е б я  и  л о ш а д е й  т р у д н а .
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Отъ вершины до устья Б . Джерзибея, іга нротялсеніи 120 верстъ, паденіе ея 
0,0466 на сажень. Паденіе отъ Б. Джерзибея до устья 0,оі2 фут. Сопоставляя 
эти цифры съ полученными раныпе для Кана, мы увидимъ, что онѣ круппѣе. 
Съ перваго взгляда казалось бы страннымъ, почему Мана сплавная, а Каиъ 
нѣтъ. Но это объясияется, съ одной стороны, болыпей равномѣрностью въ 
распредѣленіи паденія въ первой рѣкѣ, чѣмъ во второй, и отсутствіемъ на этомъ 
протялсеніи Маиы шиверъ, мелей и перекатовъ и обиліемъ ихъ по К ану,— съ 
другой стороны. Кромѣ звѣрипаго промысла на Манѣ развиты еще лѣспой 
и кедровый. Отсюда идетъ почти весь строевой лѣсъ, нужный для Красноярска 
и его лѣсопиленъ. На Канѣ же лѣсной промыселъ не развитъ совсѣмъ, кедро- 
вый также мало, въ силу неудовлетворителыіыхъ путей сообщенія.

Хребты въ изслѣдованномъ въ нынѣпшемъ году ГІрисаяпскомъ Бѣлгорьѣ 
имѣютъ направленіе 80 —  І̂ ѴѴ, а не поперечное къ нему, какъ считало 
до сихъ поръ болыпинство, согласно мнѣнію кн. Крапоткина х). Не толыш 
далеко распрострапяюіцихся ледниковъ въ вершинѣ Кана, о которыхъ гово- 
ритъ въ своемъ отчетѣ іір. Крыжинъ 2), ио далсе никакихъ ледниковъ въ 
Бѣлгорьѣ я не видалъ, хотя былъ во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ и оиъ. Иравда, 
иа сѣверной сторонѣ нѣкоторыхъ сопокъ сохраняются небольшія снѣжныя 
залелси, которыя нигдѣ не достигаютъ далсе подножія сопки. Ихъ вѣроятно 
пр. Крылсинъ издали и принялъ за ледники.

Излолсенныя выше наблюденія могутъ быть вкратцѣ резюмированы слѣ- 
дующимъ образомъ:

1) Преобладающее нанравленіе горныхъ кряжей 8 0 — І^Ѵ.
2) Золото на Соісаревісѣ, по всей вѣроятности, находится въ тѣсной связи 

съ роговообманковымъ гранитомъ.
3) Съ этими же породами и уралитизироваппыми авгитовыми сіенитами 

связано оно въ верховьяхъ Кана и Маны.
4) Въ Бѣлогорьи и у устья Капа имѣютъ сильное развитіе роговообман- 

ковые, микроклиновые, альмандиновые и авгитовые граниты.
5) Неуловимые почти переходы гранита въ сіенитъ и послѣдняго въ гнейсъ 

(Атамановское, Большой порогъ).
6) Значительное озмѣевиісовапіе массивныхъ и метаморфичесісихъ породъ 

(офикальцитовые известняки).
7) Пригодность Маны для заселенія, по только по типу заимокъ.
8) Такія же заимки найдутъ себѣ еще много мѣста по Капу до пріисковъ 

и по Кунгусу до 2-го зимовья.
9 ) Обиліе строевого лѣса па Канско-Купгускомъ предгоріи Саяпъ и зпачи- 

тельная плоіцадь годныхъ для культуры земель на. этомъ предгоріи.

*■) Ы а т е р іа л ъ  д д я  ф о т о г р а ф іи  Б о с т ц .  С п б .  О р о г р а ф .  О ч е р к ъ  М и а у с и п .  и  К р а с н о я р .  о к р у г а  

В и и с е й с к .  Г у б .  З а п и с к и  И м п .  Р у с .  Г е о г р .  О б щ  1876  г .  Т .  V I I .

2 ) Т р у д ы  С и б и р .  Э к с п е д и ц іи  М а т .  О т д ,  с т р .  9 5 , 96  и  9 7 .
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15ъ заключепіо не могуне поблагодарить за сущѳственную иомощь, оказаную 
мнѣ ізо время экскурсій въ Бѣлогорьи, всѣхъ управляющихъ пріисковъ, а въ 
особенности I . Щ алонина (Васильевскаго пріиска), который всегда чѣмъ 
юлько могъ старался быть мнѣ полезнымъ. Что касается до паучной обработки 
матеріала, то здѣсь болыпую помощь оказалъ мпѣ К. И. Богдановичъ, за что 
я ему искренно иризнателенъ.
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0  СОСТАВЪ ИСКОПАЕЯІЫХЪ ММЕІІ И ЗЪ Р ѴІМІГШЫХЪ МЪСТОРОЖДЕШІІ 

РО ССІЙСКО ІІ І Ш І І Ш І І .

(Угли Сибири, Сахалина, Туркѳстана и Кавказа).

Профѳсеора В. А л е к с ѣ е в а.

I. Сибирскіе ископаемые угли.

Кромѣ углей, доставляемыхъ горными инженерами К. И. Богдановичемъ, 
Л. А. Ячевошмъ и др. изслѣдователями Сибири,— углей, анализы которыхъ 
были папечатаны въ «Горпомъ Ж урналѣ», я изслѣдовалъ всѣ сколько нибудь 
извѣстные сибирскіе угли. Въ пастоящей статьѣ я привожу результаты хи- 
мическаго испытанія углей изъ слѣдующихъ мѣсторожденій:

1) Алтайскихъ,
2) ІІриморской области и
3) Сахалина.

1) Алтайскіе угли.

Бачатская и Кольчугинская копи, принадлелсащія Кабинету Его Импе- 
раторскаго Величества, ироизводятъ ежегодпо свыше милліона пудовъ угля, 
Хотя добыча угля и производится уже давно, но химическаго изслѣдовапія 
этихъ углей до сихъ иоръ не было сдѣлано. ІІотому, въ виду интереса, 
представляемаго теперь сибирскими углями, я произвелъ анализы 12 образ- 
цамъ угля *), полученнымъ мною болыпею частыо черезъ посредство Гор- 
наго Департамента, частью же отъ гг. гориыхъ инженеровъ Ѳ. П. Брусни- 
цына и Н. А. Іосса.

А . Бачат скіе угли . Этихъ углей получено 6  образцовъ:

№ 1-й) Изъ шахты № 7-й съ горизонта 
№ 2-й ( 11-й сажени изъ забоевъ № 1-й и 2 й.

*) Д о л ж е н ъ  п р и  а т о м ъ  з а м ѣ т и т ь ,  ч т о  о б р а з ц ы  у г л я  о о п р о в о ж д а л и о ь  ч е р т е ж о м ъ  р у д н и к а ,  

т а к ъ  ч т о  м о ж н о  т о ч н о  о п р е д ѣ л и т ь  и в ъ  к а к о г о  м ѣ с т а  п л а о т а  б ы л а  в з я т а  п р о б а .  Э т о  п е р в ы й  

с л у ч а й ( ч т о  я  п о л у ч и л ъ  в п о л н ѣ  о н р е д ѣ л е н н о е  у к а з а н і е  о т к у д а  в з я т ы  о б р а з ц ы .



№ 3-й) Иаі> шахты Ипполитооой  съ горизоита.
№ 4-й | 15-й сажепи изъ забоевъ № 1-й и № 2-й.
№ 5-й) Таже шахта, уголь съ горизопта
№ 6-й ( 19-й сажеии изъ забоевъ № 1-й и № 2-й.

Уголь № 1-й. Этотъ уголь, какъ и всѣ бачатскіе угли, имѣетъ черпый 
цвѣть съ смолистымъ блескомъ, изломъ неровный, обнаруживающій спай- 
ность по двумъ направлеиіямъ. Замѣтно такжо слапцеватос сложеніе по на- 
правленію, перпендикулярному къ плоскости болѣе рѣзкой сиайпости.

Вотъ данныя опыта:
1) Навѣска въ 0,2508 8'г- угля при сожиганіи дала 0,656 ё г- углекислоты 

и 0,ю8 й1'- воды. Золы осталось 0,0408 8Г-
2) Навѣска угля въ 0 ,682 §г. при стояніи надъ сѣрпой кислотой поте- 

ряла 0,009 или 1,зі% .
Отсюда составъ угля:

С  =  71,33 
Н  =  4,78 

Золы =  16,27
А составъ органичвской массы угля вычислится:

С =  86,54

Ы  — 5,бз Отношеніе — 4іг— =  1)3«
0 + І Ѵ =  7,83 Н

іоо.оо
При коксованіи навѣски въ 1 граммъ этого угля, получилось средней 

величины сильно коптящее пламя; горѣло оно долго. Вѣсъ остатка 0,7415 дг., 
или 74,15%. Коксъ вспученъ раза въ 2 Ѵ2. Въ оргапической части кокса бу-
детъ 70,2 %• На основаніи этихъ данпыхъ уголь этотъ ближе всего подхо-
дитъ къ кузнечнымъ углямъ, т. е. къ третьей групиѣ классификаціи Грюнера.

Уголь № 2-й  по виду одипаковъ съ № 1-мъ.
1) Навѣска въ 0 ,2 5 0  ц'г. при сожиганіи дала 0 ,7 3 8 2  уг. углекислоты и 

0 ,Ю 7 ё г - воды. Золы осталось 0 ,о іб 2  § г .

2) Навѣска въ 0,685 §г. п]іи стояніи надъ сѣрпой кислотою иотеряла 
0,0095 влаги или 1,38%.

Отскда составъ угля:
С =  80.53 
Н  =  4,75

Золы =  6,48

А составъ органической массы:

С =  87,зз
I I —  о,оо Отношеиіе ^  т? ^  —  1,5.

0  +  7 , 6 7  Н

100,оо

7 4  ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.
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При коксованіи получилось средией велнчины сильнокоптяіцее пламя; 
на тиглѣ сверху сажа. Кокса 75,о %; видъ его треіциповатый, не вполнѣ 
сплавленный.

Бъ оргаішческой массѣ кокса содержится 74,5 проц.
Оба угля взяты съ одпого горизонта, но изъ разныхъ забоевъ. Какъ 

видимъ, составъ органической массы обоихъ образцовъ угля весьма близокъ, 
хотя содержаніе золы разпится па 10% .

Уголь № 3-й.
1) Навѣска въ 0,2512 й1'- Угля при солсиганіи дала 0,7375 йг- углекислоты 

и 0,Ю75 дг. воды Золы осталось 0,оіб §г.
2) ЬІавѣска угля въ 0,8325 §г. ири стояпіи иадъ сѣрной кислотою по- 

теряла въ вѣсѣ 0,оі2 ёг. или 1,44% влажности.
Отсюда составъ угля:

С =  80,07
Н  =  4,75

Золы —-  6,37

Сумма =  91,ш

Отсюда составъ органическон массы угля:

С = : 86,85
Н  =  4,97 л  0  +  N

о + Л ’ =  6,Ш 0т,,ошоніе ~ П ~  =  ^

100,00
Коксованіе идетъ, какъ у нредъидущаго. Кокса 74,6 %; онъ снлавленъ 

и вспученъ.
Въ органической массѣ 74,о % кокса. И этотъ уголь тоже близокъ къ 

первымъ двумъ.
Уголь № 4-й.
1) Навѣска угля въ 0,250 ё г- ири сожигаиіи дала 0,7205 8Г- углекислоты 

и 0,юб5 воды. Золы осталось 0,021 ё г*
2) Навѣска въ 0,807 при стояпіи надъ сѣрной кислотой потеряла въ

вѣсѣ 0,оіі5 8'г. влалшости, или 1,42%.
Составъ угля:

С  =  78,60
Н  =  4,73

Золы =  8,40

Сумма =  91,73

А составъ органической массы угля вычисляемъ:

С =  87,15
Н  =  5,об п  . 0  +  N  л 

0  +  Я =  7,79 Огаошеше — д —  =  1,5.

юо,оо
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ІІ[Ж коксовішіи получилось небольшое, силыю коптящее пламя. Сверху 
хигля сажа. Коксъ вспученный вдвос противъ порошка, звопкій. Вѣсъ его 
0,7465 ег. или 74,65%-

Въ оргапической массѣ кокса 73,4 %■
Уголь № 5-й.
1) Навѣска въ 0,2512 §г. прп сожиганіи дала 0,6515 ёг. углекислоты и 

0,0985 воды. Золы осталось 0,0438-
2) Навѣска въ 0,6388 нри стояніи надъ сѣрпой кислотою потеряла 

0,оо85 §г. влаги пли 1,33% -
Отсюда составъ угля:

0  =  71,05 
II =  4,35 

Золы == 17,43

92,83
А составъ органической массы:

С =  87,45
Н  =  5,17 л  . 0  +  N  л 

„ . лг _ О тнош сш е— 77— — 1,40  +  N  =  7,38 II

іоо, оо

Кокса получилось 76,65% слегка вспучеинаго. Въ оргапической массѣ 
72,2 % кокса.

Уголь № 6-й.
1) Навѣска угля въ 0,2477 при сожиганіи дала 0,731 цг. углекислоты 

и 0,112 ёг- воды. Золы осталось 0,0147 §г.
2 ) Навѣска въ 0,7435 ?г. при стояніи надъ сѣрпой кислотой потеряла 

0,0105 ёг. влалшости или 1,41%.
Отсюда составъ угля

С =  80,48 
Н  =  5,02 

Золы =  5,93

Сумма =  91,43

А составъ органической массы угля:
С =  86,85
Н  =  5,25 п  . 0  +  N  

п  , Аг _ Отношеше ■— л —  =  1 ;50  +  N  =  7,90 Я

Ю0,оо

При коксованіи получено кокса 73д %.
Въ органической массѣ кокса: 72,4% .
Слѣдующая таблица заключаетъ всѣ дапныя касательно состава этихъ 

углей- Изъ нея видимъ, что, несмотря на колебаніе въ содержаніи золы
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(5,93%  п Д° 1 7 ,^ 3 % ), составъ органической массы угля весьма постояненъ 
но всему рудпику и близокъ къ составу углей, припадлежащихъ къ третьей 
группѣ Грюнера, а именно:

Отношеніе -• ~}~г ^  =  1 — 2.
±1

Кокса 6 8 %  — 74°/0.

Коксъ сплавленъ, средней плотпости.

Таблица состава Бачатскихъ углей.

№ і. № 2. № 3 . № 4. № 5. № 6.

В л а ж ію с т ь ............................ і ,3 і І,38 >,44 1,42 і,33 1,41

З о л а ...................................... 16,27 6,48 6,37 8,40 17,43 5,93

С ................................................ Т‘ , 33 80,53 80,07 78,60 71,05 80,48

Н .............................. 4,78 4.75 4,75 4,73 4,35 5,02

К ок сі ................................. 74,15 75,° 74,6 74,65 76,65 73,'

Составъ органической части.

С ................................................................. 86,54 8 7 , 3 3 8 6 , 8 5 87,15 8 7 ,(5 8 6 , 8 5

н ................................................................. 5,63 5,оо 4,97 5,06 5 ,і7 5,25

о  +  ы ............................ сО
оогС. 7,67 8 , 1 8 7,79 7,38 7,9

0 + й т

н
т і ,5 1,6 і ,5 ',4 і ,5

К о к с а ........................................ 70,2 74,3 74 , о 73,3 7 2 , 2 72,4

В . Калъчугинскіе угли . Я изслѣдовалъ 4 образца, полученные черезъ 
посредство Горнаго Департамента, 1 образецъ, переданный мнѣ года 3 тому 
назадъ Ѳ. П . Брусницынымъ, и одинъ образецъ привезъ мнѣ лѣтомъ 1894 г.
II. А . Іосса.

Образецъ огпъ 0 . Брусницы на. Сланцеватаго сложенія уголь смоляно- 
черпаго блестящаго цвѣта. Характерна для него красивая золотистая побѣ- 
жалость. Вотъ результаты анализа:

1) Навѣска въ 0,2682 §г. при сожиганіи дала 0,7482 §г. углекислоты и 
0,1259 воды. Золы осталось 0,оі93 §г.; зола красная съ бѣлыми пятнами-



*

2) Навѣска въ 1,055 при столніи иадъ сѣрой кислотою потеряла
въ вѣсѣ 0 ,оі75 8'і'- влажности или 1,66%.

Отсюда составъ угля:
С  =  76,08
Н  =  5.22

Золы =  7,20

Сумма 88,50

Отсюда для органичес.кой части угля вычисляемъ составъ:

С =  83,47 п  . О +  ІѴ 
ІГ г Отношеніе -Ш— =  1,98.11 = 5.53 н

О-і N  =  11 ,оо

юо,оо

При коксованін павѣски въ 1 §г. получепо снлавленнаго кокса 58,2 %.
или въ органической массѣ 55,9 %>.

Такимъ образомъ уголь этотъ рѣзко отличается отъ бачатскихъ двумя 
признаками:

1) Болынимъ содержапіемъ кислорода, и
2) Малымъ выходомъ кокса.
Уголь этотъ взятъ изъ Брусницыпскаго нласта.

Угли, полученные чсрезъ посредство Горнаго Департамента.
Уголъ № 1- Взятъ изъ Брусницынскаго пласта съ горизопта 18-й са- 

жени. По виду схожъ съ предъидущими, но безъ побѣжалости; мѣстами 
видны блестки колчедана.

1) Навѣска въ 0,2529 дг. при сожиганіи дала 0,6663 ?г. углекислоты и
0,122 §г. воды. Золы осталось 0,0252 §г.

.2) Навѣска въ 0,8645 ёг. при стояніи надъ с.ѣрной кислотою потеряла 
0,оіо §г. влажности или 1,85%- 

Отсюда составъ угля:

* С =  71,85
Н  =  5,35

Золы =  9,96

8 1,16
А составъ органической массві:

С =  81,45 ' N 0
ГГ г Отношеніе — ТГ—  =  2,18-
Л  —  5,83 11

0  +  Лт =  12^2 

100,оо

При коксованіи павѣски въ 1 §г. угля получилось кокса 60,9 %; коксъ 
слегка вспученъ. Въ органической массѣ кокса будетъ 57,7 %•

7 8  ХПМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.
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Уголь № 2 . Оттуда же. Мѣстами замѣтна нобѣжалость и тонкія блестки 
колчедана.

1) Навѣска въ 0,2527 §г. при сожиганіи дала 0,715 углекислоты и 
0,1325 §г. воды. Золы осталось 0,оі27 §г.

2) Навѣска въ 0,9405 §г. при стояніи надъ сѣрной кислотою, потв])яла 
0 ,оі8 §г. влалшости или 1 ,90%.

Отсюда составъ угля-
С =  77,іб 

Н  =  5,81 
Золы =  5,02

87,99
А составъ органической массы:

С  =  82,89 г  0  4- N
, ,  _ Отношеніе — ^ — —  1 ,84-
II  =  6,оі 11

о  4 - л г =  ц , 10 

100,00

Граммовая навѣска угля при прокаливаніи дала средией величипы к о і і -  

тящее пламя; вѣсъ коісса 0,5785 8'1'- или 57,85%.
Въ органической массѣ 56,7 % кокса.
Уголь М’ 3. Уголь Мейеровскаго пласта съ горизонта 14-й сажени. 

Похожъ иа предъидущій, но мѣстами видпы прослойки (очень топкія), ма- 
товаго угля, марающаго пальцы, какъ у Донецкихъ углей.

Вотъ розультаты анализа:
1) Навѣска въ 0,2497 $г. при солшгапіи дала 0,7248 §г. углекислоты и 

0,1235 81'- воды. Золы осталось 0,оо77.
2 ) Навѣска въ 0,9553 при стояпіи иадъ сѣрпой кислотою, потеряла 

въ вѣсѣ 0 ,оі75 &гг. влажности или 1,83%.

- С1 =  79 ,і6 
Н  =  5,48 

Золы =  3,08

Сумма 87,72

А составъ органической массы:

С  =  83,24 л  . 0  4- N
Тт __ - Отношеніе — и ~  2,оо.
11 — о,55 11

0  +  Я =  11,21

100,оо

Навѣска угля въ 1 граммъ при прокаливаніи дала коптящее иламя 
средней величииы, горѣвпіее доволыю долго; крышка тигля покрылась сажей. 

Коксъ слабо вспученный. Вѣсъ его 0,6095 §г. или 60 ,95 %.



Въ органической массѣ кокса 58,8 %•
Уголь № 4 . Уголь Мейеровскаго пласта съ горизонта 14-й сажени. 

Похожъ на предъидущій.
1) Ыавѣска въ 0.2528 ё г -> ПРИ сожиганіи, дала 0,7158 ё 1'- углекислоты и 

0,1235 §г. воды. Золы осталось 0,оіі2 §г.
2 )  Навѣска въ 1 ,0305  §г. при стояніи надъ сѣрной кислотою потеряла 

0 ,0 2 1 5  или 2 ,0 8 %  влажности.
Отсюда составъ угля:

С =  77,40 
I I  =  5 ,4 4  

Золы =  4,44

87,28

А соотавъ органической массы:

С  =  8 2 ,7 9  п  . 0  +  N
тт „ Отношеніе ,т—  =  2д
Н  =  5 ,5 7  Н

0  N  =  1 1 ,6 4

100,оо

При прокаливаніи навѣски въ 1 граммъ получилось малое, сильно коп- 
тящее пламя.

Остатокъ есть слабовспученный коксъ; вѣсъ его 0,590 §г., что составитъ
59% .

Въ органической массѣ кокса 58,з %.
Сѣры въ этомъ углѣ найдено 1,12%.
Всѣ угли Кольчугинской копи имѣютъ изломъ болѣе ровный, чЬмъ у Ба- 

чатскихъ. У нѣкоторыхъ, мѣстами, изломъ почти раковистый, хотя спайность за- 
мѣтна у всѣхъ.

Въ этихъ угляхъ отноіпеніе ^  д  — болыпе, чѣмъ у Бачатскихъ, а со-

держаніе углерода меныне. Кокса получается на 1 5 — 2 0 °/0 меныие, чѣмъ у  
Бачат скш ъ.

При сличеніи съ типами классификаціи Грюнера  замѣчаемъ сходство 
этихъ углей съ углями ІІ-го типа, т. е. жирными уілям и съ длиннымъ пла- 
менемъ и ли  газовыми.

Дѣйствителыю, послѣдніе содержатъ:

С =  80— 85 0  +  N
Н  =  5 -  5,8 Н  ~  2~ 3

0  +  2Ѵ =  10— 14,2 Коісса 6096 — 6 8 %.

Ь '0  ХИМІЯ, ФИЗИКА II МИНЕРЛЛОГГЯ

Уголь Ж урипскаго пласта, доставленный Н . А. Іосса.
Этотъ уголь и по виду даже, рѣзко отличается отъ предъидуіцихъ. 

Изломъ его тіочти раковистый, цвѣтъ буровато-черный, слабо блестящій. Онъ
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сильно мараетъ руки . На иоверхности его трегцииы, какъ у бурыхъ углей. 
Вотъ результаты анализа:

1) Навѣска въ 0,250 §г., при сожиганіи, дала 0,5618 углекислоты 
п 0,1209 §г. воды. Золы осталось 0,оі05 §г.; зола бѣлаго цвѣта.

2) Навѣска въ 1,4718 8'г., ири стояніи надъ сѣрной кислотою, потеряла 
0,1824 §т. влажности или 12,39%.

3) При коксованіи летѣли гіскры и потомъ иолучилось большое, свѣт- 
лое пламя съ искрами. Вѣсъ остатка 0,4446 ёг. или 44,46% кокса въ видѣ п о -  
рогака, безъ слѣдовъ спеканія.

Отсюда составъ угля.

С =  61,29
Н  =  5,37 Кокса 44,46%

Золы =  4,20

Изъ навѣски въ 1 §г. найдено В а 8 0 х 0 ,о ш  §г., или $  =  0,17%. 
А составъ оргапической массы:

С —  7 3 , 4 8  о
Н  =  4 , 8 0  Отношеніе — =  4,5

0  +  IV -  21,72 Кокса 48]2

100,00

На основаніи этихъ данныхъ, мы доллшы отнести Журинскій уголь къ 
первогі категоріи углей Грюнера, т. е. къ сухимъ уілямъ съ длиннымъ п ла -  
менемъ.

Дѣйствительно, эти угли содержатъ:

С =  75 — 80 _ . 0 - \ -  N  п
Т1 , Отношеніе ■— Т1—  =  3 —  4
Н =  4,5 —  5,5 Н

0 - \ -  ІѴ =  19,5 — 15 Кокса порошковатаго =  50 —  6 0 %

Резюмируя все сказанное объ алтайскихъ угляхъ, молсно установить три 
типа углей:

1) Бачатскіе угли— это кузнечные (3-й типъ Грюнера).
2) Кольчугинскіе (Мейера и Брусницыпа)—это газовые у іл и  (2-й 

типъ Грюпера).
3) Журинскій п л а ш ъ — это сухіе  угли (1-й типъ Грюнера). 

Слѣдующая таблица содержитъ важнѣйшіе результаты анализа Коль-
чугинскихъ углей.

горн . ж у р н . Т II . 1895, кн, 4. 6
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Таблица состава Кольчугинскихъ углей.

№ і. № 2 . № 3- № 4 . Отъ Брус- 
ницына.

О ть Н.
Іоссы.

В л а ж н о с т и ............................. 1:85 1 ,9 ° 1,83 2,08 1,66 12,39

З о л ы ........................................... 9,9 б 5,02 3,о8 4,44 7,20 4,20

К о к с а ....................................... 6 0,9 57,85 6о,95 59,° 58,2 44,46
порошокъ

С ................................................ 7 і ,85 7 7 ,іб 7 9 , іб 77,40 76,08 61,29

Н ................................................ 5,35 5»8і '-П
.

4̂ оо 5,14 5,22 5,37

С ѣ р ы ............................. ....

' ■

1,12 —“* 0 ,17

Составъ органической массы.

С . . . . . 81,45 82,89 83,24 82,79 83,47 73,48

н .............. . . . 5,83 6,01 5,55 5,57 5,53 ооо

Кокса . , . 57,7 56,7 58,8 58,3 55,9 48,2

О + К . . . 12,72 1 Г,10 I 1,21 11,64 11,0 21,72

О +  К  
Н

2,18 1,84 2,00 2,1 1,98 4,5

2) Угли ІІриморской области. Горный инженеръ Д. Л. Ивановъ, изслѣ- 
довавшій въ послѣдніе годы эти мѣсторожденія, привезъ нѣсколько образцовъ 
углей Ю ж но-Уссурійскаго края. Угли эти стоятъ болыпею частыо на границѣ 
междѵ настоящими каменными углями и лигнитами. Въ нѣкоторыхъ образ- 
цахъ угля я нашелъ вкрапленія смолы янтарнаго цвѣта. Къ сожалѣнію, ко- 
личество матеріала, бывшаго въ моемъ распоряженіи, было очень ограни- 
чено, и потому я не могъ изслѣдовать это вещество.

Вотъ анализъ угля за № 5 1 6 .
ГІри коксованіи угля получилось малое пламя, сопроволсдавшееся нѣко- 

торымъ количествомъ искръ. Запахъ при этомъ былъ какъ при коксованіи 
настоящихъ каменныхъ углей. Остатка бвзъ слѣдовь спеканія, получено 
5 6 ,5 % . Зола отъ сожиганія его имѣетъ палевьтй цвѣтъ.

1) Навѣска въ 0,9684 §г. угля при стояніи надъ сѣрной кислотою но- 
теряла въ вѣсѣ 0,1006 8Г- или 10,39% влалсности.

2 ) Навѣска угля въ 0,2467 §г. ири сожиганіи дала 0,5140 углекислоты 
и 0 ,иб  §г. воды. Золы осталось 0,0266 дг. или 10,8%.
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Отсюда составъ угля:
С =  56,4В н =  5,24 

Золы =  10,80

72,47

А составъ органической массы угля: 

С =  71,55
Н  - -  5,19

0~\- N  =  23,26

100,оо
Въ органической массѣ угля содержится кокса 58,о §г.
И такъ, этотъ уголь должно отнести къ 1-й группѣ классификаціи Грю-

нера.
Другіе угли отличаются отъ этого только содерлсаніемъ золы. 
Нѣсколько иного характера будетъ лишь уголь изъ порта Посьетъ Т. 
Цвѣтъ его черный, блестяіцій, съ раковистымъ изломомъ; содержитъ тон- 

кія прослойки бѣлаго цвѣта.
1) Навѣска въ 0,266 81'-, ПРИ сожиганіи, дала 0,5685 углекислоты и 

0,122 §г. воды. Золы осталось 0,0634 §г- или 23,8% . Зола почти бѣлая.
2) Навѣска въ 1,1165 §г., при стояніи надъ сѣрной кислотою, потеряла 

въ вѣсѣ 0,026 §г. или 2,зз%.
3) При коксованіи граммовой навѣски нолучалось болыпое пламя безъ 

искръ. Коксъ слабо спекшійся. Выходъ кокса 63,2% -
Отсюда составъ угля:

Уголь этотъ, по составу и виду остатка, уклоняется отъ обыкновенныхъ 
каменныхъ углей. Его слѣдуетъ отнести къ разряду жирныхъ бі/рыхъ углей 
вродѣ подмосковнаго бохгеда.

С =  58,21 
Н  =  5,09

Золы =  23,80

Сумма 87,ю

А составъ органической массы:
С  =  78,80 0  +  N
Н  = 6 , 6 7  Н  ~ “  2 л ‘

0  +  N  =  14,53
 дшг—  Кокса 53 ,з% .

100,оо

Совершенно иныя свойства у угля Сучанскаіо мѣсторожденія. Мѣсто- 
ролгденіе это—единственное, заслуживающее разработки въ этомъ краѣ, при-
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влекло къ себѣ въ послѣдній годъ вниманіе, и вѣроятно скоро начнется п ра- 
вильная его разработка.

Я имѣлъ для анализа два весьма близкихъ образца; одинъ нолучидъ 
отъ Д . Л. Лванова, а другой—отъ инженера нутей сообщеній Бѣлобородова^ 
который хотѣлъ устроить компанію для разработки этого мѣсторожденія. 

Вотъ составъ того и другого угля:

I. Отъ Вѣлобородова. II . Отъ Д. Иванова.

С —  85,58 87,00
Н  =  3,22 3,20

Золы  =  7,40 5,68
Сѣры =  0.64 0,48

96,84 96,36

Очевидно, это одинъ и тотъ-же уголь. Летучихъ найдено:

і . II.

4 , 7 5  7 , 7 5
Влажности:

1 , 1 9 %  1 , 4 6 % .

Теплотворныя способности, по Дюлопгу:
7906 ед. т. 7947 ед. т.

Составъ органической его массы:

С =  9 3 , 6 9  0  +  N
П  =  3 , 2 7  Н  ~  0,93

0  3,04 Кокса =  97 ,6
100,оо

Изъ другихъ извѣстныхъ мнѣ русскихъ антрацитовъ, этотъ болѣе всего 
напоминаетъ егоршгінскій:

С  =  9 2 , 3 4  О -\- N  
Я  =  3 , 4 5  Н  _  1,2

О + Ж  =  4,21

Это очень хорошій ант рацитъ , такъ что совершенно непонятно, по- 
чему на этикетѣ, приложенномъ къ моему образцу, онгь названъ полуантра- 
цитомъ.

Особенно важно малое содержаніе сѣры.

иахалинскіе угли.

иудовъ
Уголь этотъ добывается ежегодно въ количествѣ болѣе полумилліона

Мнѣ были доставлены два образца угля.
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Уголь № 1. Совершенно чернаго цвѣта съ лшрнымъ блескомъ. СнаЙ- 

ность по двумъ взаимно-перпендикулярнымъ направленіямъ.
1) Навѣска въ 0,247 §г., при сожиганіи, дала 0,7283 §г. СО2 и 0,135 §г.—  

Н 20 .  Золы осталось 0,0123-
2) Навѣска въ 0,2493 при сожиганіи дала 0,734 §г. СО2 и 0,135 §г. —  

Н '0 .  Золы осталось 0,оіі8 §г.

Отсюда составъ угля:
I. II. Среднее.

с = 80,41 80,29 80,35
Н = 6,07 6,01 6,04

Золы ==-- 4,99 4,73 4,85

Навѣска въ 0,999 §г., при стояніи падъ сѣрной кислотою, нотеряла 
0 ,оп  §г. или 1 , і  % влажности.

Отсюда составъ органической части угля:

С =  8 5 , 4 3  0  +  N
Н  =  6 , 2 9  Н  " ’3

О + А Г  =  8 , 2 8

100,00

Навѣска угля въ 1 , 0 0 0  § г .  давала, при коксовапіи, средней величины 
сильно коптящее пламя; горѣло долго. На верху тигля налетъ сажи. Коксъ 
сильно вспученный. Вѣсъ его 0,6355 грамма, или 63,55% .

Въ органической части будетъ 62,4% кокса.
Уголь № 2. Смоляно-черный уголь, блестящій съ раковистымъ, глад- 

кимъ изломомъ. Очепь красиваго вида.
1) Навѣска въ 0,2528 §г., при сожиганіи, дала 0,7605 §г. СО2 и 0,1335 §г.—  

Н 20 . Золы осталось 0,0043 §г.
2) Навѣска въ 0,2486 §г., при сожиганіи, дала 0,745 8г. С '02 и 0 ,і2 9 § г -----

Д 20 . Золы осталось 0,0043 §г.

Отсюда состапъ угля:
I. II. Среднее.с = 8 2 , 0 4 8 1 , 7 3 8 1 . 8 6

н = 5 , 8 6 5 . 7 6 5 ,81
Золы = 1 ,7 0 1 ,7 3 1 ,7 1

3) При коксованіи навѣски въ 1,ооі§г. выдѣлился сначала дымъ, потомъ 
средней величины сильно коптяіцее пламя. ІІламя горѣло долго.

Коксъ сильно вспученныіі (раза въ три). Вѣсъ кокса 0,671 §г. Юіи 
67,оз% .

При сдавливаніи въ ступкѣ Абиха получился крѣпкій, блестящій бри-
кетъ.
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4) Навѣска въ 0,6843 8г-> ПРИ стояніи надъ сѣрной кислотою, потеряла 
0,013 8і'. или 1,89% влажности.

5) Н авѣскавъ 1 §г., обработанная но способу Кіелдаля, дала 1,42 % азота.
6) Сѣра опредѣлена по способу Эшке. Сѣрно-баріевой соли получилось 

изъ граммовой навѣски 0,ою 8Г- или 0,із%  сѣры.

Отсюда составъ органической части угля:

С =  84,91
I I  =  5,91
0  =  7,71
2Ѵ =  1 ,47

Отношеніе
0_

Н =  1.3

100,оо

Кокса въ органической массѣ 67,76%.
Образчикъ угля, анализированный мною въ 1889 году, содержалъ въ 

органической массѣ:

С
I I
0
N

8 3 , 5 6
5,50
1,83
9 ,1 1

Отношеніе
0

Н — 1,65

Кокса въ органической части 64,56%. Золы въ этомъ углѣ было 2,14 
По свойствамъ и составу угли этп должно отнести ко 2-ой группѣ 

Грюнера, т. е. жирнымъ углямъ съ длиннымъ пламенемъ или газовымъ:

2-я группа Грюнера. Дуйскій
I.

Дуйскій
II.

С - 8 0 — 8 5 8 5 ,4 3 8 4 ,9 1

I I  = 5 —  5 ,8 6,29 5,91

0  = 1 0 - 1 4 , 2 8 ,28 7 ,71

Выходъ кокса . 6 0 — 6 8 6 2 ,4 6 7 ,7 6

Видъ кокса .
Сплавленъ Сплавлеаъ Сплавленъ
И СИЛЫІО и сильно и сильно

вспученъ. вспѵченъ. вспученъ.

Въ пользу припадлежности сахалинскихъ углей къ этой группѣ гово- 
ритъ и малая ихъ гигроскопичность, менѣе 2-хъ процентовъ. По прежнимъ 
моимъ опытамъ теплотворная способность сахалинскаго угля равна 7890 саі. 
изъ оиыта, а по вычислеиію 7973 саі., т. е. получилось полное совпаденіѳ 
истинной и вычисленной тенлотворной способности. Для только что изслѣ- 
дованныхъ мною образцовъ теплотворная способность будетъ выше:

Теплотворная способность. 8666 ед. тепла.
II.

8266 ед. тепла.

Такимъ образомъ эти угли являются горючимъ веществомъ очепь высо- 
кихъ качествъ.
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Туркестанскіе угли.

Годовая производителъность туркестанскихъ копей весьма незначительна, 
всего около 400,000 пудовъ.

Черезъ посредство Горнаго Денартамента я получилъ 5 образцовъ угля:
1) Кокине-сайской копи, купца Иванова.
2) » » » » Громова.
3) Ляльми-Гизанской копн, купца Врублевскаго.
4) Наукатской копи, купца Громова.
5) Нарынской копи, купца Петрова.

Уюль Кокине-сайской копи, купца Иванова. Это черный, блестящій уголь, 
изломъ его раковистый; мѣстами замѣтно почечпое сложеніе:

1) ГІри солсиганіи навѣски въ 0,2525 ё 1'- получилось 0.5875 §і'. углеки- 
слоты и 0 ,ізз вг. воды. Золы осталось 0,0055 §г.

2) ЬІавѣска угля въ 0,8103 §г., при стояніи надъ сѣрной кислотою, по- 
теряла въ вѣсѣ 0 ,іі2  #г. или 13,82% влажности.

Отсюда составъ угля:
С =  63,45
Н  =  5,85

Золы =  2,18

Сумма 71,48

А составъ органической части:
С =  75,53 0  +  N  о
Н  =  5,14 Н  ~  3,76

6)+ іУ  =  19,зз

100 ,оо
П ри коксованіи граммовой навѣски получились искры и свѣтлое пламя. 

Остатокъ безъ слѣдовъ спеканія. Выходъ кокса 49,14%.
Въ органической части кокса: 55,9%.
Уголь Кокте-сайской копи. купца Громова. Блестяще-чернаго цвѣта> 

изломъ слабо сланцеватый.
1) Навѣска въ 0,250 #г., при сожиганіи, дала 0,584 ?г- углекислоты п 

0,із2 §г. воды. Золы осталось 0,оі5 §г.
2) Навѣска въ 0,950 §г., при стояніи надъ сѣрной кислотою, потеряла 

0,ц23 ®г. или 11,82% влалшости.
Отсюда составъ угля:

0  =  63,7о
Н  =  5,86

Золы =  6,оо

Сумма 75,56
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А составъ органической части:
С  =  77,51 
Н  =  5,56

0  +  Лт =  16,93

юо,оо
ІІри коксованіи граммовой навѣски летѣло много искръ и потомъ долго 

горѣло сильно коптящее пламя. Остатокъ безъ спеканія; вѣсъ его 0,4863 84'- 
или 48,63%.

Въ органической части кокса: 59,1% .
Оба эти угля можно отнести къ 1-му типу каменныхъ углей, по клас- 

сификаціи Грю нера. Рѣшить вонросъ о томъ, считать-ли эти угли камен- 
ными или бурыми, я думаю нельзя. Да и вообще дѣленіе это держится еще 
въ наукѣ по инерціи: никакой серьезной качественной разпицы между ка- 
менными и бурыми углями нѣтъ.

Уголь Л ялъм и-Г изт ской  копи, купца  Врублевскаго. Черный уголь 
слегка сланцеватаго сложенія. Вотъ результаты анализа:

1) Навѣска въ 0 ;6463 §г. этого угля потеряла, при стояніи надъ сѣрной 
кислотою, 0,о&9 §г. илп 13,8% . влажности.

2) Навѣска въ 1 граммъ, при прокаливаніи, дала немного искръ и сред- 
ней величины пламя, которое горѣло долго. Потеря въ вѣсѣ равна О .401 

или 40,і% . Остатка 59,9%; это порошокъ^
3) Навѣска въ 0,250 §г., при сожиганіи, дала 0,622 §г. углекислоты и 

0,1308 8'г. воды. Золы осталось 0,0067 §'г.

Отсюда составъ угля:

ІІо составу и по количеству кокса, уголь этотъ долженъ быть причи- 
сленъ къ настоящимъ каменнымъ углямъ и, притомъ, ко 2-м у т ипу  класси- 
ф икаціи  Грюнера, т. е. къ газовымъ углямъ. Противорѣчитъ здѣсь только 
отсутствіе спеканія остатка отъ прокаливанія.

Уголь Наукатской копи, купца  Громова. Черный уголь ыало блестящій. 
Мѣстами изломъ раковистый, а мѣстами замѣтно слоистое сложеніе.

С =  67,85 
Н  =  5,81

Зо.т  - -  2,68
0-)-АГ =  23,66

Кокса 59 ,90,,.

100,00

А составъ оргапической части:
С =  81,12 
I I  =  5,12

0 + Ж  =  13,76

100,00
Кокса =  68 ,50/0.
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1) Навѣска б ъ  0,250 §г. дала при сожиганіи 0,5595 §т. углекислоты и 
0,129 §г. воды. Золы осталось 0 ,ою5 г^.

2) Навѣска въ 0 ,9 6 0 6  §г. при стояпіи надъ сѣрной кислотою, потеряла 
0 ,1 4 6 5  8'г. или 15,25% влажности.

3) При прокаливапіи навѣски въ 1 граммъ летѣли искры и потомъ 
появлялось средней величины коптящее пламя. Остатокъ безъ слѣдовъ спе- 
канія. Вѣсъ остатка 47,38%-

Отсюда составъ угля:
0  =  б і.оз 
Н  - 5,73

Золы  =  4,20

Сумма 70,96
А составъ оргаиичесісой части:

0  =  75,75 п  . О-ьАГ 
тт е Отноіпеше — ^ —  =  3,85
Н  = 5 , о о  П

0 + А г =  19,25 Кокса =  53,6 %

100,оо
Этотъ уголь, на основаніи приведенныхъ данныхъ, надо отнести ко 2-му 

типу Грюнера.
Уголь Нарынской копи. купца  ІІетрова. Это почти матово-черный уголь, 

съ неровнымъ изломомъ.
Вотъ результаты анализа:
1) ІТри сожиганіи навѣски въ 0,250 §г. угля получилось 0,6455 §г. угле- 

кислоты и 0,0925 §г. воды, золы осталось 0,оі75 §г.
2) При прокаливаніи навѣски въ 1 граммъ въ закрытомъ тиглѣ полу-

чилось большое коптящее пламя, которое горѣло долго. Остатокъ со слѣ- 
дами спеканія. Вѣсъ его 0 ,7 0 6 3  или 7 0 ,6 3 % .

3) Навѣска угля въ 1,4516 8®., при стояніи надъ сѣрной кислотою, по-
теряла въ вѣсѣ 0,іі75 8'г. или 8,Го°/о влажности.

Отсюда составъ угля:
С  =  70,16 

Н  =  4,08 
Зо.гы - 7,оо

Сумма 81,24. 
А составъ органической массы:

С  =  82,63
ы    .э 0  +  N  0

П  —  3 ,7 4   ~ --------—  3 ,6 4

0 + А т> =  13,63

іоо,оо

I I
Кокса 74,9 °/0

]) Азота оодержится 0,68% . Такую величпну я пашелъ для образца, полученнаго отъ 
И. В. Мушкетова въ 1886 году.
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Уголь этотъ совершенно пе подходитъ ни подъ какую классификацію.

Образчикъ, полученпый мною въ 1886-мъ году отъ И. В . М угикетова, 
имѣлъ такой составъ:

С =  73,75 
I I  =  4,зз 
0  =  21,24 
N =  0,68

Ю0,<л)

Крайне характерны для этого угли:
1) Малое содержаніе водорода.
2) Болыное содержаніе углерода.
3) Большой выходъ кокса, и
4) Значительная величипа влажности.
Если ’) мы будемъ ироизводить составъ ископаемыхъ углей, исходя отъ 

древесной клѣтчатки, то уголь такого состава получится при преобладаніи 
явленій потери воды, почти безъ выдѣлепій углекислоты. Однимъ словомъ, 
нарыпскій уголь надо причислить къ ангидридамъ клѣтчатки, или, что по- 
жалуй еще точнѣе, къ настоящимъ сухимъ  углямъ. Впослѣдствіи я вернусь 
еще къ этому вопросу, весьма важпому для установленія такой кассификаціи 
ископаемыхъ углей, которая отвѣчала бы совремепному запасу знаній.

Резюмируя все сказанное о составѣ туркестанскихъ углей, надо при- 
знать угли эти принадлежащими къ 1-му и 2-му типамъ настоящихъ камен- 
ныхъ углей.

Ископаемые угли Кубанской Области.

Добыча ископаемаго угля въ Кубанской области производится въ весьма 
ограничениомъ размѣрѣ, около 100,000 пудовъ въ годъ.

Дѣйствуютъ въ настоящее время 4 копи, откуда у меня и получепы 
образчики угля:

1) Хумаринская копь,
2) Макарьевская,
3) Георгіевская,
4) Богословская.

Копи Верхне-Н иколаевская  (Общества разработки каменпой соли и на- 
туральной соды въ 10. Россіи) и Каракентская (наслѣдпиковъ Н. Утякова) 
въ настоящее время не дѣйствуютъ.

0 N
Н

Кокса: 64,з

=  о,о

!) См. мою статью: 0  составѣ и т еплот ворной способности ископаемыхъ у іл с й  изг рая- 
личныхъ мѣсторож деній Р оссіи  въ азнискахъ Императорскаго Техническаго Обіцества 1837 года.
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1) Уголь Х ум аринской копи. Копь эта самая значительная въ Кубан- 

ской области. Уголь ея имѣетъ чуть замѣтное слоистое сложеніе и черный, 
мало блестящій цвѣтъ. Въ толщѣ угля замѣтны тонкіе прослойки бѣлаго 
цвѣта. Уголь крѣпкій и рукъ не мараетъ. По виду похолсъ на настоящіе 
каменные.

Вотъ результаты анализа его:

1) Навѣска въ 0,2505 8'і'. угля, при сожиганіи, дала 0,576 8'г. углекислоты 
и 0,і2 і §г. воды; золы осталось 0,0325 ё 1'-

2) Навѣска въ 1,175 §го ПРИ стояніи надъ сѣрной кислотою, иотеряла 
въ вѣсѣ 0,093 §г- или 7,9і 7 0 влажности.

Отсюда составъ угля:

С =  62,71 
Н  =  5,36 

Золы =  12,97

8 1 , 0 4

А составъ органической части будетъ:

С =  79,25 п  . , г
77 г О +  N
Н  =  5,66 — уг----  =  2,48

0  +  -У  =  1 5 )0 9

100,со

При прокаливаніи въ закрытомъ тиглѣ навѣски угля въ 1 граммъ по- 
лучился густой, бѣлый дымъ и средней величииы коптящее пламя. Коксъ 
спекгиійся. Вѣсъ его 0 , 5 6 6  §г. или 56,6 %• Въ органической массѣ кокса 55д %>. 
Уголь этотъ должпо поставить па границѣ 1-й и 2-й группъ классификаціи 
Грюнера. Составъ его, какъ у углей 2-й группы, но выходъ кокса меныне. 
Во всякомъ случаѣ это настоящій каменный уголь.

2) Уголь М акарьевской копи. Уголь похолсъ на предъидущій. Тѣ-ж е 
бѣлые прослойки, но отличается присутствіемъ спайности ио 2-мъ взаимно 
перпендикулярнымъ направленіямъ.

1) Навѣска въ 0,252 §г. при сожиганіи, дала 0,7265 8'і- углекислоты и 
0,117 §г- воды. Золы осталось 0,017 §г.

2) Навѣска угля въ 1,0093 ёг., ири стояніи надъ сѣрной кислотою, по- 
теряла въ вѣсѣ 0,озо5 §г. или 3,02% влажности.

Отсюда составъ угля:

С =  75,84 
Н =  5,51 

ЗОЛЫ =  6,74

Сумма 87,73
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А составъ органической части:

С —  84,оі 
Н  =  5,34 

0  N  =  10,62
Н  =  5,34 — =  2,оо

100,00
ІІри  коксованіи навѣски угля въ 1 граммъ выдѣлилось болыпое, сильно 

коптящее пламя; горѣло оно долго; искръ не было. Коксъ слабо вспученг и 
съ т рещ инами. Выходъ кокса 67.зз%* Въ органической части кокса 67д% .

Такимъ образомъ мы нмѣемъ уже полное право отпести этотъ уголь 
ко 2- й группѣ Грюнера.

3) Уголь Георгіевскоіі копи.
Черный уголь съ жирнымъ блескомъ. Крѣпокъ. Въ немъ, какъ и у 

предъидущпхъ, прослойки известковаго шпата; мѣстами сплюснутыя зерна 
колчедана,

1) Навѣска въ 0,250 §г., при сожиганіи, дала 0,660 §г. углекислоты п 
0,121 §г. воды. Золы осталось 0,оі4 §г.

2) Навѣска угля въ 1,1424 §г., при стояніи падъ сѣрной кислотою, по- 
теряла въ вѣсѣ 0,073 ёг., или 6 ,39%  влажкости.

Отсюда составъ угля:
С  =  72,оо 
Н  =  5 , 3 7  

Золы  =  5 , 6 0

Сумма =  82,97

ІІри коксованіи навѣски въ 1 граммъ получилось большое сильно 
коптящее пламя; горѣло долго, искръ не было. Остатокъ представляетъ со- 
бою слабо спекгиійся коксъ. Выходъ кокса 61 ,49°/о*

Составъ органической массы:

С  =  8 1 , 8 1  
Н  — 5 , 2 9  

0  +  2Ѵ =  1 2 , 9 0

и  к 0  +  NН  —  5 , 2 9  — ^ ---  =  2 , 4

Кокса 63,5 %
ЮО,оо

Этотъ уголь также подходитъ вполнѣ ко 2-й группѣ класеифиваціи 
Грюнера.

4) Уголь Богословской копи :
Нохожъ на нредъидущіе. Нѣсколько замѣтнѣе трещиповатъ. Бѣлые 

прослойки.
1) ІІри сожиганіи навѣски въ 0,250 §г. образовалось 0,5538 §•'. угле- 

кислоты и 0,1165 ёг. воды; золы осталось 0,оз2 8г- Зола бѣлаго цвѣта.
2) ІІри стояніи надъ сѣрной кислотою навѣска угля въ 1 ,0 4 4 6  § г .  по- 

теряла въ вѣсѣ 0,юо #г. или 9,57°/0 влажности.
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3) Навѣска угля въ 1 §г. при прокаливаніи выдѣлила искры и средней ве- 
личины сильно коптящее пламя. Убыль въ вѣсѣ равна 0,3785 §г., что со- 
ставляетъ 37,85% летучихъ. Кокса 62,15%•

Отсюда составъ угля:
0  =  60,41 
11 =  5,17 

Золы =  12,80 
0  +  N  =  21.62

юо,оо

А составъ органической массы
С =  77,81 

Н  =  5,29 
0  +  N  =  16,90

100,00

0  +  N
— НГ~ =  ’19 

Кокса 63,5

Это, значитъ, также уголь 2-й группы Грюнера.
Слѣдовательно, всѣ угли Кубанской области надо отнести къ каменнымъ 

уілям ъ  п притомъ къ группѣ углей газовыхъ.



ГОРНОЕ Ш Ш Щ  СТАТИСТІІКА 0 ИСТОРІІ
У О О В І Я  Д.1Я ВЫГОДІЮІІ Р іаРЛ БО ТК ІІ яоірыхъ, ІІОЛОГОІІЛДАІОЩИХЪ 
ІУЛ СТО ВЪ  КЛАІЁНІІЛГО УГЛЯ СЪ УАКЛЛДКОЙ ВЫ РЛЬО ТАШ ІЫ ХЪ ІІРО

( ТРАІІСТВЪ ІІ,Ѵ( ТОН» ІІОРОДОЙ

Адъюнктъ-ІІрофес. Н. К о ц о в с к а г о .

ІІравильной разработкой полезныхъ ископаемыхъ, какъ извѣстно, на- 
зывается такой способъ ихъ добычи, ири которомъ:

1) теряется возможно меньшее количество пелезнаго искоиаемаго,
2) жизнь рабочихъ безопасна, и
3) при удовлетвореніи первыхъ двухъ условій, коммерческая сторона 

предпріятія представляется выгодною.
Поэтому, прн выборѣ способа разрабютки необходимо заботиться, чтобы 

онъ удовлетворялъ вышеприведеннымъ условіямъ, и мы разсмотримъ насколько 
снособъ разработки мощныхъ пластовъ съ закладкой выработанныхъ про- 
странствъ удовлетворяетъ выше перечисленнымъ условіямъ вообще н въ 
частности у насъ въ Россіи, но предварительно опредѣлимъ, какіе иласты 
принято въ практикѣ считать мощными.

Мощными х) пластами называютъ такіе, толщина которыхъ болѣе вы- 
соты главиыхъ откаточныхъ выработокъ, т. е. начипая съ 2,5 метровъ и бо- 
лѣе; по мнѣнію же І)е1аі'оінІ 2) мощными пластаыи называются такіе, тол- 
щина которыхъ, измѣренная по нормамъ, превышаетъ 3 метра. Такъ или 
иначе, но будетъ впо.інѣ нравильно считать мощными тѣ пласты, толщина 
которыхъ болѣе 3 м етр о в ъ = 1,4і саж.

Разработка мощныхъ иластовъ каменнаго угля съ закладкой выработан- 
ныхъ пространствъ пустой породой, какъ извѣстно, была впервые примѣ- 
нена во Франціи, гдѣ эти пласты имѣютъ распространеніе въ ея централь- 
номъ и юго-восточномъ бассейиахъ.

*) Саііоп. Т. I . Соигз гГехр1оі*аИоп сіев шіпее.
2) Пеіайпсі. М6і1ю(1е8 іГехрІоііайоп ііей сопсЬез Де Ьопіііе риіззапіез, 1891 г.
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Вначалѣ, мощныс пласты въ АНіег, 8аопе, Ьоіге и Аѵеугоп разраба- 
тывались обвалами, соировождающимися громадиой потерей угля, пожарами 
и несчастными случаям их), а за тѣмъ Французское правительство, обративгаее 
внимапіе еще въ 1810 году на хищническую разработку каменнаго угля, 
приняло соотвѣтствующія мѣры, и мы видимъ, что вгь 30-хъ годахъ для тѣхъ-Лче 
пластовъ иримѣняется столбовая выемка съ обрушеніемъ к]>овли, и эта си- 
стема дала прекраспые результаты при мощности пластовъ до 3-хъ метровъ, 
хотя не встрѣчалось особенныхъ затрзгдненій при примѣненіи той л;е раз- 
работки и для пластовъ мощностыо въ 5 метровъ 2).

Примѣненіе столбовой выемки съ обрушеніемъ кровли сразу во всю 
мощность пласта не встрѣчаетъ, какъ сказапо выше, затрудненій, если мощность 
эта не превосходитъ 5 метровъ; при болыпей лее толщинѣ, не говоря уже 
о потерѣ угля, пожарахъ и оітасности работъ, начипаются значительныя во- 
ронкообразныя углубленія па дневной поверхности, приносящія не мало вреда 
владѣльцамъ этой поверхности.

Во избѣлганіе этого пришлось, при разработкѣ пластовъ значительной 
мощности, раздѣлять ихъ на слои, параллелыіые напластованію, и разрабаты- 
вать съ обрушеніемъ кровли каждый слой, какъ отдѣлыіый пластъ.

Примѣненіе этой системы въ Мопісеаи Іез Міпез, для пласта, мощностью 
10— 15 метровъ, при углѣ паденія отъ 10 до 35°, а также п въ другихъ мѣ- 
стахъ, показало одиако, что для пластовъ, съ угломъ паденія болѣе 35°, она, въ 
виду ея опасности и частыхъ пожаровъ, не примѣнима, хотя осѣданіе днев- 
ной иоверхности при ней болѣе равномѣрное, не дающее воропкообразныхъ 
углублепій 3). Такимъ образомъ и этотъ видоизмѣнениый способъ столбовой 
разработки оказался нераціоналыіымъ въ иримѣиеніи его къ крутопадаю- 
щимъ пластамъ значителыюй мощности.

Преимущества вышеуказаннаго способа разработкп съ обрушеніемъ 
кровли, которыя состоятъ въ томъ, что добыча угля дешевле вслѣдствіе от- 
сутствія закладки и что при немъ иолучается большій ироцентъ крупнаго 
угля, не могли во Франціи взять иеревѣсъ надъ его иедостатками. (Я говорю 
во Франціи, потому что, какъ выше указано, при выборѣ способа разра- 
ботки весьма валаіое значеніе имѣютъ чисто экономическія мѣстныя условія). 
Французскіе горные техники, заботясь объ улучшеніи способовъ разработки, 
впервые иримѣнили въ началѣ 40-хъ годовъ въ каменноуголыіыхъ копяхъ 
Сгеигоі разработку съ закладкой выработапныхъ нрострапствъ пустой по- 
родой '*).

Этотъ способъ разработки, въ различныхъ его видоизмѣненіяхъ, а именно: 
го])изоиталыіыми, наклониыми и вертикальнымп слоями, а также съ подра»

’) Вцгаі. Соигв сГехрІоіѣаІііоп (Іеа іпіпеа.
2;Н аІоп  Т I. Соигз (Гехіііоііаііоп (Іев тіпев.
3) Вигаі и Н аіоп. Соиг8 (Гехріоігаііоп йе8 т іп ез .
■*) І)е1а&ік1. ИеіЬоіІез (Гехріоііаііоп сіез ооисііез сіе Іти іііе  риіввапіев.
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боткой потолка, сталъ распространяться, вытѣсняя собою повсюду разработку 
мощныхъ иластовъ съ обрушѳніемъ кровли, которая долѣе всего продержа- 
лась въ каменноугольныхъ копяхъ Віап/у, именно до 1875 г., когда послѣдо- 
вало распорялхеиіе правительства не примѣмять ее для нластовъ, мощпостью 
болѣе 3 метровъ 4), и въ настоящее время система съ закладкою настолько 
укоренилась во Франціи, что есть камеиноугольныя копи, какъ напр. Мопі 
М аіііеі и другія, гдѣ ее примѣняютъ даже для пластовъ, мощностыо не бо- 
лѣе 3 метровъ 2).

И зъ вышепривсденнаго описанія мы видимъ, что во Фрапціи разработка 
съ закладкой мощныхъ пластовъ окончательно вытѣснила еще въ 1875 году 
разработку столбовую съ обрушеніемъ кровли, а теперь разсмотримъ насколько 
велики иреимущества первой системы передъ второю.

ІІрежде всего, при разработкѣ съ закладкой, потеря угля значительно 
меньше, чѣмъ при разработкѣ съ обрушеніемъ. По наблюденіямъ Оеіаіоікі и 
А тіо і 3), ири мощности пласта отъ 6 до 8 метровъ, потеря при разработкѣ съ 
обрушеніемъ достигаетъ 50— 66°/0. Столь значительнаяпотеря, на мойвзглядъ, 
объясняется тѣмъ, что столбовая выемка, примѣнявшаяся во Франціи, скорѣе 
носила характеръ разработки съ обвалами, чѣмъ настоящей столбовой; и дѣй- 
ствительно, въ тѣхъ каменноугольныхъ копяхъ, гдѣ столбовая выемка имѣла 
болѣе правильный характеръ и нриближалась къ типу разработки мощныхъ 
пластовъ въ Верхней-Силезіи, какъ напр. въ Мопіхеаи-Іей-Мтез, тамъ и по- 
теря угля не превышала 3 0 %  4).

Къ сожалѣнію, ни одинъ изъ вышеуказанныхъ авторовъ не разъясняетъ, 
были ли произведены точныя измѣренія внутри рудника для опредѣленія по- 
тери угля, а между тѣмъ послѣдняя можетъ быть вѣрно опредѣлена лишь 
при тщательномъ обмѣрѣ остающихся невынутыми цѣликовъ и вычислепіи ихъ 
объема, что, насколько извѣстно, производится пока только на каменноуголь- 
ныхъ копяхъ Копі§8-0ггиЬе. По разсчету Меіі2еп’а 5), потеря угля прп раз- 
работкѣ мощныхъ пластовъ въ Копідв-бгиЬе достигаетъ 9,о %; чаще болѣе, 
но никогда меньше. По 8(агске 6), при очистной добычѣ пласта 6егЬ»с1, по- 
лучается 10,39% потери, а въ пластѣ 8айе1— 11 ,з %, если-же принять въ раз- 
счетъ и часть невынутыхъ предохранительныхъ цѣликовъ возлѣ бремсберговъ 
и основиыхъ іптрековъ, то эта потеря достигаетъ 20 % 7).

Во всякомъ случаѣ необходимо иризнать, что, при разработкѣ съ обру- 
шеніемъ, потеря угля пе можетъ быть ииже 10% , и то при весьма тщательной 
работѣ.

іыа.
г) ІЫ(1.
3) Ыёііюсіез (Гехріоііаііоп ііез соисЬез <1е ЬоиііИе риіввапіее. Аппаіез <1ее гаіпев, 7 8ёгіе. Т IV .
4) А ш іоі. Аппаіез (Іез гаіпеѳ. 7 8ёгіе. Т. IV .
6) Вег§\ Н. ипсі 8а1. \Ѵе8еп. Вапсі 5 13. 8 . 114.
е) Вег§. Н. ипсі 8а1. АѴезеп. В а п і 31. 8 . 33.
7) Въ нѣкоторыхъ Домбровскихъ копяхъ эта потеря угля достигаетъ 3 0 % и даж е  

50% (по ваявленію пнженера Губе).
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Если обратимся къ даннымъ о разработкѣ съ закладкой, то увидимъ, 
что пры ней наибольшая потеря получается нри выемкѣ съ подработкой по- 
толка (Мопісеаи)— около 1 2 %,  а наименьшая— при выемкѣ горизонтальпыми 
слоями (около 5 % )  4), и эта послѣдняя, какъ показали многолѣтніе о і і ы т ь ь  

является изъ всѣхъ системъ съ закладкой, примѣняемыхъ для разработки 
мощпыхъ пластовъ, наиболѣе раціональною 2).

Изъ сказаннаго мы видимъ, что, въ смыслѣ уменьшенія потери угля, 
разработка съ закладкой имѣетъ преимущества передъ разработкой съ обру- 
шеніемъ, но если эту послѣднюю вести такимъ же способомъ, какимъ ее 
ведутъ въ Верхней Силезіи, то и при ней возможио значителыю понизить 
потерю угля, чему яснымъ доказательствомъ можетъ служить разиица въ по- 
терѣ при одной и той же системѣ разработки съ обрушеніемъ, примѣняемой 
въ Силезіи и прежде примѣнявшейся во Франціи.

Теперь сравнимъ разсматриваемыя нами двѣ системы разработки въ 
смыслѣ ихъ безопасности.

По собраннымъ инженеромъ Веіаіоіні3) даннымъ, въ періодъ 1860— 1864 
годовъ, при разработкѣ съ обрушеніемъ, па 100,000 тоннъ добытаго угля при- 
ходилось убитыхъ рабочихъ 1,34, при замѣнѣ же ея разработкой съ заклад- 
кой, число несчастпыхъ случаевъ пало (1870 — 1875 г.) до 0 ,6 1 .  Однако, при- 
мѣненіе закладки не сразу и не при всякихъ условіяхъ даетъ одинаково хо- 
рошіе результаты, въ смыслѣ безопасности работъ, какъ это можно усмотрѣть 
изъ прилагаемыхъ при этомъ діаграммъ А и В 4). На нихъ показано 
общее число несчастныхъ слѵчаевъ, ие раздѣленныхъ по причинамъ, ихъ вы- 
звавшимъ, но если принять, какъ это показали труды Англійской коммиссіи, 
изучавшей причины несчастныхъ случаевъ, что число ихъ отъ обваловъ со- 
ставляетъ 4 7 — 50°/о общаго числа, то тогда мы увидимъ (діагр. В), что 
число убитыхъ отъ обваловъ на 100,000 ю ннъ угля въ 1871 г. было равно 
1, затѣмъ опо постепенно уменыпалось и въ 1888 г. достигло— 0,2, а такъ какъ 
въ теченіе этото періода времени нримѣнялись различные снособы закладки, 
то изъ этого видно, что лишь путемъ нродолл;ительныхъ опытовъ и посте- 
пеннаго приспособленія рабочихъ къ новому для нихъ способу разработки 
возмолсио достигиуть благопріятныхъ результатовъ.

Если одно изъ видоизмѣненій разработки съ закладкой удачно согла- 
совано съ характеромъ мѣсторожденія, и если рабочіе вполнѣ къ этой ра- 
ботѣ подготовлены, то несомнѣнно, что разсматриваемая нами система без- 
опаснѣе системы съ обрушеніемъ, чему доказательствомъ слулшть то, что при 
разработкѣ съ закладкой моіцныхъ пластовъ, во Франціи, число убитыхъ отъ 
обваловъ па 1,000 рабочихъ отъ 0,4 до 0,б; въ Силезіи, при разработкѣ та -

') Аш іоі. Аішаіев ііеа т іп ѳ з. 7 8 ёгіе. Т. IV .
2) ЬеМ опіІ. Меіііоііев (1'ехріоііаі.іои сіев соисііез риіззаиіев. Рагіз. 1891 г.
3) МсіЬ. (Гехрі (1. соисііеа ііе Іюиіііё риіваапіев.
4) К оіісе 8ЧГ 1а Зосіёіё апоиуше сіез ЬоиіПіёгев сіе М опІгатЬегі е і і е  1а Вегашііёге. 

горн. ж урн. Т. II. 1895, кя. 4. 7
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кихъ же пластовъ, но съ обрушеніемъ,— на 1,000 рабочихъ убитыхъ ] ,082 ')  
а въ Кладно (Богемія) 1,88.

Вышеприведенныя сравненія показываютъ намъ, мто, какъ въ смыслѣ 
безопасности, такъ и въ смыслѣ сокрагцепія потерн угля, разработка съ 
закладкой превосходитъ разработку съ обрушеніемъ, но этл ея преимуще- 
ства, при отрицателыіыхъ экономическихъ результатахъ, не могли бы, разу- 
мѣется, послужить основаніемъ къ замѣнѣ одной системы другою.

Теперь постараемся доказать, что и экономическія условія благопріятство- 
вали введенію во Франціи разработки съ закладкой, песмотря на высокую ея 
стоимость.

На копяхъ общества М опігатЬегі и ВёгаиШёге2) стоимость 1 куб. метра за- 
кладки, добытаго, доставленнаго и уложеннаго на мѣсто, колебалась въ предѣлахъ 
1 ,68— 1)7і; и 1,94— 1,99 фр., а если принять, какъ это подтверлсдено опытами 3), 
что на 1 тонну добытаго угля приходится 0,7 куб. метр. закладки, то расходъ по 
закладкѣ на 1 тон. добытагоугля выразится цифрами 1,і7— 1,19; и 1,35— 1,39 фр.; 
считая же франкъ равнымъ 37 коп., расходы по закладкѣ падаютъ на 1 пудъ 
добытаго угля отъ 0;7 до 0,82 и 0,2 коп.

Въ Мопісеаи Іеа-Міпез одна доставка закладки отъ камеры шахты къ 
?абою и укладка ея обходится О.зо фр- 4) и слагается изъ слѣдующихъ 
цифръ:

доставка отъ камеры до з а б о я ......................  0,066 фр-
укладка на м ѣ с т о ............................................  0,238 »

Всего . . . 0,зо4 фр- па 1 тон.

ІІолная стоимость закладки на 1 тонну добытаго угля 5).

81, ЕІізаЬеіІі. 8Г. Магіе.
Добыча на поверхности и спускъ въ рудн. 0,275 . . .  1
Доставка въ р у д н и кѣ ........................................0 ,0 7 1  ■ • • I  ^ ’ 61

У к л а д к а ...............................................................  0,233 • • ■ О.37

0,579 • • • 0,98

Матеріалы и п о ч и н к а ................................... 0,320 • • 0,зо2

ІІТ 0 Г0  . . • 0 ,8 9 9  . . . 1 ,2 8 2  фран.

На пудъ.
0,529 коп. . 0,77 коп.

*) Вег^. Н. и. 8а1. ѴУезеп. Ваткі Х Ь І. 1 вЪаЬізЪівсІіе Ьіе&гип#.
2) Беѵіііаіпе. МоЬісе зиг 1а Зосіёіё апопугае сіез Ішиіііёгеэ (1е М опІгатЬегІ е і Вегаисііёге.
3) А т іо і .  Аппаіев Дез т іп ее, 7 зёгіе. Т. IV.
4) ІШ .
5)  АтіоЬ. Аппаіев сіез т іп ез , 7 зёгіе. Т. IV.
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Тотъ же авторъ приводитъ примѣры стоимости закладки на другихъ 
копяхъ, гдѣ она колеблется отъ 0,эо до 1,20 фр. или 0 ,5 4 — 0,74 кои. 1 пудъ.

11о Вигаі закладка стоитъ:

или иа 1 тон. угл я— 1 ,2 6  фр., а на 1  пудъ угля— 0 , 7 6  коп.
По Наіоп 2), на 1 тон. 0 ,8 0  До 1 ,2 0  фр., илина 1 пудъ угля отъ 0 ,4 8 — 0 ,7 2  коп.
Изъ вышеприведенныхъ данпыхъ видно, что во Франдіи стоимость за- 

кладки колеблется между значительными предѣлами и это обстоятельство 
представляется виолнѣ тіонятнымъ, если принять во вниманіе, что условія, 
при которыхъ приходится получать закладку, далеко не вездѣ одинаковы.

Въ нѣкоторыхъ округахъ, породы. служащія для закладки, имѣютъ вы- 
ходъ на поверхность вблизи ніахтъ, въ другихъ— эти выходы находятся на 
значительномъ отъ послѣдпихъ разстояніп; есть, въ свою очередь, округа, гдѣ по- 
рода, годная для закладки, залегаетъ на значительной глубинѣ и для полу- 
ченія ея приходится дѣлать глубокія вскрытія, и, наконецъ, есть случаи. 
(Сгёі (1е Могз), когда породу для закладки возможно получать только изъ 
рудпичныхъ мельницъ. Еакъ бы то ни было, но изъ приведенныхъ выше 
примѣровъ мы видимъ, что закладка въ среднемъ стоитъ 1,із  фр. на 1 тон. 
или 0,68 коп. на 1 пудъ, а наимепыная ея стоимость 0,8 фр. на 1 тон. или 
0,48 на иудъ угля.

Во Франціи расходы по крѣпленію, при разработкѣ съ закладкой моіц- 
ныхъ пластовъ, достигаютъ значителыіыхъ цифръ; такъ въ М опігатЬегі рас- 
ходы на 1 тонну:

добыча 1 куб. метра . . .
спускъ, доставка и закладка

0,50 фр- 
1,30 »

1,80 фр.

лѣсомъ .........................
рабочими руками . .

0,738
0,1056

Всего . . 0,8436

По АтіоГ, при благопріятныхъ условіяхъ крѣпленіе обходится:
на 1 тон. на 1 пудъ.

лѣсомъ ...........................................................  0,6 фр. 0,36 коп.
рабочими р у к а м и ......................................  0 ,з  » 0,18 »

Всего . . 0,9 фр. 0,54 коп.

Обыкловеішо лѣсомъ 0,75— 1,25 фр. 0,45— 0,75 КОП. 
0,40— 0,60 » 0,24— 0,36 *рабочими руками

1,15— 1-85 фр. 0,69 — 1,11 коп.

]) Соигз (Гехріоііаіпоп <1ез шіпев.
2) Соиг8 (ГехрІоЦ. сіез т іп ез .
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ГІрп самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ расходы на лѣсъ и рабочія 
рукп составляюъ 2 фр. на тонну или 1,25 коп. на пудъ.

Переходя къ стоимости добычи одной тонны угля со всѣми расходами, 
мы видимъ, что она во Франціи весьма высока и вполнѣ (какъ оно и понятно) 
зависитъ отъ характера мѣсторожденія, способовъ разработки и другихъ 
мѣстныхъ условій.

Стоимость добычи.

одной тонны:

Разработка съ закладкой.
Нласты тонкіе: 
пологопадающіе

отъ 7,5 — 9 ф р ...........................................................

круто п адающіе

» 9 — 1.1 » .........................................................  5,46 —  6,67 »

Пласты мощные: 

полоюпадающіе

» 7 — 8 » .........................................................  4,24 —  4,85 »

крутопадающіе

» 7,5 — 9 »   4,55 — 5,46 »

ГІри разработкѣ мощныхъ пластовъ съ обрушеніемъ, стоимость одной
тонны колеблется отъ 5 до 6 фр., т. е. отъ 3,оз до 3,64 коп. за пудъ, нерѣдко 
значительно превышая эту послѣднюю.

Изъ вышеприведенныхъ цифръ мы видимъ, что стоимость добычи 
угля изъ нластовъ крутопадающихъ, при разработкѣ съ закладкой, выше 
стоимости добычи его при той лсе системѣ изъ пластовъ пологопадающихъ.

Это объясняется тѣмъ, что, при одной и той же мощности, въ круто- 
падающемъ пластѣ площадь его горизонтальнаго сѣченія меныпе, чѣмъ въ 
пологопадающемъ, и поэтому въ первомъ случаѣ приходится вести болѣе 
подготовителыіыхъ работъ, чѣмъ во второмъ, а между тѣмъ эти послѣднія 
работы значительно дороже очистныхъ и, главнымъ образомъ, потому, что 
производительность забойіцика въ подготовительныхъ выработкахъ мепыпе, 
чѣмъ въ очистныхъ— при разработкѣ съ закладкой, въ среднемъ, въ 2 раза, 
при разработкѣ съ обрушеніемъ кровли— въ 3 и дад;е въ 4 раза.

Несмотря на столь высокую стоимость закладки и крѣпленія и на то, что 
заработпая плата за послѣдиее 20-лѣтіе значительно увеличилась (см. прилагае- 
мую діаграмму), мы видимъ, что разработка съ закладкой примѣняется во Фрапціи

однаго пуда:

4,55 —  5,46 коп.
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для всѣхъ пластовъ мощностыо болѣѳ 3-хъ метровъ п все это зависитъ отъ 
высокой цѣны на уголь.

ГІостораемся это доказать.

Какъ извѣстно изъ вышеприведеннаго онисанія, главный недостатокъ 
въ экономическомъ отношеніи разработки съ обрушеніемъ заключается въ 
значителыюй потерѣ полезиаго ископаемаго, а разработки съ закладкой— въ 
расходахъ на эту послѣднюю.

Если мы имѣемъ дѣло съ высокоцѣпнымъ нолезнымъ ископаемымъ, то 
несомнѣнно, что закладка должна вытѣснить разработку съ обрушеніемъ; 
если-же разрабатывается полезное ископаемое мало-цѣнное, запасы котораго 
къ тому же опредѣлены на сотни лѣтъ, то понятно, что прежде чѣмъ вы- 
брать одну изъ системъ разработокъ, необходимо (принимая всѣ мѣстныя 
экономическія условія), опредѣлить при какой изъ нихъ дѣло можетъ пред- 
ставляться нормально выгоднымъ.

Естественно, что ввести закладку въ Альмаденѣ представлялось весьма 
необходимымъ и выгоднымъ, такъ какъ одинъ кубическій метръ добытой 
руды давалъ ртути на 1,200 франк., а расходъ на закладку этого кубиче- 
скаго метра не превышалъ 12 фр. Но если-бы такую-же сумму пришлось рас- 
ходоватъ па закладку въ копяхъ каменнаго угля, то ни одно мѣсторожденіе 
этого ископаемаго пе могло-бы разрабатываться.

Чтобы доказать выгоду или невыгоду пазработки каменнаго угля при 
обязательномъ введепіи закладки, восиользуемся формулой, данной инж. А т іо і.

ГІазовемъ черезъ Ь потерю угля ири разработкѣ съ обрушеніемъ, а V 
при разработкѣ съ закладкой; г  расходы по закладкѣ на тониу угля; а 
стоимость 1 тон. угля безъ закладки; ѵ— продажная цѣна угля.

Чистый доходъ при разработкѣ съ обрушеніемъ будетъ:

(100 — Ъ) (ѵ —  «),

а при закладкѣ

(100 — Ъ') (ѵ —  а — г).

Выгодно вести разработку съ закладкой, если

Подставимъ въ это выраженіе соотвѣтствующія данпыя, заимствованныя 
изъ примѣровъ разработки французскихъ мощныхъ каменноуголыіыхъ мѣсто- 
рожденій: Ъ =  30°/0, Ъ' =  5°/(І, ѵ =  16 фр., а —  11 фр., г  =  1,1 фр. *). 
Получимъ, что 4,18 <  5.

0  Ви)1. (1в 1а 8 осіёТё <1р ГіікіивѢгіѳ т іи ёга іе . Т. V III І.іѵг. II . 1894 г.
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Это иоказываѳтъ, что разработка съ закладкой будетъ выгодна, если 
продажная дѣна угля больше стоимости добычи его безъ закладіш на 4,18 фр.; 
она же въ дѣйствительности больше иа 5 фран.

Изъ этого ясно видно, что во Франціи разработка съ закладкой мощ- 
ныхъ каменноугольныхъ мѣсторожденій представляется вполнѣ выгодпой, и 
такой результатъ получается даже при условіи, что приведенныя цифровыя 
данпыя выбраны съ болыпою осторожностыо.

Пласты значитсльной мощности, какъ извѣстно, разрабатываются не 
только въ каменноугольныхъ бассейнахъ Фрапціи, но также въ Кладно (Бо- 
гемія), въ Верхней Силезіи и у пасъ въ Домбровѣ.

Еще въ 1872 г. былъ возбужденъ вонросъ о замѣнѣ въ округѣ Клад- 
но столбовой разработки съ обрушеніемъ кровли—разработкою съ закладкой, 
и для вырѣшенія этого вопроса Министромъ ЗемледЙлія и Торговли былъ 
комаидированъ на мѣсто работъ одипъ изъ инженеровъ, состоящихъ при 
Министерствѣ.

Изъ отчетаего ‘)видно, что мощность разработываемаго въ Кладно пласта 
колеблется отъ 24 фут. (3,42 саж.) до 36 фут. (5,і саж.). Подробно изучивъ всѣ 
техническія и экономическія условія, авторъ отчета говоритъ: «хотя съ перваго 
взгляда, по техническимъ даннымъ, казалось, что слѣдовало-бы ввести закладку, 
но если принять во вниманіе всѣ расходы, связанные съ этой системой, то не- 
обходимо придти къ заключенію, что введеніе въ Кладно разработки съ за- 
кладкой представляется безусловно нераціоналыгымъ. Такимъ образомъ во- 
просъ о примѣпеніи закладки въ Кладно былъ рѣшенъ въ отрицательномъ 
смыслѣ еще въ 1872 году и въ такомъ положеніи опъ находится и по настоя- 
шее время, въ чемъ я убѣдился личнымъ осмотромъ.

Въ Верхней Силезіи, гдѣ толщина мощнаго пласта, по 8ьагс.ке и Меіі- 
геп’у 2), нерѣдко иревышаетъ 9 метровъ. примѣнялась и примѣняется до настоя- 
іцаго времени разработка съ обрушеніемъ кровли, ио съ тою аккуратностью, 
какая дѣйствительно требуется этой системой ири примѣненіи ея для столь 
мощныхъ пластовъ.

По данпымъ, собраннымъ мною на каменноугольныхъ копяхъ Си- 
лезіи, мощность пластовъ достигаетъ слѣдующихъ предѣловъ:

Кдпідз-ОгиЬе пластъ 3—-8 метр. при паденіи отъ 10 до 28°.
Кгидз-ОгиЬе  3 пласта отъ 6 до 9 метр.
МаііШа-СггиЪе 5 пластовъ, мощность которыхъ достигаетъ 7 и даже 10 м.
Близъ Ь аига-Н йіе  пласты— Францъ 8 м.

К аролина —■ 6 — 7 м при углѣ падеиія 
отъ 7 до 9 '\

Богемія близъ Кладно копь М ауга — одинъ пластъ—8 — 12 метр. паде- 
ніе отъ 6 до 10°.

г) ОезІегеісЬ. 2еі4зо1ігіік іиг В. и. Н. \Ѵ. 1872 г. Ваші XX.
2) Вег}?, И Ш . ипсі 8а1. "ѴѴезеп. 1883 г. Ваші 31 В. 8 . 33. ІЬ й. Вші 5. 8 . 114. 8ег1о. Т. I 

я. 547, КоЫег, 8. 281.
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К опь— Тіп[еЫ . Одинъ пластъ—8— 12 м.
Однако, ііъ  послѣднее время, когда въ южномъ полѣ каменноугольной 

коии Коепі"іп-ІліІ8е мощность пласта йсіш скташ і достпгла 14 метровъ, яви- 
лась необходимость въ этой его части примѣнить, въ видѣ опыта, разработку 
горизонтальными слоями съ закладкой иустой породой ').

Главиыя причиньг, вызвавшія введеніе этой системы, заключаются въ 
слѣдующемъ:

1) Значительная опасность для жизнп и здоровья рабочихъ при выемкѣ 
столь мощнаго пласта сразу во всю его толщину.

2) Значительное увеличеніе притока въ рудникѣ водъ изъ ручья, про- 
текаюіцаго падъ этой частыо мѣсторолсденій, отъ осѣданія поверхности, и 
особеиныя затрудненія при выемкѣ той части пласта, гдѣ кровля состоитъ 
нзъ породъ плывучихъ.

3) ІІотеря около 50 % угля въ видѣ толщъ. оставленныхъ въ почвѣ или 
кровлѣ пласта, за невозмолсностыо спускать въ рудникъ стойки длипою въ 
14 метровъ, необходимыя для закрѣпленія очистныхъ выработокъ при полной 
выемкѣ угля.

4) Сильное развитіе рудничныхъ полсаровъ.
Общій ходъ разработки слѣдующій:
Опытное поле, находящееся на горизонтѣ 170 м., имѣетъ 200 метр. по 

простиранію и 30 метр. паклонпой высоты.
Толщина пласта въ горизонтальномъ поперечномъ сѣченіи равна 20 мет- 

рамъ, при углѣ паденія въ 25°. Для спуска угля проведеяъ бремсбергъ Ь 
въ висячемъ боку пласта, а для спуска пустой породы— бремсбергъ Ь' въ ле- 
жачемъ боку (фигуры 1— 3). Отъ самаго глѵбокаго пункта бремсберга идетъ 
основной штрекъ по нростиранію пласта до границы поля, гдѣ проведенъ 
отъ висячаго къ лежачему боку ортъ, шириною въ 5 метр. и высотою въ 
4 метра. Отъ этого орта и ведутъ очистную выемку гго простиранію пласта 
(къ бремсбергу) слоемъ въ 4 метра высоты.

Каждый слой подготовляется къ выемкѣ слѣдующимъ образомъ: у вися- 
чаго бока проводится штрекъ (§) высотою въ 2 метра, для доставки угля къ 
бремсбергу, а у лелсачаго штрекъ («’) такой же высоты для доставки пустой 
породы къ закладкѣ. ІІо мѣрѣ того, какъ выемка подвигается, выработанное 
пространство закладывается пустой породой, иричемъ часть этого пространства 
(высотою въ 2 метра), находящаяся ниже горизонташ трека з1, заполняется поро- 
дой путемъ вывалпванія ея изъ вагончиковъ; часть же его, находящаяся на 
одномъ горизонтѣ со штрекомъ §', закладывается ручнымъ способомъ. Когда 
выемкой нюкелелсащаго слоя подвинутся значительно впередъ, то приступаютъ 
къ выемкѣ вышележащаго, и такъ какъ при добычѣ верхняго слоя уголь его 
можетъ загрязняться пустой породой улсе заложеннаго нижняго слоя, то, во 
избѣлшііе этого, при выемкѣ послѣдняго потолокъ забирается досками.

УСЛОВІЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАСТОВЪ КАМЕННАГО УГЛЯ СЪ ЗАКЛАДКОП. 1 0 3

*) Него-. Н Ш . и 8а1іп. \Ѵе§еп. 1894 г. Ваші ХІ.ІІ НеЙ 3.
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Пустая порода для закладки получается или пзъ подготовительпыхъ ра- 
ботъ, илп изъ отваловъ сортировочной фабрики; по, разумѣется, такой спо- 
собъ полѵчеиія гюродъ для закладки можетъ гірактиковаться только при опыт- 
номъ характерѣ выемки, о результатахъ котораго, къ сожалѣнію, нока иѣтъ 
пикакихъ данныхъ.

Такимъ образомъ мы видимъ, что въ Верхпей Силезіи разработку съ 
закладкой примѣпили въ видѣ оиыта только въ той части мѣсторожденія, гдѣ 
мощность пласта достигаетъ 14 метровъ, ио о результатахъ этого опыта свѣ- 
дѣній нѣтъ, а въ Кладно оиа совершенно не примѣняется. Непримѣненіе въ 
выше названныхъ двухъ бассейнахъ этого, съ технической точки зрѣнія пре- 
краснаго способа зависитъ исключительно отъ мѣстныхъ экономическихъ 
условій.

Теперь разсмотримъ вопросъ о введепіи закладки въ Домбровскомъ бас- 
сейнѣ. Вопросъ этотъ былъ возбужденъ еще въ началѣ 70-хъ годовъ, вслѣд- 
ствіе пожара въ копи Ксаверій, и разсматривахся особой коммиссіей, въ со- 
ставъ которой вошли горные инженеры Н. А. Кѵлибинъ, Г. Д. Романовскій 
и В. Г. Ерофѣевъ. Коммиссія пришла къ заключенію о необходимости ввести 
закладку предварительно въ видѣ опыта. ІІо, въ силу чисто экономическихъ 
условій и въ виду предположенія объ отдачѣ Домбровскихъ копей въ частпыя 
руки, эти опыты не были произведены. Затѣмъ въ 80-хъ годахъ, когда число 
несчастныхъ случаевъ съ рабочими и рудничпыхъ пожаровъ значителыю 
увеличилось на копяхъ Домбровскаго бассейна вообще и въ особеиности на 
иринадлел;ащихъ бывптему обществу Крамста, то снова былъ возбужденъ 
вопросъ о введеніи закладки, и въ 1892 г. былъ изданъ 6 параграфъ прило- 
женія къ инструкціямъ по надзору за частной горной промышленностыо, 
которымъ горнопромышленники обязывались всѣ пласты, мощность которыхъ 
болѣе 5 метровъ, разработывать съ закладкой.

Посмотримъ, на сколько велика моіцность пластовъ въ Домбровскомъ 
бассейнѣ, вліяющая главнѣйіпимъ образомъ иа выборъ системы разработки.

На основапіи геологическихъ разрѣзовъ, составлеппыхъ маркшейдерощ'ь 
Свентоховскимъ, мощность разрабатываемыхъ пластовъ достигаетъ слѣдующихъ 
размѣровъ:

Назвапія.
Копей Пластовъ Наиболыиая ихъ мощность.
С атурп ъ .....................   Р е д е и ъ ................................= - 5 , 7  метр.
Г е о р г ъ ..........................  » ......................

Верхняя часть Реденъ .
Нижняя » » . .

Фапи . .

И г н а т іГ і .................................................
| Фапи . . . 

Мильвицкія . . .  Гліекофлеці,
I Каролипа .

К а з и м ір ъ ................Редепъ . . .
Новая Альфеігь . . » . . .
Феликсъ І Т .................  »

=  10 »

=  5,8 »
— 7,6 »
=  12,7 »
=  5,8 »
=  1,6 »
=  5,5 »
=  12,1 метр. 
=  14,8 »
=- 8,5 »
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ГІа основаніи разрѣзовъ, составленныхъ инлсенеромъ Грабинскимъ, все 
поле копи «Парижъ» и восточиая часть на копи «Кошелевъ» представляютъ 
мощность отъ 1 2 ,7  до 17 метровъ; въ западной же его части— Реденъ раздѣ- 
ленъ на два слоя,— одинъ въ 4,2 метра, а другой въ 8,5 метра.

Изъ приведенныхъ данныхъ видпо, что мощность пластовъ такова, при 
которой разработку слѣдуетъ, на основаніи причинъ, указанныхъ въ началѣ 
этой замѣтки, вести съ закладкой, и она примѣняется на всѣхъ коияхъ Франко- 
Итальянскаго Общества, а нѣкоторыхъ другихъ вводится.

Благопріятныя условія. при которыхъ была издаиа инетрукція объ 
обязательномъ введеніи закладки въ Домбровскомъ бассейнѣ, т. е.. при суще- 
ствовапіи ношлииы въ 2 коп. золотомъ на пудъ угля, привозимаго изъ за- 
грапицы, дали возмолгпость углепромышлениикамъ означеннаго бассейна 
ввести закладку безъ убытковъ для производства, ио съ марта 1894 г., когда 
пошлина была ионижена до одной копѣйки золотомъ, эти условія на столько 
измѣнились, что при разработкѣ съ закладкой большинство обществъ должно 
будетъ вести дѣло съ убыткомъ. Это-то обстоятельство и послужило поводомъ 
къ ходатайству углепромышленпиковъ Царства ІІольскаго объ ослабленіи столь 
тяжелыхъ з^словій разработки, тѣмъ болѣе, что пониженіе пошлипы уже 
сказалось въ возростапіи привоза въ Россію Силезскаго угля, какъ это видио 
изъ слѣдующихъ таблицъ.

ІІровозъ каменнаго угля и кокса по главнѣйшимъ таможнямъ западной 
сухопутной границы за 1894, 1893 и 1892 гг. (съ 1-го января по 1-е ян- 
варя) былъ слѣдующій:

т  а  м о ж н и.
За 1894 г.

Кам. ^г. К о к с і.

За 1893 г. За  1892 г.

Кам. уг. Коксъ. К.ім. уг. К оксг.

Юрбургская. .
Вержболовскал
Грдевская.
Млдвская. .
Неш.івская ■
Слупецкая
Пензернская
Гродзиская.
Шипіорнская
Веруиіовская
Сосновицкая
Границкая
Иголошійская

Итоі о вагоновъ

213
109
48
66

іб о
9 1

6
\6г
683

26
' , 6 5 9

241

59

4
Зб

6

2 6 
I

б,2бі
5>292

4

175
53
37
33

197
88
20

128
29 ' 

2 2  
6,146 

192 
І О І

і I
4
3
3 

32
4
I

5,084
5.4 -2

6

ч,523 11,651 ю .боо

189
56
4 0

49
169
105

2 3 
125 
614

24 
5,274

*5
69

6,822

1
2 

26
2

5.901
3 > ®17 

5

9,790
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Теперь носмотримъ какіе достигиуты ])езультаты какъ въ тевническомъ, 
такъ и въ экономическомъ отношеніяхъ введеніемъ закладки, для чего срав- 
нимъ работы на копяхъ Франко-ІІтальянскаго Общества,— гдѣ разработкаве- 
дется исключительио съ закладкой,— съ другими, ведущими разработку съ 
обрушеніемъ.

Въ смыслѣ уменьшенія числа несчастныхъ случаевъ, введеніе закладки 
въ Домбровскомъ бассейнѣ не дало никакихъ благопріятныхъ результатовъ, 
что доказывается нижеслѣдующими данными:

К ам сіп іоугол м ім іі  копи Царства І іольскаго.

Р а з р а б о т к а  

с ъ  з а к л а д к о ю  с ъ  о б р у ш е н іе м ъ

ѵбито обвалами: уоито обвалами:

Годъ.

Среднее  
<а 6 лѣть.

На г,ооо рабочихъ.

Подземныхъ.

і.бз 

і , 5°  

2 , 2 2

3,7 6 

4,05 

3.8'і

2,82

П одземныхъ  
и поверхност

1.4 

о ,93

1.4 

2,54 

2,62 

2,3б

На 6 м. 

пудовъ до- 

бытаго угля.

0,50

о,Ф5

0,65

1,08

І,ІІ

о ,93

На 1,000  рабочихъ.

Подземчыхъ.

3,6і

1,34

3,75

3,3б

2 ,0 1

0,785 2,71

Подземныхъ  
и поверхност

2.78

1,00

Зіг7

2,37

чвз

1,63

2,09

На 6 м. 

пудовъ до-  

бытаго угля.

г,і 6 

0,40 

1,19

о ,79

0,67

0,63

о ,8о
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Несчастные случаи на 1 0 0 ,0 0 0  тоннъ или 6 мил. пудовъ.
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Годь.
О бщ ее число  

пострадавш ихъ.
Убиты хъ. Раненыхъ.

Убитыхъ отъ  

обваловъ.

1 886 3,3 1,8 »>5 0,9

1887 6,2 1,8 4,-5 1,05

1888 7,4 і ,4 6,0 о,4

1889 8,о 2,0 5,3 і . і

1890 6 ,і і,5 4,4 о ,8

1891 5.4 і.З 4,05 о,7

На 1 ,0 0 0  рабочихъ въ рудникѣ.

Годъ.
О бщ ее число по- 

страдавшихъ.
Убитыхъ. Раненыхъ.

Убитыхъ отъ  

обваловъ.

1886 7,« 4,2 3,4 х,8
оосо 14,8 4,15 16,8 2.4

1888 '7 .9 3,4 М,5 0,9

1889 18, з 4,9 13,2 2,8

1890 '7 ,3 4,5 12,9 2,4

1891 14,06 3,05 9,2 і,7

Изъ прилагаемыхъ діаграммъ. составлеииыхъ на основаніи оффиціаль- 
иыхъ источниковъ *) видно что число убитыхъ, исчисленныхъ на 1,000 ра- 
бочихъ и на 6 м. пудовъ добытаго угля, какъ при разработкѣ съ закладкой, 
такъ и при разработкѣ съ обрушеніемъ, почти одинаково. Разработка съ за 
кладкой ведется уже 12 л., но до 1886 г. въ статистикѣ не были точно раз- 
дѣлены несчастные случаи.

г) Гораоааводокая ироизводительность Р оссіи  съ 1ЬЬ7 по 1892 г. включительно.



Въ подтверлѵденіе того, мто при разработкѣ съ обрушеніемъ число ііе- 
счастныхъ случаевъ пе болѣе, чѣмъ прп разработкѣ съ закладкой, служатъ 
еіце данныя, прпводимыя въ нижеслѣдующихъ таблицахъ, составленныхъ 
инженерами Страсбургеромъ и Гемпелемъ.
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Система сь обрушеніемь кроали. Система съ закладкой.

Названіе копи. і смертный нес- 
чістный сл^чай 

приходитсл на 
метр. центне- 

ровъ.

і несчастный 
случай вообще 
приходится на 
метр. центне- 

ровъ.

і смертный нес- 
частный случ .й при- 

ходится на метр. 
центнеровь.

і несчастный слу- 
чай вообще при- 
ходится н.і метр. 

центиеровъ.

Казиміръ . . 891,844 348,982

V/,
гОб'О

214,062

Фелнксъ. . . 969,173 484,586 7°2,399 334 ,133

Казиміръ и Фе- 
ликсъ в м ѣ сті. 9 15-б 38 383,977 886,356 221,589

Среднее. . . . 5-583,9і8 2.342,259 5.4 0 6 ,7 7 1 і. 351,692

Наименованіе

копей.

Количество добытаго 

угля въ 1892 и 1893 год. 

вь пудахъ.

Количество несчаст- 
ныхъ смертныхь слу- 
чаевъ въ 1892 и 1893 

г о д а х і.

На 10 .000,000  пуд. 
было несчастныхъ 

смертныхъ слу- 
ч.іевь.

Игнатій . . 34.298,439 6 1,75

Парижъ. . . . 37 . 422,229 8 2 ,16

Кашелевъ . . 24. 578,012 12 4,88

Ло разсчету же ииженера Корвацпнскаго, управляющаго коныо Георгъ, 
на этой послѣдней, съ 1889 по 1893 г. включительно, на 6 мил. пудовъ до- 
бытаго угля приходится смертныхъ случаевь 1,об, а на копяхъ Кошелевъ 
и ІІарижъ (разработка съ закладкой)— 1,з.

Показанное на прилагаемой діаграммѣ число несчастныхъ случаевъ на Си- 
лезскихъ каменноугольныхъ копяхъ, ведущихъ исключителыіо раз]іаботку съ 
обрушеніемъ, подтверждаетъ лишь то, что возможпо и этимъ способомъ экс- 
плоатировать мощныя мѣсторожденія каменнаго угля, если за работами суще- 
ствуетъ тщателышй надзо])ъ и еслн есть хорошо иодготовленный составъ 
штейгеровъ и горнорабочихъ: при отсутствіи этихъ условій не поможетъ 
никакая закладка.
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Опредѣлить потерю угля при разработкѣ его въ Домбровскомъ бассейнѣ 
представляется затруднительнымъ, такъ какъ съ этою цѣлыо здѣсь не ве- 
дутся точные разсчеты.

Изъ записокъ, составленныхъ представптелями паиболѣе крупныхъ об- 
ществъ, потеря ѵгля при одной и той-же систёмѣ разработки на различ- 
ныхъ копяхъ далеко пе одинакова. Въ общемъ, при разработкахъ съ обру- 
шеніемъ, она не превышаетъ 1 0 % ,  а при разработкѣ съ закладкой— не 
болѣе 1% . Чтобы имѣть болѣе точныя данныя, я обратился къ составлеп- 
нымъ маркшейдеромъ теоретическнмъ разсчетомъ запаса угля, заключающа- 
гося въ выемочныхъ поляхъ, и количества дѣйствителыю добытаго изъ нихъ 
угля. Изъ разсчетовъ этихъ видно, что потеря угля въ копи Казиміръ равна въ 
среднемъ за 11 лѣтъ 11,1%, а в ъ  Феликсѣза 17 лѣтъ 6 % . ІІервая разработываетъ 
пластъ мощпостыо въ 12,5 м., а вторая въ 8,5 м. Эти данныя вполнѣ сходны съ 
вышеприведенными разсчетами Зіагске и Меіігеп’а; но во всякомъ случаѣ, по- 

1 теря эта въ дѣйствительности доллша быть болыпе, если принять во вниманіе 
отсутствіе точнаго и регулярнаго подсчета остающагося недобытымъ угля. Нельзя 

1 также согласиться и съ разсчетами представителя Общества, ведущаго раз- 
1 работку съ закладкой. По его разсчету, потеря угля ири этой системѣ не 
: превышаетъ 1 %, между тѣмъ какъ имѣющіяся у иасъ данпыя показываютъ, 

что она, при благопріятныхъ условіяхъ, не бываетъ менѣе 5% , и я полагаю,
; что безошибочно можно признать наименыпую иотерю при разработкѣ съ 
г обрушеиіемъ равною, считая и потерю въ цѣликахъ, 15%,  а при разработкѣ 
і съ закладкой—-5%.

Уменьшеніе потери угля ири его разработкѣ въ Домбровскомъ бас- 
г сейнѣ несомнѣнно зависитъ отъ мѣръ, принимаемыхъ какъ правительствен- 
; иымъ надзоромъ, такъ и руководителями работъ. и въ этомъ отношеніи на- 
і блюдается здѣсь значительный прогрессъ, не исключая маркшейдерскихъ 
[ работъ, которыя, за исключеніемъ неболыпихъ, независящихъ отъ иравитель- 
* ствеинаго маркшейдера пробѣловъ, ведутся ирекрасно.

По обшему мнѣнію защитниковъ разработки съ обрушеніемъ кровли, 
) опасность при этой послѣдней отъ пол;аровъ значителыю меньше, чѣмъ ири 
[ разработкѣ съ закладкой. Въ иервомъ случаѣ, по ихъ мнѣнію, пожары воз- 
і никаютъ въ старыхъ, слѣдовательно, оставленпыхъ работахъ, которыя необ- 
: ходимо только хорошо изолировать отъ разработываемыхъ полей. При вто- 
\ ромъ способѣ пожаръ возникаетъ всегда въ верхнихъ иевынутыхъ слояхъ, 
с г. е. въ томъ мѣстѣ, гдѣ производятся и будутъ производиться работы.

Вполиѣ соглашаясь съ вышеприведеннымъ мнѣніемъ, считаю пужнымъ 
з замѣтить, что отъ указаннаго въ смыслѣ безопасности преимущества разра- 
і  ботки съ обрушеніемъ и зависитъ болыиая потеря угля при этой системѣ 
з выемки. При разработкѣ съ закладкой стараются добывать даже уголь, вос- 
г пламеиившійся, такъ какъ иначе далыпе добычу нроизводить нельзя; нри 
і разработкѣ-же съ обрушеніемъ во всѣхъ опасныхъ мѣстахъ угольоставляется, 
« и все вниманіе главпымъ образомъ обраіцается на изолировапіе такихъ мѣстъ 
■ отъ тѣхъ, гдѣ производятся работы.
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Добывать, одиако, воспламенившійся уголь, при желанш извлечь его по 
возмолшости пачисто и въ тоже время безопасно для жизни рабочихъ, воз- 
можно только при значителытыхъ расходахъ и въ томъ случаѣ, когда эти 
расходы окупаются, т. е. ири высокой стоимости угля, какъ, напримѣръ, во 
Франціи.

Переходя, наконецъ, къ разсмотрѣиію экономическихъ сторонъ разра- 
ботки съ закладкой, я считаю необходимымъ прежде всего указать на не- 
выгодпое положеніе Домбровскихъ каменпоугольныхъ копей по сравненію съ 
Силезскими.

Разработывая тѣ ;ке иласты, которые разработываются пограничными 
Верхнесилезскими каменноуголытыми копями, находящимися въ нѣсколькихъ 
километрахъ отъ Домбровскихъ. углепромышленники этихъ послѣднихъ мо- 
гутъ конкурировать на угольныхъ рынкахъ Россіи съ владѣльцами сосѣд- 
нихъ копей лишь нри одипаковыхъ съ ними экономическихъ условіяхъ 
эксплоатаціи мѣсторожденій.

На сколько эти условія неодинаковы— видно изъ того, что борьба Дом- 
бровскихъ углепромышленниковъ со своими сосѣдями началась задолго до 
введенія въ Домбровскихъ копяхъ обязательной закладки, т. е. до 1892 г., и 
что Домбровскій уголь на рынкахъ Россіи сталъ вытѣснять Силезскій лишь 
послѣ введенія значительной пошлины на заграничный уголь.

Т А Б Л И Ц  А I.

Мѣотное про- Нрнвозъ иностр. 
изводство *). угля 2).

П У Д Ы .

1869— 1873 г. ) ( 19.060,516 12.723,000
въ сред-

1874— 1878 » немъ въ 34.012,432 16.226,000
1879— 1881 » ) годъ' I 76.740,399 22.244,000

Т А Б  Л И Ц  А II.

Мѣстное произ- Привозъ ино- 
водство х). страннаго угля 2). 

П У Д ЬІ.

Въ 1882 г ..........................84.330,701 21.723,000
» 1883 » . - . . 102.393,164 30.207,000

]) Горнозаводская промышленность Госсіи, А. Кеппень (ішд. Горнаго Дѳпартамента, 
1893 г.), стр. 91 и Вѣстникъ Финаноовъ 1892 г. стр. 244.

2) Свѣдѣнія о иривозѣ главнѣйшихъ товаровъ по Европейской границѣ за 1864— 1883 гг. 
стр. 40 (изд. Департамента Таможенныхъ Сборовъ, С.-Петербургъ, 1884 г.).

За 5-лѣтіе
» 5 »
» 3 »
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Т А Б Л И Ц  А III.

Мѣстное произ- ІІривозъ иностр. 
водство ’). угля 2).

П  У  Д Ы .

1884 г............  103.473 ,318  23 .432 ,890
1885 » . . - . 109.282,497 22 .764 ,992
1886 » . . . . 120.057,472 23.834,311

Изъ таблицъ I, II  и III  мы видимъ, что, несмотря яа постепеішое 
увеличеніе пошлины съ 1869 г. по 1877 г. 0,5 коп. съ пуда, съ 1877 г. по 
1882 г .— 0,55 коп. золотомъ, съ 1882 г. по 1884 г .— 1 коп. золотомъ и съ 1884 по 
1887 г.—  I х/ 2 коп., ввозъ Силезскаго угля не только не уменынался, а на 
оборотъ увеличивался, и только съ 1887 по 1892 гг., когда пошлина была по- 
вышена до 2-хъ коп. золотомъ, привозъ вышеиазвапнаго угля сталъ быстро 
понижаться, какъ видио изъ слѣдуюгцаго:

Т А Б  Л И Ц А ІУ.

Мѣстное произ- Привозъ нностр. 
водство 3). угля 4).

П  У  Д  Ы .

1887 г ................  121.156,169 10.171,000
1888 » . . . . 147.357,074 8.687,000
1889 » . . • . 151Л 08,996 8 .247 ,000
1890 » . . . . 150.709,552 7.136,000
189] » . . . . 158.830,830 6.107,000
1892 » . . . . 176.103,716 5) 5 .301,000

Какими же обстоятельствами можно объяснить себѣ то, что привозъ 
Силезскаго угля въ Россію значительно уменьшался только съ введеніемъ са- 
мой высокой ІЮШЛИІІЫ?

Ирнчинъ этого не мало, по я остановлюсь на разсмотрѣніи только тѣхъ, 
которыя непосредственно связаны съ самой эксплоатаціей и съ качествомъ угля.

Начнемъ съ самой важной статьи. т. е. съ заработной платы, а что 
эта статья дѣйствительно валша, то это видно изъ вычислеиій германской

1) По свѣдѣніямъ, сообіцеішымъ окружными горными инженерамн Предсѣдателю III  
Съѣзда горнопромышлен. Царства Польскаго (Труды  III  Съѣзда, стр. 47).

2) Вѣстникъ Финансовъ за 1892 г. № 18.
3) Свѣдѣнія о привозѣ ияъ заграницы иностраіш ыхъ товаровъ ва 1860— 1886 гг. (изъ  

1887 г.).
Вѣстникъ Финаисовъ 1892 г. стр. 244.

3) Внѣшняя торговля по Европейской границѣ за 1887— 1892 гг.
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статистики ’), по опредѣленіямъ которой заработпая илата составляетъ отъ
43,5 до 48%  всей стоимости угля. Это подтверждается и для каменноуголь- 
ныхъ копей Домбровы, гдѣ въ 1892 г. добыто 171.567,558 пудовъ и упла-
чено рабочимъ 3.448,920 руб. 39 коп., что составитъ 2,оі коп. на пѵдъ или
47%.  при средней цѣнѣ угля въ 4,з коп.

Теперь сравнимъ среднюю заработную плату Силезскаго рабочаго съ 
Домбровскимъ и ихъ пропзводительность.

Въ Силезіи средняя заработная плата 2) 763,39 мар. или 360 р.
Въ Домбровѣ 3) ............................................................................................ 318 р. 34 к.

Годовая производительность:
Силезскаго рабочаго 4) ..................................   323,9 тон. =  20,082 пуд.
Домбровскаго 5) .....................................................................   13,874 »
или рабочей платой падаетъ на пудъ угля:

Г, • 360 . ѵ
“г  С ш ѳ з ш  щ " 1,811'

ТГ й т 3 1 8  Р - 3 4  Овъ Домбровѣ . . . ----------   =  2 ,2 8  к.
1 13,874

Значитъ Силезская промыіпленность имѣетъ экономію рабочей платой на 
каждомъ пудѣ —  0,48 коп.

Такая разница объясняется, по моему мнѣнію, тѣмъ, что пласты, раз,- 
работываемые въ Домбровскомъ бассейнѣ, болыпей мощности, чѣмъ пласты 
Силезскаго бассейна. Производительность рабочаго въ первомъ и должна 
быть меныпе производительности рабочаго во второмъ, такъ какъ добыча 
прп значителыюй мощности пласта связана съ цѣлымъ рядомъ затрудненій. 
требующихъ затраты болыпаго числа рабочихъ рукъ. Не менѣе вліяетъ на 
производителыюсть рабочаго и его оиытность. Въ то время какъ Силезія 
обезпечена опытными горнорабочими, въ Домбровскомъ бассейнѣ чувствуется 
недостатокъ не только въ этихъ послѣдяихъ, но даже въ самыхъ обыкно- 
венныхъ рабочихъ,—явленіе общее для всѣхъ Русскихъ каменноуголыіыхъ 
бассейновъ.

Вторая причина, вліяющая на болѣе высокую стоимость добычи угля 
въ Домбровскомъ бассейнѣ, по сравненію съ Снлезскимъ, заключается въ томъ, 
что Домбровскія каменноуголыіыя копи за всѣ необходимые при эксплоатаціи 
матеріалы должны платить или высокія цѣны па мѣстѣ, или покупать ихъ 
заграницей, съ уплатой пошлипы, составляющей 50% стоимости.

Прилагаемая при семъ таблица поясняетъ сказанное.
Въ конечномъ выводѣ расходы на матеріалы ио добычѣ угля въ Дом- 

бровскомъ бассейнѣ выражаются слѣдующими цифрами:
4) З іа ііа іік . 1891 г. стр. 60.
2) ІЬШ.
3) По собранеыыъ за 1892 г. свѣдѣніямъ.
4) йіаііяѣік. 1891 г. стр. 62.
6) Вѣстникъ Финансовъ 1892 г.
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Минный порохъ.

Согллсно гірилагаемому заявленію И. 
Глберкорна изъ Мысловичъ оть ігдекабріі 
1892 г. и отношенію окружнаго инженера  
і-го  горнаго округа ІІарства Польскаго 
оть 7 февраля 1891 г., № 240, вь Гор- 
ный Департлментъ о цѣнахъ на взрывча- 
тые матеріалы— въ ср елнемъ . .

П о контракгамъ на 1892 г. съ Высо- 
чайше утвержденньш ъ русскимь О біде- 
ствомъ для выдѣлки и продаж и порох.і.

Согласно удостовѣреніям ь, выд.іннымь 
окружными горпыми инженерами I и III 
горныхъ округовъ ‘) изр.ісходовамо мин- 
наго пороха въ 1892 г.:

въ I горн. очр. І9 , 5 ° 7  п- 02  ф .
» III » » 2 5 ,5 16  » 36 » . . .

Пошлипа на минный порохъ въ размѣ- 
рѣ і р. 40  коп. зол. съ пуда, введенная 
съ і янв.іря 1890  г. 2).

Д и н а м и т ъ .

Такъ какь въ Царствѣ Польскомъ нѣгъ 
завола, выдѣлыв іющаго динамить, то по- 
шлина з руб. зол. съ пуда, введенная сь 
і января 1890 г. 3) представляетъ разницу 
м еж ду цѣнами на динамитъ въ Силезіи и 
Царствѣ Польскомъ. Цѣна въ Германіи 4) 
95 марокъ з.і 50 кил. съ 2°/о скидки ка
і пудъ 30  мар. 50 пф . і  4 8 '/2  . . . .

Цѣн.і у насъ-}-германская пошлина и 
экспедиц . р а с х о д ы ............................................

Согласно удостовѣреніямъ окружныхъ 
иткенеровъ I и ІІІгорныхъ округовъ Цар- 
ства ІІольскаго 6) израсходовано дина- 
мита въ 1892 г. н.і копяхъ Домбровскаго  
бассейна 5,506  пуд. 14 ф .................................

4) У достовѣреніе окружнаго инж енера I 
и удосговѣреніе окружнаго инж енера III гор. <

2) Собр. узак. и расп. Правит- за 1889 г.,
3) Собр. узак. и расп. Правит. 1889 г., №
4) I. НаЬегкогп— Му5Іо\ѵі(г. Заявленіе цѣі
3) У достовѣреніе окружн. инж . I гор.

реніе окружн. инж. III гор. окруіа отъ 3; іюня і!?

го рн . ж у р н . Т . II. 1895. кн. 4.
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р. К. р. К. р. к. пуды. рубли.

5 20 — — — —

- 7 25 2 05 — —

— — — 45.023 38 112 ,9 9 а

Ч  7е;

— 20 54 5 75 — ЗЬ^59

— — — 5>5°6 —

ор. окр. Ц. Пол. отъ 31 мая 1893 г,, № 678
<р. Ц. Пол. отъ з іюня 1893 г ., № 2 3 3 .
№  55- 
5-

г ь  отъ 12 декабря 1892 г.
экруга отъ 31 м.ія 1893 г. № 6 7 8 , и удостовѣ-
93 г., № 2 3 3 .

8
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Ф и т и л и.

Согласнп вышеупомяпутымъ удосто- 
вѣреніямъ, выданнымъ окруж н. горными 
инженерами, вь 1892 г. израсходовано 
копями:

въ I горномъ округѣ Царства
ІІольскаго круг...........................150,272

въ III горномъ округѣ Царства 
Польскаго круг....................... И 5;357

И того . . 265,629

ІІошлина 3 рубля золотомъ съ пуда т) 
составляетъ разницу въ цѣнѣ меж ду  
Верхней Силезіей и Царствомъ ІІоль- 
скимъ,которая ложится па каждый кругъ 
расходомъ въ 5Ѵ4 коп.-(-3/'і коп. таможен- 
ныхь и экспедиціонныхъ расходовъ .

Итого.

П И С Т 0 н ы.

Согласно вышеуказаннымъ удостовѣре- 
ніямъ окружныхъ инженеровъ, в ъ і 892 г. 
израсходовано:

въ I горн. округѣ . . . 322,356  іпт.
» III » » . . .  112,724  »

И т о г о ........................

ІІошлина з руб. золотомъ сь пудл 
ложится н і каждые 1,000  шт. расходомъ  
въ 39 к + 8  к., что на 435,080  коп. сю- 
лей состдвитъ ................................. • . . . . .

Суррѣпное масло.

Цѣны мѣстныя 3:1 I фуНТЪ 12'/« КОГТ., 
т. е. за і п у д ъ ....................................................

Цѣны въ Верхней Силезіи Кігц. 49,40 
за ю о  кил. а 4«, 75 — 23 руб. 9 коп. за 
іо о  кил., за і пудъ  .....................................

со
§ 1  г го Я

^ .

Я4 И 
Ы •-> 
СЬ -

Он га 5

§ іЧ в

§ I  3н ® о о  Я  «О) 1) 29 Ч .5к Ю О- Й іи и м
о  С ь Н  О  

^2 Н -  °°

47

3 79

5 —

пуды.

. *2  ̂ ГО М
3  ̂ <и>> К н _'-> з и  о.з
* я ^ щ
8 33 2 Й иЯ го ^  ё  м
-ч СЬ о  ьс

Я  и
05 о
8-Н

рубли.

К О П .

265,629

15,938

штук ь. 
435,080

204

8,000

’) Собр. узак. и расп. Иравит. аа ,889  г. № 5
2) Собр. узак. и расп. Правит. аа 1889 г! № 55 .
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р. К. р. к. р. к. пуды. рубли.
Количество суррѣпнаго масла, расхо-

дуемаго въ теченіе года рлбочими Д ом б-
ровскаго бассейна о к о л о ............................. .... — — — 6 ,6оо —

И т о г о ........................ — — — — 8,ооо

В а л ь в о л и н ъ  ')•

Цѣна мѣстная 133/  ̂ коп. за і фунтъ
или за і пудъ ..................................................... — 5 50 — --- —

Цѣны въ Верхней Силезіи 2) К т д  63
за ю о  кил. а 46 , 7 5 — 29 руб. 45 к. за
ю о  кил. з.і і п у д ъ ........................................... 4 «3 о 67

Приблизительный р.ісходъ въ годъ на
копяхъ ........................................................................ — --- --- 2,000 —

И того............................. — — — — Ь 34°

Рудничные рельсы 3).

Цѣна вь Домбровскомъ бассейнѣ з.і
п у д ъ ............................................................................

00І>- --- ---

ЦЬна въ Верхней Силезіи К п ц  12 75
за ю о  кил. 4) Л 46 75 руб. 50 96 к .за  ю о
кил.— за і п у д ъ ................................................ 9» — 8о

~

Копи заказываютъ въ годъ рельсовь
приблизительно ...................  ............................. — — — 70,000 ---

И того ........................ — — — — —

Ж е л ѣ з о 5).

Ц ѣна въ Домбровскомъ бассейнѣ зл
пудъ ж е л ѣ з а ......................................................... --- і 6 5 — ---

Цѣна въ Верхней Силезіи К тс]. 13 75
за ю о  кил. п) а 46 , 7 5 — 6 руб. 43 коп.
за ю о  килогр. или за і п у д ъ ................... I 05 — 5°

]) Пошлина зол . сь пуда і р. г.т. т.-.р. 8 5 .
2) Заявленіе цѣны Бреймена и Гибенера изъ Гамбурга отъ 20 дек. 1892 г.
3) Пошлина 6о коп. зол. съ пуда, по ст. т.ір. 140, п. 2.
4) Заячленіе цѣнъ— Ѵегсіпі^іе Кбпі§;з-Ьаига НііИе оть 20  февр. 1891 г.
в) Пошлина 6 о к. зол. съ пуда, по ст. тар. 140 , п. і.

«Вгезіаиег 2еі1ип§» оть 30  мая 1893 г.
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Расходъ ж е л із а  на копяхъ бассейна 
приблизительно ....................................................

Итого

Паровые котлы ').

Цѣна мѣстная за пудъ . . .

Цѣна заграничная Клгц. 31 2) за ю о  
а 46  55 (19  іюня 1893) 14 руб. 44 коп. 
за ю о  цил. или =а і пудъ ..............................

На одной  копи «Георгъ» въ 1892 г.

К о л е с а 3).

Цѣн.і загрлницею за пудъ . . . .

» м ѣ стн ая ................................................

Рязницл.................... • .....................................

И т о го .......................

и т. д.

% х л 1ч 3 X 5 2
Л ЬН Я^ * V- М Я о

I  &*
6, т К

З6

2 64

бо

4 50

24

56,000

33,600

5,300 11,872

10,978 20,429

Если принять, что Домбровскія копи переплатили въ 1892 г. 20,429 руб. 
на покупку матеріаловъ, а добыли 173.483,441 пудъ угля, то ими перепла- 
чено матеріалами па пудъ угля 0 ,оп  коп.

Третья причииа — это лучшее качество силезскаго угля.
Сравнивая уголь пласта Реденъ съ пламеппымъ углемъ Кбпі§8§пі1ш, по- 

лучаемъ слѣдующія данныя объ ихъ парообразовательтгой способности:

') ГІошлина съ пуда і р. 70  коп. зол. по ст. тлр. і $ 2і 
’) Письмо «Соп5оІііііг1е КесіепвЬйІІе» отъ іб  іюня 1893 г.
■’) Пошлина і р. 70  к. зо'і. съ пуда по ст. 151 там. тарифа.
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Уголь Домбровскій 1).

Франко-Итальянскаго О б щ е с т в а ....................................  . . .  6,2
Сосновицкаго »  6,4
Графа Ренардъ »  6,6

У ю ль Силезскіи  2).

Копі§-ІдіІ8еп СггиЪе. РосЬЬатег П оігг • ..................  6,5 — 7,5

6 ,4

Н е і п і і г  
К е с і е п

Дѣлая приблизительный разс

6.8 — 7,8
6.9 —  7,6

7,2

ютъ, мы находимъ, что Домбровскій уголь
7 6

хуже Силезскаго па —— »------— х  ЮО =  12,5»/о-
Ь,4

Слѣдовательно, если средняя продажная дѣна пуда лучшаго Домбров- 
скаго угля (близкаго ио крупности къ силезскому, привозимому въ Россію) 
равна на копяхъ 7 коп. 3), тогда преимущество силезскаго угля на пудъ 
топлива выразится: 7 X  0,125 =  0,875 коп.

Наконецъ четвертая причина, не поддающаяся точному вычисленію, за- 
ключается въ болыпей затратѣ на Домбровскихъ копяхъ ігаровыхъ силъ, что 
зависитъ главнѣйшимъ образомъ отъ болыпаго притока воды. Такъ, въ 1891 г. 
добыто въ Домбровскомъ бассейиѣ 156,7 мил. пудовъ, а работало па водоотливъ 
7,042 паровыхъ силъ 4), или на 1 мил. добытаго угля 45 паровыхъ силъ; въ 
Силезіи 5) въ томъ же году добыто 17.730,362 тонны и работало на водо- 
отливъ 39,428 паровыхъ силъ, или на 1 мил. пудовъ— 39 силъ, т. е. на 15%  
меньше, чѣмъ въ Домбровскомъ бассейнѣ.

Оставляя въ сторонѣ эту послѣдшою причину, мы находимъ, однако, 
что на одпомъ гіудѣ добываемаго угля силезская каменноуголыіая промыш- 
лепность имѣетъ ігротивъ домбровской слѣдующія преимущества:

1) на задѣльной платѣ . . . . . . . . .  0,48 коп.
2) на м ат е р іа л а х ъ .................................................0 ,оп  »

По опытаыъ ІОго-Западпыхъ дорогъ.
2) ІІо Бриксу и Верксу (Оилезскіе угли). Отиосительно химическаго состава силеаскихъ  

углей см. подробныя данныя въ С ііетіе (Іег ВЬеіпкоЫе I. Б1-. Ыиска (П роцентъ С. 76,зз р. А . Н. 
4,із — 4,48, р. А 0  N. 14,бі — 18,04). Относительно сравненія теоретической теплопроизводи- 
тельной способности см. Бунге-Химическая Технологія I I I .  Гоиливо:

нольскіѳ угли отъ 57 ,46—59,11. 
силезскіе угли отъ 72 ,89— 76,31.

Т. е. изъ всѣхъ данныхъ преимуіцествъ силезскаго угля, какъ топлива, теплотворность  
его очевидна въ еще большей степени.

3) Труды II I  Съѣзда горполромышленниковъ Ц арства Польскаго.
*) 8 ѣстникъ Финансовъ 1892 г.
°) УЬаіізіік (Іег ОЬегясЫезіеи. В егц.-ипі НіііЬеп ЛѴегке. ІСаи,о\ѵіІ2 1892 г.



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТПКА II ИСТОРІЯ.

3) вслѣдствіе болѣе высокой паропро-
изводительной способиости угля . . . .  0 ;875 

а въ суммѣ и а ..................................................... ..................... 1,366

Такимъ образомъ, даже при одипаковой системѣ разработки, силезскія 
каменно-угольпыя коии имѣютъ иреимущества иередъ Домбровскими.

Подсчшаемъ, насколько увеличится эта разнида съ введеніемъ закладки.
На стоимость закладки вліяютъ ирежде всего условія добычи матеріала, год- 

наго для этой цѣли, т. е. имѣютъ ли ттороды, идущія иа закладку, выходъ тіа 
дневную иоверхность, или онѣ залегаютъ на болѣе или менѣе значителыюй 
глубинѣ, а за тѣмъ и другія обстоятельства, какъ то: разстояніе мѣста до- 
бычи иустой породы отъ мѣста ея закладки, иеобходимость устройства спе- 
ціальпыхъ выработокъ для спуска ея въ рудпикъ и т. д.

Выходъ породъ каменпоѵгольной системы *) наблюдается въ описывае- 
мой мѣстности Царства Польскаго сравпительно па пезначительномъ про- 
страпствѣ, а именно въ южной и западной ея частяхъ; раснростраияясь далѣе 
па сѣверъ и востокъ, онѣ здѣсь прикрываются толщей болѣе новыхъ отло- 
лгеній, состоящихъ изъ песка и глипъ.

Тамъ, гдѣ имѣются выходы породъ, годиыхъ для закладки, и гдѣ со- 
хранилась еще совмѣстная поверхностпая и подземиая добыча угля, тамъ и 
закладка стоитъ недорого, что доказывается июкеелѣдующцми данпымп.

Закладка на каменпо-уголыіыхъ копяхъ Франко-Итальянскаго Общества, 
по разсчетамъ инжепера Грабинскаго, обходится съ добычей иороды и съ за- 
кладкой ея на мѣсто въ 25 коп. па тоину или въ 0,40 коп. па пудъ.

Порода для закладки выработокъ въ коии ІІарижъ названпаго общества 
добывается частыо изъ карьеръ, находящихся вблизи ея, частыо же при 
открытой разработкѣ того же нласта Реденъ, хотя добыча этимъ послѣдпимъ 
снособомъ въ послѣднее время значителыю уменьшилась и составляетъ те- 
перь только 8% общей добычи. Что касается коии Кошелевъ (того же обще- 
ства), то здѣсь пустая порода добывается изъ спеціалытаго карьера, соеди- 
непнаго съ шахтой Кошелевъ, по которой опа доставляется въ руднпкъ, 
штолыюй въ 30 метр. длины.

Въ этомъ районѣ имѣютсявыходы каменноугольныхъ песчаииковъ и кон- 
гломератовъ, изъ которыхъ выкладываются стѣиы закладки, щебепь же, 2) а 
частыо песокъ и гпина, ирикрывающіе въ видѣ иезпачителытой толщн выше- 
названныя породы, служатъ для заполпенія прострапствъ мелсду стѣпами. Та- 
кимъ образомъ разсматриваемыя иами копи Франко-Итальянскаго Общества 
находятся въ сравнителыю благопріятттыхъ условіяхъ, какъ потому, что у 
нихъ имѣются необходимыя для закладки породы, такъ и потому, что еще

Пояснительная записка къ пластовой і і гсоиогической картамъ Польскаго каменно- 
уголыіаго бассейиа Горн. Инж. М. Лемпицкаго.

2) Получающійся нри равработвѣ карьеровъ.
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прежней открытой разработкой угля, продолжаюіцейся и по настоящее время, 
подготовились карьеры для добычи пустой породы.

Въ совершенно другихъ условіяхъ находятся остальныя копи, вблизи 
которыхъ нѣтъ крѣпкихъ породъ и для закладки употребляется песокъ и 
ііреимущественно глина. Эти породы, какъ извѣстно, обладаютъ тѣмъ педо- 
статкомъ, что очепь сильно осѣдаютъ и въ нихъ легко вдавливается дере- 
вянная крѣпь, отъ чего происходитъ силыюе осѣдапіе невыработаннаго надъ 
закладкой слоя угля; кромѣ того, мокрая или мёрзлая глииа, оттаивая 
въ рудпикѣ, превращается въ грязь. Эти свойства вышеуказанныхъ породъ 
ц служатъ иричиной столь силыіаго давлепія, наблюдаемаго въ пастоящее 
время на Домбровскихъ копяхъ, употребляющихъ ихъ для закладки, и это 
затрудненіе особенпо оіцущается въ зимнее время, когда въ рудникъ посту- 
паетъ только мерзлая глина и когда работы достигаютъ значительнаго раз- 
витія въ виду болыпаго спроса па уголь.

Эти же педостатки пустой породы слулгатъ причиной и болѣе высокой 
стоимости закладки. Какъ извѣстно 4) глины и весьма глинистыя породы, при 
осѣдапіи, уменьшаются въ объемѣ на 50 и даже па 75 %, а поэтому, во избѣ- 
жапіи силыіыхъ осѣданій угля, такой породы для закладки идотъ болѣе, чѣмъ 
иороды твердой, что и подтверждается дашіыми, собранными на каменноу- 
гольной копи Казиміръ, гдѣ объомъ породы, идущей па закладку, состав- 
ляетъ 68 % объсма добытаго угля, тогда какъ при породѣ хорошаго качества 
онъ не долженъ превышать 50 и даже 48 %.

Въ кони Игиатій расходы на закладку слагаются изъ слѣдующихъ 
цифръ:

Добыча одного рудничнаго вагона пустой породы стоитъ 8 коп.
Нагрузка ея въ в а г о н ъ ...................................................................3 »
Досташса къ мѣсту з а к л а д к и .....................................................15 »
Выгрузка и укладка въ выработанномъ пространствѣ . . 8 »

Итого . . 34 коп.

А такъ какъ на 100 вагоновъ угля, вѣсомъ въ 2,500 пуд., идстъ 50 вагоновъ 
пустой породы, то и стоимость заісладки па 1 пудъ угля равпа 0,68 кои.

Наконецъ на копи Георгъ, на 6д  пуда (корецъ) угля закладка падаетъ4— 5 
копѣйками, или на 1 пудъ отъ 0 ,6 5  до 0 , 7 5  коп.

Приведешіые разсчеты служатъ подтвержденіемъ вышеуказанныхъ сооб- 
раженій.

Если кь выше вычисленпымъ преимуществамъ силезской каменпоуголь- 
іюй нромышленности прибавимъ ея преимущества вслѣдствіе обязательиаго 
введенія въ Домбровскомъ бассойиѣ закладки, то увидимъ, что преимущества 
первой передъ тѣми камеішоуголыіыми копями Домбровскаго бассейна, кото-

') Н аіоп. Соці'8 (ГѳхрІоіЬаЦоп сіез т іпсв  Т. I. раце 477.
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рымъ закладка стоитъ 0,4 коп. (на нудъ угля), выразится 1,746 коп., а 
которымъ опа обходится 0,70 кон. — 2,046 коп. на каждомъ пудѣ угля.

Тепѳрь разсмотримъ насколько удорожается добыча на Домбровскихъ 
коняхъ отъ вводенія закладки, для чего воснользуемся даииыми Варшавскаго 
и Сосиовицкаго Обществъ, производителыюсть которыхъ составляетъ ночти 
50%  нроизводителыіости всѣхъ копей Домбровскаго бассейна и 66 % ироизво- 
дительности копей, водущихъ разработісу съ обрушеніемъ.

Т А Б Л И Ц А V.

Назваиіе

копи.

Казиміръ. . 

Ф еликсь .

а .Н аЪ 8тао о
Н гі О РЗ

га о 
О 8
и и 

& о* ві
о

3 . на з ^О.>о « о о « •=(

13° , і ю  

139»11 з

 ̂ а х о • ысп и •а
о К § 
2 8 <
У х
п° О (в^  ^ о

і |0,і4б

1 2 7 .3 8 5

8
* ; п 
ч  1*:■ гі <, со

■3!
' I Iо .- И I

<ѵ
2
он3\о
о*=<

1,138

0,915 55%

Стоимость закладки.

Общ ал.

руб. к.

33>5бо

23,022

На і ва- 
гончикъ 

закладки  
(а з к.).

к о гт .

На і ва- 
гончикъ 

угля 
(а 5 «.).

к о п .

22,66

18,07

25,77б

•6,53

Задѣльная нлата 
забойщ икамх. Стоимость

Стоимость I п. угля.

Названіе
На і вагон- 
чикъ угля 
(а 5 кол .).

Забойщиками.

КОІІИ. Общдя.
закладки 

і п. угля.
сь закладк. съ обрушен.

руб- к. коп. коп. коп.

Казиміръ . 56,927 55 25.5 0,84 0,84 0,87

Феликсъ . 57,642 20 28,5 о,54 0,94 о,74

Увеличеніе 

стоимости  

добычи I II 

угля при з і- 

кладкѣ.

о,74

Изъ таблицы этой мы видимъ, что закладка па коип Казиміръ (Вар- 
шавскаго Общества) падаетъ на 1 пудъ— 0,84, а на копи Феликсъ— 0,54 ко- 
пѣйками, въ среднемъ 0,702 коп.

Эта стоимость закладки близко подходитъ къ стоимости закладки загра- 
иицей, ио значительно выіпе ея стоимости иа Франко-Итальянскихъ коияхъ, 
что объясняотся, на мой взглядъ, качествомъ матеріала, ндуіцаго па закладку. 
Глипъ и глинистыхъ породъ идетъ зпачительно большѳ для закладки единицы 
объема выработаинаго пространства, чѣмъ породъ твердыхъ, если желаютъ



УСЛОВІЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАСТОВЪ КАИЕННАГО УГЛЯ СЪ ЗАКЛАДКОЙ. 1 2 1

умѳньшить сильное ея осѣданіе, не говоря о томъ, что для утрамбовыванія 
такихъ породъ задоллсаются лишпія рабочія силы.

Изъ той же таблицы видпо также, что вообще добыча ггри закладкѣ 
удоролсилась па копи Казиміръ па 0 ,8 1 , а па Фоликсъ иа 0 ,7 2 , что объясияется 
стоимостыо закладки и мепьшею при этой системѣ разработіси производитель- 
ностыо забойіциковъ.

Вліяиіе вводеиія закладки иа ісопяхъ Варшавсісаго общества на эконо- 
мичесісую стороиу ихъ эіссплоатаціи выясняется изъ нилсе слѣдующаго:

Т А Б Л И Ц А  УІ.

Производительи. углл 

всѣхъ сортовъ.

Ч И С Т  IА  Й Д  О X О Д  Ъ .

За годъ. В о о б щ е. ІІриходится на і 
метр. цент.

Метрич. цепт. Рубли. Коп. К оп.

00 00 Сл
і

і

1.7 7 9 , 6 л 84,789 3° 4,76

1884 2. 117,784 69,921 87 3,30

1885 1.984,189 66,854 82 3.37

1886 2 .886,420 1 1 1,460 31'/2 3,86

1887 2-663,342 100,094 72 3,76

1888 3 0 6 1 ,0 2 3 1 З Ы °5 43 3,9°
Оч

ооОО 3 -719»°35 И З ,Ч 7 8 7 Ѵ2 3,85

1890 3 .766,962 136,500 7 0  ]/з 3,62

1891 3-632,293 99 ,758 7 і 2,75

1892 3 .882,655 101,985 7 7 'I2 2,63

1893 4 .104,656 106,183 05 7 2 2,59

Итого 3 3 .897,970 х-151 ,832 571/2 3,40

Изъ таблицы У І видно, что Варшавское общество въ теченіе послѣдняго 
десятилѣтія нолучало па метричесісомъ центиерѣ, или на 6 пудахъ, 3,4 коп. 
прибыли, или па 1 нудъ— 0 ,566  коп.

Съ введеніемъ закладки и при существующемъ отношеніи производитель- 
ности копи Казиміръ ісъ ісоии Фелиіссъ какъ 1 ,д : 1, увеличеиіе стоимости од- 
ного иуда угля выразится слѣдующимъ образомъ:

0 , 7 2  +  0 ,8 1  X  1 , 9  
2 , 9

=  0 ,785 .
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Если средияя цѣна иа иудъ угля будетъ та же, ‘іто и теперь, т. е. 
4,з іѵоп.,— а этого нужно ожидать въ виду попиженія шюшлины съ 2 коп. золо- 
томъ до 1 коп.,—то прибыль на пудъ угля останется таже, т. е. 0,566 кон., и 
введеніе закладки принесетъ убытку па каждомъ пудѣ 0,785 — 0,566 =  0 , 2 1 9  к.

Представители Сосиовицкаго Общества, иилсенеры Корвацинскій и Гем- 
нель, также доказываютъ псвыгодііость примѣненія закладки нри современ- 
пыхъ экопомпческихъ условіяхъ.

Не входя въ разсмотрѣиіе выводовъ, къ которымъ пришли назваиные 
ииженеры, я иостараюсь, тіри помоіци формулы Ашіоі и имѣюіцихся у насъ 
цифровыхъ дапныхъ, показать, можетъ ли разработка съ закладкой, при иы- 
пѣшнихъ экономическихъ условіяхъ, быть примѣнена съ выгодой на коняхъ 
Домбровскаго бассейна или иѣтъ.

А тіо і говоритъ, что выемка съ закладкой можетъ съ выгодой замѣнить 
выемку съ обрушеніемъ при условіи, чтобы

ЮО —

- 6 _  ь' ■ г < ѵ ~ “ .....................................

Ь1 — потеря угля при закладкѣ (для Домбровскихъ копей я при- 
нимаю 10%) ,

Ь — потеря ири разработкѣ съ обрушеніемъ ( 30%) ,  
г  — стоимость закладки, въ среднемъ иа пудъ угля 0,666 коп. нли 

франісовъ на тонну угля 1,09,
ѵ —  продажная цѣна пуда угля, которая, на основаніи отчета окруж- 

ныхъ инженеровъ за 1890 и 1891 гг., равнялась 4,з коп., а вофранкахъ за 
топну 7,08 фр-,

а —  стоимость добычи 1 пуда угля безъ закладки равпа 3 ,6 5  к., или 
во франкахъ за тонну—6,о фр.,

(Она выведена слѣдующимъ образомъ: за 1890 и 1891 года общества, раз- 
рабатывающія камепноѵголыіыя мѣсторожденія столбовой выемкой съ обру- 
шеніемъ, при продажной цѣиѣ 4,з коп., получили чистой прибыли иа нудъ 
угля 0 , 6 5  коп.; слѣдователыю, имъ обходился иудъ угля въ 3 , 6 5  коп.).

Гіодставляя эти цифровыя даш ш я въ выраженіе (1) мы найдемъ, что

100 — Ъ'
Ь -  Ь1 ' г > * ~  ^

т. е. что ири суіцествующихъ экоиомическихъ условіяхъ въ Домбровскомъ 
бассейыѣ выемка съ закладкой представляется убыточной.

На основаніи вышеприведеиныхъ данныхъ, разработка съ закладкой 
можетъ быть выгодпой въ Домбровскомъ бассейпѣ только при условіи, ссли 
средпяя цѣна иуда угля будетъ =  7 коп.

Въ этомъ легко убѣдиться, для чего въ выражепіе ( I )  подставимъ вмѣ- 
сто Ь’ —  1 0%,  Ь — 30%,  г — 1,0!) фр., а — 6,о фр., а вмѣсто ѵ (ириии-



УСЛОІЯЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЦЛАСТОВЬ КАПЕІШАГО УГЛЯ СЪ ЗАКЛАДКОІІ 1 2 3

мая средшою продажную цѣпу угля пе 4,з коп., а 7 коп.), 11,5 фр. и тогда 
мы найдемъ, что

100 — Ъ'
Г = Т Г -  < ■ < » - * '

т. е. условіе, ирп которомъ замѣна разработки съ обрушеиіемъ разработкой 
съ закладкой нредставляется безусловно выгодиой.

Можетъ ли, однако, при такой цѣиѣ Домбровскій уголь конкурировать 
съ Силезскиміь, если пошлина на тояну послѣдпяго равна 1 коп. золотомъ?

По дашшмъ силезской статистики, средияя цѣіга угля, нроданнаго въ 
1891 г. на копяхъ, за 10,000 килограммовъ, равныхъ 610 пуд., была

56 мар. 75 пфеииг., или, при курсѣ 215 мар. за 100 р.. . 26 р. 48 коп.
Перевозка отъ копей до С основицъ............................................................4 » 65 »
Пошлипа по 1 коп. зол....................................................   9 » 09 »

В с е г о ...............................40 р. 22 кон.

или средняя продажная цѣиа Силезсісаго угля въ Сосповицахъ равпа — 
6,59 КОП.

Слѣдователыто, конкуренція Домбровскаго угля съ силезскимъ возможиа 
лиіиь при средией цѣиѣ перваго въ 6 коп., а при такой цѣнѣ, какъ пока- 
залъ разсчетъ, вссти разработку съ закладкой пѣтъ никакой выгоды.

Всѣ приведенные выводы дѣлались нри условіи, чго потеря при раз- 
работкѣ съ обрушеніемъ будетъ равна 3 0%,  а прп закладкѣ 10%;  если же 
принять первую равпою 1 5 %,  а вторую 5 % , какъ оио и слѣдуетъ при 
иастоящихъ условіяхъ, то убыточность примѣиеиія закладки выразится еще 
яснѣе.

'Гакимъ образомъ, всѣ сравиительные разсчеты обпі,ествъ, производящихъ 
у себя на копяхъ какъ добычу съ обрушеніемъ, такъ и добычу съ заклад- 
кой, ириводятъ ихъ къ заключенію о полной невозмолшости замѣнить пер- 
вую систему разработки второй, что подтверлдастся п моимъ разсчетомъ.

Кромѣ приведепныхъ причинъ, указывающихъ па невозможность введе- 
иія въ иастоящее врсмя закладки въ Домбровскомъ бассейпѣ, иредставитсли 
углспроыышленниковъ этого бассейна указываютъ еще па то, что съ введе- 
піемъ ѳтой повой системы ежегодпая добыча Домбровскихъ копей доллша 
пасть болѣе чѣмъ на 2 5 % , т а к ъ  какъ производителыюсть рабочаго при вы- 
омкѣ съ обрушепіемъ болѣе, чѣмъ при выемкѣ съ закладкой.

Изъ дапныхъ, собрапныхъ на Домбровскихъ копяхъ, оказывается, что 
производителыюсть забойщика при выемкѣ съ закладкой равиа 45 корцамъ 
или 274,5 пуд., а при выемкѣ съ обрушеніемъ— 75 корцамъ или 457,5 пуд.; 
кромѣ того, при разработкѣ сь закладкой, на 100 забойщиковъ и 50 откатчи- 
ковъ иеобходимо еще 50 рабочихъ исключителыю для закладки.

Такимъ образомъ, для поддержанія существующей пынѣ производитсль- 
пости въ Домбровскомъ бассѳйпѣ, пеобходимо увеличить число рабочихъ;
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раасіитывать-же на это нельзя, таісъ каісъ и въ настоящее время чувствуется 
иостоянно въ нихъ недостатокъ.

Болыпая производительностъ забойщика ири разработкѣ съ обрушеиіемъ 
вполнѣ иодтверлсдается слѣдующими данными. Въ Силезіи, ио I>огіои и 8іагске, 
оиа измѣняется отъ 408 до 540 пуд.; но А тіо і (Мопісеаи, риііз Ілісу) 506. 
ІІри закладкѣ, по А тіо і, въ среднемъ изъ 12 камеішоуголъныхъ копей 4,4 
тон. =  268 пуд., по личнымъ паблюдепіямъ отъ 5 до 6 топ. (отъ 305 —  
366 пуд.).

Теперъ разсмотримъ, насколъко правилеиъ разсчетъ числа рабочихъ, 
иеобходимыхъ для закладки.

По Ашіоі, одинъ рабочій можетъ въ смѣну заложить отъ 6 до 15 куб. 
метр., въ зависимости отъ опытности рабочихъ. отъ разстоянія между мѣстомъ 
куда складывается порода для закладки и забоемъ.

Во всякомъ случаѣ пужпо припять, что при хорошихъ рабочихъ и при 
условіи, что иорода доставляется къ самому забою, одинъ закладчикъ въ 
смѣну закладываетъ 10 куб. метровъ.

По наблюденіямъ, произведеинымъ на копяхъ Сосновицкаго Общества, 
однимъ кубическимъ метромъ породы закладывается нространство, въ кото- 
ромъ находилось 12 корцевъ угля (73,2 иуд.). Забойщикъ, при разработкѣ 
съ закладкой, въ смѣну добываетъ 45 корцевъ (274 пуд.), слѣдовательпо за- 
кладчикъ, иа основаніи вышенриведенной его производительности, молсетъ 
заложить пространство, выработанпое 2,66 забойщиками, а иа 100 забойщи- 
ковъ необходимо будетъ 37 однихъ закладчиковъ. Если лсе припять въ раз- 
счетъ рабочихъ, добывающихъ породу для закладки и доставляющихъ ее изъ 
каръеровъ къ мѣсту закладки, то сдѣлаиный мѣстными техниками разсчетъ, 
ио которому, при введеніи закладки, иа каждые 150 забойщиковъ и откатчи- 
ковъ необходимо нрибавить еще 50 рабочихъ, исключительио занятыхъ за- 
кладкой, окажется виолиѣ правильнымъ, а слѣдовательно выводы ихъ о томъ, 
что при введеиіи закладки и при существующемъ недостаткѣ рабочихъ рукъ 
производительиость копей доллсиа значителыю ионизиться, иредставляются 
вѣрными.

Заключеніе.

Всѣ вышеизложенныя соображенія ириводатъ насъ къ слѣдующимъ вы- 
водамъ:

1) Въ техпическомъ отпошепіи наиболѣе раціопальной разработкой мощ- 
ныхъ пластовъ, доллша считаться выемка горизонталыіыми слоями съ заклад- 
кой выработашіаго ирострапства пустой породой.

2) Въ смыслѣ иравилыіаго ея исполнеиія опа иредставляетъ миого за- 
трудненій.

3) Въ экопомическомъ отношеніи она весьма невыгодпа и молсетъ при- 
мѣняться толысо тамъ, гдѣ цѣны па уголь высокія, доісазательствомъ чего



можетъ служить то, что изъ трохъ государствъ, въ которыхъ разрабатываются 
весьма мощные пласты, только Франція ввела у себя эту систому раз- 
работки, Австрія же и Германія по настоящее время въ мощныхъ полого- 
падающихъ пластахъ ведутъ столбовую выемку съ обрушеніемъ кровли, и 
причиной этого служатъ главнѣйшимъ образомъ экономическія условія.

4) При правильпомъ веденіи столбовой выемки съ обрушеніемъ кровли 
возможно достигпуть какъ иезначителыюй потери угля, такъ и незначитель- 
наго числа несчастныхъ случаевъ.

5) Введеніе закладки въ Домбровскомъ бассейнѣ не дало ожидаемыхъ 
результатовъ въ смыслѣ умепьшенія числа несчастиыхъ случаевъ, чему до- 
казательствомъ служатъ приведенпыя діаграммы несчастиыхъ случаевъ на 
копяхъ Фрапко-Итальянскаго и другихъ обществъ.

6) ІІри  нынѣшнемъ положеніи рабочаго вопроса, введеніе закладки 
силыіо понизитъ производителыюсть камениоуголытыхъ копей Домбровскаго 
бассейпа, и наконецъ

7) При существующихъ низкихъ цѣпахъ на каменный уголь, введеніо 
закладки дѣлаетъ всю эксплоатацію камениаго угля въ Домбровскомъ бас- 
сейпѣ убыточпой.

ІІа оспованіи вышеизложенпаго я иолагаю, что работы съ закладкой 
должны считаться обязателытыми лишь въ исключителыіыхъ случаяхъ, какими 
молшо признать случаи, имѣвшіе мѣсто на копяхъ К дп і$т Ідіізе и указан- 
пыс мною выше. Точнѣс выражаясь, исключителъпыми случаям и я щ т н а т  
т акіе, когда мощность пласт а болѣе 8  метровъ и когда уголъ паденія  
болѣе 2 0 °.

Но, допуская разработку съ обрушеніемъ кровли для пластовъ мощностыо 
болѣе 5 метровъ, необходимо обратпть серьезпое вниманіе па то, чтобы 
крѣпленіе выработокъ производилось такимъ лсе способомъ, какимъ оно ве- 
дется на каменноугольпыхъ копяхъ Силезіи, такъ какъ разница въ числѣ 
несчастыыхъ случаевъ отъ обваловъ въ Домбровѣ и въ Силезіи должна, ыо мо- 
ему мнѣнію, быть объясиена вообніе недостаточньтмъ крѣпленіемъ вырабо- 
токъ на камеиноуголыіыхъ копяхъ первой, въ чемъ еще болѣе пасъ убѣж- 
даетъ то обстоятельство, что далге введоніе на нѣкоторыхъ каменттоуголыіыхъ 
копяхъ разработки съ закладкой не уменмпило на і і и х ъ  числа несчастныхъ 
случаевъ.

УСЛОВТЯ ДЛЯ РАЗРА.ВОТІШ ІТЛЛСТОВЪ КАИКННАГО УГЛЯ СЪ ЗАКЛАДКОІІ. 1 2 5



КРЛТШІІ ОЧЕРКЪ Д Ъ Я Т Ш Н О С Т Я  ВОСЬМОГО МЕЖДУІІЛРОДІІЛГО КОИ- 
П»КССЛ ГІІПКИЫ И ДЁМОГРЛФІИ ІІЪ ГіУДЛ-ІІЕІИТТ» 110 ОТДЪЛУ ИРО 

ФКССІ0ІІЛ.1ЫІ0ІІ ГИПЕИІІІ.

Л. Б е р т е н с о и а ,

Члепа Гориаго Ученаго Комитета.

Вост.мой Междупародиый Конгрессъ по Гигіепѣ и Демографіи, который, 
но предварителыю начертанной программѣ, по имепамъ заявившихъ о своемъ 
участіи представителей науки, по характеру намѣчспныхъ вопросовъ, а также 
по числу сообщеній, обѣщалъ быть особонно плодотворнымъ,— не вполнѣ оправ- 
далъ ожиданія. ІІе говоря уже о томъ, что, по краткости времепи, удѣ- 
лепиаго научнымъ занятіямъ (7 дней), слишкомъ много времеии было отдано 
разиообразнымъ развлеченіямъ, —  значительной помѣхой для успѣха сов- 
мѣстпыхъ занятій было обиліе докладовъ (около 800), что, при слишкомъ 
болыпомъ дробленіи Конгресса па секціи, препятствовало не только обсуж- 
деііію этихъ докладовъ, по далсе простому выслушиванію послѣдпихъ. Къ 
этому приходится присовоісупить, что Коигрессъ, представивъ иесомпѣппо 
выдагощійся иптересъ въ сообщеніяхъ по этіологіи, профилактикѣ п даже 
по лѣченію заразпыхъ болѣзней (доклады І іа и х ,  Мечникова, Ь5Шег’а и друг.), 
былъ вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайно бѣдепъ докладами собствепно по Гигіенѣ; 
особеипой лсе скудостью иаучпыхъ сообщепій и, главное, бѣдностыо добы- 
тыхъ выводовъ отличалась Секція Профессіопалыюй Гигіепы, которой, въ 
силу возложеипаго па меия поручепія, я посвятилъ бблыпуго часть времеии.

Въ числѣ доложенпыхъ въ этой секціи с о о б щ е п і й ,  существениыми я 
считаго слѣдугощія:

1) Вёіа А хт апп  (Виііареві). «В ліян іе  рабочаго времени и алкоголя на  
происхожденія увгьчій».

На осповапіи статистическихъ вьткладокъ, добытыхъ па фабрикахъ въ 
Буда-Пепітѣ, докладчикъ пришелъ къ выводу, что слишкомъ 60°/о поврежде- 
иій ироисходятъ отъ злоупотреблепія спиртными папитісами; умепьшеиіе-же 
этого зла, ио его мнѣпіто, могло бы быть достигпуто принудителыіымъ по- 
ниженіемъ цѣпъ па легкіе спиртные папитки, такіе, какъ пнво, и значи-
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телышмъ пхъ повышепіемъ —  на богатые спиртомъ ■—- какъ, папримѣръ, па 
водку.

2) 'Тиіея 1'ёііх  (Впіхеііея). « 0  вліян іи  продолжготелъности работы на  
физическое, нравственное и умственное здоровъе рабочихъ».

«Послѣ всякой работы наступаетъ истощеніе извѣстныхъ оргаповъ и, 
соотвѣтственпо истощеііію, является потребность въ отдыхѣ, иеобходимос.ть 
возмѣщенія понесенныхъ потерь. Чрезмѣрпая работа ведетъ къ болѣзпямъ,—  
слабости. Является потребность въ средствахъ возбуждаюнщхъ («сниртпые 
напитки»,— «яды»), которые порождаютъ нервные и душевпые недуги, а таюке 
нороки.

Заключительныя положенія доктора Рё1іх’а слѣдующія: а) Въ ограниченіи 
рабочаго времени пулсдаются всѣ рабочіе, и продолліителыюсть работы доллша 
быть соразмѣряема съ ея напряженностыо, тягостыо и приносимымъ здоровыо 
вредомъ; б) на большихъ промыслахъ, и преимуществеішо на горныхъ, ра- 
бочее время должно равияться, въ средпемъ, восьми часамъ, и пе должно 
превышать десяти,— еслн желаютъ сохранить рабочему здоровье, физическія, 
умственныя и нравственпыя силы, па что всякое человѣческое существо 
имѣетъ законпое право; в) время отдыха должпо служить не только для сиа 
(8 часовъ), ио и для совершенія омовеній тѣла, а также для духовпаго и 
тѣлеснаго отдохповенія и для общенія съ семьей.

Е . ВоЫі (Орреіп). 0  вл іяи іи  рабочаго времеии па здоровъе рабочихъ вообще.
Докторъ Ротъ предпосылаетъ своему; докладу цѣлый рядъ вѣскихъ 

доказательствъ, подтверждающихъ вредныя вліяиія нроизводствъ иа здоровье. 
Изслѣдованіямн 8с1аі1ег’а доказано, что въ НІвейцаріи число людей, негод- 
ныхъ къ воешюй службѣ, въ различныхъ округахъ тѣмъ болыпо, чѣмъ больше 
фабрикъ въ округѣ, поставляющемъ рекрутовъ; статистическія даппыя Фран- 
ціи, Бельгіи и Германіи даютъ также основапіе считать, что число годиыхъ 
къ слулсбѣ людей обратпо пропорціопалыю числу заиятыхъ иа фабрикахъ, 
заводахъ и промыслахъ. Пагубпыя вліяпія фабрикъ заводовъ и нромыпілен- 
ныхъ учрежденій заключаются пе только въ профессіоналыіыхъ ядахъ, вред- 
ной пыли и т. п., ио таклсе и въ устройствѣ самыхъ фабрикъ (цеховъ) и 
въ условіяхъ вообще тѣхъ заводскихъ центровъ, въ которыхъ живутъ и дѣй- 
ствуютъ рабочіе, —т. е. въ норчѣ воздуха, повышеніитемпературы, постоянномъ 
грохотѣ и шумѣ; вліяетъ также принужденное пололсеніе тѣла, постояпиое 
напряженіе однѣхъ и тѣхъ-же мышцъ, и т. п. Наконецъ, вредпо дѣйствуетъ 
чрезмѣрность физическаго и умственпаго иапрялсенія, съ которою всегда связана 
слишкомъ продолжителыіая работа. Ограниченіе времени работы, обезпечепіе 
рабочихъ ночпымъ и воскресиымъ отдыхомъ—важпѣйшія условія для уменыпеиія 
ирофессіональнаго вреда — улсе вошли въ различныхъ государствахъ въ число 
узакоиенныхъ требованій: во Фрапціи и Гермаиіи, возрастомъ, допускающимъ 
къ занятіямъ на фабрикахъ и заводахъ, признанъ 13-ый годъ жизни; въ Бель- 
гіи и Россіи иаиболѣе раппимъ возрастомъ для начала работъ признается 
12 лѣтъ; въ Аигліи— 11. Для числа рабочихъ часовъ также улсе существуютъ
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ограниченія: во Франціи дѣти и юноніи до 16-ти лѣтняго возраста не должны 
быть заняты долѣе 10 часовъ, а съ 16 до 18 лѣтъ—не долѣе 11: въ Россіи 
несовершеннолѣтнимъ, въ возрастѣ отъ 12 до 15 лѣтъ, дозволястся рабо- 
тать не болѣе 6 часовъ.

Въ цѣломъ рядѣ государствъ (въ Англіи, Австріи, Швейцаріи, Германіи 
и Франціи), къ работамъ въ ночное время, по закону, не допускаются несо- 
воршеннолѣтніе и женщины; послѣднія, во Франціи и Германіи, могутъ ра- 
ботать не болѣе 11 чаеовъ въ будни и 10 часовъ въ субботу и наканунѣ 
праздниковъ (въ Германіи). Уже и воскресный отдыхъ начинаетъ узаконяться 
въ Гермапіи, гдѣ, съянваря 1895 г., съ извѣстными ограппченіями; онъ сдѣ- 
ланъ обязателыгамъ для торговыхъ промысловъ. Вліянія продолжительности 
работы на здоровьс всего яснѣе и нагляднѣе в и д і і ы  при обозрѣпіи несчаст- 
і і ы х ъ  случаевъ: изъ весьма точыыхъ данныхъ Германскаго Имнерскаго бюро 
страхованій явствуетъ, что поздніе рабочіе часы совпадаютъ съ ббльшимъ 
числомъ несчастныхъ случаевъ, нѳжели ранніе; частота несчастныхъ случаевъ 
наблюдается также при такихъ профессіяхъ, при которыхъ рабочіе задержи- 
ваются на работѣ болѣе продоллштельное время.

Докторъ Ротъ, приводя мпогочислеиные примѣры вредпаго вліяпія про- 
доллштелыюй работы іта здоровье, указываетъ, между прочимъ, иа рабочихъ 
водяныхъ и вѣтряныхъ мельницъ (въ Германіи, Австріи, ПІвейцаріи), кото- 
рые, вслѣдствіе переутомленія, принуждены для возстановленія здоровья оста- 
ваться часть года безъ дѣла; швецьт, которымъ (въ ПІвейцаріи) прелсде нри- 
ходилось работать чрезвычайио продолжителыіое время, съ соотвѣтствениымъ, 
конечно, ущербомъ для здоровья, начиная съ 1885 года, вслѣдствіе огра- 
ниченія рабочаго времепи 11-тыо часами, заболѣваютъ гораздо рѣже, такъ 
что число больничныхъ дней, нротивъ прелтяго, понизилось почти па 25%.

Исходя изъ того, что вредъ отъ слишкомъ продолжителыіой работы ска- 
зывается тѣмъ раныпе, чѣмъ трудиѣе сама работа и чѣмъ опаснѣе производ- 
ство, чѣмъ моложо и менѣе стоекъ оргаиизмъ и чѣмъ, паконецъ, хуже со- 
ціальпое положепіе рабочаго,— докладчикъ устапавливаетъ слѣдующія поло- 
лсепія:

а) ІІродолжительпость работы должна быть тѣмъ короче, чѣмъ сильнѣе 
она вліяетъ па физическое и умственпое состояпіе и чѣмъ опаснѣе произ- 
водство. б) Рабочее время доллшо быть тѣмъ короче, чѣмъ менѣе развитъ 
и чѣмъ менѣе стоекъ организмъ рабочаго. в) Женщины н несовершенно- 
лѣтніе не должны допускаться къ такимъ работамъ, которыя —  или рѣзко 
вліяютъ на здоровье, или требуютъ особенпаго и продолдштелыіаго напря- 
женія вниманія. г) Несовершеннолѣтніе рабочіе до 18 л. должпы быть по- 
ставлены подъ защиту тѣхъ лсе узакоиеній, которыя касаются рабочихъ въ 
возрастѣ отъ 14 до 16 лѣтъ и д) При такихъ производствахъ, которыя счн- 
таются болѣе благопріятными для здоровья и которыя не представляютъ за- 
мѣтныхъ опасностей, рабочее время должно быть ограпичеио, причемъ пе 
должпо превышать 10 часовъ. Исключепія могутъ допускаться только для
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такихъ промысловъ, на которыхъ, по роду производства, ограииченіе рабо- 
чаго временн невозможпо. е) Узаконенія, издаваемыя на основаніи требо- 
ваній профессіональной гигіепы, съ цѣлью охраненія здоровья рабочихъ, обя- 
зательно должны быть распространены и на кустарные промыслы.

\Ѵ. ЕІІепЪодеп (ѴѴіеп). Соціальная гт іена  рабочихъ мелкихъ промыш- 
ленныхъ предпріят ій.

Указывая, на основаніи собрапныхъ въ Вѣнѣ данныхъ, на крайно пе- 
чальное положеніе, въ которомъ находятся у мелкихъ промышлеппиковъ ра- 
бочіе (особенно учеиики), терпящіе голодъ, холодъ, побои и болѣзни. до- 
кладчикъ считаетъ пеобходимымъ и обязательнымъ слѣдующее: а) раснростра- 
нить всѣ мѣропріятія, относящіяся къ защитѣ рабочихъ, иа мелкіе промыслы, 
причемъ установить наибольшую нродоллсительность работы; б) обезпечить 
за охранительнымн правилами и узаконеніями дѣйствительность ихъ выпол- 
ненія— предоставивъ фабричнымъ инспекторамъ нрава исполпительной власти 
и подвергая хозяевъ, въ случаѣ надобности, серьезнымт. взысканіямъ; в) рас- 
прострапить на мелкіе промыслы постановленія, касаюіціяся обязателыіаго 
страховапія рабочихъ отъ болѣзней и несчастныхъ случаевъ; г) произвести 
существепную реформу санитарнымъ норядкамъ жилыхъ помѣщеній и ма- 
стерскихъ.

Изъ нреній по поднятому докладчикомъ вопросу выяспилось, что не- 
удовлетворителыюсть порядковъ на промыслахъ въ Австріи зависитъ, между 
прочимъ, и оттого, что, по числу промысловъ, фабричныхъ инспекторовъ 
слишкомъ мало и что они лишены возможности добросовѣстно исполнять воз- 
ложенныя на нихъ обязанпости.

.ТеМе (^Ѵіеп). ІІы ль въ промышленныхъ учрежденіяхъ.
На основаніи личныхъ наблюденій и статистическихъ записей, собран- 

ныхъ въ Вѣнѣ, докладчикъ приходитъ къ заключеиію, что такія производства, 
при которыхъ рабочіе подвергаются вліянію пыли, вызываютъ число забо- 
лѣваній, въ среднемъ, большее, чѣмъ другія производства, ие связанныя съ 
образованіемъ пыли. Въ физическихъ качествахъ пыли (тонкость или гру- 
бость ея, острота, зазубренность частицъ), въ химическихъ свойствахъ (ядо- 
витость пыли) и, наісопецъ, въ специфичности пыли (микробы), заключаются 
условія для болыпей или меныпей заболѣваемости рабочихъ. Количество пыли 
колеблется ири различныхъ производствахъ: такъ, наир., на 1 куб. метръ
пространства ткацкихъ фабрикъ приходится 3 грм. пыли; на бумажныхъ 
фабрикахъ —  отъ 4 до 25 грм., а на желѣзодѣлателышхъ заводахъ — отъ 70 
до 100 грм. Въ одной лселѣзо-полировочиой фабрикѣ было собрано въ те- 
ченіе дня 11 киллограммовъ пыли. Докладчикомъ было замѣчено, что на фаб- 
рикахъ, въ которыхъ производилось удаленіе пыли посредствомъ особыхъ 
приспособленій, число заболѣвапій дыхательныхъ оргаиовъ упало почти до
ПОЛОВИІІЫ.

•Іозерк ІЗсЫѵагз (Вшіарезі;). Къ вопросу о жилыхъ помѣщеніяхѵ.
Докладчикъ описываетъ лсалкія условія, въ которыхъ лсивутъ рабочіе
горн. зкурп. 1895. Т. II, ки. 4. 9
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въ Буда-Пештѣ, подкрѣиляя свои наблюденія статистическими данпыми. Одною 
изъ важнѣйшихъ предварительныхъ мѣръ для упорядоченія гигіенической об- 
становки жилыхъ помѣщеній онъ считаетъ водепіе правильпой статистики жилья.

Пренія, касавшіяся главнымъ образомъ преимуществъ различпыхъ ро- 
довъ помѣщепій для рабочихъ (казармы, система котэджа), не прпвели ни 
къ какому практическому выводу.

ІІаѵав (Виііарезі). Тіредупрежденіе у  рабочихъ венерическихъ болѣзней н 
сифилиса.

По мнѣніго докладчика, лучшій способъ предупрежденія—это ознаком- 
леніе рабочихъ, путемъ чтеній и путемъ раздачи популярно-изложенныхъ 
статей о серьезности сифилиса и веиерическихъ болѣзней и о дурныхъ по- 
слѣдствіяхъ пеобращенія па пихъ вниманія. Затѣмъ необходимы — широкая 
помощь со сторопы правительственныхъ учрежденій и ;<рабочихъ кассъ вспо- 
молсенія больнымъ» и безвозмездное лѣченіе.

РеЫ гѵагі (Вшіарезі). Къ вопросу о предупреоюденіи частоты увѣчііі.
Исходя изъ того положепія, что «недостатки и иесоверпіепства фабричпыхъ 

устройствъ не должпьт быть источпикамп вреда для здоровья рабочихъ»,—  
докторъ Феэрвари пастаиваетъ па томъ, чтобы: во-первыхъ, охранительныя 
нриспособлепія па фабі>якахъ и заводахъ постоянно совершенствовалпсь и 
дополнялись согласно требовапіямъ производствъ, и, во-вторыхъ, чтобы ра- 
бочимъ преподавались особыя наставленія отпосителыю того, какъ слѣдуеть 
предохранять себя отъ увѣчій.

Въ число постаіюв.ісиііі, едѣланнмхъ Конгроссоиъ въ заключителыюмъ 
засѣдаиіи 9 сентября 1894 года, кромѣ полооюенія доктора Феэрвари, ка- 
еающагося предупреоюденія увѣчій, припятаго безъ измѣпепій (I) вошли, между 
прочимъ, слѣдующія:

II. Вопросъ о выборѣ наилучшаго т ипа помѣщеній д.гя рабочихъ (ка- 
зармы, или система котэджа), по важпости своей, не можетъ быть рѣ- 
шенъ нынѣ, а долженъ, послѣ предварителъной обработки, быть ѵредстав- 
ленъ для новаго обсуоюденія въ слѣдующій Еонгрессъ.

III. Конгреесъ обраиі,аеть благосклонное вниманіе Нравителъстаъ на 
м елкія промышленныя учреоюденія, въ которыхъ гигіеническія условія рабо- 
чихъ, по своей неудовлетворителъности, требцютъ особенно внимателънаго 
надзора.

IV. Въ интересахъ распространенія свѣдѣній ѵо гигіенѣ, необходпмо 
ввести преподаваніе научной гигіены во всѣхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
учредивъ ординарныя каѳедры, обезпеченныя всѣми необходкмыми для пре- 
подаванія этого предмета, приспособленіямп.



У стр о ен н ая  при  С ъѣздѣ  Гигіеіш чесііан вмставка, н а  которую , н зъ  ж е -  
л а н ія  придать ей строго паучны й хар актер ъ ,  не бы ли д оп ущ ен ы  торговы я  
ф ирмы , п редставляла  весьма мало ин тереса , т а к ъ  какъ  бы ла край н е  бѣдна  въ  
о тн ош ен іи  числа и н ови зны  эк сп о н ато въ .

И зъ  предм етовъ , и м ѣ ю щ и х ъ  бли ж ай щ ее  отнош ен іе  к ъ  п р о ф есс іо н ал ь н сй  
гигіенѣ , при ходи тся  отмѣтить только модели и р и с у н к и  в ы ставл ен н ы я  «В ѣн- 
скимъ О біцествомъ п р е у с п ѣ н ія  п ро ф есс іо н ал ьн о й  гиг іены » : 3 0  образцовт. 
(цѣ лесообразп ы хъ , по не н овы хъ )  приспособленій  для оч ищ ен ія  и о в л а ж е и ія  
воздуха, а  т ак ж е  для у стр ан ен ія  вр едп ы х ъ  вл іян ій  м астер ски х ъ ;  10 ри су н ко въ  
со оруж ен ій  для омовенія  тѣла, ф абр и ч н ы х ъ  кухопь и р а зл и ч н ы х ъ  пр и бо р о въ  
для о ч и щ е н ія  воздуха в ъ  ц еховы хъ  п о м ѣ щ ен іях ъ .

Ч ленам ъ  Ігонгресса по С екц іи  П р о ф есс іо н альн о й  Г иг іен ы  бы ла п р е -  
доставлена возмож ность п озн аком иться  съ устройствош . <і>абриіл> н заводовъ  
г . Буда-Пспіта. П ер вы м и  изъ тако вы х ъ  по образцовом у гиг іен н ческом у  уст-  
ройству, слѣдуетъ  прнзнать ф а б ри ки  и  заводы ж елѣзо-дѣлат елънаго и  
маш ииост роит ельнаго акц іонернаю  общества О а п г  еі С ° .

В ъ  у ч р еж ден іях ъ  этого обіцества, вездѣ и во всемъ, ск азы в ается  осо- 
б ен н ая  заботливость адм инистраціи  о н у ж д ах ъ  р а б о ч и х ъ ,— и ф абр и ч н ы я  по- 
м ѣ щ еп ія  отли чаю тся  соверш ен ством ъ  гиг іени ческой  обстановки: м астерск ія  
просторпы, освѣщ ены , сверху  и сбоковъ ,  элеістричествомъ; п р о вѣ тр и ван іе  
въ н н х ъ  п рои зводи тся  помощ ы о в ы тяж п ы хъ  кам и н овъ  и электрически хъ  венти- 
ляторовъ; вр едн ая  пы ль у д ал яется  посредствомъ эксгаустеровъ ; части  м аш и н ъ  
снабж ены  всевозмолсными защ итительны ми п ри сп о со бл ен іям и . Люди, находя-  
щ іеся  п ри  работахъ, требую щ и хъ  уп отреблен ія  п р ед охран и тельн ой  одежды, 
очісовъ и пр.,  спабж ен ы  таковыми; цпнколитейщ иіси  р аботаю тъ  въ азбестовомъ 
платьѣ .

С а п и тар и о -в р ач еб н о е  дѣло поставлено такж е  прекрасно. Ф абричны я по- 
м ѣщ енія , заводскіе  дворы и хорош о у стр о ен н ы е  клозсты  часто подвергаю тся  
о б еззараж нван ію , ісоторое соверш аю тъ особые дези н ф екторы , н аход ящ іеся  
подъ иаблю деніемъ врачей; полы въ заводскихъ  п о м ѣ щ ен ія х ъ  еж едневио  
о р о ш аю тся  и подметаю тся; у водян ы хъ кр ан о въ  вездѣ им ѣю тся  ф ильтры  П а -  
стера-К ум берлан да . Н а  о б язан н ости  врачей  (которы хъ  т ри  н а  4 ,0 0 0  рабоч и хъ )  
леж и тъ  не толысо пользован іе  болы іы хъ, по и  п о сто яи п ы й  бдителы іы й над- 
зоръ  за гигіеническимъ содерлсаніемъ заводскихъ  п ом ѣщ ен ій .

Ф и лан троп ическая  дѣятельность акц іо н ер н аго  общ ества Ѳ а п г еі С °  тож е 
іп и рокая :  он а  не только в ы р аж ается  щ едры м ъ д ен еж н ы м ъ  участ іем ъ  въ кассѣ  
всном ож ен ія  больнымъ рабочимъ, но такж е и въ слѣдую щ ихъ  м ѣ р он р іят іяхъ : 
всѣмъ здоровымъ рабочимъ предоставлено даровое  пользован іе  бапею и ван -  
иами: в ъ л ѣ т н е е  ж а р к о е  врем я, между 2 и 5 часами дия, и при н очны хъ  работахъ^ 
отпусісается безплатно калсдому рабочем у чашіса холоднаго  коф е. В ъ  заклю - 
чепіе  слѣдуетъ упомянуть, что н а  фабриісахъ Сгапг еі С °  р абоч іе  занятьт, 
при  1 ‘Д  часовомъ обѣдепномъ отдыхѣ, 10 часовъ  въ будпи, и 9 час. въ 
субботу.
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Новый способъ извлеченія золота *)■

Химикъ Сельмапъ, въ „Лондонѣ, сообіцилъ корреспоиденту газеты «Раіі  Маіі» 
слѣдующія снѣдѣнія объ усовершенствованіяхъ, сдѣлапныхъ имъ въ такъ пазы- 
ваемомъ ціанистомъ способѣ извлеченія золота.

Какъ извѣстно, способъ этотъ состоптъ въ томъ, что руду сиачала размель- 
чаютъ въ толчеяхъ и затѣмъ извлекаютъ золото при иомощи амальгамированныхъ 
мѣдныхъ жистовъ или особыхъ приборовъ, нричемъ золото растворяется въ ртути. 
Осталыіая масса уходитъ вопъ и состоитъ изъ двухъ частей: хвостовъ (Йіе іа і -  
Ііпдз) и шлама (іѣе з і іт е з ) .  Съ цѣлыо обогащенія, хвосты иііогда пропускаются 
черезъ такъ называемый «Егаеѵаппег'>, посредствомъ котораго въ иихъ отдѣ- 
ляю тъ кварцъ отъ колчедановъ, заключаюішіхъ въ себѣ золото, а затѣмъ ихъ 
отводятъ въ корыта формы буквы V, гдѣ они подвергаются дѣйствію слабаго 
раствора синеродистаго калія, растворяющаго, какъ изнѣстпо, золото. Вто способь 
Мас-Агі1іиг-Рогі-езі’а, примѣняемый въ Трансваалѣ, въ руднпкахъ ш ш і і  и въ 
другихъ мѣстахъ, съ которымъ читатели «Гориаго Журнала» могли уже ознако- 
миться изъ описанія г. Китаева 2). Золото осаждается изъ раствора путьмъ филь- 
трованія сквозь цинковыя опилки, причемъ оно является въ видѣ мелкаго порошка, 
просѣиваемаго затѣмъ сквозь сита. Іііламъ же рѣдко обрабатываютъ. Онъ состоитъ 
изъ мельчайшихъ частицъ песка и проч. и пастолыю плотенъ, что пикакая жид- 
кость не можетъ свободно процѣживаться сквозь иего, почему его слѣдустъ считать 
бросовымъ.

Принято считать, что раствореиіе золота въ синеродистомъ каліи не происхо- 
дитъ, или происходитъ чрезьычайпо медленцо безъ воздѣйствія кислорода. Воздухъ 
должеиъ быть ностояііно пропускаемъ или пагнетаемъ въ жидкость, илн же окис-

1) Извлечоно изъ газеты «Раіі Мяіі» гори. пнж, И. Лебедкинымъ.
2) 1’орн. Ж урн. 1894 г., т. I, отр. 44.
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леніе должно ироизводиться искусственнымъ образомъ, чтобы сииеродистый калій 
дѣпствовалъ. Это составляетъ основное убѣжденіе зиатоковъ золотого дѣла и кла- 
детоя въ основу ЕІ8пег’омъ, а указаніе нанего можно пайти въ руководствахъ по 
химіи даже 1846  г. Десятки патентовъ были взяты  па доставлепіе необходимаго для 
процесса кислорода: МоИепІіаиег п Н и п і  стояли за желѣзисто-синеродистый калій 
іі за бѣлилыіую известь; Іѵеп<Іа1 и М о п ід о т е гу  оба употребляли перекись натріп; 
Біхоп въ 1 8 7 8  г. примѣпялъ растворимое ціанистое соедиііеніе (не К С у ) .

Сельманъ считаетъ, что окисленіе совершенно ііе нужно. Когда золото приво- 
дится въ соприкосповеніе съ сиперодпстымъ каліемъ въ присутствіи свободнаго 
кислорода, то оно вытѣсняетъ часть калія, образуя двоГіное сиперодистое соедипеиіе 
калія и золота (К А и С у ^ ) ,  а освобождепнып калій соединяется съ кислородомъ, 
образуя ѣдкій калій ( К 20 ), который дѣйствуетъ на болыпинство сѣрнистыхъ со- 
единеній металловъ, встрѣчающихся въ золотой рудѣ (мѣдь, мышьякъ и т. д.), 
образуя наименѣе желателыіыя соедииепія, а именно синеродистыя соединенія, и раз- 
рушая растворяющее вощество, иужное для золота. Это видно изъ слѣдующей фор- 
мулы, представляющей химическую реакцію, которая при этомъ происходитъ: 2 А и -\ -  
- \ - \ К С у  0  —  2 ( К А и С у г) - { - К 20 ,  т. е. 2 части золота соедипяются съ 4  ча-
сгями сиперодистаго калія и одной частыо кислорода, образуя 2 части двойного 
синеродистаго соединенія и одну часть ѣдкаго калія. Сельмапу пришла идея замѣ- 
шіть кислородъ дѣйствуіощимъ (свободнымъ) синеродомъ. Сиперодъ, въ видѣ сгу- 
щеннаго газа, пропущенный сквозь смѣсь, былъ бы весьма пригоденъ, но, къ 
сожалѣнію, это неосуществимо. Тогда Сельманъ остановплся иа мысли воспользо- 
ваться одннмъ изъ соедішеній синерода съ галоидами и получилъ желаемый ре- 
зультатъ , нрибавивъ небольшое количество бромистаго синерода къ синеродистому 
раствору М ас-А гіЬиг-Рогге8 і’а. ІІри этомъ происходитъ слѣдующая реакція: 
В ѵ С у  +  Ц К С у )  +  2 А и  =  2 ( К А и С у 2) +  К В г .

Пзъ этого видно, что освобождается бромистое соединеніе калія, безвредпое 
вещество, весьма сходное съ простой повареннон солью.

Г. Сельманъ дѣлаетъ слѣдуюшій онытъ: беретъ двѣ иробирныя трубки, одну 
паполияетъ слабымъ растворомъ синеродистаго соединепія, подобпымъ тому, кото- 
рый употребляется при способѣ Мас-Аі41піг-Гоіте8І’а, а въ другой наливаетъ еще 
болѣе слабый растворъ. Въ эту послѣднюю онъ кладетъ крошечный кристаллъ 
весьма зловониаго бромистаго соединенія сииерода.

Одновременно съ этимъ онъ прибѣгаетъ къ остроумному примѣненію мыла, 
чтобы устранить плаваніе золота на новерхиосги жидкости, объясняя это плавапіе 
натяженіемъ поверхности. Прн опусканін листового золота въ трубку, наполовину 
наііолнеішую водою, опо собирается на поверхности, ио не осаждается. Тогда по- 
верхпостпое натяженіе разрушается ирибавленіемъ неболыпого количества мылыіаго 
раствора и золото моментально осаждается.

Такимъ образомъ, Сельманъ пускаетъ но каплѣ мыльнаго раствора въ  каждую 
изъ трубочекъ, в зяты х ъ  для оиыта, и въ трубочку съ растворомъ М а с -А г і іш г -  
Рогге8 і’а спускаетъ одинъ листъ золота, а въ другую трп листа. Сквозь трубочку 
М ас-Агі1іиг-Рогге8і’а пропускается свободио воздухъ, по никакого дѣйствія не за- 
мѣчается и для растворенія требуется пѣснолько часовъ. Въ другой же трубочкѣ 
золото тотчасъ растворяется, какъ кусокъ сахару въ чашкѣ горячаго чая.

Болыпая южно-африкаиская компанія скупила за громадную сумму привиллегіи 
па этотъ сиособъ; въ Индіи и Западной Австраліи также набросились иа него, а 
одна компанія, владѣющая патентами М ас-А г№ и г-Р о ггез і’а, привѣтствовала новое 
усовершепетвованіе какъ поводъ къ освобожденію себя отъ контракта, вынолпить 
который она не была въ состояніи.
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Кромѣ этого Сельмаиъ сдѣлалъ попутио еще- много полезныхъ открытій. Такъ, 
оиъ отвергаетъ ципковыя опилки, употреблявшіяся при сиособѣ М ас-АіЧЬиг-Рог- 
ге8І’а и употребляетъ эмульсію цинковой иыли, которая приходитъ въ такое близкое 
молекулярпое соприкосиовепіе съ синеродистымъ соединеніемъ, что золото тотчасъ 
осѣдаетъ въ видѣ густыхъ хлопковъ и можетъ легко постояішо спускаться въ 
аппараты его собственнаго приспособлоиія. При осаждеиіи по сиоообу М ас-Агіішг- 
Г оггс8 і’а въ осадкахъ получается до 8 0 ° /о цинка, который приходится выплавлять. 
Остатокъ, по сплавкѣ и отливкѣ въ слитки, имѣетъ 600  п 7 0 0  чистоты на 1 ,000 .  
Осадокъ Сельмаиа также чистъ, но сокращаетъ расходъ па цинкъ и на процессъ 
илавленія и кромѣ того, цішковая пыль, которой онъ пользуется, представляетъ 
отбросъ, иичего не стоющій.

По способу Сельмана возможпо, и это составляетъ громадиое преимуіцество, 
обрабатывать всякую руду и даже шламъ. Это поелѣднее онъ дѣлаетъ, прибавляя 
мылыіый растворъ, взбалтывая хорошенько и собирая затѣмъ мыло въ комокъ 
иомощыо извести. Слѣдствіемъ этого, какъ видно изъ опытовъ съ необрабатывав- 
шимися до сихъ поръ шламами Капштадта, является образоваиіе хлопковато-ззр- 
пистой массы, которую выщелочить также легко, какъ и іаіі іп^з. Сельманъ удив- 
ляется, почему столь простая идея до сихъ поръ не приходила въ голову горнымъ 
пнженерамъ, и думаетъ, что опи считали это певозможнымъ и потому пробавлялись ста- 
рымп способали, ііе стараясь найти что либо новое, и предоставили это открытіе химику, 
который никогда не видѣлъ золотыхъ пріисковъ. Шламъ, составляющій 35 % руды, 
въ Капштадтѣ, содержитъ по крайией мѣрѣ 3 (Іѵѵі. золота (около 1 золотішка) на 
тоішу, а цринимая выработку пріиска К а п і і  въ 3 0 0 .0 0 0  топпъ ежегодно, полу- 
чаемъ, что потеря только по этой иричпнѣ равняется х/ 2 мил. фуптовъ стерлипговъ 
ежегодно.

Быстрота способа Сельмана столь-же удивительпа, какъ его повсемѣстная 
примѣнимость: 4 8  часовъ составляютъ наибольшій промежутокъ времени, иотребныіі 
для обработки сгущенныхъ жидкостей, для которыхъ, при существующей до сихъ 
поръ системѣ, требуется на это 14 дией. При удвоеніи только силы толченія въ 
пріискахъ К аш іі  добыча золота увеличилась бы вдвое, потому что вмѣстимость 
тѣхъ же чаиовъ дала бы возможность произвести двойную работу при обработкѣ 
шламовъ и ѣаіііп^з.

Сельмаиъ думаетъ, что новый способъ превосходитъ систему хлорировапія, 
такъ какъ при пемъ можно обрабатывать каждую руду, пе расходуясь па обжигаиіе.

Міровое производство и потребленіе каменнаго угля.

Ю. К а м е н с к а  го .

ІІодъ заглавіемъ «Таблицы камеппоугольной иромышлениости» (Соаі ТаЫ ез), 
Великобританское мииистерство торговли недавно публиковало крайне нитереспый 
отчетъ о міровомъ производствѣ и потребленіи камеииаго угля. Этн таблпцы обни- 
маютъ свѣдѣнія по разсматриваемому вопросу, а равно и данныя о числѣ лицъ 
задолжавшихся въ камспііоугольной промышленности въ главныхъ странахъ за пе- 
ріодъ съ 1 8 8 3  по 1893  г.

Ироизводство въ тоннахъ выражается слѣдующими цифрами:



см-ьсь. 1 8 5

г  о  д  ъ.
Соединешюе

Королевство.
Россія. Ш веція. Германія. Бельгія.

1883 г ......................... 163.737,000 3.966,000 153,000 55-943.ооо 18.178,000

1884 > .......................... 160.758,000 3.919,000 165,000 57.234,000 18.051,000

1885 » ........................... 159- 351 ,ооо 4.256,000 174,000 58.320,000 17.438,000

1886 » ........................... 157.518,000 4.564,000 169,000 58.057,000 17.286,000

1887 » ........................... 162.Т 20,000 4.521,000 169,030 60.334,000 18.379,000

і 888 » .......................... 169.935,000 5.171,000 170,000 65.386,000 19.218,000

1889 » ........................... 176.917,000 6.197,000 187,000 67.342,000 19.870,000

1890 » .......................... і 8 і .6 і 4,000 5.998,000 187,000 70.238,000 20.366,000

1891 » ...................... 185.479,000 6.018,000 ь  8,000 73.716,000 19.676,000

1892 > . ■ .................. 181.787,000 6.225,000 199,000 71.372,000 19.583,000

1893 » ........................... 164.326,000 741 Зі4721) 200,000 73.852,000 19.410,000

г  о  д  ъ . Франція. Испанія. Италія.
Австро-

Венгрія.
Японія.

Соед. Ш т.іты 

Сѣвер. Амер.

1883 г. . . 20.759,000 1.044,000 214,000 8.087,000 1.015,000 102.868,000

1884 » . . . 19.257,000 953,000 223,000 8.131,000 1.151,000 106.906,000

1885 » . . . 19.069,000 919,000 190,000 8-335=000 1.307,000 99.069,000

1886 » . . 19.454,000 978,000 243,000 8.280,000 1.387,000 101.664,000

1887 » . . 20.810,000 1.02 1,000 328,000 8.582,000 1.763,000 116.050,000

18 88 » . ■ . 22.172,000 і.ог 5,000' 367,000 9.125,000 2.027,000 132.732,000

1889 » . . . 23.852,000 1.088,000 390,000 9.530,000 2.444,000 126.098,000

1890 > . . . 25.591,000 1.168,000 376,000 9.926,000 2.624,000 140.883,000

1891 » . . . 25.502,000 1.262,000 289,000 10.212,000 3.200,000 150.506,000

1892 » . . . 25.697,000 — 296,000 10.293,000 — 160.115,000

1893 » . . . 25.250,000 — -- — 162.815,000

*) Добыча ископаемаго горючаго вь Россіи вь 1893 г. выражается слѣдующими цифраши: 
каменнаго угля 411.248,296 пуд., антрдцита 42.172,566 пуд., полуантрдцита 883,783 пуд., бураго 
угля, богхеді и пр, 10.513,708 пуд.
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Изъ этихъ таблицъ видно, что между европейскими государствами самое круииое 
производство, нослѣ Соединеннаго Королевства, принадлежитъ Гермаиіи. Производи- 
тельность нослѣдней все-таки не превышаетъ ноловины нроизводства перваго. За 
Гермаиіей слѣдуетъ Франція, которая, ‘однако, добываетъ только одиу треть коли- 
чества каменнаго угля, добываемаго Германіею. Бельгія нроизводитъ ночти одина- 
ковое количество съ Франціею. Обращаясь къ Соедииенпымъ Штатамъ Сѣв. Америки, 
замѣчается, что добыча тамъ каменнаго угля за послѣдніе годы значительно увели- 
чилась и въ настоящее время почти равняется производительности Соединенпаго 
Королевства.

Въ разсматриваемомъ отчетѣ приводится также средняя стоимость угля па мѣстѣ 
добычи. Здѣсь мы замѣчаемъ, что цѣны этого горючаго въ Соединенномъ Королевствѣ и 
Германін очень близки между собою. Напр., въ 1891 г. средняя стоимость на устьѣ 
шахты въ Соедииенномъ Королевствѣ была 8 ш. за топну, въ 18 9 2  г. 7 ш. 3 ‘/ 4 п. 
и въ 18 9 3  г. 6 ш. п., а въ Гермаиіи въ 1891  г. 8 ш. за тонну, въ 1892  г.
7 ш. 4 У 2 п. и въ 18 9 3  г. 6 ш. 9 п. Эти цифры замѣчателыю близки, и еслц сравнить
ихъсо  стоимостыо угля во Франціи и въ Бельгіи, то онѣ оказываются еще поучителыіѣе. 
Во Франціи средпяя стоимость на мѣстѣ добыванія была 9 ш. 7 п. въ 1890  г., 
10 ш. 8 п. въ 1891 г. и 9 ш. 1 1 ‘/ 2 п. въ 18 9 2  г . ,  а въ Бельгіп 10 ш. 6Ѵ 2 іі.
въ 1 8 9 0  г., 10 ш. 3/ 4 п. въ 1891  г., 8 ш. 2 3/ 4 п. въ 1892  г. и 7 ш. 5 3/ 4 п.
въ 1 8 9 3  г. Слѣдовательпо, стоимость камеипаго угля гораздо выше въ этпхъ стра- 
нахъ, чѣмъ въ Германіи или въ Соединешюмъ Королевствѣ. Въ Соед. Штатахъ 
Сѣв. Америки средняя стоимость на мѣстѣ добычи значителыю понизилась въ 
по'слѣдніе годы п въ настоящее время не болѣе 5 ш. 4 п., что мпого ниже цѣны 
въ Германіи или въ Соединенномъ Королевствѣ.

По количеству камепнаго угля, добываемаго однимъ рабочимъ въ годъ, Соеди- 
пенные ІПтаты Сѣв. Америки занимаютъ первое мѣсто, какъ видио изъ слѣдующей 
таблицы, показывающей средиее количество камоннаго угля, приходящееся па добычу 
одного рабочаго въ 1893 году:

Соед. Штаты Сѣв. Америки...........................  4 4 8  т.
Соединениое Королевство....................................  2 5 6  »
Гермапія.  ...................................................... 2 5 4  »
Ф ранція......................................................................... 197 »
Б е л ь г ія ......................................................................... 166 »
Австро-Венгрія. .   186  »
Ш в е ц ія ......................................................................... 130  »

Въ 1 8 9 0  г. въ Россіи производителыюсть рабочаго была 148 т., въ Пспапііі 
125 т., а въ  Пталіи 133 т.

Міровая камешю-уголыіая торговля представляется въ слѣдующей таблицѣ, 
гдѣ показаны вывозъ и ввозъ отдѣльныхъ страпъ въ 1 8 9 0 — 1893 гг.
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1893 г. 1892 г.

Выиозъ. Ввозъ. Разница. Вывозь. Ввозь. Разница.

Соедин. Королевство . . . 37.489,000 26,000 37 463,000 39.381.000 іь,ооо 39.365,000

Р о с с ія ......................................... ? 2.036,533 — 13,000 1.662,000 і / 49,000

Ш в е ц і я ................................... — 1.632,000 — — 1.618,000 —

Г с р м а н і я ................................ 11.910,000 5.369,000 6.541,000 10.921,000 5.089,000 5.832,000

Бельгія ................................ 6.517,000 ь 818,000 4.699,000 6.093,000 1.893,000 4-200,000

Франція . ................................ 1.872,000 I г. 174,000 9.302,000 1.851,000 11.277,000 9,426,000

И с п а н ія ................................... 8,000 1.752,000 1.744,000 15,000 1.870,'•'00 1.855,000

Австро Венгрія . . . . 757,000 4.151,000 3' 394-осю 742,000 3.606,000 2.864,000

И та л ія ........................................ 13,000 3.724,000 3.711,000 13,000 3.878,000 3.^65,000

Соед. Ш т. Сѣв. Америки . 2-847,000 1.102,000 1.745,000 2.509,000 1.332,000

V

1.177,000

1891 г. 1890 г.

Вывозъ. Ввозъ. Разница. Вывоуь. Ввозъ. Разницл.

Соедин. Королевство . . . 40.121,000 7,000 40.114,000 38.660,000 1,000 38.659,000

Р о с с ія ........................................ 14,000 1.742,000 1.728,000 17,000 1.743,000 1.726,000

Ш в е ц і я ................................... ■ — 1.617,000 — і. 5 30,000 —

Г ерм ан ія ................................... 5.581,000 5.558,000 10-436,000 4.683,000 5.753,000

Е е л ь г і я .................................... 1.972,000 4.277,000 6.114,000 1.984,000 4 .130,000

Ф р а н ц ія ............................... 1.940,000 г 1.628,000 9.688,000 1.850,000 11.357,000 9.507,000

И с п а н ія .................................... I 1,000 1.863,000 1.852,000 17,000 1.718,000 1.701,000

А встро-В енгрія...................... 786,000 3.922,000 3.136,000 673,000 3.625,000 2.952,000

И т а л ія ....................................... 14,000 3.918,000 3.904,000 7,000 4 -355,ооо 4.348,000

Соед. Ш т. Сѣв. Америки . 2.400,000 1.055,000 1.345,000 1.933,000 935,000 998,000

Такимъ образомъ главиыми экспортерами мшіеральнаго топлива являются 
Соединениое Королевство, Германія, Бельгія и, въ меньшемъ количествѣ, Соед. 
ПІтаты Сѣв. Америки, а импортерами— Россія, Швеція, Франція, Испанія, Италія и 
Австро-Венгрія. Если сопоставить эту таблицу съ таблицей добычи каменнаго угля, 
то замѣчается, что главными потребителями камепиаго угля представляются страны, 
обладающія наиболѣе развитыии желѣзно-дорожнымн сѣтями.
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ІІо отчету «ВгШзІі Ігоп Т г а іе  Аззосіаііоп» оказывается, что въ 1 8 9 4  г.
въ Великобританіи выилавлено было всего 7 .3 6 4 ,7 4 5  тонііъ чугуііа, сравнителыіо сь
6 .8 2 9 ,8 4 1  т. въ 1 8 9 3  г. Такимъ образомъ производство увеличилось на 5 3 4 ,9 0 4  т. 
Въ Кливлендскбмъ округѣ производство позросло на 2 3 9 ,2 3 5 ,  а въ Шотлацдіи 
оказалось сокращепіе иа 1 2 8 ,2 5 3  т.; за то въ Кумберландѣ нроизводство увели- 
чилось на 9 3 ,9 5 6  т.

Въ 1 8 9 4  г. вь  дѣйствіи иаходились 3 2 4  домеиныя печи, сравнителыю съ 3 1 0
въ предыдущемъ году, такъ  что выплавка чугуна иа каждую ііечь выражается
цифрою 2 3 ,3 4 8  тоинъ.

Вь 1 8 9 4  г. въ Соединенпыхъ Ш татахъ Сѣв. Америки приготовлено было 
6 .6 5 7 ,3 8 8  т. чугуна, въ Германіи 5 .5 5 9 ,3 2 2  т. и во Франціи 2 .0 7 7 ,6 4 7  т.

Производство чугуна въ Великобританіи въ 1894 г.

Горнозаводская статистика Соединеннаго Королевства за 1894 г.

Въ 1 8 9 4  г. въ Соединепномъ Королевствѣ всего добыто 1 9 9 .4 5 1 ,0 1 8  т. по- 
лезныхъ искоиаемыхъ, въ томъ числѣ 1 8 8 .2 7 7 ,5 2 5 ' т. камеипаго угля, 2 .1 6 4 ,8 6 3  т. 
огнеупорной глины, 6 .8 1 4 ,5 4 6  т. пластовыхъ желѣзныхъ рудъ, 1 .9 8 6 ,3 8 5  т. 
смолистаго слапца и 2 0 7 ,6 9 9  т. разныхъ рудъ,

Количество добываемаго каменнаго угля превосходило добычу самаго произво- 
дителыіаго года, т. е. 1891 г . ,н а  2 .7 9 8 ,3 9 9  т . ,  а добычу 1893  г. на 2 4 .0 0 0 ,0 0 0  т. 
Главное увеличеніе происходило въ среднихъ графствахъ Англіи и въ Южпомъ 
Валлисѣ. Возростаіііе производства каменнаго угля въ истекшемъ году тѣмъ болѣе 
удивительно, что въ Шотландіи въ продолженіи четырехъ мѣсяцевъ господствовала 
общая стачка углекоповъ съ забастовкою болѣе 7 0 ,0 0 0  человѣкъ.

Добыча всѣхъ другихъ ископаемыхъ и рудъ незначителыіо сократилась сравни- 
телыю съ предыдущими годами. Въ слѣдующей таблицѣ ііоказаны количества иско- - 
иаемыхъ и рудъ, добытыхъ въ Соединенномъ Королевствѣ въ 1 8 9 4  г.

О К  Р У г  ъ .
Каменный

уголь.

Тонны.

Пластовыя
желѣзныя

РУДы.
Тонны.

Гематитъ и 
т. п. ж елѣз- 

ныя руды. 
Тонны.

Свинцовая

РУДа.
Тонны.

Огнеупорная
глина.

Тонны.

Восточн. Ш отландія . 
Западная »
Н ь ю к э с т л ь .................
Д у р г а м ъ ......................
Іорііінирь и Ленконш.
М ан честеръ ..................
Л и в е р п у л ь ..................
Среднія Графства . . 
Сѣверный Вдллись . . 
Сѣв. Стаффордширь 
Ю жн. * 
ІО го-Зіп. Графства . 
Южный Валлисъ . .

12.217,384
9.264,170

21.222,769
22.939,465
23.442,174
10.641,939
15.747,413
21.744,658

6.419,003
9.164,443

11.140,751
24.333,23б

124,697
506,607

<5.048,966
188,061

241
9,236

862,008
38,550
24,844
и , 33б

2.157,056
2,679

7б,47і

_

27,780

1,876
2,152
2,792

11,105
705

92

5, і 88
12,948

2,057

97іѴа

192,787
276,464
312,001

270,720 
116,358 

7 3,9 г 8 
13°,752

34,937
272,573

86.311
167,169

Всего въ 1894 г. . 188.277,525 6.814,546 2.263,986 39-8861/, 2.164,863

Всего вь 1893 » . 164.325,795 6.560,180 2.356,616 /10,292 2.186,243
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Въ слѣдующей таблыцѣ показаыо ироизводстііо ііажыѣйшихъ нскопаемыкъ за 
иослѣднія 10 лѣтъ.

г о д  ъ.
Каменный

уголь.

Огнеупорная

глииа.

Смолистый

слднець.

Ж елѣзныя

руды.

Свинцовыя

руды.

1884 г. . . . г 60.757,779 2-053,927 1-518,871 іблз7 ,Я 87 .4 ,4 8 5

1885 » ........................... І59.35Ь4І8 1.878,514 1-770,413 15-417,982 ЗЬ З 02

і 886 » ...................... 157.518,482 1.782,054 !-728,5оз 14.! 10,013 53,420

ОО ОО 162. г 19,812 1.810,490 1.411,378 13 .089,041 5Ь5бЗ

і 888 » ...................... 169.935 ,2:9 '• 879,273 2.076,469 14. 590,713 51,259

1889 » ........................... 1 7 6 .9 1 6 , 7 2 4 2 .192,346 2.014,860 14.546,105 48,065

1890 181.614,288 2.405,727 2.212,250 13.780,767 45,651

г 89 1 » ...................... 185.479,126 2.394,065 2.361,119 12.7 7 7 ,68 ; 43,859

І 892 2 . . . .  . 181.786,817 2.212,333 2.089,937 11.312,675 40,024

1893 » ................................ 164.325,795 2 . 186,243 1.956,820 11.203,476 40,808

1894 » . • • . . . . 1 88 .2 7 7 , 5 2 5 2.164,863 1.986,385 9-078,532 39,88672

Поынтно, что такое увеличеіііе производства ые иогло проиоходить безъ со- 
отвѣтственнаго увеличеиія чіісла рудциковъ и рабочихъ. Въ слѣдующей таблпцѣ 
иоказано количество дѣйствуюіцихъ копей и рудниковъ, равцо какъ и число задолжец- 
иыхъ въ нихъ рабочихъ въ 1 8 9 4  году.

О К  Р У  г ъ .

Каменноугольныл копи и другія 
пластовыя выработки ').

Металлическіе непластовые 
рудники.

Число копей. Число рабочихъ. Число рудыиков. Число рабочихъ

Восточн. Шотлдндіи . 306 54,729 г9 644
Западная » 232 39,689 7 З Н
Н ь ю к э с т л ь .................. 235 7 і,З іЗ 9 > 8,854
Д у р г а м ъ .................................... 2 2 2 79,081 8о 1,628
І О р К Ш И р ь  И  Л и Н і у О Н Ш . 421 91,154 58 900
Манчестеръ . . . . 2 7 4 40,266 іб 527
Ирландія . . . . . . 2 1 948 27 575
Ливерпуль . . . . 2 3 6 57,658 і II
Среднія Графства . . 3 1 2 80,154 105 8оо
Сѣверный Валлисъ — — 128 7,645
Сѣв. Стаффордширь . 202 25,902 20 6 2 1

Южн. » 315 27,939 7 2 2 8

Ю го-Зап. Графства . 264 44,889 176 10,958
Ю жный Валлисъ . . 379 92,118 5 152

Всего въ 1894 г. . 

В сеговь  1893 » .

3,419

3.383

705,240

683,668

740

825

33,857

35,739

’) Т . е. мѣсторожденія огнеупорной глины, смоіистаго сланці и иластовьіхъ ж ечѣзн ихь рудь.
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Такимъ образомъ въ 1 8 9 4  г. въ дѣйствіи находились 3 ,4 1 9  каменноуголь- 
и ы хъ  коией, выработоігь огнеупорной глииы, смолистаго сланца и ііластовыхъ же- 
лѣзиыхъ рудъ или иа 3 6  болыие,чѣмъ въ нредыдущелъ году; число задолжепныхъ 
рабочихъ увеличилось на 2 2 ,2 3 2 ;  изъ  нихъ 5 6 9 ,6 7 8  или около 80Ѵ о работали 
въ подземпыхъ выработкахъ, а изъ 1 3 5 ,6 5 2 ,  которые работали на поверхности, 
4 ,5 8 9 ,  или около 3 ° / 0) были женщипы. Въ металлическихъ непластовыхъ рудникахъ 
въ 1 8 9 4  г. задолжались 3 3 ,8 5 7  рабочихъ, изъ которыхъ 2 0 ,011  или 6 0 ° /0 работали 
въ подземныхъ выработкахъ, а изъ 1 3 ,8 4 6 ,  занятыхъ на поверхности, 1 ,0 9 2 ,  
или 8 % ,  были женщипы.

Число рабочихъ задолжавишхся во всѣхъ рудникахъ за иослѣднія 10 лѣтъ 
представляется слѣдующимъ:

г  о  д  ъ .

Въ подзсмныхъ 
выработкахъ. На поверхности.

В с е г о.

Мужчинъ. Мужчинъ. Ж енщ инъ.

1884 г ......................... 448,847 109,403 6,246 564,496

1885 » ...................... 449 ,°9 3 106,607 5,976 561,676

і 836  » ...................... 448,657 106,867 5.568 561,092

1887 » ...................... 4 53 ,653 108,648 5,7^5 568,026

і 888 » .................. 465,006 1 21,170 5,680 592,656

1889 » ....................... 489 ,179 130,273 5,777 625,229

1890 » ...................... 531,670 136,874 5,890 674 ,434

1891 » ...................... 659,189 142,1 ІО 6,1 12 707,411

1892 » ...................... 5 7 т>8 4 ° 143,869 6,099 721,808

і 893  » .................. 570,978 119,769 5,7бо 718,747

1894 » ...................... 589,689 143,7 3 ? 5,675 739,097

Во всѣхъ рудникахъ въ Соедиііенномъ Королевствѣ въ 1 8 9 4  г. при несчаст- 
иыхъ случаяхъ умерло 1 ,1 7 3  человѣкъ рабочихъ. Распредѣлепіе по причннамъ, отъ 
которыхъ нроизошло иесчастіе, какъ и число смертныхъ случаевъ за послѣднія 
10 лѣтъ, представляется слѣдушщимъ.

ГОДЪ.

О тъ взры- 

вовъ руднич- 

наго газа.

Отъ

обваловъ.
Въ шахтахъ.

Отъ разныхъ 
причипъ вь 
подземныхь 
выработкахъ.

О гь разныхъ 

причинъ на 

поверхности.

В с е г о.

1884 г. . . 65 5°4 100 229 100 99 8
1885 » . . 34і 460 84 238 8 і 1,214
і 886 » . . 129 482 97 21 1 99 і,о і 8
1887 » . . '54 433 97 227 8о 1,051
і 888 » . . 50 496 89 234 109 978
1889 » . . 138 493 86 3: 7 152 1,176
1890 » . . 230 448 98 259 «45 1,240
1891 » . . 5і 500 132 245 128 1,0
1892 » . • 123 454 103 268 120 1,068
1893 » . . ібо 431 ” 5 292 123 1,125
І894 » . . Зх7 457 93 188 118 1,173
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Александръ Александровичъ Черкасовъ.
(Некролоп).

В е ч е р о м ъ ,  в ъ  7  ч а с о в ъ ,  2 1  я н в а р я  1 8 9 5  год а ,  вн е з а п н о ,  о т ъ  р а з р ы в а  сер д ц а ,  
ск о н ч а л с я  е к а т е р и н б у р г с к ій  городской  г ол о ва ,  г о р н ы й  и н ж е н е р ъ  А л е к с а н д р ъ  Але- 
к с а н д р о в и ч ъ  Ч е р к а с о в ъ .  Е го  см ерть  б ы л а  п о л н о й  п ео я іи д ан н о стью  для р о д н ы х ъ  и 
з н а к о м ы х ъ , — н е л ь з я  бы ло  п р е д п о л а г а т ь ,  д аж е  за  п ѣ с к о л ь к о  м гн о в е и ій  до его к о н -  
ч и н ы ,  что  э т о т ъ  к р ѣ п к ій ,  зд о р о в ы й  ч е л о в ѣ к ъ ,  п о л н ы й  э п е р г іи  и с и л ъ ,  ч е р е з ъ  м и -  
н у т у  п р е в р а т и т с я  в ъ  т р у п ъ .

Н а в с ѣ х ъ ,  з п а в ш и х ъ  по к о й п а го ,  в ѣ с т ь  о его к о н ч и н ѣ  п р о и зв е л а  у д р уч аю щ ее  
в п е ч а т л ѣ н іе :  н е  х о т ѣ л о с ь  в ѣ р и т ь ,  что  о б щ ество  л и ш и л о с ь  т а к о й  в ы д а ю щ е й с я  л и ч -  
н о с т и ,  к а к и м ъ  б ы л ъ  с к о н ч а в ш ій с я ,  а в т о р ъ  п р е в о с х о д н о й  к д и г и ,  н е з а м ѣ н и м ы й  со- 
б е с ѣ д іш к ъ  и п о л е з н ѣ й ш ій  о б щ е с т в е н н ы й  д ѣ я т е л ь .  Е г о  д о б р о та ,  о т з ы в ч и в о с т ь  ко 
в с е м у  ч е с т н о м у ,  х о р о ш е м у , ш и р и н а  в о з з р ѣ н ій ,  д о б р о д у ш н ы й  и в ъ  то ж е  вр е м я  м ѣ т к ій  
ю м о р ъ  д ѣ л а л и  то ,  что  в с ѣ ,  к то  н и  п р и х о д и л ъ  с ъ  н п м ъ  в ъ  с о п р и к о с н о в ен іе ,  с т а -  
н о в и л и с ь  его  д р у з ь я ы и  и о т н о с и л и с ь  к ъ  п о к ой н о м у  с ъ  д о л ж н ы м ъ  у в а ж е н іе м ъ .  М ожно 
б е з ъ  п р е у ве л и ч е н ія  с к а з а т ь ,  что  Ч е р к а с о в ъ  б ы л ъ  одііимъ и з ъ  очень  д а р о в и т ы х ъ  
р у с с к и х ъ  д ѣ я т е л е й  иа  р а з л и ч н ы х ъ  п о п р и щ а х ъ ,  и  в ъ  т о ж е  в р е м я  в ъ  н е м ъ  н и ко гд а  
не у г а с а л н  в ы с о к ія  ч у в с т в а  г у м а н н о с т и ,  с о е д и н е н п ы я  с ъ  п о н я т ія м и  о д о л г ѣ  и 
чести.

С к о в ч а в ш ій с я  н а  6 1  году  своей  ж и зн и ,  А. А. Ч е р к а с о в ъ  п р о и с х о д и л ъ  и з ъ  дво- 
р я н ъ  Н о в го р о д с к о й  губ .  и  р о д и л ся  в ъ  С т а р о й -Р у с с ѣ ,  2 6  декаб ря  1 8 3 4  го д а .  О бра-  
з о в а н іе  свое оііъ п о л у ч и л ъ  в ъ  Г о р н о м ъ  К о р п у сѣ ,  о тку д а  и б ы л ъ  в ы п у щ е п ъ  в ъ  1 8 5 5  
году  и т о т ч а с ъ  ж е б ы л ъ  к о м а н д и р о в а н ъ  на служ б у  в ъ  Н е р ч и н с к ій  г о р н ы й  о к р у г ъ ,  
г д ѣ  и п р о б ы л ъ  до своего перевода на А л т а й ,  т . - е .  до 1 8 7 1  г о д а .  В ъ  э т о т ъ  н ер іод ъ  
с л у ж б ы ,  Ч е р к а с о в ъ  не мало  п о т р у д и л с я  к а к ъ  и н ж е н е р ъ  и  и с х о д и л ъ  З а б а й к а л ь с к у ю  
т а й г у  в д о л ь  и  ио п е р е къ  с ъ  п о и с к о в ы м и  н а р т ія м и .  І І е  с т а н у  г о в о р и т ь  о т р у д н о с т я х ъ  
и л и ш е н і я х ъ ,  к о т о р ы я  п р и х о д и л о сь  и с п ы т ы в а т ь  Ч е р к ас о в у  во вр е м я  с к и т а н ій  по 
глу х ой  и у гр ю м о й  т а й г ѣ :  н у ж н ы  б ы л и  его с и л а ,  а іелѣ зное  здоровье ,  а г л а в н о е ,— л ю -  
бовь  к ъ  п р и р о д ѣ  и и з с л ѣ д о в а н ія м ъ ,  ч т о б ы  б е з ъ  р о п о та  с х о р о іш т ь  с в о и  л у ч ш іе  г о д ы ,  
евоіо м о л о д о с т ь ,  в ъ  д е б р я х ъ  и  т р у щ о б а х ъ  Д а у р с к а г о  к р а я .  « Н е р а з ъ » , —  к а к ъ  я  с л ы -  
ш а л ъ  о т ъ  н е г о ,  —  «меня брало  у н ы н іе  и  о трастп о е  ж елап іе  в ы б р а т ь с я  и з ъ  т е м п ой  н о р ы  
н а  с в ѣ т ъ  Б о ж ій ;  не р а з ъ  х о т ѣ л о с ь  м н ѣ  п о ж и т ь  т а к ъ ,  к а к ъ  ж и в у т ъ  лю ди в ъ  мои 
г о д ы ,  но я  и о д а в л я л ъ  в ъ  себѣ  т а к іе  п о р ы в ы  и сно ва ,  в с к и н у в ъ  в и н т о в к у  за  п л е ч и ,  
ш а г а л ъ  по л ѣ с у  и в м ѣ с т ѣ  с ъ  м оими т о в а р и щ а м и  - р абочим и  и  п р о м ы ш л е н н и к а м и ,  
н р п н п м а л с я  за  п о р у ч еп н у ю  м нѣ р а б о ту .  О с т а н а в л и в а л о  и з а с т а в л я л о  п р и т и х а т ь  в ъ  
г р у д и  н о ю щ ее  чувство  ве л и ч іе  п р и р о д ы ,— она порабощ ала  м е н я  и к р ѣ и к о  д е р ж а л а  
в ъ  с в о и х ъ  о б ъ я т і я х ъ , — ей я  о т д а в а л с я  со с т р а с т ы о  вл ю б л е п н а го  ю н о ш и » .  0  сво ей  
ж и з н и  в ъ  Н е р ч и н с к о м ъ  о к р у гѣ  Ч е р к а с о в ъ  в с е г д а  вс п о м и п а л ъ  с ъ  во л н еп іем ъ  и, о п и -  
с ы в а я  н р и р о д у ,  о п ъ  точно  м о л о д ѣ л ъ ,  точн о  о п я т ь  п р е в р а щ а л с я  в ъ  м олодого ,  п о л -  
н а го  с и л ъ  ч е л о в ѣ к а ,  н е у т о м и м а г о  р у сс к а го  (и л и ,  в ѣ р н ѣ е  с к а з а т ь ,  с и б и р с к а г о )  П а т -  
ф а й н д е р а .  ІІ с ъ  в о с х и щ е н іе м ъ  с л у ш а л ъ  его м астерскіе  р а з с к а з ы  о его с т р а н с т в і я х ъ  
н о  днкой  т а й г ѣ  и всегда у д и в л я л с я  гро м ад п о й  н а с т о й ч и в о с т и  и н е с о кр у ш и м о й  с и л ѣ  
его в о л и ,  б л а го д а р я  к о т о р ы м ъ  о н ъ ,  до кон ца дней с в о и х ъ ,  о с т а л с я  все  т ѣ м ъ  ж е , 
к а к и м ъ  о н ъ  б ы л ъ  с о р о к ъ  л ѣ т ъ  то м у  н а з а д ъ .  Е щ е  ж и в я  в ъ  С и б и р и , м н ѣ  п р и х о -  
ди л о сь  с л ы ш а т ь  о Ч ер к ас о вѣ  в о с т о р ж е и и ы е  о т з ы в ы ,  и л у ч ш іе  л ю д и  э т о г о  д а л е к а го  
к р а я ,  з н а в ш і е  п о к о й н а го  о чен ь  б л и зк о ,  г о в а р и в а л и  м и ѣ ,  что  т а к и м ъ  ч е л о в ѣ к о м ъ ,  
к а к и м ъ  б ы л ъ  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ ,  мож но и д о лж н о  г о р д и т ь с я .  П р и ш л о с ь  
м н ѣ  п о б ы в а т ь  в ъ  І І е р ч и н с к о м ъ  к р а ѣ  в с к о р ѣ  п о с л ѣ  о т ъ ѣ з д а  о т т у д а  Ч е р к ас о ва  и я 
у с л ы ш а л ъ  и з ъ  ео ти и  у с т ъ  одии л и ш ь  т е п л ы я  слов а  о н е м ъ ,— -г о в о р и л и  же л ю д и ,
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с т о я ш іе  на р а з н ы х ъ  с т у п е н я х ъ  о б щ е с т в е и н о й  ж и з н и ,— т у т ъ  б ы л и  и к а т о р ж а н е ,  на -  
з ы и а в ш іе  его  « о т ц о м ъ » ,  б ы л и  и г ор п ы е  и н ж е н е р ы ,  п р и з н а в а в ш іе  Ч ер к асо ва  не то л ь к о  
с о т о в а р и щ е м ъ ,  ио и д р у го м ъ .

Во вр е м я  с в о и х ъ  с к и т а н ій  но т а й г ѣ ,  Ч еркасову  у д эл о с ь  о т к р ы т ь ,  в ъ  1 8 6 5  году, 
з и а м е н и т ы я  У р ю м ск ія  з о л о т ы я  р о зс ы и и ,  даю іц ія  м е т а л л ъ  до с и х ъ  п о р ъ .  И з ъ  э т и х ъ  
р о з с ы п е й  добы то  уж е  зо л о т а  с в ы ш е  1 , 0 0 0  п у д о въ  и о н ѣ  сще далеко не в ы р а б о -  
т а н ы .  З а  о т к р ы т іе  т а к о г о  б о г а т с т в а ,  Ч е р к ас о в ъ  б ы л ъ  н а г р а ж д е п ъ  п о ж и зн ен н о й  
п енс іен  в ъ  1 , 2 0 0  рублей  в ъ  г о д ъ .

В ъ  А л т а й с к о м ъ  г о р н о м ъ  о к р у гѣ  Ч е р к а с о в ъ  с л у ж и л ъ  на с е р е б р о -с в и н ц о в ы х ъ  
з а в о д а х ъ  с ъ  1 8 7 1  года по 1 8 8 3  г . ,  т .  е. до своей о т с т а в к и ,  з а т ѣ м ъ  поселился  в ъ  
В а р н а у л ѣ ,  гдѣ  его в ы б р а л и  в ъ  городскіе  го л о вы ;  в ъ  э то м ъ  зв а і і іи  о н ъ  и п р о б ы л ъ  
до 1 8 9 0  год а  (е го  и з б и р а л и  цна р а з а  и о д ъ  р я д ъ ) ,  когда  о н ъ  п еребрался  со в с ѣ м ъ  
с е м е й с т в о м ъ  в ъ  Е к а т е р и н б у р г ъ .  В ъ  1 8 9 4  году ,  вт* о к т я б р ѣ ,  п о к о й н ы й  б ы л ъ  н а з н а -  
ч е н ъ  г .  і у б е р н а т о р о м ъ  н а  д о л ж и о с т ь  е к а т е р и н б у р г с к а г о  городского  г о л о в ы ,  о б я з а н -  
н о с т ь  к о т о р а го  и и с п о л п я л ъ  до рокового  2 1  я н в а р я  1 8 9 5  года.

Что  Ч е р к ас о в ъ  б ы л ъ  вы д аю іц ею ся  л и ч и о с т ы о ,— это  п о д т в е р ж д а е т с я  много- 
ч и с л е н н ы м и  о т з ы в а м и ,  п о я в и в ш и м и с я ,  п о с л ѣ  его см ер ти , во  м п о ги х ъ  ж у р н а л а х ъ ,  и 
во в с ѣ х ъ  о т з ы в а х ъ  г о в о р и т с я  п о ч т и  одно и то ж е ,  что см ерть  Черкасова  нужііо 
с ч и т а т ь  б о льш ой  у т р а т о й  не только  для его друзей  и з п а к о м ы х ъ ,  по и д л я  р у с-  
скаго  и п т е л л и г е н т п а г о  о б щ е с т в а ,  т а к ъ  к а к ъ  п о к о й н ы й  б ы л ъ  и з в ѣ с т е н ъ ,  к а к ъ  т а -  
л а и т л и в ы й  л и т е р а т у р п ы й  д ѣ я т е л ь ,  о с т а в и в ш ій  т а к о й  к а п и т а л ь н ы й  т р у д ъ ,  к а к ъ  « З а -  
п и ск и  о х о т и и к а  Восточной С и б и р и ». І Ір осм атри вая  же к р и ти ч е с к іе  о т з ы в ы  со б ствеи ео  
о б ъ  э т о й  к н и г ѣ ,  можио п р и д ти  к ъ  вы в од у , что к н и г а  э т а  с о с т а в л я е т ъ  превосходное 
собран іе  м а т е р іа л о в ъ  для и з у ч е п ія  Н ерч инскаго  к р а я  во м п о ги х ъ  о т н о ш е п ія х ъ  и 
что наб лю д ен ія  Ч ер и а с о ва  н а д ъ  природой , э тн о гр а ф іей  и т .  п . и м ѣ ю т ъ  еіце то 
н еоцѣ н им ое  д о стои п ств о ,  что и м ъ  можно безусловно вѣрить. Я  соб р ал ъ  о т з ы в ы  
ж у р а а л о в ъ  и г а з е т ъ :  « Ж е н с к ій  Т р у д ъ » ,  « Д ѣ л о » ,  «В сем ірны й  Т р у д ъ » ,« О т е ч е с т в е н п ы я  
З а п и с к и » ,  «Н овое  В р е м я » ,  « М осковск ія  В ѣ д ом о сти » ,  «Р у сск ій  И п в а л и д ъ » ,— и во 
в с ѣ х ъ  о т з ы в а х ъ  красной н и т ы о  с к в о з и т ъ  п р и з н а н іе  за  Ч е р к а с о в ы м ъ  зн ач е н ія  не 
то л ь к о  в ы д а ю щ а г о с я  э т н о г р а ф а - э с т е с т в о и с п ы т а т е л я ,  ио и п р ав д и ваго  и гу м а п н а го  
д ѣ я т е л я .  Т а к о е  един огласн ое  п р и з н а н іе ,  подобны й в е р д и к т ъ  р а з н ы х ъ  о р га н о в ъ  пе- 
ч а т н ,  « и р е в ы ш е  Н апо лео п о ва  с т о л б а » ,  ибо в ъ  н а ш ъ  в ѣ к ъ  « п а п а м с к и х ъ  в о ж д е л ѣ н ій » ,  
н е  легко  п а й т и  ч ел ов ѣ к а  с ъ  ч и сто й  д у ш о й ,  с ъ  т е п л ы м ъ  сердцем ъ, не н о к р ы т ы м ъ  
бропеіі а ж іо т а ж а  и ногоіш  за  р у б л е м ъ .  В отъ  почему, когда хоронили  Ч е р к ас о в а ,  
несм о тр я  на м орозп ы й  день ,  за  его гробом ъ  ш ла  о гром н ая  т о лп а  людей; в о т ъ  по- 
чему п росты е  люди во м но ж еств ѣ  н ап о л ни л и  ц ерковь  и п роводили  п р ах ъ  у с о п ш а го  
до м огилы .

Миѣ о с т а е т с я  с к а з а т ь  ие многое, чтобы  в ы я с н и т ь  л и ч и о сть  Ч ер к асо в а ,  и  это  
немпогое з а к л ю ч а е т с я  в ъ  т о м ъ ,  что  родны е его , послѣ  его см ерти , п о л у ч а ю т ъ  со 
в с ѣ х ъ  с т о р о н ъ  в ы р а ж е н іе  с о б о л ѣ з н о в а п ія ,  п о д п и с а н н ы я  ие знакомыми, а совер -  
ш ен н о  и е и з в ѣ с т н ы м и  и м ъ  л ю д ьм и . Н е п о д д ѣ л ы іа я  скорбь с л ы ш и т с я  в ъ  э т и х ъ  з н а к а х ъ  
с о ч у в с т в ія  о т ъ  л и ц ъ ,  никогда не видавшихъ  Черкасова ,  не и м ѣ в ш и х ъ  даж е его 
п о р т р е т а .  ІІе з п а м е п у е т ъ  ли  та к о е  я в л е п іе ,  что дѣла  Ч еркасова  не р а зо ш л и с ь  съ  
его словомъ, и что  в с я  его ж и з и ь  б ы л а  л и ш ь  сочетан іем ъ  слова с ъ  д ѣ л о м ъ ,  и р и -  
чем ъ то и другое  всегда с т о я л о  вы соко  в ъ  п р а в с т в е н п о м ъ  отн ош ен іи ?  Я  смѣю  ду- 
м а т ь ,  что  это  т а к ъ ,  что имя Ч еркасова  еще долго не за б у д е т с я ,  и семьѣ  г о р п ы х ъ  
и н ж е н е р о в ъ  мож ио г о р д и ть с я ,  что ко м н о ги м ъ  с л а в п ы м ъ  и м ен ам ъ  п р и б а в и т с я  еіце 
одно.

М и р ъ  же тво ем у  п р а х у ,  и еза б в е п н ы й  т р у ж е н и в ъ ,  не мало т ы  п о р а б о та л ъ  во 
с л ав у  своей родипы  и у п есъ  с ъ  собой в ъ  могилу лю бовь  п у ва ж е н іе ,  которы м и 
о к р у ж ал и  т е б я  зн ав ш іе !  П. В а с н и н ъ .

(Вѣстникъ Золотопромышлепности).
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Викторъ Алексѣевичъ Бабинъ.

{Некрологъ).

В ъ  и о ч ь  ыа 2  а п р ѣ л я  скороп ости ж н о  с к о н ч а л с я  в ъ  П е те р б у р гѣ  В. А .  Б а б и н ъ ,  
с ъ  и м енем ъ к о т о р а го  с в я з а н ы  ы и о г ія  п о л е з н ы я  п р е д п р ія т і я .  Э н е р г ія ,  л ю б о в ь  к ъ  т р у д у  
и честиое  о т н о ш е н іе  к ъ  дѣ лу  и  л ю д я м ъ ,  с ъ  т е ч е н іе м ъ  л ѣ т ъ  с д ѣ л а л и  В. А. Б а б и и а  
п о п у л я р н ы м ъ  о б щ е с т в е н н ы м ъ  д ѣ я т е л е м ъ  и у ч а с т н и к о м ъ  во м н о г и х ъ  п р е д п р і я т і я х ъ  
в ъ  сф ерѣ  с т р о и т е л ь н а г о  ц ж ел ѣ зн о д о р о ж н аго  д ѣ л а  Р осс іи .

О к о п ч и в ъ  в ъ  1 8 5 7  г. к у р с ъ  в ъ И н с т и т у т ѣ  Г о р н ы х ъ  И н ж е н е р о в ъ  по п ер во м у  р а з р я д у  
с ъ  ч ш ю м ъ  п о р у ч и к а ,  В. А. Б а б ш і ъ  н а ч а л ъ  с л уж б у  по горном у  в ѣ д о м с т в у .  Но э т а  сфера 
д ѣ я т е л ы ш с т и  по сво ей  з а м к н у т о с т и  не м огла  у д о в л е т в о р и т ь  его э н е р ги ч е ск у ю  н а -  
т у р у ,  и  о н ъ  з а н л л с я  болѣе  ш и ро кою  о б щ е с т ве н н о ю  д ѣ я т е л ь н о с т ы о .  П ри о б р азо ван іи  
М о с к о в с к а ю  Г о р од ск аго  К р е д и т н а г о  О б щ е с т в а ,  п о к о й н ы й  п р и п я л ъ  ж ивое у ч асг іе  ві» 
э т о м ъ  д ѣ л ѣ  и б ы л ъ  в ъ  ч и с л ѣ  и е р в ы х ъ  ч л е п о в ъ  о ц ѣ и о ч н о й  ком м исс іи .  С о с т о я л ь  
о н ъ  долгое в р е м я  г л а с н ы м ъ  М осковской Г ород ской  Д ум ы  и п р и н и м а л ъ  непосред-  
с т в е н н о е  у ч а с т іе  в ъ  р а з р а б о т к ѣ  во п р о с о в ъ  о в о д о сн аб ж еп іи  города ,  о п о с т р о й к ѣ  
м о с т о в ъ  ч е р е з ъ  М о с к в у -р ѣ к у  и вообщ е в ъ  р а з н ы х ъ  с т р о и т е л ы іы х ъ  р а б о т а х ъ .  ІІо его 
и н и ц і а т и в ѣ  бы ло  п р и с т у п л е н о  к ъ  бурен ію  а р т е з іа н с к а г о  к олодц а  в ъ  М о скв ѣ , и когда  
и звл е ч ен іе  с л о м а п н а г о  н а  гл у б и н ѣ  болѣе 2 5 0  с а ж е н ъ  бура  п р е д с т а в л я л о  по своей 
д о р о г о в и з н ѣ  к рай н е  р н с к о в аи н о е  п р е д п р ія т іе ,  о н ъ  п р е д л о ж и л ъ  гор о д у  п о л ь з о в а т ь с я  уж е 
о б н а р у ж е н н о ю  водой а р т е з іа и с к а г о  кол о д ц а  нр и  п о с р е д с т в ѣ  г о р и з о н т а л ы ю й  ш т о л ы ш .  
п р е д п р и н я в ъ  т а к у ю  р а б о т у ,  во и м я  общ ей  п о л ь з ы ,  па свой  с о б с т в е и н ы й  р и с к ъ .  Р а -  
б о т ы  э т и  у с п ѣ ш н о  б ы л и  доведен ы  до к о н ц а ,  и  по н а с т о я щ е е  вр е м я  М осква  п о л ь -  
з у е т с я  д ля  го р о д с іш х ъ  н а д о б п о с т е й  п о ч т и  2 0 0 , 0 0 0  вед ер ъ  а р т е з іа п с к о й  во д ь і .

Н ельзя  обойти  м олчан іем ъ  пе р а з ъ  в ы с к а з а н н о е  В. А Б а б и н ы м ъ  у с т н о  и в ъ  
п еч ати  м н ѣп іе  о т и о с и т е л ь п о  М ы т и щ е п с к и х ъ  и с т о ч н и к о в ъ ,  с н а б ж а ю іц и х ъ  водой  М оскву.  
О н ъ  у т в е р ж д а л ъ ,  что и сто ч н и ки  э т и  для п о л и аго  в о д о с и а б ж е н ія  М осквы  н е д о с т а -  
т о ч п ы ,  т а к ъ  к а к ъ  к аж у щ е е с я  оби л іе  М ы ти іц ен ск ой  во д ы  есть  запасъ  в о д ы ,  а пе 
расхоОъ , ед и н с тв е іш о  к о т о р ы й  и д о л ж е н ъ  п р и н и м а т ь с я  при р а з с ч е т ѣ  в о д о с и а б ж е н ія .  
ІІри п е п р е р ы вн о й  уси л ен и о й  о т к а ч к ѣ ,  к о л и ч е с т в о  д о с т а в л я е м о й  в ъ  М оскву  в о д ы  б у -  
д е т ъ  у м е н ь ш а т ь с я  и п о т р е б у е т ъ  о т ъ  города  э к с т р е н н ы х ъ  з а т р а т ъ  по во д о с н а б ж е п ію ,  
п р и ч е м ъ  к ач е ст в о  во д ы  с ъ  т е ч е н іе м ъ  в р ем ен и  б у д е т ъ  у х у д ш а т ь с я  и при н еб л аго -  
п р і я т п ы х ъ  у с л о в ія х ъ  м о ж е т ъ  соверш еп н о  и с ч е з н у т ь .  В р ем я ,  кон еч но , п о к а ж е т ъ ,  н а -  
с ко л ько  п р а в ъ  б ы л ъ  в ъ  с в о и х ъ  п р е д п о л о ж е і і ія х ъ  н о к о й н ы й  В. А. Б а б и н ъ  и наскол ько  
н р о т и в н и к и  его  о ш и б а л и с ь ,  в о в л е к а я  го р о д ъ  в ъ  н е п р о и зв о д и т е л ь н у ю  д ля  н е г о  за- 
т р а т у  по у с тр о й с т н у  с у щ еству ю щ ей  си с те м ы  в о д о сн аб ж ен ія .

ІІомимо у к а з а н ію й  д ѣ я т е л ь н о с т и  В. А. Б а б и н ъ  всю сво ю  эн ер г ію  и а п р а в и л ъ  
па с л у ж б у  при  ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о г а х ъ .  Э та  о б ш и р п а я  и п о л е з н а я  его д ѣ я т е л ь н о с т ь  
п а ч а л а с ь  в ъ  н а ч а л ѣ  6 0 - х ъ  г о д о в ъ ,  со вр ем ен и  усилепноГі п о с т р о й к и  д о р о гъ  ч а с т -  
п ы м и  о б щ е с т в а м и .

Б у д у ч і і  д и р е к то р о м ъ  п р а в л е н ія  р а з и ы х ъ  ж е л ѣ з н о д о р о ж н ы х ъ  о б щ е с т в ъ :  Воро- 
н е ж с к о -Р о с т о в с к о й ,  Е л е ц к о  - Г р язск о й ,  К урско  ■ Х а р ь к о в о - А з о в с к о й ,  а в ъ  п о с л ѣ д и е е  
в р е м я — Ф а с т о в с к о й  и М о с к о в с к о -Б р е с т с к о й ,  о н ъ  в сегд а  н о л ь з о в а л с я  у в а ж е н іе м ъ  между 
ж е л ѣ зн о д о р о ж н ы м и  с п е ц іа л и с т а м и ,  и н е о д н о к р а т н о  б ы л ъ  и з б и р а ем ъ  ч л е н о м ъ  с о в ѣ т а  
п о  ж е л ѣ з н о д о р о ж н ы м ъ  т а р и ф н ы м ъ  д ѣ л а м ъ  и па с ъ ѣ з д а х ъ .

Н есмотря на т о ,  что  с л у ж е б н ы я  о б я з а іш о с т и  з а с т а в л я л и  В и к т о р а  А лек сѣеви ч а  
п а х о д и т ь с я  в ъ  П е те р б у р гѣ ,  его п о сто ян и о  т я п у л о  к ъ  М о скв ѣ .  П о с л ѣ д и я я  д ѣ я т е л ы ю с т ь  его 
в ъ  М осквѣ в ы р а з и л а с ь  в ъ  в о з в е д е н іи ; с о вм ѣ стн о  с ъ  и н ж е н е р о м ъ  II. А. С ы т е н к о ,  но ваго  
в т о р о го  корпуса И о л и т е х п и ч е ск а го  М узея с ъ  т о р г о в ы м п  п о м ѣ щ ен ія м и .  Д ѣ ло  э т о ,  к р о м ѣ
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р а з в и т і я  т о р г о в л и  М оскв ы , создало  п о с т о я п н ы й  и с т о ч п и к ъ  дохода  д л я  р а сг ір остр ан еи ія  
и р а з в и т і я  полезпой д ѣ я т е л ь н о с т и  ІІо ли тех и и ч ескаго  М узея .

В. А . Б а б и н ъ ,  со сто я  в ъ  ч и н ѣ  д ѣ й с т в и т е л ь н а г о  с т а т с к а г о  с о в ѣ т и и к а ,  в ъ  т е -  
чепіе  служ еб н о й  д ѣ я т е л ь н о с т и  своей, б ы л ъ  н а г р а ж д а е м ъ  р а з л п ч н ы ы и  о р д ен ам и  до 
ордепа  Св. А н н ы  1 - й  с т еп ен и  в к л ю ч и т е л ь н о .

В ъ  з а к л ю ч е и іе ,  н е л ь з я  не  в с п о м н и т ь  В. А. Б а б п н а ,  к а к ъ  п р и м ѣ рп аго  человѣка ,  
о т л и ч и т е л ь п ы м и  ч ер там и  х а р а к т е р а  к о то р аго  б ы л и :  скр о м но сгь ,  п р а в д и в о с т ь ,  до- 
с т у п н о с т ь  и л ю б о вь  к ъ  п о д ч и н е н н ы м ъ .  З а н и м а я  р а з л и ч н ы я  вы с о к ія  долікностн  в ъ  
ж е л ѣ з п о д о р о ж н о й  служ еб н о й  і е р а р х іп ,  и о к о й н ы й  з а м ѣ ч а т е л ы іо  т е п л о  отн о си лся  ко 
в с ѣ м ъ  н у ж д а м ъ  с л у ж а іц и х ъ ,  к о т о р ы е  в ъ  п о л п о м ъ  см ы сл ѣ  слова сч и тал и  его свои м ъ 
« б л а г о д ѣ т е л е м ъ » ,  чему д о к а з а т е л ь с т в о м ъ  с л у ж и т ъ  масса п од пи сей  с о с л у ж и в ц е в ъ ,  
п о к р ы в ш п х ъ  в ъ  с а м ы х ъ  т е п л ы х ъ  в ы р а ж е н і я х ъ  нео д н о кратн о  и оди оси вш іеся  ему 
ад р есы .



Н о в ы я  к н и г и :

I.

Шпогофазііые токи. С о с т ав и л и  Роде  и Вюске, и н ж е и е р ы '  и с к у с с т в ъ  и м а и у -  
ф а к т у р ъ .  П ерев елъ  с ъ  ф р а н ц у з с к а г о  И. Д е н и с ь е в и ч ъ .  И зд ан іе  Р .  В. ІЦ е п а н с к а г о .  
Спб. 1 8 9 5  г .  С тр .  1 7 7 ,  рис .  в ъ  т е к с т ѣ  7 1 .  Ц ѣ н а  1 р. 5 0  к.

И з ъ  в с ѣ х ъ  к л а с с о в ъ  э л е к т р о д в и г а т е л е й  п е р е м ѣ н н а го  т о к а ,  к а к ъ  и з в ѣ с т н о ,  
н а и б о л ѣ е  с о в е р ш е н н ы м и  я в л я ю т с я  т а к ъ  и а з ы в а е м ы е  « я н о г о ф а з н ы е  д в и га т е л и »  и л и ,  
п н ач е ,  д в и г а т е л и  с ъ  « в р а щ а ю щ и м с я  м а г н и т н ы м ъ  п о л е з іъ » .  И з о б р ѣ т е н ы  о н к  о ч ен ь  
ц ед ав н о ,  всего  год а  тр и  й а з а д ъ ,  но, н е с м о тр я  на  э то ,  у ж е  п п лу ч и л и  м н о г о ч и с л е п н ы я  
п р и м ѣ н е и ія ,  к а к ъ  д ля  п р и в е д е н ія  во в р а щ е н іе  р а з л и ч н ы х ъ  м а ш и н ъ  и с т а н к о в ъ ,  
т а к ъ  и особенно д ля  п ередачи  э н ер г іи  на б о л ь ш ія  р а з с т о я н і я .  И з в ѣ с т н а я  передача  
и з ъ  Л а у ф ф е н а  во Ф р а н к ф у р т ъ  у с тр о е н а  именно  при пом ощ и т а к и х ъ  д в и г а т е л е й .

С амые т о к и ,  с л у ж ащ іе  д ля  п о л уч ен ія  в р а щ а ю щ и х с я  м а г н и т н ы х ъ  п олей , до 
п о с л ѣ д н я г о  врем ени  п о ч т и  ч то  н е  б ы л и  и з у ч е н ы  и не с у щ е с т в о в а л о  п о ч т и  н и к а к и х ъ  
с о ч ин ен ій ,  к а с а ю щ и х с я  э т и х ъ  т о к о в ъ .  О т д ѣ л ь н ы я  р а б о т ы  п е ч а т а л и с ь  в ъ  с п е ц іа л ь -  
н ы х ъ  ж у р н а л а х ъ ,  но сколько  н и б у д ь  п о л н аго ,  с и с т е м ат и ч е с к а г о  т р а к т а т а  о м ного-  
ф а з н ы х ъ  т о к а х ъ  в ъ  э л е к т р о т е х н и ч е с к о й  л и т е р а т у р ѣ  не с у щ е с т в о в а л о .  Т р у д ъ  Р оде  и  
Бю ск е ,  п е р е в е д е н н ы й  на  р у сск ій  я з ы к ъ  И. Дени& ьевичемъ, о т ч а с т и  п о п о л н и л ъ  
э т о т ъ  п р о б ѣ л ъ .  Я  гов орю  о т ч а с ти ,  п о то м у  что т р у д ъ  з т о т ъ  не з а к л ю ч а е т ъ  в ъ  себѣ  
м н о г и х ъ  с в ѣ д ѣ н ій ,  к о т о р ы я  ж е л а т е л ь н о  б ы л о  бы  в м ѣ т ь .

Р а з с м а т р и в а е м о е  сочинен іе  р а з д ѣ л е н о  н а  п я т ь  ч а с т е й  ( 1 1  г л а в ъ ) ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  
р а з б и р а е т с я  т е о р ія  м н о г о ф а з н ы х ъ  т о к о в ъ ,  к а и а л и з а ц ія  и х ъ ,  способы  и х ъ  п о л у ч е н ія  
( т .  е. г е н е р а т о р ы  м н о г о ф а з н ы х ъ  т о к о в ъ ) ,  т р ан с ф е р м а ц іи  и х ъ ,  и  у т и л и з а ц іи  д ля  
п и т а н ія  д в и га т е л е й  (т е о р ія  и в ы ч и с л е н іе  д в и га т е л е й  с ъ  в р а щ а ю щ и м с я  м а г н и т н ы м ъ  
п о л е м ъ ) .  И о с л ѣ д н яя  ч асть  п о с в я щ е н а  о п и с а н |ю  у с т р о й с т в а  к ан а л и з а ц іи  и н ѣ с к о л ь -  
к и х ъ  с у щ е с т в у ю щ и х ъ  у с т а н о в о к ъ ,  п р и м ѣ н я ю щ и х ъ  м н о г о ф а з н ы е  т о к и .  О собый 
п н тер есъ  п р е д с т а в л я е т ъ  т у т ъ  о п и сан іе  у с т а н о в к и ,  с л у ж а щ е й  для пер ед ач и  эи е р г іи  
Л а у ф ф ен с к а г о  водоп ада  в ъ  Г е й д е л ь б е р г ъ ,  л е ж а щ ій  о т ъ  пего  на р а з с т о я н іи  1 1  к и л о -  
м е т р о в ъ .  По т р е м ъ  п р о в о л о к а м ъ  в ъ  6  мм. в ъ  д іа м е тр ѣ  п е р е д а е т с я  около  5 0 0  л о ш . 
с и л ъ ,  с л у ж а щ и х ъ ,  к а к ъ  д ля  э л е к т р и ч е с к а г о  о с в ѣ щ е н ія  Г ей д ел ь б ер га ,  т а к ъ  и  для 
іш т а н ія  э л е к т р о д в и г а т е л е й .  Л а м п а - ч а с ъ  п р и  э т о м ъ  о б х о д и т с я  1 —  2  к о п . ,  а с и л а -  
ч а с ъ  —  2 5 — 3 5  коп. У с т а н о в к а  э т а  я в л я е т с я  очень  п о у ч и т е л ь н ы м ъ  п р и м ѣ р о м ъ ,  
с л у ж а щ и м ъ  п р я м ы м ъ  д о к а з а т е л ь с т в о м ъ  в о з м о ж н о с т и  п р и м ѣ н е н ія  на п р а к т и к ѣ  т о к о в ъ  
вы с о к а г о  н а п р я ж е н ія .

г о р н .  ж у р н .  1895. Т. II, кіт. 4. 10
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Вообще п о с л ѣ д н н а  ч а с т ь  к н и г и  Р од е  и Б ю ск е  о чеп ь  и н т е р е с н а .  Не м енѣе  и н т е -  
р е с н ы  в п р о ч е м ъ  и д р у г ія  ч асти ,  то льк о  онѣ  н о с я т ъ  болѣе  т е о р ети ч еск ій  х а р а к т е р ъ .  
Т а г ь ,  о іш саыіе  р а з л и ч н ы х ъ  т и п о в ъ  с у щ е с т в у ю щ и х ъ  г е н е р а т о р о в ъ  м н о г о ф а з н ы х ъ  
т о к о в ъ  н о с и т ъ ,  т а к ъ  с к а з а т ь ,  с х е м а т и ч е с к ій  х а р а к т е р ъ .  Н ѣ т ъ  соверш енн о  р п -  
с у н к о в ъ ,  и з о б р а ж а ю щ и х ъ  д ѣ й с т в и т е л ь н ы й  в и д ъ  к а к ъ  э т и х ъ  г е н е р а т о р о в ъ ,  т а к ъ  
р авн о  и  д в и га т е л е й ,  х о т я  с л ѣ д у е т ъ  п р и б а в и т ь ,  ч т о  и м ѣ ю щ іе с я  в ъ  к п и г ѣ  с х е м а т и -  
ческ іе  ч е р т е ж и  н п о л п ѣ  д о с т а т о ч н ы ,  что б ы  п о и я т ь  идею у с тр о й с т в а  э т и х ъ  м а ш и н ъ ,  
и и р и б а в к а  к ъ  к н и г ѣ  н ѣ с к о л ь к и х ъ  болѣе п о д р о б н ы х ъ  чер теж ей  б ы л а  б ы  в п о л н ѣ  
д о с т а т о ч н а  д л я  о с н о ва т е л ь н а го  озн аком л ен ія  ч и та те л ей  с ъ  р а з с м а т р и в ае м ы м и  
устр о й ств ам и .

И з л о ж е н іе  к н и г и  вообщ е очень си с те м ати ч н о е  и то лк ов о е ,  достато ч н о  элем ен - 
т а р н о е  для т о го ,  ч то б ы  м ож но бы ло  ч и т а т ь  ее и  л и ц а м ъ ,  не особенно з н а к о м ы м ъ  
с ъ  м а т е м а т и к о ю ,  но в м ѣ с т ѣ  с ъ  т ѣ м ъ  в с ѣ  д о к а з а т е л ь с т в а  и в ы в о д ы  достаточн о  
с т р о г іе .

Ч т о  к а с а е т с я  п е р е в о д а ,  то  т у т ъ  мож но с д ѣ л а т ь  н ѣ к о т о р ы я  з а м ѣ ч а н ія .  Во- 
п е р в ы х ъ  п е р е в о д ч п к ъ  п о ч ем у -то  у п о т р е б л я е т ъ  не т ѣ  т е р м и н ы ,  к о т о р ы е  у ж е  уста- 
н о в и л и с ь  на р у с с к о м ъ  я з ы к ѣ ;  н а п р .  о н ъ  п и ш е т ъ  « в о л ь т о м е т р ъ »  в м ѣ сто  « в о л ь т -  
м е т р ъ » ;  д ля  т о к а  « о т о д в и н у т ь с я »  в м ѣ с т о  « с д в и н у т ь с я » ;  « э ф ф е к т и в н ы й »  вм ѣ сто  
« д ѣ й с т в у ю щ ій »  и т .  д. Д алѣе  в ъ  переводѣ  п о п а д а ю т с я  ф р а з ы ,  с о с т а в л е п н ы я  т а к ъ ,  
что  с м ы с л ъ  и х ъ  довольно  т е м е н ъ  и его не всегда  у д а е т с я  р а з г а д а т ь  и, н а к о н е ц ъ ,  
е с т ь  о п и с а н ія ,  соверш енно  н е п о п я т н ы я .  В п рочем ъ т а к и х ъ  м ѣ с т ъ  немного.

Вообще же надо  с к а з а т ь ,  что кни га  Р оде и Б ю с к е  с о с т а в л я е т ъ  весьм а  ц ѣ н н ы й .  
в ъ  н а с т о я щ е е  время, в к л а д ъ  в ъ  э л е к тр о т е х н и ч е с к у ю  л и т е р а т у р у  и м ож етъ  п р и и ести  
б ольш ую  п о л ьз у  л и ц а м ъ ,  и м ѣ ю щ и м ъ  дѣло  с ъ  м н о го ф а зн ы м и  токам и .

М. Ш  а т е л е н ъ.

Тиб.іііца съ поіісіііітелыіыміі іірііінѣраміі д.ін разсчета элентрігіескихъ  
ііроводовъ. Сост. Д -р ъ  О скар ъ  Май. ІІ е р .  со 2  го н ѣ м ец каго  и з д а н ія  ин ж . В. II. 
В и т ш ъ .  И зд а н іе  Р .  В. Щ е п а н с к а го .  Спб.

В сякому э л е к т р о т е х н и к у  п о сто ян н о  п р и х о д и т с я  р а з с ч и т ы в а т ь  провода, иред- 
н а зн а ч а е м ы я  д ля  д о с та вл е н ія  т о к а  том у  или другом у  элек тр и ч еско м у  пр іемнику , 
н а и р .  л ам п ѣ ,  э л е к т р о д в и га т е л ю  и т .  д. В сѣ  э т и  р а зс ч е т ы ,  з а іш м а ю щ іе  вообщ е миого 
в р е м е н и ,  м о г у т ъ  б ы т ь  зн ач и т е л ь н о  у п р о щ е н ы ,  если п о л ь з о в а т ь с я  за р а н ѣ е  состаЕлен- 
н ы м и  т а б л и ц а м и .  К ъ  числу т а к и х ъ  т а б л и ц ъ ,  п р е д н а з н а ч е н н ы х ъ  д ля  у и рощ енія  
р а з с ч е т о в ъ ,  п р и н а д л е ж и т ъ  и т а б л и ц а ,  с о с та в л е н н а я  д -ром ъ 0 .  М аемъ. Она со д е р ж и тъ  
ч е т ы р е  о т д ѣ л ь н ы х ъ  т а б л и ц ы ,  д а ю щ и х ъ  за в и с и м о с т ь  между:

1 )  д іам етр о м ъ , п о п е р е ч н ы м ъ  с ѣ ч е н іе м ъ ,  длиною , в ѣ с о м ъ  провода ,  силою тока  
и потерею  н а п р я ж е н ія ;

2 )  силой с в ѣ т а ,  эконом іей , эн ер г іей  и н а п р я ж е н іе м ъ  т о к а  у заж и м о въ  л а м п ъ ;
3 )  д іа м е т р о м ъ ,  п о п е р е ч н ы м ъ  с ѣ ч е н іем ъ  и п лотн осты о  то ка  в ъ  п р о во д а х ъ  и
4 )  м ощ н о сть ю  в ъ  л о ш .  с и л а х ъ ,  энергіей  в ъ  в о л ь т а х ъ ,  силою тока  и н а п р я -  

ж е н іе м ъ  то ка  в ъ  э л е к т р о д в и г а т е л я х ъ .
П ол ьзо ван іе  э т и м и  т а б л и ц а м и  д о в о л ы ю  иростое и легко  м о ж е т ъ  б ы т ь  п о н я т о  

и з ъ  п р и в е д е н н ы х ъ  в ъ  т а б л и ц ѣ  ш е с т и  п р и м ѣ р о в ъ .  Т а б л и ц а  иак леена  на х о л с т ъ  и 
зак лю ч ен а  в ъ  колеикоровы й ф у т л я р ъ ,  т а к ъ  что  ее удобно н о с и т ь  в ъ  к ар м а н ѣ .

М. Ш  а т  е л е н ъ.
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1І|>актичесі;ое руководство д.іи электрнческ ііх і.  работъ. Ф. Э т т ель. 
ІІереведено с ъ  н ѣ м е ц к а го  В . И . Святскимъ  и о д ь  редакц іей  I I .  Д . К оновалѳвя. 
ІІзд. Ф. Щ е п а н с к а го .  Снб. 1 8 9 4 .

Д - р ь  Ф. Э тт е л ь  у?ке и з в ѣ с т е н ъ  в ъ  элек тр о х и м и ч еско й  л и т е р а т у р ѣ ,  к а к ъ  а в т о р ъ  
ы н оги хъ  ц ѣ н н ы х ъ  и зсл ѣ д ои ан ій .

В ъ  н асто ящ ей  иеболы н ой  б р о ш ю р ѣ  о н ь  и з л а г а е т ъ  п р а к т и ч е с к ія  с в ѣ д ѣ н іа ,  н е -  
о б х о д и м ы а  дла  х и м и к о в ъ ,  ж е л а ю щ и х ъ  п о л ь з о в а т ь с а  э л е к т р и ч е с к и м ъ  т о к о м ь .  С очи- 
неніе с о д е р ж и т ъ  сл ѣ д у ю щ іа  г л а в ы :  А. ІІолученіе, и з м ѣ рен іе  и р е гу л и р о в к а  т о к а .
В. У ст р о й с т в о  приспособленій  дла о п ы т о в ъ .  С. Я в л е н ія ,  п р о и с х о д я щ іа  п р и  э л е к т р о -  
л и з ѣ .  Б .  П ред вар и тельп ы е  о п ы т ы  при изуч еп іи  к ак о го -л и б о  э л е к т р о х и іш ч е с к а г о  
процесса. Е .  В ы ч и с л е н іе  необходимой си л ы  и в ы б о р ъ  д и н а м о -м а іш ін ы .  Г .  П р а к т и -  
ческая чаеть .  6 .  Т а б л и ц ы .

О тсу тс тв іе  л и ш н и х ъ  подробностей ,  а с н о с т ь  и  с ж а т о с т ь  и з л о ж е н ія  я в л а ю т с я  
весьм а  ц ѣ н н ы м и  д о стои н ствам и  б р о ш ю ры , з н ак о м с т в о  с ъ  которой  м о ж е т ъ  б ы т ь  в е с ь я а  
п о л е з н ы м ъ  д ля  м о л о д ы х ъ  т е х н и к о в ъ  и х и м и к о в ъ  и н есо м н ѣ н ао  о б л е г ч и т ъ  и х ъ  п ервы е  
ш а г и  в ъ  новой и за м а н ч и в о й  области  н ри м ѣ н ен іа  э л е к тр и ч е с гв а  д л а  х и м и ч е с к и х ъ  
ц ѣ л е й .

Я.  К у р н а к о в ъ .

Обзоръ междуііародііаго товириаго обмѣна 11493 гг. В н ѣ ш н я а  т о р -
гов ла  г л а в н ѣ й ш и х ъ  г о с у д а р с т в ъ  земного ш ар а :  в в о з ъ  и в ы в о з ъ  р а з н ы х ъ  т о в а р о в ъ ,  а 
т а к ж е  зо л о т а  и серебра. Т р а ы зи т н а я  т о р г о в л я .  У частіе  Росс іи  в ъ  м еж д ун ародном ъ т о -  
в а р н о м ъ о б м ѣ н ѣ .  П тоги всем ірн ой  т о р г о в л и .- -С о с т .  Ст. Г уліт ам баровъ .  С . - І І е т е р б у р г ъ .  
1 8 9 5  г .  П зд ан іе  Д еп артам ен та  Т о р го в л и  и М а н у ф а к т у р ъ .

В ъ  р азсы атр и в аем о м ь  трудѣ  п о ч т е н н ы й  а в т о р ъ  д ѣ л а е т ъ  сои о став лен іе  д а н н ы х ъ  
по вн ѣ ш п е й  т о р г о в л ѣ  г л а в н ѣ й ш н х ъ  и н о с т р а н н ы х ь  г о с у д а р с г в ъ ,  с ъ  ц ѣ л ь ю  о т м ѣ т и т ь  
в а ж н ѣ й ш іе  пр ед м еты  ввоза  и  в ы в о з а  п о с л ѣ д н и х ъ  и по в о зм о ж н о с ти  в ы а с н и т ь  т о р -  
г о в ы а  снош енія  каж даго  и з ъ  н и х ъ  с ъ  Росс іей .

В ъ  изло ж ен іи  о и ъ  д ер ж п тся  слѣдую іц ей  общ ей  програм м ы : 1 )  О б зоръ  общ ей 
с т о и м о с т и  в в о з а  и в ы в о з а  т о в а р о в ъ  по с т р а н а м ъ  п р о и с х о ж д е н ія  и и а з н а ч е н ія  з а  
п я т и л ѣ т іе ;  2 )  обзоръ  вв о з а  и в ы в о з а  т о в а р о в ъ  з а  т о т ъ  же п е р іо д ъ  врем ени по 
к о л и ч е с т в у  и  стои м о сти  и х ъ ,  н езависи м о  о т ъ  м ѣ с т а  п р о и сх ож д ен ія  и л и  н а з н а ч е н іа ;  
пр и  э т о м ъ  золото  и серебро в ъ  м о н е тѣ  и с л и т к а х ъ ,  по во зм о ж н о с ти ,  в ы д ѣ л е н ы  
и з ъ  п р о ч и х ъ  т о в а р о в ъ  в ъ  особ ы я  р у б р и к и ;  3 )  у к а за н іе  с т р а н ъ  п р о и сх ож д ен ія  и 
н а з н а ч е н ія  для н ѣ с к о л ь к и х ъ  т о в а р о в ъ ,  с о с т а в л а ю щ и х ъ  г л а в н ы й  п р е д м е тъ  в в о з а  или 
о т п у ска  той  и л и  другой с т р а н ы  за  п о сл ѣ д н ій  о т ч е т н ы й  г о д ъ ;  4 )  обзо р ъ  т о в а р н а го  
обм ѣн а  между Россіей  и  д а н н ы м ъ  го с у д а р с т в о м ъ ,  по о т ч е т ам ъ  п о с л ѣ д н я г о ,  и  5 )  т р а н -  
з и т н а я  то р г о в л я  по т о в а р а м ъ  с ъ  у к а з а н іе м ъ  н а п р а в л е н іа  и х ь .

Весь т р у д ъ  с о с т а в л е н ъ  и склю чительн о  но о ф ф и ц іа л ь н ы м ъ  и з д а н ія м ъ  поимено- 
в а н н ы х ъ  в ъ  н ем ъ  с т р а н ъ  и д а е т ъ  весьма р а з н о о б р а з н ы й  и б о г а т ы й  м а т е р іа л ъ  для 
со н остав лен ія  о б о р о т о въ  по вн ѣ ш н е й  т о р г о в л ѣ  почти  в с ѣ х ъ  г о с у д а р с т в ъ  зем н ого  
ш а р а .  В ъ  «Обзорѣ» н р и в о д я т с я  с в ѣ д ѣ н ія  по 1 2 0  с т р а н а м ъ ,  в ъ  т о м ъ  числѣ  по 6 0  
с о об щ аю тся  болѣе или  м енѣе под р о б н ы я  с в ѣ д ѣ н іа ,  а ио 6 0  о с т а л ы і ы м ъ  —  м ен ѣе  
з н а ч и т е л ь н ы м ъ — л и ш ь  общ іе и то ги  п р о стран ств а ,  н аселен ія ,  в в о з а  и в ы в о з а  р а з н ы х ъ  
т о в а р о в ъ ,  а т а к ж е  зо л ота  и серебра. В ъ  к о н ц ѣ  «Обзора» в ъ  особой т а б л и ц ѣ  с г р у п -  
п и р о в а н ы  и т о г и  м еж д ународнаго  то в а р н а го  обм ѣнЬ . Судя но э то й  т а б л и ц ѣ ,  в с ѣ  1 2 0  
г осу д ар ств ъ  з а и и м а ю т ъ  1 0 0  мил. кв .  в е р с т ъ ,  с ъ  н асел ен іем ъ  1 , 3 6 6  мил. д у ш ъ .  
О бщ ая сумма международнаго  т о в а р п а го  обм ѣпа пр о с ти р ае тс а  до 2 0 , 3 5 3  м ил . р у б .  
з о л . ,  в ъ  т о м ъ  числѣ  1 0 , 6 8 6  мил. руб. по в в о з у  и 9 , 6 6 7  мил. руб . зол . по в ы в о з у .  
Н а  э т о м ъ  основан іи  в в о з ъ  на д уш у в ъ  обіцемъ с о с т а в л а е т ъ  7  р. 4 6  к . ,  в ы в о з ъ  —

*
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6  р . 7 5  к . ,  а всего 1 4  р. ‘21  к. зол . Обороты 6 0  с т р а н ъ ,  по к о т о р ы м ъ  г . Г у л и ш а м -  
б а р о в ъ  д а е т ъ  п одробны е о т ч е т ы ,  с о с т а в л я ю т ъ  1 9 , 4 4 7  мил. руб .,  а о с та л ь н ы я  6 0 —  
всего  9 0 6  мил. руб. зол .;  т а к и м ъ  о б р а з о л ъ  обороты первой полови ны  р а зс м а т р и -  
в а е ы ы х ъ  с т р а н ъ  с о с т а в л я ю т ъ  с л и ш к о м ъ  9 5  % всемірной торговли.

Г. Г у л и ш а м б а р о в ъ  не н о ви ч екъ  в ъ  л и т е р а т у р ѣ  и на с т р а н и ц а х ъ  «Г орн аго  Ж у р -  
н а л а »  не р а з ъ  п о я в л я л и с ь  его с т а т ь и ,  всегда п о л н ы я  и н те р е с а ,  а в ъ  о тд ѣ л ѣ  библіо- 
граф іи  д а в а д и с ь  о тч еты  о его р а з н о о б р а з н ы х ъ  р а б о т а х ъ  к а к ъ  по т е х н и к ѣ ,  т а к ъ  и 
по с т а т и с г и к ѣ .  О зн аком и вш и сь  с ъ  т о ль к о-ч то  в ы ш е д ш и м ъ  в ъ  с в ѣ т ъ  н о вы м ъ  тру-  
дом ъ  г .  Г у л и ш а м б а р о в а ,  должно с к а з а т ь ,  что з а д а н н а я  в ъ  нем ъ о б ш и р н ая  и р азн о -  
о б р а з н а я  програм м а вы п о л н е н а  весьма добросовѣстно  и  съ  п олн ы м ъ  зн ан іем ъ  дѣла .  
Б ъ  н а ш е й  л и т е р а т у р ѣ  до с и х ъ  п о р ъ  ие было тако го  ц ѣ л ь н а г о  обзора всемірной 
т о р го вл и ,  к а к и м ъ  я в л я е т с я  р азс м а т р и в ае м ы й  т р у д ъ .  О нъ о б н и м аетъ  массу  с а м ы х ъ  
р а з н о о б р а з н ы х ъ  т о в а р о в ъ  и потомѵ я в л я е т с я  ц ѣ н н ы м ъ  иодспорьемъ для всякаго  
и з сл ѣ д о в а т ел я  эко н о м и ч ески хъ  во п р о со въ  вообщ е, м еж д ународнаго  товарн аго  о б м ѣ н а —  
в ъ  ч астн о сти .
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* А.  Ф .  Л А Н Г Г А У З Ъ .  |
МОСКВА, ІѴІясницкая, д. Художеств.-Промышл. Музея.

^ ІІредставитель англійскаго сталелнтейнаго п инструиептальнаго завода
I  « К ед еп і  ѴѴогкз» В и гуз  & С° І і т і 11, въ Шеффильдѣ. і

4 Заводскія и Фабричныя принадлейсности и жатеріалы.  ̂
4 Инструліенты для ліастерскихъ. ^
* Англійская сталь, подииіки, англ. и нѣмецк. инструменты, циркулярны я и другія пилы, свер- |  
і лильныя машипы, домкраты, блоки днфференц. и капатные, лебедки, насосы, вѣсы, приводные і  
’ ремни, деревянные шкивы, желѣзныя трубы, брезепты, рукава, асбестовая пряж а и картонъ, ' 
у наждакъ, шурупы, заклепки и т. п. предметы. |
|  «АЛЮЖИНИТЪ» лучшій антифрикціонный сплавъ для заливки иодшипниковъ, осей и стержней. і 
і «АСБЕСТИТЪ» (асбестов-ый цемевтъ) лучшѳе средство для предохраненія отъ охлажденія па-

ровыхъ котловъ и трубъ.
И ллю стрированны й П рейсъ-К урантъ  безп л атн о . (№ 136— 12—6).

В Е Р Н Г А Р Д Ъ  Э ГЛ И Н Ъ  и К°
Ф А Б Р И К А Н Т Ы  Т Е Х Н И Ч Е С К И Х Ъ  Т К А Н Е Й  

въ плосквъ
Лапинга,шлихтовальной фланели, 
шерстяныхъ, полушерстяныхъ и 
бумажныхъ фильтерныхъ суконъ, 
отжимныхъ суконъ для масло- 
бойныхъ машинъ и пр., а такж е 
пеньковыхъ рукавовъ и талько- 
вой набивки для паровы хъ дви- 

гателей.

Складъ и контора у Торговаго дома
Пеньковые рукава. Барокъ и Фирэкель. Н абивка тальковая.

Въ МОСКВЪ, М ясницкая. Георгіевскій пер., д. Вр. Вахрушинглхъ. (№ 146—12—6)

С .-П ЕТЕРВ У РГЪ , Васильевскій Островъ. 17 лин., № 52.
Телефонъ № 3610.

Изготовляѳтъ подковы зимнія, лЬтнія и иолуготовыя ма- 
шинной ковки, ввинтные шипы натентованные съ 4 -м я 
закаленныли стальными жилами и желѣзные безъ ж илъ и 

подковные гвозди по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ.
Прейсъ-Нуранты высылаются по требованію безплатно.

(№ 206—12—4 ).

ЕРВЫЙ РУССКІЙ ЗАВОДЪ ДЛЯ ВЫ ДѢЛКИ ІЮДКОВЪ, 
ВВИНТНЬІХЪ ШИПОВЪ И ПОДКОВНЫХЪ ГВОЗДЕЙ

П. П. ФОНЪ-ДЕРВИЗЪ.
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г - ъ Ш  
П -

МОСКОВСКАГО

МЕТАЛЛИЧЕСКАГО ЗАВОДА
въ МОСКВѢ, у Роготкской заставы.

А д р е с ъ  д л я  телеграммъ: М О С К В А ,  П Р О К А Т .

Т е л е Ф о н ъ  № 9-

ЗАВОДЫ ЙЗГОТОБЛЯЮТЪ:

Іац тэн ов ск ую  сталь и свацочное ж ел ѣ зо  фасонное. соцтовое і  лроволочеое;
Проволочные гвозди; проволоку свѣтлую, обожженную и оцинкованную: 

ВОЛТЫ, ГАЙКИ, ШАЙВЫ, ЗАКЛЕПКИ, КОСТЬІЛИ, ШУРУПЫ И ТЕЛЕГРАФНЫЕ КРЮЧКИ; 

СТАЛЬНОЕ ФАСОННОЕ ЛИТЬЕ ПО ЧЕРТЕЖАМЪ И МОДЕЛЯМЪ

Проволочные стальные канаты

д ля  ш а х т ъ ,  б у кси ро въ ,  передачи силы на р а зстоя н іе , пароходнаго  и корабельнаго 

такел аж а ,  во зд у ш н ы х ъ  проволочн о-кан атн ы хъ  нередвиженіп грузовъ , громоотводовъ и 

всевозмож ны хъ д р у ги х ъ  д ѣ лей .

П роволочны е канаты  съ колючками для изгородеп садовы хъ , усадебны хъ , лугс- 

в ы х ъ ,  л ѣ сн ы х ъ  и в с я к и х ъ  д р у ги х ъ .

П роволочны е канаты  изготовляю тся и зъ  высш аго кач ества  стальноп проволоки съ 

сопротивленіемъ разры ву  отъ  7 0  до 1 7 5  килограммовъ н а  квадратны й миллиметръ.

К а ж д а я  проволока п редварительно  испыты вается  на спеціальны хъ приборахъ.

П роволочные кан аты  испы ты ваю тся соотвѣтствующ имъ пробны.мъ грузомъ на 

1 0 0  тонномъ разрывномъ прессѣ и результаты  испытанія  удостовѣряются свидѣтель-

ствомъ завода .
- і | (№ 1 4 а - 1 2 -6 ) .

'

□
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Заводъ основанъ въ 1 8 6 8  году.

36 золотыхъ и ееребряныхъ медалей.

І А Ш И Н О С Т Р О И Т Е І Ь Н Ы И  З Д ВОДЪ Т О Р Г О 0 А Г О  Д О І А

„ Г У С Т А В Ъ  Л И С Т Ъ “

нрямого дѣйствія безъ маховиковъ, по системамъ Вортингтонъ, Блзкъ, 
Камеронъ и Англо-Американской.

Висячіе паровые шахтные насосы.
Насосы съ ліаховиками,

вертикальные, горизонтальные, высокаго давленія, низкаго давленія. 
Насосы д л я  н е Ф т е п р о в о д о в ъ .

Насосы Летестю, центробѣЯшые, вращательные и др.
Д ля всевозможныхъ нотребностей, нромышленности и жел. дорогъ.

съ отсѣчкой пара или безъ оной въ малыхъ цилиндрахъ, а также съ

Танги и «Компоундъ» до 3 0 0  силъ.
Усовершенствованныя ПОЖАРНЫЯ ТРУБЫ,

ручныя, коннопрпводныя и паровыя.
Ш АХТНЫ Я ПАРОВЫЯ ПОДЪЕМ НЫ Я МАШ ИНЫ, 

ручныя и ПАРОВЫЯ ЛЕБЕДКИ.
Прессы ручные и гидравлическіе

для всевозможныхъ цѣлей.
Ручные строгальные станки «Рютгерса»

в ъ  М о с к и ѣ .

О Т Д Ѣ Л Б Н ІЕ  В Ъ  Г. Б А К У .

С п е ц і а л ь н о е т и  з а в о д а :  
ПАРОВЫЯ НАСОСЫ

Паровые насосы «Колтоундъ»

компенсаюрами. 
ПАРОВЫ Я М АШ ИНЫ

для зарубки шпалъ и пр.
Господа Горные Инженеры приглашаются осматривать заводъ.

(№ ІЗ а - 12- 6')-

Иллю
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Н А С О С Ы
П А РО ВЫ Е, П РИВОДН Ы Е, РУ Ч Н Ы Е  

ДЛЯ ГОРНАГО ДѢЛА
и ДЛЯ ВСЕВОЗМОЖПЫХЪ ЦФЛЕЙ.

П О Ж А Р Н Ы Я  Т Р У  Б Ы,
ГИ ДРО П У ЛЬТЫ  И О ГН ЕГА СИ ТЕЛ И .

ЧУГУНО-МЪДНО-ЛИТЕЙНЫИ, М ЕХАН И ЧЕСКІЙ  и
Э Л Е К ТРО Т ЕХ Н И Ч Е С К ІЙ  ЗАВОДЪ 

производство и центральное депо
Ф И Р Н Ы

Ш ЕФ ЕРЪ и БУД ЕНБЕРГЪ .

\\еіе

Іѵ V Т V л о I I

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ

каж даго отдѣла завода—безплатно.
ПОЛНЫЕ КАТАЛОГИ въ изящ. переплетѣ—1 руб.

СПЕЦІАЛЬНОЕ ПР0ИЗВ0ДСТВ0
ЛИНАМ О-М АШ ИНЪ

и
ИЗМЪРИТЕЛЬНЫХЪ ПРИБОРОВЪ.

А К К У М У Л ЯТО РЫ  Т ІО Д О Р Ъ » ,
оригинальное производство.

ПОСТОЯННЫ Е И ПЕРЕН ОСНЫ Е.

Э Л Е К Т Р И Ч Е С К І Я  П Е Р Е Н О С Н Ы Я

Л А М П Ы
ДЛ Я РУ Д Н И К О В Ъ , Ш А Х ТЪ  И П Р .

МАНОЛЕТРЫ, ИНДИКАТОРЫ, И Н Ж ЕК ТО РЫ , КРАН Ы , КЛАИАИЫ

и

РАЗЛИЧНАЯ АРМАТУРА.

К І Р О е И Н О І М І  Д В И Г  Л . Т Е Л И  

ц І Ж І І І І Ъ  (і(Іу 
работающіе надежно и экономно обыкновен- 

ньш ъ ламповымъ керосиномъ.

ПОЛНЫЯ УСТ АНОВ КИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВгЩ ЕНІЯ

И

П ЕРЕ Д А Ч И  СИЛЫ  НА РА ЗСТО ЯН ІЕ.

СЛб 26а—12—4).
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В Е Р Л И Н С  К І Й
Инструшентно-шашиностроительный заводъ.

АКЦІОНЕРНОЕ ОБІДЕСТВО
бывш. Л. СЕНТКЕРЪ.—Верлинъ Н. 65 Германія.

Инструментныя машиньг для обработки 
металла и дерена,

какъ-то: токарны с, сверлилыіые, горизоптальные сверлильно-ш арошеч- 
ные, строгалыіые, ш пупторѣзные, вертикально-горизонталт.иые ш арош еч- 
иые, дырье-гіробивные, винторѣзные, точильные и пр. стан ки ;— ленточ- 

иыя безконечиыя, круглы я и рѣш етчатыя пилы.

Спеціальныя машины
для производства разпоообразиы хъ арматуръ, орудій, амуницій, пушеч- 

ныхъ зарядовъ, торпедо и пр.

Машины съ электричеснимъ производствомъ.
4 -   Н+ (№ 19- 12- 3). +
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X
X
X
X
X
X
V

ИМѢЮТСЯ ВЪ НАЛИЧНОСТИ СТЪ ПИСЬМЕННЫХЪ

ДО В А ГО Н Н Ы Х Ъ
С П Ё Д І А Л Ь Б Ы Е  ВѢСЫ  Д Л Я  Г О Р Н О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

болѣе 1.000,000 вѣсовъ Ф ЕРБЭН КСЪ  въ употребленіи.

П И Ш У Щ / Я М А ш и н ы

X
X
X

I
X
X
X
X
X

введены во всѣхт Министерствахъ; въ ІІрави- 
тельств. учрежден. одного Петербурга болѣе 

700 машинъ Ремингтонъ въ употребленіи.

П Е Р Е Н О С Н Ы іЕ  

керосиновые освѣти- 
тельные приборы

У Э Л Ь 3 ъ

для горной промышлен- 
ности,' для ночныхъ ра- 
ботъ, для о с в ѣ щ е н ія  
большихъ площадей и 
проч. Сіілою отъ »і00 до 

4000 свѣчей.

Дѣны отъ 50 руб.

Каталогъ каждой спеціальности высылается безплатно.

Торговый

С.-Петербургъ.
Одесса.

Екатеринбургъ.

Варшава. 
Кокандъ. 

Ростовъ н д.
(№ 266- 12—2).хххххххххххххххххххххххххххххх хх
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ІосотоііѵІаЬгік Кгаизз & Сотр.
кіеп-(>тІЫіаГі

М и ѳ п с і іе п  ( В е и ів с і і і а п с і )

Ііеіегі

К - о с о т о і і ѵ е п

ѵоп ]ес1ег Ьеізіипа', тіѣ Асіііааіопв- осіег ЯаЬпгасІЬеігіеЬ иікі Йіг
_Іе<1е 8риг\ѵеііе.

ѴогІеіІНаІІезІез 8узіет ѵоп Тетіегіосотоііѵеп
(8у8Іегп „ Кгаим “)

Шг НаіщІЬаІтеіі. 8есипйагішііііеіі. Т гатііаііііеіі. Ваііш ііегиеіітш щ еп, М і Ш й е р І ш е ,  
В е г т й е і г і в і ) ,  РеИЬаІіііеіі е іс .

Каііеѵе Аизкипй егіеііі аисіі ипзег Ѵегігеіег
0 . З Р Е Ш Е М А М , ТвсЬегпувсІіей Рег. Кг. 12 -6 6 . 31. Р ЕТ Е К 5 ВІЖ6 .

РгозрекГе ѵѵегйеп аиГ Ѵег1ап§еп гидезепйеі.
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*ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ7\
X

в
X

1

X
X
XI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

РВІЕО. КВОРР 6 В 0Ш Ѵ Е В К
^Сас^Ъ^ѵиъс^-сбис к а и  {^Уііапхаапг^.

М аоіппек рои г 1а р гёр а га ііо п  сіев т іп е г а із .

СоЕсавеш Ле ріеггев
(1’ипе СОП8ІГП.СІІОП 
ігёз воіісіе. МасЪоі- 
ге8 еп Гопіе сіигсіе.
Моиііпз а суііпсіегз. 

Восагсіз.
РаЬоіз еі зетеііез 
сіе Ьосагсі еп асіег 
сіоготаіё врёсіаі. 
іівиге ігёв тіпсе.

М о и 1і п 8а Ъ о і і1е 1;8
а аіітепіаііоп еі 

X  с1ёс1іаг§'е сопіігтев. 
X  сГіте соп8Іпісііоп 
X  регГесііоппёе, роііг 
X  1е Ьгоуа§’е сіе т і -  
X  пегаів а іоііі с1ё§'гё 

сіе йпезве ѵоиіи.
Р1и8 сіе 800 тои- 

1іп8 ѵегкіив.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

А ІТ А Н Щ 8  ВАМАІ- 
ШІАТЮГС.

А ш а 1 § ' а т а і е  и г 8  
Ь г е ѵ е і ё з .  Ь а Ъ у г і п -  
І і і е - С 1 а 8 з е и г 8 ,  О г і Ь -  
І е з  1 і у с 1 г а и 1 і с { і і е 8  а  

р е г с и 8 8 І о п .

ТаЫез сігсиіаігез гоіа- _ _ 
ііѵез еі ТаЫез а ѣоііе X  

еі а зесоиззе ^

сГипе сопзіпісііоп X  
регГесііоппёе..

ТаЫ ев а Ъаіаіз, ТаЫ ев  
а зесоиззе (Іе Ва ів- 

Ъоигд еіс.

Еригаіеиг (1’ашаі- 
^аше, аррагеііа- 
с1іаг§'еиг8 — а§’ііа - 
іеигв. Роиг сіе сіез- 
ііііа ііо п  еі сіе іи- 
8Іоп сіе тегсиге. 

Согпиев еіс.

X
X

X

X
X
X
X
X
X

]п8Іа11аііоп8 сотр іе іез  роиг іе іга ііетеп і сіез тіпегаіз. X
X

X  БІ8ро8Іііоп8 роиг Гехігасііоп сіе Гаг^епі еі сіи сиіѵге сіе Іеигз тіп е - X
X
X
X
X
X
X

гаІ8 сГаргёз (Іев ргосёсіёз Іез ріііа гесепіа.

Саіа1о§ие8 еп 1ап§;ие ои апо'1аІ8еіѴапсаізе, аііетапсіе 
8иг сіетапсіе.

(№ 2 1 -1 2 -^хххххххххххххххххххххххххх

X
X
X

&гаіІ8 X

х х х ^
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ЕЛЬБЕРЦХАГЕНЪ И МАССНЕРЪ
иашиостроиейна» Іабриа н стаіетеіая іасторси

въ Острау (Маііг. Озігаи, ОезіеггеісН)
продлагастъ своіі услуги для изготовлснія различныхъ механическихъ рудшічиыхъ 
устройствъ, какъ-то: иаровыхъ котловъ и мащииъ; паровыхъ насосовъ, воротовъ паро- 
выхъ п дѣйствуюіцнхъ сжатыыъ воздухомъ; паровыхъ подъемныхъ устройствъ; под- 
земныхъ водоподъемныхъ устройствъ; вевтиляторовъ; присиособленій для обогащенія 
угля (еист. Зауера-Мейера и Обереггера); подпятниковъ сист. Ш тауса; насосныхъ ста- 
вовъ и всякпхъ вообще необходимыхъ для рудниковъ машпнъ и приборовъ. Спеціальность: 

стальныя колеса для рудничныхъ вагоновъ и такія-же рамы для нослѣднихъ.
( №  1 8 - 1 0 - 4 )

іа ш и н о с т р о г а ь н о в  Акціонерное Обідество
бывш. БрейтФельдъ, Данекъ и К°.

въ Прагѣ (Ргад-К агоІіпепЙ аІ, В о ііт еп , Оѳяіеггеісіі)
доставляетъ полное оборудованіо шахтъ н ра8личныя горнозаводскія машины, ісакъ то: паровые 
котлы всякихъ системъ и всякія иядѣлія изъ листового желѣза. Подъемныа машины лучшаго 
устройства. Надшахтиыя устройства, клѣти и подпятники. Различпыя желѣзпыя сооруженія. 
соединительные и откидные мосты. Водоподъемныя мапшны. поверхностныя п подземныя, съ 
самодѣйствующими клапанами и съ клапанами сист. Ридлера. Насосы всякаго рода. Воздушные 
компрессоры съ уравненіемъ снст. Гарраса. Вороты и подъемы, дѣйствугощіе паромъ, сжатымъ 
воздухомъ или электричествомъ. Перфораторы, алмазныя буровыя машины для глубокаго 
буренія. Полныя устройства для канатной и цѣпной откатки съ приспособленЬіми сист. ІІІтольца 
для самодѣйствующаго иередвиженія на закругленіяхъ. Рудничные вентиляторы. Фильтры изъ 
волнистаго желѣза для очшценія поступающей въ пар. котлы воды. ІІаровые двигатели разныхъ 
системъ. Лрокатпыя машины. Воздуходѵвныя машины. Скороходящія паровыя машнны спст. 
Дёрфель-Прёлъ для электрическаго освѣщенія и передачи силы на разстояніе.

Сцеціальность: устройство фабрикъ рудообогатительныхъ п для обогащенія каменнаго 
угля. Устройства для сортировки и разгрузки угля. Промывальныя устройства. Круговые 
опрокидыватели сист. Карлика. Сортнровочные грохоты съ винтообразными продольнымп и 
ручейными поперечными рѣшетниками сист. Дистля, Зуски, Каропа, Врейтфе.іьда и Данека. 
Грохотъ Бріара съ уравнительными эксцептриками. Рѣшета сист. Карлнка п Коксе; Брейтфельда 
и Данека. Сортировочные барабаны. Отсадочныя рѣшета. Безкоиечныя ленты. Всякаго рода 
дробильныя приспособленія. Составляются полные проекты новыхъ устройствъ и передѣлкн
существующихъ. П ред ставитвли  въ  К іевѣ :  Гретеръ, Нриванекъ и К°.
______________________________________________________ С№ І 7 — 12— 4 ) .

^  Ф И Р м ы
1  ЛОЗИНСКІЙ и  с ь ш о н о в и ч ъ  $
П Въ г. Екатеринославлѣ. Ж
2  Отдѣленіе Кіевскаго Аіептстна «Перваго Общества подъѣздныхъ 2  
2  желѣзныхъ путей въ Ро.ссіи». 5
И  Агептство Ю ж но-Русскаго  машш остроительнаго завода въ г. Кіевѣ. Ж

И н ж е н ф ъ  Ж аба въ домѣ Верховцева. К

К  (№ 2 2 6 — 12— 4). Л о л і і н с і і і і і  и  ( ) ы м о і і о в н ч і > -

ш к т ш т т х х ш ш т т
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Эрнестъ Васильевичъ Люнгенъ
в ъ  м о с к в ъ .

Мясницкая улида, домъ Ермаковыхъ.

Спеціальности:
МАШИНЫ И СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВЪ И Д ЕР Е В А .

Машиностроительный заводъ «Ант. Фети Дефизъ и К° въ Бельгіи  спеціально: 
фрезерные машины и станки для обработки металловъ новѣйншхъ тииовъ.

Общества Машиностроительнаго завода «Вулканъ», въ Германіи. Станки для 
обработки металловъ и дерева.

Машиностроительный заводъ «Л. В. Брейеръ— Шумахеръ и К°», въ Герыаніи: 
горнозаводскія машины, гидравлическіе нрессы, клепальныя машины, аккумуляторы, 
гидравлическія п паровыя ножницы, паковочныя машины, иаровые н иневматическіе 
молоты, вентиляторы и станки для обработки металловъ.
, Общество Машиностроительнаго завода «Каппель», въ Германіи, снеціально: 

Станки для обработки дерева новѣйшихъ конструкцій. Двигатели газовыё, керосиновые 
и бензиновые.

Общество Машиностроительнаго завода «Прогрессъ>, въ Бельгіи, снеціально: 
Универсальные станки и фрезерныя машины.

Машиностроительный заводъ «С. Оппенгеймъ и К°», въ  1'ерманіи. Н аждачны я 
машины новѣйшихъ конструкцііі.

ШАРОДРОБИТЕЛИ (КидеІІаІІтиЫеп).

Машиностроителъиый заводъ «Герм. Ленертъ», въ Германіи. И зготовляетъ  
спеціальные снаряды для измельченія цѳмента, кварца ,  шамота, стекла, красокъ  и 
всякихъ гориыхъ породъ.

СТАЛЬ. ПОДПИЛКИ, РАЗН Ы Е ИНСТРУМЕНТЫ
Сталедѣлательнаго завода «И. И. Сивилль и К°, въ Англіи и другихъ лучшихъ марокъ.

СТРОИТЕЛЬНЫ Е МАТЕРІАЛЫ.
Портландъ Цементъ «Товарищ. Глухоозерскаго завода». Ж елѣзо  фасонное, балки

и тавры.

ТЕХНИ ЧЕСКІЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЗАВОДОВЪ,
к ак ъ -то :  ариатура ,  ремни приводные, подъемные блоки, домкраты, вѣсы десятичные 
и сотенныѳ пат. Инж. К ац ъ ,  горны, канаты проволочные, наж дачпыя издЬлія,

трубы жел. и проч.

ЧУГУНЪ кремнистый, зеркальный, марганцовый.

Прейсъ Куранты, каталоги, смѣты и чертежи высылаются безнлатно по пѳрвому
трѳбованію.

(№ 22а— 1 2 -5 ) .

1 -  --
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С .-П етербургъ , за Н а р в с к о й  заставой. П равленіе : Н евскій , № 5.

Представители: В. К. Кеслеръ въ Москвѣ. Мясницкая, д. Обидиной, П. Стольтерфотъ въ Ригѣ.

СТАЛЬНЫЯ ДВУТАВРОВЫЯ СТРОИТЕЛЬНЫЯ ВАЛИИ.

в а го н н ы е  ш в е л л е р а ,  к о р а б е л ы іа я ,  к о т е л ь н а я ,  ф асо н н ая ,  с о р т о в ая ,  р ессорн ая  

и п р у ж и н н а я  с т а л ь ,  ж елѣ зо  р а з н ы х ъ  п роф и лей ,

ПЛОТНЫЯ СТАЛЬНЫЯ ОТЛИВКИ ИЗЪ ТИГЕЛЬНОЙ МАРТЗНОБСКОЙ СТАЛИ:

зубчатыя колеса, муфты, цилиндры гидравлическихъ прессовъ и проч.

ОТЛИВКИ ИЗЪ ЗАКАЛЕННАГО ЧУГУНА Е ФОСФОРЕТОЙ БРОНЗЫ.
Крупныя и мелкія машинныя поковки, прямые и колѣнчатые валы.

П ар о в о зы , п а с с а ж и р ск іе  и  товарн ы е  вагоны  и составн ы я  и хъ  части:

б а н д а ж и , вагонны я колеса, оси, рессоры, нруж ины  и проч.
Р еіьсы , крестовины и стрѣлки всѣхъ типовъ и рельсовыя скрѣпленія. 

П Е Р Е Н О С Н Ы Я  У З К О К О Л Е Й Н Ы Я  Ж Е Л Ѣ З Н Ы Я  Д О Р О Г И , 

п р и н а д л е ж н о е т и  в о д о е н а б ж е н і я ,
ЧУГУННЫЯ ТРУБЫ, ОТЛИТЫЯ НО УСОВЕРШЕНСТВОВАННОМУ СНОСОБУ БЕЗЪ

НРОДОЛЬНАГО НІВА,

мосты, стропила, резервуары, паровые котлы и проч.

П Е Ч И  Ч У Г У Н И Ы Я  Б .4 Т А Р Е Й Н Ы Я , В Ы Г Р Е Б А Ж Т А Л Л И Ч Е С К І Е .

Нотельныя и металлическія работы.
МОСТОВЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ КРАНЫ ДЛН ДѢЙСТВІЯ ВЪ 

РУЧНУЮ, ОТЪ ПРИВОДА И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЮ СИЛОЮ.
ПРЕДЖЕТЫ АРТЖЛЛЕРІЙСКАГО и ИНЖЕНЕРНАГО ДѢЛА.

С у д о с т р о е н іе .
*Ж“ СОРТАМЕНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ ПО ВОСТРЕБОВАНІЮ БЕЗПЛАТНО. -§М

Заказы принимаются въ Правленіи, Невскій пр., № 5.
(№ 20а— 12— 4).



Горный Журналъ ШэгТомъІТ, РУДНИКИ И КОПИ СѣБЕРНОИ АМЕРИКИ. Таблииа.1:

Ф и г  1
Ф и г  2

Ф и г  3 Ф и  г  5

Фиг. 9

В. ш < х л в г г ѵ п

ЛИТ.ПП.СОИКИНА СПБ



Горный Журналъ 1895тТомъ / / , РУДНИКИ И КОПИ еѢВЕРНОЙ АМЕРИКИ ТаблвцаІІ.

Фнгг. 10

7

• ®
7 ' ю "

10.5 ©

Ч .

Ф и г  1В

0  о р і /  п о р о д а у

01

?

Л А
і Ѵ "  105V і

* сс ~г~ V

Ф и г  11

< 4Ѵ
Ф и г  12

7 "

Е

; 4 и>

Ф и г .  17

9Л 6 8"

-м . ш п ірекъ

Фиг.  18

Ф иг .13

Ф и г  14

Р с

Ф и г .  19

3 0 0  6 0 0

ЛНІПП СОЙкННА СЛБ



Горнлш Ш ургт лъ 1в95гТом ъІІ. РУДНИКИ И КОПЙ СѣБЕРШ Ш  АМЕРИКЙ Таблица Ш.

Ф и г .  21

ЛИТ.П.П.СОЙКИНА СП5

Ф и г  23 .

Ф и г. 2 6

Ф и Г  28 .

ф и г .  2 4 .

Ф и г .  29

Фиг. 2 2



Горный Журналъ 1895тТомъ I I РУДНИКИ И НОГІИ СѣВЁРНОЙ .АМЕРИКИ ТаблидаIV

Ф и г  33Ф и г  3 2
Рсѵзргьлъ п о  А  - В

Фиг. 3 1 Ф и г .  36Ф и г  31
Р іі/ ір Ѵ ь О Ъ

п.о С~! В.

Ф и г  3 5

Ф и г .  3 7

Ф и г .  43

Ф иг.  39

Фгтг 4 2
Ф и г  41

/іЦТПП СОЙНИНА СПБ



Горный Журналъ 1895тТомъ1І. РУДНИКИ И КОПИ СѢВЕРНОЙ АМЕРИКИ Таблица V.

Фиг. 45. Ф и г  4В

ч

ж

І ] Й _

&

П Г "
 І ------------ р

Фиг. 48

^  ДД,

>\\ і і і
/Ѵі ^-----  .XЬ І . . .

в :
и

5? ‘й
Р

Ф и г  47.
Фиг 53

СТАР.ВЫРАБОТКИ Н ОВ. ВЫ РАБОТКИ

Фиг. 50.

ЛНТПП.СОЙКИНА СПб



Горный Журналъ 1895т Томъ II ТаблидаVI

111 е,юліебі кое ./, "ІЦШЩ 
У, і  ю к у л л іс ім .»  (Тп
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Ъщ льіил -Бузілльскшс 
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і.Р ы о и ш Ж лН у
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