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Г ОР НЫЙ  Ж У Р Н А П
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ 

Я н в а р ь .  № . 1. 1900 г.

УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Объ утвержденііі уетава акціонерііаго Общества Бибн Эйбатекаго аіехани'  
ческаго завода и проіізводетва буровыхъ работъ Д.

Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ ,  ио іюложенію Комптета Мииистровъ, Высо- 
чайше иовелГть соизіюлилъ разрГшить кандидату Юрьевскасо унішерситета Сер- 
гГіо Ивановичу СіалОіЧону и Бакинскому жителю Льву МатвГешічу Рыжаискому 
учредпть акіиоіісріюе Общество, иодъ наименованіемъ: «акціоиерпое Общество
Биби-Эйбатскаго механическаго завода и цроизводства буровыхъ работъ», на ос- 
иоваиіи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія іі утвержденія, въ ІІе- 
тергос|іѣ, во 2 день іюля 1899 года.

Н а ію дли ш ю м ъ наііисано: к Г о с у д а р ь  II  .ч н е р а т о р ъ  уставъ сеіі разсматрпвать іі Вы- 

сочайш е утвердить соішволилъ, въ  ІІетергоф ѣ , во 2 ден ь ію ля 1899 года»

ІІодписалъ: З а  У правляю щ аго дѣла.ми Ко.мптета М іш пстровъ, Т аіін ы іі С овѣ тн п къ  Врянчаннповъ.

У  С  Т  А В Ъ

Акціонернаго Обікрства Биби-Эйбатскаго леханическаго яавода и  проішодетва
буровыхь рабоіпъ.

ЦЪль учрежденія Общества, права и обязанности его.

I .  Для устройства іі экснлоатаціи въ дачѣ селенія Бпби-Эйбатъ, Бакин- 
ской губернііі II уѣзда, механическаго завода и для производства буровыхъ ра- 
боті. ст. иѣлыо добычн ііефти, учреждлется акціонеріюе Обіцестію, тюдъ наиме- 
нованісмъ: ((акціонеріюе Общество Виби-Эіібатскаго мехаипческаго заво,л;а п про- 
лзіюдства бурош.іхъ работъ».

Примѣчаніе 1. ^Кфедители Общества: кандидатт. Юрьсвскаго ^Ъішер- 
ситета Сергѣй Иваіювичт, Саломонт. и Бакиітскій жнтель Левъ Матвѣевичъ 
1й,іжапскііі.

ІІримѣчаніе 2 . 11ере,.ч,ача, до (ібразованія Общестна, учредіітеляміі 
други.чт, лииамъ своихъ ирант, іі обязашіостеіі ію Обществу, ирисоединеійе

’ ) Собр. увак. п расп. Правпт. Л» 143 , 25 ноября 1899 г., ст. 2 2 19 .



новых-ъ учрелителеіі и псключеніе котораго-либо изъ учредителей допу- 
скается не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разр+>шенія Ми- 
ннстра Фпнансовъ.
^ 2. Обществу иредоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ зако- 

повъ, постановленій н ііравъ частныхъ ліщъ, иріобр-ѣтаті. въ собственность, устра- 
ивать и арендовать соотвѣтствешіыя нѣли учрежденія О бщ ества, промышленныя 
п торговыя заведенія, съ нріобрѣтеніемъ необхсідпмаго для сего движимаго и не- 
движнмаго имущсства.

Примѣчаніе 1. ГІріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то нн бьшо 
основанііі нефтеносныхъ зе.мель въ Кавказскомъ краѣ, а также поиски и 
полученіе отводовъ на добычу нефтіі въ означенномъ краѣ допускаются не 
нначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Миніістра Зе.мледѣлія и 
1'осударственныхъ Имуш,ествъ, по ііредваріітелыіому соглашенш съ Мііни- 
страми Фішансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ іі Главноначальствующимъ граждан- 
скою частью на Кавказѣ, въ отношенііі ж е Терскоіі іі Кубанскоіі областеіі 
II съ Военнымъ Министромъ.

Примѣчаиіе 2 . Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или вь 
срочное владѣніе іі пользованіе недвижимыхт. пмуществъ въ мѣстностяхъ, 
расположенныхъ: а) внѣ портовыхъ и .другпхъ городскгіхъ поселеній въ гу- 
берніяхъ, поимснованныхъ въ Именномъ Высочаіішеігь З^казѣ 14  марта 
1887 г., и б) внѣ городовъ и мѣстечекъ въ губериіяхъ, лежащихъ въ об- 
щей чертѣ еврейскоіі осѣдлости,— не доііускается.
^ 3. Общество, его конторы и агенты иодчішяются относительно илатежа 

государственнаго промысловаго налога, таможеішыхъ, гербовыхъ іі другпхъ об- 
щихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣ.мъ правилаігь іі постановленіямъ, какъ общим ь, 
такъ II относгітельно предпріятія Общества иынѣ въ Имперііі дѣйствуіошдімъ, 
равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сеіі прсдметъ издапы.

^ 4. Иубликаціи Общества во всѣхъ ука:іанныхъ вч> законѣ іі въ настоя- 
щемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ ссИрашітельственномъ Вѣстшікѣ», «Вѣстнпкѣ 
финансовъ, промышленности іі торговли» (указателѣ ГІрашітельственныхъ расно- 
ряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣііхъ століщъ и мѣстныхт, 
губернскихъ вѣдомостяхъ, ст> соблюденіемъ установлсиныхъ прави.тъ.

§ 5. Общество пмѣетт, ііечать съ изображеніе.мъ своего наименованія і). 
5 6. ОсновпоГі кашіта.тъ Общества опредѣляется вт> 500.000 рублеіі, раз- 

дѣленныхъ на і.ооо акціГі, по 50 0 ‘ рублеіі каждая.

—  2  —

Объ утверждеііііі устава ііеФтеіірояышлеііііаго іі торюваго Обіцества 
«Бакуііитъ» ‘).

1" о с у д а р ь И .м II с р а т о р ч>, по ііоложенію Коміггета Міініістровъ, Высо- 
чайше повелѣть соизволилъ разрѣшгіть Бакиііскому і гіільдііі купцу К^рлу Льво- 
вичу Кваріістрему, отсташіому Иоднолковнііку, вре.мешіому Бакинско.му куііцу 
Николаю АлексЬешічу Сапарову, Темирт.-Хаііъ-ІГІурішскому і гіільдііі купцу Са-

')  Собр. узак. и расіі. [Ірапііт. №  14 4 , 25 ноября 1899 г., ст. 2227.



-  В —

мѵилѵ Моисеешічу Шрыро п ІІраііоріцпку запаса, временному Бакпнскому купцу 
Августу Яковлевнчу Меснсру учредить акціонерное Общество, ііодъ наименова- 
ніемъ: „нефтепромышленное іі торговое Общество «Бакунитъ))“ , на основаніи 
устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія н утвержденія, въ ІІетергофѣ 
ію 2 день іюля 1899 года.

Н а подліш н ом ъ написано: « Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ  уставъ сеіі разс.матривать и  
Высочайш е утвердить соизволилъ, въ П етергоф ѣ , во 2 яен ь  ію ля 1899 года».

П одписалъ: З а  Управляю щ аго дѣлам и  Коыитета М инистровъ, Т ай ны п С овѣтн и къ

Врянчатттъ.

С  Т  А  В Ъ

Нефтепромышжннаіо и  торговаго Общества „Б а к у н и т ъ “ .

ЦЪль учрежденія Общества, права и обязанности его.

5 I .  Для эксплоатацііі приналлежащііхъ К- Л. Кварнстрему керосино-ма- 
слянаго завода въ Черномъ городкѣ, близъ Баку, іі нефтяиыхъ ііро.мысловъ въ 
Бакпнской губерніи п уѣздѣ, при селеніяхъ Сабунчи н Балаханы, а такж е для 
добычи нефти въ другихъ мѣстностяхъ Имперіи, для псреработки добываемоп 
нефтп и для торговли нефтью п иефтяиы.чи ііродуктами учреждается акціонерное 
Обіцество, подъ наименованіе.мъ: иефтеііромышленнос п торговое Общество
«Бакунитъ)).

Примѣчаніе 1. 5'чредителн Общества- БакинскіГі і гильдін купецъ 
Карлъ Львовичъ Кварнстремъ, отставиоіі Подполковипкъ, временныіі Бакин- 
скііі купецъ Николай Алексѣсвичъ Сапаровъ, Темиръ-Ханъ-Ш уринскій і 
гильдіи купецъ Са.муилъ Моисеевичъ Шрыро и ІІрапорщикъ запаса, времен- 
ный Бакннскій купецъ Августъ Яковлевичъ Меснер'ь.

Примѣчаніе 2 . Передача, до образоваиія Общества, учредителями дру- 
гимъ лицамъ своихъ правъ и обязанностеіі по Обществу, іірисоедпненіе 
новыхъ учредителей и нсключеніе котораго-либо изъ учредителей допускается 
не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разр'І;шеиія Миніістра 
Финансовъ.
^ 2. Всѣ принадлежащія к'ь указанному в'ь ітрелыдущем'ь нараграфѣ заводу 

строенія и прочее имущество, а также все находяпіееся на нефтеносныхъ уча- 
сткахъ относящееся к'ь нефтянымъ промыслам'ь пмущество, равно контракты, 
условія и обязательства передаіотся владѣльце.мъ па законномъ основаніи въ соб- 
ственность Общества; изъ иефтеносныхъ ж е участковъ, мѣрою въ общей слож- 
ности 8 дес. 805 кв. саж-,— і дес. і2о  кв. саж. передаются на законномъ осно- 
ваніи въ собственность Общества и 7 дес. 685 кв. саж -— въ арендное содержа- 
ніе Общества,— съ соблюденісмъ въ обоихъ случаяхъ существующихъ законопо- 
ложепій. Окончателыюе опрсдѣлсніе условій ііередачи всего означеннаго нмуще- 
ства ііредоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія 
акціонеровъ с'ь владѣльцсмь имущества, прп чемъ, еслп такопого соглашснія не 
послѣдуетъ, Общество считается песостоявшимся.

5 3. Вопросы об'і. отігЬтственностп за всѣ вознпкшіс до асрсдачи іімущества



Обществу Д0Л1Т1 и обязатсльства, лежаідіе какъ иа владѣльц'із сего имущества, 
тдкъ и на самом'ь имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательств ь̂ , 
ст, согласія кредиторов'ь, иа Общество разр'Ьшаются на точномъ основаніи су- 
вдествующих'ь гражД‘Тнских'ь задоновъ.

^ 4. Обществу предоставляется ираво, съ соблюденіемъ существующихъ за- 
коновъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность,. 
устраивать и арендовать соотвѣтствеиные цѣли учрежденія Общестза нефтяные 
заводы, несіэтепроводы, резервуары, а такж е склады для храненія нефтяныхъ про- 
дуктоіть, пристани н другія необходимыя для надобностей Обш,ества сооруженія, 
съ нрюбрѣтеніемъ потребнаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

ІІримѣчат е 1. Пріобрѣтеніе Обществоыъ на какомъ бы то ни было 
основанін нефтеносныхъ зеыель въ Кавказскомъ краѣ, сверхъ передавае- 
мых'ь Обществу указанныхъ выше (§ 2) нефтеносныхъ участковъ, а такж е 
поиски и полученіе отводовъ на добычу нефти въ означенномъ краѣ допу- 
скаіотся не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Мннистра 
Земледѣлія и Государственныхъ И.муществъ, по предварительному соглаше- 
нію съ лМинистрами Финансовъ и Внутреннпхъ Дѣлъ и Главноначальствую- 
щнмъ гражданскою частью на Кавказѣ, въ отношеніи ж е Терской и К у- 
банской областей и сь Военнымъ Министроыъ.

Примѣчаніе 2 . Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность нли въ 
срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществь въ ліѣстностяхъ, 
расположенныхъ: а) внѣ нортовыхъ н друпіхъ городскихъ іюселеній въ гу- 
берніяхъ, поименованныхъ в'ь Ыліенномъ Высочаншемъ Указѣ і^ліарта 1887 г.,. 
и б) внѣ горо.аовъ л ыѣстечекъ въ іуберніях'ь, лежащихъ в'ь общей чертѣ 
еврейской осѣдлости,— не допускается.
§ 5. Общ,ество для перевозки своихъ продуктов'ь и ліатеріаловь можетъ 

имѣть собствеиные иароходы, парусныя суда, баржи и другія перевозочныя сред- 
ства, а также желѣзнодорожные вагоны для перевозки продуктовъ по желѣз- 
ныліъ дорогалгь, ію  соглашенію съ правленіялш сих'ь дорогъ и съ соблюденіеліъ 
техническихъ условій.

^ 6. Общество, его конторы и агенты иодчішяются относительно платежа 
государственнаго проліысловаго налога, акцнзныхъ, талюженных'ь, гербовыхъ н 
другихъ общихъ и м'Ьстных'ь сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ 
обш,иыъ, так'ь II относителыю прсдііріятія Обш,ества нынѣ въ Илшерііі дѣйству- 
юиі,имт,, равно тѣлгь, какія впредь буд^Т'ь иа сей предліет'ь изданы.

^ 7. ІІубликаціи Общества во всѣх'ь указаиных'ь в 'Ь  законѣ и в'ь настоя- 
щеліъ устаігЬ случаяхъ дѣлаются іть «І Іравительствеинолгь Вѣстникѣ», «В'Ьстникѣ 
({зинансовъ, промышлеиности п торговлп» (указатс.лѣ Иравптельствешіых'ь распо- 
ряженій по Минпстерству Финансовъ), вѣдолюстяхъ обѣихъ столицъ п «Вѣдолю- 
стяхь С.-Иетер(бургскаго градоначальства и столичной іюлидіи», съ соблюденіе.мъ 
установленііых'ь правіілъ.

§ 8. Обшество пмѣет'ь тісчать сь нзображеіііелгь свосго наиыеиованія (^ і)- 
§ 9. Основной каііитал'ь Общества назначается вь 4.000.000 рублей, разд'І>- 

ленных'ь на іб.ооо акній, ію 250 рублей, каждая.



Объ утвернсденііі уетава неФтепромышленііаго Общества «Базбекъ» ').

Г о с у  д а р ь И м п е р а т о р ъ, по положенію К.омитета Мішистровъ, Высо- 
чаііше повелѣть соизволнлъ разрѣшить кандидату Юрьевскаго университета Сер- 
гѣю Ивановичу Саломону и Бакинскому 2 гильдіи куіщ у Михаилу Давидовичу 
Буніятову учредить акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „нефтеііромыш- 
ленное Общество «Казбекъ»", на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго 
разсмотрѣнія и утвержденія въ Иетсргофѣ, во 2 день іюля 1899 года.

На подлннномъ наш ісан о: « Г  о с у д  а р ь  И .м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и 

Вы сочайш е утвердить соизволилъ, въ  П етергоф ѣ, во 2 ден ь іюля 1899 г.».

П одппсалъ: З а  Управдяю іцаго дѣлам и  К омнтета М инистровъ, Тайны й С овѣ тн и къ

Брянчпниновъ.

5'  С  Т  А  В Ъ  

Нефтепролтшленнаго Обіцесшва «Казбекы).

Цѣль учрежденія Общѳства, права и обязанности его,

5 I .  Для эксплоатацііі принадлежащихъ С. И. Саломопу іі М Д . Бунія- 
тову нефтяныхъ промысловъ, находящихся блгізъ Баку, въ дачѣ с. Балаханы, ііа 
участкахъ земли подъ ЛКЛ» 19 и 20, а также для добычи нефтіі въ другихъ мѣ- 
■стностяхъ Имперііі, для переработки добьшае.моГі нефтіі и торговли нефтью іі не- 
<І5Тяными ііродуктами учреждается акціонерное Общество, подъ нанменованіемъ: 
„нефтепро.мышленное Обш,ество «Казбекъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества; кандидатъ Юрьевскаго унішер- 
ситета СергѣГі Ивановичъ' Саломонъ іі БакітаскіГі і гіільдіи купецъ Мп- 
хаилъ Давіідовнчъ Буніятовъ.

Примѣчаніе 2 . Передача, до образованія Общества, учредіітелями 
другимъ лицамъ своихъ иравъ и обязанностеіі по Обществу, присоедіінепіе 
новыхъ учреднтелей и исключеніе котораго-либо изъ учредителей допускается 
не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра 
Фішансовъ.
^ 2. Указанные въ предыдущеыъ параграфѣ ііефтеносные участки, мѣроювт. 

общей сложности около 9 дес. 566 кв. саж-, передаются владѣльцами на закон- 
номъ основаніи въ ареіідное содержаніе Общества; всѣ ж е находящіяся на озна- 
ченныхъ участкахъ построіікіі, машішы іі прочее имущество, равііо контракты, 
условія II обязательства передаются в.тадѣлыіамп ііа законномъ основаніи въ соб- 
ствсііность Общества,— съ соблюденіемъ въ обоихъ случаяхъ существующпхъ зіі- 
коноположеніп. Окончателыіос опредѣ.пеніе условіГі передачп всего означеіінаго 
имущества предоставляется соглашенію ііерваго закоііносостоявшагося общаго со- 
бранія акціонеровъ съ владѣльцаміі имущества, при чемъ, еслп такового соглаше- 
ііія нс послѣдуетъ, Общество счіітается несостоявшіімся. Вопросы объ отвѣтствсіі-
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иости за всѣ возинкшіе до ііередачи имущества Обідеству долги и обязательства, 
леж аш іе какъ на владѣльдахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ іі обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество разрѣшаются на точномъ основаніи суш,ествующихъ гражданскихъ 
закоиовъ.

§ 3. Обш,еству ііредоставляется ііраво, съ соблюденіемъ существующихъ за- 
коновъ, постановленій п правъ частныхъ лнцъ, пріобрѣтать въ собственность, 
устраіівать іі арендовать соотвѣтственные цѣли учрежденія Обш,ества иефтяпые 
-заводы, нес|этеііроводы, резервуары, а такж е склады для храненія нефтяныхъ ііро- 
дуктовъ, пристани п другія необходпмыя для надобностей Общества сооруженія, 
съ пріобрѣтеніемъ іютребнаго для сего движимаго и недвижпмаго имущества.

ІІримѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни былб 
основаніи нес|этеносныхъ земель въ Кавказскомъ краѣ, сверхъ передаваемыхъ 
Обществу указанныхъ выше 2) нес|этеносныхъ участковъ, а такж е поиски 
и получеиіе отводовъ на добычу нефти въ означенномъ краѣ допускаются 
не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Министра Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ, по предварптельному соглашенію съ Мини- 
страмн Финансовъ и Внутреннихъ дѣлъ п Главноначальствующимъ граждан- 
скою частью на Кавказѣ, въ отношеиіи ж е Терской іі Кубанской областей 
н съ Воениымъ Министромъ.

Примгъчаніе 2 . Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствеішость иліі въ 
ср очное владѣніе п пользоваиіе нсдвпжнмыхъ пмущсствъ въ .мѣстностяхъ, 
расположеііныхъ: а) внѣ портовыхъ п другнхъ городскпхъ поселеніГі въ гу- 
берніяхъ, поименоваиныхъ въ Имеііиомъ Высочайшемъ Указѣ 14  марта 
1887 1'., и б) внѣ городовъ и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ общеіі 
чертѣ еврейской осѣдлости,— не допускается.
^ 4. Общество для персвозки своихъ продуктовь и матеріаловъ можетъ 

имѣть собственные нароходы, парусныя суда, баржн и другія перевозочныя сред- 
ства, а также желѣзіюдорожпые вагоны для персво:жи продуктовъ по желѣз- 
ны.чъ дорогамъ, ію соглашенію съ правлеиіямп сихъ дорогъ и с'ь соблюдеиіемъ тех- 
ііических'ь условій.

^ ). Обпіество, его конторы и агеиты іюдчішяются относитслыіо платсжа 
государственнаго проыысловаго налога, акцизных'ь, таможсниых'ь, гсрбовыхъ и 
другихъ обш,их'ь и м'Ьстныхъ сборов'ь всѣм'ь ііравилам'ь іі ііостановлеиіямъ, какъ 
общим'ь, так'ь н относіітелыю ііре, іпріятія Общества иыиѣ в'ь Пыперіи дѣііствую- 
щнмъ, равно т'1;м'ь, какія шіредь будугь иа сей предмсгь изданы.

^ 6. ІІубликаціи Общества, ію всѣх'ь указаішых'Ыі'ь законѣ и вь иастоящемъ 
уставѣ случаях'ь, дѣлаются въ «ІІравительствеиномъ Вѣстішкѣ, ((Вѣстішкѣ сіэішаіі- 
сов'ь, промышлешюсти и торговли» (указателѣ гірашітельственішхъ расиоряженііі 
ію Мииистерству Финаисов'ь), вѣлоыостях'ь обѣих'ь столпцъ и мѣстных'ь губерн- 
ских'ь, с'ь соблюдеііісы'ь устаиовлеиных'ь прашіл'ь.

§ 7. Обш,ество имѣетъ печать с'ь пзображеніеы'ь своего паиысновапія (§ 0 - 
5 8. Осііошюй капитал'1. Общества оііред^ѣляется въ 2.000.000 рублеіі, раз- 

дѣлсшіыхі. иа 8.000 акцііі, ію 250 рублей кпждая.

—  6 —



Объ утвержденііі уетавн Караунджскаго неФте-горноироіиміпленнаго іі 
торговаго Общеетва ^).

Г о с у д а р ь  Н ы л е р а т о р ъ ,  по іюложенііо Коміітета ДІишістровъ, Высо- 
чаііше повслѣть соіізволилъ разрѣшить Бакинскому і гнльдіи купцу Ивану Мир- 
зоевнчу Цатурову, потоыственному почетігому гражданину Ивану Осиповичу Ге- 
воргъ-Бекьяну іі Бакіінскішъ куітамт. Николаю Сергѣевичу Паронянцъ и Але- 
ксандру Артеыьевіічу Аллахвердову учредить акціонерное Обш,ество, подъ наиые- 
нованіемъ: «Караунджское гіефте-горнопромышленііое и торговос Общество», на 
основаніи устава, удостоеішаго Высочайшаго разсыотрѣнія и утвержденія, въ Ие- 
тергофѣ, во 2 деііь іюля 1899 года.

На ііодлинноліъ напіісано; «Г  о с у д  а р і. И  .ч п е р а т о р ъ уставъ сей разсматрпвать и 

Высочайш е утвердить соизволіілъ, въ  П етергоф ѣ, во 2 ден ь іюля 1899 года».

ІІодпіісалъ : З а  Управляю щ аго дѣлам и  К ом іітета М ііііистровъ, Тайны й С овѣтн н къ

Брянчаниновъ.

С  Т  А  В Ъ

Ііараундж ст го несрте-горнопромышленнаго и  торговаго Общеетва.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

^ I. Для эксплоатаціи принадлежащнхъ торгово.му дому «Караунджское 
нсфтепромышленное Товарііщество» нефтяныхъ промысловъ въ Бакинской губер- 
іііи, равно для добычи нефти въ друпіхъ мѣстностяхъ И.Аіперіи, для переработки 
добываемоіі нефтіі и торговліі нефтью іі ііесізтяными ііродуктами, а такж е для 
зксплоатаціи какъ въ гіредѣлахъ Кавказскаго края, такъ п въ другихъ мѣстно- 
стяхъ Имперіи разныхъ рудныхъ мѣсторождеіііГг, д.тя устроііства и содержанія 
металлурпіческііхъ заводовт. іі для торговли металлами и ііздѣліями іізъ нііхъ уч- 
реждается акціонерное Общество, подъ ііаимеііованіемъ: «Караунджское ііефте- 
горнопромыііілешіое іі торговое Общество».

При.иѣчаніе 1. Учредіітеліі Общества: Бакіігіскій і пільдіи купецъ 
Ивапъ Мирзоешічъ Иатуровъ, ііотомствешіыіі почетпый граждашшъ Иванъ 
Осішошічъ Геворгъ-Бскьяііъ и Бакгінскіе куішы Николай Сергѣевіічъ Па- 
роііянцъ II Александръ Артемі.ешічъ Аллахвердовъ.

Примѣчаніе 2 . Исредача, до образованія Общества, учредіітелями дру- 
гіімт. лііца.мъ своііхъ правъ іі обязанностеіі по Обществу, присоединеніе 
новыхъ учредителеп п псключеніе котораго-ліібо іі:іъ учредіітелеіі допу- 
скастся ііе пначс, какъ ііо пспрошенііі на то, всякііі разъ, разрѣшеііія Мн- 
шістра Фішаисовъ.
^ 2. Всс ііаходящееся на иесіттсііосныхт. участкахт. отііосяіцееся къ указан- 

иымт. вт. ііредыдущемъ ііарагра(|)ѣ нес[)тянымъ промысламъ ішуідество, равно кон- 
тракты, условія іі обязатсльства ііерсдаются, на закоиііомт. осіюваіііи, въ собствеіі- 
ііость Обш,ества; іют, не([)теіюсііыхъ ж е участковъ, мѣрою вт> общеіі сложностп
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около 5 3 десят., часті, ііередается, на законнодть осноНаніи, ігь ссхіственность 0 Г>- 
щества іі часть въ арендное содержаніе Обш,ества,— съ- со5лк>деиіе.мъ въ обонхь 
случаяхъ существуюні,пхъ законоположеніГі. Окончательное оііредѣлепіе условіГі 
иередачи всего означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законііо- 
состоявшагося общаго собранія акцюнеровъ съ владѣльцеыъ п.муіцсства, іірн 
чемъ, еслп такового соглашеиія не послѣдуст'ь, Общество счіітается несостояв- 
шиыся.

^ 3. Вопросы объ отвѣтственности за всѣ іюзникшіе до гіередачи Имуще- 
ства Обществу долги и обязательства, лежащіе какъ ііа владѣльцѣ сего имуше- 
ства, такъ н на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ дѳлговъ и обяза- 
тельствь, съ согласія кредііторовъ, на Общество разрѣшаются на точномъ осно- 
ваніи суш,ествующихъ гражданскихъ законовъ.

4. Обіцеству предоставляется право, съ соблюденіемъ. существ.уюіщіхъ 
законовт,, ііостановленііі и правъ частныхъ лицъ, нріобрѣтать въ собственность, 
устраивать и арендовать соотвѣтствеиные цѣли учрежденія Общества. нефтяные 
заводы, нефтепроводы, резервуары, а такж е склады для храненія нефтяньгхъ про- 
дуктовъ, пристанн и другія необходимыя для надобностеГі Общества сооруженія, 
С 'ь  нріобрѣтеніеыт, потребнаго для сего движимаго н недвижнмаго имущества.

1Іри.мѣчаніе 1 . Иріобр'Ьтепіе Обществомъ на какомъ. бы то. ни было 
основаніи нефтеиосных'!, зсмель въ Кавказскоыъ краѣ, сверк'ь. ііередавае.мыхъ 
Обш,еству указанныхъ выыіе 2) нефтеносныхъ участков'ь, а также поискн 
н ііолученіе отводовъ на добычу нефтіі въ означенно.м'ь краѣ донускаются 
не иначе, как'ь съ особаго, каждыіі разъ, разрѣшенія Министра Землсдѣлія 
и Госу;іарственных'ь Имуш,ествъ, ію предварнтельному соглашенію с ь  Минп- 
страми Фннансов'ь и Бнутренішхъ Дѣлъ н Главноначальствующдмь і^раждан- 
скою частью на Кавказѣ, въ отііоіцсиш ж е Тсрской и Кубаыской областей 
и С'ь Военныыъ Министромъ.

Примѣчаніе 2 . ГІрюбрѣтеіие Обществоыъ вь собствеиность или сроч- 
ное владѣніе н пользованіе недвижимыхъ нмущестігь въ мѣстнастя.хь, рас- 
ноложенныхь: а) внѣ іюртовыхт, и другихъ городскихъ іюселеній въ губер- 
ш ях ь, иои.меіювапныхъ въ Иыениомъ Высочайшеы'ь У казѣ  14  .марта 1887 г., 
и б) внѣ городовъ и мѣстечекъ въ губерніях'ь, лежащнхт, вт> общей чертѣ 
евреііскоіі ос'кдлости,— ие донускается.
^ 5. Обіцество для перевозкіі своихъ продуктовь іі матеріа.іювь мож еть 

имѣть собствеииые пароходы, иарусиыя суда, баржи и .другія иеревозочныя сред- 
ства, а также жслѣзнодорожные вагоііы для иеревозкіі ііродуктовъ но жел-ѣзііы.м ь 
дорогаліъ, ію соглашенііо с'ь ііравленіялиі снхъ дорогъ н сь соблюденіемъ технп- 
ческпхъ условій.

^ 6. О біцес'гво, сго  конторы и агенты  ію дчнняю тся относптелыш  н л атсж а 
государ ствен н аго  иромысловаго налога, акцизпых'ь, там ож еш іы х'ь, гербовы хъ п дру- 
ш х ъ  обш,их'ь и лгГзстиыхъ сборовъ всѣлгь иравилалгь и иостанов:іС{ИЯ.м'ь, как 'ь об- 
ш.илгь, такт, II отиосптелы ю  иредиріятія О бщ ества  иыиѣ в ь  ІІ.миерііі дѣ й ствую - 
щилгь, равио Т'1злгь, к ак ія  виредь будут'ь иа сей предліетъ издаиы.

5 7. ІІубликаціи Общества, во всѣх'і, указаииыхт, ігь 'закоиѣ п вт, иастоя- 
щемъ уставѣ случаях'ь, дѣ.таются в'ь ((ІІравитсльствешюліъ Вѣстник'ѣ», «Вѣстшік'ѣ 
(|)Шіаисов'ь, ііромыиілсішости и торгои.іи» (указател'1з ираиителі,ственных'ь распоря-



жсній 110 Миннстерству Фннаисовъ), вѣдомостяхь обѣигь столниъ и мѣстныхт> 
губернскихъ, съ соблюденісмт. установленны-хъ иравнлт..

^ 8. Обіцество пмѣетъ ііечать ст. изображеніемъ своего нанмсноваиія і).
§ 9. Осноізной каниталт. Общества опредѣляется вт. г.ооо.ооо рублей, раз- 

дѣленныхъ на 4.000 акціГі, ію 500 рублей каждая.
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Ойъ іізмѣненііГ устава Р усск о -К а вк а зск а го  н е Ф Т я н о г о  Обіцества ')•

Вслѣдствіе ходатайства ((Русско-Кавказскаго нефтяпого Общества» п на 
оспованіи прим. къ § 65 устава онаго, Минпстерствомъ Фпнансовт. разрѣшено 
^ 5 2  означеннаго устава изложнть слѣдующимъ образомъ;

^ 5 2 .  «Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя іі чрезвычаГшыя. 
Обыкновеиныя собранія созываются иравленісмъ ежсгодно не ііозже апрѣля мѣ- 
сяца» . . . ■ и т. д. безъ измѣііенія.

О семъ Міінистръ Фииансовъ, 9 октября 1899 г., донесъ ІІравительству- 
ющему Сенату, для распубликоваиія.

Объ іізиѣненіи устава Русско-Доиецкаго Обіцества каиенноугольной н 
заводской проиышлецііостн ^).

Вслѣдствіе ходатайства «Русско-Донецкаго Общсства камениоуголыюй іі за- 
водской ііромышленностн» и иа основаніи прим. 2 къ ^ 39 устава названнаго 
Общества, Миннстерствомъ Финансовъ )̂ разрѣшено 22 и 25 озиаченнаго 
устава изложить слѣдуюш,пмъ образомт.:

 ̂ 22. ((Уиравленіе дѣлами Общества ирипадлежитъ иравленію, находящемуся 
въ Макѣсвкѣ II состоящему изъ 8 директоровъ», . . и т. д. безь измѣ.ненія.

КВ. Примѣчаніе къ сему ^ остается въ силѣ.
^ 25. По образованіи правленія нзъ восьми дпректоровъ, выбываютъ еже- 

годно, 110 старшинству встуилепія, въ первые тріі года ію два директора, а въ 
остальные два года ію одному директору. Въ слѣдующіс затѣмт. годы выбытіс 
директоровъ ііроисходитъ тѣмъ ж е порядкомъ, по старшпнству вступлснія. Кан- 
дидаты выбываіотъ ежегодно ію одному, по старшинству вступленія. На ыѣсто 
выбывающихъ директоровт. и кандидатовъ избираются новые дпректоры п кан 
дидаты. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть іыбпраемы вновь.

О семъ Миннстръ Финаисовъ, І2  октября 1899 г., донесъ ІІравительствую- 
щему Оенату, для расііубликованія.

')  Собр. узак. II распор. ІІравит. .М 144 , 25 ноября 1.899 ^-5 5-
)̂ Устав-ь утверж ден ъ 20 марта 1892 г.

Собр. узак. II распор. Прав. Лг 14 4 , 25 ію ября 1899 - - і 7-
■*) У ставъ  утвер ж ден ъ і6  іюня н раснублпкованъ въ Собр. узак. п расн. Прав. 15 іюля 

1895 г., 1 1 7.

Ч  По соглаш енію  с'і. мпнпстраміі Военны м ь п З ем л сд ѣ л ія  п Государсівснпы хт. П.мутестнъ.



Обі. утвержденііі устава Общеетва Оудженсьміхъ каіненноуголыіыхъ 
копей ').

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ь, по положенію Ко.митета Мпннстровъ, Высо- 
мапше повелѣті. сопзволилъ разрѣшііть ііотоыственному дворянішу Льву Алексан- 
дровіічу Мііхельсону учредить акціонерпое Обш.ество, ііодъ напыенованіеыъ: «Об- 
іцество Сулж енскііхъ камсниоугольныхъ копеіі» , на основаіііи устава, удостоен- 
иаго ВысочаГшіаго разсыотрѣнія іі утвержденія, въ Петергофѣ, въ 9 день іюля 
1899 года.

На подлиннома, наш ісано: «Г  о с у д  а р ь I I  м п е р а т о р ъ  уставь  ссіі ра:гс.\іатривать и Вы - 
сочайш е утвердпть соизволилъ, въ  П етергоф ѣ, въ 9 ден ь іюля 1899 года».

П одписалъ: Управляю іиій  дѣла.міі К ом птета М іііш стровъ, С татсъ-С екр етарь Д . Куломзинъ.

У  С  1 ' А  В Ъ

Общества Судженскихъ каменноугольныхъ копей.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

^ I. Для эксплоатаціи каменноуголыіыхъ мѣсторожденій близъ ст. Судженки 
Среднс-Сибіірской желѣзной дорогіі, Тоыской губерніи, на іілощадіі, отвсденнон 
ііа осиоваіііи Высочайшаго. ііовелѣнія отъ л о  іюля 1898 года потоыственному 
творяііину Л. А . Михельсону, равііо для разработки каменнаго угля въ другихъ 
міістностяхъ Сибііри, переработкіі его и торговли каменнымъ углемъ и продуктами 
сго псреработки учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «0 6 - 
щество Судженскпхъ ка.менноугольныхъ копеіі».

ІІримѣ чаніе 1. У чрсдіітель Общества— гіотомствснныіі дворянинъ Левъ 
Александровичъ Михельсонъ.

ІІримѣ чаніе 2 . ГІередача, до образованія Общества, учрсдіітелемъ дру- 
гимъ лицаыъ своихт. ііравъ и обязанностеіі по Обществу, пріісоедііненіе 
ііовы.хъ учредителей и искліочеиіе котораго-ліібо изъ вновь нріінятыхъ учрс- 
дитслей допускается ііе ііначс, какъ по испрошенін на то, всякій разъ, 
разрѣшенія Министра Фішаіісовъ.
5 2. Указанііая въ предыдуш,емт. иараграсІИз откодііая ітлощадь, со всѣмъ 

отііосящимся къ нсй имущестіюмъ, равііо рельсовыіі иуть, соединяющііі Суджен- 
скія коіііі со станціею (іудженкою, передаются владѣльцемт. на законномъ осно- 
ваііііі Общсству, съ соблюдеиіемъ всѣхъ существуюіцнхъ на сеіі предметт, зако- 
ііоположенііі. Окончателыіое опредѣлсніе условііі ііередачіі означеішыхъ имуществъ 
ііредоставляется соглаіиенііо псрваго закоиносостоявшагося общаго собранія акціо- 
неровъ ст. владѣльцемъ имуіцествъ, при чемъ, если такоіюго соглашеиія не пос.ііѣ- 
дуетъ, Общество счіітается несостояішшмся.

§ 3. Вонросы объ отвѣтствеішостіі за всѣ возіііікіпіе до передачп іі.мущества 
Общсству долги II обязательства, лежаш.іе какъ иа вла.тѣльцѣ спхъ іі.муіцествъ.
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')  Собр. узак. и расііор. ІІравит. Лё 14 7 , 2 декабря 1899  г., ст. 2259.



такъ и иа самыхъ и.муществахъ, раішо иереводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, 
съ согласія кредиторовъ, на Общество разрѣшаются на точномъ основаиіи суще- 
ствующихъ гражданскихъ закоиовъ.

^ 4. Обществу иредоставляется ираво, съ соблюденіемъ существующихъ за- 
коиовъ, постаиовленій н иравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать залежи полезныхъ 
искоііаемыхъ и пріобрѣтать въ собственность, устранвать и арендовать соотвѣт- 
ственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеиіемъ необходимаго для сего движимаго п недвижимаго и.мущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность илп въ сроч- 
ное владѣніе н нользованіе недвижимыхъ пмуществъ въ мѣстностяхъ, рас- 
ііоложенныхъ; а) внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ поселеній въ губер- 
ніяхъ, попменованныхъ въ Имеино.мъ Высочайшемъ Указѣ 14  марта 1887  г., 
и б) внѣ городовъ II мѣстечекъ въ губсрніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ 
еврейской осѣдлости,— не допускается. Равнымъ образомъ, операціи Общества 
не раснространяются на мѣстностп Прпморской области, о. Сахалинъ и Тур- 
кестанскііі край. .
 ̂ 5. Обш,ество для перевозки своихъ ііродуктовъ и матеріаловъ можетъ 

имѣть собственные пароходы, парусныя суда, баржи н другія ііеревозочныя 
средства, а также желѣзнодорожные вагоны для перевозки продуктовъ по желѣз- 
нымъ дорогамъ, ііо соглашенію съ правленіяыи сихъ дорогъ и съ соблюденіемъ 
технпческихъ ус.ювій.

§ 6. Общество, его коиторы и агенты подчиняются относительно платежа 
государственнаго промысловаго налога, таможенпыхъ, гербовыхъ и другихъ об- 
щихъ II .мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, 
такъ II отиосителыю ііредпріятія Обіцества ныиѣ въ Имперіи дѣйствующиыъ, 
равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей ііредметъ издаііы.

 ̂ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоя- 
іцемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правнтельственномъ Вѣстникѣ)), «Вѣстникѣ 
Фпиансовъ, промышлениостп и торговліп) (указателѣ Правительственныхъ распо- 
ряженіГі по Мішистерству Фииансовъ), вѣдомостя.хъ обѣихъ столицъ и мѣстных ь 
губернскнхъ, ст. собліоденіемъ установленныхъ правнлъ.

 ̂ 8. Обіцсство п.\іѣетъ ітечать съ нзображеніеімъ своего наиыеиованія (^ і). 
^ 9. Основной каппталъ Обіцества опредѣляется въ 3.000.000 рублеГі, раз- 

дѣленныхт. на 12.000 акціп, ііо 250 рублей каждая.
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Объ ^'тверікдепііі устава ссудо-сберегате іыіоіі кассы  служащ ііхъ въ Обще- 
ствѣ капеииоуголыіыхъ коііеіі, рудііиковъ и заводовъ въ Сосиовицахъ ^).

^^ііравляюіцій Миніістсрствомъ Зс.млсдѣлія н Государственныхъ П.муществъ 
иредставплъ Правптельствующеыу Сеиату, для расііублнкованія, копію устава 
ссудо-сберег.ттелыюй кассы служаіііцхт. вт. Обществѣ ка.менноуголыіыхъ коііей, 
рудниковъ II заводовъ въ Сосновііцахъ.

На ііодліііііюмт. ійіравляюшп.мъ .Міінпстсрство.мъ З ем л ед ѣ л ія  іі Государ ствен ны хь П-му- 

щ ествъ напіісано: иУтверждаю. Баронъ 10. Пкскі/:и,. 11 октябрн 1899 года.

' )  Собр. у:іак. II распор. ІІравііт. .Ло 14 7 , з декабря 1899 г., ст. 2262.
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 ̂ С  Т  А  В Ъ

епудо-сберегательной кассы слуэісащихъ въ Обществѣ каменноугольныхъ копей, 
рудниковъ и заводовъ въ Сисновгщахъ.

I. ЦЪль кассы.

§  I .  Ссудо-сберегательная касса служащихъ въ Обіцествѣ каменноугольныхъ 
копеіі, рудниковъ и заводовъ въ Сосновицахъ имѣетъ цѣлью дать возможность 
членамъ ея пользоваться дешевымъ кредитомъ и дѣлать сбереженія изъ полу- 
чаемаго содержанія н тѣмъ обезпечпть до нѣкоторой степени ихъ будущность, 
а въ случаѣ ихъ смерти— будушцость оставшпхся послѣ нихъ семействъ.

II. Капиталъ кассы.

§ 2, Средства кассы образуются: і )  изъ обязательныхъ взносовъ членовъ
въ размѣрѣ 5% съ получаемаго нми отъ Общества жалованья, тантіема іі наградъ,
2) пзъ добровольныхъ вкладовъ членовъ кассы, з) нзъ взиосовъ Общества,
4) изъ пожертвованій, 5) изъ поступленій по іо , 13  п 15 сего устава, 6) изъ 
наросшихъ иа капиталъ кассы процентовъ и 7) изъ разныхъ случайныхъ по- 
ступленій.

Цримѣчаніе 1. Сосновицкое Общество виоситъ въ кассу 5%  получае- 
маго членами кассы постояннаго жалованья, съ ограниченіемъ такового до 
3,000 рублей относительно служа.щихъ, получающихъ высшее жалованье. При 
томъ Общество производитъ взносы лишь въ пользу тѣхъ пзъ членовъ кассы, 
которые не пользуются взносами Общества въ какія-либо другія кассы.

Примѣчаніе 2 . Служащ іе, получающіе свыше 3,000 руб. ііостояннаго 
годичнаго жалованья, участвуютъ вь  кассѣ лншь съ ограниченіемъ ііхъ 
участія до суммы 3,000 руб., и соразмѣрно этой суммѣ опредѣляются ііхъ 
іірава н обязанности.

ТІримѣчаніе 3 . Обязатсльные взносы удерживаются кассиромъ Обще- 
ства при выдачѣ жалованья и наградъ безъ всякаго заявленія членовъ, 
согласію списку, представляемому каж.лый разъ правленіемъ кассы.

Іу 3. Капит.а.гь кассы ыожстъ находиться: а) на текущемъ счету въ Обще- 
ствѣ ііли въ баикѣ, указанноыъ общимъ собраніемъ членовт. кассы, б) въ Госу- 
дарственныхъ илп гарантированныхъ Правительствомъ процснтиыхъ бумагахъ, за- 
кладныхъ листахъ Земскаго Кредитнаго Общества и закладныхъ ліістахъ г. Вар- 
шаві.і, пріобрѣтенныхъ по постановленіямъ общаго собранія, и в) въ срочныхъ 
ссудахъ, выдаваемыхъ членамъ кассы.

Лримѣчаніе. Каііиталъ кассы въ ііроцснтныхъ бумагахъ и налпчныхъ 
деньгахъ храыится въ главіюй кассѣ Обіцества ііодъ его отвѣтствеиностью 
или въ баіікѣ, указанномъ общиыъ собраніемъ членовъ кассы.

Всі; кассовые обороты, ироизводимыс Обществомъ, ііроизводятся безнозмсздно.



—  13

III. Члены кассы.

5 4- Членаші кассы могутъ быть іісѣ служащіе Общества каменноугольныхъ 
копей, рудниковъ и заводовщ въ Сосновіщахъ, которые исполняютъ постоянныя 
годовыя обязанности.

5 5- Каж дому члену открываются ію ішигамъ три счета: А , Б п В. На 
счетъ А  записываются всѣ обязательные взносы члеиа кассы. На счетъ Б заші- 
сываются всѣ доброволыіые вклады члеиа кассы. На счетъ В заиисываются всѣ 
суымы, постугшвшія въ кассу согласію пунктамъ 3, 4 и 5 ^ 2, а такж е іірибыль 
согласно  ̂ 7.

§ 6. На кашіталы членовъ кассы, составлеішыс изъ обязательны.чъ взносовъ, 
а равно на суммы, чпсляш.іяся на счетѣ В, касса насчитываетъ по полугодіямъ, 
т. е. 30 ііоня и 3 1 декабря каждаго года, проценты ііе свыше 4 % , при чемъ на 
взносы, іюступившіе въ теченіе дамнаго полугодія на счетъ А  іі В проценты за 
время со дня поступленія пхъ въ кассу по 30 іюня нли 3 1 декабря не насчи- 
тываются.

^ 7. Ноступішшіе въ теченіс года въ кассу доходы отъ прішадлежаш,ихъ 
кассѣ процентныхъ буімагъ, ію текуіцему счету, отъ выдаваемыхъ ссудъ и отъ 
разныхъ случайны.хъ поступленіГі, за вычетомъ расходовъ по содержанію кассы п 
проііентовъ, причитаюіцихся члена.мъ ея 6), составляютъ годовую ирибыль кассы, 
которая распредѣляется между наличными членами поровну.

§ 8. Прибыль отъ выигрышеіі, могущихъ пасть на біілеты внутреннихъ зай- 
мовъ, распредѣляется іюровну между тѣми ліщамн, которые въ деііь тиража со- 
стояліі членами кассы.

§ 9. Сум.мы, находящіяся ііа счетѣ А  и Б, съ наросшими на нихъ процен- 
тамн, составляютъ собственность того члена кассы, іго счетамъ коего онѣ запи- 
саны. Суммы, чпслящіяся по счету Б, выдаются во всякое вре.мя п6 желанііо 
члена (^ 17 ), числяш,іяся ж е по счету А  выдаются лгішь при выбытііі члена изъ 
кассы, незавіісимо отъ числа лѣтъ службы въ Обществѣ.

§ 10. Суммы, обрасювавшіяся ію счету В, переходягь въ собственность 
члена лишь при оставленін имъ службы въ Обществѣ на нижеслѣдующихт. 
осіюваніяхъ:

110 выслугѣ 5 лѣть в'ь половнниомъ размѣрѣ
)) )) 6 » » разгМ̂ Ьр̂ Ь 6о 0//0
)) » 7 » » » 70 »
)) » 8 » » » 8о »
» » 9 » » » 90 »
)) )) 10 » » » 100 »

ІІримгочаніе. Тѣм'ь іізъ членовь ссудо-сберегательноіі кассы, которые 
ири открытіп ея состояли уж е на службѣ Сосіювицкаго Общества, эта 
прежняя ихъ служба прішимается въ расчет'ь, при опрс,з,ѣленііі ихъ правь 
110 выслугѣ Л'ІГГЬ.

^  I I .  Каждыіі членъ, по іістеченін іо  л'Ьтъ участія ігь кассѣ, можетъ по- 
лучить вс'Ь находящіяся на счетах'і> А іі В суммы, хотя остается на службѣ.



Восиользовавшіііся зти.мъ правомъ считастся іірекратившимъ участіе вь кассѣ, ію 
можетъ ііоступить вновь въ число члеиовъ и иользоваться права.ми вновь ііосту- 
ііаюш,ихъ.

^ 12 . Въ случаѣ смерти члена кассы, всѣ суммы, числящіяся на счетахъ А , 
Б  п В, в.мѣстѣ съ процентами па нихъ, выдаются, есди онъ былъ холостой, за- 
коннымъ его ііаслѣдннкамъ, если ж е женатый, то въ половинномъ размѣрѣ вдовѣ 
покойнаго II въ иоловинномъ наслѣдиикамъ пли лицамъ, ими самими при ясизни 
указаннымъ, безразлично, сколько бы лѣтъ оіш ни іірослужили въ Обществѣ.

§ 13 . Всѣ суммы, не востребоваиныя членаміі кассы въ теченіе десяти лѣтъ 
со дня ихъ выбытія, или ж е не востребоваииыя въ томъ ж е ііеріодѣ времени ихъ 
наслѣдниками или лицами, имѣющими право на ііхъ полученіе, переходятъ вь 
собственность кассы.

^ 14. Въ случаѣ увѣчья, иеспособностп къ труду, вызванноіі занятіемъ, или 
оставленія за штатомъ, членъ кассы получаетъ всѣ суммы, числящіяся на сче- 
тахъ А , Б  и В, вмѣстѣ съ процентамн на нихъ, независпмо отъ числа лѣтъ, 
сколько бы онъ ни прослужилъ въ Обществѣ.

^ 15 . Всякій членъ, іірекратнвшііі участіе въ кассѣ ію собственному жела- 
нію до іістеченія іо  лѣтняго срока сдужбы, ио продолжающііі работать въ Об- 
ществѣ, лншается права на полученіе суммъ, находящихся на счетѣ В, которыя 
образуютъ прнбыль кассы, и распредѣляются между прочпми членами кассы согласно 
^ 7. Членъ, почему-либо прекратившій участіе въ кассѣ, можетъ вновь всту- 
пить въ оную, но съ лишеніемъ права на получепіе суммъ, оставшпхся на его 
счетѣ В.

IV. Вклады.

^ 1 6, К аж ды іі членъ можетъ вносить добровольные вклады для прііращенія 
процентами. ГІредѣльныіі размѣръ вкладовъ гі размѣзіъ процента (не свыше 4 % ), 
подлежащаго выдачѣ ію нпмъ, опредѣляется на годъ впередъ общп.мъ собраніемъ.

5 17 . Пріемъ и возвратъ вкладовъ производится во всякое время по желанію 
вкладчика. Суммы, на этомъ счетѣ находящіяся, кро.мѣ полученія по нпмъ про- 
пентовъ, никакихъ другихъ правь и преимуществъ члену кассы не даіотъ.

—  14  —

V. Ссуды.

§ і 8 . Каждый членъ кассы можетъ иолучнть ссуду въ размѣрѣ, не превы- 
шающемъ половипы імѣсячнаго его содержанія іі всѣхъ его взносовъ съ его на- 
копившіімися ііроцептамп по счету А  безъ ііоручптельства. Ссуды ж е въ раз.\іѣрѣ 
свыше этоіі нормы, но не болѣе іюлугодового жалованья заемщика, могугь быть 
выдаваемы лишь за поручптельствомъ членовъ кассы, при чемъ доля отвѣтствеіі- 
ности каждаго поручителя не должиа ііревышать средняго ііолумѣсячнаго сго 
жалованья.

5 19. Ж елающііі получііть ссуду обязанъ заявііть Правлеиію кассы шісь- 
меішо, вт. како.чъ количествѣ желаетъ получить таковую іі иа какоіі срокъ. Прп 
іюлучсиіи ссуды засмщіікъ выдаетъ ііа,длежаш,уіо расшіску въ ііолучаемыхъ пмъ 
деиьгахт..



Выдача ссудъ нропзводптся по старшпнству времсни заявленныхъ требованін 
и сообразно средствамъ кассы. ІІрн одновремениомъ требованін ссудъ нѣсколькими 
членамп н при невозможности удовлетворить каждаго изъ нихъ ссудою въ иро- 
симомъ размѣрѣ, размѣръ ссуды уменьшается иропорціоиально колпчеству свобод- 
ныхъ въ кассѣ суммъ, прн чемъ сначала удовлетворяются тѣ члсны, которые тре- 
буютъ меньшую сумму и на кратчайшій срокъ.

 ̂ 20. Ссуда іюгашается посредствомъ вычетовъ изъ жалованья частямн, въ 
размѣрѣ, оііредѣляе.момъ при выдачѣ ссуды.

Ііриміъчанге. Суммы, слѣдуемыя какъ съ заемщиковт., такъ и съ ио- 
ручитслей, въ уплату ссуды, удержпваются кассиромъ Общества ири уплатѣ 
жаловаиья, безъ всякаго заявленія заемщиковъ или иоручителей, согласію 
списку, представляемому каждый разъ прав.:іеиіемъ кассы.
^ 2 1 . Ссуда выдается на срокъ ие болѣе года; ироценты за ссуды взи- 

маются изъ 6®/„ годовыхъ и удержнваются со всей сумліы іірн выдачѣ ссуды съ 
такимъ расчетолгь, что за первый ыѣсяцт, проценты удерживаются со всей сулі.мьь 
а въ иослѣдуюи;іе, до совершенной уплаты, лишь съ той суммы, которая будетъ 
оставаться въ долгу.

^ 22. Ссуды могутъ быть погашаемы п ранѣе срока, на который онѣ выдаиы. 
 ̂ 23. ІІріі оставленііі Обіцества, члеиъ кассы, за коиліъ числнтся долгъ ію 

ссудѣ, обязанъ уплатить всю сумліу своего долга, въ ііротивно.мь случаѣ „юлгт> 

этотъ іюгашается изъ ііричнтающнхся ему отъ Общества сум.мъ іі изъ прина,іі:ле- 
жащнхъ еліу „тенегъ по счета.мъ А , Б и В; въ случаѣ ж с непогашенія сполна и 
этими средства.ми— іюручителями.

Въ случаѣ с.мертп заемщика ссуда удерживается изъ находящагося въ кассѣ 
причитающагося е.чу каинтала, а въ случаѣ нсдостаточностн изъ каіштала иору- 
чителей.

VI. Управленіе дѣлами кассы.

§ 24. Дѣламіі кассы управляіотъ:
а) Общес собраніе членовъ кассы и
б) Иравлеіііе кассы.

—  15  —

А. Общее собраніе членовъ.

5 25. Вь общелгь собранін ирннимаетъ участіс каждый членъ кассы.
 ̂ 26. Общія собранія бываютъ обыкіювенныя н чрезвычайныя.

5 27. Обыкновснныя общія собранія созываются ежегодно прааіеніеліъ не 
ііозже ліарта ліѣсяца для выслушанія, разсмотрѣнія и утверждснія годового отчета 
и выбора членовъ правленія, ревіізіонной коынссііі н кандіідатовъ.

ІІриміъчаніе 1. О вреліенп, .мѣстЬ собранія п предмстахъ, подлежа- 
щихъ обсужденію, увѣдоліляются правленіемъ сго члены за іу  дней до со- 
бранія; о томъ ж е доводіітся д,о свѣдѣнія уіірантенія Общсства іі полнцей- 
скаго начальства.

ІІриміъчаніе 2 . Въ общіі.хъ собраніяхъ люгугі. быть обсуждае.мы лишь 
воііросы, значащіеся въ іірііглашенін на собранія.



—  К) —

^ 28. Чрезвычайныя общія собранія созываются но всякос врелія: і) нравле- 
ніемъ кассы въ случаяхъ, превыніающихъ его власть, для обсужденія дѣлъ, не. 
терияіцихъ отлагательства; 2) по заявленію ■‘/3 частіі членовъ кассы; 3) по требо- 
ваііію ревпзіоиной комііссіи іі 4) по предложенію упрааіенія Общества.

^ 29. В'ь обіл,емъ собраніи каждыіі члент, іімѣетъ одинъ го.іосъ, и никакое. 
замѣстительство не допускается.

5 30. Общее собраніс, какъ обыкновенное, такъ и чрезвычаііное, счцтается 
состоявшимся, еслн въ немъ присутствуетъ не менѣе іюловины всѣ.хъ. членовъ 
кассы, за гісключеніемъ собраній, созываемыхъ для обсужденія вонросовъ объ 
измѣненіи дѣііствующаго устава кассы, закрытія и лнквидацщ ея, когда необхо- 
дішо присутствіе не менѣе І̂з всѣхъ членовъ кассы 33). .

5 3 1 . Общее собраніе каждыіі ілазъ іізбиращ'ь изъ среды своеГі нредсѣдателя.
 ̂ 32. Въ случаѣ, есліі общее собраніе не состоптся, вслѣдствіе непріібытія 

на оное опредѣленнаго въ § 30 чнсла лищь, то нс ранѣс, какъ через'ь недѣлю, 
назначается новое общее собраніе ,л,ля обсужденія вопросовь, подлежавших'ь 
обсужденііо в'ь несостоявшемся собранігі, в'ь какомь бы чгіслѣ ни явилпсь члены 
кассы.

§ 33. Дѣла в'ь общнх'ь собрашяхъ рѣшаіотся ію ііростому большинству го- 
лосовъ іірисутствующихъ, за исключеніемъ вопросовъ об'ь іізмѣненіи дѣйствую- 
щаго устава кассы, закрытія іі способѣ лпквпдаціи ея, когда необходи.мо боль- 
пшнство голосоігь наличііых'ь членовъ собранія (^ 30).

^ 3 4 .  На обязанности общаго соііранія лежить:
а) избраніе члсновъ правлеиія, ревизіонной комііссін іі каіідидатовъ;
б) разсмотрѣніе іі утвержденіе отчета, балаиса и счетовь членов'ь іі этчета 

ревизіонноіі комиссііі;
в) утвсржденіе с.ігЬты расходоігь іі плана дѣііствііі кассы ііастунаіощаго года;
г) назначеніе предѣльноіі су.чмы .тля выдачи ссуд'ь;
д ) утвер ж ден іе  ішструкціГі для правлеиія іі ревіізіоніюГі ком ііссііі;
с) обсужденіе предположенііі об'ь іізмѣненіи и дополиеніи устава кассы и
ж ) постановленіе о ликвидацііі .тѣлъ кассы.
^ 3 5 .  Предііоложепія об'ь іізмѣиенш н доіюліісііііі иастоящаго устава, но 

одобреніи ііх'ь обш,им'ь собраніемъ іі Обш.ествомь каменіюугольных'ь копей, руд- 
никовъ и заводов'ь въ Сосновнцахь, иредставляются на утвержденіе ІІравитель- 
ства, съ соблюденіем'ь іюстановлешіых'ь въ 30 іі 33 сего устава правихь.

36. Ол.обреиныи общіім'ь собраіііемъ годовой отчегі. о дѣПствіяхъ кассі^ 
представляется въ двухъ экземплярахь вь Западное Горное Управ.теніе, коіім'ь 
одиігь экземплярь высылается для свѣдѣнія вт, ГорііыГі Денартаменть Мішистер- 
ства Зем.іедѣ.тія и Государствеиных'ь ІІмуш,еств'ь. Отчетъ сегі, по усмотрѣііію об- 
щаго собраііія ч.ісііов'і> кассы, можегь быть печатае.м'ь вт> іювременныхъ изда- 
ніях'і>. Б'ь случаѣ ж е отпечатаиія отчета, а также устава кассы, в'ь озііаченный 
л.епартамеіітъ представ.тяются дна экземпляра отчета іі сеыь экземпляровь устава.

37. Всѣ сношсгіія 110 дѣлам'і> кассы с'і> ііравптельственііы.ми учрежденіяміі 
и лііцамп производятся ііа русско.лп, я:іыкѣ. На всѣ запросы, ходатаііства іі тре- 
бованія, как'ь шісьмениыя, такь іі с.ювссныя, іюстуііаюіція огъ другихь частш>іх'ь 
Обществ'!, или .тііцъ и изложеішыя ио русскп, иравленіе кассы отвѣчаетт. на рус- 
ском'1, язык'Ь. Все ішутреішее д'{ілопроіізію, іство кассы, ие исключая иротоко.іоігь



й жэфналовъ засѣляній правленія кассы и обшдго собраиія членовъ ея, счето- 
водство II отчетность кассы ведутся на одномъ лишь русскомъ языкѣ, ІІублика- 
ціи отчетныхъ данныхл, во всеобщее свѣдѣніс допускаются и въ перевбдѣ на 
польскііі языкъ, съ тѣмъ, чтобы иольскій переводъ печатался ііараллельно съ рус- 
скимъ текстомъ. Сношенія ж е кассы съ другимп частными обществами и ліщамн 
допускаются на польскомъ языкѣ.

— 17 —

Б. Правленіе.

^ 3 8 .  Правленіе кассы состоитъ изъ 8-мп членовъ, изъ которыхъ четыре 
члеиа избираются общимъ собраніемъ изъ его среды иа два года, другіе ж е 
4 члена иазначаются правлеіііемъ Общества на тотъ ж е срокъ, ітри челгь, по 
истеченін перваго года, четыре изъ нихъ выбываютт, ію ж.ребію, а віюслѣдствіи 
110 старшинству вступлеиія. На случаіі отсутствія ч.теновъ правленія, по болѣзни 
ііли какимъ-.тибо уважительнымъ прпчинамъ, іізбираются четыре кандндата, изъ 
которыхъ два избираются общимъ собраніе.чт. п два назпачаются правленіемъ 
Общества. Вт. правленіи іірсдсѣдательствуетъ одипъ изъ члеіювъ, назначенныхъ 
иравленіемъ Обш,ества, ію сто ж е выбору.

ІІриміьчаніе 1. Выбывающіе изъ состава иравленія члсиы онаго и кан- 
дидаты, а также члены ревизіонноы коліиссіи мргутъ быть вновь избираемы, 
еслп изъявятъ на то согласіе. За симъ исключеиіемъ никто нзъ членовъ 
кассы не имѣетъ іірава отказываться отъ выбора въ члены ііравленія п ре- 
визіоиноіі компссіи.

Примѣчаніе 2 . Прав.ченіе нм'Ьетт. печать съ надішсыо: Ссудо-сберега- 
телыіая касса служащихъ въ Обществѣ камениоугольныхъ коііей, рудниковъ 
и заводовъ въ Сосновшіахт..

(  39. Для дѣііствптсльности іюстаноыіенііі нрав.іеиія необходпмо прнсутствіе 
шести членовъ его. Въ случаѣ отсутствія члена ііращіенія, іізбраннаго общимъ 
собраніе.мъ, обязаниостп его іісполняетъ кандидатъ, избрашіі.ій тѣмъ ж е собра- 
иіемъ. Кандидатъ ж е, назиачеиныіі ііравленіемъ Общества, нсполияетъ обязан- 
іюсти отсутствующаго члена, иазначеннаго правленіемъ Обш,ества.

5 40. Д-ііла въ іірав.теніи рѣшаіотся по большинству го.тосовъ. Въ счучаѣ 
равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

4 1. Члены правленія исполняютъ свои обязанности безвозмездно и въ дѣп- 
ствіяхъ своііхъ руководствуіотся утвсрж.тенною общимъ собраніеыъ членовъ кассы 
ииструкціею.

42. Члены прав.іеиія раснредѣляютт. между собою, ію взаіімному соглаше- 
ііііо, обязанности ііо завѣдыванію дѣлолроіізводствомт. и счетоводствомъ кассы; 
д.тя сего оіш могутъ подъ своею отвѣтственностыо приглашать особыхъ лицъ.

^ 43. Правлеіііе собирается для занятііі дѣламті кассы ію мѣрѣ иадобіюсти, 
ію не менѣс одного раза въ мѣсядъ. Нслп вопросъ, под.ііежащііі обсужденію 
нравленія, касается одного изт. его членовъ, то этотъ члеиъ ие припимаетт. уча- 
стія вт. рѣіііепіи такого воііроса. Чеки и всѣ иахо,дящіеся докумеиты іюдписы- 
иаются тремя члеиамп ііравлешя кассы.

2



5 44- Иравленіе въ свонхъ дѣпствіяхъ руководствуется настоящимъ уставомъ 
и нолученными огь общаго собранія инструкдіямп.

К'ь обязанностямъ нравленія отиосится:
а) завѣдываніе всѣмн капи^^аламіі кассі.і;
б) выдача ссудъ членамъ кассы іі ііріемъ вк.іа;і,ов'ь;
в) наблюденіе за правильнымъ поступленіе.мъ взносовъ и вычетоіть;
г) веденіе счетоводства, письмоводства и „тѣлопроизводства кассы;
д) представлеиіе обще.му собранію го„т,ового отчета и баланса н вообще всѣхъ 

;гКгь, подлежащихъ рѣшенію сего собранія;
е) созыві. членовъ на общее собраиіе;
ж ) исполнеиіе гюстановленій общаго собранія.
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VII. Ревизія дЬлъ кассы.

^ 45. Для провѣрки годового отчета, кнпгъ и кассовыхъ документовъ 
общее собраніе членовъ кассы избираетъ нзъ среды своей ревизіонную комиссію, 
состоящую нзъ трехъ членовъ,, а на случай ві.ібытія одного н.зъ ішхъ до срока, 
одного кандидата.

 ̂ 46. На обязанности ревизіонной комиссіи лежить:
а) ревизія кассы, счетоводства н отчетовъ иравлеиія въ срокіі по ея усмо- 

трѣнію и не менѣе четырехъ разъ в'ь годъ;
б) наблюденіе за исіюлненіем'ь правленіемъ устава кассы;
в) представленіе обыкновенному общему собранію отчета о ревизіи кассы и 

послѣдствіяхъ разсмотрѣнія отчета вмѣстѣ с'ь свонмъ заключеніемъ.
^ 47, Иодробности д-ѣтопроизводства, иѳрядокъ отчетностн, нрава и обязан- 

ности правленія и ревизіонной комиссіи опредѣляются инструкціями, утвержден- 
ными общим'ь собраіііемъ членов'і. кассы.

VIII. Разборъ споровъ, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій кассы.

^ 48., Вс'із сіюрі.і меж;іу членами кассы и .меж„ту ни.ми и члена.ми правленія 
рѣшаіотся въ обш.емъ собранін членовъ кассы (есліі обѣ стороны будутъ на то 
согласны) или разбираются обіцимъ судебншгь поря;іко.мъ.

§ 49. Если 110 каким'ь-лнбо обстоятельствамъ иризнано бу;;етъ необходимымъ 
приступиті. къ закрытію кассы, то, по соглашенію с'ь Уіірав.теніемъ Общества, 
дѣйствія ея прскращаются ію постанон-іенію обш.аго собранія ч.леновь кассы въ 
составѣ /̂3 голосовъ паличных'ь членовъ, каішталъ ж е кассы, съ соблюденісмъ 
условій, ііостановленных'ь вь  ссмъ уставѣ, расііред'ктяется между членамн кассы.

О закрытін кассы иечатается в'ь ((Ііравительственно.чъ Вѣстникѣ» п дово- 
„тится до свѣ;і']знія Мииистерства Земледѣлія и Госу„т,арственных'і. Имуіцествь.

^ 5 0 .  Отвѣтственность кассы ограничішаётся всѣмъ ся имуш.ествомъ, а ііо- 
тому, въ случаѣ неудачи ея д'1зйствіГі или ири возникыовеніи на нее нсковъ, всякій 
изъ члеиовъ кассы отв'1зчасті. лишь своими взносами н вкладамп п сверхъ того 
ни личной отвѣтственности, ни какому-либо „тополпитслыюму платежу подвер- 
гаем'ь быть ис .чожеть.



Примѣчаніе. За обязательства кассы, какъ составляюідей особое учре- 
жденіе, Сосновицкое Общество ни къ- какой отвѣтствеііности привлекаемо 
быть не можетъ.
5 5 1. Въ вііду главной цѣліі, для котороіі учреждсна ссудо-сберегательная 

касса, а именно доставленія членамъ кассы іі ихъ семсііствамъ средствъ со- 
держанія, взиосы въ эту кассу н всс ея имущество, а равнымъ образомъ су.ммы, 
подлежащія выдачѣ членамъ и ихъ семейству, въ силу правилъ сего Устава, нн- 
какимъ арестамъ іі судебнымъ взысканіямъ подлежать не могутъ, а равно ше 
могутъ быть предметомъ обезпеченія какихъ-либо обязательствъ членовъ кассы. 
Не дѣпствительны также всѣ сдѣлки членовъ„ и.чѣющія предметомъ переуступку 
ихъ правъ.

5 52. Во всѣ.хъ случаяхъ, не поііменованныхъ въ семъ уставѣ, члены кассы 
рукоіюдствуются прашілами и узаконеніями, относящішися къ предмету дѣйствііі 
кассы, а равно и тѣміі, коп будутъ впослѣдствіи іізданы.

—  19 —

0  введенііі на К авк азѣ  въ дѣіісгвіе нравнлъ о порядкѢ пронзводетва  
горноііролынілеіініікаііііі аодзеиныхъ работъ іі о иѣрахъ ііравіітельствеіі-  

наго надзора за  нронзводствоиъ снхъ работъ ‘ ).

1 Іризнавъ необходимымъ ввестіі въ дѣйствіе правила, изложенныя въ статьяхъ 
722— 730, 733 II 734 Св. Зак., т. V II Устава Горнаго, изд. 1893 года, въ гор- 
ныхъ округахъ, подвѣдомствемныхъ Кавказскому Горному Управленію, съ і іюля 
1900 года, Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществь, 5 ноября 1899 г., 
донесъ о семъ I Іравіітельствующему Сенату, для распубліщованія.

Озакрытііі для чаетнаго горнаго проиысла зеи ель въ Радоископ иК ѣ лец кой  
губерніяхъ ^).

Руководствуясь ст. 340 5^ст. Горн. (Св. Зак. т. V II, изд. 1893 г.), Министръ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ призналъ необходимымъ, въ интере- 
сахъ казеннаго горнаго гіромысла, въ губернія.хъ Царства ІІольскаго закрыть для 
частііато горнаго промысла слѣдуюш,ую мѣстность:

«Земельныя пространства въ казенні іхъ горнозаводскпхъ лѣсніічествахъ За- 
падноіі горной области на протяженіи І2 верстъ вокругъ каждаго іізъ дѣііствую- 
щихъ нынѣ казснныхъ чугуноплавиленііыхъ заводовъ, а ііменно: Мостковскаго, 
Мрочковскаго и Бзинскаго Радомской іі Раевскаго Кѣлецкоіі губерній».

Объ изложенномъ Мішистръ ЗемледКтія іі Государственныхъ Имуществь 
8 ноября 1899 г., доііссъ Правіітельствующему Сенату, для расііубликованія.

)̂ Собр. узак. и расп. Прав. №  152 , 14  декабря 1899 г.. ст. 2 332 .
)̂ Собр. узак. II распор. ГІравит. ,№ 15 2 , 14  декабря 1899 г., ст. 2333 .
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0  закрытіи для чаетнаго горнаго проиыела береговои і іо л о с ы  Чернаго  
яоря отъ Анапы до Ліалоазійекой Турецкой гранины ' ) .

Ирпзнавая необходимымъ береговую полосу, шнриною въ 25 верстъ, вдоль 
ѣверо-восточнаго побережья Чернаго моря, отъ города Анапы Черноморской

1 убернін . до Малоазіііской Турецкой границы, объявить временно несвободною 
%тя частнаго горнаго проыысла и руководствуясь ст. 259 Устава Горнаго (Св. 
Зак., т. ѴІІ, изд. 1893 г.), Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
постановилъ: изданное и распубликованное въ Ла 52 Собр. узак. за 1894 і'- «Рос- 
писаніе земель Кавказскаго края въ раздѣлѣ I, отдѣла Б, дополнить слѣдующею 
8-ю статьею:

«Береговал полоса, шнриною въ 25 верстъ, вдоль сѣверо-восточнаго побе- 
реж ья Чернаго моря отъ города Анапы, Черноморской губерніи, до Малоазіііской 
Турецкой грашщы».

Объ изложенноыъ Мипнстръ Земледѣлія и Государственныхъ Иыуществъ, 
9 ноября 1899 г., донест, 1 Іравительствующеыу Сенату, для распубликованія.

Объ іізяѣненін устава Обіцества Станаховііцкііхъ горныхъ заводовъ ^).

Вс.тѣдствіе ходатайства «Общества Стараховицкихъ горныхъ заводовъ» ®), 
Г о с у д а р ь  Р І ы п с р а т о р ъ ,  по положенію Комнтета Мпнпстровъ, въ 6 день 
ноября 1899 г., Высочайше повелѣть соизволилъ: § 33 устава названнаго Обще- 
ства изложит], слѣдуюш.имъ образоыт,:

^ 33. ГІоступаюшія вь совѣтъ Общества суммы, не требующія безотлагатель- 
наго уііотреблеыія, вносятся совѣтомъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на 
имя Общества, а получаемые на нихъ билеты и вообще всѣ документы хранятся 
въ совѣтѣ; капиталы, тьмѣющіе значеніе неприкосновенныхъ, могутъ быть обра- 
щаемы па покупку государственныхъ фондовъ, а также Иравительствомъ гаран- 
тированныхъ акціп и облигацій, по назначенію общаго собранія.

Примѣчаніе. Запасиому капиталу .можетъ быть дано лпшь такое по- 
ыѣщеніе, которое обезііечивало бы возыожность безпрепятствеішоіі его 
рсализаціи.

Объ іізінѣііеііііі срока возврата ііредставллсмыхъ таіііожііяііъ за  зо.іотоііро- 
іныііиіеііііыя інашііііы за .ю говъ  ^)

Министрт, Финансовъ, по соглашенію съ 'Миннстромъ Зсмледѣлія п Госу- 
дарствеиныхъ Имуптествъ, призналъ необходимымъ, въ измѣненіе правилъ объ 
условіяхъ бе:тошлиннаго ввоза въ Имііерію ішостранныхъ машинъ п частеіі къ 
нимъ, потребныхъ для Сибирской н Уральскоіі золотопромышленности, установить

Собр. узак. II распор. Правит. Л “ 1 52,  14 декабря 1899 г., ст. 2354 
Ч Собр. узак. и расіі. Правит., №  1 55,  1 7  декабря 1899 г., ст. 2357.  

У ставъ  утвер ж ден ъ  28 іюня 1875  г.

Собр. узак. и распор. Прав. ,N0 1 55,  17 декабр я 1899 г., ст. 2 370 .



для іфіпсковъ западион Снбири срокт> возврата иредставляемыхъ таможнямъ за 
золотопромышленныя машины залоговъ, вмѣсто 6, въ і8  мѣсяцевъ со дня выпуска 
машинъ изъ мѣстъ таможеннаго досмотра.

О семъ Министръ Финансовъ, 3 ноября ,1899  г., донесъ ІІравительствуіо- 
Тпему Сенату, для распублнкованія.

—  2 1  -

Объ утверждснііі условій дѣнтсльностіі въ Россіи англіііекаго акц іон ер '  
наго Общ ества, ііодъ наіііііснованіеиъ: «Общеетво русскихъ каіненноуголь- 

ныхъ копеіі, еъ ограниченііою отвѣтственностью» ' ) .

Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, 110 цоложеиііо Комитета Миннстровъ, въ 1 2 день 
ноября 1899 года, Высочапше утвердить соизволилъ условія дѣятельности въ Россіи 
англійскаго акціонернаго Общества, ііодъ ианменованіемъ: «Общество русскихъ 
каменноуголышхъ копей, съ ограничениою отвѣтственностью» (ТЬе Киззіап соі- 
Ііегіез сотрапу, Іітііесі).

На подлинныхъ наііпсано: «Г  о с у д  а р ь И м п е р а т р р ъ  разсматривать и В ы со ч а й те  

утвердить соизволилъ, въ  Ц арском ъ С е л ѣ , въ  12  ден ь ноября 1899 года».

П одписалъ: Управляю іцій дѣлам и Комитета М инистровъ, С татсъ-С екретарь А . Еуло.ттінь.

С Л О В I Я

дѣятельности въ Россіи аиглігіскаго акціонернаіо Общества, подъ наименованіе.пъ: 
аОбщеетво русскихъ гмменногугольныхъ копей, съ ограниченною отвіътствен- 

носгпью^ {Тке В и ззіа п  соіііепез сотрапу, Іігпііей).

, і )  Англійское акціонерное Общество, подъ наименованіе.мъ: «Общество
русскихъ камеііноугольныхъ копей, съ ограниченною отвѣтственностью (ТЬе К.Н5- 
5Іап соіііегіез сотрапу, Іітііесі), открываетъ дѣйствія въ Имперіи по эксплоатаціи 
залежсй камениаго угля въ запроданномъ пот. поч. гражданпномъ В. Р. Макси- 
мовымъ великобританскому подданному Ф. Э. Бичкрофту пмѣніп въ Славяносерб- 
скомъ уѣздѣ, Екатерпнославской губернін.

2) Обш,ество подчиняется дѣйствующимъ въ Россіп законамъ п постаиовле- 
ніямъ, относящнмся къ предмету его дѣятельности, а также постановлеиіямъ Ио- 
ложенія о государственномъ промысловомъ налогѣ (Собр. узак. и- расп. Праішт. 
1898 г. Л» 76, ст. 964), равно II тѣ.\іъ узаконенія.чъ и правиламъ, какія впослѣд- 
ствіи могутъ быть изданы.

3) Иріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность иліі въ срочное атадѣніе п 
пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на' основаніп дѣй- 
ствующихъ въ Имперіи узаконеній вообще н Имениого Высочайшаго Указа 14  марта 
1887 года въ частиости, п при томъ исключптельно для иа,.тобности предпріятія, 
по предварительномъ удостовѣрепіи мѣстнымъ губернскпмъ начальствомт, вт> дѣй- 
ствителыюй іютребностіі въ таковомъ ііріобрѣтеніи.

4) Ирннадлежащее Обществу въ предѣлахъ Имперін двнжн.мое ті недвііжн-

'■) Собр. узак. II распор. Правпт. №  159 , 28 дек.тбря 1899 г., ст. 2 4 14 .



мое имущество н всѣ слѣдующіе въ ііользу Обш,ества іілатежи должны быть обра- 
щасмы на ііренмущественное -удовлствореніе претензій, возникшихъ ііз'ь. операцій 
сго В'ь Россіи.

5) ІІо управленію дѣлаыи Общсства должно быть учреждено въ Россіи 
особое отвѣтственное агеіітство. Агеіітство это снабжается со стороны Общества 
лостаточііыми полномочіяміі; а) на обязательную для Общества дѣятельность по 
вс'іімъ вообще дѣламъ Общества, ігь томъ чііслѣ означенное агегітство должно 
имѣть право I! обязанность отвѣчать отъ пмени Общества по всѣмъ могущимъ 
возникнуть въ Россіи судебнымъ по Обществу дѣла.мъ, гі б) в'ь частности на без- 
отлагателыіое и самостоятелыюе разрѣшеніе отъ имени Общества всѣх'ь дѣлъ, 
110 коимъ могутъ быть заявлены 'гребованія къ Обществу какъ русскимъ ІІрави- 
тельствомъ, такъ іі частныміі лнцаміі, какъ посторонними, такъ равно и служа- 
щп.мгі в'ь Обществѣ іі въ томъ числѣ рабочн.ми. О мѣстѣ учрежденія подобнаго 
агентства Общество обязано увѣдомііть Міініістровъ Флг;ансов'ь и Земледѣлія и 
Государственных'1. Имуществ'ь іі соотвѣтственное, ію мѣсту нахождеиія недви- 
жимыхъ іш ущ ествь Общества, губернское начальство, а равно' публиковать во 
всеобщее свѣдѣніе вь «1 Іравнтельственном'ь Вѣстникѣ», «Вѣстііикѣ финансовъ, 
промышленности іі торговлп», вѣдомостях'ь обѣихъ столидъ II мѣстныхъ губерн- 
скихъ, с'ь со.блюденіелгь устаіювленных'ь правіілъ. Ири означенноліъ агентствѣ 
должно быть сосредоточено счетоводство по всѣы'ь операціям'ь Общества въ Россіи.

6) Согласио ст. 10 2— 104, 107  іі і і о  Иоложеиія о государственноыъ про- 
мысловомъ налогѣ (Собр. .узак. и расп. Правнт. 1898 г. Л» 76, ст. 964) отвѣт- 
ственное агентство по управлегіію дѣлаып Общества въ Россііі обязано: а) въ те- 
ченіе двух'ь мѣсяцев'ь гю утвержденіи общимъ собраніелгь акціонеровъ годового 
отчста Обнгества иредставить іть двух'ь экземплярах'і> в'ь Мішнстерство Фиііансовъ 
(по Департаменту Торговлн іі Маііуфактурл.) іі іть четырехъ экземплярахъ —  въ 
казенную палату той губериіп, гдѣ будеть находпться отвѣтственное агентство, 
ііолные отчеты іі балансы, какъ общій— по всѣ.мъ своі-шъ операціямъ, такъ и 
частный— 110 оііерація.м'ь іть Россіи, вмѣсгіз с'ь коіііями иротокола объ утвержденіи 
отчетов'ь; б) ііубликовать въ «Вѣстііикѣ ([шііансовь, иромышлеііности и торговли» 
заключителыіые балаисы и извлечеііія изь годовых'ь отчетовъ Обш,сства, съ ііока- 
заніемъ вь  пзвлечеиіп изъ отчета по операціялгь вь Россігі: сулімы осгіовиого ка- 
ііитала для сих'ь оііерацій, каппталов'ь запасиаго, резервнаго іі прочпхъ, счета 
прцбылеіі и убыткоіть за отчетпыіі гохь іі разліѣра чпстоіі прпбыли ію означен- 
нылп. операціяіМ'!.; в) сообіцать ыѣстцоіі казешюіі палатѣ или управляющему оною 
всѣ ыогущія быть затребованііЫіМи дополнптслыіыя свѣд'Ьпія іі разъясненія, необ- 
ходи.мыя для ітовѣрки отчстов'!.,— с'ь отв'1ітствегіиостью за неисіюлііеніе указанныхъ 
выше в'ь селгь (6) пуііктѣ трсбовашй ііо ст. 104 іі 164  ІІоложенія о государ- 
ствениомт. ііроыысловолгь налогіз, іі г) въ случаях’ь, озііаченныхъ в'ь ст. і і о  упо- 
мянутаго 11о.тоженія, іюдчиііяться трсбованііо ліѣстноіі казешіоіі палаты относи- 
телыю осдютра іі повѣрки, ,тля выясііенія чпстоіі прпбыли, торговыхъ кніігъ и 
оправдателыгых'1. локу.мситов'ь, а равію іі самыхъ завсдеііій, прішадлежащих'ь 
С)бш,еству.

7) С) вреыени іі лгізстѣ обш.аго собранія акціоііеры должны быті, іізвѣш,аемы 
лосредство.м'ь нубликацііі іп, іюіімеіюванііых'і, в'ь п. 5 ііздаіііях'ь, гю краГшеіі ліѣрѣ, 
а м'І;сяіп. до діія собраиія, с'ь об'ьясііеніем'і, нріі этомъ вь самоіі публіікаціп
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предметовъ, подлежащихь разсмотрѣнію, п съ указаніемъ того банкирскаго учре- 
жденія въ Россіи, въ которое должны быть ііредставлены акціи Общества, для 
иолученія права участія въ общемъ собраніи.

8) Разборъ сііоровь, могущихъ возиикнуть между Обществомъ и правитель- 
ственными учреждсніями или частными лицаыи, по дѣламъ, относящпмся къ опе- 
раціямъ Общества въ Имперіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ 
Россіи законовъ и въ русскпхъ судебныхъ учрежденіяхъ.

9) Дѣятельность Обш,ества въ Россіи ограничивается исключительно указан- 
иою въ п. I сихъ условій цѣлью, при чемъ па сліяніе или соединеніе съ другими 
подобными обществами илн предпріятіями, а равно на из.мѣненіе и дополненіе 
устава (въ частности на увеличеніе нли уменьшеніе основного калитала и на вы- 
пускъ облигацій) Общество прсдварительно исіірашиваетъ разрѣшеніс Мини- 
стерствъ Финансовъ и Зсмледѣлія и Государственныхъ Имуществ'ь в'ь Россіи; вь 
случаѣ ликвидаціи дѣл'ь Общества, оно увѣдоылястъ о семъ тѣ ж е Мини- 
стерства.

10 ) В'ь отношеніи ирекращенія производства д'і;йствій въ Россіи Общество 
обязано подчиняться существующіім'ь и могущидгь быть издаиными законамъ, а 
такжс распоряженіямъ I Іравительства.
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Обі> рверждеіііи условііі дѣцтельностн въ Россііі англійскаго акціонер- 
наго Обіцества, нодъ наипенованіеіиъ: «Восточное неФтнное Обіцество, съ 

ограннченною отвѣтственностью» Д.

Г о с у д а р ь И м II е р а т о р ъ, ію іюложеиію Коыитета Министров'ь, въ 
19 день ноября 1899 г., Высочайше утвердить соизволнлъ условія дѣятельности 
вь Россіи апглійскаго акціонернаго Общества, под'ь паименованіем'ь; ((Восточное 
нсфтяное Общество, сь ограничеииою отвѣтственностью» (ТЬе Еа5іегп Оіі С о т -  
рапу, Гшпгесі).

Н а ііодлннны хъ напіісано; к Г о с у д а р ь  II ,м и е р я т.о р ъ разс.матрнвать п Высочайш е 
утвердить сонзволилъ, въ Царскодп, С ел ѣ , въ  19  ден ь ноября 1899 года».

1Іодіш сал'ъ: Управляю ш ііі дГла.мп Коміітета М ишістровъ, С татсъ -С екр етарь А . Ку.го.п.птъ.

У С  Л О В 1 я

дѣятельности въ Россіи англійскаіо акціонернаго Общества, подъ наименова- 
ніе.иъ: «Босточное нефтяное Общество, съ ограниченною отвѣтственностью» 

(ТІіе Е а ь іе т  Оіі Сотрапу, ЫтііеЛ).

I .  Аиглійское акціоперное Обііі,сство, подъ нанменоваиісмъ: «Восточіюе неф- 
тяіюе Общество, сь ограпичснною отвѣтственпостыо» (ТЬе Ігазісгп Оіі Сошрапу, 
Гітігесі), открываегь дѣйствія в'ь Иыітеріи по :-жсплоатаціи участка нег|этеноспой 
земли іп, дачѣ Балахаиы, Бакішскои губерпіп п уѣзда, мѣрою 2 дес. 1.802 кв. саж-,

’ ) Собр. узякоп. п расііор. Ііравит. Ло 159 , 28 декабря 1899 г „  ст. 2 4 15 .



иаходяіцагося въ арсі-іднолгь содердѵаніи у веліікобрнтанскаго ііоддаинаго Альфреда 
Стюарта.

2) Общество нодчіінястся дѣііствующіімь въ Россіи законамъ іі ііостановле- 
ніямъ, относящимся къ предмету его дѣятельности, а такж е ііостановлеиіямъ 
Положенія о государственномъ нромысловом ь налогѣ (Собр. узак. и расіі. ІІравит. 
1898 г. 76, ст. 964), равно 11 тѣмь узаконеиіямъ и правиламъ, какія впослѣд- 
ствіи могутъ быть пзданы.

3) Иріобрѣтеніе Обществомъ вь собственность или въ срочное владѣніе н 
іюльзованіе недвижимыхъ имуществъ въ Россін совершается на основаніи дѣй- 
ствующихь въ ИлМііеріи узаконеній вообще іі Именного Высочайшаго Указа 
14  марта 1887 года въ частности, п нрнтомъ искдючителыю для надобности 
преднріятія, но предварителыюмъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (област- 
нымь) начальствомъ вь дѣііствительной ііотребности въ таковомъ иріобрѣтеніи. 
1 Ірюбрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи иефтеносныхт, зе- 
мель въ Кавказскомъ краѣ, сверхъ ііереходящаго къ Обществу, согласно іі. і , 
нефтеноснаго участка, а такж е поиски и полученіе отводовъ для добычи нефти 
въ означеиномъ краѣ доііускаются не иначе, какъ съ соблюденіемъ ііравилъ, указан- 
ныхъ въ примѣчаніп і къ ст. 547 и въ приложенііі къ ст. 544 (прпмѣчаніе 2) 
т. \ 'ІІ  \"ст. Горн., 110 ііродолженію 1895 тода.

4) Ирннадлежащее Обществу въ нредѣлахъ Имііеріи двнжимое и недвнжи- 
мое имущество и всѣ слѣдующіе въ гіользу Общества платежи должиы быть 
обращаемы на ііреимуні,ественное удовлетвореіие ііретензій,. возникшихъ изъ оие- 
рацій его въ Россіи.

5) Ио управлешю дѣлами Общества должно быть учреждено въ Россім 
особое отвѣтственное агентство. Агентство это снабжается со стороны Общества 
достаточными полномочіямн: а) на обязателыіую для Общества дѣятельность ію 
всѣмъ вообще дѣла.мъ Общества, ігь томъ числѣ означенное агенство должно 
имѣть ираво II обязанность отвѣчать отъ имени Общества ио всѣ.мъ могущимт, 
возникнуть въ Россіи су.іебііымъ ію Обществу дѣламъ, и б) вт, частности на 
безотлагательное н самостоятелыіое разрѣшеніе отт, нмеіш Общества всѣхъ д'кть, 
по коим'ь могутъ быть заявлены требованія к'ь Обш,еству как'ь русскимъ Иравн- 
тельствомъ, такъ и частнымн лицами, какъ іюстороннимп, такъ равно и служа- 
щнми въ Обществѣ и в'ь томъ числѣ рабочими. О мѣстѣ учрежденія иодобііаго 
агентства Общество обязано уітЬдомить Министроіть Фшіаисовъ н Землед^ктія и Г о - 
сударственныхъ И.муіцествъ, Главнонача.ііьствуюш,аго граждаискою частью иа Кав- 
казѣ II соотв'Ьтственное, ио мѣсту нахожденія иедвижиыых'ь имущес'гвъ Обще- 
с'гва, губериское (областное) начальство, а равно ііубликовать во всеобщее свѣдѣ- 
иіе въ (сИравительственномь В'іістник'із», ((Вѣстникѣ финансов'ь, иромышленности и 
торговли», в'1зломостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхь губернскихъ, съ собліоде- 
шемъ установленныхъ нравилъ. Иріі означсшюмъ агентствѣ должно быть сосре- 
лоточсно счетоводство ііо вскм ь оіісраціям'ь Общества в ь  Россіп.

6) Ири избраніи уііраааяющнхъ нефтяныміі зеы.тя.мн и зав'ктующнх'ь 
,д'ізлаын Обшества, оно обязано руководствоваться ііравплалш, нзложеннылш иь 
ст. 547 (прим. I ) II ііриложеніи къ ст. 544 (нрим. 2) т. \'11 \Ат. Горн., по ііро- 
.должеиію 1895 года.

7) Согласно ст. 10 2— 104, 107 п і і о  Иоложенія о государственномі, про-
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•
імыслоіюмъ налогѣ (Собр. узак. п расііор. ІІрашгг. 1898 г. Лі> 76, ст. 964), отвѣт- 
ственное агентство по управлеііію діілаші Общества въ Россііі обязаио: а) въ те- 
ченіе двухъ мѣсяцевъ по утверждеііііі обіцимъ собраніемъ акціонеровъ годового 
отчета Общества ііредставить въ двухъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ 
(ііо Деііартаменту Торговліі іі Мануфактурь) іі въ четырехъ экземплярахъ— въ ка- 
зенную гіалату тоіі губерніи (области), гдѣ будетъ находиться отвѣтственіюе агентство, 
полные отчеты и балансы, какъ общііі— ію .всѣ.мъ своимъ оііераціямъ, такъ и част- 
ныіі— по операціямъ въ Россіи, вмѣстѣ съ копіяміі ііротокола объ утвержденіп 
отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ фпнансовъ, ііромыщленности и т;орговли)) 
заключительные балапсы п извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съ пока- 
заніемъ въ извлечеііін изъ отчета ію оііерадіямъ въ Россіи: суммы основного ка- 
питала для сихъ операцііі, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочііхъ, счета 
іірибылеіі II убытковъ за отчетныіі годъ іі размѣра чнстой прибыли гю означенны.мъ 
оиераціямъ; в) сообщать мѣстіюй казенной палатѣ или управляюіцему оною всѣ 
могущія быть затребованііыми доіюлнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходнмыя 
для новѣрки отчетовъ,— съ отвѣтственностью за неіісполііеніе указанныхъ выше въ 
семъ (7) пунктѣ требованііі по ст. 104  н 164  ГІоложенія о государственномъ 
ііро.мысловомъ налогѣ, и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. і іо  угюмяиутаго По- 
ложенія, подчішяться требованію мГзстноіі казенноіі італаты относителыю осмотра 
и повѣрки, для выясненія чистоіі ирибылн, торговыхъ книгъ и оііравдателыіыхл, 
документовъ, а равно и самыхъ заведенііі, пріінадлежащихъ Обществу.

8) О врсмени II мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть іізвѣщае.мы 
іюсредстіюліъ ігубліікацін въ іюимеіюванныхі. вь іі. 5 изданіяхъ, ио краііней мѣрѣ, 
за ліѣсяцъ до діія собранія, съ объясненіелгь нри этомъ вь  салюіі публіікацііі 
прсдліетовъ, ііодлежащнхъ разслютрѣнію, іі съ указаніемъ того банкирскаго учре- 
жденія въ Россіи, въ которос должны быть представлены акціп Общсства, для ію- 
лученія права участія въ общемъ собраііш.

9) Разборъ сіюровъ, могущихъ возникнуть между Обществолгь іі правгітель- 
ственыылш учрежденіяліи или частными лицами, по дѣламъ, относящиліся къ опе- 
рація.мъ Общества въ Имііеріи, производится на осіюваніи дѣйствующііхъ въ 
Россіи закоповъ іі въ русскихъ судебныхъ учрежденіяхъ.

10) Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно ука- 
занноіо вь I I . I сгіхъ условій цѣлью, ііріі чемъ на сліяніе иліі сосдиненіе съ дру- 
гими подобнылш обществами нлн предпріятіями, а равно нд измѣненіе п допол- 
неніе устава (въ частностн на увеличсиіе или улгеііьшеніе осгювного капнтала іі 
на вынускъ обліігацій) Общество ііредваритсльно исіірашиваетъ разрѣшеиіе Міпш- 
стерствъ Фішансовъ іі Земледѣлія и Государственныхъ Иліуществъ вт. Россіи; 
въ случаѣ ликви/таціи дГлъ Общества, оно увѣдоліляетъ о семъ тѣ ж е Міши- 
стерства.

1 1 )  Бъ отношеыііі нрскращенія ироизводства дѣйствііі въ Россіи Общество 
обязано гюдчішяться существующилгь іі .могуіціі.мъ быть изданііыміі законалгь, а 
также распоряженія.мъ ІІрашітельства.
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П Р И К А З Ъ  ПО ГОРНОМУ В Ѣ Д О М С Т В У .

А 2 11. 29-го ноября 1899 года.

I.

ВЫСІОЧАИШИМЫ приказами по гражланскому вѣдомству:
а) о т ъ  2 1 і ю н я  1899 г. 3 а Л1> 46.
Н а 3 н а ч е н ъ состоящій по Главному Горному Управленію, с'ь откоманди 

рованіемъ въ распоряженіс Иравлеиія Акціонернаго Общества Брянскаго рельсо- 
прокатнаго, желѣ'зодѣлательнаго и механическаго завода, для техническигь заня- 
тій, Горный Инженер'ь Надворный Совѣтнпкъ Брудереръ—Дѣйствительнымъ Чле- 
ном'ь Иопечительнаго Совѣта I Іріюта Ириица Иетра Георгіевича Ольденбургскаго, 
съ .і-го  января сего года, с'ь оставленіемъ его ію Главному Горному Уііравленію 
нри прежнихъ занятіях'ь.

б) о т ь  іб о к т я б р я  1899 г. з а  Л1 75.
II ро  II 3 в е д е нъ, за выслугу лѣгь, IІомощніжь Управляющаго Лабораторіею 

раздѣленія металловъ С.-Петербургскаго Монетнаго Двора, Горный Инженеръ 
Титулярный Совѣтіііікъ Денисьевъ — въ  Коллежскіе Ассесоры, со старшинствомъ 
съ I іюля 1899 г.

в) о т 'ь  24 о к т я б р я  1899 г. з а  Л1 76.
Н а 3 н а ч е н ы Горные Инженеры: Окружные Инженеры горныхъ округоігь: 

V  Верхотурскаго, Статскій Совѣтникъ Евглевскт, Восточно-Домбровскаго, Стат- 
скііі Сов'йтникъ Гривнакъ, V I Восточно-Екатеринбургскаго, Статскііі Совѣтникъ 
фонъ-Лезедовъ, Днѣпровско-Таврическаго, Коллежскій Совѣтник'ь Гонсіоровскій, 
VII Оренбургскаго, Коллежскііі Совѣтніікъ Басильевъ 2 -й и V III Оренбургскаго 
южнаго, Коллежскйі Совѣтшікъ Стебельскій, состоящііі ііо Главному Горно.му 
.''ііравленію Надворныіі Совѣтпикъ Ж елиговскій п Маркшеіідеръ .іфальскаго Гор- 
наго Уііравлеиія, Коллежскііі Ассесоръ Б упрехт ъ— Окружнымп Инженерами 
гориых'ь округов ь: Евглевскііі— ІОжно-Верхотурскаго, с'ь і6  сентября, Гріівнак'ь—  
Доыбровскаго, съ 23 сентября, фоігь-,'Іезедовъ — Сѣверо-Екатерпіібургскаго, съ 
і6  сеитября, 1'онсіоровскій— Тавричссклго, сь 23 сентября, Васпльевъ 2-й— Міас- 
скаго, с'ь і6  сентября, Стебельскііі— Оренбургскаго, съ і6  сснтября, Желиговскііі— 
('/Ьвсро-Всрхотурскаго, с'ь 19 іюля іі Рупрехгь— ^Іердынскаго, съ 3 сентября 1899 г.

г) от ' ь  8 н о я б р я  1899 г. за  .Л1 78.
Н а з н а ч с н ы  Горные Инженеры: Чиновник'ь особых'ь порученііі \ 'І класса 

ііри Мііыпстрѣ Зеыледѣлія и Госуд.арствсниыхъ Имущсств'ь, Ст.атскііі Совѣтиикъ 
Арсеньевъ— Чиновіпіком'ь особых'ь поручеиій V  класса пріі Мннистрѣ; Д-ѣлопро- 
изводитель Горнаго Уир.авленія іожноіі Россіи, Коллежскііі Сіовѣтніікъ Хомин- 
скігі— Окружныілгь Инженероы'ь Екатериносл.авскаго гориаго округа, с'ь 20 октября 
сего года.

. Ѵв о л е і і ' ь  от'ь службы, согл.асію нрошенію, Управляющііі Иркутскою Зо- 
лотосилаиочною Лабораторіеіо, Гориыіі ІІиженерь Д'Ізііствіітелыіыіі Статскііі Со- 
вѣтник'ь Лушниковъ, сь і6  октября сего года, съ мундпролгь, чішаы'ь горнаго 
вѣдомства нрнсвоеішыілгь.

И р о II :і в е д 0 н ы за выслугу лѣ'гь, со старшинстволгь, Горные Инженеры

—  26 —



состоящій по Главному Горному Управленію Ѵ Л  класса, Надворный Совѣтникъ 
Мабвскііі 1-й— въ Коллежскіе Совѣтники, съ 3 1 мая 1899 года, Титулярные Со- 
вѣтішки; ГІомощникъ Окружного Инженера Томскаго горнаго округа Ф рейманъ  
и Нижегородскій Губернскій ІІробиреръ Андрюгценко—къ  Коллежскіе Ассесоры, 
первый съ 17  іюля, а иослѣдііій съ 22 марта сего года.

д ) о т ъ  15 н о я б р я  1899 г. з а  Д1' 79.
Н а з н а ч е н ы  Горііые Инженеры, Коллежскіс Совѣтііііки; ІІоліощіінкъ 

Окружного Инженера бывшаго \ 'I Всрхотурскаго горнаго округа ДрѣіагйКОбскш—  
Окружнымъ Инженероліъ Южно-Екатеринбургскаго округа; состоящіе ііо Глав- 
ному Горному ЗЕгравленію: Загорскій— Окружны.мъ Инженеро.мъ Верхнеуральскаго 
горнаго округа, оба съ і6  сентября сего года, Пузановъ— Техникомъ по горной 
части при Главно.чъ Начальникѣ Квантунскоіі области, съ і октября сего года; 
Коллежскііі Ассесоръ Челюлосовъ —  Управителемъ Нижнегісетскаго завода, съ 
I ноября сего года.

II.

О б ъ я в л я е т с я  б л а г о д а р і і о с т ь  Вице-Директору Горнаго Деііарта- 
мента, Горноліу Инжеігеру Статско.му Совѣтішку Васильеву 1-му за отличное 
псполненіс обязанностей ію Жіравлеііію Горныліъ Департаментомъ во время двух- 
ліѣсячнаго отпуска въ текуш,емъ году Директора сего Департа.меита.

О п р е д ѣ л я ю т с я  на службу гіо горно.му вѣдоліству Горные Инженеры: 
отставноіі Надворныіі Совѣтніікъ Завадскій, съ 5 ноября 1899 года, съ зачисле- 
ніемъ по Главноліу Горноліу \^правлеііію (VII класса), безъ содержанія отъ казны 
и откомандированіеліъ въ распоряжеиіе Иравленія Брянскихъ ка.менноугольныхъ 
копей и рудниковъ, для техническііхъ занятііі; окончішшіе курсъ наукъ въ Гор- 
ноліъ Институтѣ И М И ЕРАТРИ Ц Ы  ЕК А ТЕРИ Н Ы  II, съ иравомъ на чииы: Кол- 
лежскаго Секретаря: Ѳедорт. Еондратьевъ іі Александръ Скробанскт, оба съ 
20 октября, Георгііі Тринклеръ, Николаіі Перебаскинъ іі Григоріп Овсянниковъ, 
всѣ трое съ 29 октября, Владилііръ Соколовъ 2-й, съ 6 ноября, Николай Роды- 
гинъ, съ  іо  ноября и Борисъ Мономаховъ, съ і 6 иоября; Губернскаго Секретаря—  
Васплін Елоповъ, гъ 29 октября сего года, съ назначеніелгь въ распоряженіе: 
Кондратьевъ—Отдѣла Зеліельныхъ Улучшеиііі, для опредѣленія исііравляюш,иліъ 
должность Инженеръ-Гидравлика водііыхъ учреждеііііі на Кавказѣ, Трішклер-ь—  
Директора ГІутиловскихъ заводовт,, для техническихъ занятій, безъ содержанія 
отъ казны, Овсянниковъ —  Начальника КубанскоГі Области, для опредѣленія на 
вакантную должность Горнаго Инженера при Кубансколгь Областномъ Иравленіи; 
послѣдгііе двое съ зачислегііеыъ по Главио.му Горноыу ^''ііравленію (IX класса); 
Скробанскій и Клоповъ— Ыачалышка Горнаго Ж равленія южноГі Россіи, Иере- 
баскинъ и Мономаховъ— Директора Горнаго Инстптута И М И ЕРАТРИ Ц Ы  Е К А - 
ТЕРИ Н Ы  II, Соколовъ и Родыгііігь — Директора Гео.тогііческаго Коміітета; по- 
слѣдніе шестеро для іірактическихъ занятій, сроко.мъ на одпнъ годъ, ст> содер- 
жаіііемъ по чину.

Н а з и а ч а ю т с я  Горііые ІІнженеры: Смотрптель деховъ: кузнечнаго,' ко- 
телыіаго, судового іі .зеліледѣльческихъ орудіГі Воткпнскаго завода Коллежскііі 
Секретарь Ливенъ  и состоящіе по Главному Горно.му \Травленііо: Статскііі Со- 
вѣ,тникъ Яковлевъ 1-й п Тгітуляриыіі Совѣтнпкъ Цимбаленко 2-й— ІІомощникаміі
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Окружныхъ Іінжеиеровъ горныхъ округоігь: иервый— Луганскаго, второй— Воло- 
годско-Архангельскаго, а иослѣдній— Орловско-Тульскаго; изъ нихъ Ливенъ съ 
і-го октября, а Яковлевъ п Цимбаленко съ і ноября сего года; состоящій в'ь 
распоряженіи Главнаго Начальника ^ '̂'‘'‘льских'!, гориыхъ заводовъ Кавадеровъ—  
Смотрителем'ь кузиечно-молотовой и иудлингово-ирокатіюй фабрикъ Ііермскихь 
иушечиыхъ заводоігь, с'ь і октября сего же года.

11 р п к о м а н д и р о в ы в а 10 т с я къ Горному Деііартаменту, для техническнхъ 
занятій, Горные Инженеры Коллежскіе Секретари: Фрвзе п Кулибинъ 2-й, с'ь
5 октября и Ш апиреръ, съ і ноября сего года, с'ь зачисленіем'ь по Главному 
Горному Унравленію (IX  кл.).

К о м а н д и р у ю т с я  Горные Инжеиеры: Члеюь Горнаго Ученаго Комитета, 
Заслуженный нрофессоръ Горнаго Института И М П ГГА ТГИ Ц Ы  ГК А Т Г Г И Н Ы  II, 
Тайный Совѣтник'ь Іосса 1-й  въ сел. Домброву, срокомъ иа двѣ недѣли, для 
выясненія нѣкоторыхъ вопросов'ь о ностановкѣ учебнаго дѣла въ Домбровскомъ 
горномъ училищѣ; состоящіе по Главному Горному Управленію, Коллежскіе Ассе- 
соры: Биберъ— въ распоряженіе Алмазнаго камениоугольнаго Акніонернаго Обще- 
ства, съ 19 октября, Теръ-Грт орьянцъ—па нефтяные ііромыслы нефтепромышлеіі- 
ной фирмы «Г. Г. Тумаевъ», съ 6 ноября и Демидовъ— въ распоряженіе Глав- 
наго Началышка Уральскнхъ горныхъ заводовъ, съ І2 ноября; Титулярные Со- 
в'ізтникн: Епифановъ 2-й— в'ь распоряженіе Правленія Генеральнаго Общества же- 
лѣзодѣлательнаго н сталелитеіінаго ііроизводствъ въ Госсіи, съ 15 сентября, Туль- 
ч и н ск ій --въ  распоряженіе іДравлепія по сооруженію желѣзныхъ дорогъ, съ
I іюля, Вогоявленскій— в'ь распоряженіе Управленія Гутченковскаго горнопро- 
мышленнаго Общества, с'ь 4 ііоября, Петровъ 3 -й— на Кыштымскіе завоцы на- 
слѣдниковъ Гасторгуева и Вет пко— въ распоряженіе Французско-Италіанскаго 
Общества Домбровскихъ каменноугольныхъ копей, оба съ іо  ноября; Коллежскіе 
Секретари: Крутовъ и Крюгеръ—въ  распоряженіе Ііравлешя Акніонернаго Об- 
щества Брянскаго рельсопрокатнаго, желѣзодѣлательнаго и механическаго завода; 
изъ нихъ Крутовъ— с'ь 17  августа, а Крюгер'ь— с'і, і сеитября; Синоленцкій— въ 
распоряженіе 1'лавііаго Начальника \”ральскихъ горныхь заводовъ, съ і6  ноября; 
состоящіе на практическихъ занятіяхъ, Коллсжскіс Секрстарп: Душ кевичъ 2-й—  
в'і, расіюряженіе Иравленія Ю жнаго Горнопромышленнаго Общества, с'ь 27 октября
II Френцъ— на рудники Общес'гва Ю жно-Гусской каменноугольной ііромышленностп, 
съ I ноября; изъ них'ь Демидов'ь—для назначенія иа должность Маркшейдера ііріі 
Уральском'1, 1'орномъ Управленіи, а Синоленцкій— Механика (он'ь ж е Архнтекторъи 
Смотритель чертежной) Унравленія Златоустовскимъ горнымъ округомъ; остальные 
ж е одиннадцать— для техническпхъ занятііі, без'ь содержанія отъ казны; Фрснцъ 
н Дутксвич'ь с'ь зачислешемъ ио Главному Горному Управ.тенію (IX класса), а 
Биберъ,Еііи(|)анов'ь 2-й,Тер'ь-Григорьянц'ь, Тульчинскій,Богоявленскііі, Иетровъ 3-й, 
Вейтко, Крутов'ь и Крюгерь С'ь оставлспіелгь гю сему Управленію.

У в о л ь  н я ю т с я  въ отііусігь 1'орные Инжеисры: Окружныс Инженеры гор- 
ныхь округовъ: Сѣверо-Западнаго— Статскій Совѣтннкъ Гебауеръ, за гранпцу, на 
однігь м'1зсяц'ь, и Владимірскаго— Коллежскій Совѣтнпк'ь Томишевскій, ігь губер- 
ніи Царства ІІольскаго, на два ліѣсяца, оба с'ь сохраненіе.мь содсржанія; нрпкоыан- 
дированныіі къ Кавказскому Горному Унравлеііію, для техническнхъ занятиі, 
Статскііі Совѣтішк'!, Сорокинъ 1-й  внутріі И л і н е р і и ,  ііа 28 дней іі состоящііі
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110 Главному Горному ЗЛіраменію, Коллежскій Совѣтннкъ Ж уковскій І-й , за 
границу на три мѣсяца.

П о р у ч а е т с я  Горнымъ Инжеисрамъ: Окружному Инженеру Московско- 
Рязанскаго округа, Коллежскоыу Совѣтнику Павлову І -м у  и Иомощнику Окруж- 
иого Инженера Сѣверо-Западнаго горнаго округа, Коллежскому Ассесору Совин- 
скому исполненіе обязаниостей Окружныхъ Инженеровъ: Иавлову— Владимірскаго 
округа, а Совинскому— Сѣверо-Западнаго округа, на вреыя отпуска Окружныхъ 
Инженеровъ сихъ округовъ.

У в О Л Ь Н Я Ю Т С Я  ОГ Ь  службы 1 10  горноыу вѣдомству, согласно ст. I ВЫ СО - 
Ч А Й Ш Е утвержденнаго 24 марта 1897 мнѣнія Государствениаго Совѣта, 
шіжепоиыенованные Горные Инженеры, за окоичаніеыъ годичнаго срока состоя- 
нія по Главному Горному .Ѵправленію: Надворные Совѣтники: Кот иинъ 2-й, съ  
26 декабря 1897 года и Терниковъ, съ  і-го ноября 1898 іода; Титулярные 
(іовѣтники; Звягинъ, съ і-го іюня 1897 года и У н ра у, съ 4 марта 1898 года; 
Коллежскій Секретарь Деревенсковъ, съ 7 мая 1899 года; Губернскіе Секретари: 
Даниловъ, съ 22 яііваря 1899 года и Мироновъ, съ іо  апрѣля 1899 года.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія н надлежащаго 
исііолненія.

Подііиса,ть: Министр'ь Землсдѣлія и Государственныхъ
Имуществъ А. Ермоловъ.
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Ц И Р К У Л Я Р Ъ
Скруж нымъ Пнженерамъ горныхъ округовъ, отъ 12 ноября 1899 г„ за М  5543.

На основаніи ст. 79 ѴТтава Эмеритальной Кассы горныхъ инженеров'ь, 
Свода Законовъ т. III, кн. 1\ ', изд. 1896 года, горные инженеры, состоящіе ііо 
Главному Гориому Управленію с'ь откомандироваиіемъ къ частным'ь лицамъ и об- 
іцествалгь для технических'ь занятій, обязаны о пронзводнмых'ь ими взнос.ахъ въ 
названную К ассу доносить Горному Деп.артаменту.

Ирактика Эыеритальноіі Кассы показываегь, что ие всѣ гориые ннженеры 
указанноіі к.атегоріи исполняютъ озиаченное требованіе закона, что однп инже- 
ііеры увѣдомляютъ о ііроизведенном'ь взііосѣ, не обозначая при этомъ размѣра 
внесенных'ь дснегъ шін времени самаго взноса въ Казначейство, другіе не ука- 
зываютъ въ своихъ донесеніяхъ своего лгѣстожительства нли почтоваго адреса. 
Вслѣдствіе подобныхъ неисііравностей участниковъ кассы не представляется воз- 
можнылгь ііравнльное и своевременпое веденіе книгъ и дѣлъ сей кассы, вызы- 
вается кропотливая, ліслочная, тѣлгь не ліен'1;е неизбѣжная переппска съ самими 
ииженерами и Казначеіістваліи для выясненія точиыхъ данных'ь о сумліахъ и сро- 
кахъ взиосовъ и пр.

Кромѣ того, многіе горные инженеры ііри сношеиіяхь свонх'ь съ Горнылгь 
Департаментоліъ не придержкваются установленных'ь закономъ иравил'ь ніі по 
отношенію къ изложенію, ии по отношенію къ внѣшнеіі формѣ своихъ донесеній. 
ііредставляя таковыя, то въ видѣ частныхъ шіселіъ, то на лоскуткахъ бумаги, 
то на ііочтоіюй бумаг'1; с'ь реклаліалш гЬхъ фир.ч'ь, у копхъ оіпі служат'ь.



В ь шіду нсего изложеннаго, Гориый Дегіартаментъ считаетъ необходимымъ 
просить Васъ объяшіть всѣмъ горнымъ инженераімт., откомандированнымъ на част- 
ные горные заводы іі ііромыслы ввѣрсннаго Вамъ округа, съ отобраніемъ у нихъ 
въ томъ подігисокъ, чтобы они строго выполняліі требованія вышеприведеннаго 
закона объ эыергітальныхъ платежахъ іі чтобы донесенія свои въ Горный Депар- 
таментъ какъ объ этихъ илатежахъ, такъ и вообще тіо всѣмъ представляіощгшся 
имъ случаямъ сношенііі съ Горнымъ Деііартаментомъ, представляли въ видѣ ра- 
портоізъ, образецъ конхъ приложенъ на сл'(;дуіощей страніщѣ.
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Форма.
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ВЪ ГОРНЫЙ ДЕІІАРТАМЕНТЪ.

Горнаго Инженера (чинъ, имя, 

отчество и фамилія).

Р  А  П 0  Р  Т  Т).

Имѣю честь донести Горному Департаменту, что (такого-то числа мѣсяца и 

года) я внесъ (въ такое-то) Казначейство подъ квитанцію за ,Л<>

(такиыъ-то) для причисленія къ средствамъ Эмеритальной Кассы Горныхъ Инже- 

неровъ руб. к., причитающіеся съ меня за (такую-то) треть

I года.

_ I года. 

Мѣстожительство и почтовый адресъ.



В Ы С О Ч А Й Ш Е Е

утвержденге въ должностяхъ.

Г 0 с у л а р ь И м п е р а, т о р ъ, по всеподданнѣйшему докладу Министра 
Земледѣлія и Гусударственныхъ Имуществь, въ 20-й день текущаго декабря, 
В ы с о ч а іі ш е соизволилъ на утверждеиіс Директора Иравленія Акпіонернаго 
Общества «Ртутное Дѣло Ауэрбахъ и К®»— отставного Дѣйствительнаго Стат- 
скаі-о Совѣтника Ауэрбаха— представителемъ ио горнозаводской промышленности 
огь Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ въ теченіе 1900 года 
въ Совѣтахъ по желѣзнодорожнымъ н тарифнымъ дѣламъ, а Директора Горнаго 
и Промышленнаго Общества на югѣ Россіи— Горнаго Инженера Статскаго Со- 
вѣтника Авдакова— замѣстителемъ къ Ауэрбаху по желѣзнодорожному Совѣту 
иа 1900 годъ.
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О Р Й О Е  I З А П І С К О Е  1 ^ 1 0 .

0 ТЕОРЕТИЧЕСКИХЪ И ІІРАКТИЧЕСКИХЪ ВЫВОДАХЪ ОТІІОСИТЕЛЫІО 
ОБРУІІІЕПій ИОЧВЫ ІІАДЪ ПОДЗЁІННЬШИ ВЫРАБОТКАМИ ІІЛАСТОВЫХЪ 

ИЪСТОРОЖДЁІИИ.

Члена Горнаго Ученаго Комитета Г. Д. Р о м а н о в с к а г о .

(Съ X табл. чертежей).

Въ Собранін узаконеній и распоряженій ІІравительства за 1898 годъ 
(ЛІ« 149, ст. 2025), мел^ду прочнмъ, объявлено, что, согласно заключенію Гор- 
наго Ученаго Комитета, Министръ Земледѣлія п Государственныхъ Иму- 
ществъ призналъ необходимымъ:

§ 16-й Инструкціи по надзору за частною горною промышленностью 
доііолнить пріімѣчаніемъ слѣдующаго содержанія:

„ П р і і м ѣ ч а н і е .  1) На Окружныхъ инженеровъ возлагается оііредѣ- 
леніе размѣровъ ііредохранительныхъ цѣликовъ, которые должны быть 
оставляемы при разработкѣ полезныхъ ііскопаемыхъ, залегающихъ въ бли- 
ліайпіемъ сосѣдствѣ съ населеннымп мѣстами, а равно по бліізости нахо- 
дящнхся на поверхности іі имѣющііхъ общественное значеніе сооруженій, 
около водохрашілпщъ, іісточшіковъ п т. II . ,  для предупрежденія осѣданія 
почвы II образованія въ ней трещинъ, могущпхъ вредно вліять на поверхно- 
стныя сооруженія и источнііки. 2) 0  предположенныхъ пміі размѣрахъ пред- 
охііаніітельныхъ цѣликовъ ок])ужиые иткенеры обязаны сообщать какъ 
горнопромышлеііникамъ, коихъ это касается, такъ п тѣмъ лицамъ и 
уч])ежденіямъ, въ вѣдѣніи которыхъ находятся охраняемыя сооруженія и 
источішки, II ,  въ случаѣ какііхъ-либо со стороны помянутыхъ лпцъ н учре- 
Ячденій замѣчаній, ііриглашать пхъ для совмѣстнаго обсуждеііія вопроса о 
]>а:шѣрахъ цѣлпковъ. Если при этомъ между ними ііе состоится соглаше- 
нія, то дѣло іірсдставляется мѣстному Горному Уііравлеііііо ііліі Горному 
Деііа])тамеиту, но ііринадлежіюсти, съ прилол^еиіемъ лшѣній заинтересован- 
ііыхъ ст()])оігь, закліочеиія ок])ул«н(Д’о шіжено])а іі точиыхъ шіановъ іі гео-

ГОРН. ЖУРН. 1900. Т. I, кн. 1. 1



.яогпческихъ раорѣзовъ [іазрабатываемаго мѣсторожденія по отиошенііо къ 
охраняемымъ поверхностямъ въ масштабѣ 1:1000. 3) Когда по мѣстнымъ 
условіямъ окажется возможнымъ разрѣтшіть пронзводство какихъ-либо 
горныхъ работъ въ іціедѣлахъ названныхъ выше цѣликовъ, окружные ин- 
женеры должпы указать горнощюмышленникамъ, какія именно т])ебованія 
до.ляѵны быть соб.іподаемы прп псполненін этихъ работъ, и сообіцить о сем'ь 
лнцам'ь н учрежденіям'ь, въ в'Ьдѣніи которыхъ находятся охраняемыя со- 
оруженія II псточннки. Въ с.пучаѣ замѣчанШ и возраженііі со стороны но- 
мянутыхъ лицъ II учреягденій, вопросъ 0 дозволеніп })аботъ въ цѣ.ликахъ 
разрѣшается порядкомъ, указаннымъ въ предыдуіцемъ (2) нунктѣ. 4) Окруж- 
ные ішженеры должны слѣдить за тѣмъ, чтобы граннцы предохранитель- 
ных'ь цѣ.ликовъ были ироектируемы и отмѣчаемы на поверхности особыми 
знаками, чтобы подземпыя выработкп, безъ особаго на то разрѣшенія, не 
ііереступа.ли границъ цѣликовл>, и чтобы, въ случаѣ раз])ѣшенія пропзвод- 
ства работлт вл> ііредѣлахъ цѣ.ликовъ, соб.ліодаемы были въ точности всѣ 
условія, на которыхл> дано было помянутое раз])ѣшеніе“.

Вс.лѣдствіе означеиныхл> постановленій, само собою разумѣется, что 
въ  подлежащихъ случаяхл>, при опредѣлети границъ охраны и размѣровл> 
ііредохранительныхъ цѣ.ликовъ, не то.лько окружные инженеры, но и заин- 
те])есованные здѣсь горноііромышленники, а такяге нѣкото])ЫЯ казенныя 
учрежденія п вообще собственнпкн охраняемой поверхности, должны имѣть 
надлежащія свѣдѣнія о правилахъ, которьит слѣдуетъ руководствоваться при  

ограоісденіи поверхностныхъ предлтіовъ, гитюгцихъ обществеиное значеніе, дабы, 
с'ь одной стороны, не вііадать въ  ошнбкн, могущія быть іцшнятымн за про- 
изволъ, а съ другой— убѣяиаться въ правилыюсти оііредѣ.ляемыхл> грашщ-ь 
охраны илн, все ])авно,— въ пазначеніи ііадлеяшцихл> и безопасныхл^ размѣ- 
ровл> оставляемыхъ предохрашітельныхъ іуЬликовъ.

Но за недостаткомъ въ  нашихл> рудніічныхъ іціавилахъ п вл> [іусской 
горнозаводской литерату])ѣ подробныхл> указанііі по вопросу обл> об])уше- 
ыіяхъ II осѣданіяхл> почвы надъ выработаннымн пространствамп, завѣдую - 
щнмъ вл> ІШссіи го])ііыми работами инліенерамъ по необходимостн іі])Иво- 
дется зыакомнться сл> этимн нравилами по статьямл> въ  нностранныхъ го])но- 
техннческихт) жу])на.лахъ, что, по пѣкоторымл> обстоят('льствамл>, особенно 
въ  провинціи, мооюетъ оказаться затруднительнымъ и даоюе иевозмооіснымъ.

ІІоэтому, въ дополпеніо мо('іі кра'гкоіі замѣткн объ осѣданіяхъ почвы 
надл> выработками (см. „Го])н. Журналл>“ 1898 г., .3), я составилъ ннже-
излояѵенпыіі болѣе ііодробиый обзо])Л> трудовъ ішостранпыхл> шнконе])овл>, 
заші.мавшихся сііеціально разсматрнваемьогь воиросом'ь в'ь теченіе іюслѣд- 
ннхл> 50 .лѣтъ.

П.зъ этого обзо])а іюдлинныхл> набліодепШ іі выводоігь ішлгеііоіімено- 
ВіШ ііых'Ь авторовЛ) ишкеиеры, ііаігЬдуіощіе разработкоіо пластовых'ь мѣсто- 
роладоній,.!! каменііозтолыіыхл) вт> особешіости, могутл> заимствовать тЬ нли 
д])угія изт> іізлолнчнн.іХ'ь здѣсь правил')^ II іі])нлагать нхл> іці іі])актнкЬ

2 ГОРНОЕ II ЗІіОДОКОЕ ДТ.ЛО.



НЫВОДЫ ОТНОСІИТЕЛЬНО ОГ.РУІІІЕНІЙ ПОЧВЫ НАДЪ ВЫГАВОТІІАЫИ. 3

€Ооб])азно геологическом у ха[)актеру мѣсторож денія, сго  ііоложенііо, тол- 
іцігаѣ II глубннѣ  залеганія.

Безъ сомнѣпія, было бывполнѣ цѣлесообііазнымъ, еслн бы нашиГориыя 
Уиравленія плн Совѣты съѣздовъ горноііромыніленниковъ, слѣдуя нностран- 
нымъ ннжеперамъ, іі подобно тому, какъ распорядился съѣздъ горнопро- 
мыпіленнпковъ іога Россіи въ 1898 году ’), учредилн комнссін для соста- 
вленія правилъ объ устаповленіи отношенііі нодземпыхъ вьц)аботокъ къ 
желѣзнодорояшымъ н другимъ обіцественнымъсооружепіямъ или.вообіце, къ 
поверхностямъ, охрапяемымъ отъ обваловъ почвы п усыханія водохранн- 
.яиш,ъ II мішеральныхъ псточниковъ.

Уяіе съ давняго временн го])Ные нняіенеры Западноіі Европы обратили 
вннманіе на ііричины об})азованія трещині. и ])азсѣлинъ въ иоверхностноіі 
почвѣ II осѣданія ея надъ подземнымп выработкамн въ пластовыхъ мѣсто- 
])0жденіяхъ, преимуіцественно каменпоуголыіыхъ и буро5чт)Льныхъ. Слѣ>д- 
ствіемъ такпхъ явлснііі оказывалнсь ііовреяіденія н даже ]>аз])ушенія бли- 
жаіішихъ къ разрабатываеішмъ к о н я ііъ  каменныхъ зданій, осѣданіо нолотна 
желѣзныхъ дорогъ, высыханіе источпнковъ и водоемовъ, увеличеніе ири- 
тока пове])хиостныхт> водъ въ выработки н нроч.

Сзначенныя и имъ ііодобиыя пеблагоп])іятпыя явлонія заставлялн п])и- 
бѣгать къ ])азлнчнымъ предохранительнымъ мѣрамъ, какъ-то: засыпать н 
утрамбовывать трещішы н осѣвшія іілощадп, цемеитировать русла неболь- 
шихъ рѣкъ жи])ноглиннстыміі II другимн болѣе существеннымп водонеіір >- 
ннцаемыми матеріалами, осушать болота п неболынія озера, а течепію не- 
значнтельпыхъ ближаіішнхъ рѣчекъ пріідавать другое наіі])авленіе; глав- 
ное же—требовалось оставлять подъ каменныміі построііками, желѣзнымп 
дорогаміі, віадукаміі и т. іі. сооруженіями іі^дохранителі.ные цѣлпкп ка- 
меннагр угля, а основные меяіду пнми штреки закрѣіілять сводамн. 
Однако, по мѣрѣ распрост])аненія выработокъ въ глубпну п особенно ііо 
простиранію, упомянутыя средства не всегда предохраняли кони отъ зна- 
чительпаго притока воды, а поверхность отъ растрескнванія п осѣданія 
почвы, такъ какъ иослѣднія явленія обнаруяшвалнсь не только въ почвѣ, 
располояіенноіі пепосредственпо надъ выработками, но, кромѣ того, опн рас- 
ііространялись на поверхкостіі въ іціедѣлахъ границъ, хотя п соотвѣтствую- 
щихъ гранііцамъ вьціаботаннаго поля, но обыкновопііо нрсвышаіощнхъ нхъ 
размѣ])амп. Кромѣ того, дизлокація новерхностныхъ осадковъ чаще обна- 
руяшвалась не въ перііепдіікулярномъ нанравленіи къ горпзонталыіоіі 
проекціи выработки, по съ нѣкото])ымъ уклопеніемъ отъ него в'ь сторону 
паденія и отчасти—къ возстанію нласта.

Для ограждепія отъ обваловъ об])аботанныхъ, заст])оенпыхъ, населен- 
ных7> II тому ііодобныхъ охраняемыхт. новерхностеіі, чрезвычаііно ваяшо

’) 'Труды ХХІП-го съ'Ь.'іда углепромыіішрипі[Ков'ь іога Россіи. Харысовъ. 1899 г.
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заблаговременііо означать, хотя ііриблизительно, предѣлы возможнаго рас- 
прост[)аненія треіціінъ и осѣданіц поверхііости отъ сосѣднихъ подземныхъ 
выработокъ. ТІо такъ какъ обруіненіе иочвы и расііространеніе его на по- 
верхностп завііситъ главнѣйше отъ угла падеііія разрабатываемыхъ пла- 
стовъ, ііхъ глубины залеганія п способа разработки, а также отъ мощиости 
II чпсла, ііластовъ и отъ геологическаго характера промежуточиыхъ іі по- 
к[)ываіоіцихъ нхъ толщъ, то пріі весьма разпообразныхъ естественныхъ 
условіяхъ нахояѵденія, напр., каменноугольныхъ мѣсторожденій, очень трудно 
предлояшть общук) мѣру для охраненія данныхъ поверхностей отъ })азлич- 
ныхъ обрупіеній II  осѣданій, коль скоро пріі этомъ требуется еще собліо- 
дать іштересы какъ владѣльца копи, такъ и собственника поверхности.

ІІзъ послѣдующаго іізлояіенія аіы увидимъ, что многіе извѣстные іін- 
жене[)Ы, строго изучавшіе явлепія осѣданій ііочвы какъ теоретически, такъ 
II іірактически, старались оііредѣлить въ томъ или другомъ случаѣ велп- 
чішу у г л а I I3 л 0 м а или у г  л а о б р у ш е н і я )̂, т. е. направленіе трещинъ 
относнтелыіо горизонта, происходящихъ отъ осѣданія почвы надъ выра- 
ботками.

При этомъ, обращаясь къ охранѣ данной ііоверхности отъ осѣданія 
почвы, нѣкоторые изъ наблюдателей предлагаютъ за правило вообще оста- 
влять опредѣленнаго размѣра предохранительные цѣлики угля по горизонтали 

между забоями и  границами охраняемыхъ предметовъ; другіе же, допуская 
ііѣкоторую величішу бокового расііространенія трещинъ, находятъ необхо- 
димымъ къ разсчитаннымъ по угламъ излома направленіямъ плоскостей обру- 

шеиія прибавлять въ сторону охраны еще извѣстной ширины охранительныя 

полосы земли на поверхности иліі такъ пазыв. б е [) м ы (Вегтеп, Регтез) Ьт 

(Табл. I, фиг. 1), смотря по ге§логическому характеру почвы п положенікг 
ііластовъ каменнаго угля.

Такое [)азличіе во взглядахъ, новидимоііу, зависѣло отъ того, что не 
всегда были приняты въ расчетъ осадки, покрывающіе каменноугольнуіо 
фо[)мацію, нхъ физііческое свойство, толщіша и относителыіое расположе- 
ніе, т. е. согласное ііли несогласное напластованіе съ подстшіающей фор- 
маціей, ііли, вѣрнѣе, для іізслѣдователей не всегда возможно было опредѣ- 
лііть п[)я.мыми наблюденшміі взаимное отііошеіііе меящу трещішамп п е р в о- 
и а ч а л ы і ы м и ,  происшедшііміі собствешіо въ камеиноугольной формацін, 
и трещинами іі о с л ѣ д у і о щ н м п  — отъ обрушенія и осѣданія болѣе но- 
выхъ осадковъ—до наносовъ включіітелыіо. Распространеніе этііхъ ііослѣд- 
ішхъ трещшіъ уже не касается угловъ нзлома отъ вы[)аботокъ, но завпситъ

4 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

') У г л о м ъ  п з л о м а  (ВгіісІ)\ѵіпке1, апіі’1е (1е піріиге р (([іиг. 1). слѣдуя Вейсбаху іі 
Гюльшішстпу другихъ пнженеровъ, я буду приннмать тотъ уголъ, который закліочается 
между плоскостыо излома (ВгнсІіГІасІіе, ріан (1е гиріиге) сЬ и горизонтомъ А Е . Но ит.ко- 
торые пзъ германскпхъ пижеиеровъ называютъ угломъ излома уголъ ср, образуіоіційся 
между іьзломомъ сЬ п ііаііравленіомъ возстающей частп ііласта сс'.



преіімущественію отъ у г л а  т р е н і я ,  или естественнагооткоса обнаженной 
осѣданіяміі поверхностноіі нороды, велиннпа котораго, какъ пзвѣстно, 
измѣняется въ значителыіыхъ предѣлахъ; такъ, напр., для сыпучихъ и 
рыхлыхъ породъ уголъ этотъ составляетъ съ горнзонтомъ отъ 2Ъ до 38®, 
для разрушеннаго песчаника іі сланцеватоіі глішы—отъ 38 до 45®.

Р азрѣш еніе вопроса объ охранѣ поверхностей отъ обрушенія ііодзем- 
ны хъ выработокъ составляетъ одну изъ т])удныхъ задачъ  динамической 
геологіи  и горнаго и скусства, потому что предложенныя нѣкоторыми сне- 
ціалпстами математпческія вы чпсленія для опредѣленія паправленія и рас- 
пространенія треш инъ.по которымъ осѣдаетъ  почва, не всегд а  соотвѣтствую тъ 
явленіям ъ, наблюдаемымъ на практпкѣ. ГІоэтому лучш имъ руководствомъ 
в ъ  ЭТ0М7. сл учаѣ  служ итъ пзученіе геологп ческаго  характера данноіі ка- 
м енноуголыю іі формаціи или всякаго  другого пластоваго мѣсторояіденія 
полезнаго ископаемаго и прилояіепія къ  н и аіъ , соотвѣтственно ха])актеру 
разрабатываемыхъ пластовъ, т ѣ х ъ  іі])актическихъ вы водовъ, которымъ пред- 
лагаіот7> слѣдовать авторитеты но рудничному дѣлу, съ  закліоченіями ко- 
торыхъ по этому вопросу я іюстараюсь возможно обстоятельнѣе познакомить 
чптателеіі. Ст> перваго взгл я д а  эти выводы каж утся довольно разнорѣчи- 
выыіі, но въ  общемъ, между прочиііъ, они приводятъ къ  тому заключенііо, 
что при п 0 л 0 г  IIX ъ II II а к л 0 IIII ы X ъ  п л а с т а х  ъ , т. е. для больщин- 
ства  кахіенноугольныхъ мѣсторожденій, площадь ЬЪ' (фиг. 1) осѣданш или  

обругиеній, являгощихся на поверхносгпи, болыие (шире) гглощади горизонгпальной 
п р о ещ іи  ср подземныхъ выработокъ с с , ггричинившихъ эггіи обргугиенія, и чггю 

наиболыиее распространеніе осгъданій гговерхносгггноіі ггочвы происходтггъ гго на- 

ггравленію ггаденія выработагтаго гголя.

І®азсмотримъ теперь сущ ность наблюдеиііі н вы водовъ т ѣ х ъ  іш ж ене- 
ровъ, которые н звѣстны  такяіе своими научно-практпческпмп трудами ію 
изученію вліян ія  подземныхъ выработокъ на дневную ііоверхность.

В ъ  означенномъ отношепіи, особенно же но цѣлесообразности практи- 
ческихъ выводовъ, первенство принадлеяшт7> гермапскіімъ іі австріііскимъ 
инжене])амъ.

I. Б ы вш ііі іірофессоръ го])наго ііскусства  н  директорт. Г ^ ін о іі А каде- 
мін в ъ  Берлинѣ Генрпхъ Л о гн н ер ъ  (Гоііиег) *) ііервыіі іізъ го])ныхъ пшкене- 
ровъ высказал7> съ  болынею оп])едѣлешюстыо, на основаніи наблюденііі 
вь Р е й н с к о - В е с гп ф а л ь с к и х ъ  коггяхъ, слѣдую щ ее заклю ченіе обт> осѣ- 
даіііяхъ  ночвы надъ выработкаыи:

„Крутопадающіе гіласты обрушаіотся чащ е ію отвѣічю му наііравленію 
къ  горнзонту, II боковое обрушеніе почвы ііри этомт> оказывается гораздо 
менѣе, иежели ііри пологих7> ііластахъ. О сѣдаиіе этих7> ііослѣднііх7> зани-

ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕДЬНО ОБРУШЕНІЙ ПОЧВЫ НАДЪ ВЫРАВОТКАМН. 5
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маетъ бо.тыпук) іілощадь, наіірав.тяясь блінке къ «иыін кратчаіішаго раз- 
стоянія выработкн отъ н.ііоскостеіі наііластованія. Совокунность иабліоденій 
надъ вліяніемъ выработокъ на новерхность доказываетъ, что ыанравленіе 
наломовъ кровлн съ горнзонтомъ чаще происходитъ нодъ угламн въ пре- 
дѣлахъ отъ 75 до 55”, въ среднемъ—-65“, а имеішо: щ т  паденіи пластовъ 

отъ 4 іТ и болѣе, углы излома составляютъ отъ 66—75'*, а при гуплонѣ въ 45** 

и менѣе, изломы направляются подъ углами 65— .55”“ .

Цѣлесообразыость выражеіінаго Лотнеромъ правила доказывается тѣмъ, 
что на копяхъ Вестфалііі до сихъ поръ руководствуются исключителыіо 
этимъ правиломъ угловъ нзлома.

Послѣ столь существеннаго, хотя и краткаго, оііредѣлеыія этого ііра- 
вііла нскліочительно для Вестфальскихъ коііеіі, только въ 1867 году появн- 
лось подробное изложеыіе предмета объ осѣданіяхъ почвы надъ выработ- 
ками ііренмущсственно въ С аарбрю кенском ъ б а ссей ш ь, составленное 
прусскимъ пнженеромъ Александромъ Л Іульцем ъ, которыіі нзложнлъ свои 
теоретическіе и практическіе выводы въ подробноіі статьѣ: „0 р а з м ѣ р а х ъ 
II р е д 0 X р а н и т е л ь н ы X ъ с т о л б о в ъ и о б ъ у г л ѣ п з л о м а г о р- 
II ы X ъ п 0 р 0 д ъ в ъ С а а р б р ю к е II с к IIX ъ к а м е н н о у г о л ь н ы х ъ к о- 
II я X ъ “ )̂.

По мнѣнію г. ІПульца, осѣдапіе поверхностной почвы и образованіе 
трещпнъ не всегда ііроисходитъ отъ обііушенія ііодземныхъ выработокъ, 
но зависитъ также отъ сжатія горныхъ породъ іі силы тяжестн иліі отъ 
того II другого Бмѣстѣ, а также отъ высыханія почвенныхъ осадковъ н 
отъ уплотненія обломочііыхъ и рыхлыхъ массъ, отъ свободнаго бокового дви- 
женія обнаженноіі крутымн откосаміі ііочвы и отъ подземныхъ ііустотъ, которыя 
образуются вслѣдствіе растворенія н вымыванія минеральныхъ частеіі водою, 
которая, въ свою очередь, является ііричиноіо образованія новыхъ пустотъ 
отъ громаднаго ежедневнаго отлііва ея, особенно въ каменноуголыіыхъ вы- 
работкахъ, ііри чемъ обрушеіііямъ способствуютъ еще обширныя, ііроизво- 
дящіяся въ короткое время ііодземныя выработкп. Да.лѣе указывается, что 
обрушеніе горныхъ ііородъ находнтся въ тѣсной зависимости отъ ііхъ со- 
става, ііолояіенія п толщнііы пластовъ: такъ, наіі])., отъ і^азработкн каменно- 
угольныхъ ііластовъ, выходящнхт. на ііоверхііость, почва Д обрушается 
скорѣе, неже.ші при добычѣ ііластовъ, лежащнхъ на болѣе илн менѣе зна- 
чіітельноіі глубішѣ: точно также, въ ])азстроенныхъ осадкахъ обрушеніе 
ііринилмаетъ ббльшіе размѣры, нежелн іі])и порма.лыю.мъ иолояіеніп іі.тастовъ.

Р А 1. 8 с І і и 1 я .  „ЦпІиг8ис1іііп);еп ііЬег іііе Вітепмолеп ііег біеііегІіеіІярГеіІег Гііг (іеп 
баагЬгііскег 8(еіпкоЫепЬег§Ьаи ипсі ііЬег (іел ііпісЬлѵіпкеІ, ипіег лѵеісііет (Ііе ОеЬіг^ззсЬісЫеп 
іп  сііе аЬяеііаиіеп Кашпѳ піе(1ег);еЬеп“. ХеіівсЬг. Г. ІІ. - 11. к. 8. — ЛѴезеп. В(і. XV. 1867, 
8 . 73— 108.

') В ъ  это м ъ  с л у ч а ѣ , ка ісь  іі іір іі с л ѣ д у іо щ н х ъ  ію д о б н ы х ъ , ііо д ъ  слово.мъ почва с л ѣ - 

д у е т ъ  р а ч у м ѣ т ь  вообіце гіірны я ііороды , п о к р ы ва ю щ ія  п л асты  у г л я , а не т у  ію ч в у , кото- 

|)ую н а зы в а ю т ъ  так ж е  подошвоа п л а с т а .
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ІІри выеАікѣ крутопадающнхъ и пологііхъ пластовъ одинаковой тол- 
щины, осѣданіе ііочвы въ 1 -аіъ случаѣ будетъ глубже, нежели ііри ііоло- 
гомъ ііластѣ, но вато площадь осѣвшей ііоверхности въ послѣдііемъ сду- 
чаѣ окажется гораздо значительнѣе.

Чѣмъ толще добываемый пластъ, тѣмъ значителыіѣе обрушеніе вы- 
шележащихъ осадковъ. ІІри разработкѣ въ Верхней Сплезіи шіастовь угля 
около 3-хъ лахтеровъ (Ѣас1і1ег=6,864 ф.) толщины, масса кровли обрушается 
чаще вслѣдъ за выелікой угля; только въ случаѣ очень плотныхъ надкро- 
вельныхъ ііородъ нотолокъ сохраняется ііѣсколько ііѣсяцевъ.

Выработка шіжнпхъ пластовъ обыкновенио влечетъ за собою обруше- 
ніе вышелеяѵащихъ осадковъ, и еслн промеяѵуточныя породы не кііѣіікіі и 
не толсты, то весь рядъ ііластовъ угля ііодвергается осадкѣ. Но чѣмъ 
тоныпе ііослѣдніс и толще ііромежуточныя меяеду ними ііороды, чѣмъ больше 
взапмное разстояніе между забояіш и значителыіѣе глубина и паденіе 
пластовъ, тѣмъ рѣже обрушеніе достіігаетъ ііластовъ верхнихъ горизонтовъ.

Плотпость различныхъ породъ имѣетъ такое же вліяніе на обруше- 
нія, какъ II іюложеніе ііластовъ. Устойчивость собственно каменноуголь- 
ныхъ осадковъ вообще зависитъ отъ сопровоягдающихъ пласты угля по- 
родъ, т. е. будутъ ли онѣ ііредставлять плотный песчаііикъ, глинпстый 
сланецъ и конгломератъ или же— сланцеватую глину и ііесокъ.

Еслп пласты угля ііокрываются мощными образованіями однородной 
иороды, то обрушенія не достигаютъ поверхностп. Но однородность надкро- 
вельной массы оказывается рѣдко, іі поэтому сила ея частпчнаго сцѣпле- 
нія ліііпь въ іісключительныхъ случаяхъ оказываетъ одішаковое вліяніе 
на ея устойчивость по всѣмъ направленіямъ; точно такяіе не имѣетъ зна- 
ченія взаимное наііластоваіііе двухъ илн нѣсколькнхъ слоевъ, пріі чемъ 
іюроды обііушаются ііослѣдовательно—ііластъ за пластомъ.

Изт> чнсла горныхъ ііородъ, соііровождающііхъ каменный уголь, плот- 
ные конгломераты болѣе всего соііротивляются обрушенію, но затѣмъ оііи 
обламываются на большемъ ііротяженіи—надъ всѣмъвымоемочнымъ простран- 
ствомъ, передавая нерѣдко такое обрушеніе до поверхности. Наііротивъ того, 
К(ігда уголь расиолагается ііодъ глинистымъ сланцемъ, покрытымъ ііесча- 
шікомъ, то обрушеніе ііочвы іі осѣдапіе поверхности оказываіотся вообще 
иезначительными.

Іѵровля, состоящая преимущественно пзъ сланцеватыхъ глішъ, обру- 
шается надъ выработками мало-по-малу—-отдѣлыюстями, которыя, въ сл)‘- 
чаѣ достиягеііія ими вышележащііхъ пластовъ, наіір., ііесчаиика иліі кон- 
гломерата, ирепятствуіотъ іюлному обрушенію ііослѣднііхъ надъ выработан- 
нымъ ііространств(імъ,

Когда обрушеніе выработокъ расііростраішется до слабыхъ, не п.мѣю- 
щихъ взаиміюіі связи,. ііаносныхъ поролъ или плывучихъ песковъ, то ію- 
слѣдніе осадки проіізводятъ давленіе всею своею массоіо ііеіюсредственію 
иа камешюуголыіуіо іючву; іі,лывучіе яіе пескн, кромѣ того, проннкая
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чрсз'ь треіциііы II ])азсѣлины вглубь, нанолняютъ выработкн п нроизводятъ 
осѣданія ііочвы, достигающія поверхности. Для воснрепятствованія іірорыву 
воды іізъ мѣловоіі почвы къ каменноугольнымъ выработкамъ въ Вестфаль- 
скихъ коііяхъ оставляютъ на граннцѣ этой почвы предох])аііителыіые цѣ- 
лнкн въ 10 лахтеровъ ширины.

Разлнчныя нарушенія въ положеніи пластовъ, н])оисходящія отъ сбро- 
совъ, сдвпговъ, пересбросовъ и сопровождающихъ ихъ трещиііъ и разсѣ- 
линъ, представляютъ существенное значеніе при осѣданіяхъ почвы. Ав- 
торъ прнводнтъ нижеслѣдующіе примѣры діізлокацій пластовъ:

Если пластъ угля Лс (фиг. 2, Табл. I) представляетъ н о р м а л ь н ы й 
с б р 0 с ъ, то іірп выработкѣ части его есі, покрывающая ее масса породы Ьейгг 
сдвинется 110 трещинѣ аЬ-, наоборотъ, когда будетъ вынута часть пласта ес, 
то нзъ кровлп осядетъ клинообразная масса ееЬ. При выработкѣ обѣихъ 
половішъ пласта йес, сначала обрушится клннообразная часть его кровли, 
а затѣмъ на нее осядетъ масса впсячаго бока трещины. Въ случаяхъ, когда 
нласты нредставляютъ п е р е с б р о с ъ  (фиг. 3), то, смотря по направленію 
сбрасывателя іі взаимному разстоянію сброшенныхъ частей, промежуточ- 
ная часть горной породы сд производитъ болѣе или менѣе спльное давле- 
ніе на ниікнюю часть пласта, и коль скоро вначалѣ будетъ выработана 
эта же часть пласта се, то на почву ея осядетъ масса Ьсе, за нею послѣ- 
дуетъ порода Ідс, и, наконецъ, сдвинется третья часть иочвы (дЬ. Но если 
предварительно будетъ выработана верхняя часть пласта, то осѣданіе про- 
изойдетъ только съ висячей стороны трещины и можетъ оказаться даже 
незамѣтяымъ, если сбрасыватель имѣетъ пологое паденіе.

^Іто касается до направленія п л о с к о с т е й и з л о м а или н л о с к о- 
с т е й 0 б р у ш е н і я (ВгіісІіГІасІіеп), т. е. тѣхъ глубокихъ трещішъ въ нла- 
стахъ, между которымп происходнтъ осѣданіе извѣстнаго объема почвы 
надъ выработками, то, по мнѣнію г. ІІІульца, здѣсь ііожетъ имѣть больніое 
значеніе направленіе п л о с к о с т е й о т д ѣ л ь н о с т е й (АЫОзітцзПасІіен, 
.І0ІНІ8 ііе зёрагаііоп) горныхъ породъ, являіощнхся иерѣдко въ пластахъ слан- 
цеватыхъ глинъ, глинистыхъ сланцевъ и песчапиковъ, прп чемъ озна- 
ченныя плоскостп располагаются поперечно къ нластамъ угля и ііересѣ- 
каютъ ихъ подъ различнымн углами, т. е. ііредставляютъ т. наз. поііереч- 
ную пли лояшую слоеватость, вліяніо которой на направленіе обрушепій 
поясняется слѣдующнми прнмѣрамп:

Если пластъ камеішаго угля 6’/.: (фііг. 4, Табл. I) будетъ покрытъ, пап]), 
глинпстымъ сланцемъ, въ которомъ существуіотъ параллельные спан отдѣль- 
ностеіі, расположеішые ііо направленію ап, т. с. ііодъ нѣкоторымъ острьвгь 
угломъ къ паденію пласта, то въ этомъ случаѣ ііадъ вы])аботаннымъ про 
странствомъ угля Ьс осядетъ масса сланца Ьсйс, кото])ая ог])аинчптся пло- 
скостями обрушепія Ье и сй, болѣе шш менѣе пара.члельными илоскостямъ 
отдѣльностой глиішстаго сланца. Когда іюдобныя отдѣльности в'ь слан- 
цахъ раснолагаіотся по направленію вертикальному къ ноложонію пласта.
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т. е. по норма.чыюй ап (фиг. .5), то надъ выработкой Ьс сползетъ масса 
кровлп Ъсйе. Рѣдко является расііоложеніе спаевъ между отдѣльностями 
по наіірав.ченін) ап (фиг. 6), ііодъ туііы.мъ угломъ къ ііласту; въ этомъ слу- 
чаѣ, ііри сбросахъ, не менѣе того можіетъ ііроизойти осѣданіе породъ 
Ьсйе надъ выработкой Ьс.

Относителыіо з а іі о л и е іі і я в ы р а б о т а н н ы х ъ іі р о с т р а н с т в 'і> 
о б р у ш а н) щ II м и с я п о р о д а іі и авторъ замѣчаетъ слѣдующее:

При выработкѣ крутопадающихъ пластовъ (фиг. 7), висячій бокъ по- 
роды, смотря по ея слоукенію, обрушается или отдѣльными частями а, или 
почтп всеіі обнаженной массой; послѣ этого слѣдуетъ ііодобное же обру- 
шеніе сосѣднихъ слоевъ Ь до тѣхъ поръ, ііока дав.теніе на кровлю не при- 
детъ въ равновѣсіе съ ея устойчивостьн), ішаче это обрушеніе продолжается 
до заполненія обваломъ выемочнаго пространства. При паденіи пластовъ до 
38», надкровельныя толщи, напр., глпнистаго сланца п песчаника, осѣданітъ 
на почву выработокъ, тогда какъ при крутомъ нхъ паденіи обрушающіяся 
нзъ кровли породы скользятъ по лежачему боку до какого-лпбо оказы- 
ваеііаго имъ сопротивленія, ііаіір., до закладки или до основанія выработки.

Обвалы кусковъ, на которые раздробляются породы висячаго бока ігри 
своемъ обрушеніи, вообще, зііачнтельно увелйчиваютъ первоначалыіый нхъ 
объемъ отъ ііромежутковъ, образующихся между неправнлыіыми кусками 
обвала, и объемъ этотъ будетъ тѣмъ бо.тьпіе, чѣмъ тверже горная іюрода; 
но по мѣрѣ уплотненія обвала, поверхность его поннжается и можетъ снова 
причинить боковыя обрушенія и осѣданіе почвы )̂.

Прп постепенныхъ обва.лахъ кровли, внутренішя іюверхность обрушен- 
ныхъ пространствъ является нависшею въ видѣ свода пли куіюла надъ 
выработкою мѣсторожденія (фпг. 8), и чѣмъ тверже порода, тѣмъ эта сво- 
дообразііая ііоверхность обрушеііія будетъ ішже плп полоіке (фиг. 9). Гли- 
нистые сланцы, разбитые на отдѣльностн, послѣ обрушепія оставляютъ 
пустоты, ограниченныя плоскостяміі этихъ отдѣльностей (фиг. 10). Конусо- 
видныя нли клинообразііыя пустоты (Аіізкез.чеііш^еіі) образуются отъ обва- 
ловъ ломкнхъ II трещиноватыхъ породъ (((шг. 11).

Когда висячій бокъ или кровля сложеііы іізъ безсвязныхъ глиннстыхъ 
и песчапыхъ массъ, галечііика и т. іі., то обвалы надъ выработками ііро- 
исходятъ пе только ііо веіітнкалыіому направленію, но распространяются и 
по сторонамъ— за предѣлы забоевъ, какъ это ііоказано на фиг. 12. Подобная 
форма обрушеній наблюдалась и ііри болѣе устойчнвой почвѣ; такъ, напр., 
въ  галмейномъ рудішкѣ „Маііа-6піѣе“, въ Верхней Снлезін, гдѣ. кровля, со- 
стоящая изъ нлотной иесчаной глішы отъ 16 до 18 лахтеровъ толщішы, 
обрушалась отдѣлыіостямн съ гладкими, мѣстаміі блестящнмп поверхно- 
стя.чн, которыя расііолагались ііодъ угломъ отъ 50 до 70".

р Эіо такъ назыкаемоѳ вторнчнос осѣданге, какъ замѣчено нііжѳ, ііііонсходнп. равно- 
мѣрно II очепь медлепно, 5— 10 н болѣе лѣтъ, не прнчіішін. віірочемЧ', суіцествеіінаго вредіі 
ііоверхностнымъ ііредметамъ. / ’.
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Вязкія глины II сугліінкіі, іірн осѣданііі въ выработанныя ііространства, 
не разрываіотся на отдѣльныя частіі, но образуютъ волнообразііые іізгибы 
(фиг. 13).

Есліі плотііыя горныя породы, которыя, ііріі зяачителыіой толщинѣ, не 
заключаіотъ въ себѣ ііи трещинъ, ни какііхъ-либо отдѣлыіостей, то такія 
однородныя массы, на извѣстныхъ пространствахъ, осѣдаютт, надъ выра- 
боткаміі всеіо своею толщею. Віірочемъ, ііодобныя явлеііія весьма рѣдки и 
встрѣчаются только ііри однородныхъ, мощныхъ II іілотныхъ ііесчаішкахъ, 
известнякахъ іі конгломератахъ.

Обрушающіяся горныя ііороды расііолагаются ііли ііеііосредственно на 
ііочвѣ выработокъ. или же задерживаются отчасти закладкою іі ііредохра- 
ннтельными столбами. Когда два пли нѣсколько выработанныхъ пластовъ 
расііолагаются одинъ надъ другимъ, то раздѣляющіе ихъ промежутки гор- 
ііыхъ ііородъ обрушаются на почву нияшеіі выработки общею сіілошною 
массою. Обрушеніе слабыхъ пластовъ лежачаго бока въ круто-ііадающихъ 
мѣсторожденіяхъ происходіітъ ііодобпо тому, какъ это объяснено было 
выше ііріі обрушеніяхъ віісячаго бока (фиг. 7).

Пзвѣстно, что для ііредупреяѵденія осѣданій іючвы, обрушенііі на но- 
верхностн II для воспрепятствованія атмосфернымъ водамъ ііроніікать въ 
выработки, этіі послѣднія закладываются ііустою породою. Когда закладка, 
напр., въ наклонной выработкѣ, ііроіізведена тщателыіо іізъ кусковъ іілотноіі 
горной породы, то осѣданіе ііластовъ висячаго бока не ііредставляетъ особоіі 
оііасиостіі. Точно также ііри закладкѣ изъ слабыхъ породъ, обрушающіяся 
ііа Еихъ незначительныя части ііластовъ висячаго бока не ііроіізводятъ 
сунщственнаго осѣданія этой закладки.

Весьма интересііое явленіе замѣчается пріі заіюлненіи нѣкоторыхъ 
выработокъ ііочвенноіо нхъ ііородоіо, если она представляетъ мягкія слан- 
цеватыя глины, которыя ішогда снльно выпучііБаются и подніімаіотся на 
1 — 1'/2 фута. ІІодобные случаіі перѣдко набліодаются въ копяхъ Вестфаліи 
и Бельгіи, гдѣ выпучиваиіе почвы причшіяетъ шюгда обрушеніе іціѣііеіі 
и случается одинаково какъ въ штрекахъ, такъ іі въ очпстныхъ выработ- 
кахъ, что завііситъ отъ давленія на слабую глиішстуні іючву ііредохрани- 
телыіыхъ столбовъ ііли закладкіі, которые, осѣдая, выдвигаютъ изъ-ііодъ 
ссбя глшіу въ ііромсягуточныя выемкіі.

Осѣвшая поверхность ііадъ выработкамн ііредставляется шюгда почти 
ровною, шюгда же волнпстою. Общее осѣданіе почвы, начшіая съ углу- 
бленій менѣе дюйма, достигаетъ нѣсколькііхъ футовъ, и, смотря ію характеру 
нижелеяѵащихъ выработокъ, на ііеіі являются котлообразныя іі воронкооб- 
разныя углубленія и различной велпчііны трещішы п іцювалы, которые зна- 
чительно увеличііваются отъ ііроливныхъ дождеіі ‘). Зданія, расіюлояіенныя

0  Надъ старыміі остав.пенными коііямп въ  Саарбінокенскомъ округѣ есті. углубленія 
ііоверхностной почвы, достпгающія 2(1—30 футов-ь.
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над'ь обваламп, сн лы іо  иовреждаіотся, и каменпыя стѣны  растрескііваіотся 
вдоль илоскостей обрушеній; тѣ  лке постройкн, которыхъ миновалн эти об- 
руіненія, осѣдаю тъ съ  мепьпшми ііовреяіденіями.

В ъ  кам енноугольны хь бассейнахъ Б е л ь гіи , а такж е Саара и Рура, 
часто являю тся трещ нны, далеко распространяю щ іяся параллельно іірости- 
ранію ііластовъ. обозпачая, вм ѣ стѣ  съ  тѣм ъ, площ ади подземныхъ вы])або- 
токъ. Н ерѣдко трещ ш іы ііростііраются вдоль основных’ь ш трековъ, при 
чем ъ соііровоящ аются нногда параллелыіыми имъ болыниміі разсѣлинам и.

I I 0 я в л е II і е т р е щ и н ъ н а іі о в е р х н о с т н можетъ быть объяснено 
нѣкоторымъ родомъ вращенія нодработанных7> пластовъ около извѣс'гпой 
осіі. Такъ, ііапр. (фиг. 14), если въ наклопном’ь пластѣ ае въ 40— 50® часть 
аЬ выработаыа, то на поверхности, в'ь пунктѣ с, сначала появляіотся слабыя 
т])ещпны, которыя вовсе не замѣчаются на протяяіепіи йе\ но, затѣііъ, по 
мѣрѣ осѣданія кровлн на иочву выработки (фпг. 15), прнзматнческая часть 
ііластовъ аЬс, как7> бы вращаясь около оси Ь, осѣдаетъ на почну вы])аботки, 
вслѣдствіе чего 'грещіша «с увеличивается іі почва ей іюппжается. Но іі]ш 
этомъ слѣдуетъ доііустить, что и по направленію ЬЛ нронзойде'гъ также 
ра.зрывъ ііластоБЪ, еслн опп обладаютъ значительною твердостыо. ІІо сооб- 
щенію оберъ-бе])грата НегоИѢ, трещшіа, подобная означепной, нрошла чрезъ 
шахту на коіш Ггапсізка около Виттена и причиішла ей новрежденіе.

0  с ѣ д а н і я и у г л у б л е II і я іі о ч в ы являются ішогда отдѣльн)>, 
иногда же они раснолагаются груішамн. Над'ь выработкамн, достигающнмн 
іюверхности, очень часто об])азую'гся большія во])онкообразныя іі корыто- 
віідныя углубленія, ко'горыя и.мѣюгь весьма значнтелыюе поверхностное 
распространеніе; напр., при выходѣ пласта КаІІепЬегд, въ снлезской коііи 
Реденъ, означенныя углубленія слѣдовали одно за другіпгь почтп въ пря- 
момъ направленііі на ])азстояніи 800 лахтеровъ.

К огда кам енноуголы іая формація ію кры вается мощны.ми осадкам іі 
несков7> и галечника, то в ъ  этихъ сл у ч ая хъ  обвалы над'ь вырабогками ]>ас- 
пространяются на значительное разстояніе, прп чем ъ ])ыхлыя массы 
этнхъ породъ легко  прош ікаю гь в ъ  вы])аботки, чему особенно сііособствую т ь 
продолжительные н силы іы е дождп.

По іірнчннѣ возникновепія .многііхъ судебных'ь тіроцессовъ, особенно 
В'Ь Ііельгіи, по вопросу: в 'ь к а к о м ъ п а іі р а в л е н і п ]) а с іі р о с т р а- 
II я 10 т с я 0 б р у ш е II і я II0 ч в ы о т 'ь п о д з е м н ы х 'ь в ы р а б о т о к 7>?, а 
такяіе по поводу разныхъ д'ѣлопропзводстБЪ, возбуждаемых7> по этому об- 
стоятельству в'ь н'Ькоторыхъ мшшстерствахъ, горныхъ уііравленіяхъ и 
час'гпы.мн лпцами, былп ироизведены спеціалъныміі комііссіямн многія из- 
слѣдованія, оііыты и теоретііческіе ])асчеты. ГІослѣдніе, однако, не могли 
вполнѣ соотв'ѣтствовать д'Г.йствительнымъ явленіямъ, наблюдаемьпгь іі])н 
обрушеніях'ь II осѣдаиіяхъ поверхностной почвы, потому что завнс'Г.ли о'гъ 
многих7> іірнчшгь, каковы: сила тяяіестн, соііротпвлоніе нзлому, трічцшю- 
ватость II отд'Г>льности, величина н ])асііолояіеніе обрушающнхся частеіі
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горныхъ породі), большая нлн меньшая іілотность, сырость или сухость 
ночвы, • уголъ нзлома и многія другія физпческія свойства подземныхл> 
нластовъ, которыя по недоступности для прямыхъ наблюденій не могли 
быть взяты для математическихъ расчетовъ и объясненій каждаго отдѣль- 
наго случая обрушеній кровли и осѣданія поверхности.

Вслѣдствіе (ізначеннаго обстоятельства понятно, іючему нѣкоторые 
бельгійскіе и германскіе иня«енеры объясняли различнымъ обрааомъ во- 
просъ 0 направленіи плоскостей изломовъ. Одни изъ нихъ полагали, что 
пласты обрушаются и осѣдаютъ надъ выработками исключительно ііо от- 
в ѣ с н о м у  н а п р а в л е н і ю ;  другіе же, весьма опытные въ рудничномъ 
дѣлѣ, какъ замѣчаетъ г. ІПульцъ, ііридерживались того мнѣнія, что озна- 
ченная дизлокація пластовъ и ея распространеніе падъ выработками 
происходитъ болѣе или менѣе іі о н а іі р а в л е н і ю н о р м а л е й к ъ 
п л о с к о с т я А і ъ  н а с л о е н і я ,  т. е. подъ углоііъ около 90” къ паденію 
пластовъ угля. Первое ііоложеніе объясняетъ фнг. 16, гдѣ обрушеніе 
частп пластовъ аЬ произошло по вертнкальнымъ трещинамъ т и т. Второй 
взглядъ—выражаетъ фиг. 17; -эдѣсь осѣданіе массы п.тастовъ а/э произошло 
по нормалямъ п  и п, такъ что осѣвшая поверхность а располагается 
частью надъ выеАікою Ь, частью надъ углсмъ С. Прн болѣе крутомъ паденіи 
пласта должно случиться такъ, какъ ііоказано на фпг. 18, гдѣ вся осѣвшая 
поверхность а располагается въ сторонѣ отъ выработки Ь н противъ цѣ- 
•лнка угля С.

Случаи осѣданій почвы надъ выработкамн по о т в ѣ с н о А і у  н а п р а -  
Б л е II і ю, согласпо замѣчанію г. ІПульца и нѣкоторыхъ другнхъ нііжене- 
ровъ, являются щш двухъ условіяхъ: 1-е, когда положеніе выработокъ го- 
рнзонтальное илн пологоііадающее, когда осѣданіщая ііорода болѣе или 
мепѣе однородпа ію твердостн н слояѵеніто н когда эта ііорода не пе])есѣ- 
чеца іі.тоскостяміі отдѣльностей, противоіюложііыхъ отвѣсиому направленію; 
2-е условіе осѣданія поверхностп по означенному ііаііравленію соотвѣт- 
ствуетъ отвѣсноАіу іюложепііо выработокъ, какъ это было объяснено выше, 
на фнг. 7 (стр. 9). Въ Саарбріокенскихъ коііяхъ, въ теченіе 1859—1863 гг., 
іі])и ])азработкѣ пологопадающихъ флсцовъ отъ 10 до 25° ііадепія, распро- 
ст])аненіе обрушеній въ кам(чіноуголыюй формаціи паблюдалось ііреиму- 
щественііо по отвѣсно.пу направлент . Там7> же, въ ііластахъ ііаклонныхъ 
33— 36°, какъ доказапо нѣеколькимн прнмѣрами, іюложеніе нзломовъ ока- 
зывалось чаще по направленію нор.т лей къ выработкамъ.

Что касается другого мнѣнія шгагеиеровъ о ])асіі])остранеиіи изломовт> 
и 0()])ушеііій ііочвы іісключителыю п о и а іі р а в л е н і іо н о р м а л е й 
к ъ  в ы р а б 0 та  IIII ы м ъ п л а с т а м ъ ,  то этой теоріи ст> 1858 года с.лѣдо- 
валп п])енмуществеші() въ Вельгін, гдѣ ею руководствуются въ пѣкоі’0])ыхт> 
округахъ и 110 ііастоящео В])смя прп разработкѣнаклошшхъ іі.тііістовъ до 65°. 
(існовішіе озиаченной тоо])ііі заключается въ томь, что дѣйствующая от- 
вѣсііо сила тяжестіі а (фиг. 19) іі(.Д])аботаііііыхт> ііластовт> к])..вли 6 - 6 ' раз-
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.пигается на двѣ другихъ Ь іі сі, пзт. коііхъ иервая, иарал.челыіая ііаденііо 
выработкн, встрѣчаетъ соііротпвленіе отъ массы породъ С  и потому не ока- 
зываетъ вліянія на двияіеніе кровли; вторая яге сила <і, перпендикулярная 
къ ііервой и къ паденію пластовъ, дѣйствуя непосредственно на ііласты 
С — С  ііо наііравленію нанмеііыііеіі ііхъ толіцины, производитъ обруіікчііе 
ііородъ перпендш улярно  иліі нормально къ напластованію.

Кромѣ означенпыхъ двухъ теорііі, болѣе суіцественііое практнческое 
значеніе представляетъ теорія берграта ф о н ъ - ІИ п а р р е  (ѵ. 8рагге), о ко- 
торой подробнѣе будстъ сказано шіже— ііри оцѣнкѣ ея бельгіііскііміі инже- 
ііералііі (стр. 28). Теперь же іірііведемъ пзъ упоііяиутоіі статыі г. Шульца 
весьма ііростое и наглядное объясненіе теоріи нѣкоторыхъ другііхъ ішже- 
норовъ, суіцность кото])ой соотвѣтствуетъ выводамъ фопъ-Шпарре и за- 
ключается въ томъ, что наііравленіе пзломовънадъ выработками іірішиАіается 
здѣсь не гю наііравленііо отвѣсііыхъ иліі нормалыіыхъ линііі къ ііластамъ 
угля, какъ объ этоаіъ  сказано выше, п о іі о п л о с ко с т я і і  ъ и з л о м о в ъ  

II а д к р 0 в е л ь н ы X ъ іі о р о д ъ, р а с іі р о с т р а н я ю іц п х с я м е ж д у о т- 
в ѣ с II ы м ъ II н 0 ]) м а л ы і ы м ъ н а п ]) а в л е н і я м іі. Такъ, наіір., если 
пмѣется выработка въ наклонномъ пластѣ А В  (фиг. 20), то ііріі этомъ ііа 
обнажешіую к])Овлю а— а дѣйствуютъ двѣ силы, изъ коихъ одна— сила 
тяя^естіі аЬ наііравляется отвѣсно, іі д])угая—яс дѣііствуетъ ію наііравленііо 
наименьшей толщыны или наименьшаго сопротивленія пластовъ. Поэтому 
пзломъ II об])уінеіііе к])Овли пропзоіідутъ по направленію ііавіюдѣііствующііхъ 
п(1 двухъ озііаченпыхъ силъ, т. е. меоюду отвѣсной и  нормальной плоскостя.яи,. 

Само собоіо разумѣется, что направлеіііе равнодѣйствующеіі сіілы можетъ 
измѣііяться въ  предѣлахъ между двумя этпми ііаііравлеііія.ми, смотря ію 
тому, которая изъ слагаіощихъ ее силъ будетъ значителыіѣе. Означенное 
наііравленіе завііситъ также отъ угла паденія: чѣмъ болѣе уклонъ ііластовъ, 
тѣ.мъ уголч. іізлома (фиг. 21) между проектировашіоіі равнодѣііствуіощеіі 
обрушенія В  II го])ИЗОнтоііъ будетъ меііѣе, іі наоборотъ. Поэтому плоско- 
стіі іізломовъ ііогутъ расііространяться ііо направленіямъ, близкіімъ къ 
отвѣсу ао, ііли отклоняться въ сторону норма.чіі ап. Въ случаяхъ, когда 
пзло.мъ оказывается въ завііснмостн отъ полояѵенія естественнаго откоса 
кровли, которое бываетъ подъ ])азличиымп углаАШ къ горизонту, тогда на- 
правленіе трещііііъ излома переходіітъ ішогда гранііцы нормальнаго ихъ 
наііравлонія, оказываясь, наіір., по лішііі аЬ, что чаще случается пріі ііоло- 
гііхъ выработкахъ.

Послѣ изложенія общихъ и отчасти теоретііческііхъ выводовъ объ осѣ- 
даніяхъ поверхіюстноіі іючвы надъ выработкамн, авторъ переходіітъ къ 
])азсмотрѣнію іюдобныхъ же явленііі, кото])ыя наблюдалисъ въ С а а р б р ю -  
кен спом ъ  б а ссем т ь.

Саарбрюконская каменноуголыіая формація состоитъ іізъ ііореАіежаю- 
щііхся ііластовъ каменнаго угля, сланцеватой глішы, ііесчаника іі конгло- 
.ме])ата. Преобладаютъ сланцеватыя глішы іі иесчашіки, коіігломе])атъ ЯѵѲ
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встрѣчается })ѣдко. ІІ.ііасты угля пзмѣияіотся въ толищнѣ отъ 1 діойма до 
12 ({іутовъ. Глинистыя породы нластуіотся ііравильно, очень нлотны и не- 
значіітелыіо нроніікнуты плоскостями отдѣ.чыіостсй, поэтому онѣ водо- 
уіюрны, но ііри выходѣ на повеі)Хность Аіало-но-малу разрушаются. Конгло- 
Аіераты достнгаютъ отъ 3 до 18 лахтеровъ моіцпости. Они, какъ к въ вест- 
({)альскііхъ коняхъ, ік' нмѣіотъ больніого расіірострапенія іш но іірости- 
])анію, нн по паденію н часто переходятъ въ песчаникіі. Породы внсячаго 
(бока пластовъ угля представляютъ обыкновенно сланцеватыя глины, иногда 
съ тонкнміі іірослойкамн угля, рѣдко песчаникъ п на незначителыіыхъ 
ііротяженіяхъ конгломератъ. Послѣднія двѣ породы прорѣзаны трещинами 
II разсѣлинамп, въ которыхъ скопляется вода.

Саарбрюкенскія горныя породы пересѣчены болѣе нли менѣе значн- 
телыіыми поперечнымп сбросами и сбросами по простпранію, при чемъ раз- 
сѣ.лины въ породахъ достнгаютъ иногда пѣсколькихъ лахтеровъ ширины.

Замѣтивъ вкратцѣ о геологпческомъ характерѣ разсматрнваемаго бас- 
сейпа, я приведу нѣсколько случаевъ разработки коііей каменнаго угля въ 
этоАіъ бассейнѣ, нри которыхъ фактическн или, по крайней ііѣрѣ, съ боль- 
шою вѣроятностыо можно было заключить 0 томъ илп другомъ направленііі 
нзломовъ почвк II ея осѣдапіяхъ ‘).

1. Копь Вескеп, въ разрабатьтаемомъ участкѣ, заключала 8 п.ластовъ 
угля съ паденіемъ около 2.5“ на N 0 , пересѣченныхъ на двухъ горпзонта.хъ 
штольнамп. Въ теченіе 1857—58 и 1860 гг. разрабатыва.лись два верхніо 
нласта 94 и 78 дюймовъ толщины. Висячій бокъ мѣсторожденія состоя.ігь 
изъ ііесчаппка, ііеремеяѵающагося съ сланцеватоіо глиною п прослойками 
угля. Надъ выработкаміі расіюлагалнсь нѣкоторыя| зданія: домъ рабо- 
чих'ь въ і^азстоянііі 14 лахтеровъ отъ перваго—верхняго пласта и въ 
20 лахтерахъ 0'гъ ніккняго; здѣсь яіе, нѣсколько выше, въ 8-ми лахтерах'ь 
отъ перваго ііласта и въ 14-тіі лахтер. огъ вДорого—ішжняго ііласта, стоялъ 
домъ штейгера, мпмо котораго щіоходнла дорога. Осѣданіе здаііій и дорогп 
началось в'ь концѣ 1862 г. и продолжалось до 1864 г., ііри чсмъ на дорогѣ 
оказалпсь 'грещпны отъ 4 до 6 дюймовъ шнрнпы, іі опа осѣла въ общемъ 
на 3 фута, а въ ])абочем'ь дом'ѣ появнлось много трещнпъ, достіігавіних'ь 
верхняго этаяѵа зданія. Іірп этомъ случа'ѣ доказано было, что осѣданіе 
почвы пронзошло гю тптьснолці направленію падъ выемочпымъ нолемъ 
верхняго шіаста, который ])аснолагался на 6 лахтеровъ выше нижняго 
пласта.

2. На коші Кёпф разрабатывались два ііласта въ 91 п 73 дюйма тол- 
щиніл, ра.здѣлеішыхъ пластомъ ііесчаііиковатаго сланца въ 10 лахтероігі.. 
Пласты падалп ііод'ъ угломъ 25“; к])овля состояла іізъ слапцеватой глипы 
п песчашіка. Надл> вьц^аботкамп іі])отізошло ос'1>даіііе ііочвы на значііт(‘,іь-
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номъ ііространствѣ, вслѣдствіе котораго цеховая кузница, рабочііі домт> и 
пороховоіі магазинъ ііолучиліі столь значителыіыя трещины, что оказались 
пеііріігодиымн для своего ііазііаченія. Означенныя ііостроііки расііо.лагались 
въ  32, 23 II 12 лахтерахъ падъ выработками. Осѣданіе поверхпости, по всѣмі. 
вѣроятіямъ, случи.лось по отвѣсному направленію.

3. Осѣданія па копи Кейеіі пропзош.ли отл> выработокъ 100 дюйм. нласта 
Ка11еіі1)ег§ при 12Ѵ./ иадеііія. Добыча ііронзводилась съ 1859 по 1862 годъ 
на протяліеніи нѣсколькихъ сотъ лахтеровт> и достигала ііоверхности. Въ 
1863 г. появились въ лѣсу, гдѣ пластъ обнажался, воронкообразныя уг.лу-
б.леііія, достнгавшія нѣсколько лахтеровъ г.лубішы *), но бо.льшихъ осѣдяній 
н трещіінъ пе было зауіѣтно. Нѣкоторыя об])ушенія ііроіізошли съ глубины 
15 .лахтеровъ, но тамл>, гдѣ кров.ля, состоявшая изъ сланцеватой глины, 
была толіце 15 лахтеровл>, тамл> не было замѣтно осѣдаііііі ііа поверхности. 
Судя по отвѣсііому положенію осей воронкообразііыхъ углубленііі, с.лѣдовало 
прпнять, что изломъ II обрушеніе почвы произош.ли по отвѣсу.

4. На копи Оегііагсі осѣданіе ііочвы, очевндно, произошло также по 

отвѣсно.щі направленію. Оно обнаружплось черезъ два года ііо выемкѣ части 
ііласта В('іі8і, надъ котороіі распо.лага.лась конюшня, ііолучнвшая значи- 
те.льныя трещины п іюврежденія. Толщина пласта уг.дя, леукавшаго ііодл> 
ііесчаннкомъ и слаіщеватой г.линоіі, равнялась 111 дюіімаАіт>, уголъ паденія 
равенъ отъ 10 до 12°, глубиііа выработокл> отт> ііоверхностп состав.ля.ла 15 
лахтеровъ.

5. В ъ  дер евн ѣ  Оегв-ѵѵеііег и на ея меяіевомъ ію.лѣ во м ногпхъ мѣстахл> 

ііроизош ли об])уш енія отъ вы работокъ пласта Ііірег8ІеЪеіі, 100  дюймовл> тол- 

1ЦИНЫ II ІО» наденія, которыя п|)(Ш зводіілись в ъ  1838 и 1839 г . ію д ъ  я ін -  

.«іымп домами II их7> окрестностями па глуби н ѣ  отл> 16 до 22 лахтеровл>. 

С п устя  годъ, на ііоверхиости оказали сь ще.лн іі трещины, которыя значи- 

тельно увели чи лн сь въ  1859 іі 1860 го д ахъ  н іцхш звел и  ііовреяѵденія н 

о сѣ д ан ія  многпхл> д о і і о в ъ ; заборы былн оіірокпііуты  н разруш ены , н взвол- 

новаііная поверхность зам ѣтно п о іш зн лась на значііте.льномъ пространствѣ. 
Х о т я  угол ъ  из.лома прй этихт> сл у ч а я х ъ  не былл> опредѣлеііъ , но ііри 

•столь ііезііачнтельномъ ііадопін ііластовл> и.лоскостіі обруш еиія врядъ-лгі 
могли значительно огтілонтнься отъ отвѣснаго направленія.

6. В есьм а важ ное зпаченіе для о ііредѣлен ія  велпчи ны  ііредохраіш тель- 

ныхл> цѣ.ликовл> представ.лялл> с.лучай осѣдан ія  почвы  ж е.лѣзнодорояш оіі 

выемкп, располагавпіеііся ііедалеко отл> п іа х іы  8ка11('у королевской камеіш о- 

угол ы іой  копи І)іі(іѵѵ('і1(П', которыіі иронзоше.лл> вл> 1862 н 1865 го д ахъ  м еящ у 

д вум я  Ягелѣзнодорояпіыми стаіщ іям іі. Д и р екц ія  дороги заяви.ла обл> этомл> 
го])Ному управ.ленііо, которое, одііако, не наш.ло зависимостн о сѣ дан ія  до-

')  О толь зн а ч ііт е л ы п .п і угл у О л ен ія , ц рп  вы ем ігі) п л а с т а  л и ііп , в ъ  100 д іо іім он ъ, бе.ч-ь 

е о м ігіін ія , м огл іі проп.аойтн тольк о  отъ  оО руіпенія и  р а .ч м ы ва стѢнл, треіц іінл, о еѣ в іп ей  п о в е р х - 

ности. Г.  Р.
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10 ГОГІІОЕ И ,'ІАВОДСКОЕ Д'Г,ЛО.

})оги от'ь ііодземных'ь выработокъ; но ііовторившееся за'гѣмъ осѣдаыіе ііо- 
лотна главнаго пути еще среди другііхъ станцій, меящу коііыо Лиіііѵеііег и 
коксовальнеіі 'ѴѴѢлкІеГя, .заставило обратіггь внимаиіе на обрушенія вырабо- 
ток'ь въ пластѣ № 3, которыіі имѣ.тъ 59 дюіімовъ толщиііы съ ііаденіемъ 10®. 
Кровля его состояла іізъ перемеяшемости сланцеватой глины, ііесчаника и 
конгломерата. Нижележащіе пласты М  4 и 5-1і, 52 и 34 д. толщины, были 
прорѣзаны только осііовныміі штрекамн. Между 3-мъ, 4-мъ іі 5-мъ пластами 
залегалп песчашіки н конгломіщаты отъ 10  до 1 1  лахтеровъ толщпны. 
Плас'гь М  3 располагался подъ полотпомъ желѣзноіі доіюгп на глубинѣ 
в'ь (^еднемъ около 60 лахтеровъ іі былъ выработанъ по обѣимъ сторонамъ
11 параллельно дорогѣ на ііротяженііі около 100 лахтеровъ (фиг. 22, Табл. II). 

Размѣ])ъ II полояіеніе выемочныхъ частей относительно поверхности, по на- 
нравленіям'ь А В  п С В , были почти одииаковы, какъ это ноказано на двухъ 
разрѣзахъ (табл. II, фиг. 23), соотвѣтствующихъ означеннымъ двумъ наііра- 
вленіямъ, гдѣ осѣданія ііроизоіпли по нормальнымъ плоскостямъ аЬ къ гіласту 
М  3; въ направленіи же (? Д  гдѣ располагаліісь подготовительныя выра- 
ботки, осѣданіе иаблюдалось по отвѣсному направленгю ро (фиг. 24).

7. Въ долинѣ рѣкіі Яульцбахъ ііроіізошло осѣданіе почвы іі повре- 
ягденіе нѣкоторыхъ домовъ около коші ПікКѵеіІег—8ііІ2І)ас1і отъ выработокъ 
пласта 6-го въ 124 дюйма толщнііы пріі паденіи въ 35®. Это'гъ случай іімѣлт> 
важное значеіііе для опредѣленія направленія нзлома горныхъ породъ. 
Дома над'ь к о ііьег  были располояіеиы ііо одііой лннін на склонѣ до.тшш 
р. 8ііІ2Ъас1) (фиг. 25,Табл. 11) и получиліі значительныя трещины іі ііскривле- 
нія. Пластъ 6-й ііо нормаліі залегал'ь отъ строеній па 18 лахтеровъ и былъ вы- 
работаігь в 'Ь 1856— 1857 годахъ на 45^2 лахтеровъ ио наклонной высотѣ, съ 
оставленіем'ь прп выходѣ предохранительнаго цѣлнка въ 5 ‘ /2 лахтеровъ. Вы- 
піележащіе пласты 5 іі 4-й ііе разрабатываліісь, потоліу что находплись 
близко къ постройкамъ; трещішы показались в'ь 1859 году іі уве.тичііваліісь 
до 1861 года. Профиль (фиг. 25) показываетъ, что находнвшаяся подъ до- 
мамп часть 6-го ііласта аЬ не была вынута и выработки Ьс быліі расііоло- 
жены по возстаиію—въ сторонѣ отъ домовъ. Поэтому, очсвидно, что здѣсь 
обрушеніе почвы произошло по направленію нормальной N  къ нласту угля. 
Горизонталыіое разстояніе тгг отъ точкіі ііересѣченія нормали съ выработкой 
до отвѣсной лпніи составляло бколо 10  лахтеровъ.

8. Подобішй вышеозначеішому случай осѣданія иове])хностіі, иовредив- 
інііі школу II сосѣдніе съ ііею дома, пропзошелъ вь  деревнѣ Зулъцбахъ 'гакже 
на ко])олевско1і каменноуголыіоіі коші 1 )ік1\ѵеі1ег, над'ь выііаботками ііласта 
10-го, 127 д. толщішы и 36® ііаденія, покрытаго пе])емеягающпмися слоями 
песчашіка и глішистаго слаііца. Поврежденные доАіа ііаходплпсь вт> ])а.з- 
стояіііи отъ 56 до 60 лахтеровъ по но])мали о'гь выработокъ (фиг. 26). 
Заготовка мѣсторояідеііія щюіізводилась С'ь 1863 по 1864 г. Въ 1865 году, 
когда ііачалась выработка столбовъ угля, то отъ осѣданія іючвы в'ъ домахъ 
іюявіілись 'Т])ещины. Здѣсь, как'ь іі въ ііредыдущихъ случаяхъ, иодъ стро-



еніями пластъ 10-й и вышележащіе пласты не были вьшуты, а выработки 
располагалнсь въ сторонѣ отъ зданій—ііо возстанін). Поэтому заключили, 
что обрушеніе почвы произошло по нормальной ас къ пластамъ или яіе ііо 
наііравленію между отвѣсомъ и иормалыо.

Піншимая въ соображеніе первое,()кажется, что гоі^изонтальное разстояніе 
аЪ ((|)иг. 26) бокового распростраиеі-іія обрушеній на поверхности, между отвѣ- 
сомъ Ье II плоскостыо излома ас, достигало 35 лахтеровъ ширины, что, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, составляло наибольшуіо ішощадъ осѣданій почвы между 
наблюдавшимися тогда въ Саарбрюкенскомъ бассейнѣ. ‘

!). Осѣдапіе болыпой площади надъ выработками королевско-баварскоіі 
коіш 81 ІіщЪегі оказалосъ слѣдствіемъ добычи угля изъ трехъ пластовъ, въ 
10, 32 II 40 дюймовъ толщины, съ уклономъ 33”; каждый изъ ііластовъ раз- 
дѣлялся толщею ііесчаіюглинистыхъ оеадковъ около 7 лахтеровъ. Нижній 
горизонтъ выработокъ во всѣхъ ііластахъ располагался на глубинѣ около 
50 лахтеровъ, и съ этой глубины ііласты были вынуты по возстанію на 
36 лахтеровъ. Несмотря ііа то, что ііодъ луговою частью іюверхности рас- 
ііолагались цѣлики означенныхъ пластовъ угля, лугъ, однако, осѣлъ на 
3 (()ута глубины, 25 лахтеровъ ширины и слишкомъ на 100 лахтеровъ въ 
длину параллельно простиранію ііластовъ, что ясно доказывало, что обру- 
шеніе пронзошло ііо направленіямъ нормальнымъ къ паденію выработокъ.

10. Въ теченіе 1865 года произошло осѣданіе ііоверхности на королев- 
ской камеішоуголыіой коііи* Неіпііг, которое показало степень вліянія обру- 
шеній кровлн выработокъ на образованіе іюверхностныхъ щелей и трещинъ, 
пронсшедшихъ тогда въ углеподъемномъ машннііомъ зданіи и на обогати- 
тельноіі фабрикѣ. Надъ пилгнимъ ііластомъ А^іег, въ 74 д. толщішы, рас- 
полагалнсь ішасты: Воіііп—20 д. толщ., г.тинистый камень—76 д., ішастъ 
угля Вгаип—48 д., два сосѣднихъ ішаста Тіііеіетапп— 132 д. и ішастъ Спеі8е- 
паи—142‘/2 дюйма толщины. Мощность несчаниковъ,конглоііерата и отчасти 
глинистаго сланца, залегавіішхъ ііадъ ішастомъ Азіег, составляла около 
32-хъ лахтеровъ, ііри ііаденіи 35” на Х\Ѵ, и была іірорѣзапа въ сѣверо-во- 
стбчпомъ паііравленіи трещиііою сб])оса въ 5 лахтеровъ, заполнеішою раз- 
])уіпешгой .массой. Коііь имѣла двѣ штольны: ГІоНѵѵеіі и 8ааг8іоі1еп, распола- 
гавшіяся на двухъ горизонтахъ въ ])азстояніи 28*/.  ̂ лахте])0въ. Кромѣ пласта 
Вгаіш, кото])ый былъ выработапъ до горизопга ііервой штольны, другіе 
пласты были только пе])есѣчсны иа этой глубниѣ основнымп штрекамп. 
Когда 5ке, въ 1865 году, пижнііі пластъ А8іег былъ ^іазработанъ па ЗЭѴ̂  
лахтеровъ по возстанііо между двумя означенными штолыіами, съ оставле- 
ніемт> иредохранит('льныхъ столбовъ въ 8 лахтеровъ надъ основнымъ штре- 
комъ и на 140 лахтеровъ ііо простііранію, то щ)и обратной выемкѣ столбовъ 
построеішая въ 1862 году углеіі])омывочная фаб])ика дала двѣ зііачительныя 
треіцины, гірости])авшіяся отъ фундамента чрезъ средішу здаііія и до самой 
крыши; об'Ь боковыя ся стѣны вышли нзъ вертнкалыіаго ііоложенія н 
наішоішлись внутрь. Еще ббльшія трещины іювредилп .дабораторііо и мо- 

горц. журн. 1900. Т. I, кы. 1. 2
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стовой устой. Щ ели, оказавіиіяся на ііоверхности, достигали болѣе 50 лах- 
теровъ длины и расіірострапялись ио наііравленію простнранія ііласта.

Послѣ выемки въ 1865 году оставленныхъ столбовъ угля нижняго 
пласта Азіег, окаяались еще отдѣлышя трещины въ котельномъ зданін и 
между углеподъемпой паровой маншной н подъемной шахтой Неіііііг № 3, 
которыя ііростиралпсь до означенноіі промывальни угля, что но направле- 
нію нростиранія пластовъ составляло около 80 лахтеровъ.

О казавпііяся поврежденія въ  зданіяхъ  и появленіе трещ іш ъ на поверх- 
ностн приппсывали главнѣй ніе осѣданію  почвы надъ выработками нласта 
Азіег, при чемъ наіідено было, что изломъ пластовъ распроетранялся гю па- 
правленію нормальныхъ линій къ напластованію осадковъ, и что боковое гори- 

зонталъное разстояніе, в ъ  сторону паденія, между забоями и трещинами, 
равнялось 20 лахтерамъ.

11. Осенью 1865 года, отъ выработокъ вышеупомянутаго въ нрим. 6-мъ 
ііласта № 3 на копи .Нжілѵеііег, кромѣ означенныхъ поврежденій, произошлп 
вертикальныя щели и трещины въ домѣ яіелѣзнодорожноіі станціи Зульц- 
бахъ, начиная отъ его фундамента до крыши; трещнны эти оказались, 
однако, только въ западной фронтонной стѣнѣ, обращеиноіі къ выработ- 
камъ, тогда какъ восточная стѣна оста,ласъ неповрежденноіі.

Недалеко отъ означенноіі станцін Зульцбахъ (А, фиг. 27, Табл.П) была вы- 
работана часть шс пласта 3-го, начиная съ отвѣсной глубины въ 69 лахтеровъ 
и на 50 лахтеровъ по возстанію нласта, толщина котораго равнялась 59 д., 
а уголъ паденія—отъ 10 до 12“ Станція А, какъ віідно изъ разрѣза, рас- 
полагалась надъ цѣликомъ пласта, прорѣзаниымъ въ этомъ мѣстѣ только 
двумя штреками §, изломъ же оказался въ сторонѣ отъ выработокъ, по 
направленію тп, въ 74 лахтера длины и ііодъ угломъ около 75“ къ линін 
паденія пласта, т. е. внгъ нормали и съ уклоненіемъ отъ отвѣса ат на раз- 
стояніе ап, равное 18 лахтерамъ.

12. На земельномъ участкѣ Рі1і1ііі§еп, на копи бегііагсі, уже послѣ вы- 
работокъ 1834 года, съ г.лубины около 50 лахтеровъ, пласта Неіиісіі, въ 74 д. 
толщины и 12“ паденія, замѣтны былн трещины въ 14— 15 лахтеровъ длнйы. 
Затѣмъ, въ 1863— 1864 годахъ, п])и ])азработкѣ нижележащаго на лйѵ- 
тера пласта КагІПОіх 36 д. толщины, оказались сігова трещины, достлгавшія, 
ііри іііиринѣ около 15 дюіімовъ, до 120 лахтеровъ длины.

У частокъ  Ріііііп^оп представлялъ пебольшую возвыш енность, сложен- 
ную изъ ііологопадающ ихъ пластовъ тріасоваго пест])аго песчаника, покры- 
вавш аго каменноуголыіую фо])мацію.

Выработки расііолагались ііа глубинѣ 50 лахтеровъ оп> поверхііостн; 
разстояніе ихъ но направлснію треицшъ равпялось 63-мъ лахтерамъ, а бо- 
ковое отклоненіе ііослѣднихъ ііо горнзонталыіому направленію составляло 
24 лахтера. Слѣдэвательно, въ этом'ь случаѣ, какъ и іы> н])сдыдущемъ, 
іі.іоскости излома раснространялись внѣ нормали, т. е. составляли съ лп- 
іііею падеиія ііласта уголі> іізлома ліенѣе 9о“.
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На основаніи вышеизложешіыхъ іі])іімѣровъ и другихъ наблюденіО 
г. Піульца въ копяхъ Саарбрюкенскаго бассейна, авторъ, между прочіі.мъ. 
ііриходнтъ къ слѣдуюіцимъ заключеніямъ;

1. Положеніе іілоскостеіі излОАіа не зависитъ отъ глубины выработанныхч 

пространствъ.

2. При паденіи пластовъ отъ 12 п до 36 градусовъ, залегающія надъ 
выработками горныя породы обрушаются и  осѣдаютъ по направленію нор- 

мальной къ напластованію и  даже внѣ ея— къ сторонѣ паденія.

3. Когда паденіе пластовъ не ііревышаетъ 10— і2градусовъ, то напра- 
вленіе изло.иа совпадаетъ съ отвѣсомъ или соотвѣтствуетъ промежуточному 

положенію между отвѣсомъ и  нормалью.

4. Осѣданіе пластовъ надъ выработками ііроисходитъ чаще по отвѣ- 
сному ііаііравленію, если пласты состоятъ преимущеетвенно изъ сш нцеват о- 
гліт ист ыхъ массъ\ наоборотъ, п р и  болѣе и л и  менѣе мощныхъ осадкахъ песча- 

никовъ, плоскосши обрутенія отклоняют,ся отъ отвѣсной л и н іи  и  приближаются 

къ перпендикулярному направленію къ падепію пласгповъ, т. е. къ нормальной.
Въ Вестфальскомъ каменноугольномъ бассейнѣ, гдѣ условія залеганія 

ііластовъ имѣютъ большое сходство съ Саарбрюкенскими копями, былъ 
случай, когда, при иаденіи пластовъ около 50® и на глубинѣ 25 лахтеровъ, 
плоскости из.тіома направлялись по нормали къ пластамъ, какъ, ііапр., это 
наблюдалось въ рудііичномъ участкѣ „Ѵегеіні^іе Оепегаі шісі ЕгЪ8Іо11п“. Въ 
Бельгіи, во многихъ ііластахъ, наклоненныхъ подъ угломъ около 40®, изломы 
ііочвы іі])оисходи,ііи также ііо нормальнымъ къ наііластовашю наиравлеіііямъ, 
въ чемъ даже убѣяедались на оііытѣ, ііреслѣдуя тііещины съ поверхности 
вглубь особой выработкой.

Относительно о т к л о н е н і я  и ли б о к о в  о го р а с іір о с т р  ан е н і я 
II л 0 с к 0 с т е й 0 б р у ш е н і я или и з л о м о в ъ іі о ч в ы о т ъ о т в ѣ с н ы х ъ 
к ъ 3 а б 0 я м ъ н а II р а в л е II і й, г. ПІульцъ говоритъ (8. 103): „горизонталь- 

ное боковое отдаленіе осѣвшей поверхности отъ выработокъ оказываетея гпѣмъ 

значите.чьнѣе, чѣмъ глубже располагаются выработки, чѣ,чъ кргуче паденіе пласта 

и чѣмъ болѣе уголъ излома, образующійся меоісду плоскостью ш л ом а и  вырабо- 

таннымъ пластомъ“ . Это разстояніе Ьп (фиг. 1) или отклоненіе ііоверхност- 
ныхъ осѣданій и трещинъ отъ вертикали сп, соотвѣтствующей нижнимъ 
забоямъ, какъ оказалось въ нѣсколькихъ случаяхъ прп разработкѣ Саарбрю- 
кенскихъ коііей, достигало отъ 18 до 35 лахтеровъ іірп глубииѣ вырабо- 
токъ отъ 30 до 63 лахтеровъ.

Когда въ Баваріи случилось зііачителыіое осѣданіе болыііой іілощадп 
на королевской коііи 81. ІіщЬегІ, то ііравительство въ 1862 году установііло 
правиломъ, чтобы въ каменноугольныхъ коііяхъ, для сохраненія домовъ и 
другихъ соо])уженій, оставлять ііодъ ними іі])едохраііителыіый столбъ уг.яя, 
„ограниченный нормальными плоскостями къ паденію п.часта, еъ гіридачею къ 

нему еще 12 .чахтеровъ цѣлика со всѣхъ сторонъ охраняемыхъ предметовъ“ , 

что гра({)ически выразится такъ, какт> ііоказано на фиг. 28-й, Табл П,
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На іірусскііхъ королевскііхъ каменноуголыіыхъ копяхъ, как'ь говоритъ
г. Шульцъ, ііоложеію Оыло оставлять бол'Ье шіи менѣе значителыше предо- 
хі)аннтельные столбы угля, сообразно важности расііолагавшнхся надъ ними 
устроііствъ, опредѣляя размѣры грашіцъ этнх'ь нредохранительныхъ столбовъ 
отвѣснымп линіяміі къ нласту. Такі>, нанр., дляпологгта желѣзныхъ дорогъ ііола- 
галось достаточнымъ ггрекращагпь выработки, не доходя 15 лахтеровъ до гіроекти- 

руюіцихъ дорогу отвѣсовъ, а для большпхъ зданій—на разстоянін ѴОлйжтеровг.
Появленіе 'греіцішъ іі обрушеніе почвы происходятъ, как'ь мы видѣлн, 

не только 110 отвѣсиыАгь паіі])авлеіііям'ь надъ выработками, но, сообразно 
углу излома, глубипѣ іі ііаденію ііластовъ, нлоскости обрушенія отклопяются 
болѣе нли менѣе въ стороны, переходя даяіе наііравленіе нормалей. По- 
этому, во іізб'ѣжаніе осѣданііі охраняемыхъ новерхностей какъ ііо отвѣ- 
сному, так7> II ііо нормалыіому панравленію, нрн выработкѣ ііологоііадаю- 
іцііхъ II наклошшхъ нластовъ, нодобныхъ саарбрюкенсішмъ, инженеръ 
Шульць нредлагалъ, чтобы охрапяемая ііоверхность, напр., аЬ (фнг. 29, Табл. II) 
„ограничивалась со етороны востанія плает а К М  нормальною плоекостью ас, 

а со стороны паденія— оѵшъеною плоскосгпью Ь(1“ . Для охраны церквей, желѣз- 
нодорожныхъ II тому подобныхъ каіштальныхъ сооруженій, ііо мнѣнііо 
ПІульца, слѣдуетъ увеліічивать заключаіощіііся ыеящу означенными пло- 
скостямн ііредохранителышіі цѣликъ угля сй съ каждой стороны пя 10 лах- 

теровъ, а для незначительныхъ построекъ—на 5 лахтеровъ, соотвѣтственно 
направленіямъ а'с  іі Ь Т ,  т. е. оставлять по сторонамъ бермы аа  и ЬЬ' отъ 
10 т  5 лахтеровъ ширины.

Что. касается ііредѣловъ охраняемыхъ ііоверхностей ііо нростнранію 
ііласта, то, вообще, на іірусскихъ коііях'ъ іюлагалось достаточпымъ огранн- 
чивать ихъ только отвѣснымп іілоскостяыи.

В ы с 0 т а р а с п р 0 с т р а н е н і я п з л о м о в ъ и о с 'ѣ д а п і й іі о ч в ы, 
начиная отъ выработокъ до ііоверхности, ію наблюденіяліъ до 1867 года въ 
Вестфальски.хъ п Саарбрюкенскихъ копяхъ, ііростиралась отъ 60 до 70 лах- 
теровъ. Но нѣкоторые бельгійскіе нняіене])ы, вслѣдствіе возникавшнхъ про- 
цессовъ 0 поврежденіяхъ домовъ, указывали на многіе примѣры ос'ѣданія 
ііоверхности по отвѣспому направленію даже съ глубнны 250 ыетровъ, при 
паденіи нластовъ въ 40“. Одинъ нзъ замѣчателыіыхъ случаевъ пов])еяѵде- 
нія домов'ь въ Люттихѣ, въ 60-хъ годахъ, пропзошелъ около церквіі Рагабіз, 
всл'ѣдствіе выработокъ, п])оведенпых'ь изт> піахты на глубиігЬ о'гъ 200 до 
280 метровъ. Означошшя явленія, какъ мы увидпмі, ниже, ііроіісходилн 
не столько от'ъ іюдземііых'ь вы])аботокъ, сколько отъ старыхъ пове])хност- 
ныхъ ])аботъ и отъ осѣданія наносов'ь долнны р. Мааса.

В'ь отношеніи п р о д о л ж и т е л ы і о с т и о б р у ш е п і й н а д ъ в ы ]) а- 
б 0 т а II н ы м II II ]) 0 с т р а н с т в а м іі въ Саарбрюкенскнх'ь коііях'ь зам'Ьчено, 
что поверхиостныя обрушенія іірекращалнсь но нстеченін 10 н не бол'Ііе 12-ти 
л'Ьтъ, если ііріі этомъ не было ііроизведеію ііовыхъ выработокъ, нмѣвшнхі, 
связь съ іі])еяшиміі.
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В'ь заклточеніе иі»кепе[п> ІІІулТ)Ц'ь замѣнаетъ, нто землевладѣльцы 
обыкновешіо склопіш къ тому, нтобы каяѵдое парушоиіе ііоверхиости, рас- 
пололлеиноіі над'ь копыо, пршшсывать подземпымъ выработкаігь, пе обра- 
пдая вниманія на то, что обрушенія здѣсь ііропсходягь иногда отъ осѣда- 
ній іілохих'ь фундаліептовъ здаііій пли отъ усыхаііія водоносныхъ ііластовъ. 
ІІоэтому, въ  нсключіітелыіыхъ случаяхъ и іііш выходѣ ііласта па ііоверх- 
иость, для ох])анеііія отд'Ьлыіыхъ зданій шін Ц'Ьлаго земельпаго угодья, а 
такжс против'ь ирудовъ и рѣк'ь, онъ іі[)едлагаетъ оставлять предохраііи- 
телыіуіо толщу в'ь 70 лахтеров'ь; д.тя ог[)аяѵДеііія жо л^йсовъ н ііашней іш- 
добной ііредосторожиости не требустся.

Все вышеизлоукеішое въ статьѣ г. ІІІульца касается цсключіітельно 
Саарбріокепскііх']) камешіоугольныхъ мѣстороладеній, т. е. ііластов'ь тонкихъ 
II средней толщшіы (не болѣе 10,.5 ф.), залегающих'ь ііа глубннѣ до 70 лах- 
теровъ II съ углоігь падепія пе болѣе 36”. Поэтому о крутоііадаіощихъ н 
мощныхъ ііластахъ угля авторъ пнчего не заліѣчастъ. СлѣдователЬііо, нѣ- 
которые нзъ вышеирнведеиныхъ осікішіыхъ его выводовъ имѣют'ь ііракти- 
ческое значеніе лпшь в'ъ отношеніи пологихъ и  иаклонныхъ пластовъ— дщ 

36” паденія , а іімеішо: „что горизотпальное боковое отдаленіе осгъвиіей поверх- 

ности отъ вырабогпокъ въ Саарбрюкенскихъ копяхъ оказывалось тѣмъ значи- 

тельнѣе, чѣмъ глубже расгголагались выработки, чѣмъ кргуче было паденіе пласта 

и чѣмъ болыие гуголъ обрушенія, образуюгційся между плоскостями излома и  

гюверхностью пластовъ‘\

II. Обратнмся теперь къ б ел ь гій ск и м ъ  кам ен н оуголъ н ы м ъ  копям ъ  
и исключительно къ условіямъ осѣдаііій почвы отъ подземныхъ выработокъ 
въ б а ссей н гь  гор о да  Л іе ж а  нли Л ю т ш и х а ,  гдѣ, какъ полагаіотъ, разра- 
ботки угля производились ул-ге въ X I столѣтіп. Поэтому естественно, что 
здѣсь ііредставлялось наибольшее число весьма ііоучптельныхъ случаевъ 
осѣдаиія поверхности, разрушенія зданій и рудішчныхъ наводнеііій, проііс- 
ходившихъ частыо отъ осѣдапія почвы ііадъ выработанными пространствамп, 
частыо о'Г'ь обрушенія старыхъ выработокъ, которыя иногда сообщалнсь съ 
ііоверхностыо, покрытоіі наносными осадкаліи долины р. Мааса. Эти послѣд- 
ніе располагаются здѣсь над'ь каменноуголыіою формаціею и представляютъ 
толщи отъ 8 до 11 мстровъ растительноіі почвы, глішы п перемежаемостп 
галечішка съ песком'ь, іпіогда плывучпм'ь. Въ округѣ Ц е н т р а  (тіпез 
(1и СеіШ'с, ргоѵ. ІІаіпанІ), между паносамп и камснноуголыіыми слаицами рас- 
ііолагаются глшіы и ііескн, м'Ьстамн также шіывучіе, отііосяшіеся преиму- 
іцественно ігь м'ЬловоІі почвѣ, составляя по ліѣстиому ііазванію гпогіз іеггат з, 

какь ие заключающіе въ себѣ ио.лезныхъ нскопаемых'ъ.
Вакономъ 28 іюля 1791 года, въ Бельгііі дозволялось собственшікамъ 

поверхности добывать уголь В'ь нх'ь владѣіііяхъ только до глубины 100  ф у- 

товъ. ІІродолжавшаяся зат'Ьмъ, пос.тѣ закона 1810 года, добыча угля 
хо'гя и до іі[)онзволыюй глубнііы, но вообще не глубокнми выработ- 
ками ііод'Ь п()ст[)0йкамн, ііричиііяла значителыіыя осѣданія іючвы н
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поврежденія зданій, была слѣдствіомъ учреященія нѣсколькихъ комнссій
д.тя изыскапія средствъ ііротивъ ііазлйчніАхъ пеблагопріятныхъ случаевъ, 
ііроисходнвшихъ отъ осѣданія иочвы надъ выработкаміі, и для оііредѣленія 
границъ ііослѣдпихъ относителыіо охраняемыхъ ііовеііхностей, занятыхъ ка- 
менными ііостройками, желѣзнодороя^ными путями, каналами и т. іі. Между 
прочимъ, одна изъ правительствепныхъ комиссій горныхъ ннженеровъ, со- 
стоявшаяся въ Ліоттихѣ въ 1827 году, полагала, что массивъ въ 100 метровъ, 

оставленныи подъ поверхноапью или подъ старыми выработками, болѣе чѣмъ 

достаточенъ для того, чтобы гарантировать устойчивость почвы и  окилыхъ 

здангй, равно какъ и  задерживать поверхностныя воды надъ выработаннымъ 

пространствомъ *). Въ отдѣльныхъ случаяхъ, ііодъ городомъ и его ііред- 
мѣстьями, гдѣ не были извѣстны въ точности характеръ почвы н распо- 
ложеніе старыхъ выработокъ, тамъ допускались работы на глгубинѣ не ме- 
нѣе 300  метровъ.

Слѣдуюіцая комиссія 1839 г. высказалась почти въ томъ же смыслѣ, 
какъ и предшествовавшая, въ своемъ ііервомъ положеніи относительно ііре • 
дохраннтельныхъ массивовъ въ 100 метр., найдя, вмѣстѣ съ тѣмъ, доста- 
точнымъ оставлять предохранительные цѣлики въ 200  метровъ нодъ горо- 
домъ II его предмѣстьямн. ІІоложенія этой комиссіи были утверждены пра- 
вите.яьствомъ только для городскихъ ііредмѣстій, кромѣ собственно террн- 
торііі Ліоттііха, оставленной внѣ концессій подъ разработку каАіеннаго угля.

Послѣ 20-ти лѣтняго сііокойнаго процвѣтанія города, населеніе его было 
снова встревожено растрескиваніемъ и осѣданіемъ домовъ по набережной 
ѣгайтіёе, въ южііомъ предмѣстьи Люттиха, надъ коіія.\ш „СІіагЪоітаёе (іе Ра- 
га(Іі8“ въ участкѣ Аѵгоу-Воѵегіе. Причину этого обстоятельства нѣкоторые 
инженеры ііриішсывали ближайшимъ къ домамъ выработкаііъ въ пластѣ 
81. ѣашЬегІ въ копи Рага(ІІ8. Вліятельнымъ авторитетомъ такого ііредполо- 
яѵенія былъ въ то время главный инженеръ п директоръ рудниковъ въпровин- 
ціи Иаіпаиі ,1. Ѳопоі, который по ііоводу означеннаго случая издалъ въ 
1858 году брошюру подъ заглавіемъ: „Яоіе зиг Іев (Іёщаііаііопз «игѵешез аііх 
іііаІ80П8 8і1иёе8 1е Іоіщ (Іи диаі (1е Ргащіёе, (1и ^оіЛ-ОиезІ аіі 8исІ-Е8І, іи8ди’а 
250 шёігез (1е Іа С1іаре11е-(Іи-Рагас1І8, к Ш §е“. Въ этой брошюрѣ авторъ, между 
іірочимъ, заявляетъ:

„Съ 1850 г. ію 1858 годъ ііроизошли зііачптельныя поврежденія въ 
домахъ, расіюложешіыхъ вдоль наберояшой Ргащіёе за номерами: 368, 372, 
374, 376, 378, 380, 382, 388, 390, 392, 394, 396 и 400 ((|)ііг. 30). Эти дома, по 
ііаправленію отъ 80 ііа Л'\Ѵ, занимали ііространство около 250 метровъ, которое 
совпадало съ тѣмъ отдѣломъ выработокъ Общества Аѵгоу-Воѵегіе, которыя
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0  Эта резолюція, какъ н нѣкоіорые другіе нпжензложенные выводы, относяіціеся до 
бельгійскихъ коііей, запмствованы іірѳимущѳсівенно изъ обшнрнаго труда Комнтѳта (1е 
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вісмъ; ,,/)с8 ар-ракетепи йи иоі аіІгіІтеііиѴехрЫіиііоп ІшпіШге". Кёроияе ан т ё т о іг е  (іе М. Ои- 
віаѵе I) 11 ш о III іпЩиІё: „/)с.ѵ а(1иіыетеѵЫ (Іп ыоі рго(Іиііы ^хіг Ѵехріоііпііоп Ломі7/<'гс“. Ьіёце 187.').



пронзводились изъ шахты Рагайіз съ 1849 г. по 1858 годъ в'ь пластѣ 84 
РатЬегІ (около 1,10 метр. толщины) съ глубины отъ 312 до 180 метровъ. 
Части этого ііласта, одна почти вертикалыіал, д])угая пологоііадающая подъ 
угломъ около 30“ на 80, образуютъ настоящую мульду шш глубокую лож- 
бину, какъ это видно изъ приложеннаго поперечнаго разрѣза ііластовъ.

Было устаиовлено, что первое гіоявленіе трещинъ въ домѣ за М  394 
ііроизоінло въ февралѣ илп мартѣ мѣсяцѣ 1850 года; оно повторилось въ 
томъ же году и снова оказалось въ 1857 г. Затѣмъ поврежденія случились 
въ домахъ подъ №№ 400, 398 іі 396.

В'ь теченіе второго семестра 1857 г. ііовреяеденія распространились 
на дома, расположенные недалеко отъ часовни Рагасііз. Трещины ноявлялись 
ііо направленію снизу—вверхъ въ  одинаковомъ направленіи съ ходомъ 
выемочныхъ работъ (оііі тагсЬё согаше Іез Ігаѵаих с1’ехр1оіШіоіі) отъ 80 на ЛЧѴ. 
(Ізначенныя и имъ подобныя явленія надт> конями Люттиха, по мнѣнію 
шіженера Гоно, зависѣлп „ о т ъ  о б р а з о в а н і я т р е щ и н ъ  в ъ  к а м е н н о -  
у г  0 л ь н 0 й II 0 ч в ѣ  и 0 с ѣ д а н і я іі о в е р х н о с т и, к о т о р ы я р а с іі р о- 
с т р а н я л и с ь  с н I I 3 у —в в е р х ъ  не  по в е р т и к а л ы і о м у  н а п р а в л е -  
ні ю,  но п е р н е н д и к у л я р н о  к ъ  п л о с к о с т я м ъ  н а п л а с т о в а п і я “, 
т. е. по нормальному направленію къ паденію плаетовъ, какъ это означено пун- 
ктирішми лпніями на фиг. 30, Табл. II. Г-нъ Гоно об'ьясняетъ свою теорію такъ: 
„Если сила а (фиг. 30-я) выражаетъ в'ѣс'ь пластовъ над'ь выработанными 
частями, напр., пласта угля 81. ЬатЬегІ, то эта сила тяяіести разлагается 
на двѣ— Ь II с; изъ нпхъ первая, ііараллельная иаііластованію, уничтожается 
сопротивленіемъ впереди лежащихъ горныхъ ііородъ, и поэтому она не 
іімѣетъ никакого д'ѣйствія; но вторая сила с, дѣйствуя пернендикуля})но 
на ііласты,—производитъ ихъ обрушеніе надъ выработками по кратчайшему 
разстоянію, т. е. по наііравлеііію наименьшей нхъ толіцішы и наименьшаго 
сопротивленія“. ІІз'ь этого слѣдовало: 1) что обрушеніе подземныхъ выра- 
ботокъ отражается па поверхности по иаправленію нормальныхъ къ плоскости 
выработаннаго пласта *); 2) что въ означенномъ случаѣ концессіонеры копи 
Рагайіз должны вознаградить влад'Ьльцевъ поверхности н домовъ на набе- 
реяшой Ггащіёе за іі])ичиненные имъ убытки отъ выработокъ въ пластѣ 
81. ЬагаЬегІ, и 3) что поверхностныя обрушенія могутъ оказываться при глу- 
бинѣ выработок'ь даже на 312 метрахъ. В'ь этомъ заключается сущностъ 
выводовъ инженера Гоно.

Теорія Гоно возбудила въ свое время ояіивлеиную ііолемику среди 
горныхъ инженеровъ п была ііричиноіо. многихъ судебныхъ дѣлъ меящу 
углеііромышленниками и владѣльцами ііоверхности, гдѣ протившікп озна- 
ченной теоріи доказывали, что авторъ ея гадательно и безусловно прпла- 
гаегь къ копямъ Люггихскаго бассейна распростращніе обругаенія почвы
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Несправедливо навываіотъ иногда ннжепера Гоно отцсмъ теорін обрушеній почкы 
по нормали, потому что опа заимствована изч. наблюденій г. Т о і 11 і е /, пропзведенныхъ 
въ коііяхъ округа Наіпаиі еще въ 1838 году. Г . Р.



только по иоумальной л п п ш  огпъ выработокъ до поверхности, не обращая вни- 
манія на возмояспыя изм ѣненія зтого нанравленія оть у гл а  падрпія ііла- 
стонъ, и хъ  складяатостн, излома, сбросовъ, иесогласнаго напластованія и 
даяш іір нсутствія  нлы вуннхъ ііородъ. П ослѣднее дало поводъ одному н ѣ- 
мецкому инженеру иронически замѣтить, что в ъ  округѣ Паінаиі ’) нѣкото- 
рые дошли до предсгпавленія трещинъ въ водѣ.

Вслѣдъ за энергическимъ возрая^еніемъ Общества СІіагЬоішаде ііи Ра- 
га(1і8 на брошюру Гоно, Комнтетъ Ліея/скоіі камениоуголыіоіі промышлен- 
ііости ііодалъ заііиску миніістру ііубличныхъ работъ, въ которой, уііоминая, 
между прочимъ, что г. Гоно родственникъ семейству Веащеан, владѣющему 
частью поврежденныхъ домовъ на диаі Гга§:п6е, просилъ изслѣдовать при- 
чішу обрушенія почвы особой комиссіей изъ комііетентныхъ и безпристраст- 
ныхъ лицъ.

Вслѣдствіе означеннаго, министръ публичішхъ работъ назначилъ въ 
1858 году спеціалыіую комиссію, которая, основываясь на архивныхъ дан- 
ныхъ, не вывела, однако, никакихъ существенныхъ положеній. Поэтому, 
здѣсь достаточно упомянуть только 0 с.иѣдующихъ ея заключепіяхъ:

„При устойчивой ііочвѣ  и сплошной выем кѣ пластовъ у гл я  средней 
мощности съ  закладкой ііустой породой, не представляется опасности для 
поверхностной почвы. К огда глубина выработокъ незначительна или кровля 
слабая, то осѣданіе можно нредупредить оставленіемъ столбовъ угл я . Осѣ- 
данія кровли отъ выработокъ гіроіісходятъ обыкновенно по отвѣсному на- 

правленію, но опо можетъ изм ѣняться сообразно положенію пластовъ— от- 

клоняясь чаще въ сторону паденія, но иногда и къ  возстанііо пласта. Движ е- 
ніе верхіш хъ осадковъ можетъ ііроисходить такяіе отъ быетраго или мед- 

леннаго выдѣленія воды изъ ниж ележ ащ ихъ плы вучихъ породъ“...
Несмотря, однако, на неестесгпвенность во многихъ отнош еніяхъ теорін 

Гоно, вліяніе и интересы владѣ л ьц евъ  т ѣ х ъ  ііоверхностей, ііодъ которымп 
или вблизи которыхъ располагались выработки, іірив.текли на его сторону 
іѵіногихъ послѣдователей, такъ или иначе убѣж денны хъ, однако, настолько, 
что его ученіе о нормали ііризнавалось долгое время руководящ имъ ііе 
только въ  округахъ Монса, ПІарлеруа и Центра, ііо такяш в ъ  Сѣве)шой 
Франціп и въ  Пруссіи, а равно приішмалось въ  соображеніе ііри судеб- 
ны хъ разбирательствахт,. Причиііа этому заклю чалась в ъ  томъ, что въ  
Б е л ьгіи  дѣйствительно яв,пялось мнуго случаевт, осѣданій  почвы, совпа- 
давш и хъ  съ  направленіемъ ііормалыіыхъ къ  пластамъ, что не было другой, 
болѣе подходящ ей для объясненія этихъ сл учаевъ  теоріи и что, наконецъ, 
не могли найти Д))угихъ ііричинт, отклоненія трещ пнъ в ъ  почвѣ отъ за- 
боевъ, ііотому что тогда не обращали доляшаго вііиманія на осѣданія по- 
верхности отъ осуш еаія слабыхъ водянистП хъ осадковъ к  стары хъ выра- 
ботокъ.
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Р Г 0 н 0 распространялъ свою тсорію еначала въ этомъ округѣ, гдѣ онъ состоялъ 
главнымъ инженеромъ.



Теорія Гояо к  протестъ ііа его закліояенія Общества „Сііагіхтпацс іін 

РагасіІ5“ пзложеяы такж е на пѣмецкомъ язы кѣ  Дортмупдскікѵгь шикеііеромч> 
Д р а сд о  (Ог. Г)га88(1о) ‘), н частыо она цитироваііа ВѣнскимЧ) іірскііессоромъ 
Р ж и х а ,  (Г. Кгіііа)^). В ъ  протестѣ, меж ду прочимъ, заявляется, что такъ  какъ, 
по объясненііо Гоно, возстаю щ ая ч а сть  пласта 81. ГатЬегІ была выработана 
съ  глубины отъ 300 до 209 метровъ (ф иг. 30), то движ еніе окружаіощихъ пла- 
стовъ ііо направлепію Ь не могло встр ѣчать, вопреки его заявленію , ііреііятствія 
къ  обруіііеііію крутоііадающ ихъ выработокъ, как ъ  это ііроисходило такж е и 
по иаііравлепію с надъ пологиміі выработкамн 1849—57 годові). ІІоэтому общее 
обруш сніе доляшо было отразиться на повеііхііости по совокуііпому вліяііію 
силъ Ь II с, т. е. по о твѣсу  имь равнодѣгіетвгуюгцей а. З д ѣ сь  приведеііы такж е 

случаи, которые указываю тъ на причину осѣдан ія  нѣкоторы хъ пунктовъ отъ 
осуш енія щ ебневатой наносной почвы. Такъ, наіір., около одного колодца, 
гд ѣ  вода вы качи вал ась ііаровым'ь насосомъ, блнжайш ія к'ь ііему строепія 
пострадали болѣе прочихъ отъ разстройства почвы. Но главную  П[)ичнну 
движ енія означеішой почвы ііриш ісывалн наводненіям ъ р. ЛІааса п затѣм ъ 
ііонпягеніямъ его уровпя.

Въ 1869 году, повреяеденіе здаііія школы Аѵгоу въ Люттпхѣ снова 
возбуднло ііренія ш> админнстратішііыхъ кругахъ о вліягііи выработокъ 
иа іюверхііості). Коллегія бургомистра и старшинъ города обратилась 
'гогда С'Ь просьбой къ нзвѣстному горіюму пнжеперу Густаву Дю монъ  
(І)іітопі): „выяснить мѣры иіютпвъ поіріеяѵденій зданій и другихъ устройствъ 
ііа ііоверхііости“. Вмѣсто желаемаго скорѣйшаго объясненія этого вопроса, 
только 110 прошес'гвіи двухъ лѣтъ появнлся печатный меліуаръ г. Дюмона: 
„І)е8 айаі88етеиІ8 (1іі 80І і)го(ІіііІ8 раг І’ехр1оі1аііоп 1іоиі11ёге“. Мбтоіге аіігеззё аіі 
Сопзеіі соттішаі (1о Ііё§е. 1871”), съ атласомъ въ 26таблицъ п 330 страницами 
текста іп-(іііаг1о, направлеішый нсключителыіо въ защиту владѣльцевъ по- 
верхности н въ осужденіе доводовъ углепромышленниковъ.

Сочиненіе Діомона заклю чаетъ семь о'гдѣлов'ь, в ъ  которыхъ пзлагается 
исторія осѣданій  почвы исклю чительно в ъ  Л ю ттихском ъ бассей н ѣ , обзоръ 
прошедшей и современной ему разработки камеш іаго угля  ст, кратким ъ 
изложеиіемъ геологіи  этого бассейна; описываю тся ііричины образованія 
ті)ещин'ъ над'ь выработками и обруш енія зданій отъ осѣдан ія  почвы. За- 
кладка и оставленіе столбовь, по мн'Ьнііо автора, не предохрапяютъ ііочву  
о'гъ осѣданія, исклю чая лиш ь случаи, когда с'Голбы имѣіо'Ы) значитель- 
ные размѣры и іірорѣзаны только узкими штреками ііріі прочной кр овлѣ. 
Онь не допускаетъ  исклю чительнаго вл іян ія  старых'ь выработоігь, а ііавно 
почвенных'!) во дъ  на осѣдаііія  иоверхности. В ъ  заклю ченіе авто[)ъ требуе'гъ, 
чтобы ііравительс'гво соверпіенно запретпло подземныя работы ііодъ го[)о- 
дом'ь Люттихомъ и в ъ  п р едѣлахъ  городски хъ земель.

р геіізсЬг. Г. й. В егё -Н Ш е п и . баІ.-АѴезеп. XVII Вй. 1869. 8 . 9 3 -1 1 6 .
0  Оевіегг. йеііусііг. Шг Вег^- іш4 Нйііеп \Ѵезеп. X X X  ВіІ. 1882, 8 . 41 --12.
V Ом. также вь  Оезіегг. ИеіІзсЬг. Гііі' Вегй- шкі Ниііеп-АѴезеп. 1872, 40, 8. 313.
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В ъ  еущности, выводы г. Діомона сходпы съ  теоріею Гоію  въ  томъ 
отпоіненін, что расііространоіііе трощннъ отъ осѣданія выработокъ до ію- 
верхностн онъ такж е нризнаетъ по направленію нормалей пъ наклоннымъ пла- 

стамъ и  независимо отъ ихъ глубины. Но его заклю ченія отличаются отъ 
теоріи Гоно гл а в н ѣ й ш е  тѣм ъ, чтораснространеніе трещинъ по нормалямъ 
къ  выработкамъ оиъ допускаетъ только в ъ  ііластахъ, имѣющ ихъ согласное 
паденіе съ  ііослѣдпими. П редставнмъ нѣсколько іюложенііі изъ вы водовъ 
Дюмона, аименпо:

„Н ельзя допустить, что трещины, наіір., аЬ и сй (фиг. 31), будутъ до- 

стигать пове])хностн всегд а  по нормальному наііравленію къ  нлоскости вы - 
работапнаго пласта А  и В\  но онѣ будутъ нормальны къ плоскостямъ гга- 

ждаго пересѣкаемаго им и вышемжаіцаго гіласта. Поэтому, в ъ  го]:)изонтальныхъ 
осадкахъ С, наіір., в ъ  р ухлякахъ  мѣловоіі почвы, трещины Ьп и йт ока- 
ж утся отвѣсными. Если поверхностная почва надъ выработками состоитъ 
из'ь ])ыхлыхъ или сыпучихъ породъ В ,  то трещины отъ осѣданія обнаружн- 
ваю тся сначала огпвѣсно, но обрушеніе продоляшетъ распространяться во 
в с ѣ  стороны по штравленію болѣе или менѣе промежуточному между отвіъ- 

сомъ и  нормалю, въ  зависимости отъ свой ства и толщины осадковъ и отъ 
величины у гл а  естественнаго и хъ  обрушепія р, отъ 30 до 58®.

„Когда трещииа отъ обрушенія, идущ ая по нормальному наііравленію, 
встрѣчаетъ  трещину отъ сброса, то она отклоняется и сл ѣ дуетъ  по напра- 
вленію ію слѣдней.

„При выработкахъ о т в ѣ с н ы х ъ  п л а с т о в ъ ,  осѣданіе ііочвы  про- 
исходитъ гіо нагірав.генію гіаденія. И чѣм ъ круче паденіе ііласта, тѣм ъ 
меньш е оказы вается осѣданіе ііочвы, но, взам ѣн ъ этого, оно значительно 
распространяется на ію верхности, потому-что іірн выработкахъ съ  укло- 
номъ болѣе 68° вынутыя пространства расніи])яются отъ обрушенія сосѣд- 
ни хъ  ііластовъ. При этомъ движ еніе ію чвы не обнаруж ивается в сл ѣ д ъ  за 
выработкою угл я , но обрушенія усиливаю тся вертнкально отъ выемки па- 
раллельны хъ пластовъ п особенно слѣдую щ и хъ иногда за ними пологпхъ 
частей.

„Наиравленіе изломовъ в ъ  н л а с т а х ъ  г  о р и з о н т а л ы і  ы х ъ  и тѣхъ , 
ііаденіе которыхъ менѣе 68°, раснрост])аняется т  нормалямъ къ ихъ на- 
пластованію.

„ П р о д о л ж и  т е л ы і о с т ь  о с ѣ д а н і й  иоверхностной ночвы весьм а 
различна: в ъ  Бельгій ски хт, и Саарбрюкенскихъ копяхъ они наблюдались ві> 
теченіе 10 — 12 .чѣтъ, въ  др уги хъ бассейнахъ осѣданія новторялнсь въ  
продолженіе 20 и даяѵе 50 лѣтъ.

„Осушеніе старыхъ выработокъ или затоііленіе коіш  могутъ возобно- 
вить давно окончивніееся движ еніе ночвы “.

Означенные выводы и многія частныя заклю ченія ішяіенера Дюмона 
объ осѣд ан іяхъ  поверхностной ііочвы и разрушеніи зданій, подобно теорін 
Гоно, возбудили такж е снльное оиасеніе жителей Лю ттнха и ого окрест-
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ностеіі. В сл ѣ д ств іе  этого, появилось снова много эиеіігическихъ ііренііі и 

ііротестовъ между адмііптістраціею Лю ттихской ііровш щ іи, коііцессіонерами 
коііей, горными инятенерамп и особенно владѣльцам и ііоверхности, ко- 
торымъ выгодно было, опираясь на доводы г г . Гоно и Дюмона, требовать 
вознаграящ еніе за в с ѣ  повреж денія на и хъ  участкахъ , находивш ихся даж е 
в ъ  сторонѣ отъ выработокъ пли на 200—300 и болѣе метровъ подъ яими. 
В ъ  свою очередь, копцессіоііеры копей и завѣдую щ іе работами инягене])ы 
требовалн іірава разработки у гл я  подъ населенным ъ ііространствомъ на 
основаніи ііостановленій о кон ц ессіяхъ  (саіііегз (іез сііаг^ез). В сего  болѣе 
вооруяшло углеііром ы ш леіш иковъ требованіе Дюмона нзм ѣнить статью 15 
закона 1810 года в ъ  томъ отношеніи, чтобы концессіонеръ былъ о твѣтствен ъ  
за повреяеденія на ііоверхностіі, которыя пронзойдутъ меж ду выработками 
и населенным ъ ііунктомъ на разстояніи, в ъ  срсднемъ, до 500 метровъ, на- 

значенны хъ во избѣж аніе иовреящ еній почвы ііо направленію нормальной 
к ъ  пластамъ ».

Протестъ протнвъ заключеній Дюмона к, вообще, противъ послѣдова- 
телей такъ называемой теоркі нормали  выразился, меяеду прочимъ, въ 
означеиномъ обширномъ мемуарѣ Комитета Союза каменноугольнаго, ргуднич- 

наго и  мет аллуріическаіо ггроизводствъ Лютт ихскон провинціи ^), состоявшаго 
изъ ііочетнаго презіідепта Союза 4. (ГіѴ п (1 г і ііі о іі 1, іірезидента С 1і. В г а с о- 
пі еі мі е Мадаг ,  внце-нрезидента Е. 8а( І оі і і е  іі 24 днректоровъ и распо- 
рядителей различныхъ копей.

Несмотря на всю научную  комііетентность означеннаго Комитета и 
(|)актнческое значеніе іц)ііводимыхъ нмъ примѣровъ в ъ  опроверягеніе тео- 
ріи норма.чи, в ъ  этомь мемуарѣ, одііако, пе достаетъ надлеж ащ ей ііосл ѣ- 
дователы іости  въ  излоягепіи наблюденій и объясненій зам ѣченны хъ  явленій ' 
ограпичііваясь нногда лиш ь довольно рѣзкими и даяѵе насмѣш ливыми за- 
м ѣчаніям и по отношеііііо къ  авторамъ означенной теоріи. Не м енѣе того, 
Комитетъ доказы валъ многіе ошибочные выводы  гг . Гоно іі Дюмона и не- 
возмож ность безусловнаго ириложенія теоріи нормали к ъ  объясненію  о сѣ- 
дапій ііочвы  надъ выработками вообщ е и в ъ  частности  къ  коііям ъ Лют- 
ти хскаго  бассейна, не отвергая, віірочем ъ, сл у чаевъ  дизлокаціи ііочвы  по 
наііравлеііію , близкому къ  нормали, что происходитъ, однако, не в с е гд а  отъ 
обрушеиія выработокъ.

П риведемъ нѣсколько ііримѣровъ изъ  означенііаго мемуара бельгій- 
ски хъ  инж енеровъ, касаю щ ихся воироса о наііравленін осѣданій  почвы, 
всл ѣ д ств іе  ііодземныхъ работъ.

На стр. 179 мемуара ііриведепъ вертикалыіый разрѣзъ шахты, углу- 
блеішой до наклошіаго ііласта угля (фиг. 32, Табл. III). По теоріи нормали, тре- 
щины (/ -  у, ііроисшедшія отъ выработіш аЬ, должны были пересѣчь шахту А В .  

Вслѣдствіе этого, вмѣстѣ съ иластамн, прорѣзанными этими же трещинами,

’ ) Кёропве (іе Гііпіоп (Іея сИагЬоппацей еіс. р. 314.
‘й См. выноску на стр. 22.
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должно произоііти, ігь своіо очсредь, боковое двінкеіііе части слі іііахты. 
Т ак ъ  какъ  ііодобііос явленіе никогда ііе сл учал ось въ Л іоттихскнхъ копяхъ, 
то иоэтому замѣчаіоті), что ДіомоіГ'Ъ на всѣхъ своихъ виньеткахъ въ тенстѣ 

тщательно избѣгалъ располагать гиахлпы гпальъ, гдгь онгъ, по его теоріи, могли 

касаться нормальныхъ трещинъ.

Комитетъ углеііромышлеішиковъ, соглагааясь съ Дюмоііомъ относи- 
телыіо осѣдапія почвы падъ горнзонтальными іі иологими ііластами, не 
доііускаетъ, какъ уже замѣчено, ея ііоііижеііія ііо но[)маляігь къ на- 
клошіымъ ііластамі), указывая въ этомъ случаѣ, между прочимъ, на изслѣ- 
дованія іірусскаго го})шіго совѣтішка г. 8 р а г г е  ‘), ііо выводамъ котораго 
теорія нормали, какъ заліѣчаетъ Комитетъ, оказывается механическою несо- 

образностью нли невозмооісностью (ітрозвіЬііііё тёсапіцие). Дѣйствптелыіо, сслн, 
напр., пласты ^  (((шг. 33, Табл. III) расііолагаются надъ наклоніюй выработкой 

' А В , то сила тяжести этихъ пдастовъ Р , которая стремится произвести пхъ 
обрушеніе въ вг.іработку, не можетъ относиться къ массѣ пластовъ 
ограіінченной пормальными аЬ іі Ік, ио, дѣйствуя отвѣсно, оиа касается 
лиіШ) той частн этой массы, которая заключается .между веіітіікалямн ас и 
Іт па к[)айпих’ф оііорііыхъ ііунктахъ ііласта. Хотя вѣсъ этихі. двухъ массъ 
одинаковъ, но частпчное расиоложепіе пхъ различно относителыіо ііаправле- 
иія силы тяягести Р. Этого обстоятельства уже достаточпо для перемѣщеііія 
направлепія изломовъ въ пластахъ отъ нормальнаго къ отвѣсному. Раз- 
сматривая часть асті какъ массу, вѣсъ которой пропзведетъ нзгибъ пла- 
стовъ, тогда іілоскости излома по ііаи.меныннмъ соііротиБ тепіямъ (зесііопй 
(Іаіщегеизез) уже пе соішадутъ съ прежннмн устоямн. Однѣ нзъ нпхъ будутъ 
находиться впереди ніыкней стѣны выработки, а другія позади ея въ нор- 
малыіомъ направлепіи къ наііластованію, пересѣкая среднюіо ось іізгиба 
по е/’ и ор (Кёропзе (1е ГСіііоп, р. 90—91).

Инжепе])ъ ())()нъ-111ііарре только замѣтилъ объ этомъ важіюмъ условін 
перемѣщенія изломовт. ііри осѣданіи ііластовъ; ііо доказательства этого 
вывода въ первый разъ былн ііриведены г. 1)ѵѵеІ8Ііаііуег8-1)сгу въ его Ргіпсірев 
(іе 1а Кё8І8Іапсе (Іез Ліаіёгіаих, р. 79. ІІо этой теоріп распространепіе трещшіъ 
въ наклоішыхъ пластахъ п ихъ осѣданіе пропсходитъ не по отвѣсу н не 
по нормальной, а по промеж уточтму меэісду ним и направлснію, отклоняясь 
болѣе въ ту или другую сто]юну, смотря 110 величшіѣ угла паденія пла- 
стовъ, какъ это вполнѣ наглядііо объясюістъ фнг. 31. Эдѣсь показано, что 
изломы или трещииы «—« хотя н распространяются ііерпендикулярно отно- 
сителыіо каждаго обрушаіощагося пласта, но общее паправленіе пхъ ока- 
жется на іюдобіе ряда почвенныхъ уступовъ со стороны возстапія п пото- 

лочныхъ уступовъ ііа иротнвоііолояѵіюй стоіюнѣ. Слѣдователыіо, какъ это 
впдно изъ чертежа, паправлепіе изломовъ произойдетъ между отвѣсиыми

2 Б  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО,

') V. 8 р а г  ге . ІІе Ь е г  (Іая КаеЬЪгесІіРП (Іег веЬісЫеп (іев ЗІеііікоЫепкеЬіі-.цез. „Оіоск- 
а и І“ . № 21. 1867. Еязеп.



0  II нормальныміі А , т. о. ііо лнніямъ С  какъ оть веііхняго, такь и отъ 
шіжняго забоя выработки АВ.

ГІнжене])Ъ Дюмонъ, замѣча(>тъ далѣе комнтетъ, допускаетъ распро- 
странепіе трещннъ, начпная съ наіі])авленія нхъ въ 22°, что соотвѣтствуетъ 
ііаденііо нластовъ въ 68°. Ио такі> какъ коэф(|шціентъ тренія ііри но])Овиыхъ 
нлоскостяхъ излома нлотііыхъ осадковъ и сильномъ давлічііи сверху можно 
іірннять соотвѣтствующНіМЪ углу тренія нс менѣе 40", что, въ  свою очередь, 
соотвѣтствуетъ падеиію пласта в'ь 50*', иоэтому распространеніе трещннъ н 
осѣданііі іючвы по наііравленію нормалеіі вообще и тѣмъ болѣе до ііоверх- 
ности едва-лн воз.иооісно допустить н р іі паденіи выработонъ бо.гѣе оО", ііри 
Ч('мъ уголь треиія окаяѵотся менѣе 40о, и двияѵеніе ііластовъ ііо означен- 
ішмъ нанравленіямъ іірократіітся. Іірниіімая же іп, расчетт, зак.тадку, оста- 
вленіе столбовъ и увеличепіе обі>е.ма обрушающеііся кровли, осгъданіе почвы 

по направленіго нормали можно донустить ггри углѣ наденія не болгъе 4 'В. 

Одшімъ словоАіъ, замѣчено, что чѣм'і> круче выработанныіі іілас'гъ іі ^гѣм'ъ 
толщина его пезпачительнѣо, т'ѣмъ іізломы окружающихъ выработку иородт> 
будутъ болыне отклоняться отъ нормали— к'ь отігѣсу.

Расііростііаненіе ос'ѣданій в'ь папосноіі почвѣ и ііронсходившія будто- 
бы о'гъ этого іюврелѵденія н'Г>которыхъ домовъ въ Люттнхѣ, какъ то ііола- 
гал'Ь г. Дюмонъ, допуская зд'ѣсь откосы отъ 30 до ,58”, не могло относиться 
къ устоіічшшмъ напосамъ долины ]). іМааса, но соотв'Ьтствует'ь лпшь ію 
родамъ рыхлымъ, сыпучіімъ и іілывучимъ, каковы, наіір., третичные осадки 
такъ называомые шогі-іетгаіп въ округѣ Иаіпаиі, гдѣ оші достигаютъ отъ 90 
до 100 Аіетровъ толщины, II іюдъ нііми одновременно разраібатывается нѣ- 
сколъко ііараллелыіыхъ іілас'гов'і> каменнаго угля. ІІо заявленію ІІо н с о н а  
(Тгаііё (1е Гехріоііаііоіі (Іез шіпей (1е ІюиШе. Т. 1, ]). 23), тамъ, въ ігЬкоторыхъ 
выработкахъ Центра ([Іаіпаііі), кровля осѣдаетъ до почвы, п іі])Оисшедшія 
обрушенія, иослѣ ііерваго силыіаго дояідя, обнаружпваютъ трещішы на 
іюверхности, повредідая зданія.

Однимъ іізъ существенныхт> доказательствъ, что ос'Ьданія ііочвы не 
всегда зависятъ от'ь обрушеніи выработок'ь, іюслуяіпло въ 1874 г. заявленіе 
г.тавнаго ишкенера (Іпцеиіеиг сіі сііеі) 1” а іі 8 с Ь е г р е п х е е І-Т 1і і ш'а ‘), ко- 
то|)ый, разсматривая результаты нивелировки населенныхъ іілощадей въЛют- 
тихѣ, нашел'ь, что медленное II ностояннос осѣданіе ігЬкоторых'ь улицъ,і)йсио- 
лооюенныхъ вгт всякаго ггрямого вліянія выработокъ, могло ироисходить только отъ 
осушенія II уіілотнепія почвы всл'Ьдствіе ])удніічнаго водоо'глпва, что доказы- 
валось уменыненіем'ь осѣдаиія ея по м'ѣр'Ь удаленія водоо'глиішых'ь центров'ь.

( ітіюснте.іыю незавііснмости обруніенііі ііоверхпостпоіі почвы огь уда- 
ленныхь вы]»аботок'ь то'ГЪ же ишкене])'і> доноснлъ въ  одном'ь изі, своііхъ 
])аііортовъ, что это обстоятельство доказывается, ыежду іцхічіімъ, экспер- 
тнзою, ііроизведенною 23 аіі])'Ьля 1870 года но случаю ос/Ьданія іючвы и ио-
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врежденія многихъ домовъ въ селеніи РбіипщеБ, гдѣ подземныя выработки 
производились въ ііластѣ угля съ уклономъ болѣе 65®, расіюлагались 
на глубины 345 метровъ и находились въ 300 метрахъ отъ пострадавшей 
мѣстности, въ почвѣ которой трещпны оказались въ отвѣсномъ направленіи.

Кромѣ означеннаго, Комитетъ (1е ГІІвіоп (1е8 сііагѣоіта^ез приводіітъ 
весьма иоучительные ііримѣры осѣданій ііочвы и поврежденія зданій го- 
рода Изерлона въ Вестфалііі, а также въ Ахенѣ, Эссеііѣ и др., которыя 
сиачала прітисывали вліянііо подземныхъ выработокъ, но которыя, какъ 
вііослѣдствіи доказали авторитетныя лица, произошли частью отъ обру- 
шенія старыхъ выработокъ, но главнѣйше отъ уіілотненія, осѣданія и рас- 
трескиванія водопроницаемыхъ и водоносныхъ іюродъ, вслѣдствіе осушенія 
ихъ обшіірными водоотліівными устройствами и въ частности—водоотвод- 
ныміі каналами.

Что касается собственно бельгійскихъ копей, то изъ чнсла 41 иска 
за уіцербы на поверхности, предъявленныхъ къ углепромышленникамъ съ 
1839 110 1871 г., 110 заключенію эксііертовъ, 30 признаны не подлежапдими 
удовлетворенію, т. е. что эти ущербы ііропзошли пезависпмо отъ выра- 
ботокъ.

Въ мемуарѣ Коііитета приводятся еще иѣкоторые интересные случаи 
осѣданія почвы, заимствованные нзъ отчетовъ комиссіи прусскихъ инже- 
неровъ, занимавшихся въ то время на копяхъ Бельгіи и Англіи. Одинъ 
изъ эДихъ случаевъ произошелъ въ бассейнѣ копей Центра, въ деревнѣ 
Магіетоій, гдѣ, ііежду прочиліъ, былъ выстроенъ роскошный двухъ-этажный 
домъ нѣкосго СатЬіег; фундаментъ дома ])асполагался на пластѣ глііны въ 
2—2,5 метр., подъ которой находіі.ііся слой іілывучаго поска въ 1,5 метр. тол- 
щины. Въ 20 метрахъ на западъ отъ дома СатЫег стоялъ ііа ростверкѣ 
домъ Сорііѵа, а въ 60 метрахъ къ югу—находилось массіівное зданіе школы, 
основанное ііа іірочной каменноугольной ііочвъ. ІІервый домъ былъ по- 
строенъ въ 1860 году и расііолагался на разстояніп 510—580 мет])овъ отъ 
наклонныхъ выработокъ двухъ ' параллельныхъ пластовъ угля. На уклонѣ, 
гдѣ стоялъ домъ СатЬіег, былъ вырытъ колодезь, водой котораго пользова- 
лись сосѣдніе жители. Въ 1866 гпду этотъ домъ уже оказался совершеішо 
іюврежденнымъ отъ разсѣлин'ь; зданіе СорііГа получііло только незначіітель- 
ныя трещины, а домъ школы остался невредимымъ. Между тѣмъ, ію 
тео])іи нормали доляаю случнться обратіюе, таігь как'і> обрушеніе вырабо- 
токъ іі])еяеде всего ()Т])азилось бы дшыкеніемъ каменноуголыіыхъ ію])0Д'ь 
съ основаннымъ на ііихъ зданіемъ школы. Несмотря на столь очевіідное 
доказательство іюстоі^оішяго вліяиія на осѣдапіе здѣсь іючвы, глав- 
ныйиняюнеръокруга ІІаіііапІ—г. Лоі іашк все-таки приішеывал'ь озііачеііііое 
явлрніе обрушенііо почвы ію наіціавленію нормалыюй к'Ь вы])аботкамъ.

Из'і> ііаблі()деиій іц іусски хъ инжеііе])()В'і> П і и і і т с щ і  Л с 1і с іі 1і ас  1і’а іп> 

Англіи авторы мемуа])асообіцаіотъ: „ 11і> г])а(|)ствахъ )(у])гам'ь и Нортумберлэнд ь 
раст])('скішаіііе ію верхію стн оказывалось только там ь, гд'1> кров.іія над'ь вы-
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работкамн очень плотная. Когда же надкровельныя породы не представляли 
достаточной устойчивости, то отъ обруіііеііія пхъ въ увеличенномъ объемѣ 
ііоверхность лишь слабо пошілшлась иліі иагибалась безъ трещинъ. Тре- 
щины появляются чаще ію иаііравленію предѣльныхъ столбовъ, т. е. гра- 
ннцъ выработокъ; но здѣсь онѣ бываіотъ едва замѣтны, какъ равно и на 
сдвигахЧ) ііологн.хъ ітластовт). Въ Дургамѣ, камешюуголі.ные осадки покры- 
ваются ііермскоіі ііочвой, которая мѣстами достигаетъ 60 метровъ, и тогда 
оиа предохраняетт) іюверхность отъ обруіііенія; іірн толщинѣ же ея въ 
30—35 метровь, папротивъ, -  она обруіііается, потому-что горизоитальные ея 
известпякн очень трещиноваты и обваливанггся большиміі глыбамн. Около 
Зундерлэнда разрабатывались два ііласта угля на горизонтахъ 485 и 550 
метровъ, н работы велись безъ всякой особой предосторожности подъ городоліъ, 

водоеліалш и желгъзными дорогалш, не причиняя имъ никакого вреда. Тамъ, гдѣ 
каменноуголыіая формація не покрывалась другими осадками, находили 
віюлнѣ безопаснымЧ) для іюве])хности оставлять ііадъ выработками ііредо- 
хранителыіую толщу въ 165 метровъ. Что касается Ланкагаирскаго бас- 
сейна, то здѣсь, д.яя огражденія здаііій въ окрестностяхъ Маігіестера, угле- 
промышлешшки ііодчиняются ііѣкоторымъ ііравиламъ. Такъ, напр., для пла- 

стовъ съ паденіемъ до 1&* прииимает ся распространеніе изломовъ по направле- 

нію нормали', но ііри глубпнѣ выработокъ болѣе 360 м. уже не опасаются по- 

врежденіа на поверхности, іі только іюдъ іірядильняміі и такими зданіями, 
гдѣ малѣйшее повреукденіе машииъ могло причпннть болыпой ущербъ, 
тамъ, на означенной глубинѣ. оставляли соотвѣтствующіе ііредохраііительные 
столбы угля. То яіе самое отіюсится до желѣзныхъ дорогъ, владѣлыщ ко- 
торыхъ въ Англін обязаны вознаграждать рудникъ за оставленные подъ 
этимн путями ііредох[)анителыіые цѣлики; ио они освобояиаются отъ всякой 
платы, коль скоро располоэісенныя подъ нилш  выработки находятся на глц- 

бинѣ болѣе 360 ліетровъ. Въ Сѣверномъ Сгаффордшнрѣ, прн оставленіи 
охраннтельныхъ цѣликовъ, англіііскіе ішяѵенеры прннимаютъ за ііравпло 
то ус.човіе, что трещины отъ осѣданія выработокъ происходятъ и .ш  по напра- 

вленію норлшли, ил и  меэісду нормалью и отвѣсомъ. Набліоденія въ копяхъ 
І0{)кшира доказали, что ііри сіыюшіюіі выемкѣ закладка существенно про- 
тпводѣйствуетъ осѣдаііію почвы“.

^іто касается охраііенія ііоверхностн сіюсобомЧ) выемки угля с ъ  о с т а -  
в л е п і е м ъ  с т о л б о в ъ ,  то какъ г. ДюмонЧ), такъ н нѣкоторые другіе іін- 
женеры сіі{)аведливо находятТ) въ этомч) средствѣ ие только экономическую 
іютерю 50 и болѣе ііроцентовъ угля, ію н безіюлезность, даже опаспость 
егі) ііримѣненія, всліѣдствіе обрушенія и оіюлзапія столбовЧ), снособствую- 
щихъ усиленному иыдѣлеиііо г{)емучаго газа.

В ъ  заклю ченіе своего обширнаго .мемуара авторы Союза Ліеяѵскнхъ 
углепромыш лсіш нковъ, между ііі)очнм'ь, заявляю тъ; „что доказаш юс отсут- 
ствіе одіюродности го{)пыхъ іЮ{)ОД'ь камеш ю угольноіі фо{)мацін не дозво- 
лястъ ію дчинять расіірост{)аііеиіе нзломовъ въ  ея пластахЧ) закоііамъ мате-
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ііатичоскНмъ; что при разработкѣ каменнаго угля многія постороннія нри- 
чины могутъ Бліять ііа осѣдаііір, ночвы и обрупіеніе яданііі. Іклѣдствіе 
этого, няучеиіе, каждаго отдѣльнаго случая дол.жно ограждать противъ без- 
услоініаго II нсключнтельнаГо нрнлоліенія сомпнтелыіыхъ и часто ііротиво- 
рѣчаіцихй фактамъ тео})ііі. Союзъ увѣренъ, Ито 1Ш законодательство, ни 
Лругія властй не согласятся одобрЦтъ ■рефоу)л.\ъ\., \\\>ЪіХіѵахяс̂ \\іа  \?л> 
ннженера Густава Діомоігь, цаііравле\Шъ\я Ъъ \\оз\ъъу ъгѵалѣіѵъѵѵйъъ 
ности н въ уіцррбъ углеііромышленности“.

Авторы заканчивают7> своіі мемуаръ словамн Р о б е р т а  І І и л я  (Рееі), 
сказаниыми однажды іы> Аіігліііскомъ ІІарламентѣ, что: „бцдуіцее принадле- 

отшіъ т олу народу, которъш добываетъ болѣе желѣза и  каменнаго угля!'’̂ .

ТІІ. Главный гориый Инспекторъ, бышііііі профессоръ Горной ІІІколы 
въ ІІа])ижѣ, Ш іллон ъ  въ своемъ извѣстномъ курсѣ „ р у д н и ч н а г о  іі р о- 
и з в о д с т в а “ ‘), между нрэчи.мъ, разсматриваетъ образованіе трещинъ надъ 
выработкамн и о необходнмости оставленія въ нихъ ііредохраннтелышхъ 
столбовъ, главнѣйше, въ видахъ предохраненія копей отъ притока поверх- 
ностныхъ водъ, а, слѣдовательно, н для предупрежденія осѣданій почвы и 
образованія треніинъ, могущііхъ дать свободішіі проходъвъ рудннкъ поверх- 
ностнылгь водамъ. Оставленіе этихъ столбовъ должно быть разсчіітано та- 
кимъ образомъ, чтобы могуіція образоваться трещнны и осѣданіе почвы не 
ііодходили ііодъ охраняеыую поверхность или какія-либо водохраннлнща.

Относителыіо изломовъ въ п.іастахъ и осѣданія пове])хностн, профес- 
соръ Каллонъ излагаетъ, между прочимъ, нижеслѣдующія разсужденія:

ІІредставнмъ себѣ наклонный пластъ каменнаго угля Н (і))иг. 85, Табл. III) 
малой нли С])едней мощности, разрабатываемый съ закладкой, какъ это іірак- 
тикуется на многихъ коняхъ въ Западной Евроііѣ и отчастіі у насъ въ 
Донецкомъ бассейігѣ. ІІоложіімъ, что часть пласта аЬ уже вынута н замѣ- 
нена закладкоіі. Закладка рѣдко бываетъ іілотно уложена до потолка іі во 
всякомъ случаѣ можетъ осѣдатъ ііодт> нзвѣстнымъ давленіемъ кровли. Спо- 
собность къ осѣданііо завнситъ не только отъ болыпей нли меньшей тіца- 
телыіости произведенной закладки, но и отъ качества уііотребляемыхъ для 
нея горныхъ породъ.

Въ і).значеішомт> п])нмѣрѣ напболыііая степень осѣданія закладки ока- 
ж етсявъ части М  (())иг. 85); далѣе, въ  обѣ сто])оны отъ М, это осѣданіе будет'ь 
уменынаться до ііунктоы> с н іі, гд ѣ  висячій бокъ ноконтся уже на нет])ону- 
тыхъ частях'ь тіласта. Ос ііданіе, въ  н'Ькото])і,іхт> случаяхт», можст'ь достнгать 
поверхносгн, н іілоскости излома іі.ластовъ будут'ь, по мігЬнію автора, наіі])а- 
влены II)) ат  іі Ьп, Пр))і)). Ііаллонъ, какъ и нѣкоторые Д])угіе инжене])Ы въ Бель- 
гіи и <1)ранціи, пріішімаетъ, чтэ эти нлоскости изло.ма направляются нор-

і) (3(нігн (Гехріоііаі.ит (Іей тіпев рішГезж; а ГЕсоіе (Іея Міпез (Іе Рагіз раг М. 3. С а 1- 
І оп.  Іііз|іес1еиг (^ёікігаі Дез Міаез. 'Готс, II, 1874, р. 327—8:37, п нѣкоторыя извлечрііія отсіода 
ііро(|). Г. Я Д 0 р 0 111 с н к о: Сііраііочная ішііга по горному искусетву. С.-ІІетербургь. 1880 г., 
стр. 2 7 6 -2 8 2 .



мально къ плоскоети гіласпш. ІІоэтолу онъ приводитъ слѣдуюіцее заключе- 
ніе въ  вндѣ правила;

„Когда въ тонкомъ пластѣ, разрабатываемомъ по епособу, щ пшѣняемому 

въ Вельгіи и  на сѣверѣ Ф ран ц т , данныіі участокъ опредѣ.пенныхъ размѣровъ 

бгудетъ выработанъ и  заложенъ гіустой ггородой, то огпъ осѣдангя кровлгі надъ 

закладкой проиеходятъ треіцины, которыя расггространяюгпся соотвѣгпвенно 

гіергіметру эггіого гучасгпка ггергіендикулярно къ гглосгжти ггласта, и  осѣданіе 

ггочвы, гірогчсходягцее внут ри гщлиндричеекой (?) гговерхности, мало гго малу, 

безг, замгъггтаго ослабленія, досгпигаетъ гговерхности, гіпкая бы ггри томъ ни 

была глубина выработки“ (Іос. сй., р. ,330). Слѣдовательно, при горизокталь- 
номъ пластѣ, цилиндрическая ііоверхность сферы изломовъ окажется вер>~ 

тикальнѳю п обнаружится съ ііове{)Хности отвѣсно надъ выработанной частью, 
но когда пластъ угля является наклоннымъ, то слѣды обрушенія отъ вы- 
работкіі его могутъ оказаться въ сторонѣ и  на весьма значительно чъ разсто- 

янігг отъ мѣста рабогпъ. Этіімъ объясняется, говоритъ авторъ, то странное 
явленіе, доказанное многими случаями, когда непосредственно надъ выра- 
боткаміі не заііѣчаютъ на поверхности ііпкакихъ разстройствъ ііочвы, ко- 
торыя, напротпвъ, обнаі)уживаются на очень большомъ горизонтальномъ 
разстояніи отъ тѣхъ же выработокъ.

Сказанное относительно одного пласта авторъ относитъ такяіе къ 
ряду ііараллельны хъ ііластовъ  или к ъ  одному ііощному пласту, добывае- 
ііому отдѣльным п полосами съ  закладкой. Пріі чем ъ окончательное осѣд а- 
ніе на поверхностіт выразится суммою частны хъ  осѣданій  выработокъ ка- 
ж даго  отдѣльнаго ііласта илн каж ды хъ  вы нуты хъ полосъ в ъ  мощномъ 
пластѣ.

Означенное вы ш е правило, ііо мнѣнію Каллона, представ.ляетъ своего 

рода теорему, служ ащ ую  для сообрая«еній о явл ен іяхъ , которыя происходятъ 
ііа ііовеііхности отъ вл іян ія  выработокъ. Онъ прилагаетъ ее к ъ  пластамъ 
съ  различнымъ уклономъ, начиная отъ нуля гр ад усовъ  до у гл а  ііаде- 
пія, при которомъ треніе уж е препятствуетъ кровлѣ пластовъ осѣдатъ на 
ночву, и г д ѣ  обрушеніе породъ ііроисходіітъ на мѣстѣ еа.иаго пласта, а не 
въ перпендикулярномъ к ъ  нему направленіи.

Слѣдующій и.зъ ііриведенныхъ авторомъ случаевъ (фиг. 36, Табл. III), 
часто встрѣчающійся на іірактикѣ, означаетъ наклонный пластъ каменноуголь- 
ііой формацін (1), покрытый горіізонтальными осадками вторпчнаго ішп тре- 
тичнаго образованія (2), которые, въ  свою очередь, располагаются подъ нано- 
сами (3). Часть Л В  представляетъ выработанное пространство, залояѵенное 
пустой породой, надъ которой осѣданіе пластовъ распространится сначала 
до нѣкотораго горизонта сЪ.

Т ак ъ  какъ , в ъ  данномъ с.лучаѣ, разрабатываемый пластъ наклонный, 
то, согласно упомянутой теоремѣ, м асса ііластовъ АсЪВ  осядетъ  надъ вы- 
работкой по направленію нормальныхъ къ  пласту нзломовъ А с  и ВЪ, ііріі 
чемъ осѣданіе треуголы ю й пріізігы асЬ произойдетъ легчё, неяіеліі призііы

горн. журн. 1900. Т. I, кн. I. 3
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іірямоуголыіоіі АаЬВ, ііотому-что ііервая задерясивалась только съ одной 
своеіі стороны ас. Вслѣдъ за ионнженіемъ ііаклонныхъ ііластовъ всеіі 
траііецондалыюіі ііризмы АсЬВ — осядутъ вышелеяѵащіе горпзонтальные 
ііласты вмѣстѣ съ наіюсомъ, но уже по вертикальнымъ направлеіііямъ сп 
и Ьт. Послѣдняя іюрода частью обрушится въ углубленіе пт  и образуетъ 
ію сторонамъ свойствеішые ей откосы.

ТакимТ) образомъ, по мнѣнію автора, происходятъ осѣданія надъ вы- 
работками, коль скоро пласты каменноугольной формаціи имѣютъ однообраз- 
ное паденіе. Но когда паденіе пластовъ быстро измѣняется, тогда слѣды 
обрушенія отъ выработокъ на поверхности уже не соотвѣтствуютъ, во всѣхъ 
частяхъ пласта, нормальнымъ направленіямъ къ этимъ выработкамъ. Такъ, 
наіір., если пластъ угля ііредставляетъ антиклинальную (фиг. .37) или син- 
клинальную складку (фиг. 38), то ііо теоремѣ Каллона изломы отъ обру- 
шенія выработокъ А В  и С В  произойдутъ въ обопхъ случаяхъ по двумъ 
разлпчным'ь направленіямъ, означеннымъ пунктирными линіями, и отразятся 
осѣданіями на поверхностяхъ аЬ' и сй' ,  границы которыхъ окаягутся въ 
сторонѣ отъ нормалеіі Аа, ВЬ н Сс, ІМ, идущихъ къ забоямъ означенныхъ 
выработокъ.

Примѣненіе своеіі теоріи проф. Каллонъ считаетъ особенно важнымъ 
при огражденіи отъ излома каменной крѣпи въ капитальныхъ шахтахъ и 
для нзбѣжанія, вслѣдствіе этого, неправильнаго хода рудиичныхъ надшахт- 
ныхъ машинъ.

Полояшмъ, что шахта В і  (фиг. 39, Табл. III) ііересѣкаетъ два пласта угля— 
А  и В,  въ которыхъ оставлены ііредохранительные столбы аЬ и сА, границы 
которыхъ очерчиваются радіусомъ въ 40—100 метровъ отъ центра піахты, 
смотря по устойчивости кровли и толщинѣ ііластовъ; въ ііроекціи на горп- 
зонтальной плоскости эти столбы выразятся очертаніемъ г —г. Такъ какъ 
плоскости излома надкровельныхъ осадковъ, ію мігйнію автора, наііііавля- 
ются по нормалямъ къ пласту, то, слѣдовательно, въ данномъ случаѣ нз- 
ломъ породъ ііроизойдетъ ію ат н Ьп, а также по се п йк. Въ томъ н 
другомъ случаѣ іілоскостн излома Ьп п йіс иересѣкутъ шахту, и часть ея 
І8 должна опустнться пли вообще измѣнить свое иоложеніе. При такомъ 
остав.леніи стодбовъ, частн ихъ а н с не іірннесутъ пользы и могутъ быть 
гораздо меньше, а ве{)хнія граніщы этих'ь столбовъ Ь и й доляѵны быть 
увеличены и отодвинуты до пунктовъ Ь' н й'\ тогда грашща изломов'ь Ь'х 
ііІ)Ойдетъ внѣ шахты. Но такъ какъ ііроетраііство Ні, около устья шахты, 
бываетъ обыкновешю занято надшахтным'ь зданіемъ, іюдъемной илн водо- 
отлиБной ііашиноіі, то означешіыя части столбовъ должны быть еще болѣе 
увеліічны ііо нащ)авленію возстанія, наіір., до 1і и I, так'ь что оОщая ши- 
рипа столбовъ въ горизонталыіоіі проекціи выразится разстояніемь г—г' 
о'п> одіюй ііх'ь граии до другоіі.

Оставленіс незначителыіыхъ ііредохраіінтелыіыхъ столбов'ь среди за- 
к,падки, ію мнѣііію автора, бе.зпо.п.езно, потому что они скоро обрушаются. Но
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оставленіе ш ирокихъ столбовъ, наіір., в ъ  80— 40 метровъ (и тѣм ъ болѣе, 
чѣм ъ ііластъ толіце), ограничиваетъ раснространеніе пзломовъ нормальныхъ 
к ъ  ііласту, если толъко в ъ  самыхъ столбахъ у гл я  не имѣется соотвѣтству- 
ющ ихъ этимч> изломамъ трещ инъ.

Если ііредставится случай, когда надъ наклоннымъ пластомъ угля рас- 
полагается на поверхности какоИ-либо оберегаемый водоемъ А  (([шг. 40) 
тогда, предполагая, что изломъ ііроизойдетъ отъ осѣданія ііочвы надъ вы- 
работаннымъ простраиствомъ но отвѣснымъ направленіямъ къ горизонту, и 
желая нзбѣгнуть выхода трещинъ иодъ водою и вообще на пространствѣ 
охраняемой поверхности тп, необходимо оставить нредохранительный столбъ 
угла аЬ. Но если іірппять законъ излома по нор.іалямъ, тогда столбъ аі> не 
принесетъ пользы, иотому что трещина Ьк (нормаль къ пласту) нодойдетъ 
ііодъ водое.мъ А\ слѣдовательно, неооходимо будетъ оставить ііредохрани- 
тельный столбъ не аЪ, а йс илп, еще вѣрнѣе, столбъ угля ас ‘). Въ іі])о- 
тнвномъ случаѣ, но мнѣнію Каллона, ііолезнѣе выработать весь пластъ и 
П.Л0ТН0 заложить его пустой породой, нежели оставлять наирасно продохра- 
нительный столб'ь аЬ.

К огда при разработкѣ мощ ныхъ пологопадающ ихъ пластовъ безъ за 
кл адкн  II съ  обруш еніемъ кров.:іи, п ослѣдн яя состоитъ и зъ  ііородъ ма,чой 
плотности (слабыхъ), то границы изломовъ надъ выработкой квер ху  ііѣ - 
сколько расш иряются, обнаруж иваясь ііа поверхности воронкообразнымъ 
углубленіем ъ {(опНз, фиг. 41). ІІри ію родахъ очень плотныхъ происходнтъ 
обратное явленіе, т. е. границы излом овъ вни зу н ѣ сколько  расходятся на 
подобіе купола или колокола {сіоске, (|)иг. 42), и осѣданіе иоверхности яв- 
л я ется  зд ѣ сь  равноліѣрнѣе,— как ъ  бы пріі закл ад кѣ  выработки ііустой ііо- 
родой. Пріі этомъ авторъ, однако, не даетъ  ни каки хъ  сколько-ш ібудь ощ)е- 
д ѣ л ен н ы хъ  величинъ отклоненія боковы хъ іізлом овъ надъ  выработками, 
заявл яя  лиш ь что, во избѣж аніе си льнаго разстройства поверхностноіі почвы 
и ум ены ііенія ііритока воды  къ  выработкамъ, сл ѣ д у етъ  ііропзводить добычу 
у гл я  С7) .пт.аадкой послѣднихъ, а не съ о6рушенге.мъ кров.пгг. что, как ъ  пзвѣстно, 
уж е давно ііринято за правило при добы чѣ вообщ е мощ ныхъ нластовъ  ка- 
меннаго уг.чя во Франціи, и чему, к ъ  сож алѣнію , у н асъ  прямо противо- 
поставлена весьм а убыточная (въ  см ы слѣ потери у гл я ) и опасная ])азра- 
ботка таки хъ  же пластовъ у гл я  в ъ  нѣкоторы хъ Д ом бровскихъ копяхъ.

На основаніи вы ш е зам ѣченнаго можно заклю чить, что теорія Каллона 
им ѣетъ сходство  съ  теоріею Дюмона, но она болѣе, чѣ м ъ  послѣдняя, при- 
ложи.ма на практикѣ иліі, вѣ р н ѣ е  сказать, м енѣе убыточна д,чя вл ад ѣ л ьц евъ  
коііей, потому что Дюмонъ, как ъ  мы ви дѣли , допускаетъ ])аспространеніе 
изломовъ почвы ію нормали даж е при вел и чіш ѣ  ііаденія п л астовъ  въ  68®. 
Но проф. Каллонъ в ъ  этомъ отношеніи ограничивается .заявл ен іем ъ (Іос.
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СІ1. р. 3 3 1 ) ,  „что осѣдангё гіочвы гго наггравленію нормалеп ггриложимо г;ъ ггла- 
етамъ съ различнымъ гіаденіемъ, начиная отъ нуля до такого ихъ гуклона, при 
гтггоромъ тренге уже гірепятіствуетъ осѣданію кровли на почву“. Слѣдова- 
тельно, въ общемъ, прп паденіи не болѣе 45— 50 градусовъ.

1У. Относительно ограниченій подземныхъ работъ въ каменноугольныхъ 
копяхъ Л в с т р і и ,  слѣдуетъ замѣтить, что тамъ, изъ всѣхъ болѣе руко- 
водящихъ теорій и практическихъ наблюденій объ осѣданіяхъ поверхности 
иадъ выработками, особенное практическое значеніе представляли выводы 
Комнтета горнозаводскаго Союза въ М ё р и ш ъ - О с т р а у  (Вег^ інкі ЫіШеп- 
таппівсііеп Ѵегеіп іп Ма1ігі8с1і-08ігаи), состоявшаго изъ представителя союза 
горнаго дпректора В . І А т н с к а го  (\Ѵ. .Іісіияку), старшаго инженера Ю. З І а й е р а  
(.1. ііауег) II управляющаго копями і^ о в .ъ -В у р ц іа и а  (ѵ. \Ѵиг2іап), труды ко- 
торыхъ опубликованы въ Ос8ІеітеісІіІ8с1іе ЕеіІ8с1ігі11 Іиг Бег^ іпкі Нйііешѵезеіі. 
1882. 8. 17, 80, 91, 106, 138 II  160, подъ заглавіемъ „Вос1еіі8еіікиіщеіі іп ГоКт 
Вег^1)аиЬр1гіеЪе8 т іі Ъе80ік1егег Вегйск8Іс1)1іщищ сіез МаЬгізсІі-ОвІгаиег КоЫепгеѵіе- 
гс8“. Поводомъ къ составленію этой подробной заниски слуяшли пересмотръ 
старыхъ правилъ о выработкахъ подъ горными дорогами и составленіе но- 
ваго законопроекта объ охранѣ поверхностей.

Вслѣдствіе недостаточности и неудобоисполнпмостп мішистерскаго 
постановленія отъ 2-го яііваря 1859 г. (Ееіс1і8^е8еІ2Ыаіі, № 25) касателыіо 
ііравіілъ 0 подземныхъ выработкахъ вообще и по отношенііо къ горнопро- 
мышленішмъ желѣзііымъ дорогамъ въ особенности, извѣстный инженеръ 
<Вранцъ В ж и о са  (Гган^ КЫка), профессоръ по каѳедрѣ желѣзнодорожныхъ 
II туннелыіыхъ сооруяѵеній въ Вѣискомъ техническомъ инстиТутѣ, собралъ 
многія данныя объ осѣданіяхъ почвы и изложилъ объ этомъ свою теорію 
Во(1еіі8епкиіщ8І1іеогіе), на основаніп которой вывелъ ііравила относптельно 
условій двпя-генія ііочвы надъ горными выработкамп іі ііодъ яіелѣзнымп 
дорогами '), которыя онъ представилъ на ііазсмотрѣніе Г.чавнаго Горнаго 
управленія въ Вѣнѣ, переданнаго затѣмъ на обсуяшічііе вышепоименован- 
наго горнозаводскаго союза въ Мёришъ-Острау.

Не касаясь в с ѣ х ъ  подробностей теорііі проф. Рж ііха, зам ѣтіш ъ, что 
онъ опровергаетъ выш еприведепные доводы бельгійскаго иііжеиера Гоно, 
назы вая его теорію научнымъ заблуяѵденіемъ (дѵі88еіі8с1іаШіс1іе Ѵегігггшщ), 
цитируетъ мпнистерскія тіостановленія 1859 года н  возраж аетъ ііротіівъ 
м ногихъ пзлояѵенныхъ тамъ п})авилъ о разработкѣ коііей въ  Австріи. 
Затѣ.мъ авторъ пзлагаетъ  свои соображенія, суть которыхъ, что касается 
осѣданій  почвы, заклю чается в ъ  слѣдую щ емъ:

„Коль ско]ю гориыя поііпды подработаны сніізу, вслѣдствіе закона тя- 
яшсти онѣ обруінаіотся тогда, когда эта сила превышаетъ снлу частіічнаго 
ихъ сцѣпленія; въ протіівіюмъ случаѣ, обрушеніе не проіісходитъ.

86' ' ГОРНОЕ И ЗЛВОДСКОЕ ДѢЛО.

’) РГ0 ІС88. Р. К 2  і Ь а. „(Цііасіііеи йЬег Во(1еп8епкіш§еп іп РоІ^о ВсгцЬапЬеІгіеЪек". 
Лгі (Ііе ІііЫісЬе к. к. ВегрЬаіі)іІ))іаііі)ксЬаЦ іп ѴѴісп). (іііпіікіеп. 1 АицияІ. 1880. Ьос. сіі. 8. 27, 41 (і5.



Я вленія  обруш енііі горны хъ цородъ раздѣляю тся на д ва  дѣ ііствія :
а) собственно обрушенія илн паденія (Раііасііоп) и Ь) изломг, нли разрывъ гор- 
ны хъ ііородъ (7>еггеіз8ііііц8асііоп). Поэтому сл ѣ д у етъ  различать обрушивгиееся 
пространетво (Раіігаіші, Еаііасііопззрііаеге) и болѣе или м енѣе концентрически 
окружающую его сферу разрыва іти. излома (Хеггеззцпцззраоге, КгіаЫІііаіззрІіаере) 
іюродъ, которая находнтся в ъ  завпсимости отъ свойства разруш аемости 
или ломкости горной породы.

<1>орма обііушеннаго иространства (РаІІгаит) А  ((|)иг. 43, Табл. ПІ) всегда 
іючтп приближается къ иараболоиду, какъ это наблюдал'ь ііро((). Ржиха въ 
продолженіе ііочти 30 лѣтъ въ буроугольныхъ, каменноугольныхъ и туннель - 
ныхч> выработкахъ, а также—въ известковыхъ и ангидритовыхъ ііещерахъ. 
Но эта ((юрма измѣняется от'ь вліянія силы 'гяжести, кото{)ая мало-по-малу 
<>брушаетъ или обламываетъ приблизителыю концеіітрически части породч> 
со стѣнъ ііространства А. Извѣстное расііі^остранеіііе этого ііослѣдняго дѣй- 
ствія снлы тяжести составляетъ то явленіе, которое авторч> называетъ 
еферою разрыва В  (7еггеІ88ШЩ88р1іаеге), которая означена ііунктиромъ на фиг. 
43-й. Если стѣны обрушенія въ іюродѣ пе представляютъ значптельной 
устоіічнвости, то форма его ііереходнтъ мало-по-малу изъ ііараболоидальноіі 
въ яйцевиднуіо (фиг. 44). В'ь случаѣ, когда эта сфера разрыва достигнетъ 
іюверхности, то в'ь ііунктахъ ш іі п  (фиг. 44), она оставптъ по себѣ слѣды 
въ віідѣ тііещинъ.

В сл ѣ д ств іе  условій  естествеіш ы х'ь откосов'ь, нави сш ія (вогнуты я) частн  
с т ѣ н ъ  обвала, изображеннаго на профили (фпг. 44), будутъ отклоняться в'ь 
стороиы ((І088ігеіі), II величпна этого огклоненія находится в'ь обратном'ь 
отіюш еніи к'ь си лѣ  сцѣпленія и въ  іірямом'ь отноиіеніи къ  послѣдователь- 
ному пониженію от'ь сплы тяж ести той .массы, котоііая заклю чается меж ду 
сферою обвала А  и сферою разрыва почвы В .  Другнм и словами; іюдземное 
отклоненіе ст ѣ н ъ  изломов'ь (7иЪ08с1ішщ, І)088Ігипё), образую щ ихь воронкооб- 
разную форму, будетЧ) послѣдовательно обозначаться на гю верхности рядами 
трещ инъ 1 , 2 , 3 , 4 II т. д., какъ  это показано на фпг. 45, Табл. III. Крайній отклонъ, 
обнаруж енный 4-й или 5-й трещин(.ій, составн тъ  і і р е д ѣ л ь н у ю  с і і о с о б -  
н 0 с  т ь отклоненія трещ инъ обрыва нлн пзлома в ъ  тоіі нлп другой горной 
гіородѣ, сообразно ея свойству  (По88ігип§8ѵегт0^еіі). Н аправленіе этихъ ію - 
сл ѣ д н н х ъ  трещ иігь илп нзломовъ можстъ быть оііредѣлено только ііракти- 
ческимп набліоденіями“.

П зъ наблюденій н ад ь  откосаміі в ъ  ж елѣзнодорож ны х'ь выемкахт> и в'ь 
ііодземныхъ ко ііяхъ  ііро((). Р яіи ха опредѣлікть, что есліі, наіір., аЬ (((шг. 46) 
предс'тавляетт> откосъ В'ь сы ііучей  породѣ, то высота его сЬ относнтся къ  
осіюванііо йс, как'Ь 1 : 6 .  З агЬ м ъ, подобнымъ же отнош еніемъ, оігь онредѣ- 
ляетъ  .максѵ.мальныя отклоненія ггіреищнъ в ъ  пластахъ, леяіащ ихъ над'ь вы - 
работками (ипІегіг(1І8с1іеп І)()88Ігшщеп), и соотвѣтствую щ іе наііравленію этих'ь 
трещ иііъ углы  изломовъ для ннже ііриведенны х'ь ш естн категоі>ій горных'ь 
породь.
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I. Твердыя камешістыя ііороды (нзвестняки, цлотные несчаники, ан-
ГИ Д рИ ТЫ  II  Т. II .) .

Здѣсь величнна отклоненія обрушенііі нли отклоненіе трещиіп> (Вон- 
йіпнщ) относнтся къ основанію, т. е. къ горизонту выработокъ, какъ 1; С,о 
и составляетъ уголъ обрушенія около 85".

II. ІІороды ііреимущественно твердыя, но иеремежающіяся съ гли- 
ннсто-сланцеватыми, мергелистыми и несчаноглинистыми осадками;

1; Ѵв =  81".

Ш. Господствующіе осадки глинистаго сланца, мергель, глины и су- 
глинокъ съ тонкимн пластамп каменнаго угля и подчиненными твердыми 
цородами:

1: і /^ =  76".

IV. Мощныя образованія глинистаго сланца, мергель, глинистый пе 
сокъ, суглннокъ, тонкіе пропластки угля и песчаные слон:

1: Ѵг =  64".

V. Мощные сырые ііески и песчаныя глпны, кремни, галечннкъ съ 
пропластками мергеля, суглинка п глнны:

і : Ч і  =  5^"-

VI. Мощныя залежіі мокраго ііеска, кремней іі галечника:

1; 1 =  45".

Всѣ эти шесть категорій ііоясняются на фигурѣ 47, Табл. III, гдѣ нунк"тир 
ная линія аЬ соотвѣтствуетъ тому или другому максимальному отклону тре- 
щинъ (В088ІПШЦ 1: х) ,а уголъ  ̂ составляетъ соотвѣтствующій извѣстному от- 
клону уголъ обрушенія или излома.Такъ, напр., согласно 1 категоріи, есліі 
глубина Ье разі>абатываемаго ііласта угля равна 100 саж., то величина боко- 
вого отклоненія трещішы плп излома аЬ по горизонтали будетъ равняться 
а—с =  Ѵю Ьс. =  10 саяѵ. При этомъ уголъ обрушеыія р составитъ 85" н т. д.

Въ означенномъ случаѣ оказывается, что теоретически нѣтъ опас- 
ности для поверхности около пункта Ь, располояіешіаго надъ углемъ. ІІо 
такъ какъ большее щли меньпіее распространеніе іі размѣры трещішъ за- 
висятъ главнѣйше отъ глубины ныработокт>, мощностіі іі способовъ раз- 
работки мѣсторожденія, водопроницаемостп осадковъ, толщішы папосіівъ н 
проч., то цроф. Ржиха предлагаетъ для болыпей безоііасности каіштальныхъ 
зданій, желѣзныхъ дорогъ п вообще охііаняемыхъ ііоверхностей оставлять, 
между теоретически намѣченною границею обрупіеній ночвы и граннцею 
охраны, предохранительную полосу земли или такъ пазыва('мую берму Ьт 
((|)иг. 47), ширнну которой г. Ржпха он])едѣляеті> но характеру н зпаченію 
охраняемыхъ предметовъ, а имснно:
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1. Около земляныхъ сооруженій (откосы дамбъ, насыпей и выемокъ) 
остав.лять ііо сторонамъ бермы въ 3 метра ширины.

2. Около каііенныхъ опорныхъ стѣнъ (контръ-форсовъ), каналовъ, во- 
досііусковъ и небольшихъ м о ст о в ъ .....................................................  5 метровъ.

3. Вокругъ болыиихъ жилыхъ каменныхъ домовъ, фаб-
рикъ, болыиихъ мостовъ, віадуковъ и туннелей 10 „

4. Око.чо церквей, кладбиіцъ, рѣкъ, источниковъ, бассей- 
новъ II другихъ тщате.чьно оберегаемыхъ устройствч> и есте- 
ственныхъ цочвенных'і> п р ои зведеній      1.5 „ ‘)

На основаніи этихъ послѣднихъ условій охраны и вышеозначениыхъ 
VI категорій устойчнвости горныхъ породъ, авторъ поясняетъ такъ, что если 
наир., подъ мостомъ (табл. IV, фиг. 48) залегаетъ наклонный п.ластъ угля 
на глубинѣ о'гъ 100 до 110 метровъ и ііокрывающіе его осадки соотвѣ'г- 
ствуютъ ііородамъ III категоріи, а мостъ подходитъ ко 2 условію охраняе- 
мыхъ предметовъ, ііоэтому величина отклоненія яс трещинъ (І)о.88ігшщ) по 
горизонтали, при углахъ излома р около 76°, выразится одною четвертью 
глубішы пласта ііри забояхъ (2.5 и 27,5 метр.) -Ь бермы Ьс по 5 метровъ 
ііо сторонамъ моста. Если ііоложимъ, что длина моста =  50 ме'грамъ, то 
общая піприна оставляемаго цредохранительнаго цѣлика каменнаго угля 
АВ, по горпзонтальной проекціи, будетъ равняться 112,5 метрамъ.

Относительно іі е р в оі іа ч а л ь н ы х ъ  о т в ѣ с н ы х ъ  о с ѣ д а н і й  
II0 ч в ы над'ь вырабо'гками, авторъ замѣчаетъ, что они происходятъ о'Г'ь 
двухъ причииъ: а) отъ уменьшенія объема горныхъ породъ, вслѣдствіе 
потери имп воды п усыхаііія, и Ь) отъ обрушенія ихъ непосреДственііо 
въ ііодземныя іірос'гранства.

Въ первомъ случаѣ, осѣданіе поверхности и образованіе трещинъ хотя 
и происходятъ медленііо п равномѣрно, но зато они причііняютъ болѣе зна- 
чительныя поврежденія, нежели при осѣданіяхъ почвы прямо надъ выра- 
бо'гками, которыя имѣіотъ незначительное распространеніе п обыкновенно 
не оказываютъ вреднаго вліянія на небольшія поверхностныя устройства.

ІІроф. Ржпха, на основаніп выведенныхъ іімъ коэффіщіентовъ прира- 
щеііія (Ѵсгте1ігшій8-0(1ег АііГІоскегшщв-СоеШсіспІеп) еднницъ объема обрушаю- 
ищхся горныхъ пор(щъ вышеозначениыхъ VI категорій, объясняетъ высогпу 
распространенія осѣданій надъ выработкамп или, все равно, глубину пх'ь 
отъ іюверхности, которую онъ называетъ б е з в р е д н о й  г л у б н н о й  (^сііасі- 
І080 ТеиГс) въ тѣхъ случаяхъ, когда, отъ увелнченія объема обрушіівшейся 
массы, осѣданіе выніелеягащихъ ііластовъ не достигаетъ поверхности или 
едва оказываетъ на нее свое вліяіііе. Слѣдовательно, чѣмъ обч>емъ нос.чѣд- 
ііей, ііослѣ обруіненія въ выработку, будеъь значительнѣе, ііаіір., известня-
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ковъ и ііесчаыиковъ, тѣмъ осѣданіе кровли менѣе отразится на поверх- 
ности или вовсе не будетъ замѣтно.

ІІри опредѣленіи означенной безвредной глубины или границы осѣ- 
даній Л (фнг. 49 II 50), расііространяіощихся отъ выработокъ цласта ио 
направленік) къ поверхности, авторъ беретъ въ соображеніе; дифферен- 
ціальнун) часть ііоверхности — д, отвѣснуіо высоту аЬ =  М , ііри нзвѣстномъ 
углѣ паденія выработки, и ііолученные нзъ опытовъ коэффиціеяты а и а ' 

іірпращенія единицы объема обрушившейся на всю площадь выработаннаго 
пространства кровли той или другой горной породы. Затѣмъ, проф. Ржиха

іірнводитъ ннжеозначенныя данныя изъ отношеній/і —~  и Ь выве-

денныхъ, какъ онъ замѣчаетъ, на осііованіи многолѣтнихъ своихъ и  его 

друзен наблмденій и  примѣровъ, взятыхъ изъ литерат уры, при которыхъ ма- 
ксимальное разстояніе или распространеніе осѣданій до безвредной глубины 
1і, обнаруживающихся на поверхности лишь въ вндѣ слабыхъ трещинъ, по 
закліоченію автора, должно принимать:

1) Д л я  к а м е н н о у г о л ь н ы х ъ в ы р а б о т о к ъ ,  р а с і і о л о ж е н -  
н ы х ъ  подъ з е м л я н ы м и  і і ли п о ч в е н н ы м и  у с т р о й с т в а м и  (же- 
лѣзнодорожныя пасыпи, полотно дороги, откосы, разрѣзы н т. и.), при выше- 
поименованныхъ надкровельныхъ горныхъ породахъ:

I категоріп а =  0,10, слѣд. 1і =  10 М . .
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11 а =  0,07 „ к =  15 М.
ш V а =  0,05 „ Л =  20 М.
IV 11 а =  0,03 „ к =  33 М.
V 11 а =  0,02 к =  50 М.

VI 11 а =  0,01 к =  100 М.

На основаніи этихъ данныхъ, подъ означеннылш п о ч вен н ы м и  у ст р о а -  

ст вам и  доііускается производить выработкп тольпо т огда, когда вообще без- 

вред н ая  гл у б и н а , сч и т а я  от ъ п о верх н о ст и , оказы вает ся п о р а с ч е т у  болѣе, чгЬмъ

  М  __  отвѣсная толщііна пласта
а коэффиціент'ь иэъ опытовъ

2) Д л я в ы р а б 0 т 0 к ъ, р а с п о ло ж е н п ы х ъ п о д ъ к а лі е н н ы м и 
ж е .:і ѣ  3 н 0 д 0 р о ж н ы м и с о о р у яѵ е п і я лі и, к а. м е н н ы .м и з д а н і я м н, 
м о с т а м и ,  т у н н е л я м н  и т. іі., ііри тѣхъ же горныхъ ііородахъ:

1 категоріи а' == 0,050, слѣд. к =  20 М.
II 11 а =  0,030 к =  33 М.

III 11 а' =  0,020 „ к =  50 М.
11 а' =0 ,0 1 0 „ к =  100 м.

V 11 а' =  0,006 „ /1=167 м
VI 11 а' =  0,004 „ /1 =  250 м.



Здѣсь, въ свою очередь, доііускается авторомъ производить добычу угля 
ііодъ кажнными сооруженіями, когда вообще бе.звредная глубина болѣе, нежели:

I

Пріі оаначенныхъ двухъ условіяхъ (і-мъ н 2-мъ) оказывается, что, 
напр., когда отъ выемки каменноугольнаго шіаста въ 2 саж. отвѣсной тол- 
іцины (4і), въ породахъ 111 категоріи, глубина к обрушенія н осѣданія пла- 
стовч) надъ выработкой по расчету моукетъ достигнуть 40 или 100 саженч> 
(20 іілн 50 метр.),товъ этихъ случаяхъ допускается производить добычу угля 
подъ вышеіірнведепнымн поверхностными устройствами, груитовы.чи или 
каменными, только тогда, когда пласты горныхъ ііородъ, расііоложенные 
надЧ) обрушеніемъ въ выработку, будутъ имѣть толщнну болѣе, чѣмъ опре- 
дѣленная теоретическн высота к, т. е. болѣе 40 въ 1-мъ случаѣ и болѣе 
100 саженъ во 2-мъ. Различіе въ величинахъ коэффиціентовъ а и а нри 
тѣхъ же двухъ (1 и 2) условіяхъ зависитъ отч> того, что ііри ііочвенныхъ 
устройствахъ, какъ, напр., желѣзнодорожныя насынн, откосы н выемкп, 
когда незначительныя ііоверхпостныя трещнны надъ выработкамп не имѣютч. 
опаспаго значенія, но которыя, напротивъ, оказываются вреднымн для ка- 
менныхъ соо])уяіеній. Поэтому, устройство первыхъ допускается надъ выра- 
ботками при меньшей ихъ глубіінѣ, чѣ.мъ для послѣднііхъ.

П])ііведешшя соображенія относятся къ выработкамъ безъ закладки тіу- 
стой породой и безъ оставленія предохранительныхъ столбовъ. Но для болыііей 
предосторожности, т. е. для уменьшенія высоты обрушеній и осѣданій кровлп 
до безвредной глубипы к, требуются с.чѣдующія мѣры, сообразно ихъ на- 
значенію:

a) Оставленіе столбовч> угля въ шах.матномъ ііорядкіі, которое, однако, 
цѣлесообразпо только при оставлепіи подч> столбами 50— 60% выемочноіі 
площади:

b) Размѣры столбовъ зависятъ отъ важности охраняемыхъ новерхностеіі, 
плотности II  толщины угля, глубины пласта і і  своііства кровли; въ Англіи, 
напр., придаютъ слѣдующіе размѣры столбамъ: 19 метр. въ квадратѣ или 
19 X  6,7 метр., но предпочитаіотъ размѣ])ы 37 X  9,5 метровъ.

c) Въ особо ваяіныхъ случаяхъ возведеніе кам('нныхт, столбовъ на сы- 
роіі кладкѣ.

(1) Надлеяѵащее шахматиое расііоложеніе столбовъ, вч> техническомъ 
отношеніи, равноснльно полноіі закладкѣ выработокь.

е) Коэ(()фпціентъ сжатія или осѣданія (,8) единіщы обч>(‘ма закладкн, 
смотря 110 матеріалу и работѣ, ирн спльномъ давленіи кровли оііредѣляется 
величинами =  0,5 до 0,7, въ средне.мъ - -  0,6.

0  ІПахматное распо.чоженіе столбонъ н закладка, ііо оііытамъ вч> Агпѵііи 
и Нест(|)аліи, считаются лучшею оііорою кровли, но ііо до])оговшшѣ іі])н- 
мѣняются только вч> ваяшыхъ случаяхъ. Будучи яш ііримѣнены, значительно 
сокі)ащііютъ высоту осѣ>данія к])овли.
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Бслѣдствіе означенпаго, ііроф. Ржиха выводитъ, что, ггри т щ ат ел ьн о й  

занладкѣ  и л и  п р и  р а ц іо н а л ь н о м ъ  ш а х м а т н о м ъ  р а т о л о ж е н іи  етолбовъ н а  5 0 —  

воу^ вы ем очной п л о щ а д и , безвредная глубина, которая окажется здѣсь надъ 
осѣвшей закладкой въ самой выемкѣ пласта (зсііаіііове РІбігіеиГе), выразится 
слѣдующими веліічинами:

1 ) для выработокъ подъ п о ч вен н ы м и  устройствами, напр., желѣзнодо-
, Д/.8 , 0,5 жрожными насыпями и т. п П— - ~ , или л =  .

2 ) тоже подъ к а м е н н ы м и  устроіістваііи и зда-
, Д/.З , 0,6 ійн ія м и ..........................................................................................к =  — Д-, или К =  ■

а' ’  а'

Когда кровля шахматной выработкп защищена отъ обрушенія ещ е

н а дл еж ащ ею  кам енн ою  закладкою , то безвредная глубина составитъ:

1 ) относнтельно п о чвен н ы хъ  устр о й ствъ ...............................к и

2) относительно к ам ен н ы х ъ  сооружеіпй к  =   ̂• Бдѣсь у озна-

чаетъ величину коэффіщіента сяѵатія закладки въ совокупностіі съ шах- 
матноіі выработкоіі: 7 =  0,3 до 0,5, въ среднемъ =  0,4.

Что касается плывучнхъ песковъ и имъ подобныхъ слабыхъ водоно- 
сныхъ осадковъ, то, какъ замѣчаетъ авторъ, изъ примѣровъ извѣстно, что, 
наіір., при своеіі мощностіі въ 20—25 метровъ, лшніівшись воды, они на- 
столько уменьшаются въ объемѣ, что почва надъ нимн осѣдаетъ на 1 —1,5 
метра. По.этому, само собою понятно, что укрѣпленіе пластовъ ііодъ озна- 
ченными іілывунами посредствомъ закладки или предохраііительныхъ стол- 
бовъ не ііриноснло ніікакой пользы отъ осѣданій поверхіюстн, что дока- 
зали обрушенія въ коііяхъ Эссена, ІІзерлона, Обергаузена, Веліічки, Лют- 
тиха и около Квареньёііа въ Бельгіи, Герсвейлера и Зульцбаха въ Саар- 
бріокенскомъ бассейнѣ. Къ этому добавимъ, что прежде нѣкоторые инже- 
ііеры, даже столь извѣстные въ свое вреіія, какъ Гоно и Дюмонъ, не обра- 
іцали до.пжнаго вииманія на осѣданія слабыхъ водончсныхъ пластовъ, ііро- 
исходившія отъ осушенія ііхъ каналами п рудшічнымъ водоотливомъ.

Отііосителыш н а іі р а в л е н і я б о к о в ы х ъ іі л о с к о с т е II изло- 
мовъ въ горныхъ породахъ (1)088Ігии§8еЬепе) іірофес. Ржиха замѣчаетъ, что 
когда кровля состоитъ изъ ііластовъ, относящііхся къ разліічнымъ катего- 
ріямъ, то ііаііравлеіііе иліі отклоненіе этихъ іілоскостеіі соотвѣтствуетъ углу 
обрушеііія, своііственіюму каждой отдѣльной категоріи пластовъ, т. е. ііред- 
став.чяется въ віідѣ ломаной лшііи (см. ііуііктирныя ліінін В а  на фііг. 51, 51, 
55 и 56, Табл. IV).

Авторъ закліочаетъ своіі выводы администратіівнымп предложенія.ми 
касателыю ііадлеягащаго состоянія выработокъ ііо отіюшенію къ же.чѣзнымъ 
дорога.мъ II іірочимт> охраііяемымт> ііредметаііъ, что, віірочемъ, уяге не имѣетъ 
ирямого отііошенія к'ь воііросу объ осѣданіи іі обрушонін іюверхностіюй 
іючвы.
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Далѣе, въ  озпаченіюй статьѣ Оезіегт. Хеіінсііг. Гііг Вегё-иші Ниііеіпѵе^ен 
(8. 80, 91, 106, 138, 145 и 160), излагается лшѣніе выше іюпыенованныхъ 
членовъ Комитета горнаго и заводскаго Союза въ іМаіігізсІі-Озігаи. Этотъ 
трактатъ опытныхъ инженеровъ ііредставляется однилъ шъ наиболѣе осно- 
вительныхъ по своимъ выводамъ объ осѣданіяхъ поверхности надъ выработками.

Комитетъ Союза въ своемъ отчетѣ начинаетъ съ разсмотрѣнія теоріи 
н заключеній профес. Ржиха н измѣненнаго имъ Ашнистерскаго іюста- 
новленія 1859 г. 0 подэемныхъ выработкахъ.

Замѣтивъ 0 теоріяхъ Гоно, НІпарре и НІульца, рецензенты еравни- 
ваютъ результаты своихъ наблюденій съ выводами о направленіи плоскостеіі 
излома почвы ію теоріямъ Гоно и Гжиха, которые объяспяютъ нѣсколькимн 
іі[)ішѣрами фактнческихъ наблюденііі, изъ коихъ укажемъ на слѣдующіег

1. Изъ глубокой шахты около В н т к о в и т ц а  (фиг. 51) разрабатыва.чся 
иластъ камеынаго угля въ  2,1 метра толщнпы по способу съ обрушеніемъ 
кровли Э- Черезъ ііѣсколько мѣсяцевъ ііадъ выработкоіі А В  ііроизошло 
осѣдапіе почвы аЪ, границы котораго соотвѣтствовали плоскостямъ нзлома 
А В г  и В В г  ”). Но теоріп же Гоно осѣданіе должно было ііроизоііти ііо на- 
іі[)авленію іюрмальныхъ линій къ ііаденііо пласта, а ію теоріи Гж и ха— ію 
наііравленію ломаныхъ линііі, согласно угламъ отклоненія, ію его теоріи 
нзлома горныхъ породъ двухъ различныхъ категорій: вшізу, ію ІІ-іі кате- 
горін—въ каменноуголыюй формаціи и сверху, по ІѴ-іі категоріи— въ тре- 
тнчныхъ осадкахъ. Ноэтому, ііо послѣднимъ двумъ теоріямъ, мостъ 0  на 
<І>ридландской желѣзноіі дорогѣ (фиг. 51) долженъ бы осѣсть пли вообще 
повредиться, что, однако, на самомъ дѣлѣ, не случнлось, между тѣмъ какъ 
іюлотно этоіі дороги, расположенное въ ііредѣлахъ обрушенііі и и Ь, вслѣд- 
ствіе его осѣданія, іютребовалось іюднять на 1 метръ; сііустя же трн года, 
когда выработки производились на боліішеіі глубинѣ, въ части пласта АМ 

то только тогда осѣданіе дѣйствителыю ііроизошло около моста
2. Нри выемкѣ пласта Маі-ГЮіг, отъ 1,1 до 1,2 метра толщпны и отъ 

12 до 18“ паденія, въ іюлѣ шахты Нёгтеиещісі въ Роіпіясіі-Озігаи, п[)Оизо- 
шелъ обвалъ (<{)иг. 52). Каменноугольная формація здѣсь не покрывается 
новыми осадками и состоитъ изъ довольно плотныхъ песчанпковъ съ не- 
значнтелыіою частью глшіистаго сланца. Новерхность представляла довольно
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<) Въ каменііоуго.чьны.хі. мѣсторожденіяхі. окруі'а МаЬгІ8СІі-( )5Ігаи пласты угля до- 
стигаіотъ отъ 1 до 200 сантиметровъ толіцііны, въ  Польскомъ-Острау до 3-хъ метровъ. но 
раорабатываются только флёцы пе .ченѣе ,50с.м. Онн залегаютъ средп пластовт. глііиистаго 
(••ланца II ііесчанііка, которые иокрываются водосодержащпми неогеновыміі песчаніікаміі. 
іілотнымъ тегелемъ, водянистымъ галечніікомъ іі песчаннкомъ, а выше — сугліііікомъ іі 
глнііа.міі, прнкрытыміі растптелыюй ночвой. Г . 1 ‘ .

б На (фигурахъ 5 ), 52, 53, 54, 55 н 56 ліаксимальиое отклоиеніе іілоскостей обрушеііія 
■или трещинъ отъ верііікалыіаго наііравленія ѵ означепо: отклонеіііе по іеорііі ОоиоІ чрезъ 
01, 110  теорін К2іііа—чре.чъ Е а , п отклоненіе ію наблюдеіііямъ комиссіп въ  Мер.-Острау— 
чрезт. ѣг (Впісіігісііііін^). Г. Г.



крутой склоиъ къ рѣкѣ Іжсіпа. Иоъ чертежа видио; что означенныя но 
теоріи Гоно и Ряѵиха направленія плоскостей изломовъ нигдѣ не совііада- 
ютъ съ оііредѣленными по наблюденіямъ направленіями трещинъ В г . Но 
въ разстоянін всего 50 метровъ, изломъ отъ забоевъ того же нласта въ 
возстающей его части измѣнился и оказался въ направленіи В В г ,  т. е. 
даяіе внѣ ііредѣловъ нзлома по теоріи Ржиха. Это явленіе, замѣчаютъ ав- 
торы, доказываетъ всю трудность установленія общаго правила о напра- 
вленііі обрушеній, зависящихъ ііногда отъ иостороннихъ н пока не объяс- 
ненныхъ нричннъ.

3. Въ той же провинціи, на копи графа фонъ-\Ѵ1с2ек’а, разрабатывался 
пластъ угля, въ 3,8 метр. толщины и 14® паденія, на глубинѣ 85 метровъ и 
на 5 метровъ ншке третичныхъ осадковъ. Надъ выработкаміі оказались 
трещішы В ѵ, направленіе которыхъ, показанное на фиг. 53, также не со- 
отвѣтствовало направленіямъ изломовъ по Гоно и Ржиха, но заключалось 
между ними, ііриближаясь къ отвѣсу ѵ.

4. При выработкахъ въ горизонтальномъ ііолѣ каменноугольнаго пласта 
той же коии графа ф.-ІѴІегек^а, но на глубинѣ 167,5 метровъ, при небольшой 
толщіінѣ поверхностныхъ осадковъ и значительномъ развитіи каменноуголь- 
ной почвы, какъ это означено на разрѣзѣ фиг. 54-й, распространеніе на- 
блюдавшихся трещинъ равнымъ образомъ не совпадало съ направленіямн 
но теоріямъ означенныхъ двухъ ниженеровъ.

5. Въ копяхъ фонъ-Гагі8с1і'а въ П е т е р с в а л ь д ѣ, ири выработкѣ пла- 
ста Еіі]„тіі, въ 2,14 метр. толщины и 16“ гіаденія, около пункта § (фпг. 55, Табл. І\'‘) 
было замѣчено осѣданіе іючвы, несмотря на значительную глубину нла- 
ста—114 метровъ. Вслѣдствіе этого, въ домѣ М  оказаліісь трещпны, но 
Д(імъ А” остался неповрежденпымъ, хотя онъ п расііолагался нрямо надъ 
выработками и въ иредѣлахъ обрушеній по теоріи Ржиха, гдѣ вовсе не 
замѣчалось трещинъ даяіе на поверхности.

6. Фигура 56-я ноясняетъ вліяніе обыкновенныхъ разсѣлішъ отъ сброса 
въ ііластахъ на наііравленіе осѣданій надъ выработкамн. На копяхъ г-на
7.\ѵіег2іп‘ы (/чѵіеі^іпа) въ і *о1иі8с1і  ( )8Ігаі і ,  въ 1879 и 1880 годахъ, разра- 
батывались съ 0(5рушеніемъ кровли два ііласта: 4ііію въ 1,1 метр. толщішы 
и Ггаіііа 0,8 метр. толщішы на глубинѣ отъ 117 до 127 метровъ, и выра- 
ботки распіюстранялись отъ шахты до разсѣлнны к— п. На ііоверхности, 
около Е , обвалы точио совііадалп ст> этой разсѣлішой и слѣдовалн ііарал- 
лелыіо ея іііюстиранію, отчего домъ В  іюлучилъ значителыіыя поврежде- 
нія. Что касается вышелеяіащаго пласта, въ 3,8 метр. толщнны, то онъ 
был'і> выііабо'ганъ еще іірежде—въ 1859 и 1860 годах'ь.

На основанііі означенныхъ прнмѣ])овъ н нѣкоторых'ь другихъ ііодоб- 
ных'ь явленій, Комитетъ горнопромышленнаго Союза замѣчаетъ, что „ііоло- 
Яѵеніе нлоскости нзлома ііластовъ надъ выработкамп приблшкается нногда 
къ отвѣсному наііравленію, нногда, какт> ію Гоно, къ нормальному, илн я\е 
къ паііі)авленіям'ь потеоріи Ряшха. Но въ болыикнппвѣ случаевъ изло.мы раенро-
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страняются между отвѣсомъ и  трмалыо къ п..іастамъ, значителыю откло- 
ііяясь, впрочемъ, отъ всѣхъ  этихъ напі)авленій“, какъ это еіце прежде до- 
казывалъ, пезавпсимо отъ другихъ авторовъ, бергъ-директоръ въ Жіігізсі)- 
ОЧгаи Л . В ч и н с к і й ,  опредѣляя чнслами велнчины угловъ направлепія 
изломовъ іючвы съ горнзонтомъ, которыя, по его наблюденіяАіъ, большею 
частью совпадали также съ промежуточнымъ іюложеніемъ между отвѣсомъ 
II іюрмальной къ пласту ')•

Цитируя далѣе выводы профес. Ржиха, Комнтетъ не віюлнѣ согла- 
шается съ ннмъ отіюсительно выпіеупомянутаго расиространенія боковыхъ 
изломовъ въ пластахъ ію формѣ иараболы, что допускалъ уже іірежде 
ннженеръ ІПульцъ. Референты замѣчаютъ, что ирн обрушеніи выработокъ 
віюлнѣ опредѣленныхъ размѣровъ, иаіір., штоленъ, туннелей, шахтъ п т. іі. 
отношеніе осѣвшей поверхностіі къ велнчннѣ вынутаго ііространства весьма 
незначіітелыіо, и что далыіѣйшее растрескивапіе и обрушеніе выработкн 
(І)088ігііпц) хотя II распространяется кве])ху, но оію ііроисходитъ подъ углами 
естествеиныхъ изломовъ вышележащнхъ ііородъ и образуетъ котловнну 
(Ріпцр). Затѣмъ, онн удостовѣряіотъ, что п р и  в ы е м к ѣ  п о л о г и х ъ и  
т о н к и х ъ  I I л а с т о в ъ —отъ 0;7 до 1,3 н даже до 1,5 ііетра толщиііы, рас- 
ііолагающііхся подъ твердыми камеішоуголыіыми породами, собственно обру- 

гаенія обыкновенно не происходитъ, но кровля осѣдаетъ мало-ію-малу на почву 
нли иа закладку.

Пріі ііспытаніяхъ ііѣкоторыхъ горііыхъ породъ въ неболыішхъ размѣ- 
рахъ, онѣ не оказываютъ гибкости (эластнчности); но при пологнхъ выра- 
боткахъ, когда подобныя же породы обнажаются па мітогія сотнп квад])ат- 
ііыхъ метровъ, онѣ изгибаются н постепенно осѣдаютъ безъ обрушенія, какъ 
это нредставлеію на фнг. 57, гдѣ выработка А В  была закрѣплена стойками 
у забоевъ н въ срединѣ — закладкой, которая сжата осѣвшею кровлею, 
вслѣдствіе чего н на поверхностп образовалось плоское углубленіе аЪ. При 
подобііыхъ осѣданіяхъ сначала по временамъ раздается ясныИ звукъ 
(трескъ), переходящій затѣмъ въ глухой тон'ь, что, вмѣстѣ съ обрушеніемъ 
стоекъ, іі])едуііреждаетъ близкую опасіюсть.

Въ означеиномъ случаѣ, при общемъ изгибѣ и іюнішіенін кровліг, хотя 
ііе ііроисходитъ излома пластовъ и увеличенія ихъ объема, но зато осѣданіе 
поверхіюстн явлнется наиболѣе значительнымъ.

Пріі ііластахъ угля з н а ч н т е л ь н о й  т о л щи і і ы ,  болѣе 1,5— 2 метр., 
нлн при слабой II трещиноватой кровлѣ, обвалы об])ушаютъ крѣпи и осѣ- 
даютъ отдѣлышми пластамн нли цѣлыми зпачитсльнымн массамн и запол- 
ііяютъ выемочное гіростраііство, увсличиваясь въ объемѣ; прп этомъ выше- 
лежащіе пласты, уіілотііяя своимъ давленіемъ обвалпвпіуіося породу, іізги-
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М IV. Л сіш к у. „ИеЬег Вепкапцеп ип(і Вгіісііе сіег Та^гевоЪегіІасЬе іп Коіре (іеэ АЪЪаиек 

ѵоп Коі^ірпііоі/.сп" Осзіегг. 2еіІ8с1)г. ІТіг Вег(!:-ип(І НІіЦеилѵевеп. 1870, 8 . 408.



баются соотвѣтственно ихъ іілотности н уп[>угости и осѣдаіотъ, какъ и ііри 
тонкихъ ііластахъ, не производя дальнѣйінаго излома въ верхнііхъ слояхт>

В ы с 0 т у, д 0 к 0 т 0 р 0 й п л а с т ы м 0 г у т ъ о б р у іп а т ь с я, чтобы 
заполнить выемочное пространство, іірофес. ! ’жиха, какъ замѣчеію выніе 
(стр. .39), называетъ безвредною глубиною (веІіасИояе Теи(ё). Но Комитетъ нахо- 
діілъ это онредѣленіе ііевѣрнымъ, потому что ііри означеішыхъ с.чучаяхъ, 
отъ уплотненія обвала, поверхность не менѣе того моягетъ осѣдать (изги- 
баться) даже прп болѣе іілотныхъ и уііругихъ ііластахъ. Поэтому онъ пред- 
.чагаетъ такую глубину (или, все равно, высоту, если считать отъ выра- 
ботки) называть безопасною глубиною (§еГа1ігІ08е ТеиГе), при которой осѣданіе 
происходитъ постепенно и не ііричиняетъ опасности д.ля небольшихъ по- 
верхностиыхъ устройствъ. Безвредною же глубиною Комитетъ называетъ такую 
глубпиу, пріі которой не оказывается никакихъ слѣдовъ іюниягенія іілн 
осѣданія почвы.

Далѣе, Комнтетъ ііриводитъ мнѣніе ф о н ъ -Д ех ен а , объяснявшаго осѣ- 
даніе поверхности надъ выработками въ Вестфальскомъ округѣ притокомъ 
воды въ выработки изъ іюкрывающихъ тамъ каменноугольную формацію 
новѣйшихъ водосодержаіцихъ пластовъ, которые отъ потери воды уменьша- 
лись въ объемѣ и осѣдали. Но подобное явленіе въ разсматриваемомъ Ко- 
ііитетомъ округѣ не іімѣло мѣста. Осѣданіе третичныхъ породъ около шахтъ 
и надъ выработкамн здѣсь ііроисходило отъ различнаго рода опо.чзней іілы- 
вучаго ііеска въ яскусствепныхъ разрѣзахъ почвы, проведенныхъ для же- 
лѣзныхъ дорогъ и другихъ надобностей. Поэтому понііженіе почвы въ этихъ 
случаяхъ несправедливо приписывали вліянію подземныхъ выработокъ.

Кромѣ вышеозначеннаго, Комитетъ горнопромышленниковъ разсматри- 
ва.тъ очень важное обстоятельство, касающееся о г р а ж д е н і я о т ъ о б- 
в а л 0 в ъ п 0 в е р X н 0 с т II ы X ъ с о о р у ж е н і й или вообще о х р а н я е- 
м ы X ъ II 0 в е р X н 0 с т е й, для чего требуется вообще оставлять ііредохра- 
нительные цѣлики и столбы угля или ограничивать выработки закладкой 
( Ь е я с Ь г а іік Г е г  А Ы ) а іі) .

Величина цѣликовъ іілп, вѣрнѣе, заннмаемая ими іілощадь, оііре- 
дѣляется горіюонталыіой проекціей грашщъ охраняемой ііоверхіюсти, ст> 
добавлеіііемъ къ нимъ, для безоііасііости іі смотря ію характеру грунта и 
ваяшости охраны, еще извѣстныхъ размѣровъ ггредохранительныхъ гілощаден 

иліі б е р м ъ, ширинѣ которыхъ должны соотвѣтствовать іізвѣстныя части 
въ пластѣ угля.

Р а з м ѣ р ы  берм7>,  относительно выше предлоягенішхъ профессоромъ 
1’жиха (стр. 39), увеличены Комитетомъ, въ виду колебанйі въ направленіи 
трещипъ или изломовъ осѣдающихъ надъ выработками ііластовъ, а ііменно 
іюстановлены слѣд. размѣры ‘):

В Нѣкоторые и.зъ этнхъ размѣровъ, для ограничеппыхг, выработпь о. уменыиены нъ 
нроектѣ праішлъ, утвержденні.іхъ Дортмундскнмъ Главн. Горн. Управленіемъ, какъ это 
означеио вт. пунктахъ Ь п с.
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a) ІІодъ всѣми ііочвенными илн зе.мляными желѣзнодо- 
рожнымп уст])Ойствами, какъ-то: насыпяміі или дамбами до 
5 метровъ высоты, выемками и откосами, неболыппмп водо- 
спускамии канавами до 10 кв. метр. поііеречнагосѣченія, подъ 
неболыннми сторожевыми домами (\Ѵас1іІег1)аіі8егп) еіс. оста-
влять бермы въ ширину............................... .... ..........................• . 5 метронъ.

b) Подъ всѣміі небольшими желѣзнодорожными 
устройствами, какъ переводы путей, мосты, водоснуски до 
25 кв. мет]). въ поперечнпкѣ, дорожныя насыііи болѣе 5 мет- 
ровъ высоты, а также подъ одноэтажнымп сторожевыми
домамн е і с ........................................................• .....................................  Ю (8) метр.

c) Подъ всѣміі устраиваемымп на означенныхъ доро- 
гахъ ііредметами среднихъ ])азмѣровъ: мостами, водоспу- 
сками до 50 кв. метр. ііоперечнаго сѣченія и подъ боль-
шими одноэтажными сторожевыми казармами и т. п. . . 15 (12) метр.

іі) ІІодъ желѣзнодорожными большимн мостами, водо- 
спусками, віадуками, имѣюіцпми до 100 кв. метр. въ ііоие- 
речноАіъ сѣченін, болышіми механическими мастерскими и 
т.. п. оставлять бермы п іи р и н о й ..................................................... 20 мет]>.

Въ заключеніе Комитетъ излагаетъ нѣкоторыя нрактическія данныя 
и руководящія правила относптельно разработокъ каменнаго угля (вообще 
и въ частности ііодъ горнопромышленными желѣзными дорогаміі МопІапѣаЬ- 
пен Э въ Мораво-Остравскомъ бассейнѣ, изъ которыхъ заимствуемъ болѣе 
•существенныя и ближе касающіяся разсматриваемаго вонроса, а пменно слѣ- 
дующіе выводы членовъ Комитета:

1. Въ плотныхъ каменноуголыіыхъ породахъ, при добычѣ тонкихъ пла- 
стовъ угля, обыкіювенно не нроисходятъ обрушенія, ограннчиваясь только 
•осѣданіемъ кровли, которое для поверхностныхъ прсдметовъ пе сто.ть опасно, 
какъ наи])яженное осѣдаиіе грунта.

2. Пріі породахъ средпей твердости и мягкпхъ и при толстыхъ ііластахъ 
угля обрушеніе въ выработкахъ ііродолжается до нзвѣстной высоты (^еіаііг- 
І08С Теіііе), надъ которой пласты осѣдаютъ уже безъ обрушенія, т. е. безъ 
■опасности для іюстроекъ.

3) Направленіе нзломовъ или трещинъ въ большшетвѣ случаевъ опа- 

зывается между отвѣеною и  нормальною плосностями, отклокяясь иногда въ 
ту или другую сторону.

4. Ка.менноугольныя породы, по наблюденіямъ въ Мёрпшъ-Острау, при 
обрушеніи увеличиваются въ объемѣ въ среднемъ па 0,5, и обвалъ ирости- 
рается до безопасной глубины. Выше.тежащія третичныя іюроды нри осѣ-
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данін обыкновенно не разрушаются, но понижаются всею Аіассою, безъ за- 
мѣтнаго увеличенія въ объемѣ.

5. Неогеновые ііескп п щебень, вслѣдствіе лишенія воды и усыханія, 
ис ііричшшютъ осѣданій почвы, если только песокъ не увлекается куда- 
либо вмѣстѣ съ водою.

6. Когда каменноугольныя ііороды свсрху обнажены, то изломы отъ 
осѣдаиій кровли достигаютъ ііоверхностіі и обнаруживаются въ видѣ болѣе 
или менѣе значителыіыхъ трещшп,, могущихъ оказаться опасными для зда- 
ніі'і. Но когда онѣ покрываются третіічными осадками, то обрушеніяне про- 
нсходитъ, II  на поверхностіі являются менѣе оііасныя корытообразныя осѣ- 
данія почвы. *).

7) Внезашіыя обрушенія нліі обвалы, не наблюдавшіеся впрочемъ на 
коііяхъ разсматрнваемаго бассейна, происходятъ вообіце надъ выработками 
очень моіцныхъ пластовъ, залегающихъ на незначительной глубинѣ.

8. Надлеягащая закладка хотя и уплотняется отъ давленія вышелеяга- 
щихъ породъ въ среднемъ на 0,4 толщііны выработаннаго пласта, но тогда 
осѣдаіііе поверхности значительно уменыпается іі происходитъ безъ всякаго 
опаснаго обрушенія почвы..

9. Горизонтальная дліша и шіірина отдѣлышхъ предохрашітельныхъ 
столбовъ доляѵна быть ііо крайней мѣрѣ въ 10 разъ болѣе отвѣсной толщііны 
даннаго пласта угля, чтобы оніі а іо г л п  протнводѣйствовать давленію кровли. 
Размѣры же предохранительныхъ цѣликовъ опредѣляются горіізонтальною 
проекціею наружнаго очертанія охраняемыхъ предметовъ, н для безопасности, 
какъ заАіѣчено выніе, прпбавляютъ къ этому ііо всѣмъ направленіямъ б е р м у 
отъ 5 до 20 метровъ іішріты, смотря по ваяѵностіі п значенію охраняемаго 
ііредмета (стр. 47, а, />, с, іі (I).

10. ГІри разрзботкѣ пластовъ угля по способу съ оставленіемъ столбовъ 
въ гтхматномъ порядкѣ, для охраны поверхностн отъ осѣдапія необходіімо, 
чтобы выработанная площадь пе превышала 50 % площади всего выеАіочнаго 
ііо.ля. При ііаденіи шіастовъ болѣе 45®, означенный способъ выемки не дѣй- 
ствителенъ, ііотому что іірн этомъ столбы начинаютъ сползать.

ІПто.льны II нітрекіі обыкновенныхъ размѣровъ— 2 X  2 метра и ііарные 
штреки, раздѣленные толіцей не менѣе какъ въ 5-ть разъ болыііе ихъ ши- 
риііы II .іірочио закрѣіілеііные деревянною крѣііью, могутъ быть проводіімы 
ііодъ ягелѣзііымп дорогами, вообще тамт>, гдѣ добыча угля дозволяется безъ
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закладки. Но при незначительной глубинѣ отъ дорогъ и параллельномъ съ 
ними расположеніи штольнообразныхъ выработокъ, онѣ должны быть за- 
крѣплены камнемъ или соотвѣтствующею металлическою крѣпью.

11. На планѣ каждаго рудничнаго поля, гдѣ ііодготовляется или про- 
изводится добыча угля, должны быть точно показаны проходящія надъ 
шімъ части желѣзныхъ дорогъ и всѣ гіринадлежащія къ нимъ каменныя 
постройки.

Если гдѣ-нибудь выработки въ горизонтальномъ направленіи прибли- 
зятся на 50 метровъ къ желѣзнодорожнымъ сооруженіямъ, то каждая даль- 
нѣйшая подготовка копи къ добычѣ угля должна наноспться на планъ.

12. Для огражденія к а п и т а л ь н ы х ъ  ж е л ѣ з н о д о р о ж н ы х ъ  
у с т р о й с т в ъ ,  собственно очиетныя выработки должно прекращать не 
мепѣе какъ за 50 метровъ по горизонтальному направленію отъ наружнаго 
очертанія означенныхъ устройствъ. При этомъ дальнѣйшій ходъ работы 
обусловливается слѣдующими соображеніями: возможно ли при нѣкоторой 
данной глубинѣ допустить вообще добычу угля,—вести-ли добычу его съ 
ііолной закладкой выработокъ иля съ оставленіемъ 50% угля въ столбахъ,— 
примѣнять-ли лишь отчасти закладку іілп шахтообразное оставленіе стол- 
бовъ II, наконецъ, — возможно ли допустить полную, безъ ограни-ченія ‘ ), 

выемку пластовъ при зііачптельной нхъ глубинѣ?
Въ послѣднемъ случаѣ добычу угля подъ расположенными на поверх- 

ности устройствами допускается производить: 1) съ утвержденія Окружного 

Управленія; 2) эта добыча можетъ быть допущена и безъ особаго правитель- 

ственнаго разсм от іт нія вопроса. Въ обоихъ же случаяхъ прп соблюденіи 
слѣдующихъ условій:

«,) Подъ устройстваміі, ііоименованными въ предыдущемъ пунктѣ а 

(стр. 47), тогда, когда отвѣсная глубина до горизонта выработки ііревосхо- 
дптъ отвѣсную толщиііу выработаннаго пласта по крайней мѣрѣ въ 20—60 
разъ ~).

5,) Подъ вышеозначеішыми въ пунктѣ Ъ устройствами, когда отвѣсная 
глубнна выработки превосходитъ въ 30— 80 разъ отвѣсную толщпну пласта.

с,) Подъ приведенными въ ііунктѣ с устройствами, если глубина до 
выработокъ больше отвѣсной толщины ііласта въ 50— 100 разъ.

</,) Когда отвѣсная толщина осадковъ подъ предметаміі, упомянутыми 
въ ііунктѣ іі, ііревышаетъ отвѣснуіо толщііну выработаіінаго пласта не менѣе, 
какъ въ 100— 1.50 разъ.
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ІІри ограниченной выработкгъ пластовъ, требуемыя отношенія между 
глубнною выработки и отвѣсною толщиною пласта допускаются менѣе чѣмъ 
вдвое относительно пеограниченныхъ работъ, а именно: при а̂  — 8, при 

— 12, прп с,—20 II при йі—40 разъ взятая отвѣсная толщина ііласта угля.
Отвѣспая толщнна наклонныхъ пластовъ опредѣляется величиною 

толщпны пласта по нормали, раздѣленною на созіпиз угла паденія.
13) Если Окружное Управленіе найдетъ, что подъ охраняемымъ пред- 

метомъ нельзя продолжать добычу угля даже при закладкѣ выработки 
пустоіо ііородою, то въ этомъ случаѣ, приближаясъ къ наружному оче])- 
танію горизонталыіой проекціи охраняемаго предмета, требуется вокругъ 
ея площади оставлятьпредохранительныяполосы или бермы отъ 5 до 2 0  ме- 
тровъ іаирины, смотря по значенію охраняемаго предмета (см. стр. 47, 
пункты а, Ъ, с я  сі).

14. Когда въ данномъ районѣ два пли нѣсколько пластовъ, расположен- 
ныхъ одинъ подъ другимъ, разсчптывается послѣдовательно выработать въ 
теченіе не болгъе трехъ лѣтъ, тогда, согласно тому или другому іізъ прп- 
веденныхъ пунктовъ Ь̂ , с, и слѣдуетъ брать въ расчетъ сумму от- 
вѣсныхъ толщъ всѣхъ верхнііхъ пластовъ и отвѣсную глубпну выработкп 
нижняго пласта, т. е. какъ бы на этой глубннѣ былъ выработанъ, въ про- 
долженіе трехъ лѣтъ, одинъ очень мощный пластъ. Но если добыча ниж- 
нихъ пластовъ произойдетъ по истеченіи болгъе трехъ лѣтъ, то нріг назна- 
ченіи глубины работъ можетъ быть пріінято въ Соображеніе только 50% 
изъ отвѣсной толщины всѣхъ выработанныхъ пластовъ. Въ случаѣ же, 
когда выработка нііжнихъ пластовъ послѣдуетъ по прошествіи болѣе 10  
лѣтъ, тогда выработки верхнихъ пластовъ можно не принимать въ сообра- 
женіе относнтельно вліянія ихъ на поверхность.

Въ заключеніе правилъ, касающихся горнопромышленныхъ желѣзныхъ 
дорогъ, нзъ которыхъ мною заимствованы лишь болѣе существенные пункты, 
сказано, что за противодѣйствіе этимъ предписаннымъ правиламъ налагается 
денежный штрафъ—на нервый разъ—отъ 5 до 50 гульденовъ, а вторично— 
онъ можетъ быть удвоенъ.

ІІодлинный проектъ положенія і^удничныхъ правилъ для копей въ 
Мёришъ—Острау заканчивается оффиціальной надписью:

„К. к. Вег§1іаирІтаті8СІіаГі.
Рііг ііеп Ъегц ішсі ІійІІептаішізсІіеп Ѵегеіп 

І11 Міііп'. Озігаи.
Мііііг. Озігаи, апі 16 Маі 1881. ,Іо1і. Мауег, ОЬшаіт“.

V. Въ параллель съ іізлояіеннымъ ])азсужденіемъ здѣсь я привожу 
мнѣпіе объ осѣданіяхъ ііочвы двухъ авторитетныхъ руководителей горнаго 
дѣла А . З ер л о  и В .  М ч гт ек т о . Ирусскій инженеръ Альбертъ Зерло, 
обербергъ-гауптмаігь и бывшій директоръ отдѣленія горнозаводскаго н 
соляного нромыслові, нрп миннстерствѣ нубличныхъ работъ, въ своемъ
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„ Р у к о в о д с т в ѣ  по годлному д ѣ л у “ *) замѣчаетъ о нѣкоторыхъ явле- 
ніяхъ, которыя происходятъ отъ подземныхъ выработокъ, и приводитъ слѣ- 
дуіощія руководящія даііныя относителыіо осѣданііі почвы;

„Кровля выработки не всегда обрущается вслѣдъ за выемкою иско- 
паемаго и удаленіемъ опорныхъ стоект>; очень часто она остается нависшею 
нѣкоторое время надъ выработкоіі. Поэтому, во избѣжаніе несчастій отъ 
неожпданнаго обрушенія или осѣдапія поверхностной почвы, необходимо 
ограждать пространство ея надъ выработкамн и имѣть наблюденіе за рас- 
ііространеніемъ осѣданія и сопроволідающиміі его трещинаміі.

Обішірныя подземныя обрушенія кровли, такъ называемые колокола 
(Шоске), случавшіяся въ копяхъ Кёнигсгрубе, сопровождались явлеіііемъ, 
подобнымъ землетрясенііо и ударамъ грома, безъ замѣтнаго, одяако, обруше- 
нія ііоверхпости, но лишь прн равномѣрпомъ осѣданіп грунта. Спустя нѣ- 
сколько мѣсяцевъ, это осѣданіе повторялось, но обнимало уже большее 
пространство и причиняло ііоврежденія шахтамъ, машиннымъ зданіямъ и 
желѣзнымъ дорогамъ. Прн этомъ оказывалось, что расположенные подъ 
постройкамн ііредохранителыіые столбы угля, прорѣзанные штреками, оста- 
вались неразрушеннымп, но надъ послѣдними появились на поверхности 
узкія трещины. Это явленіе доказывало, что штреки здѣсь были проведены 
слишкомъ болыпихъ размѣровъ, а столбы имѣли недостаточную ширнну.

На копи Паига бгиЪе, около Кёнигсхютте, во избѣжаніе значительныхъ 
осѣданій кровли, выемки, по мѣрѣ добычи угля, заполняютъ доменнымъ 
шлакоііъ. Съ тою же цѣлью и для сокращенія угольноіі мелочи въ копи 
Еаппу, около Каттовицъ, пластъ угля въ 8,370 ліетр. толщпны разрабаты- 
вали двумя ярусами—яиж т й  въ 5,231 метр. и верхнііі въ 3,139 метра, что, 
какъ замѣчаетъ г. Зерло, представляетъ менѣе опасности для рабочихъ, 
болыиую производительность угля и экономію въ крѣпяхъ. Закладывая же ниж- 
нйі этажъ пустой яорор,оіІ — окажется меньшее осгъданіе гговерхности и умень- 
шеніе притока въ копь грунтовыхъ водъ )̂.

Прп разработкѣ нѣсколькихъ пластовъ камеішаго угля, располагаю- 
щихся одпнъ подъ другимъ, въ впдахъ охраны ііоверхностп, необходимо
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обрушеніемъ кровлн мощныхъ пологоііадающпхъ пластовъ въ  Верхней Сіілезіп, бывшаго 
столь опаснымъ относятельно пожаровъ, изложены, между прочимъ, въ  сіатьѣ  г. Нотцни 
іН. Коігпу. геіізсЬг. 1. (іаз Вегё-Ніій. и. Заііпетѵезеп. 38 В(1., 4 НеЙ. 1890. 8. 296). Вообщѳ, 
инженеры нли совсѣмъ оставііли, какъ во Франціп, иди стараіотся улучшить этотъ дохо- 
дящій до хищ ніічесіва способъ добычи угля, къ сожалѣнііо, такъ настоіічиво удсрживае- 
мый во бсс.чъ его объгпѣ на нати.съ Домбровскихъ копяхъ, прн которомъ теряется около 501^ 
угля. ІІоэтому, 0 іакомъ способѣ работъ совершѳнно справедлпво заявіілъ извѣстный (фран- 
цузскій ннженеръ Веіаіот і (ін^бпіеиг еп сііеі (Іез тіиез), что онъ представляетъ „сущее рас- 
хищсніе .иѣсторожденія пожзнаго ископаемаго {ип ѵбгііаЫе дшзріИале сіи ^ ізетеп і)“, не говоря
уже объ огромной потерѣ крѣпежнаго лѣеа. Г .  Р .
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брать въ соображеніе отклоненіе изломовт> или трещинъ отъ крайнихъ, 
болѣе удаленныхъ забоевъ.

Въ Бельгіи, особенно въ округѣ Монса, составилось между большии- 
ствомъ техниковъ то убѣяеденіе, что изломы въ пластахъ распространяются 
>10 направленію нормальныхъ къ разрабатываемому плаету, и, поэтому, осѣ- 
даніе почвы въ предѣлахъ этпхъ направленій всегда прлписывали вліянііо 
подземныхъ выработокъ, не обращая вниманія на то, что осѣданіе поверх- 
ности можетъ проіісходить также отъ усы ханія  и вслѣдъ затѣАіъ уплот не- 

нія  водосодержащихъ слабыхъ породъ, чеііу примѣрами могутъ служить 
обрушенія поверхности и въ домахъ города Эссена и ііредмѣстііі Лют- 
тиха.

Говоря 0 теоріи инженера Гоио (Іос. сіі., стр. 23-я), авторъ замѣчаетъ, 
что при опредѣленіи направленія обрушеній нѣтъ надобности слѣдовать 
какой-либо теоріи, но необходимо руководствоваться наблюденіями и при- 
нпмать въ соображеніе общій характеръ мѣстороягденія, а также толщину 
II положеніе промежуточныхъ и покрывающихъ его горныхъ породъ, съ тою 
цѣлью, чтобы имѣть данныя для опредѣленія раііона и глубііны возмояг- 
ныхъ обрушенііі и судить объ ихъ послѣдствіяхъ, напр., о притокѣ воды 
къ проваламъ и проч.

Относительно величины угловъ излома (Вгіісіпѵіпкеі), о которыхъ упо- 
мянуто выше (стр. 4), г. Зерло присовокупляетъ, что въ Вестфаліп ііріініі- 
маютъ этіі углы отъ 65° до 75°\ въ среднемъ 70®, при ггаденіи гіластовъ вь 

45° и  болѣе, а углы излома отъ 55° до 65°— при паденіи гіластовъ подъ угломъ 
менѣе 45°.

Во нзбѣжаніе вліянія обрушенііі на поверхность при разработкѣ нѣ- 
сколькихъ пластовъ, но мнѣнію автора, необходнмо располагать отдѣль- 
ныя части въ выработкахъ, какъ-то: столбы, орты, выемочные штрекіі, одпѣ 
ііодъ другнми, слѣдуя отъ впсячаго бока всего мѣсторожденія—къ леяга- 
чему и ііо направленію сверху—внизъ.

Заііѣтивъ вкратцѣ объ осѣданіяхъ ііочвы надъ выработкаміі по 
теорін іірофессора Ржііха, ннженеръ Зерло въ заключеніе указываетъ на 
примѣръ полноіі устоіічивостн пластовъ сланцеватоіі глііны, залегающііхъ 
надъ подводныміі каменноугольнымп выработкамн въ сѣверной Англіи 
около гавани \ѴЭііі1іаѵеп, гдѣ изъ залоягенныхъ на берегу шахтъ, отъ 220 до 
27.5 метровъ глубиііы, производится добыча угля на глубинѣ отъ 120 до 
200 метровъ ншке морского дна. Для поддержанія кровліі оставляютъ въ  
выработкахъ столбы угля 18,25 метра въ квадратѣ, при чемъ глішіістые 
осадкп представляются настолько устоіічивыміі, что, несмотря на расііоло- 
жешіые надъ выработкаміі каменные устоп въ гаванп, ііочва эта ио оказы- 
ваетъ ніі трещішъ, ни осѣдаііій ‘).
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О бъ о с ѣ д а н і я х ъ  и о б р у ш е н і я х ъ  п о ч в ы  о т ъ  п о д з е м н ы х ъ  
в ы р а б о т о к ъ  и в о о б щ е  о в л і я н і и  и х ъ  і і а д н е в н у ю  п о в е р х -  
н 0 с т ь весьма поучительные выводы и разсужденія были оііубликованы въ 
1876 и 1885 г. директоромъ копей въ МаЬгізсІі-ОзІгаіі, представителемъ 
Остраво-Карвинскаго горнозаводскаго Союза и авторомъ нѣкоторыхъ спе- 
ціалышхъ сочиненііі по горному искусству, В .  К ч и н ск и м ъ , о трудахъ ко- 
тораго по разсмотрѣнію проекта профессора Ря«иха было сказано выше.

Г-нъ Ечинскій въ своихъ мемуарахъ Ч разсматрпваетъ исключительно 
такъ назыв. О с т р а в о -В а р в гт с к ій  к а .м сн н о у го л ь и ы й  окргугъ, располо- 
женный въ сѣверо-восточной части Моравіи, въ которомъ каменноуголъная 
формація состоитъ изъ перемежающнхся пластовъ песчаника и глинистаго 
сланца съ флёцами каменнаго угля незиачительной толщины. Тамъ, гдѣ 
эта формація не обнаяіается на поверхности,—она покрыта третичными осад- 
ками, состоящими пзъ трехъ группъ: 1) песка, суглинка и мягкаго песча- 
ника, 2) тегеля и 3) щебня, песка п глины.

Соотвѣтственно толщинѣ пластовъ каменнаго угля, ихъ паденію, глу- 
бннѣ выработокъ п характеру надкровельныхъ породъ, авторъ выводитъ слѣду- 
ющія положенія, какъ нравила:

1. Глубина осѣданія почвы прямо пропорціональна толщинѣ пласта 
угля II распространенію площади выработаннаго пространства.

2. Съ увеличеніемъ паденія пласта возрастаетъ глубина осѣданія, но 
уменьшается его горизонтальное распространеніе; при отвѣсныхъ пластахъ 
осѣданіе хотя н является весьма значительнымъ, по обнаруживается лишь 
котлообразнымъ углубленіемъ.

3. ГІрп обруніеніп каяѵдой твердой породы, вслѣдствіе нагроможденія 
обломковъ однихъ надъ друпіми, происходнтъ увеличеніе ея объема. По- 
этому, по іірошествіи нѣкотораго времени (пногда 2— 3 лѣтъ), на извѣстной 
глубинѣ отъ ііове])хпостп ііліі, все равно, на извѣстной высотѣ отъ выработки, 
является тотъ моментъ, когда все об])ушившееся прострапство кровли будетъ 
заполнено вышележащею породою, такъ что дальнѣйшее обрушеніе до нѣ- 
котораго времеші прекращается. Эту глубішу, какъ уже замѣчепо, проф. 
Гжиха называетъ бвзвредною глубиною (Зсѣаіііозе Теиіё). Но прн этомъ оказы- 
вается такяіе, что съ увеличеніемъ глубины выработокъ умеяьшается вліяніе 
обрушенія на ііоверхность, которое при нзвѣстной глубннѣ можетъ рав- 
няться нулю. Эту послѣднюю глубпну нѣкоторые авторы называютъ б е з- 
о п а с н о ю  г л у б и н о ю  (ѲеІа1ігІ08е Тсиіе).

‘̂ іто касается до вышеупомянутыхъ с л а б ы х ъ т р е т іі ч н ы х ъ п л а- 
с т о в ъ ,  то они осѣдаютъ, не увеличііваясь въ объемѣ, образуя лпшыізгіібы 
въ видѣ плоскпхъ ко])ытообразішхъ углубленій пли мульдъ.

4. Каждая горная ііорода, равно какъ и каждый отдѣльный нластъ
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имѣіотъ свойственную имъ твердость и вязкость. Поэтому, не всѣ горныя 
поррды представляютъ одинаковыя условія ііри ихъ обрушенііі.

Инженеръ Ечіінскій раздѣляетъ обрушенія осадковъ надъ выработками 
на два періода. П е р в ы й іі е р і о д ъ заключаетъ въ себѣ время обргушенія 
кровли гіласта съ увеличеніемъ ея объема н послѣдгующее затѣмъ осѣданіе 

вышелеягащихъ, наіір., третіічныхъ, іюродъ, безъ увеличенія ихъ въ объемѣ, 
что происходнтъ 110 истеченіи отъ 4 до 12 недѣль послѣ обрушенія кровли. 
пласта и продолжается мало-по-малу 2—3 года.

Вслѣдствіе вторичнаго іілп ,вообще, дальнѣйшаго разрушенія частей 
осѣвшпхъ породъ II ихъ уплотненія давленіемъ массы, наступаетъ в т о р о й 
п е р і о д ъ  о с ѣ д а н і я  почвы, который пронсходитъ хотя и медленііо—въ 
теченіе отъ 2-хъ до 10 лѣтъ, но зато распространяется на значительной 
площади, не причиняя, впрочемъ, ппкакой опасности для поверхностныхъ 
устройствъ: зданііі, дорогъ, каналовъ и т. п.

Обрушеніе желѣзнодорожныхъ разрѣзовъ и открытыхъ выработокъ, 
гдѣ добывается, наіір., глнна и песокъ, отъ которыхъ нерѣдко распростра- 
няются на поверхности боковыя трещііны, удаленныя отъ мѣста выемки на 
многіе метры, несправедливо приписываютъ иногда вліянію подземныхъ 
выработокъ только потому, что послѣднія располагаются ііо сосѣдству. Съ 
другой стороны, случается, хотя рѣдко, что въ поверхностныя углубленія, 
происходящія отъ рудничныхъ работъ, обрушаются находящіяся вблпзи пхъ 
обнаженія слабыхъ іі рыхлыхъ породъ, особенно же водосодержащихъ, ко- 
торыя сползаютъ въ эти углубленія и распространяются надъ каменно- 
угольною формаціею далѣе, чѣмъ это соотвѣтствуетъ ихъ естествешюму 
уг.чу откоса въ 25—30®. Точно такяге однажды случилось, что на поверх- 
ности каменноугольныхъ ііородъ произошли трещішы п боковыя осѣданія 
на 8 метровъ отъ выработокъ.

Мііогими измѣреніями, говорптъ г. Ечинскій, опредѣлепо, что породы 
каменноутольной формаціи въ Острау (песчанііки и глинистые сланцы), при 
обрушеніи надъ выработкамп, увеліічиваются въ объемѣ по вертикальному 
наііравленію въ отношеніи 1 : 1 ,01 .

Означая черезъ « осѣданіе почвы,—ш отвѣсную толщпну пласта угля,—( 
мощностьпокрываіощейііластъ каменноугольнойформацііі іі черезъ / ' толщину 
третичныхъ нлн другихъ новыхъ вышележащихъ осадковъ, получішъ, что

■>’ =  і - '^ т  — 1,01 і, пли 3 =  і -\-т  —  хі,

гдѣ X составляетъ выведенный нзъ опытовъ коэффпціентъ увеличенія 
объеііа той иліі другоіі горной породы при обрушенііі въ выработку. По- 
нятно, что чѣмъ порода тверже и однороднѣе, тѣмъ при обрушеніи ея этотъ 
коэффиціентъ будетъ значительнѣе—и наоборотъ.

Приведенная формула имѣетъ всеобщее приложеніе для іірііб.шізптель- 
наго опредѣленія величішы осѣданія почвы надъ выработкаміі въ Остраво- 
Карвннскомъ горпомъ округѣ.
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Осѣданіе почвы окажется незамѣтнымъ на поверхности тогда, когда 
увеличеніе объема обрушившейся массы достигнетъ такой высоты, которая 
будетъ соотвѣтствовать мощности вынутаго пласта, т. е. когда 8 =  0; тогда, 
по означенпой формулѣ, окажется, что
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0,01

Такъ какъ располагающіеся надъ каменноуголыюю формаціею тре- 
тпчные осадки, какъ замѣчено выше, при осѣданіи почти не увеличііваіотся 
въ  объемѣ, но лишь изгибаются, то, пріі этомъ, такъ' называемая профес- 
соромъ Ржиха безвредная глубина (8с1іа(1І08е ТеііІе) Т, при которой обрушеніе 
выработки не отзывается на іюверхности ощутителыіымч> образомъ, выра- 
зится формулою:

Когда выработка іілотно заложена ііустой породой, то, собственно, об- 
рушенія кровліі не ііроисходитъ, но оказывается только осѣданіе и уплот- 
неніе закладки отъ давленія вышележащихъ породъ, и величина этого 
уплотненія закладки, ііо м Ѣ с т іш ііъ  наблюденіямъ, доходитъ до 0 ,6  всей ея 
толщішы. Слѣдовательно, остается 0,4 свободнаго пространства въ выра- 
боткѣ, которое заполняется послѣдовательно увеличіівающпмся объемомъ 
на 0,01 обрушающейся въ выработку кровли. При этомъ условіи закладки 
велпчпна осѣдаиія почвы выразится:

3 =  і -\- 0,4 т — 1,01 і,
II безвредная глубіша:

/71 0,4 т I і' і\

Еслп выработка будетъ заложена пустой породой толъко отчасти, напр., 
до половины ея высоты, тогда

8 = :  < ш- 0,7 т  — 1,01 і.

Когда выработаны или послѣдовательно черезъ трп года вырабаты- 
ваются нѣсколько лежащихъ одннъ подъ другимъ пластовъ, то берется 
сумма пхъ толщины т т '  т>', и тогда величпна і означаетт> глубину 
отъ поверхности до почвы самаго нижняго изъ пластовъ.

Относительно наііравленія и бокового распространенія обрушеній авторъ 
замѣчаетъ:

Обрушеніе почвы п о п р о с т п р а н і ю выработокъ обозначается всегда 
отвѣсными къ нимъ плоскостями, что также прпнимается за норму на бель- 
гійскнхъ и германскпхъ копяхъ. Расііространепіе обрушенія по у к л о н у

Р При отоутствіи верхнпхъ осадковъ і', величпна эта въ обоихъ случаяхъ откпды- 
вается.



II л а с т 0 в ъ (по паденію или возстанію) въ  большинствѣ случаевъ не соот- 
вѣтствуетъ ни отвгъснымъ, ни нормальнымъ направленіямъ.

1. Есліі ііластъ залегаетъ г о р и з о н т а л ь н о ,  то обрушепіе вышеле- 
жащихъ пластовъ оказывается по отвгъсноліу направленію, что соотвѣтствуеті> 
большинству теорій объ осѣданіяхъ почвы въ здѣшнемъ округѣ, за исклю- 
ченіемъ тѣхъ изъ нихъ, въ которыхъ распространеніе обрушеній разсма- 
тривается еще въ зависимости отъ величины угла естественнаго откоса 
(В08с1іші^8іѵчпке1) обрушающейся горной породы. ІІоэтому, уголъ излома нлп 
обрушенія (Вгисііѵѵіпкёі) |3 (фиг. 58, Табл. V), при горизонтальныхъ пластахъ, 
г. Ечинскій приннмаетъ въ 90“ (,3 =  90“).

2. Когда пластъ угля располагается в е р т и к а л ь и о, то, послѣ выемки 
его, ііороды обоихъ боковъ мало-по-малу обрушаются въ выработку, вслѣд- 
ствіе чего на ііоверхностп образуется незначительное котлообразное углу- 
бленіе, при чемъ собственно уголъ излома 13 также равняется 90®. Но по 
другой теорін, обрушеніе отъ отвѣсной выработки можетъ распространяться 
также горизонтально. Послѣднее, безъ сомнѣнія, обусловливается мощностью 
илп совокупностью нѣсколькихъ пластовъ и слабой боковой породой.

Пріі пластахъ с ъ  п а д е н і е м ъ  о т ъ  50 до 60“, авторъ недопускаетъ 
расііространенія обрушеній по направленію, перпендикулярному къ пластамъ, 
т. е. по нормали, находя, что плоскости изломовъ приблпжаются въ этомъ 
случаѣ къ промежуточному направленію между отвѣсомъ и нормальной къ 
пласту.

3. Если ііластъ п а д а е т ъ  п о д ъ  у г л о м ъ  о к о л о  45“, то направленіе 
. обрушенія, по мнѣнію автора, не соотвѣтствуетъ ни нормальному М, нп от-

вѣсному кт направленіямъ къ забою пласта (фиг. 58), но располагается 
между наііравленіями Ы п Ъп, т. е. по линіи кп\ п если а составляетъ уголъ 
падепія, а [3 уголъ излома, то велпчнну этого послѣдняго г. Ечинскій вы- 
ражаетъ такъ:

<  ,3 =  45“ 4- слѣдователыіо, 45 4 -  22,5 =  67,5“, пли также

<  Р =  90“----- ^  , ,, 90 — 22,5 =  67,5“.

Эти формулы авторъ прнлагаетъ ко всѣмъ случаямъ паденія пластовъ 
и заявлястъ, что каждый уголъ излоліа |3 въ пластѣ располагается только ліе- 
жду горизонтомъ и направленіялт кп и кт, и что при каждомъ болѣе' ііо.ло- 
гомъ пли болѣе отвѣсномъ положенін пласта, чѣмъ 45°, направленіе обру- 
шенія находптся въ одинаковыхъ отношеніяхъ къ углу паденія а, какъ ііри 
отклоненіи отъ линіп />•», такъ п приближаясь къ отвѣсу кш, при чемъ на- 
ііравленіе излома кп составитъ тахіпшт наклоненія плоскостн нзлома къ 
горизонту.

На основаніи изложешіаго, г. Ечннскій выводитъ слѣдующія велнчішы 
угловъ изло,ма (Р) ііри паденіи ііластовъ ііодъ угломъ (а) отъ 90 градусовъ 
до горизонтальнаго ііоложепія:
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а

а

а

а

80^ ,3 =  „

70®, ? -  „

60®, р =  „
50®, 3 =

? =  45

,3 =  90 —
=  45°,

а

а

а

а

40°, [3 =  90 =  - -

30®, р =  „
20®, іЗ =  ' „
10®, ,3 =  „
0“, ? =  „

=  85®. 
=  80®. 
=  75®. 
=  70.®.

=  67,5”.

=  70®.

=  75®. 
=  80®. 
=  85®. 
=  90®.

Означенныя величпны угловъ излома ([З) выведены, по заявленію автора, 
нзъ 80®/д произведенныхъ имъ измѣреній п наблюденій въ Остраво-Карвин- 
скомъ каменноугольномъ бассейнѣ съ 1856 по 1884 годъ, которыя болѣе 
или менѣе соотвѣтствуютъ натуральнымъ положеніямъ плоскостей изломовъ 
въ осадкахъ разсматриваемой каменноугольной формаціи.

Что касается до осѣданій в ы ш е л е ж а ш ; и х ъ  т р е т и ч н ы х ъ  п л а -  
с т 0 в ъ, то они, въ предѣлахъ обрушенія каменноугольной почвы, т. е. падъ 
нею, распространяются кверху по отвѣеному направлент  п образуютъ на 
поверхностп корытообразныя (тііісіепйгаіёе) углубленія. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
иногда случается, что по истеченіи нѣкотораго временп послѣ обрушенія 
выработокъ, лежащіе надъ каменноугольной формаціей третіічные осадкіі 
образуютъ б о к о в ы я  о с ѣ д а н і я  илп о п о л з н и (Кас1ігЩ8с1іип§еп), ко- 
торые расггространяются н а многіе метры за предгълами выработокъ, но для 
опредѣленія пхъ границъ нельзя полоягить какой-либо нормы. Во всякомъ 
случаѣ, горизонтальное движеніе оползней третичныхъ породъ ггростираегпся 

далгъе, чѣмъ это соотвѣтствуетъ ііхъ угламъ естественнаго откоса—отъ 25 
до 30®. Хотя ііодобное движеніе почвы весьма незначительно, не менѣе 
того, -оно можетъ вредно повліять на поверхностные предметы.

ІІріі выходѣ к а м ен н о у го л ы іы хъ  породъ такяге наблюдалось въ нѣ- 
которыхъ пунктахъ надъ выработками боковое осѣданіе почвы и, вслѣд- 
ствіе этого, образованіе трещипъ на разстояніп до 8-ми метровъ.

Въ заклвічеіііе своего второго мемуара (іос. сіі.) авторъ говоритъ, что 
когда направленіе обрушеній или изломовъ не соотвѣтствовало пзложен- 
нымъ выводамъ, то это зависѣло отъ особыхъ пріічинъ, какъ-то: отъ при- 
сутствія трещпнъ, сбросовъ іі другііхъ явленій, обусловливающихся отдѣль- 
іюстяміі въ ііластахъ, которыя отклоняли плоскости изломовъ отъ выше- 
озііаченныхъ ііхъ наііравленій.

\‘Т. Къ числу разсматриваемыхъ мною данныхъ о вліяніи іюдземныхъ



выработокъ на ііоверхность относится также очень подробно изложенное 
разсужденіе саксонскаго маркшейдера Р . Т а у е с е  „объ о с ѣ д а н і я х ъ  и 
у с л о в і я х ъ  д а в л е н і я  п о н в ы  П л а у э н с к о й  к а м е н н о у г о л ь н о й  
ф 0 р м а ц і и въ С а к с о н ги  ‘), нзъ котораго заимствованы главнѣйшія осно- 
ванія теоріи автора.

Продуктивная формація разсматриваемой части Пла\ энской долины 
располагается подъ глпнистымъ сланцемъ и тонкими песчаниками краснаго 
•лежня, прикрытаго незначительнымъ, ііреи.муніественно лёссовымъ наносомъ. 
Она состоитъ изъ мощныхъ осадковъ сланцеватыхъ глинъ съ пропластками 
песчаника и заключаетъ только одинъ рабочій пластъ каменнаго угля, отъ 
3 до 4,5 метровъ толщины, съ паденіемъ отъ 10 до 14" на юго-западъ, при 
глубинѣ отъ 150 до 170 метровъ. Почву составляетъ песчаникъ съ пропласт- 
ками угля и ниже—порфиръ.

По степени ломкости или обрушаемости, г. Гауссе раздѣляетъ всѣ 
вообще горныя породы на три к лас са :

1. Породы слабыя, безсвязныя.
2. Неслоистыя (іёІ8І§е8) породы.
3. Слопстыя породы.
Когда выработкп покрываются п е р в ы м и о с а д к а м и, какъ это часто 

случается при буроугольныхъ мѣсторожденіяхъ, то, сообразно характеру 
ііхъ обрушенія, въ выработанное пространство по вертпкальному направле- 
нію, для охраны важныхъ поверхностныхъ сооруженій, теоретически слѣдуетъ 
оставлять отъ забоевъ выработокъ къ сторонамъ охраны ііредохраніітельные 
столбы, ширііна которыхъ Ь разсчитывается ію формулѣ:

Ь =  і . с ід  сг,

гдѣ отвѣсная глубина выработки отъ поверхностп н «—величина угла 
естественнаго обрушенія или откоса породы (Во8с1шп]і8\ѵіііке1), покрывающей 
выработку. .Но такъ какъ этотъ уголъ можетъ измѣняться при нѣкоторыхъ 
условіяхъ, напр., отъ давленія и мощности кровлп, то авторъ совѣтуетъ 
придавать предохранительнымъ цѣликамъ пѣсколько ббльшую ширину, 
чѣмъ это соотвѣтствустъ естественному откосу данной горной породы.

Н е с л 0 и с т ы я (с іі л о ш н ы я) іі о р о д ы, напр., гранптъ, сіеннтъ, иор- 
фиры II  т. п., хотя и обладаютъ по всѣмъ наііравленіямъ болѣе или менѣе 
одинаковою плотностью, но, несмотря па это, рано пли поздно обрушаются 
отвѣсію надъ выработками, прп пзвѣстномъ распространеніп послѣднихъ. 
Къ этой категоріи горныхъ ііородъ могутъ быть ііричислены также мощныя 
образованія известняковъ, ііесчаішковъ п аигидрптовъ.
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Ширипу предохранительныхъ столбовъ прп выработкѣ мѣсторожденія, 
имѣющаго кровлею одну изъ означенныхъ породъ, авторъ опредѣляетъ 
такъ же, какъ и пріі покрышѣ рыхлыми осадками, т. е. въ завпсимости отъ 
угла обрушенія а и отъ глубины і разрабатываемаго мѣсторожденія. Слѣ- 
довательно, предохраннтельные столбы вокругъ охраняемыхъ предыетовъ 
должны соотвѣтствовать здѣсь ширинѣ

Ь =  і , с ід  а.

ЛІассу с л о и с т ы х ъ  і і о р о д ъ ,  какъ извѣстно, составляющихъ исклю- 
чительно кровлю каменноугольныхъ пластовъ, г. Гауссе разсматриваетъ по 
отношенію къ выработкамъ, какъ балку, располагаемую на устояхъ подъ 
различнымъ угломъ и, на основаніи данныхъ въ механпкѣ проф. Вейсбаха, 
приходптъ къ слѣдующимъ выводамъ:

a) Когда ііласты кровлп г  о р н з о н т а л ь н ы, то онп обламываются 
перііеііднкулярно къ своей длинѣ, т. е. нормально къ ихъ напластованію.

b) Если пласты расположены в е р т и к а л ь н о, что случается очень 
рѣдко, то они отдѣляются другъ отъ друга по плоскостяііъ наслоепія и 
раздробляются. Поэтому обрушеніе ихъ происходитъ, какъ н въ первомъ 
случаѣ, по направлепію силы тяжести, т. е. отвѣсно.

c) Н а к л 0 н II ы е п л а с т ы, въ предѣлахъ отъ 0 до 90”, составляютъ 
обыкновенное явленіе и осѣдаютъ въ направленіи между отвѣсомъ и нор- 
малью пъ плоскости наслоенія; большее нлп меньшее отклоненіе ихъ пло- 
скостей излома отъ отвѣса къ нормалн н—наоборотъ находится въ зависи- 
мости отъ силы тяжести массы породы Р  (фиг. 59, Табл. У) п Р '— снлы, 
дѣйствующей по нормальному направленію, равнодѣйствующая которыхъ Р "  
окажется по ііаправленію среднему ііежду отвѣсомъ и нормалью.

Такъ какъ обыкновеііно ііринято означать углоыъ излома тотъ уголъ (<р), 
который образуется между плоскостью пзлома и горнзонтомъ, то отношеніе 
между угломъ падеііія [3 пласта (фиг. 59) и угломъ излома ср породы въ 
кровлѣ можетъ быть выведено изъ уравнепія:

1 +  (С08Э)̂
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Іу'Л =
8'іп . Со8  ̂■

Если положпмъ, что д; |3 =  0, то въ этомъ уравненіи /^9 =  ос и 9 бу- 
детъ =  90”, т. е., что прп горизонтальномъ напластованіи плоскость пзлома 
ііороды совпадаетъ съ отвѣсною лнніею. Прпнимая Р == 90”, тогда равньпіъ 
образомъ /^9 =  со II 9 =  90”, т. е. іірп вертикальномъ положеніи пластовъ 
плоскость излома совпадаетъ также съ отвѣсною линіею.

Для промежуточныхъ угловъ ііадеііія [3, между 0” и 90”, Гауссе при- 
водитъ слѣдующій рядъ соотвѣтствующихъ имъ, по его расчету, велпчинъ 
угловъ излома 9 , а именно:

Когда /1 іЗ =  0”, .....................................то ^  ср =  9()0 0'

" ^  Р =  ІО "- „ Д Т =  85”10'
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Когда Р =  20® ,....................................... то 9 =  80®30'
„ А § =  30® ,.................................... .....  X 9 -  76®10'
„ ^  р =  40® , „ ^  ср =  73® 0'
„ А  Р =  45® ,.................................... .....  ^  =  71®40'
„ X Р =  50® ,.................................... ...... /і 9 =  70®50'
„ /  Р -  60® ,.................................... .....  /  9 =  71® 0 '
„ ^  Р =  70® , „ ^  9 =  74® 0'
„ А  Р =  80® ,   „ /  9 =  80®50'
„ А  Р =  6 0 ° ,  „ /  9 =  90® 0'

Означенныя числа показываютъ, что съ увелігченіемъ угла паденія 
отъ 0® до 50® уголъ излома уменыпается отъ 90® до 70®50'; но затѣмъ, съ 
продолженіемъ увеличенія перваго отъ 50® до 90®, второй также увеличи- 
вается отъ 70®50' до 90®.

Если приведенныя данныя сравнить съ вышеозначеннымп подобными 
же выводами инженера Ечинскаго (см. стран. 57), то находимъ, что выве- 
денныя теоретически величины угловъ излома надкровельныхъ ііластовъ 
Плауэнскихъ копей оказываются или тождественными съ градусамп угловъ 
пзлома, полученныхъ изъ наблюденій въ Остраво-Карвипскомъ бассейнѣ, 
или разнятся между собою лишь въ единицахъ градусовъ, при одинаковомъ 
паденіи пластовъ. Поэтому, нельзя не признать, что столь близкое согласо- 
ваніе выводовъ, гіолученныхъ двумя наблюдателями и въ разныхъ странахъ, 
безъ сомнѣнія, придаетъ весьма важное и руководящее практическое значеніе 
результатамъ трудовъ инягенеровъ Вчинскаго и Гауссе.

Г-нъ Гауссе подтверлгдаетъ свои теоретическіе выводы ііримѣрами осѣ- 
даній иочвы въ П л а у э и с к и х ъ  к о п я хъ . Такъ, наіір., съ 13-го декабря 1876 г. 
по 7 анрѣля 1879 г. производились наблюденія надъ осѣданіемъ поверхности 
въ части поля около селенія ВОІіІеп, гдѣ каменноуголыіая формація распо- 
лагается подъ глинисто-песчаными и лёссовыми осадкамп. Здѣсь весьма 
незначіітельное осѣданіе оказалось на большой плоіцади, при чемъ найдено, 
что плоскости излома ііластовъ распііостранялись частью по нормаліі, частью 
меягду нею и отвѣсомъ; горизонтальное разстояніе треіциііъ отъ выработокъ 
достигало отъ 23 до 36 метровъ. Пзмѣренія глубины осѣданія почвы про- 
изводились посредствомъ кольевъ, забитыхъ въ землю, которые сначала 
ііодведены были подъ обіцій уровень. Кромѣ того, были произведены наблю- 
денія надъ осѣданіемъ построекъ въ трехъ случаяхъ. Въ первомъ случаѣ, 
отъ разработки на глубинѣ 166 метровъ пласта въ 4 метра толщины н 
1 2 ® паденія, произошло осѣданіе зданія и водяного колеса гончарной фа- 
брики Ъ нѣкоего .Кпіе1іп§’а (фиг. 60). Изломъ направлялся между отвѣсомъ 
II нормалыо; горизонтальное разстояніе обрушенія отъ выработокъ составляло 
23 метра. Такъ какъ здѣсь извѣстны были горизонтальное разстояніе изло- 
мовъ (трещішъ) отъ забоя выработки (23 метра) и глубіша послѣдней отъ 
поверхности (166 метровъ), то уголъ іізлома опредѣлится изъ слѣдующаго 
внражонія:



23С̂ г̂ср (угла излома) =  

ср =  82° 30'.

Второй случай пониженія почвы былъ на стеклянномъ заводѣ 8 іеіпеіі8’а, 
также въ Дёленѣ, для огражденія котораго былъ оставленъ цѣликъ угля 
въ 16 метровъ горизонтальной ширины (фиг. 61), и, кромѣ того, выработка 
передъ этиііъ цѣликомъ была заложена пустой породой на 9,6 метра, что 
вмѣстѣ составляло ширину предохранительной полосы 25,6 метра. Толщина 
пласта равнялась 4 метр. и уголъ паденія 12°, а глубина отъ гіоверхностіі 
180 метр. Несмотря на означенное ііредохраненіе, стѣна а завода, обращен- 
ная къ выработкаліъ и находившаяся отъ нпхъ въ разстояніи 25,6 метра по 
горизонтали,—дала осадку. Здѣсь, подобно первому случаіо, по расчету уголъ 
излома ср окажется:

■ , 25.6
=  180 ’ 

ср =  82°.

Третій случай осѣданія ііочвы отъ разработкп того же каменноуголь- 
наго пласта на глубинѣ 165 метровъ произошелъ въ  той же мѣстности, 
гдѣ зданіе земскаго суда с дало много трещинъ (фиг. 62). При паденіи 
пласта въ 1 2 °, горизонтальное разстояніе поврежденнаго зданія отъ выра- 
ботки равнялось 30 метрамъ. Поэтому, въ данномъ случаѣ

, 30
=  І65’ 

ср =  79“40'.

Такимъ образомъ, разница въ углахъ излома съ теоретическимъ ра- 
счетомъ ііо формулѣ

5̂>ср =  углѣ паденія (р) во всѣхъ трехъ случаяхъ =  1 2 °,

когда ср =  84°20',
оказалась менѣе:

въ первомъ случаѣ на 1°50',
ВО ВТОрОМЪ „ „ 2°20' II
въ третьемъ „ „ 4°40'.
Это обстоятельство объясняется уменьшеніемъ угла іізлома подъ влія- 

ніемъ отклоненія естественнаго откоса (АЬЬОзсІшп )̂ при поверхности. Прн 
этомъ, какъ впдно изъ чертежей (Іос. сі1;.), направленіе плоскостей излома 
во нсѣхъ 3-хъ случаяхъ почти совпадало съ нормальною линіею къ пласту.

Что касается до распространенія и-зломовъ кровли около выработокъ 
п 0 и р 0 с т II р а н і к) п л а с т 0 в ъ, то оно наблюдалось въ промежуткахъ 
между выемочными и возстающими штрекамп, па разстоянін 15— 20 метровъ, 
а въ иѣкоторыхъ с.чучаяхч, это оказывалось на меньшемъ прострапствѣ, ио 
вообще, по истечепіи значительнаго временп.
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Прп охранѣ данной поверхностп, кромѣ опредѣленія наііравленія изло- 
мовъ іілн трещпнъ въ почвѣ, являющихся вслѣдствіе непосредшвеннаго 
осіъданія ея надъ выработкамп, весьма важно еще означеніе величины 
(шнрины) б о к о в о г о  р а с п р о с т р а н е н і я  о с ѣ д а н і й  по горизонтали 
отъ границъ выемочныхъ пространствъ, ііроисходящихъ отъ обрушенія.почвы 
соотвѣтственно ея естественному углу откоса.

Г-нъ Гауссе замѣчаетъ, что „чгъмъ меныие уголъ откоса, свойственнаго 
той или другой горной породѣ, тѣмъ далыне распространяется обрушеніе на 
поверхности“, что, впрочемъ, вполнѣ естёственно. Боковое распространеніе 
осѣданій собешвенно отъ изломовъ въ наклонныхъ пластахъ ироисходитъ, 
по выводамъ автора, исключнтелыіо между оптьсною и нормальною линіями, 
но не всегда бываетъ одинаковымъ какъ по возстанію, такъ и по паденію 
пластовъ, между тѣмъ какъ размѣры этнхъ осѣданій по простиранію почти 
равномѣрны со всѣхъ сторонъ, вслѣдствіе того, что плоскости пзлома по 
этому направленію, не считая естествеіпшхъ откосовъ, представляютъ от- 
вѣсное полоэісеніе и достигаютъ здѣсь той же величины, которая является 
прн обрушеніяхъ горизонтальныхъ илп вертіпсальныхъ пластовъ.

Противъ заявленій староіі теоріи, что плоскости обрушенія даже въ 
наклонныхъ пластахъ распространяются надъ выработками по отвѣсу, слу- 
жатъ, между прочимъ, наблюденія, которыя показываютъ, что, напр., стойки Ь 
(фпг. 63), поставленныя нормально къ почвѣ и кровлѣ пласта, сохраняются 
въ этомъ положеніи болѣе продолжительное время, нежели стойки а, по- 
ставленныя отвѣсно, которыя давленіемъ кровли по нормали выпираются изъ 
своихъ гнѣздъ. Подобное же оказывается іірн дверныхъ окладахъ (фиг. 64),гдѣ 
подкосы а оказываются крѣпко заясатыми между стойкамн А  п перекладами, 
тогда какъ подкосы Ь слабо задерживаются между стойкамн В  п ііерекладами.

Относительно р а с п р о с т р а н е н і я  о с ѣ д а н і й  п о в е р х н о с т н о й  
п о ч в ы  о т ъ  д а л ь н ѣ й ш і і х ъ  о б р у ш е н і й  і і з л о м о в ъ  (АЪбОзсішп^, 
По88Ігші§), авторъ допускаетъ, что распространеніе ихъ вообще оказывается 
болѣе соотвѣтствуіощпмъ отвѣспому направленію на сторонѣ возстанія вы- 
работокъ, нежели на стороиѣ падеііія, гдѣ оказывается максимальное распро- 
страненіе обрушеній между отвѣсомъ и нормальною лпніею.

Д л я  о п р е д ѣ л е н і я  р а з м ѣ р о в т  (ширины) п р е д о х р а н н т е л ь -  
н ы х ъ  п о л о с ъ  или, все равно, соотвѣтствующихъ имъ столбовъ камен- 
наго угля по горизонталн меяаду наііравленіемъ изломовъ и направленіемъ 
естествеішыхъ откосовъ къ сторонѣ охраііяемыхъ па поверхности предме- 
товъ, г. Гауссе ііриводитъ нижеслѣдующіе расчеты, означая пріі этоліъ 
((()нг. 65 и 66) чрезъ:
/—отвѣсную глубину забоя выработокъ отъ поверхностіі,
(р—уголъ излома (Впісіпѵіпкеі) покрывающпхъ ихъ горііыхъ породъ и чрезъ 

■Б *2—уг-чьі, образуемые іілоскостямп уклоновъ пли естественныхъ 
откосовъ (ВОвсішп^зПасІіеи) съ горизонталыо въ направлепіи п р о с т н р а н і я, 
II а д е н і я и в о з с т а н і я пластовъ.
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1 ) Ширіша искомаго предохранительнаго столба Ъ, отнесенная къ 
соотвѣтствующимъ бермамъ, съ обѣихъ сторонъ охраны по п р о с т н р а -  
н і ю (фиг. 65) можетъ быть разсчитана по формулѣ:

Ъ =  і. сі,§ а,

гдѣ величина угла откоса а зависитъ, главнымъ образомъ, отъ степени обру- 
шаемости ііородъ и, безъ сомнѣііія, также отъ мощности осѣдаемыхъ пла- 
стоБЪ въ отношеніи къ глубиііѣ и высотѣ выемочнаго пространства. ІІо- 
этому, здѣсь уголъ а можетъ быть нѣсколько больше угла естественнаго 
откоса, II еслн онъ достаточно точно онредѣленъ для извѣстнаго рода кро- 
вельныхъ породъ, то въ такихъ лге породахъ онъ можетъ слуяшть для ра- 
счета ИСК0М0ІІ ширпны Ъ предохраігительнаго столба.

2 ) Ширина в ъ  с т о р о н у  п а д е н і я  пластовъ (фиг. 66) оііредѣ- 
ляется прн двухъ условіяхъ:

a) когда уголъ паденія пластовъ заключается между 20 и 80 градуса- 
ми, тогда

Ь̂  =  і .  сі^ с?;

b) когда уголъ ііаденія менѣе 20 -тіі градусовъ, то

5, =  і. сЩ 9-\-і. Щ (9—«і).

Уголъ откоса (Вб8с1шп^8\ѵіііке1) ііластовъ въ этомъ случаѣ полу- 
чаетъ значеніе величины средней между величиною )тла а и тою величл- 
ною угла излома 9 , которая соотвѣтствуетъ послѣднему при паденіи пла- 
стовъ между 20—80 градусами.

3) Ширина Ъ.̂  отъ границъ охраны въ сторону возстанія ііласта (фиг. 66) 
выразится уравненіемъ:

Ъ̂ =  і. сів' 9 — 8̂' («. — ?);

но когда ііаденіе ііласта заключается меягду 20 и 80 градусами, то уголъ 
откоса а̂  получается, по крайней мѣрѣ, настолько значительнымъ, что

і. сЩ 9 =  і. Щ («2 — 9),

что соотвѣтствуетъ случаю, когда а̂  =  90 градусамъ, такъ что і. сі§ 9 =  (. сі§ 9 , 
слѣдователыіо, Ъ̂ =  0 , т. е. что на возстающей сторонѣ выработкіі, ііри паде- 
ніи пластовъ между 20 и 80 градусами, уголъ уклона (В08с1шп§8\ѵіпке1) 
обрушпвшейся кровли окажется ііе менѣе 90®, и что при этомъ граница 
осѣданія почвы ііа ііоверхности іш въ какомъ случаѣ не перейдетъ за вы- 
работанное простраііство и въ крайности лишь совпадетъ съ верхней гра- 
ницей забоя.

В е л и ч и н а ]) а с п р о с т р а н е н і я о б р у ш е н і іі и л а с т о в ъ в ъ 
к р 0 в л ѣ п 0 н а п ]) а в л е II і 10 с н и з у—в в е р х ъ  и о с ѣ д а н і е  п о ч в ы ,
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кромѣ способовъ разработкіі съ обрушеніемъ кровли или съ оставленіемъ 
столбовъ,—съ закладкой или безъ закладки выработокъ, по мнѣнію г. Гауссе, 
зависятъ еще, во-первыхъ, отъ высоты обрущающихся выемочныхъ про- 
странствъ. Чѣмъ выше послѣднія, пли, все равно, чѣмъ толще выработанный 
пластъ, тѣмъ выше распространяется обрушеніе кровли н тѣмъ значительнѣе 
осѣданіе поверхности; во-вторыхъ, это зависитъ отъ глубины расположенія 
выработокъ, т. е. отъ мощности вышележащихъ осадковъ. Когда послѣдніе 
представляютъ значительную толщину, то обрушающаяся отдѣльными ча- 
стями ліасса кровли мало-по-ліалу увеличивается въ объеліѣ и заполняетъ 
собою пустое пространство, прежде чѣліъ осѣданіе достигнетъ поверхности. 
Вообще, ліожно сказать, что чѣмъ глубже расііолагаются выработки, при 
одннаковой пхъ высотѣ, тѣліъ незначительнѣе оказывается осѣданіе поверх- 
ности, но тѣліъ скорѣе происходитъ въ нихъ обрушеніе кровли, при челіъ 
трещины, однако, не достигаютъ поверхности. Въ-третыіхъ, расііространеніе 
обрушеній зависитъ также отъ свойства кровельной породы: будетъ-лп она 
твердая п хрупкая (ломкая) или мягкая и гибкая. Въ послѣднеліъ случаѣ 
пласты, прежде ихъ излома, образуютъ вогнутости; въ породахъ же ломкихъ 
обрупіеніе происходитъ непосредственно. Кромѣ того, случается, что выра- 
ботанное пространство заполняется не только обрушеніемъ изъ кровлп, но 
вліѣстѣ съ тѣліъ также выпучиваніемъ его почвы, что проіісходитъ въ не- 
высокихъ выработкахъ отъ прнсутствія въ почвѣ ліягкой сланцеватой глины 
илп тонкослоистыхъ глинистыхъ песчавиковъ ‘ ).

Затѣліъ, г. Гауссе приводитъ условныя величины д л я  о п р е д ѣ л е н і я  
о т н о ш е н і й  л і е жду  р а с п р о с т р а н е н і е м ъ  о б р у ш е н і я  іі осѣда-  
н і е м ъ  п о ч в ы въ з а в и с и м о с т и  отъ глубпны п ліощностіі  выра- 
б о т а н н а г о  пласта .  Означенныя велнчпны составляютъ: »—общее осѣ- 
даніе поверхностной почвы, Л—толщина выработаннаго пласта, і—отвѣсная 
глубина до выработки или толщина надкровелышхъ породъ до начала пхъ 
обрушенія, т—приращеніе мощности (толщины) кровельныхъ породъпослѣ 
ихъ обрушенія, V—объемъ тѣхъ же породъ до ііхъ обрушенія, ь\—общее 
увеличеніе объеліа кровельныхъ осадковъ послѣ обрушенія п ѵі—процентное 
уве.тичепіе объема этихъ осадковъ ііослѣ обрушенія. ІІзъ этихъ означеній 
авторъ выводіітъ слѣдующія равенства:

1) т =  Л. — 3,

т. е. приращеніе ліощностп кровли послѣ обрушенія равпяется толщинѣ 
выработаннаго пласта, уменьшенной величиною осѣданія на поверхностп.

Далѣе, взявъ двѣ ііропорціи:

Р Это явленіе, которое нерѣдко влечетъ за собою обрушеніе крѣпей, часто встрѣ- 
чается въ каменноугольныхъ выработкахъ ГІодмосковпаго края, гдѣ пласты уг.ля обыкно- 
венно располагаются срѳдн сланцеватыхъ и песчаныхъ глішъ. Г . Р.



і :  т =  V \ -ц
V : 10 0  =  ѵ,\ѵі ,  авторъ выводитъ:

Ш Ос,
Т  =  І 00 5

. 100 . гп 100 . (к — в)■2) = —  ̂  =    ,

т. е. процентное увеличеніе объема кровлп послѣ обрушенія равно 100  разъ 
взятому прііращенію ея мощпости, раздѣленному на отвѣсную глубину до 
выработки.

Наконецъ, разсчитывается та толщина кровельныхъ осадковъ или от- 
вѣсная глубина до выработки, при которой обрушеніе уже не замѣчается 
на поверхности, и, слѣдовательно, при этомъ съ безопасностью можно про- 
нзводить полную выемку пласта. Эта глубина і„ , которая должна разсма- 
трііваться дозволительною глубиною выработокъ (2иіаз8І§ег АѢЬаиіеиГе) ‘), въ 
видахъ охраны поверхности отъ осѣданій почвы,.разсчитывается ііо пропорціи:

і \ і „  =  (К— А’ ) : Д,

откуда:
О,  4 —  І —  І 1

т. е. означенная глубпна ( ( „ )  равняется отвѣсной глубинѣ до пласта, раз- 
дѣлепной на величину приращенія мощности кровли п умноженной на 
толщину пласта.

Въ частномъ случаѣ, когда щтастъ угля =  1  ів., тогда

и  =
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т, е. дозволительная глубина будетъ равна отвѣсной глубинѣ пласта, раз- 
дѣленной на прііращеніе мощностіі кровлп Э-

Въ заключеніе приведенныхъ соображеній авторъ замѣчаетъ, что съ 
іірибавленіемъ для безопасности около 20% къ выведенной величпнѣ глу- 
бины іп, ііри к метрахъ толіцины пласта, вообще можно принять

=  10 0  . к метровъ,

т. е. когда моіцноспгь кровельныхъ осадковъ достигнетъіиОразъвзятой гполгцини 
вырабогпаннаго ггласта, то, судя по мѣстнымъ наблюденіямъ (слѣдовательно

0  Это выраженіе глубины, прн которой подземное обрушеніе не обнаруживается на 
новерхности. соотвѣтствуетъ вышеприведеннымъ ея опрсдѣленіямъ ннженеровъ Ржнха и 
Ечннскаго; „зсііасііове— п 8'сіаЬгІозе Теиіе" илн, по выралсенііо другихъ авторовъ,—„Тіюііі- 
Іап іетіег ВгпсІГ*. Г .  Р .

*) Само собоіо разумѣется, что вышеозначенныя значенія веліічіш ъ .ѵ, гп, ѵ, іі ѵ„ мо- 
гутъ быть оп])едѣлены толысо по даннымъ, выведеішымъ пзъ опытовъ іі резулі.татовъ 
предшествовавшпхъ набліоденій надъ явленіяміі, обусловлнвавшііміі осѣданія почвы наді> 
ііыработкамн. Г .  Р .
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на ІІлауэнскпхъ коняхъ), никакихъ осѣданій на поверхности болѣе не произой- 
детъ (ІОС. сіі. 8. 132).

На основанін наблюденііі, произведенныхъ надъ осѣданіями поверх- 
ностноіі почвы въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ также въ Плауэнскомъ бас- 
сейнѣ, г. Гауссе выводитъ, что въ отношеніи п р о д о л ж п т е л ь н о с т и  
о с ѣ д а н і й  пхъ можно раздѣлить на н е р в и ч н ы я  п в т о ричныя .

Первыя являются отъ неііосредственнаго обрушенія кровли и заііол- 
ненія выработаннаго ііространства обрушившеюся массою породы. Вторыя 
пропсходятъ въ періодъ уплотненія этой массы и уменьшенія ея объема.

Первичныя колебанія почвы продолжаются въ теченіе отъ 2 до 3 лѣтъ 
по окончаніи выработки, и затѣмъ осѣданіе на нѣкоторое время прекра- 
щается. Послѣ этого почва снова осѣдаетъ, и это вторичное ея колебаніе 
ііродолжается отъ 3 до 4 лѣтъ. Начало и продолАкительность осѣданій за- 
вііситъ, впрочемъ, отъ свойства кровли, глубины и мощности добываемыхъ 
пластовъ угля, а также отъ ііродолжительности н способа ихъ разработки— 
съ закладкой или безъ закладкн выработокъ.

При незначительной глубинѣ пласта, наприм., около 10 метровъ, кровля 
обрушается вскорѣ іюслѣ выработки, п также скоро прекращается даль- 
нѣйшее осѣданіе почвы; но прн глубинѣ 200 метровъ, осѣданіе продол- 
жается, въ общемъ, около 6 лѣтъ. Пзъ этого сопоставленія видно, что прп 
болыпей еще глубинѣ осѣданіе продлится болѣе 6 лѣтъ. Если-же, какъ 
было замѣчено выше, глубина выработки превзойдетъ дозволительную глу- 
бину, то тогда уже не послѣдуетъ никакого осѣданія поверхностноп почвы. 
Наконецъ, при выработкѣ съ оставленіемъ столбовъ нлп съ закладкой пхъ 
пустоіо іюродою, обрушеніе почвы замед.ляется на многіе годы. Но, вообще, 
чѣмъ быстрѣе производится добыча, тѣмъ скорѣе прекращаются обвалы, п, 
наоборотъ, чѣмъ медленнѣе идетъ выемка, тѣмъ дольше продолжается 
осѣданіе почвы.

Далѣе, авторъ разсуждаетъ о в л і я н і и  о с ѣ д а н і я  к р о в л и  на 
в н е м о ч н ы е  с т о л б ы ,  разсматривая здѣсь происхожденіе разлпчныхъ 
трещинъ въ стОлбахъ угля и въ цѣликахъ его, примыкающнхъ къ забоямъ. 
Такнмъ образомъ, по словамъ г. Гауссе, на Королевскпхъ копяхъ въ Плау- 
энскомъ бассейнѣ въ отдѣльныхъ массахъ угля, на нѣкоторомъ разстояніи 
отъ забоевъ и параллельно направленію обрушаемыхъ выемочныхъ про- 
страпствъ, появляются особыя поперечныя трещины между частями пласта 
(АЫ08іііі§8кіайе) отъ одного до нѣсколькихъ миллимѳтровъ ширішы. Этн 
трещины не имѣютъ сходства съ обыкновенными трещинамп сбросовъ, от- 
личающимися блестящимн плоскостями тренія (КиІ8с1і1іас1іеіі) п обыкіювенно 
заполнеішыми продуктамп разрушенія вышележащихъ П0])0дъ, между тѣмъ 
какъ означениыя узкія трещнны не имѣіотъ гладкнхъ іюверхностей, распо- 
лагаются незавиенмо отъ трещннъ сбросовъ и бываютъ заиолиены лишь 
угольною мелечыо въ вндѣ сажн, поэтому, рабочіе называютъ ихъ Ки88- 
і̂ Шіеп.
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ІІроисхожденіе означенныхъ узкихъ сажистыхъ трещинъ авторъ объ 
ясняетъ снльнымъ давлеігіемъ кровельныхъ осадковъ на обнаженныя части 
пластовъ угля, что доказывается тѣмъ, что эти трещины распространяются 
преимущественно тамъ, гдѣ пронзводятся на неболынихъ разстояніяхъ 
встрѣчныя выраоотки и, съ другой стороны, отсутствуютъ около такихъ за- 
боевъ и пітрековъ, которые удалены на значительное разстояніе отъ обру- 
шаемыхъ выемочныхъ пространствъ.

Наибольшее распространеніе упомянутыхъ трещішъ въ пластѣ угля 
является также въ тѣхъ случаяхъ, когда выработанныя пространства схо- 
дятся между собою подъ болѣе или менѣе острымъ угломъ, чему оче- 
Биднымъ примѣромъ можетъ служить явленіе трещиноватости въ Плауэнской 
копи барона Виг§к‘а (фиг. 67, Табл. У). Здѣсь, до 1880 года, разрабатывалась 
только сѣверная часть поля АВ, и  распространеніе трещинъ въ пластѣ угля,
означенное пунктирными (....... ) линіями, направлялось сначала почти па-
раллельно границамъ выемочнаго пространства. Но по мѣрѣ приближенія 
этихъ выработокъ къ границѣ СВ> старыхъ выработокъ 1865— 70 годовъ, 
вліяніе давленія кровельныхъ породъ и появленіе трещинъ въ пластѣ угля 
все болѣе іі болѣе распространялось въ противоположную сторону отъ на- 
правленія забоевъ выработки АВ, такъ что гранпца вліянія давленія кровли 
на образованіе трещинъ, какъ это обнаружилось въ подготовительныхъ 
штрекахъ іі означено линіею Е В С , отстояла, напр., въ пунктѣ Е  отъ гра- 
ницы выработки А В  на 30 метровъ, тогда какъ въ пунктѣ Ѳ, противъ 
остраго угла двухъ соприкасавшихся выемочныхъ пространствъ А Б  и СВ, 
это разстояніе равнялось 50 метрамъ.

Относительно значенія трещішъ въ пластѣ угля при его разработкѣ 
авторъ говоритъ, что чѣмъ болѣе давленіе породъ на выемочные участки 
или столбы угля, тѣмъ больше развивается въ нихъ трещиноватость, облег- 
чающая выемку угля; но зато при этомъ оказывается большая опасность 
отъ неііредвидимыхъ обрушеній клиновидныхъ массъ, такъ какъ раздѣляю- 
щія ихъ трещины бываютъ настолько тонки п не выполняются ііосторон- 
нею породоіо, что не могутъ быть замѣчены забойщиками.

Въ заключеніе г. Гауссе .замѣчаетъ, что обрущеніе кровли въ камен- 
ноуголыіыя выработкіі бываетъ еще непосредственною причнною сплыіаго 
распространенія рудничныхъ газовъ не только вытѣсненіемъ ихъ изъ вы- 
емочныхъ ііространствъ обрушающеюся кровлеіо, но и выдѣленіемъ газовъ 
изъ самой массы разрушеннаго давленіемъ угля. Означенное обстоятельство 
должно принимать къ ненремѣнному свгъдѣнію отноеительно безопасности ра- 
бочихъ и тгъмъ болѣе, чѣмъ пласты угля богаче газами и чѣмъ толщина ихъ 
зпачительнѣе.

VII. Все вышеи.зложеішое относительно вліянія подземныхъ выработокъ 
на поверхность касалось исключнтельно разработки пластовъ каменнаго 
уімія т о н к и х ъ  и с р е д н е й  мощност і і .  ІІри этомъ большинство дан- 
пыхъ занмствовано преимущественно пзъ паблюденій л выводовъ пѣмец-
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кпхъ и бельгійскихъ горныхъ пнженеровъ. Теперь я приведз’ нѣсколько 
существенныхъ теоретііческихъ и практическихъ выводовъ объ осѣданіяхъ 
почвы изъ трудовъ не менѣе авторитетныхъ ф р а н ц у з с к и х ъ  п н ж е н е -  
р 0 в ъ, что весьАіа важно еще и въ томъ отдошеніи, что ими обращено вни- 
маніе такяге на условія обрушенія по^гвы отъ выработокъ мощныхъ пластовъ 
каменнаго угля.

Въ Сентъ-Этьенскоііъ жзфналѣ: «Впііейп сіе іа 8осіё1:ё сіе іТгкіизігіе тіпё- 
гаіе», 2-те Зёгіе, Т. XIV ' 4 ііѵг. 1885, инженеръ Ф айоль  (М. Гауоі), днректоръ 
копей Соттепігу п Мопіѵіссі (АІІіег), помѣстилъ весьма интересную статью „о 
д в і і ж е н і я х ъ  п о ч в ы ,  в о з б у ж д а е м ы х ъ  р а з р а б о т к о ю  к о п е й “ ‘).

Авторъ, замѣтивъ о разнорѣчивыхъ мнѣніяхъ нѣкоторыхъ зшеныхъ 
касательно осѣданій почвы, говоритъ, что ііхъ выводы составляютъ только 
частные случаи общаго правила, заключающагося въ томъ, что „движенія 
почвы ограничиваются своего рода куполомъ (сібте), который оенованіемъ имѣеть 
площадь выработки; амплитгуда этихъ движенш уменьгиается по мѣрѣ гудале- 
нія отъ центра выработаннаго пространспгва“ или, другііми словами: ампли- 
тгуда осѣданій почвы выражается тѣмъ слабгъе, чѣмъ глубже располагаются 
выработки (р. 806 и 856).

Къ означенпому заключенію автора привеліі его продолжительныя 
наблюденія, подтвержденныя многиміі опытамн. Я укажу на болѣе суще- 
ственные результаты пзъ этихъ опытовъ и отношеыіе ихъ къ обрз'шеніямъ 
въ копяхъ II на поверхности.

Оііыты г. Фаііоля заключались, между прочимъ, въ слѣдующемъ:
1 . Взяты былн отдѣльно: сначала нѣсколько тонкііхъ жел^йзныхъ ііолос’ь 

17’ (с|)иг. 68. Табл. VI) въ 50 МіМ. шіірины, 5 мѵі. толщнны п въ 1 ,2  метра длііны; 
потомъ прішѣнялпсь пластины рудничнаго плоскаго каната изъ алоэ и за- 
тѣмъ—полосы изъ холста н казшука. Каждыя изъ этихъ частей располага- 
лись въ особыхъ прііборахъ совершенно горизонтально другъ надъ другоѵіъ 
на нѣсколькихъ поперечныхъ горизонтальныхъ брускахъ а и Ь, лояѵавшііхъ 
на чугунной плптѣ О, и сильно наягималіісь желѣзпой доской Н  іі ско- 
баміі і. ІІо вынутіи брусковъ Ъ отъ средннхъ—къ крайнішъ, прп опытѣ съ 
желѣзнымн ііолосами, послѣднія представили плоскія вогііутостіі пли осѣ- 
данія, размѣры которыхъ увеличіівались по направлепііо сверху внпзъ (для 
ясности озиачены толстыми лтііяАШ только промежуточные іізгпбы полосъ). 
Линія, проведеітая чрезъ точкп пачала изгіібовъ М, т, т' и Х̂ , п, гг', вы- 
разила іілоскуіо полуэллиптическую кривую МОМ. Пріі опытахъ съ канат- 
ными пластинаміі, одшіаковой съ желѣзнымп полосами длнііы, изгіібы нхъ 
оказали то же самое явлеиіе, но кривая, проведеііная ч])езъ ііачалыіые 
изгіібы пластннъ каната, іірііблііяѵалась къ полукі)ѵгу ІІ/ІАѴ, а пріі каучу-
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ковыхъ іюлосахъ эта крнвая выразилась въ формѣ купола какъ это
добавлеію пунктиромъ на фиг. 68-й.

Означенные опыты показываіотъ, что ерли желѣзныя полосы сравнить, 
наіір., съ пластами болѣе или менѣе плотныхъ и однородныхъ породъ: 
пластнны каната—съ мягкими осадками, акаучуковыя полосы и холстины — 
со слопстыми породами, обладающими нѣкотороіо упругостью, то оказы- 
вается, что пріі одной и той же глубинѣ и высотѣ выработаннаго прост]іан- 
ства іюяса или зоны осѣданія (гопез (іййаіззетепі) гп  почвы надъ выработан- 
нымъ пространствомъ скорѣе всего могутъ обнаружиться въ видѣ трещішъ 
на поверхности іірп послѣднемъ свойствѣ кровельныхъ породъ, т.-е. прн ку- 
ііолообразной зонѣ пхъ осѣданій М Э К ;  они менѣе распространятся кверху 
во второі№ случаѣ—прн очертаніп М Р К ,  и, наконецъ, ііри зиачнтельной 
глубинѣ II осѣданіи кровлп, соотвѣтствующемъ зопѣ М О М , вовсе не ока- 
жется нпкакого нхъ вліянія на поверхность.

Авторъ замѣчаетъ, что наблюдаемыя пмъ пі)Н опытахъ явленія часто 
оказываются въ пластахъ* песчаниковъ и глинистыхъ сланцевъ при обна- 
женін кровли. Такъ, напр., осѣвшіе пласты этихъ породъ въ  потолкѣ одного 
шт})ека О (фиг. 69, Табл. УІ) представляли разлпчііыя кривпзны: 2 -й слой 
былъ менѣе изогнутъ, нежелп 1-й, 3-й—еще менѣе, въ 4-мъ іізогнутость едва 
замѣтна, а 5-й слой остался въ нормальномъ положеніи. Зона или сфера рас- 
ііространенія этихъ осѣданій, какъ видно, оказалась здѣсь весьма огра- 
ниченною въ отношеніи высоты.

Относіітелыю н а п р а в л е н і я  п л о с к о с т е й  і і з л о м о в ъ  обыкііовенно 
приыимаютъ, что н зл о а іъ  нѣкоторыхъ частей, которыя на концахъ задѣланы 
въ устояхъ II сверху нагружены, ііроисходитъ ію перпендикулярному на- 
ііравленію къ нхъ длинѣ. Но авторъ этого не допускаетъ въ пластахъ гор- 
ныхъ ііородъ, заявляя, чт здѣсь изломъ пронсходитъ по направленію наклон- 
ной плоскости, обращенной къ выработанному пространству. Такимъобразомъ, 
задѣлывая ііеподвижно плиты песчаннка н сланца (фнг. 70, Табл. VI) н 
нагружая свободный ихъ конецъ, пзъ 10  опытовъ оказалось: 8 изломовъ 
іі1)Оизошли по наклонному направленію ап сверху—внизъ; одинъ по отвѣсу Ъп н 
одинъ по направленію сп—обратно первому. Вмѣстѣ съ тѣмъ, явленія эти про- 
тиворѣчатъ іісходной точкѣ ряят:^оршнорлшли,которую авторъ не допускаетъ_ 

Ііасателыіо з а к л а д к п  в ы р а б о т о к ъ  упомннается, что горяыя по- 
роды, разламываясь, увеличиваются въ объемѣ соотвѣтственно пхъ фпзи- 
ческимъ свойствамъ. Если взять 100  объемовъ естествепной массы горной 
породы, то 110 раздробленін ея на зерна, величііноіо отъ 2 до 3, 10—15 н 
15—20 миллиметровъ, получаются слѣдующія отношенія этой массы къ 
общему объему раздробленныхъ частей, а нменно:

для глины  .......................100 ; 209 ; 226 : 225,
глинистаго сланца. . 100 : 210 : 221 : 224,

„ ііесчаника . . . . .  7 ( 9 0 : 2 1 4 : 2 1 1 : 2 1 0 ,
„ камеішаго ѵгля. . . 700 : 224 : 199 : 223.
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Это іірнращеніе объема является вслѣдствіе остающихся между облом- 
ками пустотъ, которыя болыпею частію превышаютъ данный объемъ породы. 
Такъ, напр., смѣсь песчанпка и гліінистаго сланца, добытыхъ въ ломкѣ, 
ири укладкѣ въ выработку увелпчивается въ объемѣ на 60%. Съ другой 
стороны, пзвѣстно также, что, по истеченіи нѣкотораго времени, закладка 
отъ собственной тяжести, а, главное, отъ давленія на нее кровельной по- 
роды, уплотняется и осѣдаетъ -уменьшаясь при этомъ въ объеліѣ.

Трудно получить точныя данныя о величіінѣ осѣданія закладки, частью 
по причинѣ неправильности выработокъ, частью отъ несовеі)шенной въ нѣ- 
которыхъ ііунктахъ закладки. Обыкновенный для нея матеріалъ (песчаникъ 
и глишістый сланецъ), уложеиный въ выработкахъ на глубинѣ отъ 100 до 
300 метровъ, уплотняется на 30%.

Опыты г. Файоля, кромѣ вышеприведенныхъ о д в п ж е н і іі п о ч в ы 
н а д ъ  в ы р а б о т а н н ы м ъ  п р о с т р а н с т в о м ъ ,  заключались еще въ слѣ- 
дующихъ интересныхъ пріемахъ:

Искусственные слои изъ мокраго и сухого песка, глпны, гппса илн 
другихъ подобныхъ веществъ были расположены въ деревянномъ ящпкѣ 
80 сантиметровъ длины, 30 стм. ширины и 50 стм. высоты, одна изъ длин- 
ныхъ стѣнокъ котораго была стеклянная (фиг. 71). Толщина слоевъ по]^оды 
измѣнялась отъ 1  миллиметра до нѣсколькихъ сантиметровъ. На днѣ ящика, 
ііодъ породами с—с, располагались ряды тонкихъ выдвижныхъ дощечекъ 
й— й одинаковыхъ размѣровъ, которыя вмѣстѣ соотвѣтствовали пласту ка- 
меішаго угля. Въ числѣ слоевъ самыми тонкимн представлялпсь пластіткіг 
гипса, которыя располагали преимущественно между болѣе толстымн слоями 
влажнаго песка, а эти послѣдніе—между сухимъ пескомъ. Такпмъ образомъ 
искусственные слои относительно плотностіі и упругости (гпбкостіі) соотвѣт- 
ствовалп большинству естественныхъ осадковъ каменноугольной формаціп.

На представленныхъ фигурахъ(фііг. 71— 7б,Табл.Л'‘Іи У ІІ) означаютъ: чер- 
ныя полосы С—пласты угля съ послѣдовательно выработаннымп рядамп (ря- 
ды вынутыхъ дощечекъ) й-~й\ с— с—плоскостіі сопрпкосновенія слоевъ съ 
ихъ вогнутостями отъ осѣданія; параболическія кривыя лпнііі: непрерыв- 
ныя показываютъ з о н ы  (2 п ) п е р в о н а ч а л ь н ы х ъ  о сѣ д ан ій ,ап у н к ти р - 
ныя— 3 0 II ы II 0 с л ѣ д 0 в а т е л ь н ы X ъ о с ѣ д а н і й пластовъ. Очевіідно, что 
при выдвиганіи изъ ящика дощечекъ слои породн осѣдаліі какъ бы надъ 
выраб отанныііъ про странствомъ.

Для набліоденія величпны или глубины осѣданій слоевъ п бокового 
ихъ распространенія, на стеклянныхъ стѣнкахъ ящпковъ проведены быЛи 
линіи ііротіівъ плоскостей соприкосновенія слоевъ, такъ что легко было 
наблюдать каждое малѣйшее нхъ двпженіе, а равно образовавшіяся въ нпхъ 
при этомъ трещішы и ііустоты.

Приведемъ слѣдующіе пріімѣры изъ опытовъ г. Файоля:
<[>игура 71-я представляетъ горіізонтальные слоіі вышепопмеповаішыхъ 

горныхъ іюродъ, располояіенныхъ въ ящикѣ> па трехъ рядахъ узкнхъ до-

70 ГОРНОЕ И ЗАВОДОКОЕ дыо.



щечекъ сі—/ въ 1 стм. толщнны, представляющихъ вынимасіше столбы 
угля. Послѣ удаленія дощечекъ верхняго ряда и спустя нѣсколько минутъ, 
слои начали осѣдать, пзгибаясь все болѣе и болѣе по направленію отъ А 
къ В\ вмѣстѣ съ тѣмъ, расширялись и увеличивались зопы этихъ осѣданііі 
до предѣльныхъ или максимальныхъ пхъ границъ гп „  далѣе которыхъ 
осѣданіе прекратилось. Затѣмъ, при удаленіи дощечекъ средняго ряда, 
зоны гп , не увелнчивалпсь, но каждый слой осѣдалъ глубже; предѣльныя 
зоны этихъ вторичпыхъ осѣданій выразились контурами Наконецъ, 
когда былъ вынутъ нижній рядъ дощечекъ, то размѣръ зонъ равно 
какъ II зонъ гщ , также не измѣнился, но глубіша осѣданія слоевъ увели- 
чилась болѣе, чѣмъ вдвое; зоны же, соотвѣтствуіощія границамъ этихъ по- 
слѣднихъ осѣданій, обозначились контурами гщ .

Означенный опытъ показалъ, что при г  о р и з о н т а л ь н ы х ъ іі л а- 
с т а х ъ  наиболыпее давленіе и осѣданіе почвы соотвѣтствуетъ срединѣ вы- 
работки, а наименыиее— ея окраинамъ. Что касается до положенія точекъ 
наибольшихъ осѣданій слоевъ, чрезъ которыя проведена линія А В , то это 
наііравленіе, вмѣстѣ съ контурамп зонъ, нѣсколько отклонялось отъ верти- 
калп въ лѣвую сторону, гдѣ первоначалыіо было вынуто большее чпсло 
дощечекъ, которыя въ нижнемъ ряду окончательно выііималнсь по напра- 
вленію отъ № 1 -го къ А« 17-му. Наружное очертаніе вертикальноіі площади 
Игі всѣхъ трещинъ и пустотъ въ слояхъ, замѣченныхъ прп окончательномъ 
наблюденііі, ііредставляло въ общемъ форму колокола. ІІоверхностное же 
осѣданіе почвы выразилось гглоскою когпловиною тгі.

Опыты съ н а к л о і і і і ы м и  с л о я м и  (фиг. 72 п 73) тѣхъ же породъ 
показалп, что здѣсь, ііо вынутіи дощечекъ сі—сі, направленіе А В  наиболь- 
шаго осѣданія слоевъ или ось осѣданій значительно отклоняется отъ нор- 
мальной линіи къ сторонѣ возстаыія слоевъ, а іоіенно; при углѣ паденія 
ихъ въ 45® (фиг. 72), уголъ р, соотвѣтствующій направленію нанбольшаго 
осѣданія породъ, составлялъ около 65® съ горизонтомъ. ІІри слояхъ въ 80® 
ііаденія (фиг. 73) означенныіі уголъ |3 равнялся 60®. Распространеніе зонъ 
осѣданія слоевъ едва касалось поверхности въ первомъ случаѣ іі не достп- 
гало до нея во второмъ. Очевндно, что въ послѣднемъ случаѣ, еслп бы 
поверхность соотвѣтствовала горизонту ІѴ, ііли то на ней замѣтны были 
бы осѣданія между пересѣченныіпі ею зонами. Кромѣ того, здѣсь, при 
очеиь крутомъ ііаденіи слоевъ, оказалось, что размѣръ первоначальной 
зоны, отъ вынутія 1 -го ряда дощечекъ, меньше зоны осѣданія, обнаружив- 
шейся при удаленін 2-го ихъ ])яда.

Фигура 74-я (Табл. VII) выражаетъ резу.тьтатъ опытовъ г. Файоля съ по- 
именованными іюродами'пр^ условіи, когда н а к л о н н ы е п л а с т ы п о к р ы- 
т ы г  о р II3 0 н т а л ы і  ы м II о с а д к а м іі. Здѣсь оказалась совокупность явле- 
ній выпіеприведеііныхъ осѣданій при горіізонтальныхъ іі наклонныхъ слояхъ 
съ соотвѣтствующимн іімъ направленіями осей А В  п С В  ііаіібольшаго 
изгпба пластовъ. Такъ что, въ общемт., осѣдаіііе на ііоверхности явилось
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снмметричнымъ ііо отіюшепію къ оси АВ, т.-е. аналогичное съ ііервымъ 
опытомъ; но косвеыное положеніе внутренней куполообразной іілощади тре- 
щішъ соотвѣтствовало второму примѣру.

Есліі результатъ этого опыта сравнить съ примѣрами на фигурахъ .31 
II  36, (Табл. II I I  III) приведенными Д ю м оном ъ  и К а л л о н о м ъ , то явленія 
іізломовъ при несогласномъ напластованіи окаікутся здѣсь тождественнымп.

Слѣдующій опытъ относился къ м о щ н о м у  і і а к л о н н о м у  п л а с т у  
у г  л я, какъ показано на фиг. 75, Табл. VII, гдѣ дощечки й— й означаютъ рас 
ііоложеніе отдѣлыіыхъ выемокъ при поперечной разработкѣ горизонтальнымп 
полосами. Еслн постепенно вынимать дощечки снизу вверхъ отъ основанія 
двухъ этажей, то сначала надъ выработанными пространствами ап п Ьп 
означаются контуры двухъ сводообразныхъ зонъ осѣданія слоевъ. Затѣмъ, 
когда былъ удаленъ цѣликъ пп, то осѣданіе достигло ііоверхности, и кон- 
турі> зонъ выразился обширными граніщаміі 2гп , ііри чемъ наибольшая 
глубіша осѣданій соотвѣтствовала направленію АВ. То же самое явленіе ока- 
залось при наклонномъ положеніи дощечекъ, соотвѣтствующемъ поперечной 
выемкѣ уі'ля наклонныіііі полосами.

Относительно послѣднпхъ опытовъ нельзя не замѣтить, что на прак- 
тикѣ очень значительныхъ осѣданій не происходитъ, потому что выработан- 
ныя ііолосы угля закладываются пустою породою, только уплотненіе кото- 
рой главнѣйше даетъ мѣсто для осадки кровли.

Далѣе авторъ упоминаетъ о т р е щ и н а х ъ  с б р о с о в ъ ,  замѣчая, что, 
во іізбѣяганіе вліянія пхъ на осѣданіе пластовъ, необходимо оставлять передъ 
ними цѣлики угля.

Для объясненія болѣе нагляднаго расііространенія и направленія пзло- 
мовъ плп трещинъ п]ш разработкѣ, напр., горизонтальнаго мощнаго пласта С- 
(фиг. 76-я), наблюдатель помѣщалъ на днѣ ящика шіть рядовъ дощечекъ Л— й и 
располагалъ иа нихъ толстые слоіі влажнаго песка съ пластішками гипса. 
По мѣрѣ удаленія дощечекъ нзъ прпбора, слоіі породъ мало-по-малу осѣ- 
даліі, II въ нихъ іюявплись различной велпчииы трещішы, достпгавшія по- 
верхности; при этомъ замѣчено, что крайнія трещины имѣліі нѣкоторый 
уклонъ ііо иаііравленію отъ і'раніщъ зопъ ас къ срединѣ осѣвшей почвы.

Результаты вышепрпведенныхъ опытовъ г. <І>айоль иодтверяідаетъ на- 
бліоденіями надъ осѣданіемъ пластовъ въ нѣкоторыхъ каменноуголыіыхъ 
копяхъ Франціи, указывая на слѣдуіощіе прпмѣры:

Мощный пластъ каменнаго угля въ Сопшіепігу, толщина котораго до- 
стигаетъ отъ 10 до 15 мстровъ, разрабатывался горпзонталышмп полосами 
въ 2—2,5 метра высоты. Нѣсколько полосъ, обыкиовенно 7—8, рѣдко 3, 
сОставляли этажъ. Смотря ііо обстоятельствамъ^^ вынимали одішъ иліі нѣ- 
сколько этажей одновремеішо, которые по возможіюстіі тщательно закла- 
дываліі породамп камепноугольной формаціп, добываемыми на ііоверхности.

Фнгуры 77 II 78 показываютъ пріімѣры двшкепій почвы, которыя пронсхо- 
дили при выемкѣ одпой іюлосы угля по ііростпранію (фнг. 77, Табл. VII) іі
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нѣсколькііхъ ііолосъ въ крестъ простиранія (фиг. 78). ІІри ііервомъ ііоло- 
женііі выработки видно, что закладка, начиная отъ орта А, закрѣпленнаго 
парными дверными окладами, ііостепенно осѣла почти на Ѵз первоначаль- 
ной своей толщішы аЪ, а вышележащая часть пласта. растрескалась осо- 
бенно силыіо въ ііерегіібѣ надъ крѣпью орта. Во второмъ положеши той 
же выработки (фпг. 78) оказалось, что, ііо мѣрѣ выемки и закладки полосъ 
угля (1, 2, 3, 4, 5 и 6-й) пустой иородой, послѣдняя настолько уіілотни- 
лась II осѣла, что дала возможность, съ одной стороны, падвинуться въ  вы- 
работку значителыіой массѣ породъ аЪс изъ висячаго бока, а съ другой— 
нарушила потолочную толщу угля Ыт до того, что старая закладка Мсі 
частью сползла изъ вышележащаго этажа въ выработку верхней полосы, 
несмотря на значптелыіое ея крѣплеиіе. ІІояса или зоны ііостепеннаго 
расііространенія осѣданііі падъ выработками означенныхъ полосъ угля, по 
соображенію автора, должиы соотвѣтствовать фигурѣ 79-й.

Авторъ имѣлъ случай паблюдать осѣданіе почвы въ одной неглубокоіі 
выработкѣ почти горнзонталыіаго пласта угля въ 1,30 метра толщнны (фііг. 
80-я, ііланъ II разрѣзъ). Сіілошная добыча угля пронзводилась лишь отчасти 
съ закладкой на глубішѣ 18 метровъ и кровля поддержнвалась обыкновен- 
ною деревянною крѣпыо, между котороіі расііолагалн только глинпстыіі сла- 
нецъ, выбранныіі изъ угля. Разработка ііродолжалась въ теченіе 3 мѣся- 
цевъ, II когда выемочная площадь достнгла 350 кв. метровъ, то ііроизошло 
обрушеніе кровли, которое отразилось на поверхностіі. Сначала послышался 
трескъ, усилпвавшіііся въ  ііродолженіе 4 часовъ; затѣмъ кровля начала 
значіітельно осѣдать, обламывая крѣііь на всемъ выемочномъ простран- 
ствѣ, II потомъ, чрезъ 3 мпнуты, прн сильномъ трескѣ, произошло обруше- 
ніе, которое выразилось на повеііхности ложбиною А С  около 30 метровъ 
пшрііны II  0,5 метра глубнны, осѣвшеіо черезъ суткн еще на 0,21 метра; 
по краямъ ложбпны образовалось нѣсколько трещинъ. Части водопровод- 
наго ларя В Е  (фиг. 80 іі 81), примыкавшія къ окраинамъ означенной лож- 
бины, разъединилпсь, а среднія изъ нііхъ надвинулпсь однѣ на другія. 
ІІодобное случается такяіе съ желѣзнодороя^иыміі рельсами, расположен- 
нымп надъ выработкой.

При означенномъ осѣданін почвы замѣчено:
1. Опо пронзошло въ видѣ овалыіаго углубленія, площадь котораго 

оказалась больше площади выработки;
2. Въ общемъ, распространеніс трещинъ I вокругъ осѣвшеІІ площади 

было доволыіо правнлыіое;
3. Отсутствіе трещинъ въ срединѣ углубленія;
4. Трещипы былп паклонены къ средішѣ осѣвшеіі ііочвы.
Послѣднееявленіе, какъмывидѣли,иаблюдалосьтакже пріі оііытахъ,объ-

яснеппыхъ фигурами71,74и 76 (Табл. УІІцЛ1ІІ),т.-е.что трещины пріі осѣданііі 
пластовъ направляются преимуществеішоотъ ііерік|)еріи зопъкъ средшіѣосѣв- 
шей массы, об])азуя, въ общемъ, куполообразныянліі сводообразпыя очертанія.
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Инженеръ Файоль приводитъ, меясду прочимъ, еще слѣдуіощіе при- 
мѣры іірактическихъ набліоденій:

Фигура 82 (Табл. УПІ) представляетъ пологопадающій пластъ угля на 
глубинѣ 228 метровъ іі отъ 2 до 2,5 метр. толщины, который былъ выработанъ 
па большомъ пространствѣ А В  и въ послѣднихъ выемочныхъ участкахъ зало- 
женъ пустою породою. Незначительное осѣданіё почвы на 0,44 метра и тре- 
щины, замѣченныя на поверхности СВ  и въ одпой каменной кладкѣ (онѣ 
показаны сверху фигуры), оказались между отвѣсомъ А В  и вѣроятнымъ 
ііаправленіемъ грашщы осѣданія АС, которое, судя по чертежу, составляло 
съ горизонтомъ уголъ 65°.

Другой наклонный пластъ (фиг. 83, Табл. УІІІ) въ 2 метра толпщны 
былъ выработанъ на незначительной площади безъ закладки; надъ выработ- 
кой оказалось котлообразное углубленіе тгп (на фпгурѣ сверху увеличе- 
но) вдвое шире, чѣмъ выработанная площадь.

Въ обоихъ приведенныхъ случаяхъ, какъ видно по пунктнрнымъ ли- 
ніямъ, наііравленіе осѣданій не соотвѣтствовало ни отвѣсному, ни нормаль- 
ному направленгямъ относительно ііласта угля.

При выработкѣ, начавшейся съ глубины 93 метровъ горпзонтальными 
полосами, одного изъ этажей мощнаго пласта угля, 14 метровъ толщпны и 
34° паденія (фиг. 84), оказалось, что прп высотѣ выемки въ 5 метровъ осѣ- 
даніе на поверхности произошло въ віідѣ лоягбины болѣе метра глубины; 
площадь его была въ  4 раза шире площади поперечной выработки, и гра- 
ііицы этого осѣданія располагалнсь несимметрпчно относительно забоевъ 
распространившіісь болѣе къ сторонѣ паденія пласта. Выработка означенной 
части пласта по простираііію, на длиііу около 160 метровъ, пронзводплась 
въ теченіе 1879—81 годовъ, а осѣданіе почвы продолжалось до мая мѣсяца 
1885 года; но въ послѣднемъ направленіп осѣданіе проіізошло равномѣр- 
нѣе и линіь съ незначительнымъ отклоненіемъ отъ забоевъ

Въ своемъ заключенііі относительно і і з м ѣ н е н і й  п о в е р х н о с т и  
о т ъ  п о д з е м н ы х ъ  в ы р а б о т о к ъ  г. Файоль излагаетъ нѣсколько выво- 
довъ, замѣчая, меягду іірочимъ, что пногда вовсе не пронсходитъ ніікакого 
движенія почвы надъ выработкой, иапрпмѣръ, если ея объемъ менѣе объема 
уплотнившагося обрушенія. Но чаще оказываются болѣе нли менѣе значи- 
тельныя измѣнеііія ііоверхности отъ трещиііъ и осѣданій.

Ф 0 р м а и р а 3 м ѣ р ъ 3 0 н ъ 0 с ѣ д а н і я, выражающихся контуромъ 
трещинъ въ вгідѣ болѣе иліі менѣе выпуклаго куііола (сІОгае іГаИагазетепІ), 
зависятъ отъ многихъ условій, какъ-то: отъ угла паденія пластовъ іі сбро-
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*) На фигурахъ 82, 83 и 84 пунктирныя дугообрашыя наклонныя линіи означаюп. п])в- 
дѣлы боковыхъ осѣданій всей надкровельной массы пластовъ надъ выработкой, которы.ч, 
какч. мы видѣли изъ прпведенныхъ опытовъ г. Файоля, въ дѣйствптельности должны 
ііредставлять кривыя поверхностн зонъ или поясовъ (гп) этпхъ осѣданій, изображенныхъ у 
автора на отдѣльныхъ чертежахъ для каждаго пзъ привѳденныхъ пмъ примѣровъ.

Г . Г.



совъ, отъ свойства и толщины надкровельныхъ осадковъ, отъ размѣровъ 
выработаннаго пространства, его глубины отъ поверхности и способа разра- 
ботки и, наконецъ, отъ размѣра п качества закладки, не говоря уже о воз- 
можномъ вліяніп подземныхъ водъ. Изъ вышеприведенныхъ чертежей впдно, 
что форма II расположеніе зонъ зависятъ главнѣйше отъ угла паденія пла- 
стовъ; высота ихъ обусловливается высотою выработки, а ширина увели- 
чивается съ расшпреніемъ выемочнаго ііоля.

К у і і о л ъ  з онъ о с ѣ д а н і я ,  соотвѣтственно положенію выработкіі и 
свойству кровли, можетъ быть правильнымъ или неправильнымъ, высокимъ, 
расширеннымъ, нрнжатымъ, и т. д.

При выемкѣ п л а с т о в ъ  г о р и з о н т а л ь н ы х ъ  и о ч е н ь  мощ- 
н ы х ъ  к р у т о п а д а і о щ и х ъ ,  куполъ зонъ является болѣе пли менѣе 
правильнымъ (фиг. 71 и 79); наибольшее осѣданіе на поверхности п ось 
осѣданій соотвѣтствуіотъ по отвѣсу центральной части выработкп; зоны 
осѣданія располагаются почти спмметрпчно относительно ея средины. При 
н а к л о н н ы х ъ  п л а с т а х ъ  (фііг. 72, 73, 75, 83 и 84) купола оказываются 
неправильными—косыми, ііногда сжатыми. Пункты наиболыпаго поверхност- 
наго осѣданія не совпадаютъ ни со срединою выработки по вертіікали, ни 
съ направленіемъ наибольшихъ осѣданій кровли (фиг. 73 п 84) іі могутъ 
оказаться на значительномъ отъ нихъ разстояніи (см. табл. VII—VIII).

Относительно в ы с о т ы  з о н ъ  о с ѣ д а н і я  і і л а с т о в ъ ,  когда паденіе 
нхъ менѣе 40° и въ кровлѣ преобладаютъ песчаники, авторъ прііходптъ 
къ слѣдующему практическому правилу:

1. Когда площадь выработки обширная, такъ сказать, н е о г р а н и ч е н -  
н а я, тогда высота зоны или купола, т.-е. граница осѣдаііія въ направленіи 
снизу—вверхъ, не превосходитъ 2 0 0  разъ высоту выработки. Эта высота есть 
вмѣстѣ съ тѣмъ толщина выработаннаго пласта угля безъ закладки, а при  
закладкѣ только та высота, напр. ссі (фиг. 77), выраОотки, которая окажется 
отъ уіілотненія этой закладки.

2. Если площадь выработки о г р а н и ч е н а, то высота купола заклю- 
чается между двумя и четырьмя размѣрами гиирины выработки. Его высота 
будетъ въ два раза болѣе гиирины выработки, если послѣдняя имѣетъ не 
менѣе 2-хъ метровъ высоты, и увеліічіітся еще значптельнѣе ири большей 
высотѣ выработки.

Надъ выработкой б е з ъ  з а к л а д к и ,  паіір., пласта угля въ 1  метръ 
толщины, на глубинѣ болѣе 200 метровъ уже не проіісходптъ осѣданія на 
ііоверхности; но въ то же время почва можетъ осѣсть на 0,4— 0,5 метра на 
Бысотѣ 100 метровъ отъ той яіе выработкн, не оказывая вліянія на поверх- 
ность. Когда означенныхъ размѣровъ пластъ выработанъ с ъ з а к л а д к о й, 
то двияіепіе ііочвы не распространяется выше 80 метровъ, полагая въ томъ 
числѣ уплотненіе закладки ііа 40% ; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, на высотѣ 50 ме- 
тровъ надъ выработкой, оказывается осѣданіе иочвы на 0,10— 0,15 метровъ.
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Для пласта угля въ 4 метра толщины Файоль опредѣляетъ слѣдующія 
макспмальныя высоты зонъ осѣданія надъ выраОоткамп:

При неограниченной выемочной площади (зигіасе сіёрііёе іпсіёйше):
беаъ закл адкп   800 метр. высота осѣданія,
съ закладкой (уплотненіе 40%). . . . 320 „ „ „

Прп ограниченной выемочной площади, напр., 50 метр. іпирины (зиіТасе гезі- 
геіпіе):
безъ закладкп   200 метр. высота осѣданія,
съ закладкой..................• ............................... 10 0  „ „ „

Авторъ не утверждаетъ ѳтп цис|)ры, какъ вполнѣ точныя, но полага- 
етъ, что онѣ прнмѣніімы въ нѣкоторыхъ случаяхъ къ осадкамъ, состоящпмъ 
преіімущественно іізъ пластовъ песчанііка, паденіе которыхъ не нревыша- 
етъ 40”.

Въ дополненіе къ своіпіъ пзслѣдованіямъ, г. Файоль приводіітъ глав- 
нѣйшіе выводы нѣкоторыхъ другпхъ спеціалистовъ по вопросамъ объ осѣ- 
даніи почвы надъ каменноугольныміі выработками. Такъ, наііриііѣръ:

„Въ трудахъ бельгійскихъ инженеровъ гг-дъ В ю льм ен ъ  {Е .іі  6 . Ѵиіі- 
Іетіп) Э сообщалось, что, вслѣдствіе разрушепій, происшедшихъ въ 1825 г. 
въ городѣ Люттихѣ отъ ііодземныхъ выработокъ, одна нзъ комиссій по этому 
обстоятельству заявила, что „цѣлнкъ (массивъ) въ 100  оновъ {аипе— стар. 
Аіѣра =  3 ф. 8 д.), оставленный между выработкой и поверхностью, болѣе 
чѣмъ достаточенъ для предохраненія этой послѣдней.

Другая комиссія по тому же случаіо, состоявшаяся въ 1839 году нзъ 
свѣдущихъ инженеровъ, вывела заключеніе, что не можетъ быть никакого 
сомнѣнія 0 безоііасности какъ для строепій, такъ и для поверхностныхъ 
водъ отъ выработокъ, производящихся на глубинѣ 100  метровъ, т.-е. оставляя 
массивъ въ 100  метровъ меягду поверхностыо и первымъ выемочнымъ пла- 
стомъ.

Въ 1868 году прусское пііавительство командировало четырехъ ннже- 
неровъ въ  Англію, Бельгію, Сѣверную Фраіщію и въ Рейпскую Пруссію для 
іізученія воііроса о вліяніи камеішоугольныхъ выработокъ на поверхностныя 
сооруженія. Въ закліоченіяхъ этихъ ипженеровъ, между іірочпмъ, выражено 
было мнѣніе, что „даже тщательная закладка выработокъ въ копяхъ Бель- 
гіи не имѣотъ полнаго значенія противъ ііоврежденія зданііі на іюверхно- 
сти; что оставленіе столбовъ угля приноситъ пользу только тогда, когда 
вырабатывается пе болѣе половішь! площади выемочиаго пространства. По 
сообщенію тѣхъ же лнцъ, въ Англіп, вообще, прпннмаютъ, что выработкп 
имѣютъ вліяніе на іюверхпость П])іі всѣхъ глубішахъ до 400 метровъ; но 
іірп глубинѣ болѣе 400 метровъ онѣ могутъ ііричпннть ущербъ лишь нѣ- 
которымъ сооруженіямъ, каковы, напр., прядплыіп (йіаіигез). Что въ случаяхъ

М Еіисіе аиг 1е$ сагасіёгей рёпёгаих йез аИаіззетепІз ргоііиііз раг іез ігаѵаих ііе 
тіпез. 1839.
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полной, сплошной выемкп пласта закладка представляетъ существенное 
средство ііротіівъ двііженія почвы ‘), й что при охранѣ поверхности остав- 
ляемый імассивъ угля долженъ ограничііваться соотвѣтственно предѣламъ 
этой поверхности, глубинѣ пластовъ и велпчинѣ угла излома покрываю- 
щихъ ихъ осадковъ“.

Болѣе существенный выводъ комиссіи, имѣвшей засѣдаііія въ Ліоттііхѣ 
въ 1858 г., въ которой участвовалъ извѣстный пнженеръ и главный горный 
пнспекторъ въ Пруссііі ф онъ Д е х ен ъ  (ѵ. Песііеп) заключался въ томъ, 
что „осѣданія почвы вслѣдствіе подземныхъ работъ обыкновеино происхо- 
дятъ по отвѣсному направленію; но это направленіе нерѣдко отклоняется 
къ возстанію пластовъ и чаще всего къ сторонѣ ихъ падеііія“. Въ 1869 г. 
фонъ Дехенъ былъ командированъ правіітельствомъ въ Эссенъ, чтобы пред- 
ставпть свое мнѣніе о ііричинѣ осѣданій тамъ почвы отъ подземныхъ вы- 
работокъ. Этотъ ученый вполнѣ раздѣлялъ, какъ говоритъ авторъ, означен- 
ное мнѣніе англійскихъ инженеровъ въ тоаіъ , что  закладка представляетъ 
существенное средство противъ осѣданія почвы. Онъ находилъ такуке пользу 
отъ оставленія ігредохраніітелыіыхъ столбовъ угля. Относительно з а к о н а  
н о р м а л и ,  какъ нѣкоторые называли теорііо пнягенера Гоно, ф. Дехенъ 
выразился, что: „по этой теоріи осѣ.даніе выработокъ отражается на поверх- 
ностіі при всякой ихъ глубинѣ, направляясь по трещинамъ, нормалыіымъ 
къ разрабатываемымъ пластамъ піиі всякомъ характерѣ напластованія п 
составѣ надкровелыіой почвы, прорѣзапной этпмп трещинаііи. Эта теорія 
имѣетъ большое значеніе не только въ округѣ Монса, но также иа сѣверѣ 
<1>ранціи, несмотря на очевидную ея ошибочность“.

КроАіѣ того, ф. Дехенъ заявлялъ, „что когда пласты пмѣіотъ незначіі- 
тельное паденіе и правильно простііраются до поверхііости, то изломъ, 
именно отъ нижнихъ забоевъ, можетъ распрострапиться нормально къ по- 
верхност.и пластовъ. Напротивъ, при крутопадающемъ напластовапін п иііенно 
на граііицѣ верхнііхъ забоевъ сомнительно, чтобы іізломъ могъ произойти 
въ нормальномъ направлеіііп къ ііластамъ“.

На засѣданіи компетентныхъ въ горномъ дѣлѣ инжеііеровъ въ С—тъ 
Этьеннѣ 7-го августа 1875 года были высказаны пѣкоторыя важныя сообра- 
женія, касаіощіяся разсматриваемаго вопроса, а имепііо:

Инженеръ и диііекторъ Анонпмнаго Общества каменноуголыіыхъ ко- 
пей Мопігатііегі: и 1а Вёгаікііёге Д е в и л е н ь  (І)еѵШаіне) заявилъ, что ііа этихъ 
копяхъ выработки мощнаго ііласта причііняютъ значительное двиягеніе по- 
верхностіюй почвы, которое хотя нельзя было съ точностью опредѣлпть, но
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') Это обстоятельство, по сравненііо съ ліеньпіеіо пользоіо отъ закладкіі въ бельгій- 
скііхъ кошіхъ, зависптъ едіінственно отъ благопріятныхъ для устойчіівостн кровли стратл- 
графнческііхъ и петрографнческихт. условій камениоугольной формацііі Англііі, а нменно; 
ііравіілыюе и пологое напластованіс угля іі перемежаемость его съ плотнымн осадками.

Г . Г .
'̂ ) Ііеѵие ипіѵогзсПе (Іез Міпез.— „Оея аІТаізнетепІз (Іи 80І“. еіс.



все-такл можно доііустить, что ііроисходящія здѣсь осѣданія составляюгпъ 
около 30% мощности пласта *). Прй разработкѣ съ полною закладкой пла- 
ста Ьіііез, отъ 2 до 2,20 метр. толщішы и отъ 35 до 90° ііаденія, направле- 
ніе трещннъ отъ осѣданія почвы оказалось подъ угломъ въ 45° къ горизонту_

Инженеръ Мі г с  замѣтилъ, что направ.ченіе движенія почвы падъ вы- 
работкаміі измѣняется сообразно характеру горныхъ породъ. По наблюденію 
на копи Косііе-Іа Моііёге уголъ обрушенія составляетъ обыкновенно болгъе 45°.

Главный горный ішжеперъ (Ііі^ёіііеиг еіі сііеі' (іи Согрз сіез тіпез) М е и г § е'у 
полагалъ, что осѣданіе почвы подъ угломъ 45° мооюетъ бьтгь принято за 
общее правило, какъ это ясно доказывалось ежедневными наблюденіями на 
копяхъ С-тъ Этьенна. Означенное движеніе продолжается иногда очень 
долго.

Относіітельно п р а в і і л а  н о р м а л и  (правило Гоно) заявлено было, 
что оно не можетъ быть іірішято абсолютно, потоііу что явленія при осѣ- 
данііі почвы надъ горизонтальнымп и отвѣсными выработками пластовъ не 
соотвѣтствовалп этому правилу.

В а г е I і а, ішженеръ и директоръ копей ВеаиЬгиіі, заявилъ о случаяхъ, 
когда здѣсь плоскости изломовъ почвы направлялись почтіі вертикально 
къ паденію пласта. Около шахты СаіпіИе, отъ выработки пологопадающаго 
пласта въ 17 метровт> толщины съ полной закладкой, осѣданіе достигло 
3,50 метровъ, что составляло почти 20% всей мощности пласта при неуплот- 
нившейся еще закладкѣ. Въ коші Веѵеу, осѣданіе закладки достигало отъ 
25 до 33% всей мощности пласта, при толщинѣ кровли болѣе или менѣе 
твердаго и плотнаго сланца въ 70 метровъ, покрытаго пластами песчаника 
отъ 30 до 40 метровъ толщины.

Далѣе, г. Файоль приводитъ нѣсколько извлеченій іізъ мемуара инже- 
нера Д ю м о н а  и изъ отвѣтовъ на его выводы Союза бельгійскихъ угле- 
промышленниковъ, который, какъ уже замѣчено, нашелъ ихъ неудовле- 
творительными н не имѣющимп въ большинствѣ случаевъ практическаго 
значенія, главнѣйше на томъ основаніи, что прп наклонныхъ пластахъ те- 
орія нормали оказалась непримѣшімой, и что плоскости обрушенія почвы 
расгголагаются въ направленги меоюду отвгъеомъ и нормальногі къ ііластамъ. 
Своихъ комментарій авторъ по этому поводуще излагаетъ. Замѣчая объ осѣ- 
даніяхъ ночвы по теоріи Каллопа, о которой было сказано мною выше (стр. 
32 и слѣд.),онъ находитъ эту теорію, вообще, не соотвгътсгпвующею фактическимъ 
явленгямъ и, въ частности, произведешіымъ имъ собственнымъ наблюденіямъ.

0 выводахъ главнаго горнаго инжеію])а и члена французскаго Института 
Т а т о н а -д е -Г у п и л ь е р а  “) Файоль замѣчаетъ, что онп выражаіотъ ііочтп
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') Главный пласіъ (§гап(іе тавзе) означенныхъ копей пыѣетъ отъ 14 до 16и метр. 
толщ.. 45—50'’ паденія п разрабатывается поперечной выемкой горіізоытальнымп полосаміі.

Г . Р.
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то же лшѣніе, которое было заявлено инженеромъ Каллономъ, но лишь съ 
нѣкоторылш оговорками“. Этимъ авторъ заканчиваетъ свой мемуаръ.

Къ чпслу болѣе обьцихъ правилъ объ охранѣ поверхностей отъ обру- 
шенія выработокъ безспорно ііринадлежатъ выводы спеціалиста по руднпч- 
ному дѣлу профессора Э врара , который, въ своемъ обширномъ „ п р а к т и -  
ч е с к о А і ъ р у к о в о д с т в ѣ д л я  д о б ы ч и и с к о п а е м ы х ъ “ ‘), заявляетъ, 
что опредѣленіе направленій изломовъ пластовъ надъ выработками ііо такъ 
называемому правилгу нормали нисколько не отвѣчаетъ фактііческимъ 
явленіямъ въ практикѣ, выведеннымъ на основанііі продолжительныхъ и 
точныхъ наблюденій надъ осѣданіемъ ііочвы въ каменноугольныхъ бассей- 
нахъ Франціи и Бельгіи, которыя показываютъ, что „Ьвиэюенія почвы могутъ 
достигать до всѣхъ пунктовъ, заключаюіцихся внутри обращеннаго конуса аЬс 
или асЪ (фиг. 85 п 86 , Табл. VIII), веришна котораго располагается на границѣ вы- 
работки, а производящія конуса аЪ п ас составляютъ съ горизонтомъ уголъ въ 45°“.

Въ виду большей безоііасностіі важнѣйшііхъ охраняелшхъ предметовъ, 
въ § 76 Правнлъ для веденія у насъ горныхъ работъ, утвержденныхъ г. Ми- 
ннстромъ Государственныхъ Пмуществъ 1-го мая 1892 г., было сказано, что 
для огражденія охраняемыхъ поверхностей отъ осѣданій почвы, могущихъ 
вредно ііовліять на поверхностныя сооруженія, минеральные источники іі 
т. п., „разстояніе. меэісду границами охраняемыхъ поверхностей, напр., соору- 
женііі П II В  (фиг. 87), и блиэюайшими къ нимъ границами подземныхъ выра- 
ботокъ въ горизонтальной проекціи (Ър и ср) не должно быть .менѣе глубины 
послгъднихъ“, т. е., что ширины ай и ЪЛ предохраннтельныхъ ііолосъ на по 
верхностн не доля<:ны быть менѣе высотъ Ъй и сй, „съ прибавленіемъ къ этому 
разстоянію, для больгией безопасности, еще 50  саж. на поверхности“ ”). Это 
послѣднее правпло, въ виду оставленія значительныхъ охраняемыхъ по- 
лосъ {бермъ =  50 саж. ширины), найдеио для нѣкоторыхъ случаевъ стѣсни- 
тельнымъ II нынѣ отмѣнено.

Къ озпаченному своему заключенію профес. Эвраръ присовокупляетъ, 
что, при обрушеніи выработокъ въ крутопадающихъ мѣсторожденіяхъ, ііе- 
ремѣщеніе окружающпхъ выработку пластовъ яв.ляется одинаково какъ въ 
кровлѣ, такъ II въ почвѣ, и что уголъ этого ііеремѣщенія съ горизонтомъ 
оказывается иногда менѣе 45®, чему способствуютъ пологіе сбросы въ пла- 
стахъ II несогласное напластованіе.

Кромѣ авторитетнаго значенія въ горпомъ дѣлѣ профессора Эврара, 
его выводы, какъ мы видѣли (стр. 77 и 78), подтверждаются еще такііми 
нзвѣстныміі ііо эксплоатаціи каменноугольныхъ копей спеціалпстамн, какъ 
директоръ главнѣіішпхъ южно-французскихъ руднііковъ МоійгатЪегІ; ,и 1а
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Вёгаікііёгс—ЮеѵШаіпе, главный герный инягенеръ (Іп§ёпіеиг еп сііеГ) Меиг^еу и гра- 
ждаискій инягенеръ Мігс, которые заявили ‘), что осѣданія почвы надъ выработ- 
ками происходятъ по направленію къ горизонтгу подъ угломъ около 45". При 
этомъ г. Меиг^еу полагаетъ, что означенное направленіе почти общее для С-тъ 
Эгпьеннскихъ коггей, т. е. для ііопдныхъ мѣсторожденій каменнаго угля. Слѣ- 
довательно, ііравпло Эврара вполнѣ цгълесообразно для примѣненія его и въ 
Россіи къ такимъ мощнымъ пластамъ каменнаго угля, какъ, наіір., наши—- 
Домбровскіе, но безъ оставленія бермъ въ .50 саж. ширины.

Нижеслѣдующія условія, касающіяся дизлокаціи пластовъ, окружаю- 
щихъ выработки, заимствованы изъ курса горііаго искусства Еам беседеса, 
гражданскаго ннжепера и профессора горной школы въ Дуэ Э-

Замѣтивъ, что почти во всѣхъ случаяхъ осѣданія почвы послѣ обру- 
шенія кровли выработки являются въ видѣ котлообразныхъ углубленій, и 
что прпчины этпхъ осѣданій весьма разнообразны, соотвѣтственно характеру 
мѣсторожденія и способу его разработкіі, авторъ разсматриваетъ означен- 
ныя явленія при способахъ добычн каменнаго угля с ъ  з а к л а д к о й  вы-  
р а б о т о к ъ и  б е з ъ  з а к л а д к и ,  т. е. с ъ  о б р у ш е н і е м ъ  к р о в л и .  Для 
перваго случая онъ приводитъ слѣдующіе примѣры:

1 . Пластъ угля „Ес1§аг(1“ (фиг. 88, Табл. IX) иаіѢл ъ  о д и н ъ  метръ толщины 
п отъ 2 до 3° паденія; кровля слабая—рыхлый сланецъ, почва плотная. \Іежду 
двумя крайними забоями, въ одинъ метръ высоты и на разстояніи 66 ме- 
тровъ, закладка постепенно осѣла отъ 0,80 до 0,35 метр., какъ видно пзъ 
разрѣза 110 ііростиранію пласта.

2 . Наклонный пластъ „Шііпе11е“ (фиг. 89) въ 1,40 метр. толщины былъ 
покрытъ песчаникомъ, а выше глинистымъ сланцемъ. Осадка кровли въ 
пологой части пласта, вмѣстѣ съ закладкой, достигла въ средіінѣ выра- 
боткіі 65 сантиметровъ.

3. Пластъ „А(Шаі(1е“ (сініг. 90, Табл. IX), въ 1 метръ толщнны, іімѣлъ 
плотную кровлю II ііочву. Нри углѣ ііаденія въ 40°, закладка около нняшяго 
забоя осѣ,ла на 20 сантиметровъ, а чрезъ 80 метровъ по возстанію—на 40 
сантиметровъ.

Примѣромъ в л і я н і я  у г л о в ъ  п а д е н і я  на  о с ѣ д а н і е  з а к л а д к і і  
можетъ с.лужить іірилоукеііная авторомъ ({)игура 91-я, показываюящя раз- 
рѣзъ одного нзъ крутопадающихъ ііластовъ группы „Воис1іу“ въ 1,40 метр. 
толщины при различномъ его паденіи отъ 39 до 64°. Здѣсь віідно, что чѣмъ 
менѣе уголъ ііадеиія, тѣмъ болѣе осѣла закладка и кровля, и наоборотъ. 
Нослѣднее, вирочемъ, завнсптъ отъ величины давленія верхней закладки 
на нижнюю ея часть.

Какъ бы тщателыіо ии была расположена закладка въ выработкѣ, пе
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ліенѣе того, она всегда даетъ осадку, нногда весьма значительную, особенно 
пріі крутоііадаюштіхъ ііластахъ. Кромѣ того, прн іюперечной выемкѣ, за- 
кладка верхнихъ выработанныхъ этажей ііонижается во в])емя выемкп ниж- 
няго этажа на 34—38% своей первоначальной высоты. На копіі 81. Нотіпі^ие, 
гдѣ вырабатывался этажъ въ 17,50 метровъ высоты, когда вынули ііослѣд- 
нюю ііолосу (Ігаисііе) угля, то закладка верхняго этажа оказалась опустив- 
шеюся на 5,85 метра. Это явлепіе, очевндпо, зависіітъ отъ сіілыіаго уплот- 
ненія II, вслѣдствіе этого, уменьшепія объема закладки въ крутоііадаюіщіХ7> 
выработкахъ.

Пріі сііособах7> разработки ііластовыхъ мѣсторожденій б е з ъ з а к л а д к іі 
в ы 0 м 0 ч н ы X 'ь п р 0 с т р а іі с т в ъ всегда происходптъ осѣданіе верхнпхъ 
породъ, которое распростііапястся ііозади забоевъ на весьма разліічиыя раз- 
стоянія, на 20 , 80, 100 метровъ и болѣе, смотря ііо плотностп и устойчпвости 
верхішхъ осадковъ. Когда кровля состоиті> изъ иоіюдъ, не пмѣюш,нхъ зна- 
чнтельной взаимной связіі, какъ, наир., глішистые сланцы и рыхлые песча- 
шіки, то она осѣдаетъ равномѣрно п нсдалеко отъ забоевъ. Еслп же кровля 
іілотная и устойчивая, то, ііаоборотъ, она, вслѣдствіе уііругости слоевъ, хотя 
II остаотся на болыпое разстояніе навпсшею надъ выработкой, но зато вне- 
зашюе обрушепіе ея очепь опасно; оно распространяется иа больніую 
іілоідадь II достигастъ ішогда самого забоя, пріі чемъ гремучй газъ 
можетъ выдѣляться въ болыііомъ количествѣ іізъ обііажеипыхъ обвалоліъ 
ііустотъ.

Въ заключеіііе пзложешіаго обзо])а главныхъ выводовъ поимсііован- 
ііыхт> бельгійскнхъ и фраііцузскпхъ авторовъ объ условіяхъ осѣданія по- 
верхности отъ нодземиыхъ выііаботокъ, ііослѣднее слово іірішадлежптъ 
іюкраішей мѣрѣ, по в])омени, іірофессору Т а т о н у  де Г у п и л ъ е р у .  Высоко- 
чтпмый ирофессоръ, етіііепі ріоіё^^сиг, какъ его пазываетъ Файоль, не 
вдается слишко.мъ лшого ві> этотъ воііросъ, ог])ашічиваясь, меяіду прочимъ, 
слѣдующішіі замѣчаиіяміі ‘):

„ГІріі разработкѣ съ обрушеніемъ кровлп, расііространсніе осѣданій въ 
верхішхъ пластахъ мало ио малу уменыігается іі останавливается на меиь- 
шей нлн бблыней высотѣ, соотвѣтствешю велпчинѣ объема обрушающейся 
ііо])оды. Закладка ііочтіі не и.мѣетъ вліянія иа уменьшеніе этой высоты, по 
іі])ичшіѣ уилотнеііія ея объема до 50 и болѣе іі])оцентовъ. То.ѣно оставленіе 
значительныхъ сто.гбовъ •угля. .мооісетъ безусловно иоддероісивать кровлю. Закопы, 
кото])ымъ подчиняется распрострапеіпе іізломов'ь въ почвѣ, еще очень темны, 
что объяспяется мііояіеством7> элемептовъ, отъ которыхъ завпсятъ іюслѣд- 
ствія осѣданій, а такяге—трудностыо п недостаткомі, наблюденій“ “). Затѣмъ, 
ііро())ессоръ Гушільеръ обращается къ теоріямч, Дюмона, Каллона и (Гайоля.

') ) І а 1 о п  (1 (; І а - ( і о и і ) і ]  1 і е г о, Іос сіі. 2 -т е  ё(ІІІ. Т о те . і. 1896, р. 504. 5.53—561.
-) Отлосиіелыіо паб.тіоденііі въ  коііііхТ) Средікчі Епропы. ітослѣднее замѣчаніе оче- 
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Не раздѣляя нѣкоторых'ь сообііаягенііі перваго, онъ замѣчаетъ, что выводы 
Каллона, будучп самн ію собѣ весьма основательными, выражены, однако, 
настолько безусловно, что при этом'ь они ііе могутъ вполнѣ онравдываться 
на практик'1’..

Авторь ііриводіітъ, мея;ду іірочіім'ь, н'Ьсколько іірчмѣровъ изъ выше- 
означенныхъ оііытовъ Фаііоля, безъ всякпхъ, однако, отъ себя комментарій; 
вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ находитъ работу этого ипженера настолько замѣча- 
тельною, что она поведотъ к'ь разъяснеиію различныхъ и очевіідных'ь не- 
доразумѣній II протііворѣчій въ вопросахъ объ осѣданіп почвы, замѣчае- 
мыхъ в'ь столь безразличіюмъ іірилоягеіііи старшшыхъ правп,тъ.

М11. Ниягеизложенныя сообщенія п ѣ м е ц к і і х ъ  и н я г е н е р о в ъ  за 
послѣднія семь лѣтъ (1892— 1899 г.) объ осѣданіяхъ почвы іі оставлясііых'ь 
предохраніітелыіыхъ цѣликахъ заслуживають особаго вниманія, потоііу что 
они заключают'ь въ себѣ не столько теоретическіе взгляды, сколько прямыя 
указанія на нѣкоторыя іюучительныя ())актическія явлепія иііа тѣ правила, 
которыіпі нынѣ руководствуются ііа практикѣ въ Германіи при огражденіи 
поверхностныхъ сооруягеній отъ обваловь. Здѣсь я прпведу слѣдуюіція 
почти едиііственішя для посл'ѣдняго времени данііыя по разсматриваемому 
вопросу, а именно:

Относнтелыю Р у р с к а г о к а м с н н о у г о л ь н а г о б а с с е й н а ішже- 
иеръ Л ю т геи ъ  прпводіггъ нѣкоторые замѣчателыіые случан осѣданія іюверх- 
ности отъ выработокъ ‘). Наіір., на коші„ГгііЫісІіе Мог^іеіізоіте'', надъ выработка- 
миііласта 80° паденія іі 2,40 мстр.толщнны, ііроизошелъ обва.лъ поверхностіі 
на 245 метр. длины, 13 метр. шііушны и 20 метр. глубішы. Пріі глубокпхъ 
выработкахъ в'ь коіш „Еіп1гасШ“ осѣданіе почвы обозначалось въ болыішн- 
ствѣ случаевъ на ііротяяѵенііі нѣсколькііхъ километровъ по простііранію. 
На копи „Коііі§ііі Е1ізаЬе11і“ ііроизоіііелъ обвалъ шахты, несмотря на то, что 
выработанный кі)утоііадаіощій пластъ въ 1,60 ііетр. толщины ііокрывался 
горіізопталыіыми осадками мергеля въ 60 метровъ.

Оберъ-бергратъ В ел ер ъ , іірО(|)ессоръ горнаго пскусства п обработкіі 
рудъ, дііректоръ Горной Академііі іі горной школы въ Клаусталѣ, въ своемъ 
извѣстномъ сочішенііі “), ііежду іірочимъ, шішотъ:

Обрушеніе іюверхностной іючвы надъ выработками проіісходитъ сііустя 
пѣсколько мѣсяцевъ ііли, вообщо, вь теченіе первыхъ двухъ лѣтъ со вре- 
мени начала выработокъ. ІІо ііабліодеіііямъ ішжеііера Н а с с е  °), говоритъ 
автоі)ъ, двпяѵсіііе верхішхъ ііластовъ ііріі глубішѣ менѣе 250 метровъ обпа- 
руживается уяге черезъ два года послѣ окончанія выомкіі угля.
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Г л у б і і н а  о с ѣ д а н і я  зависитъ отъ способа очистной добычп: съ 
3 а к л а д к о й или б е з ъ з а к л а д к и вые.мочнаго ііространства. Въ первомі. 
случаѣ отъ давленія надкровельныхъ породъ объемъ закладки )’меііыііается 
въ среднемъ на іюловппу, п въ такомъ же почти размѣрѣ осѣдапіе ііростіі- 
рается до поверхностіі. Прп с іі л о ш н о й в ы е лі к ѣ, когда производится 
тщательная закладка, іюве])Хность осѣдаетъ равномѣрно и не причиняетъ. 
напр., постройкамъ значителыіыхч. поврежденій. Когда въ выработанномъ 
полѣ оставляютъ отдѣлыіые ііредохранителыіые столбы, то отъ осѣданія 
кровли на іюверхностн образуются бугры иліі гряды, на отклонахч. которыхі. 
поврежденіе почвы оказывается болѣе значительнымъ, нежелп по окраинамъ 
всей осѣвшей площадп.

ІІри выработкахъ б е з ъ з ак  л а д к и, напр., пріі ст о л б ов о й в ы- 
е м к ѣ іюлогопадающпхъ пластовъ, глубина осѣдапія поверхности болѣе 
или мепѣе соотвѣтствуетъ мощностп пласта въ томъ случаѣ, когда, какъ. 
напр., въ буроуголыіыхъ мѣсторожденіяхъ, надк])овелъные осадкіі состоятъ 
нзъ слабыхъ песчаныхч. или глинистыхъ новыхч. образованій. Но когда 
кровля представляетч. твердую іюроду, напр., мощные пласты ііесчаника. 
тогда обрушаются въ выработку только ближайгаія ихъ частп, увеличиваясі. 
въ объемѣ, надъ которымп вышележащіе осадки, особенно нри глубокихъ 
выработкахъ, осѣдая на обвалъ, только пзгибаются безъ разрушекія.

Что касается о т н о ш е н і я  о с ѣ д а п і й  п о в е р х н о с т н о й  п о ч в ы  
к ъ г л у б II I I  ѣ в ы р а б 0 т 0 к ч.< то, напр., въ богатыхъ пластауіи жирпаг<) 
угля Саарбрюкенскпхъ копяхъ, съ достовѣрностью доказано, что вліяніе вы- 
работокъ на осѣданіе простирается прп глубинѣ отъ 2оо п напболыііое д<» 
250 метровъ.

По наблюденіямъ въ коіш „Кгопргіп7“, около Саарбріокепа, оказалось. 
что, отъ выработкн одного пласта 1,10—1,20 метр. толщины п 12” ііадепія 
по способу столбовой выемкіі, осѣданіе поверхиостн прп глубинѣ 170 ме- 
тровъ достигало 0,35 метра, а при сплошпой выемкѣ съ закладкой оно 
равнялось только 0,06 метра.

Относптелыю р а з м ѣ  р о в ъ іі р е д о х р а н іі т е л ь н ы х ъ ц ѣ л п к о в ч. 
авторч. замѣчаетъ, что когда имѣется вч. внду оградить отъ нліянія подзем- 
ныхъ выработокч. какія-либо зданія, желѣзіюдорожныя насыііп, кладіЗііЩіі 
и т. II., тогда необходимо принимать въ соображеніе: подъ какимъ углоііъ 
(угломч. из.юма или обрушепія) къ поверхности могутъ распространяться 
плоскостн излома или ті^ещшіы въ почвѣ. Со времени нервы.хъ, въ 1867 г., 
наблюденій ПІульца принимали за правило, что осѣдаиія распространяются 
пі^еимуществеішо ио направленію нормальныхъ къ падеиію пласпіа. По, впо- 
слѣдствіи, очевидныя искліочеііія изъ этого нравнла чаще доказывалн, что 
наприв.п.епіе изломовъ являетсн не перпендикулярно кь лгшіи паденія п.шста, 
а боліъе ги и  меніъе наклонно къ сіііоронѣ наденія, мбразуя уіоль вь 50° и да-жг 
менѣе градусовъ сч. горнзоитомь. Песмотря на это, ііро^р. КіЩоръ, согласно
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съ мнѣніемъ г. Насс(‘, заявляетъ, что ііравило Шульца 0(1ъ огражденіи 
охраняемыхъ поверхностей— ігормалыо со стороны возстанія пласта и отвѣ- 
сомъ на сторонѣ ііаденія (см. ((ніг. 29, Табл. II) составляетъ одно изъ ііравплъ 
ноторому до сихъ поръ чаще всего слѣдуютъ ( . . . . Ііізііег теіві Ъеіоі і̂е Ке§е1; 
І0('. сіі. 8. 286) при ііологпхъ и наклоішыхл> п,ластахъ, съ добавленіемъ, въ 
это.\іъ случаѣ, къ озпаченнымъ направленія.чъ предохранительныхъ полосъ 
(бермъ) отъ 10 до 20 метровъ тирины. Нт> Нестфалін, напр., принпмаіотъ 
уголъ излома отъ 55° до 65° при пологомъ и наклонномъ паденіи п.шста, а 
ііріі паденіп въ 45® іі болѣе—нащіавлоніе іізлома съ го]шзонтомъ опредѣ- 
ляется угло.иъ въ 65° до 75°. Въ обоихъ случаяхъ предѣльная разіюсть въ 
10° зависіітъ отъ свойства ііочвы, толщины ііласта и глубшіы его зале- 
ганія.

Означенныя нормы углов7> іізлома показываютъ, что ііо вестфальскому 
правилу ііредѣлы охраняемой ііоверхности зпачителыіо сокращаются въ 
сравнеиіи но только съ ііравилами Гопо іі Шульца, но и съ правнломъ 
Эврара.

Г . Т еф еръ  (І1аіі8 Ыоеіег), профессор'ь горпой академіп въ Легібенѣ ііо 
каѳедрѣ гешлогіи и мѣсторождепій ііолезішхъ ископаемыхъ, въ его спе- 
ціальномл> практическомъ сборніікѣ всѣхъ существенныхъ данныхъ для 
горнаго дѣла, пздашіомъ прн сотрудничествѣ пѣсколышхъ извѣстныхъ пн- 
женеровъ, подъ заглавіемъ: „ТазсІіепЪіісіі ійг Вегдтаппег'*. ГеоЪеп 1897. 8. 18.5— 
188 повторяетъ почти буквалыю все то, что выше мною іізлоя?ено пзъ 
сочиненія ііроф. Кіз.лера и что заимствовано послѣдшімъ іізъ указанной 
статыі ннжепера Нассе (Каазе) относптелыю вліяиія подземныхл, выработокъ 
па дневную поверхность, т. е. о томъ, что касается значенія так'ь называе- 
маго вестфальскаго правила о направлепіи изломовъ, веліічинъ угла обру- 
шенія II иредох])ашітелышх'ь бермъ. Не менѣе того, .это доказываетъ, что п 
австрійскіе шіженеры прпдаютъ означеішому иравплу іірактііческое зна- 
чепіе.

Кромѣ замѣченнаго, ііроф. Гёферъ ііриводптъ для пріімѣра формуліі- 
рованныя инженеромл, Ечішскимъ соображеііія обл> осѣданіяхъ іючвы надъ 
выработкамп Остравскаго горнаго округа вт, Мо]іавііі, о которыхъ сказано 
было выше (стр. 54—57). Къ сему авторъ ііріісовокупляетъ, что ііо этому 
воп]юсу въ озиачешюмъ округѣ имѣются слѣдующія пабліоденія, а именно: 

Вл, направленін п р о с т и р а н і я п л а с т о в ъ ,всѣ пзломы всегда слѣдуютъ 
110 ііерііендикулярному (отвѣсному) наііравленію, что іірннимается за норму 
на бельгіііскпхъ и германскихл, коііяхл,.

! Іо II а д е н і ю п л а с т о в ъ, іізломы расіцюстраняются между отвѣспымъ 
II нормалыіымл, паправленія.чп къ пласту. 0  ве,тгачинѣ угловл, іізлома Гё- 
({)ор'ь приводитъ 'вышензлояѵенныя даииыя г. Ечішскаго (стр. 57).

То иліі друго(> паправленіе нзлома (уго.лъ излома), между 67" и 90° кт> 
горизоііту, касается только осадковл, каменпоуголыіой формаціи; достнгая
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же покрывающнхъ ее болѣе новыхъ ііластовъ, ііаіір., треттічныхъ, ііаііравле- 
ніе іізлома іізъ наклоннаго ііоложеыія переходитъ въ отвѣсііое ‘).

Выведсііііая, на основаніи теоретическихъ сообраягеыііі, маркшеіідеромъ 
Гауссе (Наиззе) формула для оііредѣлепія угла іізлома въ каменпоуголыіыхъ 
осадкахъ ІІлауэнскихъ копеіі въ Саксоііііі:

і(г^ -  гсті) 59)—  8 і п р . С о ы [ і  ) ’

гдѣ 9 означаетъ искомый уголъ пзлома іі [і-у голъ  падеііія ііласта, соот- 
вѣтствуетъ также наблюденіямъ, ііроіізведенны.мъ въ Остравско.мъ окрутѣ’ 
что, безъ сомнѣнія, ііридаетъ большое іірактпческое значеніе нышеизлояѵен- 
нымъ выводамъ г. 1'ауссе объ осѣданіяхъ почвы (стр. 58—67).

Относптельно устаповленія къ Вестфалііі іі Рейпской Пруссіи іірпвплъ 
для ііодземныхъ выработокъ нластовыхъ мѣстороягденій, въ видахъ охране- 
ііія дашіыхъ ііовеі)хііосте1і отъ осѣдаііія почвы, исключіітелыіо ііри разра- 
боткѣ т о і і к и х ъ  II  с р с д н е й  а і о щ і і о с т и  і і л а с т о в ъ  каменііаго угля 
въ тѣхъ, меящу іірочимъ, случаяхъ, когда каменноугольная формація ііо- 
крывается несогласііо напластованпыміі съ ііею осадкаміі, вполнѣ необходіімо 
указать еще иа выводы Главнаго Горнаго Управлеііія Дортмундскаго округа 
въ Вестфалііі, заимствуя пхъ изъ ііздапной означеішымТ) Управленіем-ь 
статыі: „о в л і я н і и на іі о в е р х н о с т ь к ам е н н о у г о л ь н ы х ъ в ы р а- 
б 0 т 0 к ъ, п р о II3 в 0 д я щ IIX с я п 0 д ъ 0 с а д к а іі II м е }) г  е л я в ъ Д о р т- 
м у н д с к 0 м т> г ор н 0 м ъ 0 к р у г ѣ “ 'й. Эта статья столь авторитетнаго учре- 
жденія нмѣетъ существенное значеніе особенно потому, что въ неіі изло- 
ягены не только прпчины н случаи діізлокацііі почвы въ копяхъ названнаго 
округа, но указаны также главные выводы цитировапныхъ мноіо авторовъ 
II,  вмѣстѣ съ тѣмъ, нредлоягены болѣе наглядныя ііравііла о веліічшіѣ угла 
изломовъ и нап])авленіи послѣдішхъ отъ подземііыхъ выработокъ.

В й  В е с т ф а л іи  продуктивная камеішоуголыіая формація состоитъ 
преимуіцественііо изъ пластовъ грубаго песчаншса п сланцеватоіі глііны, 
перемеягающііхся нногда съ конгломератоліъ, заключая въ себѣ около 
80 ііластовъ угля, пзъ коихъ болѣе 50, годные для разрабогкн, іімѣютъ отъ 
2 до 4 футовъ толщшіы. Осадки этой формаціи часто расііолагаются въ 
віідѣ сѣделъ II мульдъ, составляя въ общомъ толщішу болѣе 2300 метровъ; 
надъ нп.ми несогласно пластуіотся отложенія мѣлового мергеля, достигаю- 
щія отъ пѣсколькихъ футовъ до 300 метровъ толщшіы.

Ио поводу вопроса о іірорытііі въ Иестфаліп канала по направленію

') Н ііж е, при  о п и са н іп  Д о р т м у н д с к п х ъ  коііей , ііоіса.чано, что плоскостп  ііз .том о вь по 

п р остп раііію , а р а в ііо  и в ъ  н а д к р о в е л ы іы х ъ  н е с о гл а с ііо -п а д а к п ц п х ъ  о с а д к а х ъ  р а сп р о стр а- 

п яю тся шідт> у г л о м ъ  около 70".

'р „ІІеЬсг (1ІС Еііпѵігкііпй (Іс8 ипіег Міт'КРІІіЬег(1ескішр' цтІиЬгЬті ЗІеіпкоІіІрпІкч-цЬаііРіі 
апі (1ІР Ег(1(іІ)Ргі'Іас1іР іпі ОЬргЬегцапіІнЬр/ігке В огітііік і". ВеагЬеіІеІ ѵ. (I Кііпіі»-!. (іЬегЬегігаііи 
7.11 ПогІішішІ (Р гр іт . /е іт сЬ г . Шг 11.. Н. п 8. АѴеярп. 1897. 8 . .372).
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отъ Пегпс къ Киіігогбу, возішклп раасуяѵденія о возножныхъ оііасностя.хъ 
для этого предііріятія вслѣдствіе того, что каналъ долженъ проходить надъ 
выработкаіш, гд ѣ  осѣданія н трещины въ почвѣ ію гл и  проііускать воду и 
ііричинить несчастія отъ затоплснія копей; что, съ другой стпроны, безііре- 
рывныя осѣданія грунта потребуютъ возведенія по сторонамъ канала высо- 
кнхъ ■запрудъ и что, наконецъ, люжетъ случиться оііасность отъ возвыше- 
нія воды въ каналѣ и проч. Высказано было также оііасеніе отъ осѣданія 
почвы ііріі устройствѣ требующнхся чрезъ каналъ лшогихъ (90) люстовъ, 
шлюзовъ, подъемныхъ крановъ и другихъ сооруженій. Кроліѣ того, заявля- 
лось, что подъ направленіемъ канала отъ выработокъ всей грушіы жирныхъ 
углей въ 40 ліетровъ общей толщины, даже прп закладкѣ ихъ пустой по- 
родой, осѣданіе почвы ліожетъ достіігнуть 10 метровъ глубины, хотя вч. част- 
ности оно не превышаетъ 2— 3 метровъ. При вселіъ этомъ, однако, замѣ- 
чено, что ііри глубинѣ выработокъ отъ 700 до 800 .метровъ, вСоЛѣдствіе уве- 
личенія объеліа обрушающихся породъ, осѣданія почвы не достпгнутъ по- 
верхностіі.

Означенныя ііренія побудііли Дорт.чундское Горное Управленіе собрать 
II обработать ліатеріалъ о бывшихъ до 1898 года иабліоденіяхъ надъ осѣда- 
ніелгь почБЫ отъ выработокъ и произвести новыя наблюденія въ округѣ.

Для послѣдней цѣли ііоложено было ііроіізвести нивелпровку и со- 
ставить ситуаціониую н другія детальныя карты отдѣловъ округа съ гра- 
ішцами, II назваиіями рудничныхъ іюлей, съ размѣралш выработанныхъ про- 
странствъ и профилямп, указывающнлш толщпну покрывающпхъ каліенно- 
угольную форліацііо ліергельныхъ осадковъ, означая здѣсь также глубішу 
осѣданій почвы, соотвѣтственно пронзводству и времени выработокъ іі проч.

Собранный такимъ образомъ ііодробный картографическій ліатеріалъ, 
вліѣстѣ съ докуліеиталш о бывшнхъ осѣдаиіяхъ почвы въ Дортліундскомъ 
округѣ, далъ возможпость Окружполіу Уііравленііо предварительно заявнть, 
въ означенноліъ его сообщеніи, ліеящу прочіімъ, о нижеслѣдующемъ:

О с ѣ д а н і е  п о ч в ы.  Еслн разсліатривать осѣданія іі ])астрескііваніе 
ііоверхіюстной почвы только какъ глѣдствіе ііодземныхъ выраббтокъ, то 
прп обшіірной выелючной іілощадіі почтн всегда происходіітъ болѣе нлн 
менѣе осѣданіе поверхности, нес.\ютря на характеръ, ііоложеніе л способъ 
разработки иластовъ угля.

Граница, ннже которой горныя выработкн ие оказываіотъ вліянія на 
іюверхиость въ ІІшкнерейнско-Вестфальсколіъ бассейнѣ, ііовіідилюліу, еще 
не достигнута; ію крайней ліѣрѣ, этого не заліѣчспо въ болѣе сѣверныхъ 
копяхъ, гдѣ выработки ііліѣнітъ глубішу въ 600 II болѣе ліетіювъ.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда на іюверхности ііроисхоДііло осѣдапіе іючвы, 
то оію обнаружпвалось въ впдѣ плоскнхъ ложбішъ, края которыхь распо- 
лагаліісь обыкиовенію за г})анііцалш выработокъ, іь тѣмъ діиѣе оть нихъ, 

чѣмъ толіце были оси&ки надкровельныхъ меріе.ѣныхъ породъ, до извѣстіюй, 
віірочеліъ, толщшіы іюслѣдііих’ь.
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Кромѣ выраОотокъ, на осѣданіе ііочвы больніихъ пространствъ іімѣіотъ 
вліяніе и другія ііріічины, обусловливающія вообіце образованіе пустотъвъ 
горныхъ породахъ и уменьшеніе ихъ объеліа. Сюда относится: выіцелачива- 
ніе грунта водою и выносъ его въ видѣ мути, въ котороіі, ііаіір., на копи 
РІПІО, заключалось еяшгодно болѣе 80,000 куб. метровъ Аіинеральныхъ частей, 
осушеніе осадковъ водоотлнвомъ, выдѣленіе вентиляторалш рудничнаго 
воздуха, въ которомъ количество углеводородовъ, судя ііо аиа.лизу, соста- 
вляло, напр., въ 1895 году на копяхъ Дортмундскаго округа ежедневно бо- 
.лѣе 1.020.000 куб. ліетровъ. На осѣданіе іючвы вліяютъ также: естественныя 
трендины, подзелшыя обрушенія и разліывы отъ іюверхностныхъ водъ, осо- 
бенно въ тѣхъ мѣстіюстяхъ, гдѣ ліѣловая почва іюкрываетъ крутопадающія 
выработкп, въ которыя сіюлзаютъ нногда верхнія ііредохранптельныя толщи 
угля в'ь 30 — 40 ліетровъ высоты, а поверхностныя обрушенія ліергеля явля- 
ются здѣсь въ віідѣ воронокъ до 20 ліетровъ глубнны II такой же, аішогда 
дажо болыііей ііш]шны.

Горіюе Управлсніе, говоря о р а с п р о с т р а и е н і и о с ѣ д а н і й іі о ч в ы 
на п 0 в е р X н 0 с т п о т ъ п о д з е лі н ы х ъ в ы р а б о т о к ъ, заліѣчаетъ, что 
іш теоретическіе выводы, ніі результаты лшогочислешшхъ практическихъ 
наблюденій не моггутъ выразить общаго правила объ излгѣыенііі іюверхностн 
надъ выработками.

Такъ называсмыіі „законъ нормали“ бельгіііскаго инженера Гоно, по 
котороліу, какъ сказано выше, прішимается, что трещины нли плоскости 
осѣданій распространяіотся нормально къ паденію пластовъ угля, даже въ 
тѣхъ случаяхъ, когда послѣдніе бываютъ іюкрыты несогласно напластован- 
нылш осадкалш. Эта теорія изліѣііена ішяіенероліъ Дюлюіюліъ, который до 
пускаетъ расіірострапеніе осѣданій ію норліальной къ выработкамъ только 
,до угла ііаденія ихъ въ (58“. Но если віАшележащіе осадки представляются 
горизонтальныліи нли, вообще, пліѣютъ другое паденіе, то осѣданіе расііростра- 
няется нормально з’же относіітельно іюложенія іюслѣдшіхъ ((|ніг. Зі,Табл. II).

С ы II у ч і я п 0 р 0 д ы, осѣдая надъ выработкалш, обрушаются вліѣстѣ 
съ тѣліъ по окраиналіъ, образуя здѣсь свойственный пмъ уголъ откоса.

Поясппвъ затѣліъ теоііію нормалп Гоно такъ, какъ сказано лііюю на 
страницѣ 23, далѣе объ ііеіі здѣсь ие расііространяіотся, заліѣтивъ лпшь 
что нецѣлесообразность ея очевидна саліа собою.

Иослѣ изложенія сущности теорій фонъ Шііа])ре и Ш у.іьца, въ  ііротііво- 
іюлояшость лінѣнію послѣдняго, сказаио, что недавно въ Саарбрюкепсколіъ 
округѣ, на основаніы тщательноіі шівелііііовкп, наблюденія ііоказаліі, что 
ііри ііаденіп иластовъ отъ 15 до 30" іі.тоскости пзлолювъ, т. о. трещііны,
1)асп])ОСТраняіотся къ іюверхностіі отъ нижнихъ границъ выемокъ ие отвѣсно, 
ію подъ углоліъ отъ 63 до 65"; отъ верхнихъ выемочныхъ границъ онѣ склоня- 
ются обыкиовеішо ііодъ угломъ также около 63" кт. горнзоііту, какъ это заліѣ- 
чено, наіірнліѣі)ъ, на коші КОіііц, но мѣсталш этотъ уголъ уліенынался до 
40" кт. горизонту. Уклоііъ сстсственпаго откоса, надъ главныміі частяміі
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здѣшнихъ выработокъ, въ и.тастахъ ])Ыхлаго п трещиноватаго пестраго пе- 
счанііка приближался болѣе къ отвѣсному ііоложенііо. Въ направленіи про- 

ст иранія  выработокъ, па означеішой копи твердо установлено, что гранич- 
ныя плоскости изломовъ составляіотъ съ горизонтомъ уголъ 66°. Слѣдова- 
телыіо, здѣсь, какъ іі въ Ннжнерейнско-Вестфальскомъ углепромыпілен 
номъ округѣ, осѣданія пластовъ рѣдко ііропсходятъ іні отвѣсному наііра- 
влеііік).

Изъ сочішенія профессора Ржиха, въ разсмащшваемомъ сообщеніи, 
цриведены то.чько его выводы о величігнѣ угловъ уклоііа естественныхъ 
обрушеній д.іія шести вышеііриведенныхъ (стр. 38) категорііі горныхъ породъ, 
безъ всякихъ особыхъ комментарій по отіюшенію къ его теоріп.

Объ опытахъ ииженера Файоля сказано, что онп въ отношенію къ дѣй- 
ствите.тіыюстіі недостаточно разсчнтаны, потому что не обращено вниманіе 
иа громадную тяяшсть горныхъ ііородь, ])асіюлагающихся при большнхъ 
глубинахъ надъ выработкамп, ііріі чем'ь отъ сильнаго давленія проіісхо- 
дптъ вмѣстѣ съ осѣданіемъ раздробленіе іілп разрыхленіе гіластовъ и уве- 
личеніе ііхъ объема, хотя п не ііреііятствующее пониженію почвы, но, пе 
менѣе того, значіітельно ограничиваюіцее его ‘).

Далѣе, сообщеніе Дортмундскаго горнаго Управленія касается исклю- 
чптелыіо Вестфальскихъ каменноуголыіыхъ копей.

Касателыіо у г л о в 'ь и з л о м а сказано, что многіе выводы о нап])а- 
вленіи плоскостей излома въ осадкахъ .здѣшнихъ копей іімѣтотъ между со- 
бою то общее, что всѣ они указываютъ на различіе этііхъ направленій 
мея?ду ііаправленіемъ въ наклонныхъ пластахъ каменноугольноіі формаціп 
II въ иесогласно-покрывающпхъ ихт> осадкахъ мѣлового мергеля. Такъ, 
папр., ііріі 30° паденія пластовъ въ ііервой, пзломы часто прпніімали на- 
правленіе по нормаліі къ п.тасту, а въ послѣднихъ—почтп горизонтальныхъ- 
іізломы оказывались ііреимущественно по отвѣсу нли близкому къ нему 
направленію. Ііри этомъ. однако, слѣдуетъ замѣтить, что на заключенія о 
наііравлент пзломовъ ію пормали, нріі пологпхъ іі наклонныхъ ііластахъ 
(до 4.5°), имѣліі нѣкоторое вліяніе выводы нѣкогда столь авторіітетныхъ 
лицъ, какъ гг. ІІІульцъ.. Гоно іі Діомонъ, когда мнѣніе нхъ прпнималось 
не только въ Бельгін, но п во «Кранцііі и Гіруссіи. Въ другомъ отиошеіііп, 
инженеры въ Вестфаліи приходи.ші также почти къ едшюгласному убѣ- 
яіденію въ томъ, что горныя выработкп, безъ сомнѣнія, имѣютъ иосредствен- 
ное или неіюсредстврішое в.ліяніе на весьма неон])едѣленное распростране-

8 8  1'ОРИОЕ п алиодскоЕ д ьло.

’ ) О тносительно иослѣ,т,нііго с д іід у е т ъ  аам ѣгпіть, что г. Ф а ііо л ь , к а к ъ  мы  видѣ.дп. 

б р а л ъ  при св о и хъ  о и ы т а х ь  раз.ли чи ы е слои. соотвѣ тствую іц іѳ  ію  ф изпческіім т, св о ііст в а м і, 

к а м е н н о у го л ь н ы м ъ  п о р о дам ъ , но лн и іь  в ь  м иніі.м альн ы хч, р а зм ѣ })а х ъ , которы е. о д н а к о , 

и м ѣ л іі н а д л е ж а щ е е  соотнош еніе к ъ  вы со т ѣ  вы ііаб о то к ъ , т. е. п ы д в н н у т ы х ъ  нріі о п ы т а х ь  

д о щ еч ек ъ . С л ѣ д о в а те л ы іо . з д ѣ с ь , к а іп , и в ъ  н а т у р а л ь н о м ъ  с л у ч а ѣ . сам о  собою р а з у -  

м ѣ ется , п м ѣ л о  м і.сто  р а зр ы х л е н іе  сл о ев ъ  при о сѣ д а п іи  п у в е л н ч е н іе  н х і. обд.ема. Г .  Р.



ніе осѣдапій тѣхъ мергельныхъ осадковъ, которые въ мульдообразныхъ 
углубленіяхъ закліочаіотъ пластовыя гнѣзда іілывучііхъ іюродъ, что доста- 
точно подтверждается нивелііровкой.

Есліі іірп выработкахъ пе обращать вниманія ііа частныя ііричины 
осѣдапій почвы (трещины, сбросы, изобиліе просачивающейся воды и ііроч.), 
то, по мнѣнію Гориаго Управленія, остается „слгъдовать единсгпву пуавилъ, 
выведенныхъ изъ наблюденій, и тѣмъ литературнымъ даннымъ и теоріямъ, 
которыя чаще оправдывались на практикіъ“. Г.павныя основанія этнхъ пра- 
вилъ, выііаженныя графнческіі на ())пгурахъ 92— 100, могутъ, ію замѣчанію 
Управлеііія, іюслужііть хорогиимъ руководствомъ при опредѣленігг направленія 
плоскостей гізломовъ или, все равно, для опредѣленія веліічинъ угловъ из- 
лома, которыя они составляіотъ съ горіізоіітомъ, а имеішо;

1. В 'ь к а м е н н 0 у г 0 л ь н 0 й (|) о р м а ц і іі.
а) Наііравленіе изломовъ отъ нижнихъ границъ или ішжпнхъ забоевъ 

выработокъ:
Въ гюлогихъ пластахъ, отъ 0 до 15° иаденія, уголъ пзлома пі)0стирается 

отъ 90° до 75° (фиг. 92 II 93, Табл. IX). Пріі ііадеиііі пластовъ отъ 15 до 35° 
нлоскости излома располагаются ііерпендикулярно, т. е. нормалыю къ паденію 
пласта, при чемъ наішеньшій уголъ излома при 35° будетъ =  55° (фпг. 
93). Когда разрабатывается крпутопадаюіцгй ггластъ въ 60— 70° ііаденія, тогда 
изломъ направляется такяге подъ угломъ около 55°, но лишь къ сторонѣ 
ііадеиія (фиг. 94).

в) Наііравленіе излома оггіъ верхнихъ границъ выработокъ. Полагаютъ 
что іілоскости излома расііространяются отъ верхнпхъ забоевъ вообще подъ 
угломъ около 75“ при всякомъ паденіп ііласта, какъ это видно на іірила- 
гаемыхъ фигурахъ (({)иг. 92— 99, Табл. IX).

2. В ъ  н а д к р о в е л ь н ы х ъ  ( в е р х н и х ъ )  м е р г е л ы г ы х ъ  о с а д -  
к а х ъ  плоскостіі пзлома распространяются подъ углбмъ 70° къ горпзонту, 
есліі этіі осадкіі горизонталыіы.

Нри нормальномъ расположеніи пластовъ угля, какъ въ вышеозііачен- 
ныхъ случаяхъ, въ Саарбрюкенскихъ п Дортмундскихъ копяхъ замѣчено, 
что гго ггростщганію, отъ отвѣсныхъ гранпцъ выработокъ, плоскостіі іізлома 
также нѣсколько отклоняются въ стороііы отъ забоевъ, а ііменно: въ камешю- 
уголыіыхъ осадкахъ подъ угломъ въ 75°, а въ вышележащихъ иластахъ 
мергеля до 70° ((|шг. 100, Табл. X).

Въ другихъ случаяхт,, ііри мульдахъ илгг сингілина.гьномъ расгголомсент 
гіласгповъ (())ііг. 95, 96, 97) и ангпиклгталяхъ и,ліі сѣдлахъ (())иг. 98 п 99), 
изъ ііаблюденій выведепы такяге извѣстныя ііормы направленііі іілоскостеіі 
изломовъ и величины ихъ угловъ съ горпзонталью отъ нижиихт. (по паде- 
иію) и отъ верхшіхъ (ію возстаііію) граішцъ выработокъ, какъ это показаио 
ііа означенныхъ ())игурахъ (95—99), которыя ііе требуютъ дальнѣйншхъ объ- 
ясиеиііі, іі гдѣ пі)0странства, заштрихованныя наклонными лшііями, озна-
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чаютъ обрушенія, пропсшедшія отъ совокупнаго вліяпія выработокъ ііротиво- 
лежащихъ крыльевъ пласта въ сѣдлахъ и мульдахъ.

В л і я н і е г л у б II н ы в ы р а б о т о к ъ н а іі о в е р х н о с т ь.
Нѣкоторые рудничные техникп, и въ томъ числѣ инженеръ <І>айоль, 

іі]шшшаіотъ такъ паз. мертвую глубину обрушенія (ТосШаиіёікІег Вгіісіі), ііри 
которой обвалы надъ выработками уже не оказываютъ вліянія на поверх- 
ность, какъ, напр., въ обшнрныхъ выработкахъ безъ зак.іадки прп 800 ме- 
трахъ глубшіы и въ такихъ же неограниченныхъ выработкахъ съ закладкоп 
прп 320 метрахъ ‘ ). Но произведенпыя до сихъ ііоръ наблюденія въ Вест- 
фальскихъ копяхъ не согласуются съ этііми выводами. Наіір., на одной 
коші, гдѣ разрабатывался пластъ угля только въ 1,04 метр. толщины, за- 
легавшій на глубпнѣ болѣе 550 метр. п въ томъ чнслѣ подъ осадками 
мергеля въ 300 метровъ мощности, пропзошло осѣданіе почвы на 0,85 метр., 
что составляетъ 81,7% толщнны пласта. Въ другой копи, гдѣ толщина 
мергеля достіігала 220 метровъ, отъ выработокъ съ закладкой двухъ ііоло- 
гопадающихъ ііластовъ въ 1,80 метр. общей толщнны, произошло осѣданіе 
ііоБерхности на 0,80 метр., несмотря ііріі этомъ на тщательную закладку “)• 
Вслѣдствіе сего, приводя вышеозначенныя (стр. 76) цнфры предѣль- 
ныхъ глубішъ выработокъ, прп которыхъ, по мнѣнію г. Файоля, осѣданіе 
уже прекращается, Дортмундское Управленіе, кро.мѣ того, замѣчаетъ отно- 
сптельно его опытовъ, что обрушеніе бодышіхъ выработанныхъ про- 
странствъ нельзя сравшівать съ наблюденіяміі, произведенными въ маломъ 
видѣ, II что обрушеніе осадковъ надъ выработанными пространствами рас- 
П]юстраияется только на пижніе пласты кровли, а лежащіе надъ нимн 
лишь изгибаются, осѣдая всей массой на обрушпвшуюся часть кровлн 
илц на закладку іі угілотняя ихъ своп.мъ грузомъ. Это осѣданіе особенно 
спльно II быст])о обнаруживается на поверхностп прп обрушеніп кровель- 
ныхъ іюродъ, состоящихъ пзъ пластпческихъ сланцеватыхъ глпнъ, кото- 
рыя, какъ сами по себѣ, такъ п отъ вліянія влаги іі сырого воздуха, не 
разрыхляются и не увелпчііваются въ объемѣ при осѣданіи, но вссю своеіо 
массою заполняютъ выработку. Слѣдовательно, еслп разрыхленіе пли раз- 
дроб.тсніе происходитъ исключительно въ нпжннхъ пластахъ кровли, то 
остественііо, что вообще осѣданіе ііочвы оказывается тѣмъ значительнѣе, 
чѣмъ пласты болѣе пологн, іі тѣмъ слабѣе, чѣмъ они круче.

Что касается дб в е л іі ч и іі ы іілп г л у б іі н ы о с ѣ д а н і й, то въ Вест- 
(ральскихъ копяхъ оии простп])а.лись до 80% п болѣе относительно мощ- 
ности раз])абатываемыхъ ііластовъ, по, въ общемъ, ііри выработкахъ съ заклад-

90 ГОѴНОЕ И ЗА1Ю ДСН0Е ДѢЛО.

4 Этн іір і“д ѣ д ь ы ы я  г.тубп н ы , к а к ь  м ы  ы ід ѣ .тн , <1>ш'іоль охноснлъ к ъ  в ы р а б о тк ам ъ  

і іл а с іа  і)ъ 4 метікі, толщ н н ы  (стр. 76). Г .  Р .

4  Сто.ть н ск л іо ч н іе л ь н ы я  о с ѣ д а н ія  ііо ч в ы  о т ь  вы })аб отокъ  о ід ѣ л ы іы х ъ  то іік н хъ  п л а - 

іо в ъ  н а г л у б н н ѣ  550 и 220 ліетровъ, беаъ  со.м нѣнія, ііропзоііілн  Е с л ѣ д с ів іе  обш прностн 

вы о .чоч н ы хъ  ііолей п о іъ  сов ок уш іо стн , н ап р ., т ѣ х ъ  н о б о ч н ы хъ  п р іічн ііъ , о кото}іы хъ  ун о - 

м ян уто  в ы ш е — н а  стр. 87-й  („О сѣ д ан іе  ііо ч вы "). Г . Г .



кой въ пологопадающііхъ ііластахъ, не ііревыіпаютъ 50%;  ііри крутопадаю- 
щихъ, ііочти отвѣспыхъ выработкахъ закладка всегда ішѣетъ значителыіое 
вліяніе на уменыленіе осѣданій почвы.

Для опредѣлеііія глубішы оягндаемаго осѣданія отъ иредстоящнхъ вы- 
])аботокъ, не обращая вниманія на пхъ глубішу, иолагается возможнымъ 
руководствоваться формулою инженера Дюмона (Виііюій): а =  т. сов а, т.-е.„ 
что осѣданіе равно пропзведенію изъ мощности выработаннаго пласта на 
С08І1Ш8 угла паденія. Есліі же выемка будетъ ііроизводиться съ закмдкой, 
то въ эту формулу необходимо вкліочить еще извѣстный коэффиціептъ, ве- 
личііна котораго, смотря ііо углу ііаденія, іізмѣняется отъ 0 до 0,40, а 
ііменно:

0,40 при паденііі о т ъ ........................... 0 — 10°,
0,30 „ „ „   10 -  35°,
0,25 „ „ „  болѣо 35°.

ІІри вы])аботкѣ безъ .ткладки, означенный коэффиціентъ увеличиваютъ 
до 0,80. Приведенною формулою въ Вестфалііі руководствуются іісключи- 
тельно нрн углахъ паденія выработокъ до 6'о°.

Здѣсь упоміінается также о выводахъ нііженера Ечинскаго, по мнѣнію 
котораго при осѣданіи кровли въ выработанное ііростраиство, между про- 
чимъ, должно ироисходить разрыхленіе породъ каменноугольной формаціи, 
тогда какъ новые надкровелыіые цласты осѣдаютъ сіілопіной массой, при 
чемъ веліічіша осѣданія оііредѣляется ішъ ((ю])мулою:

=  (-[- т — 1,0П (стр. 54 — 56),

гдѣ .8 =  осѣданіе на ііоверхности,
і =  глубина пласта угля въ каменноуголыіой формацііі, 

т =  мощность пласта угля.
]\оэ(()фиціентъ 1,01 соотвѣтствуетъ нршіятому г-мъ Ечинскішъ увеличенііо 
объема камепноугольныхъ ііородъ въ \ГііЬг. Озігап пріі ііхъ обрушеніи.

Приведепная ({юрмула хотя и принята кое-гдѣ въ Вестфаліи, но она 
не оправдывается ііри отіюшеніяхъ наііластованія въ Дортмундскомъ окру- 
гѣ, какъ это впдно нзъ того, что, напр., при выработкѣ одного пласта въ 2 
метра то.тщины, залегающаго нііже грашщы мергеля на глубпнѣ болѣе 
200 метровъ, 110 ііравилу Ечинскаго не должно произойтп осѣданія поверх- 
ностті, II въ этомъ случаѣ значеніе 8 представляло бы отрицатсльную вели- 
чшіу, тогда какъ здѣсь, въ озпачеііномъ округѣ, пріі этііхъ условіяхъ обык- 
іювенно еще наблюдаются осѣданія.

Отіюсителыіо в р е м е н и  п о я в л е н і я  и п р о д о л я ѵ и т е л ь н о с т і і  
0 с ѣ  д а II і й до сихъ поръ не имѣется основательныхъ указаній на копяхъ 
разсматриваемаго округа. При выемкѣ нѣкоторыхъ пластовъ осѣданіе ндетъ 
слѣдомъ за выработкой, такъ что ііо іюверхности можно ііногда замѣтить 
подвигапіе забоевъ. Въ другихъ случаяхъ, особенно при отвѣсномъ напла-
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стованіп, выработка обыкновенно остается долгое время свободіюіі, но затѣмъ 
внезаппо происходнтъ общее обрушеніе, ііри чемъ на ііоверхностн нерѣдко 
замѣчается колебаніе почвы, какт> при землетрясеніи. Осѣданіе почвы про- 
должается ііногда нѣсколько ліѣсяцевъ, а шюгда заканчивается годамн. 
Пріі быстрыхъ обрушеніяхъ можно замѣтить Ът періода осѣданііс. первыП 
пачішается вскорѣ послѣ выемки угля, ііродолжается очень короткое вре- 
мя, но прнчішяетъ наиболынее пониягеніе поверхности; второй періодъ на- 
чинается послѣ обрушенія въ выработку породъ висячаго бока и ііропсхо- 
дптъ отъ іюстеііеннаго ихъ уіілотненія.

Въ отношеніи вліянія на осѣданіе іюверхности расіюлоягенныхъ надъ 
каменноуголыіоіі формаціеіі мѣловыхъ рухляковъ ііли мергелей, Дортмунд- 
ское Горно’е Уііравленіе приходіітъ къ слѣдующимъ, между прочимъ, заклю- 
ченіямъ:

„Рухляковые осадки не останавливаютъ вліянія подземныхъ выработокъ 
на поверхность. ГІри толщинѣ рухляковъ отъ 0 до 50 метровъ, они обру- 
іііаются вмѣстѣ съ камешіоугольными породами и производятт. осѣданіе 
поверхностп; начішая яге съ 120 метровъ, проіісходятъ, к])омѣ того, трещііны 
II разсѣлины надъ выработками. До глубины 200 метровъ иногда происхо- 
дилп отчастіі весьма значительныя осѣданія, но обрывовъ поверхностной 
почвы не замѣчалось. Чѣмъ толще была рухляковая покрышка, тѣмъ по- 
лояіе оказывалпсь мульдообразныя углубленія, которыя, вслѣдствіе частыхъ 
выходовъ плывучихъ породъ, нмѣлп несравненно болыііее горпзонтальное 
расиространеніе, неягели это полагалось ію расчету угла нзлома въ мерге- 
ляхъ. Поэтому, здѣсь нельзя было установить правила для оііредѣленія гра- 
ніщъ распространенія осѣданііі. Кромѣ того, замѣчено, что вліяніе вырабо- 
токъ по отвѣсному нап])авленію къ іюверхностп уменьшается съ увелпчс- 
ніемт. толщины мергельныхъ осадковъ. Слѣдовательно, чѣмъ толще надкро- 
вельные ііласты, тѣмъ менѣе представляется опасностп для іюверхностныхъ 
сооруягегіій.

Въ добавленіе обзора сообраягенііі поіімеиоваипыхъ авторовъ объ осѣ- 
даиіяхъ іючвы надъ выработками иеобходішо іірнвести еще іюслѣднее за- 
кліоченіе ію эт(.)му иредмету австрійскаго Горнаго Совѣтника Л. Л чгін-  
скто, зани.мавшагося слишкомъ 40 лѣтъ изученіемъ означенныхъ явленііі. 
0  трудахъ этого извѣстнаго ішягепера сказано было выше (стр. 36 п 50); 
но въ послѣднемъ его сочинеиіп „Вегцтітпізсііе ѣоііі.2еіі. йезапітеіі; ѵот .Гаііге 
1856— 1898“, изданныхъ въ Міііігізсіі-Овігаи, ііі)иведены окончательные выводы 
автора 0 б ъ о с ѣ д а н і я х ъ п о ч в ы в ъ 0  с т р а в о - К а р в п и с к о м ъ к а- 
м е н н о у  г о л ы і о м ъ  о к р у г ѣ  съ іюясиителыіымп чертежами, которые 
наглядно показываютъ сущиость въ разлпчііі его выводовъ съ теоріямп 
Гоно, Ржпха II другііхъ инжоііеровъ, о че.мъ авторъ сообщаетъ, ліежду про- 
чимъ, нижеслѣдующее:

„Коль скоро иласті. камешіаго угля выработанъ, то ііроисходнтъ обру- 
шеніе ого кровли и затѣмъ нослѣдуіощое заііолненіе выііаботаішаго іі])о-
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странства ііустою ііородою. Пріі этомъ обруіііенііі наблюдаются слѣдующія 
явленія:

1. Каменноугольныя ііороды обрушаіотся болынимн глыбами, которыя 
нагромояѵдаются однѣ на другія, отчего пронсходитъ увеличеніе нхъ объема,

веліічііна котораго въ среднемъ можетъ быть принята въ т.-е. 100 куб.

метровъ ііороды при обрушеніи заііолняютъ ііустое ііростраііство въ 101 куб. 
метръ. Поэтому, напр., при выработкѣ пласта въ 1 метръ, кровля обрушается 
только до высоты 100 метровъ и потомъ осѣдаетъ, при чемъ вышеложащія 
ііороды остаются безъ нзмѣненія. Эготъ горизонтъ устойчивости, счнтая отъ 
ііоверхностіі, авторъ, какъ и ііроф. Ржиха, ііазываетъ безвредною глубиною 
(всііасИозе ТеиГе).

2. Пріі тонкііхъ ііластахъ угля, менѣе 80 стм., нмеыно—ііри сіілошііой 
выемкѣ II сланцеватой кровлѣ, въ ыѣкоторыхъ мѣстахъ послѣдняя не обру- 
шается, если грузъ ея не превосходнтъ силы уііругости слоевъ, но медлеыно 
осѣдаетт, безъ увелпченія въ объемѣ ііа ііочву выработки или на случайную 
закладку. Это явленіе, однако, не исключаетъ возможности для болѣе верх- 
нихъ II твердыхъ ііородъ, не обладающихъ зііачителыіымъ соііротивленіемъ 
силѣ тяжести, обрушаться при условіяхъ, означеиныхъ въ ііунктѣ 1-мъ.

3. Такт, какъ, въ разсматриваемомъ округѣ, покрывающая каменно- 
уголыіую формацію третнчная почва состоптъ изъ лёсса, ііеска, щебня, те- 
геля II въ іісключительныхъ, рѣдкихъ случаяхъ—изъ пластовъ эоценоваго 
ііесчанпка, не обладающихъ упругостью, то осѣдаиіе этііхъ ііородъ происхо- 
дитъ общею массою безъ увеличенія объема.

4. Когда иадъ кровлей выработки ііороды состоятъ изъ пластовъ ка- 
менноугольной формацііі, превышаіощихъ во 100 разъ своею толщиною 
толщшіу выработаннаго пласта, тогда осѣдаіііе ііочвы вовсе не обнаружи- 
вается на поверхности, являясь, одііако, замѣтііымъ ііри меньшей глубинѣ 
выработокъ.

5. Часто утверягдають, что осушеніе штольнами плывучііхъ иесковъ, а 
такя-ге наиосной щебневатой почвы причиняетъ на большія разстоянія по- 
ііижеіііе груита на ііоверхности и даже трещііны въ зданіяхъ. Авторъ до- 
ііускаетъ эти явлеыія въ тѣхъ случаяхъ, когда плывучая порода или водя- 
нистый ііесокъ іірошікаютъ вмѣстѣ съ водою въ выработанное простраиство; 
тогда дѣйствителыіо наружііое осѣданіе происходптъ на значительное раз- 
стояніе въ сторону отъ забоевъ выработкіі. Но когда чіістая вода ііросачіі- 
ваетъ подобныя породы, гдѣ зерна песка іі щебня остаются постоянпо 
сомкнутыми, тогда осѣданія ихъ не происходитц  въ ііротіівномъ случаѣ ока- 
залось бы, что во время засухи такая почва ііонижается, а въ дождліівое 
іціемя года- -возвыінается отъ іірошітыванія ея водою.

6. Кромѣ осѣданій ііоверхіюсти ііо вертнкальному паііравленію надъ 
выработкаміі, двияіеніе ііочвы ііронсходитъ также по горизонтали. Еслп,. 
наіі]). отъ вгііработки нѣсколышхъ пластовъ уг.тя ііроизошло осѣданіе ііочвы
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С  (фиг. 10і,Табл. Х),то при этомъ часть поверхностныхъ третпчныхъ осадковъ 
і  вындетъ изъ своего ])авновѣсія и сііолзетъ въ углубленіе, обруііінвшись 
подъ свойственпымъ этимъ осадкамъ угломъ естественнаго откоса гѵ, далѣе 
котораго двпженіе почвы уя.е іірекратится. Предметы, находящіеся на по- 
верхности а — Ь, могутъ пострадать отъ означеннаго колебанія грунта: по- 
стройки тогда даютъ трещііны, разъедішяются л незначительно осѣдаютъ 
по вертпкалн. Водосодержащія и другія поперечныя трещины могутъ при 
этомъ іізмѣнить II увелпчить означенный уголъ естественнаго откоса верх- 
нихъ осадковъ, по нпкогда не уменьшаютъ его. Уголъ этотъ, по многимъ 
наблюденіямъ въ третіічныхъ породахъ Остравскаго бассеііна, простирается 
въ среднемъ до 12". Каменноугольныя породы, при всѣхъ означенныхъ слу- 
чаяхъ, остаются безъ участія, пото.му что осѣданіе ихъ пе распространяется 
по горпзонталыіому направленііо.

Означенному явленііо обрушенія соотвѣтствуіотъ осыпіі яа откосахъ 
желѣзных'ь II обыкновенныхъ дорогъ, а также глнпъ іі песковъ въ откры- 
тыхъ копяхъ.

7 . Каждая плоскость іізлома, которымъ прорѣзываіотся каліенноуголь- 
ные осадки, моягетъ простііраться чрезъ третпчныя образованія до дневноіі 
поверхности.

Н а п р а в л е н і е  и з л о м о в ъ  ііли плоскостеіі обрушенія зависитъ глав- 
нѣйше отъ угла паденія разрабатываемаго пласта. На основапіи этого усло- 
вія ііроизошло нѣсколько теорііі о направленііі плоскостеіі пзломовъ. Фигура 
102-я ііредставляетъ эти направленія по теоріи инженеровъ Гоно іі Ржпха, 
сравнительно съ наблюденіями автора ’ ).
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’ ) Не. п зм ѣ н я я  ч ер т еж а  г. Е ч и и с к а го  о ы ап р авл ен іи  плоскостеп  п зл о м о въ  в ъ  к ам ен н о- 

у г о л ь н ы х ъ  п тр ет и ч н ы хъ  о с а д к а х ъ , д л я  с р а в н е н ія  этп.хъ и а и р а в л е н ііі съ  п р е д ы д у іц п м п  

в ы в о д а м п  д р у г и х ъ  п н ж ен ер о в ъ  объ п з л о м а х ъ  п о ч вы  н а д ъ  вы р а б о тк а м и , а а  этом ъ  ж е ч ер - 

те ж ѣ  (фиг. 10 2) мною п о к а з а н ы  п а п р а в л е н ія  п зл о м о въ  по н абліоденія.м ъ, с л ѣ д у іо іц и х ъ  

ав то р о въ ;

1 . Еврара (Ф р а н ц ія , пскл іоч іітельн о  м ощ н ы е п л асты ), п зл ом ы  н а-

п р а вл я іо тся  по л і ін ія м ъ ............................................................ ..... А а - Н а .

2. Гж иха  (А в ст р ія . гл ав н о е  по отн ош ен ію  к ъ  о х р а н ѣ  ж е л ѣ зн о д о -

р о ж н ы х ъ  путей), ііо л и н і я м 'ь ................................................................ А с Ь —І5сЬ.

3. Гоно (Б е л ь г ія , д л я  к р у т о п а д а ю щ п х ъ  п л а сто в ъ  во о б щ е н е прп -

нята), п о .........................................................................................  . . .  А о — Во.

4 . ІІІульца, Дюмона, Ійіллона (д л я  п л асто в 'ь  с ъ  ук л о н о м ъ  не бо.л'Ье

45»), п о .........................................................................................................А сп -В сп .
5 . Вестфальское правило п в ы в о д ы  п н ж ен ер а Файоля (п р ед ѣ л ы  н а -

п р а в л е п ія  п зл о м о в ъ  55—90"), п о ........................................................Ѵѵп— В ѵп .

6. Ечинскій, Гауссе, Шпарре (А встр ія , С а к со н ія  п больш п н ство  бе.ть-

г ій с к п х ъ  п н ж ен ер ов ъ ), п о .................................................................А с т —В сш .

Вт. о зн а ч е н н о м ъ  пріім ѣр 'Ь  г. Е ч п н ск ій  в з я л ъ  п л а стъ  у г л я  в ъ  35» ііа д е н ія . Но а д ѣ с ь  

к стати  зам 'Ь тпть, к а к ъ  болѣ е об щ ій  в ы в о д ъ  о н а п р а в л е н іп  обруи іен ій , что по теоріям 'ь 

Е в р а р а  II Гоно ііо к а з а н п ы я  н а п р а в л е н ія  н зл о м о въ  прп н пм аю тся постояннъиіи пріі всяком 'ь  

і іа д е п ііі п .таста. По д ])у ги м ъ  же в ы п іе іір н в ед ен н ы м ъ  теоріям 'ь п наблю денія.м ъ. н а п р а в л е н ія



8. Г-нт> ЕчпнскШ, какъ и гірежде, различаетъ д в а  і і е р і о д а  о бру -  
III е н і й или осѣданій почвы надъ вы]іаботками:

Первонатльное обругиеніе (ргітаге Вгисіі) каменноугольныхъ осадковъ, ііо 
мнѣнію автора, обнаруживается на поверхііости, при незначительной глубинѣ 
выработки (менѣе 100 метровъ), не позже Шхъ недѣль и, при большой глу- 
бинѣ, продолжается до 2-хъ н болѣе лѣтъ, что, впрочемъ, съ точностью не 
опредѣлено. Одпако, можпо доиустить, что, іірп нынѣ суіцествующей глубинѣ 
вьфаботокъ отъ 400 метровъ въ Остравскихъ копяхъ, первоначальное осѣ- 
даніе ііродолжается но болѣе 3-хъ лѣтъ.

Въ теченіе этого періода случаются болыііею частію іі болѣе очевид- 
ныя поврежденія поверхностныхъ предметовъ, которыя происходятъ, однако, 
не вдругъ, но мало-ііо-малу и преимущественно около границъ обрушеній, 
тогда какъ въ средииѣ даже наиболынаго ііоншкенія ііочвы іірочныя зда- 
нія невредпмо осѣдаютъ вмѣстѣ съ нею.

Воронкообразныя углубленія, быстро происходившія на другихъ ко- 
пяхъ въ теченіе нѣсколькихъ часовъ и зависящія отъ прорыва въ выра- 
ботки плывучихъ массъ, въ Остравскомъ бассейнѣ не наблюдались.

Когда первоначалыіое осѣдаіііе окаіічивается, т.-е. когда, послѣ ііагро- 
можденія обломковъ каменноуголыіыхъ породъ, въ свою очередь, осядутъ 
третіічиыя породы, то, вслѣдствіе давленія, обрушившаяся масса запо іняетъ 
всѣ гіромеяѵутки продуктами іізлома п тренія ііородъ, уплотняясь до тѣхъ 
поръ, пока все прндетъ въ равновѣсіе іі покойное состояніе. Оказывающееся 
въ теченіе этого періода осѣданіе отъ уплотненія почвы авторъ называетъ 
вторичнымъ обрушеніемъ (зссиікіаге Вгисіі), которое происходитъ сто.ть посте- 
пенно II равіюмѣрно, что постройкн ііовреждаются лпшь незначптельно и 
въ рѣдкихъ случаяхъ.

Вторичное обрушеиіе или осѣданіе, ію наблюденіямъ автора, ііродол- 
жается отъ 3 до 10 лѣтъ, при чемъ еікегодная г.чубина осадки поверхност- 
наго групта ііростирается отъ нѣсколькихъ миллиметровъ и не болѣе 20 
сантиметровъ.

9. Лучшимъ средство.мъ для предохраненія поверхности отъ обрушенія 
и осъданія служитъ, во всяко.мъ случаѣ, оставленіе достаточной величины 
предохранггтельныхъ столбовъ, съ такимъ ])асчетомъ, чтобы онл не могли 
обрушаться отъ давленія по])ОДЪ, придавая имъ для этого наибольшіе раз- 
мѣры при слабыхъ пластахъ угля. Основываясь па наблюденіяхъ, означен- 
ные столбы должны имѣть ширину и длину 110 меньшей мѣрѣ въ 10 ])азъ 
бо.іьше толщины вырабатываемап» пласта. Иоэтому, отиосительно охраняе-
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и вл о м ов ъ  н зм ѣ н яіо тся  ію  м ѣ р ѣ  п е р е х о д а  вы })аботокъ  отъ  ср ед н яго  ііхт. у к л о н а  45" —  к ъ  

о т в ѣ сн о м у  илп г о ін ю о н т а л ы ю м у  полож енііо, п р н б л н ж ая сь  в ъ  о б о н х ъ  с л у ч а я х ъ  постепен но 

только къ отвѣсно.иу направ.гснію— до 75 іі бо л ѣ е г р а д у с о в ъ . В с е  это оти осіітся п скл іо ч іі- 

тр.тьно к ъ  п л а с т а м ъ  к ам ен н оуго .тьн ой  ф орм ац іп ; в ъ  п о в е р х н о ст н ы х ъ  ж е — о б н а ж е н н ы х ъ  

о с а д к а х ъ  о б р у ш ен іе  п о д ч іін я ет ся  е стествен н о м у отк о еу  п о р о д ъ  іі п р о стн р ается  о тъ  б о л ы ііа го  

у г л а  о б р у ш е н ія — к ъ  м е н ы ііе м у , д о с т ііг а я  в ъ  н а н о с а х ъ  у к л о н а  д о  Г2°. Г .  і ‘.



мой поверхностіі, шііршіа бермы аЬ (фиг. 101) должна быть во всякомъ 
случаѣ болѣе, чѣмъ въ 5 разъ, толщішы пласта т, ііотому что ііри 5 X  ‘>я 
уголь съ обнаженной стороны уже начинаетъ обрушаться ‘). Кромѣ того, 
само собою разумѣется, что оставляемыя ііредохраніітельныя толщи могугь 
додчиняті->ся иногда въ неопредѣленной степени вліянію сбросовъ, разсѣлішъ 
II трещпнъ въ пластахъ.

10. Относительно размѣровъ ка.иенныхъ предохранительныхъ столбовъ 
заііѣчено, что ширина іі длина ііхъ должна быть, по крайней мѣрѣ, въ о 
разъ болѣе толщины ііласта. ІІри достаточныхъ )>азмѣрахъ этой крѣші, она 
представляетъ существенную опору кровли при столбовой выемкѣ угля.

11. IIрII  і і а д е н і и  п л а с т о в ъ  о т ъ  35 до  40°, столбы угля спол- 
заютъ внизъ. ІІоэтому, въ этихъ случаяхъ, вышеозначенные ихъ размѣры 
недостаточны, и столбамъ должно придавать въ ширину н длііну по гори- 
зонтали огпъ 12 до 15 разъ болгъе толгцины пласта, что, однако, едва досга- 
точно для предуіірежденія отъ осѣданія лишь незначительныхъ поверхност- 
ныхъ предметовъ, составляя, вліѣстѣ съ тѣмъ, прп нѣкоторыхъ условіяхъ, 
болыную потерю угля.

12. Е с л и II а д е II і е в ы р а б о т о к ъ б о л ѣ е 60°, то размѣры предо- 
хранительныхъ столбовъ угля трудно опредѣлпть, и въ этомъ случаѣ лучше 
замѣнять ихъ сплошною закладкой.

Оставленіе ііредохранительныхъ толщъ угля подъ поверхностнымп ііред- 
метаміі вообще невыгодно отзывается для горнаго промысла; поэтому, рас- 
предѣлять ііхъ слѣдуетъ съ крайнею оемотрительностыо, ііліі, какъ сказано, 
„цѣлесообразнѣе закладывать выработкн ііустою породою“.

Слѣдуетъ замѣтить, что, ііазначая тѣ плн другіе размѣры предохрани- 
телНныхъ столбовъ относптелыіо толіцины выработанііаго ііласта, авторъ 
имѣлт. въ виду т о л ь к о  т о н к і е  іі с р е д н е й  м о щ н о с т и  пласты угля 
(істраво-Карвинскаго бассейна.

IX. Относителыіо наблюдеііій въ Р о с с іи  надъ осѣдаііія.ми ііочвы отъ 
ііодземныхъ выработокъ, слѣдуетъ ііризнаться, что у насъ не было произве- 
деііо ни яивелііровокъ, ни сколько-ннбудь руководящихъ наблюденій и са- 
мостоятельныхъ описаній касательно подобпыхъ осѣданій. ІІоэтому, чтобы, 
ііо крайпей мѣрѣ, въ будущемъ можііо было судііть, при какіі.хъ условіяхъ 
они ііроисходятъ на нашпхъ коняхъ вообще іі каменноугольныхъ въ осо- 
бенности, н е 0 бXо д II м 0 т р е б о в а т ь ,  ч т о б ы  . м а р к ш е й л е р ы  оз на-  
ча . ти на  р у д н и ч н ы х ъ  і і л а н а х ъ ,  какъ это ііршіято, напр., въ ІІруссіи, 
особылги лингями іьли нцнг;тиро.\гъ всгъ г.аавныя т.рещггггы и границы гілощадей 
осѣданій, съ гука.заніемъ времени ихъ ггоявленія и оггіношенія къ выработкѣ из- 
вгъсггінаго ггласта и къ сго глцбингъ.

Въ ііослѣднее время ііоявііліісь двѣ брошюры на руссколгь языкѣ, въ 
которыхъ излагаіотся хотя п ііе личиыя ііаблюдеиія, то, по крайией мѣ)>ѣ.
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')  0  Б е .іи ч іш а х ъ  іір е д о х ііа н ііт е п ь н ы х ъ  бер.иь см . в ы ш е  н а стр. 46— 47.



саліостоятельный взглядъ на обруіііенія почвы отъ выработокъ. Сіода отно- 
сятся заішскіі горнаго инженера Ж . Ю . С ен д зи к о в ск а го : „о в з а н м н ы х ъ  
о т н 0 ш е н і я X ъ м е ж д у г  о р н о п р о м ы ш л е н н ы .м іі іі р е д п р і ят і я м и 
и у к е л ѣ з н ы м і і  д о р о г а м и  в ъ  Г е р м а н і и ,  Й>ранці і і ,  Б е л ь г і и ,  
А в с т р і н  л А н г л і и “. СПБ. 1895 г., н докладъ бывіііаго предсѣдате.ля ко- 
.мігссіи углеііромышленниковъТОжііой Россііі В . I I .  Т а е к и н а :  „ о б ъ у с т а -  
н 0 в л е II і II 0 т н 0 ш е н і й п 0 д 3 е м II ы X ъ г 0 р н ы X ъ р а б о т ъ к ъ ж е лѣз-  
н 0 д 0 р 0 5К и ы м ъ II д р у г  II м ъ 0 б іц е с т в е н н ы Аі ъ с о о і» у ж е н і я м ъ “ 
(см.Труды X X III съѣзда горііопромышленііиковъ югаРоссііі. Харьковъ, 1898 г.).

Въ ііервой изъ озыачепныхъ брошюръ, несмотря на многія заслуяш- 
вающія внііманія горныя законополоягенія и техішческія дянныя, г. Сендзи- 
ковскій приводитъ только одпо болѣе существеііное ііравііло (стр. 44), а 
именно, что „границы проектныхъ предохраните.чьныхъ гщликовъ въ горизон- 
тальной проекціи опредѣляются 10-т и саэісеннымъ разстояніемъ отъ наруэіс- 
■ныхъ сторонъ охраняемыхъ сооруэісеній“. Это безразличпое заключеиіе, само 
собою разумѣется, не можетъ быть припято одинаково для пологихъ п кру- 
топадающнхъ выработокъ, для тонкііхъ, какъ іі для мощпыхъ ііластовъ.

Что касается доклада г. Таскшіа, то съѣздъ южныхъ углепромыш- 
леішпковъ въ 1898 г. одобрилъ закліоченіе колшссііі, которая полагала 
охраняемые отъ осѣдапій ііочвы ііоверхностные ііредметы раздѣлпть на 
тр и  к а т е г о р і и :

1) Водовмѣстилпща п іісточішки, слуяхащіе для питанія населенныхъ 
мѣстъ, мшіеральные нсточннкіі, церкви н вообще высокія кагштальныя 
обществеішыя сооі)уженія, мостоные устои, водопропускныя трубы въ же- 
.■іѣзнодорояхныхъ насыпяхъ.

2) Камеішыя невысокія жплыя помѣщенія, ііассаягирскія станціонныя 
зданія и т. II.

3) Сараи, амбары, пакгаузы, деревянныя жіілыя и станціоппыя помѣ- 
щенія II желѣзнодорояѵнов полотно ‘)-

Для огражденія пред.метовъ 1-й категоріи комиссія предложпла руко- 
водствоваться рекомендуемыми мноіо наставлеіііямп ”), съ нѣкоторыми из- 
мѣпеіііями и болѣе деталыіыми указаніяии, соотвѣтственно характеру ка- 
мешіоуголыіыхъ мѣстороягденій Донецкаго бассейна, а именно: „прн раз- 
работкѣ одпого каменноуголыіаго пласта толщиною отъ 1 до ЗЧ-г арш. пли 
нѣсколышхъ, раздѣлепныхъ толщами болѣе 5 саягенъ, съ паденіемъ до 
65” и безъ зак.тадки, принимать для каждаго пзъ нихъ уголъ обрушенія 
отъ 55” до 65"; при пластахъ яге съ паденіемт. болѣе 65", въ верхней части 
выработокъ уголъ пзлома пршшмать равнымъ углу паденія, а въ нижней— 
отъ 75 до 85°іірііразработкѣ до глубиііы въ 125 саяг., а далѣе—ві. 90". ІІри 
вертикалыіыхъ ііластахъ ііпи съ тіаденіемъ болѣе 85"— съ обѣнхъ сторонъ

>) Э іо т ъ  и р ед м етъ , ііо св о е м у  и н ачен ію , с л ѣ д о в а л о  бы  вк л ю ч н ть  в ъ  1-ю к а т е - 
горію . 7 '. 7’ .

0  Г о р п . 7К ур н . 1898 г ., №  3 , стр. 327, Г .  п  стр. 329, 2
горн журн. 1900 г. IV, кн. 1. 7
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ііринимать уго л ъ  излома отъ 75 до 85°. В се  сказаыное относится до угл а 

излома ііо паденію, ііо простиранію іке сл ѣ д уетъ  принимать наибольш ій 

угол ъ  излома, гіотому что в ъ  этомъ наііравленіи, по наблюденіямъ западно- 

европ ей скн хъ  авторитетовъ, изломъ близокъ къ отвѣсу.

Кромѣ того, для больш ей безопасности, къ  разстояіііям ъ, опредѣляе- 

мымъ по у гл у  излома, іірпбавлять прп опредѣленііі границъ разработокъ 

б е р м ы  въ  10 — 20 саж . (въ  горизонтальной проекціи), въ  зависимости отъ 

своііства почвы, глубины  выработокъ, толш,ины разрабатываемаго пласта, 

значен ія охраняем ы хъ сооруж еній п спосоОовъ разработки.

І І р п  р а з р а б о т к ѣ  с ъ  з а к л а д к о й  выработанныхъ пространствъ, 

разстояніе границ ъ выработокъ отъ охраняем ы хъ сооруж еній (въ горизон- 

тальной проекціи) долліно быть уменьш ено (при т ѣ хъ  ж е прочихъ усло- 
віяхъ ), иначе говоря, гуголъ излома принять наибольшій инаим еньш ія бермы.

Добыча угля изъ цѣликовъ п столбовъ, оставляемыхъ для охраны 
предііетовъ 1-й категорін, нггкоимъ образомъ не допускается до глубины 125 
саженъ-, на этой глубинѣ она можетъ быть допущена только съ закладкой 

выработашшхъ пространствъ. Ироведеніе соедіінительныхъ галлерей доііу- 
скается на глубиыѣ не менѣе 20 саяіенъ, съ непремѣннымъ обязатель- 
ствомъ крѣпленія (въ ііредѣлахъ предохрашітелъныхъ столбовъ) прочной 
каменіюй сводовой крѣпью; ширіша таковыхъ галлерей должиа быть воз- 
можно мпни.мальная, и разстояніе меящу га.ілереями, еслп необходимо нхъ 
имѣть болѣе одной, доляшо быть не менѣе 5 саженъ. На глубинѣ яіе боль- 
шей 50 сажеііъ можетъ быть доііущено для такихъ галлерей и деревянное 
солидное крѣіілеиіе; по минованіи надобности въ этпхъ галлереяхъ, онѣ 
должны быть заложены пустой ііородой.

Д л я  ограж денія п р е д м е т о в ъ  2-й іі 3-й к а т е г о р і щ  ком и ссія ре- 

комендуетъ ііри деряш ваться указан ій  австрійскаго нняхенера Ечи н скаго іі 
саксонскаго м аркш ейдера Гауссе  (см. вы ш е, стр. 57 іі 59). При чемъ, не- 

завнеимо отъ о.значенііыхъ ими вел ііч іш ъ  угловъ  ііаденія (я, р) іі угл овъ  из- 

лома (іЗ,»), ііо мнѣнію комиссііі, сл ѣ д уетъ  прибавлять к ъ  опредѣленнымъ 
такимъ образомъ ])азстояніямъ граіш ц ъ  цѣликовъ  ііл іі разм ѣрам ъ предо- 

храпитольыыхъ столбовъ— ещ е бермы отъ 5 до 15 саженъ, въ  завнспмости отъ 

тѣ хъ  я?е условій, которыя вы ш е означены д л я  опредѣленія ш пріш ы  бе])мъ 

охраняемы хъ предметовъ 1  й катего])ііі. Сообраяіаясь съ  такими ж е ус.то- 
віями, с п л о ш и а я  в ы е м к а  у г л я ,  при 2-хъ  послѣдн ііхъ  катсгоріяхъ 

охраны, мож етъ быть доііущ епа ііри разработкѣ еъ закладкой выработан- 
ныхъ ііространствъ на глубинѣ не менѣе 20—80  саженъ, а безъ зак.гадки— 
только съ глубины 50 саженъ ‘ ).

Глубииу выработокъ прп я іел ѣ зіш хъ  дорогахъ ііолагается опредѣ- 
лять: для вы емокъ— отъ уровня рельсъ, а для насыпей— отъ осиованія ио- 
лотна дороги; для строеній— отъ основанія фундамеита.

4 О.чиачеиные размѣры, судя ііо всему выіііеіізложенному, недостапючны, особеыно 
іірн 2-й категорііі поотроекъ. і \  і\



Пріі разработкѣ мощііыхъ пластовъ к а м е н н о й  с о л и ,  іірн прохо- 
ждепііі подъ поверхііостиыми сооруженіяміі, слѣдуетъ, ііо мнѣнію комиссіи, 
только требовать, „чтобы галлереи ііе были шире 5-ти саж. іі чтобы въ вер- 
шинѣ свода оставалось не менѣе 1— 1,5 саж. каменной соли. Разстояніе 
между галлереямн можно ограніічить 6 — 7 саженями" ‘).
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Пзложіівъ сущность теоретпческихъ выводовъ, наблюдеиій и практи- 
ческпхъ данныхъ, касающихся обрушеній и осѣданій почвы надъ подзем- 
нымп горнымп выработками въ разныхъ странахъ Западііой Европы и ііри 
разліічныхъ стратпграфпческихъ условіяхъ и толщинѣ каменііоугольныхъ 
пластовъ, я ііе могу взять иа себя права критически отнестнсь къ тру- 
дамъ большинства столь автрритетиыхъ вышепоимеііованныхъ мною иняге- 
неровъ, тѣмъ болѣе, что всѣ выводы ихъ объ осѣданіяхъ почвы уже, такъ 
сказать, взаимно гіроггонтролированы однііми авто))ами падъ выводалш дру- 
гихъ, какъ это видно іізъ іірііведенныхъ заключеііій Комитета Ліежскихъ 
углеіі])омышленнііковъ,—горнозаводскаго Соіоза въ Мерішгь-Острау и въ 
частиостіі пзъ зашісокъ шіженера Ечинскаго, а также изъ руководящей 
статьи Дортмуіідскаго Главнаго Горііаго Управленія.

Несмотря однако на это заявленіе, я, па основаніи всего вышеизло- 
жеішаго, позволяіо себѣ ііредлоягить слѣдуіощій проектъ п])авіілъ для пре- 
дуіі])еягдеііія отъ осѣдаііій почвы охрапяемыхъ на поверхііостіі пространствъ 
отъ подземііыхъ выработокъ вообіде пластовыхъ и пластообразныхъ мѣсто- 
рояхдеііііі, ііричисляя сіода исключительно каменноугольныя и буроугольныя 
образованія, а такяге камеііііо-соляпые и рудпые пласты:

П. Пріі разработкѣ і і л а с т о в ы х ъ  п і і л а с т о о б р а з н ы х ъ  і і Ѣс т о-  
р о ж д е н і й ,  для нредуіірежденія осѣданій почвы, могущнхъ вредно по- 
вліять на ііоверхностныя сооруженія и другіе предметы, іірпзнанные Пра- 
вительствомъ о с о б о- в а яг н ы м и °), а равно для избѣжаііія просачпванія 
рудничііоіі воды къ міше])альнымъ источникамъ, ,.разстояніе между грани- 
цами охраняемыхъ поверхностей и ближагігиими къ нимъ границами подзем- 
ныхъ вырабогпогсъ, въ горизонтальной проекціи, не должно быть менѣе глубины 
послѣдтгхъ; кромѣ того, для больтей безопасности, необходгию къ этому раз- 
етоянію прибавить на гюверхности еще гголосу земли (берму) до 100  мегггровъ 
ширины къ сторонгъ охраняемой мгъстносгпи“. (ІТріімѣръ і|шг. 87, стр. 79).

Пъ д])упіхъ случаяхъ охраны цѣлесообразпо требовать:

р Означенные размѣры гіредохраніапельнои кроос.имой гно.іщи можно прп.мѣнять 
только к'ь еолянымъ штокообразным'ь масгамъ Донецкаго бассеПна. покрытымъ моіцныміі 
осадкамп ііермской почвы, но онп должпы быть въ  і — Ь разъ бол'ѣе пріі мѣсторожденіяхч. 
ііодобііыхъ, напр.. Нлецкому н Чапчачіінскому, кровлн которыхъ составляіотъ слабыя ііе- 
счаноглпнистыя отложеііія. У. Р.

'■') Наіір., обшнрныя II  каппталыіыя каменныя оооруженія, обіцестнеиные городокіе, 
бассейны н водоііроводы, важііые минеральные іісточникіі, беііеговые устои желѣзнодорож-
Н Ы Х Ъ  МОСТОВЪ, Т у Н Н С Л І І  И Т. II .



В. ІІріі выработкѣ с ъ  о б р у  і і г е і і і емъ к р о в л и  (без’ь закладки)
м-о іц II ы X ъ II л а с т 0 в ъ (болѣе 8-хъ метров'ь) п о л о г о п а д а іо іц и х т>, а
равио при пѣсколькііхъ тоіікихъ и средііей мощности пластах'ь одііой н 
той же группы, лежані;ітх'ь на взаи.мномъ разстояніп меиѣс 10 ііетровъ іі 
соотв'ѣтствующііхъ въ совокупности одііо.\іу мощному пласту, „разстояніе 
между граніьца.пи охраны гь б.шоісайиыьми къ ни.нъ выработками, въ горизон- 

тальноіі проекціи, не должно быть менѣе глубгьны послѣднгьхъ“ . {Іір т і. прт ял.0  

Эврара угла 45”, стр. 79, фиг. 85).
7?. ІІри добычѣ с ъ  з а к л а д к о й  в ы р а б о т о к ъ  моні , ных' ь  пл а -

с т о в ' ь  к р у т о п а д а ю щ и х ъ  или соотв'Ьтствуіощей имъ группы тонкііхъ 
II средппхъ пластовъ, лежащихъ ііа взаимномъ разстояиін менѣе 6 метровъ, 
„плоскости гьзломовъ, меоісду грангьцамгь охраны и  бліьжайшими къ нимъ вы- 

работка.ть, долоюно въ проектѣ назначать подъ угло.иъ обрушенія не .иенѣе 70° “  

(отъ 65 до 75”). Если боковыя породы трещиноваты илп нласты угля со- 
провождаются зііачіітелыіыми толщами слабыхъ породъ, то безопаснѣе слѣ- 
довать ііравнлу угла излома въ 45” (пунктъ Д  фиг. 86).

Г . Пріі выемкѣ только о д н о г о  т о н к а г о  і ілі і  с р е д н е й  тол-  
щ II н ы п л а с т а (вообще ііенѣе 3 хъ метровъ) іілн такііхъ яге пластовъ, 
раздѣленныхъ толщамп болѣе 10 метровъ, слѣдуетъ руководствоваться пріі 
добычѣ каждаго отд'Ьльнаго пласта правиломъ угла изло.ма отъ оо до 65°— 
при пологгьхъ гь наклонныхъ выработкахъ, производящихся безъ закладки; при 
такихъПке пластахъ, но крутопадающихъ, добываемыхъ съ закладкой вырабо- 

токъ,— слѣдовать правилу угла излома до 75° (отъ 70 до 80”); пріі чемъ 
В'ь обоихъ случаяхъ меньшій уголъ прпііима'гь пріі работѣ въ слабыхъ 
породах'ь.

II р и м'Ь ч а н і  е. 1) Правила В  в  Г  относятся къ іііирішѣ площа- 
дей охраны только со сторонъ паденія и возстанія пласта; п о п р о с т и- 
р а и і ю  іке, граннцы охрапяемыхъ пунктовъ, по горнзонталіі, долэісны 
отсгпоять отъ забоевъ на 10—20  .иетровъ, смотря по величіінѣ угла 
ііаденія, зиаченію охраны и свойству почвы. 2) Въ случаяхъ, отпося- 
щпхся к'ь тѣмъ яге ііунктамъ В  іі Г , болыііая пля меныная іізъ озна- 
чеішыхъ величішъ угла пзлома (отъ 55 до 75") долягна назиачаться 
окруяшымъ ішягенеромъ, соотвѣтственно болыііей ііліі мепыііей вы- 
сотѣ II глубіінѣ выработок'ь л устойчіівостіі почвы. 3) Пріі ііаклоіі- 
ных'ь ііластах'ь, бЬлыиіе углы гьзломовъ плоскостей обрушепія, отііоен- 
телыіо грашщ'ь охраны, должно всегда проектировать на сторонѣ возста- 
нія пласта, а меныиіе— на сторонѣ паденія  ‘ ).

Д . Бъ плас'говых'ь мѣстороягдеіііяхъ, располоягетшыхъ е р е д іі м е т а- 
м 0 р ф II3 0 в а IIII ы X ъ II II л 0 т н ы X 'ь п о р о д ъ (кровелыіый сланецъ, іісам- 
міггъ, плотпый ііесчаніікъ и известнякъ іі т. іі.), для выработокъ с’ь укло-

V Это условіо, между прочиіп., соотвѣтствует'ь примѣрамъ и:гь наблюденій инжеие- 
ровъ Файоля и Дортмундскаго Гориаго Управлѳніл. выражвнныхъ на фпгурахъ 83. 84. 93, 
94 н 99.
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номъ до 45° слѣдует'ь щ т нимат ь уголъ излома отъ 75 до 85°, а п])н ііаде- 
ніи пхъ отъ 45 до 90° проектирооать изломъ отъ 85 до 90°, съ оставленіемъ 
въ обоихъ случаяхъ надлеяѵащііхъ беруіъ. Послѣднія величины угловъ пз- 
лома необходіімо расчнтывать такяіе въ тѣхъ случаяхъ, когда угленосная 
формація иокрывается другиміі, болѣе новыми горизонтальными осадками.

Е .  Гранііцы предохранителыіыхъ цѣлпковъ даннаго участка или от- 
вода, опредѣленііыя согласно пунктамъ А  и В , должны быть проектированы 

и  от.иѣчены па иланахъ особыми знаками (напр, красными линіяміі), а на 
повсрхности участка—неглубокоіо канавоіо, какъ предѣльння ііо отноіііенію 
къ подземным'ь вы])аботкамъ іі охраняемымъ поверхностям'ь.

Гранпцы, отмѣченныя такнмъ я?е ііорядкомъ по углаліъ изломовъ въ 
ііунктахъ В , Г  II Д ,  счптать предѣламіі для выработокъ въ мѣстностяхъ 
незаселенныхъ. Въ другихъ я?е случаяхъ, для ог])ая?деиія оберегаемоіі ііо- 
верхііостп II ст])оенііі, требуется прекращать выработки, не доходя до озна.чен- 

ны хь проектныхъ границъ  ію горизоптальному наііравленііо иа разсуоянія:
1 і Отъ 10  до 15 метровъ д л я  охрапы, папр., сел ьски хъ  ул п ц ъ  искліо- 

чи телы ю  съ  деревяннілмп іілп  глинобптнымн строеніяміі, кладбіііцъ , обще- 

ствеіш ы хъ  іір уд овъ  и т. п., смотря по и хъ  значенію, и 2) отъ 15 до 30  .ме- 

тровъ для ог])аяѵДепія отъ о сѣ д ан ііі бо лы ііи хъ  камеины хъ построекъ, це]ж- 

веіі, полотна я іелѣзи ы хъ дорог'ь, уст ье в ъ  кап пталы іы хъ  ш ахтъ , ш толеііъ  и 
т. п., В7> зависіім остіі отъ углгі ііадепія, глубіш ы  и толщ ш іы  пластовъ, своіі- 

ства ію чвы, разм ѣра іі значенія сооруяѵенііі ').
7К . Когда камешюуголыіая формація илн другіе располагаюіціеся на 

ііеіі п,тасты покрываіотся легко об])ушающіімися отъ дояідеіі и таянія сііѣга 
породаміі или сыпучимп іі рыхлыми осадкамп, то, независимо отъ проек- 
тн])0ваішыхъ углов'ь нзлома ншкелеяѵащнхъ ііластовъ, необходимо пршш- 
мать въ расчетъ своііствешіыіі озиачешіымъ слабымъ іюродамъ уголъ есте- 
ственнаго откоса (отъ 12 до 35°), какъ это ііоясняетъ фнг. 101 (стр. 94).

3 . О ставляеііые м еж д у выемочными ііолями п ію д ъ  охраняемыміі по- 

ве])хностями цѣли ки  могут'ь быть прорѣзаііы  отъ одноіі их'ь грани д ощ ру- 

гоіі путевыми, воздуш ны м и и откаточнымп выработкаміі, съ  условіем ъ, 
чтобы взаи.мное разстояніе между ним и было не менгъе 10-ти .иетровъ, и  чтобы 

кровля и хъ  была закрѣіілен а потолочнымъ сводомъ въ  тѣх'Ь сл уч аяхъ , когда 
этп выработки распо.тагаются ііа глуби и ѣ менгъе 100  .метровъ, а прп боль- 

ш еіі гл у б іш ѣ — іі])Очіюіо деревяш ю ю  к])ѣііыо, съ закладкою ихъ, ію  миію ваніп 
надобпости, въ обоихъ случаяхъ ггустою породою.

П . Нсякаго рода выработки въ пластовыхъ мѣсторождепіяхъ, иск.чючая 
ка.иерныхъ и  имъ подобныхъ съ обругиеніемъ кровли, дозволяется производить 
подъ охраняе.иы.ии поверхностями'. а) относіітелыю п])едметовъ, ііодобішхъ

ІШ ІіОДЫ  ОТПОСПТЕЛЬНО О ІІТУШ ЕН ІЙ Н ОЧІІЫ  НАДЪ ВЫ РА Г.О ТКА М И . І 0 1

4 0  размѣрахъ предохраннтельныхъ по.чог.ъ нлп бср.иъ по отношѳнію къ ]іазли'інымъ 
горні.і,мъ порпдамъ н значенііо ох]іаняемыхъ нредметовъ, см. выше, стр. 38—42 и 46—,50.



означеннымъ въ пунктѣ Е — 1-е и 2-е '), только съ закладкой гіустою породою 
и  иачиная съ глубины отъ 250 до 350  метровъ, смотря по ваягности охраны 
II усмотрѣнію начальника округа, п Ь) тѣ же выраОотки, при условіяхъ 
охраны поверхностей и сооруягеній, озпаченныхъ въ пунктѣ 1-мъ (А), раз- 

рѣшаются не иначе, какъ съ закладкой ихъ и  съ глубины не менѣе 600  ж -  

тровъ, что соотвѣтствуетъ наблюденіямъ, приведеіінымъ, напримѣръ. на стра- 
ницахъ 70, 86 II 89.

Относя озиаченііый ііроектъ правилъ къ характеру русскихъ ка.менно- 
угольныхъ II имъ ііодобныхъ копей, я полагаю, что такъ какъ эти правила 
составлены на основаніп иодробнаго разбора многихъ наблгоденій и выво- 
довъ ііоименованныхъ въ этой заііііскѣ іізвѣстныхъ и авторіітетпыхъ по 
рудничному дѣлу профессоровъ іі ішженеровъ, то въ настоящее время, 
впредь до утверягденія подобиыхъ правилъ, пміг падлеягало бы руковод- 
ствоваться въ слѣдующііхъ случаяхъ, а имеішо;

1. Ири всякомъ способѣ подземной разработки лластовыхъ п пласто- 
образныхъ мѣсторожденій, п о о т н о ш е н і ю к ъ о х р а н ѣ о с о бо в а ж- 
н ы х ъ  п о в е р х п о с т н ы х т .  п р е д м е т о в ъ ,  горноііромышленішкн обя- 
заны подчиняться правплу угла излома или направленію плоскостей обру- 
шенія въ 45® -|- 100 метровъ інирішы ііредохрашітельныхъ полосъ пли 
т. наз. бермъ, согласно первому пункту— А.

2. При разработкѣ м о щ н ы х ъ  п о л о г о п а д а ю щ н х ъ  п л а с т о в ъ  
у г л я ,  напр., Бъ Домбровскомъ бассейнѣ, а также пріі ііодземной добычѣ 
мощныхъ залежей ка.,пенной соли, расііолоягенныхъ подъ слабымн осадкаміт,— 
слѣдовать правилу Эврара или угла излома въ 45" (пунктъ Б); пріі тѣхъ же, 
но крутогіадаюіцихъ пласт ахъ, придержііваться величинъ угла обрушенія 
отъ 65 до 75" (гіунктъ В).

3. В ъ  Д о н е ц к о  .мъ к а м е н н о у  г о л  ь н о м ъ  іі е м у  т і о д о б н ы х ъ  
б а с с е й н а х ъ :  п) гіри добычѣ ггластовъ угля съ ук.аоно.нъ до /о", разсчіітывать 
уголъ пзлома отъ 55 до 65°, а при паденіи огпъ 45 до 90°—прпнішать из- 
ломъ въ 70—80°; вообще я:е, ііуководствоваться пунктомъ правнлъ Г .
Ь) ІІри разработкѣ означеішыхъ пластовъ, когда каменііоуголыіая ({іормація 
бываетъ покрыта другимн то.ііщами (не счнтая наносовъ), мощностыо болѣе 
25 метровъ, а равпо гірігразработкѣ пласгновъ ат працит а—руководствоваться 
ііунктомъ правилъ Д .

4. Н а к а м е н п о у г о л ь н ы х ъ к о іі я х ъ II о д лі о с к о в н а г о к р а я 
II имъ ііодобныхт., а также в ь б у р о у г о л ы і ы х ъ в ы р а б о т к а х ъ, ру- 
ководствоваться данныміі про(](іессора Гжиха іі Эврара (ііунктъ В) іі при- 
нимать уголъ нзлома отъ 45 до 55°, есліі добываемый пластъ бо.ше и.т  

менѣе значительной толиіцты (болѣе 3 метровъ) или гіокрывается слабы.ми
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’) Означешіыя вч> пунктѣ Е  (1-е п 2-е) шприны предохріішітелыіыхъ полоеъ нлп 
бермъ не относятся до 1-го (Д) ііункта охраны особо оаоісныхъ ѵреОметовъ, какъ равно п не 
должііы касаться втор(іго пупкта {В). достаточно гарантирующнхъ Оезоііасногть охраны 
ізы]іажешіымн въ пихъ условіямп.



песчаными и  глинист ыми осадками. Если же выработки располагаются подъ 

значительными толщами (не менѣе 25 метровъ) известняка и  песчаника, то 
нридеряшваться угловч> обрушенія отъ 65 до 75®.

5. Ири ііодземной разработкѣ р у д н ы х ъ  п л а с т о о б р а з н ы х ъ  з а  
л е ж е й ,  какъ, напр.,шнатоватыхъ п бурыхъ желѣзняковъ, свинцовыхъ, цин- 
ковыхъ, ртутныхъ и марганцовыхъ рудъ, заключаіощихся въ осадочныхъ 
образованіяхъ п соотвѣтствующихъ по хаіт кт еру покрывающи.къ ихъ осадковъ, 

по своей толщинѣ и  положенію, а также по споеобу разработки  тому или 
другому изъ мѣсторождепій каменнаго угля, долягно слѣдовать, по отно- 
шенііо къ охраняемымъ поверхностямъ, тѣмъ яге правиламъ, какъ и при 
добычѣ послѣдняго.

П р п м ѣ ч а н і е .  Во всѣхъ  означениыхъ случаяхъ, кромѣ 1-го и 
2-го (пуикты А  II В ), къ означеннымъ по величинамъ угловъ жзлома 

направлеіііямъ плоскостей обрушенія требуется прибавлять въ сторону 

охраны предохранительныя полосы и л и  бермы, согласно пункту Е  1-е н 2-е, 
при чемъ бдльгиіе углы изло.ма слѣдуетъ гірини.мать н а сгпоронѣ возстанія 

п.шстовъ, а .меньшіе— на сторотъ паденія.
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ПРИСІІ0С0БЛЕ11Ш Д.1Я 1ІА110Л11Е111Л СОСУДОВЪ СЪ КЯСЛОРОДОМЪ ВЪ 
СЯАСАТЕЛЫІЫХЪ АПІІАРАТАХЪ 11 ІІШОТОРЫИ ^ВАВАІІІЯ 0ТІ10СІІ 

ТЕЛЫ10 АПОТРЕБЛЕЯІЯ ЭТПХЪ ЯРПБОРОВЪ ВЪ РУДІІИІіАХЪ.

І ох .  М а й е р а ,  горнаго совѣтнпка ’)•

Достигнутыя в'ъ послѣдніе годы усовершенствованія въ спасательныхъ 
приборахъ н признаніе ихщ особенной цѣнности ііри случаіощихся ката. 
строфахъ новели все къ болѣе и болѣе шпрокому ихъ прпмѣненію прп 
горпыхъ работахъ. Но спасателыіые прибо])ы іімѣютъ цѣну только то- 
гда, когда они содеряѵатся въ постояшіой готовностіі, т. е. если забо- 
тятся, чтобы во всякое время ими мояшо было съ увѣренностью поль- 
зоваться. Представляющееся зло, могущее привести къ тому, что въ дан- 
номъ случаѣ всѣ ііопыткн къ сііасанію іі помощи окая?утся непснолніі- 
мыми, состоитъ въ неувѣренности относителыіо постоянства п одпнаковости 
заііаса кислорода въ сосудахъ сііасательныхъ ііриборовъ.

Извѣстно, что давленіе въ сосзщахъ (проіісходитъ ли это отъ неіілот- 
ностн клапаповъ и.ли отъ другпхъ каЕихъ-либо ирпчинъ) съ теченіемъ вре- 
менн уменыпается л что потеря кислорода прп храненіп сосудовъ неиз- 
бѣяіпа. ІІотеря кислорода ііропсходптъ такяіе прп ііспытанііі прнборовъ въ 
годности къ употребленііо п исправности ихъ дѣйствія іі, к])омѣ того, іірп 
употреблепііг ііхъ іірн разныхъразвѣдочішхъ работахъ. Такпмъ образомъ,чрезъ 
пеболыііой іі])омея?утокъ В]»емеіш, ііервопачалыіое давленіе въ кислородныхъ 
сосудахъ падаетъ со 100 атм. до 70 и 60 атм. п даже нпже. Тогда не зііа- 
ютъ, что дѣлать съ такпми сосудами и долго ліі могутъ быть употребляе- 
мы іірибо])ы п])іі настуііающпхъ катастрофахъ, съ такііми только отчасти 
наііолненпымп сосудамн, нли вообще долго ли ихъ еще мояшо употреблять.

4  ІТереводъ Н. Версіілова изъ ОевІеггеісЫйсІіе 7еіІ8с1іі'іЦ Ціг Веіщ шкі ШіЦепѵѵезеп, 
№№ 33 и 34, 1899.



Если даже будетъ принята во вііиманіе та предосторожность, которая была 
мноіо указаііа въ одномъ изъ моихъ предыдущпхъ разсуященій, и каждый 
тіриборъ непосредственно ііередъ употребленіемъ будетъ испытанъ на давле- 
ніе, пмѣющееся въ кііслородномъ сосудѣ, и тѣмъ будетъ удостовѣрено присут- 
ствіе въ немъ извѣстнаго запаса кпслорода, то этнмъ еще не моягетъ быть 
оказано ііомощп спасанііо, ііотому нто вслѣдствіе малаго запаса кнслорода 
(ято моягетъ случиться не въ одномъ, а во всѣхъ сосудахъ) ііри неболь- 
шой ііродоллгителыюсти времеіш возможности употребленія прибора все 
дѣло сііасанія моягетъ быть невыполнено.

Я убѣжденъ, что случншііемуся въ 1898 году несчастію со штей- 
героііъ Пикенханомъ п іілотникомъ ІІёгсни на шахтѣ Л'» IV въ Брюксѣ, о 
которомъ было ішсано въ свое время въ ежедпевныхъ газетахъ іі о ко- 
торомъ упоміінаетъ пнягенеръ Ванцъ (въ Хеіізсіігій ііей оеаіеіт. Ііщепіеиг шкі 
Агсііііекіеп ДѴгеіиз, № 8, 1899) мояшо было бы помочь, еслп бы вооружен- 
ный спасателышмъ іірііборомъ (ішейматофоромъ) Д-ръ Чагглинскій іімѣлъ 
въ свое.мъ распоряженіи достаточный запасъ кислорода.

Чтобы устранить, по возможіюстп, ііриведешіые недостатки или умень- 
шпть ихъ, рудники, которыо уіютребляютъ большое число ііриборовъ, на- 
шліі нуяшымъ іімѣть запасъ кпслородныхъ сосудовъ, а слѣдовательно и 
приборовъ, которые при возникшей надобііости, по провѣркѣ ііхъ, уиотре-
6.ЯЯЮТСЯ вя> дѣло. Ясно, что и такая ііредусмотрительность не можетъ удо- 
влетворііть II даетъ поводъ къ серьезнымъ сомііѢн ія а іъ , такъ какъ въ кон- 
цѣ концовя> всѣ кислородпые сосуды ііе буд^^тъ имѣть въ себѣ необ- 
ходпмаго максіімалыіаго давленія и ііоэтому при всѣхъ случаяхъ могутъ 
быть уііотреблепы съ меньшей продолжителыіостыо дѣйствія.

Чтобы сдѣлать возможнымъ употребленіе такііхъ недостаточно снаб- 
ягепііыхъ кислоіюдомъ прнборовъ іі, вмѣстѣ съ тѣмъ, предохранііть рабо- 
чаго, спабяѵенпаго этіімъ ііриборомъ, отъ всякой оііасности, ііредложено 
было въ свое вре.мя пннѵенеромъ Вёсснеромъ, чтобы всякій рабочій, отііравля- 
ющійся спасать товарііщей, бралъ съ собою два прибора; эта мысль, при 
усовершенствованномъ шіейматофорѣ (8с1іапігоск1уре), примѣняется такимъ 
образомъ, что къ ирибору іірикрѣплеиы два кислородныхъ сосуда, дѣйству- 
ющіе поочередно. Послѣ опорожнепія одного сосуда, рабочему какъ бы 
напомішается о необходимостп возвращеііія; ііечего іі говорить, что подоб- 
ное устройство имѣетъ болыііую цѣну іі ему доляшо слѣдовать.

Пріі спасателыіомъ ііриборѣ 0 . Веіт ерт а, ііреслѣдуя эту мысль, мы 
нредложпли, чтобы особый рабочій, взятый для помощи, несъ нѣсколько 
запасныхъ сосудовъ, и чтобы израсходоваішые сосуды, ію мѣрѣ надобно- 
стп, легко и скоро замѣнялпсь другимп. Такое ііововведеніе мы считали 
цѣлесообразпымъ ііотому, что не желали увеліічіівать вѣсъ спасательнаго 
іірибора нѣсомъ другого сосуда, который представлялъ бы для рабочаго 
лишній мертвый грузъ и мѣшалъ бы ему пріі спасательныхъ дѣйствіяхь.

1 І0 этимъ все-таки не уст])аняліісь недостатки, заключавшіеся въ томъ.
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что вообще приходилось употребляті> прііборы, не имѣющіе полнаго давлс- 
нія въ кислородныхъ сосудахъ II поэтому дававшіе возможность ііользовать- 
ся ими меньшее время. Въ интересахъ сііасательной службы н для успѣш- 
ности ея пеобходіімо было стремиться къ возможно дольшей или макси- 
малыіой продоляіптелыіости употребленія приборовъ, при полныхъ кис.по- 
родныхъ сосудахъ.

Въ это.мъ направленіи старались ііомочь дѣлу и отчасти достпгли 
цѣли, пменпо: приготовленіемъ болыііихъ кпслородныхъ сосудовъ (въ 10 л. 
вмѣстимостью съ 1000 л. кислорода), изъ которыхъ уяіе, ііомощыо особаго 
переливного прнбора, мояшо было дополнять маленькіе кислородные сосу- 
ды. Это есть вспомогателыіое средство, которое можетъ на короткое время 
ііомочь, такъ какъ давленіе въ большомъ сосудѣ пе такъ скоро уменьшает- 
ся отъ наполненія маленькихъ сосудовъ. Еслн же нужно будетъ попол- 
иять много сосудовъ, то давленіе въ большомъ сосудѣ также скоро пони- 
зится до 70 II 60 атм. и даже ниже (такъ какъ могутъ быть и потери кп- 
слорода), II тогда мы сиова придемъ къ тому же вопросу, хотя будемъ 
имѣть еще много кислорода, но ііедостаточпаго давленія, которое ліожно 
въ необходимыхъ случаяхъ употреблять съ увѣренііостью.

Въ первое время по введеиііі теперь употребляющихся спасательныхъ 
приборовъ (Ва.аьхера, 0 . Нейперта) такого рода большіе сосуды употребля- 
лись пріі пріученіи рабочихъ къ разнымъ развѣдочнымъ работамъ и т. іі., 
ііри чемъ кислородъ расходовался. Позже должны были полунаполненные 
кислородомъ сосуды пересылать на кислороднуіо фабрику, потому что для 
сохранившагоея кислорода не находііли ііодходящаго пріімѣненія. Остаю- 
щійся въ сосудѣ кислородъ, болѣе 50% первоначальнаго колпчества, раз- 
сматривался какъ потерянный, такъ какъ для увелпченія его количества 
пе принималось никакихъ мѣръ.

Мы въ этомъ отношеніи доляшы были преодолѣвать большія затруд- 
ненія, особеішо въ Острау-Карвішскомъ округѣ, такъ какъ въ Австріи нѣтъ 
ніі одной фабрнки для полученія кііслорода п его сгущенія, и поэтому 
весь кислородъ съ сосудамп ііріівозітлся пзъ-за границы (главнѣйше пзъ 
Берлина отъ Д-ра Элымна).

Кромѣ того, что нмѣіощіеся спасательные нриборы только рѣдко мож- 
ііо было содеряіать въ ііредписаішой готовностіі, затруднялн еіце (при ио- 
стоянпой пересылкѣ кислоііодныхъ сосудовъ) быстрое ііолучеиіе необходи- 
маго кислорода таможенныя машіпуляціп. Этому злу толъко отчастн помо- 
гло то обстоятельство, что обѣ фирмы, которыя приготовляютъ и снабжа- 
ютъ спасателыіыми іірпборами {ВальЬекь-Вагнерх, іі наслѣдипкіі О. Негтерта), 
заказывали кислородъ (въ сосудахъ) за-грашіцей въ болышіхъ колпчест- 
вахъ и разсылалп затѣмъ эти сосуды, ііо мѣрѣ надобностп, на разные 
рудники.

Такъ какъ только въ одномъ Острау-Карвішскомъ округѣ іімѣіотся 
миогія сотня сгіасателыіыхъ іірпборовъ, которые, время отъ времеші, дпя
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по вѣріш  ііх ъ  д ѣ й ств ія , употребляіотся д л я  обученія рабочихъ спасатель- 

нымъ іір іем ам ъ п д л я  разны хъ д р угн хъ  работъ, то проіісходптъ  постояіш ый 

расход'ь кислорода, который, съ  потерями, составитъ ііо меиы ііей м ѣ рѣ  

200,000 л. въ  годъ.

О братіівъ вниманіе на только что указанное, я  задум алъ , съ  одной 

сторопы, въ  интересахъ  получен ія  спасательны хъ приборовъ съ  увѣренно- 
стыо въ  л х ъ  д ѣ й ствін , а съ  другой —  въ  пн тересахъ  сам и хъ  руд іш ковъ, 

устройство кпслородной (|)абрпкіі или въ  самомъ О страу-Карвинскомъ 

о к р у гѣ , и л іі въ  В ѣ н ѣ , II уж е въ  1897 го д у  п р ед лояш лъ  О страускимъ руд- 

іш чиы м ъ уііравл ен іям ъ  ііостроить ({іабрику для іірнготовленія и сж атія ки- 

сл()])ода. Собраніе дпректоровъ признало цѣлесообразность и выгодность 

устройства такой (|)абрпки, іі я былъ уполпомоченъ веСти переговоры со 
многііми ())прмами, которыя взял и сь бы устроить такой заводъ д л я  ііолу- 

ч ен ія  сж атаго ки слорода и снабж енія имъ О страускпхъ рудниковъ въ  те- 

чен іе м и огн хъ  лѣ тъ , прп условіп  брать пзвѣстное обязателы іое количество 

кііслорода II прннадлеяш остей. Я  не буду  перечислять зд ѣ сь  (|шрмъ, кото- 

рымъ сдѣлано было предлож еніе, и тояько зам ѣ ч у, что, н аходя слиш ком ъ 

ограннченпымъ потребленіе кислорода, ніі одна ф прм а не согласн лась ііо- 

строить (|)абрііку (нп въ  ок ругѣ  Острау, ыи въ  В ѣ н ѣ ), что меня тѣ м ъ  болѣе 

удивпло, что вообщ е в ъ  А встр ііі н ѣ тъ  ни одііого кііслороднаго завода, и 

что спросъ на пего въ  особенности на др угія  потребности, напр., медиціш - 
ск ія  II г ііг іеш іч еск ія , все болѣе и болѣе возрастаетъ.

В о л ѣ е  соотвѣтственно и серьезно дѣ ло было принято фирмоіі н аслѣд - 
н пковъ  0 . Н ейперт а  въ  В ѣ н ѣ , которая хотѣ л а передать фабрикацію ири- 

готовлеиія II сгу іц ен ія  ктіслорода ф прм ѣ Хазендряь въ  Нуссдор(|)ѣ, около 
Вѣны . ІІзвѣстно, что ішя?енеіз’ь Хазендрль іім ѣ етъ  ф абрику въ  Н уссдорірѣ 

д л я  получен ія  .сгущ еіш ой  углекпслоты  (первая іі, сколько нзвѣстно, един- 

ственная (рабі)ика въ  А встріп); онъ могъ бы поэтому л егче приняться п за 

приготоБленіе сгуиіеннаго кііслорода. Но въ  кон цѣ  концовъ іі эта (рпрма 

отклоиила пост])ойку такоіі (рабрііки п мы осталіісь, так іім ъ  образомъ, ііо 

старому ііри полученіи  кислорода пзъ -за граніщ ы .

Тогда, всл ѣ д ствіе  м оихъ настоянііі, ірнрма н аслѣдн и ковъ  0 . Нейперта 

обратила вш ім аніе на приспособленія, поторыя дтлаютъ возмоэкнымъ сэкагпіе 

тіслорода. Я  іісхо дн л ъ  при этомъ нзъ  того, что доставка кислорода іізъ-за 
граннцы въ  больніомъ коли чествѣ  не продставляетъ н и к акііхъ  затрудненііі, 

II ііеудобство заклю чается только въ  толіъ, что этотъ кислородъ не люяіетъ 
быть вось и сію льзоваи ъ  н въ  со суд ахъ  приборовъ не люжетъ быть щ ш ве- 

депъ къ  требуелюліу давленііо. Еслп бы сущ ествовалъ  такоіі прессъ, то было 

бы уст])анеио гл ави ѣ ііш ее затрудііеніе, такъ  к ак ъ  сосуды  прпборовъ іізъ  

суіц ествую щ и хъ  бо л ы ш іхъ  сосудовъ  съ  запасоліъ ки слорода гірп каколіъ 

бы данленіи онъ въ  ш іх ъ  ш і бы.тъ,—люгли бы легко ію стоянно допо.л- 
няться.

Х о тя  нодобныя п])испособленія, ію впдим ом у, іі п])осты, но иервы я нхъ
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устройства ііе удавались, что завііеѣло какъ отъ выс ікаго требуемаго да- 
влснія, так'ь II отъ того обстоя'гельства, что необходямо было, чтобъ они 
быліі самой іірост,оіі конст])укцііі, чтобы ііредприіпімателіі могли согласиться 
на ихъ устройство. ІІослѣ мііогихъ опытовъ иамътолько въ послѣднее время 
удалось уст])0ить такой прессъ, который дѣйствует'Ъ удовлетворительно н 
помощыо котораго сосуды легко и скоро могутъ наіюлняться кислородом'ь 
до ягелаемаго давленія.

Такой прессъ (Таб. А, фнг. 1, 2 п 3) состоіітъ, главнымъ образомъ, 
іізъ давящаго насоса Р , дѣйствующаго помощью рычага К  и нагпетаіоща- 
го воду въ болыіюй кислородный сосудъ илп сталыюй цилиндръ А (около 
■40 л. вмѣстнмостью) н здѣсь производитъ требуемое сжатіе кислорода, ко- 
торый, пройдя чрезъ очистнтелыіый сосудъ Е, постуііаетъ въ наіюлняемый 
сосудъ Н  спасателыіаго прибора. Давящій насосъ Р  бере'тъ воду нзъ ре- 
зе])вуара В  п іірогопяетъ се чрезъ лгЬднуіо трубочку А  ііли С  въ нпжнюю 
часть с'гального цнлпндра 8, іізъ кото])аго тогда кислородъ тотчас'ь пой- 
дегь чрезъ мѣдную т])убочку Е  въ очистительный сосудъ Е  и ііз'ь этого 
посл'Ьдияго трубкой Ѳ въ сосудъ Н  прибора. Очистнтелыіый сосуд'ъ имѣетъ 
цѣлью осаяідать увлекаемую воду (при ііосл'Ьдовавшеііъ оііорояшеніи боль- 
шого сосуда /5), которуіо затѣм'і) ію времепамъ у У  спова вылпваютъ въ 
резе])вуаръ В .

Двойной к.тіаііанъ Е М  стального цплішдра 8, изобраягенный па фпг. 
4 II 5, Таб, А , въ половину натуральной величішы, имѣетъ два отвер- 
стія: ТГ для іірнтока воды и Р—для выхода кнслорода. Клапанъ 0, изо- 
браягенішй на фиг. 6, пріідѣлаііъ къ каяідому кислоі^одпому сосуду. Пре- 
кращеніе притока кислорода чрезъ отверстія ііроизводится помощью тон- 
кііхъ волокнистыхъ ііластпнокъ (ГіЬегрІайсІіеіі), фпг. 4, 5 и 0. Набіівка клаііан- 
наго стержня а, фііг. 4 н 6, состоптъ нзъ чистаго асбеста (не прошітаннаго 
масломъ).

Нрсссъ, со всѣм н іірш іадлеяш ос'гями, устанавливается ііа кирш ічномъ 

иліі каменноАіъ фундаментЪ; дѣй ствіе его слѣдую щ ее:
Когда резервуаръ В  будетъ ііаіюлненъ водою п клаііаны В , М, 0  за- 

крыты, начшіаютъ д'Ьйствовать рычагомъ К ,  покуда т])убка А  не наіюлнптся 
водою и рычагъ не остановится. За'гѣмъ открываютъ клапаны Е , М, 0 , п 
кислородъ съ давленіемъ, имѣющпмся въ большомъ с'галыіомъ сосудѣ 
входіітъ въ паіюлняемый сосудъ Н. Накачивая воду въ сталыюй цплішдръ 

сгущаютъ кнслородъ до 100 атм. п онъ С7> этимъ давлеиіемъ ііерейдетъ 
и въ сосудъ Н.

Когда, давлеіііе въ сталыюм'ь цилипдрѣ 8' довсдеііо до 100 атм. (что бы- 
вае'гь обыкновепію послѣ наіюлненія ііерваго маленькаго сосуда), то данлс- 
ціе въ немъ ііослѣ соедішеііія СЛ) сосудомі) I I  (осли п )слѣдііій был7> даже 
совершенно ііус'гъ) іюнизится весьма иезначіггслыю и сгущеніе (сяіатіе) до 
100 атм. достпгается В7) весьма ііеіі])одоляштелыіое время, самое болыіюе В7> 
двЬ мішуты. Еслп Яѵс давленіе ігь сталыюмь цилшід])'Ь іюішзнтся зпачнтслыю,
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то, разу.ѵіѣется, сжатіе до 100 атм. происходитъ долыііе, ііо затѣмъ прессъ 
ліожііо опять уііотреблять для наііолііенія ііовыхъ сосудовъ.

Изъ предыдуіцаго видію, что въ очень короткое время можію ііапол^ 
ішть илн дополнить мііого сосудовъ кислородомъ съ желаемымъ дпвле- 
іііемъ, II что кислородъ въ сталыюмъ сосудѣ 8  можетъ быть іізрасходованъ 
совершенію. Нѣкоторыя іютери кислорода тутъ, во всякомъ случаѣ, проіісхо- 
дятъ, имеііію отъ ііеіілотііости клапановъ, ііри машшуляціяхъ и ііроч.'; 
кромѣ того, часть кіісло])Ода іюглоіцается водоіо.

Вода поглощаетъ ііри 15" Ц., при обыкновеніюмъ давлеиіи, круглымъ 
числомъ 3% кислорода. Такъ какъ объемъ ітоглощешіаго газа, ііри всякомъ 
давлепіи, остается одииъ и тоіш яго, то вся потеря кислорода, ііослѣ оію- 
рожнснія сталыюго цилиіідра А, вмѣстимостыо въ 40 л,, ііри давленіи въ 
100 атм., будетъ около 120 л. Такъ какъ литръ кислорода стоитъ самое 
болыііое 2 кр., то матеріалыіая іюте])я отъ іюглоіцеыія при расходѣ всегѳ 
кислорода, т. е. 4,000 л., обойдется всего въ 2 (()л. 50 кр., тогда какъ до 
послѣдняго времени терялась іюловина всего кислорода.

Преимущество этого устроііства состоитъ, однако, ие въ томъ, что умень- 
шается ііотеря кііслорода, но гораздо болѣе въ томъ, что спасателыіые 
іірііборы могутъ быть постоятю снабжае.мы сосудами съ макснмальнымъ 
давлепіеііъ кислорода что мы считаемъ цѣлыо соотвѣтствеиноіі іюдготовки 
для увѣреніюсти въ усиѣхѣ сиасателыіаго дѣла.

Віірочемъ, моягію было бы часть кислорода, поглощаемаго водоіі, снова 
получить, напримР.ръ, есліі сталыюіі цилиіідръ нагрѣть іі собрать отдѣляіо- 
щіііся кислородъ, ііли если сталыюіі ціілиндръ опорожнить, оіірокішувъ 
его въ воду горломъ вішзъ и отк})ывііш оба клапаиа Е  іі М. При уменыііеніи 
давлеііія, часть поглощенііаго кислорода должна ііри этихъ условіяхъ вы- 
дѣлпться II ее затѣмъ при ішзкомъ давлеіііи мояччю выііустить въ сосуды. 
Наши стремленія, какъ уяге сказаію, состоятъ не въ томъ, чтобы получить 
экоіюмііо въ кнслородѣ; ііапротивъ, мы ішчего не нмѣемъ противъ еще 
большаго уііотреблеііія кііслорода и даяге увеличенія цѣішостіі содержаііія 
іцшборовъ, лмгиб бы этимъ была доегпигнугпаувѣрентсть въ усггѣхѣ спасательнаго 
дѣла.' Въ этомъ смыслѣ нуягію смотрѣть ііа ііредложеішос ііами уіютребле- 
ніе пресса для поіюлненія кислородныхъ сосудовъ спасательныхъ прибо- 
ровъ, хотя въ этомъ случаѣ въ то-яге время ііолучается и экопомія ки- 
слорода.

Такоіі іірессъ, вмѣстѣ съ болыішмъ сталыіымт. цилішдро.мъ съ кисло- 
])0Д()МЪ, стоитт. у  наслѣдпиковъ 0. Неиперта въ Вѣнѣ 3 10  (()л.; -  расходъ 
ііебольшой, которыіі, вѣ]юятно, сдѣлаетъ всякій ііредприниматель для выіш’- 
ука.зашюй цѣлн.

Далѣе, да позволено мнѣ будетъ войти еще въ нѣкоторыя іюдробности 
относителыю нри.мѣненія сппеательныхъ нриборовъ и службы спасанія гіри 
чорныхъ работахъ.

Преяіде всего я до.тягсііъ об]штііть віііімаіііе на нѣкоторыя опасностіі.
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могущія нмѣть мѣсто нри различныхъ манішуляціяхъ съ кислородными 
сосудами, вслѣдствіе самовосиламененія (матеріаловъ, составляющнхъ про- 
кладки въ сосудахъ). Въ здѣшиемъ округѣ, сколько мнѣ извѣстно, ііро- 
изошло тріі таішхъ восгіламепенія, іі нуікно бьгіь благодарными особенно 
благопріятнымъ обстоятельствамъ, что іі])и .этомъ ііе ііроизошло серье.зныхъ 
несчастій. Два такихъ воспламеііенія пронзошли на рудникахъ, паходящихся 
подъ мопмъ надзоромъ; обстоятельства, прн цото])ыхъ это іімѣло мѣсто 
можно видѣть лзъ слѣдуіощаго:

Въ первомъ случтъ, бывшемъ 26 сентября 1898 года на рудішкѣ въ 
Мііхалковицѣ, машішистъ, измѣрішшп давленіе газа въ 4-хъ кислородныхъ 
сосудахъ, прнвинтилъ манометръ къ 5-му сосуду іі открылъ, какъ всегда, 
осторожно клаііанъ. Вскорѣ онъ почувствовалъ наг])ѣваніе сосуда и не 
могъ, вслѣдствіе яіара, закрыть рукояточнаго колеса. Кругомъ клапан- 
наго стержня и въ винтахъ начали сверкать искры, скоро, вслѣдствіе 
расплавлеыія металла, образовавшія себѣ выходъ, ііослѣ чего, прп сильномъ 
трескѣ II яркомъ огнѣ, весь кислородъ выдѣлплся изъ сосуда. Этотъ 
случай ііродолжялся менѣе нѣсколькихъ секундъ. Машиішстъ пмѣлъ пріі- 
сутствіе духа прн ііервомъ сверканіи искръ оттолкнуть отъ себя сосудъ, п 
только благодаря этому обстоятельству его. не рашіло.

Второгі случай произошелъ 18 мая 1899 года на руководимыхъ мною 
работахъ шахты Герменегильда въ Польскоыъ-Острау, когда, въ присутствіи 
всѣхъ слуяіащихъ и машпниста, а такяіе техшіка гориой ішсгіекціи, про- 
изводилось исііытаіііе пресса 0. Нейперггга п неполные кнслородные сосуды 
нужно было дополнить (до 100 атм.). Нужно было наполнпть уже третій со- 
судъ; сначала ііояіелали узнать, ііривпнтнвъ маііометръ, какое давлепіе 
имѣетъ газъ, въ немъ находящійся. ІІ]ні медленномъ поворачиваніи кисло- 
роднаго клапана, маиометръ, какъ замѣтилъ я и другіе прнсутствовавшіе 
ніісколько ие дішнулся съ мѣста; ясно, что существовалъ ме])твый ходъ 
клаііаііа. ІІ])и далыіѣйшемъ пово])ачнваі-іін колеса. въ манометрѣ вдругъ 
стало замѣтио быстрое движеніе показателя чрезъ весь цііферблатъ, 
кислородъ вдругъ вырвался, и далѣе замѣчалось, при сіілыіомъ свистѣ, 
сверканіе пскръ на мѣстахъ іірокладокъ; затѣліъ, послѣ отрыва верхней 
гайки клаііапа II, іюказалось болыіюе п.ламя, прп снлыюмъ трескѣ. Набліо- 
давшій манометръ машиннстъ ныпустилъ во время сосудъ нзъ рукъ, такъ 
что только ііеміюго обожгло ему лнцо. Счастлнвый случай нзбавнлъ всѣхъ 
ііріісутствовавшихъ отъ пораі-іенія осколками разлетѣвшейся на кусочкн 
ве])хней гайіш. Послѣ этого ііроисш('ствія оиыты, копечно, былп нрекра- 
кращены п нрігчішы его изслѣдованы подробнѣе.

Мы уя;е послѣ иерваго нзъ описашіыхл> намн случаевъ восііламене- 
нія (которые -могліі повлечь за собою большія несчастія и моглн имѣть 
мѣсто такяіе въ рудннкѣ прн употребленіи спасателыіыхт. прнборовъ 
въ опасныхъ газпѣыхъ смѣсяхъ и проч.) опредѣлплп ііричішы нхъ, о коихъ 
можемъ сооОщить слѣдующее:
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Дри изслѣдоваиііі клапана, которыіі, для яспости изображенъ на ()іиг. 7, 
Табл. Л, въ натуралыіую величину, можно было усмотрѣть, что прок.тіадки, 
несмо'гря на извѣстныя и иредъявлявшіяся фабрнкаіітамъ иредосторожпосхи, 
сдѣлапы изъ сгораемаго матеріала, пропитаннаго яшіюмъ. Клапанъ (какъ они 
раныне дѣлалнсь и какъ теперь доставляются д-ромъ Эльканомъ въ Берлинѣ) 
сдѣланъ во всѣхъ частяхъ,за исключеніемъ рукояточнаго колеса Д изъ мета.лла. 
Ири а прокладка сдѣлана изъ растителыіоіі ткаіш (хлопчатой бумагн). 
проіштанной ягиромъ. Иустота Ь развѣтвленія, идущаго къ манометру М, 
заполнеиа продыравлеішоіі резішовой ііробкой, на которой находится, такяге 
щіодыравленныіі, коягаиыіі кружокъ.

ІІослѣііроисшедшаго внутри клапана воспламененія (жиііа и іірокладкіі), 
нскры показаліісь преягде всего въ с п й; въ слѣдуіощее затѣмъ мгновеніе, 
вслѣдствіе расплавленія металла, образовался уяге каналъ, нзъ К(ітораго съ 
трескомъ ііоказалось спльное пламя, которое вскорѣ потухло, вслѣдствіе 
выхода всего кислорода.

Объясшіть самовосііламененіе теперь было уже легко. Извѣстно, 
что жиры восііламеняются въ чнстомъ кислородѣ, если онъ сгущенъ даяге 
только до 25 атм. При открытіи клапана, кислородъ, входящііі въ промежу- 
точныя пространства н къ прокладкамъ, начнетъ сгущаться и при этомъ 
настолько нагрѣется, что въ этой средѣ возникистъ уяге возмоягность 
восііламененія и горѣнія яги{)а. Если это ііроисходитъ не со всякимъ со- 
судомъ съ подобноіі прокладкой, то это можно объясшіть тѣмъ, что ііри 
медленіюмъ открываніи клапана или, вѣрнѣе, піш медлеішомъ выходѣ ки- 
слорода происходнтъ постеііенное нагрѣваніе, которое уравновѣшивается 
охлаягденіемъ металлическаго клаііана. Въ обоихъ яге ііриведенныхъ слу- 
чаяхъ произошелъ, однако, внезапный выходъ кислорода, что объясняется 
неправіільной конструкціеіі клапановъ, которые имѣютъ вначалѣ мертвый 
ходъ, а затѣмъ сразу открываются. Стержепь этого клапаііа при первыхъ 
поворотахъ рукояточнаго колеса отъ давленія и треиія о іірокладку и т. п. 
моАкетъ еще остаться ііа своемъ мѣстѣ п іюдниііается ііри далыіѣіішемъ 
ітоворотѣ, пересиливая сопротивлепіе сразу, вслѣдствіе чего кислородъ 
устремляется въ большемъ колпчествѣ и ііроіізводнтъ, щш употребленіи 
сгораемыхъ матеріаловъ іірокладки, только что оішсаішыя явленія.

Кислородные сосуды должііы выдерживать давленіе въ 100 атм. По- 
нятііо, что прн ііроисшедшемъ виутри нхъ восііламененіи, давленіе дЬлается 
гораздо ббльшимъ, н ему не можетъ соііротивляться никакоіі клапапъ п 
никакая іірокладка, такъ что огонь долженъ будетъ скоро ііролоягить себѣ 
путь паруягу.

Иослѣ перваго яш случнвшагося на нашихъ рудннкахъ воспламенепія, 
иы все это объясііпли фирмѣ 0 . Нейущута п пі^едложиліі еіі иримѣннть дру- 
і’уіо коиструкцію клаііаповъ и уііотреблять другоіі матеріалъ д.ля прокладокъ. 
Такоіі улучшеішыіі клапаігь, которыіі теперь находится п})и всѣхъ доставляе- 
мыхъ (І)ир.\юіі 0. Ненперта кислородііыхъ сосудахъ, изобраяіеііъ иа ((шг. 6,
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Табл. А, въ половіпіу ііатуральной величины. Матеріаломъ для прор;ладкн слу- 
жптъ чпстыіі асбестъ (безъ жііра) а, который удерживается двумя латунными 
пластшіками. Затворъ отверстія для выхода кислорода спабягецъ волокни- 
стоіі ітастннкоіі і, фпг. 6. При этомъ устройствѣ клаііановъ сдѣлано возмож- 
ііымъ ііостепеііиое ихъ открытіе.

Къ соягалѣнію, я долженъ сказать, что въ другнхъ имѣвіііихся у насъ 
въ заііасѣ полученныхъ отъ д-ра Эльтна кпслородныхъ сосудахъ клаііаны
II прокладочные матеріалы мы не могли изслѣдовать, но, тѣмъ не монѣе, 
думалн ііустить пхъ въ уііотреблепіе, когда насъ увѣри.:Ш, что прокладоч- 
ный матеріалъ въ нііхъ хорошъ (кожа, размоченная въ водѣ). Но преягде, 
чѣмъ мы успѣли удостовѣрнться въ этомъ, произоше.тъ второіі вышепри- 
веденный случай восііламененія ііри той яге конструкціи клапана.

При блпжайшемъ разсліотрѣніи клапана одпого оііороягненнаго сосуда 
во второмъ случаѣ было тотчасъ коіістатщювано, что ирокладочныіі мате- 
ріалъ состоитъ изъ простой, проіштанііой яшромъ, х.тіоіічатой бумаги, кото- 
рая, будучи зажжена, горнтъ яркіімъ пламенемъ. Тогда тотчасъ яге было 
сдѣлано расііоряженіе о замѣнѣ этііхъ клапаповъ другими, конечно, по- 
жертвовавъ всѣмъ запасоліъ кислорода, ііотому что мы ііризналп производ- 
ство маниііуляцій съ ііодобными сосудами очень опаснымъ и отвѣтствен- 
ностіі въ ихъ уііотребленіи брать на себя не ягелалп.

Мы еще ііослѣ перваго случая старались устроить такоіі клапанъ, 
іірп которомъ употребляліісь бы только металлическія проклалкп, но і і ы  
оставили эту мысль, такъ какъ при большихъ давленіяхъ, въ 100 атм. и 
болѣе, по мнѣнііо знатоковъ дѣла, не моягетъ существовать ііолнаго 
уплотненія.

Такое яіелаіііе наше мы все-такіі сохраііпли, ііока же должны оста- 
ваться при только что оппсанномъ устройствѣ клапана, въ которомъ про- 
кладкой сл^жптъ асбестъ (не пропитаішый яѵиромъ).

Бъ предыдущемъ мы сообщили о двухъ, ііронсшедшихъ на рудникахъ 
Каізег ГегсІтаікѴзКопІЬаІіп, случаяхъ воспламеыеиія (третііі случаіі ііропзошелъ 
ііа эрцгерцогскихъ рудникахъ въ Карвішѣ), пріі чемъ ііотому оішсали ііхъ 
ііодробно, что налгь извѣстно, что во лшогііхъ употребляющііхся кііслород- 
ныхъ сосудахъ іі ііриборахъ пліѣются клаііаны оішсаніюіі конструкцііі іі 
іютому должно обратить впиліаніе на возможность несчастныхъ случаевъ, ко- 
торые не всегда люгутъ такъ счастлііво окапчиваться.

Ксли я скаягу теперь еще нѣсколько словъ объ уііотреблепіи спаса- 
телыіыхт. ііриборовъ при разработкѣ рудниковъ, то ие буду илгЬть въ віщу 
іюлемику 0 преимуществахъ и недостаткахъ того ііліі д[)угого іірибора 
(Вальхера или 0. Нвйперта), такъ какъ всякііі спсціа,:шстъ люягетъ соста- 
вить 0 нихъ свое собствеііное суягдеіііе, какъ изъ опубліікованііыхт. уже 
ошісанііі, таіп. и ію собствешюму опыту.



П могъ «'іы поэтому не входитг. въ блпжайтіГі разборъ, въ общемі,, онень 
цѣішаго сочинспін дирсктора ііудііиковъ Г. А. Мейвра о саиитарпы.хъ и 
спасателышхъ мѣрахь па рудникѣ 81іатгоск, около Хёрне ‘ въ которомъ, 
между іірочішъ, сдѣлано сравненіе прнбора 0 . Нейггерта и Вальхера и хо- 
рошо выяснены выгоды послѣдняго, II повторю еще разъ, что я вполнѣ 
ііризнаю достпгнутыя улучшенія прпбора Вальхера (81іатгоскіуре), отдавая, 
все-таки, неосііоримое пренмущество прибору 0. Нейпергпа, состоящее въ 
безп])епятственномъ ды.ханін изъ маски, которое піікакъ нельзя не призііа- 
вать или выводііть пзъ пего иревратиое заключеніе.

Дііректоръ Мейеръ старался также измѣнить прнборъ Вальхера для 
вдыханія помощыо маски. Но этого достигнуть очень трудно, если погло- 
щающпмъ веществомъ останется натровый растворъ.

41 подробно разъяснилъ это обстоятельство въ моей первой статьѣ °) и 
притомъ пе оставилъ безъ внимапія возмояшую опасность при употребленіи 
натроваго раствора при спасателышхъ работахъ въ рудникѣ. Въ извѣстной 
степенп подтвержденіемъ моего оиасенія служатъ спасательныя дѣйствія 
прибольшой катастрофѣ на.рудникѣ Цоллернъ, гдѣ два прибора (пнеймато- 
фора) нспортились, п одіінъ спасавшій рабочій чуть было не погибъ, 
вслѣдствіе того, что натровый растворъ попалъ ему въ ротъ. Съ тѣхъ поръ 
въ Острау-Карвинекомъ округѣ случился, 7 февраля 1899 г., на шахтѣ 
Терезія въ ГІольскомъ Острау только одинъ взрывъ уголыіой пылп, прошед- 
шШ безъ всякихъ несчастій °). при которомъ были употреблены въ дѣло пней- 
матофоры Вальхера. Завѣдующій работами на этой шахтѣ, пнженеръ
I. Ичпнскій, узнавъ о случившемся, тотчасъ вооружился іінейматофоромъ іі 
снустплся въ рудникъ, гдѣ  должепъ былъ обойти выработки въ пластѣ, мощ- 
ііостыо въ 80 сантиметровъ, въ которомъ и случплся взрывъ. При этоліъ 
оказалось, что носовые тиски часто сваливались и воздушная труба выпадала 
изо рта, II что еслн бы надѣялись на спасателыіый приборъ, то не.льзя было 
бы идти далѣе, п рабочиліъ, заиятымъ спасаніеліъ товарііщей, угроя?ала бы 
болыпая опасность. Къ счастыо, выработкіі уя?е настолько очистились отъ 
газа, что пнейматофоръ можно было оставить и ііройтн далѣе безъ него.

Въ преяінихъ ліоііхъ раОотахъ я указывалъ уже на многочисленныя опа- 
сности и крупные недостатки прибора Ва..іьхера, на который рабочій, запятый 
спасаніемъ, .пе ліожетъ въ критическія минуты постоянно обращать должиое 
вниманіе. Носовые тиски, въ особенности вслѣдствіе неизбѣяінаго образо- 
ванія пота, будутъ часто сваливаться, въ тоя«е врелія защита глазъ про- 
тивъ дыліа будетъ представляться очень несовершенною. ІІри здѣшнихъ 
развѣдочныхъ работахъ въ дыліовыхъ газахъ, можно было удостовѣриться, 
что люди, которые ііріучались уже къ спасательнымъ дѣйствіяліъ, работали
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болыпук) часть врсмснп съ закрытыми глазами, потому что очки пнсколько 
не предохраняли ихъ отъ дѣііствія дыма.

Маскѣ 0. Нейперта ставятъ недостаткомт) то, что для плотпаго замы- 
канія необходимо ее силыіо прижимать къ лнцу, чего рабочій, заня- 
тый спасаніемъ, не моягеть вынести долгое время. Но о приборѣ Валь- 
хера безъ маски такое же сужденіе мы можемъ высказать относительно оч- 
ковъ. Извѣстно, что даяге при несовершенномъ прилеганіи маски въ приборѣ
0. Нейпергпа возможна безопасная работа, при соотвѣтственпомъ, конечно, 
увеличеніи расходованія кислорода, тогда какъ дѣйствіе дыма на глаза, при 
неплотномъ прилегапіи очковъ, ніікакъ невозмоягно умепьпіпть.

Нельзя умалять такяге ііреимущества маски 0 . Нейперта въ томъ, что 
спасательный рабочій мояіетъ говорить и позвать товарища, что при дѣлѣ 
спасанія во многихъ случаяхъ имѣетъ громадное значеніе.

Нельзя не упомянуть еще о томъ, что фирма наслѣдипковъ 0 . Ней- 
перта неустанно заботится объ улучшеніи нашихъ приборовъ.Такъ.новые прп- 
боры снабягены прикрѣпленными спереди дыхателыіымимѣшками,что должно 
считать болѣе выгодны.мъ, такъ какъ выдыхаемыіі воздухъ дѣлаетъ въ мѣ- 
шкѣ полный оборотъ, ири чемъ охлаягдается и легче очищается отъ СО .̂

Клапаны усовершенствованы н легко дѣйствуютъ, такъ что не про- 
псходитъ стѣсненнаго дыханія, которое замѣчается у нѣкоторыхъ лпцъ въ 
началѣ работы, прежде чѣмЧ) пачнетъ свое дѣйствіе ѣдкое кали.

ГІзъ приведенной выше статыі директораЛ А. Жейедя, въ Хёрне, мыви- 
дпмъ, чтота.мъточно такяіе неусташіо стремятся улучшить ііриборъ Ва.іьхера, 
II иа этотъ разъ дѣйствительно достигли многообѣщающихъ результатовъ.

Нашимъ искренніімъ же,ланіемъ было бы, чтобы обѣ фирмы, изготовляю- 
щія сііасательные прііборы, соединились въ своихъ стремленіяхъ и, можеті) 
быть, созда.ли бы пдішъ усов'*рпіенствовашіый спасателыіый приборъ.

Въ закліоченіе скаягу еще, что, преслѣдуя указапныя ВЛ) послѣднеіі 
нашеіі работѣ ') необходимыя улучшенія ВЛ) организаціи пашей спасатель- 
ноіі службы, ліежду іірочим'ь, мы устроили въ руднпкахЛ) многочисленпыя 
спасателыіыя стаіщііі, и нѣкоторыя изЛ) ііихъ сііабжены уяге віголнѣ необ- 
ходимыми прпборами, э.лектушческими лампами, легко ііореноспмыми пере- 
вязочными нрелметами, уксусомЛ), губкамп и проч.

Кл) каягдой станцііі трубамн нроведенЛ) сягатый воздухъ. который, по 
мѣрѣ надобности, моягетъ быть туда вііускаеліъ. На значеніе этихъ спасатель- 
ныхъ стаіщій мною уже было указано раныне, но я шітаю надежду, что 
онѣ никогда пе іюпадобятся, и мы будемъ пощаягены яавсегда отъ несчаст- 
ныхъ случаевл) п катастрофъ.

Одпако, устранепіемл) такпхъ катастрофъ н ослаблепіемъ ііхЛ) по- 
слѣдствій мы должны быть заняты всецѣло. Для этого да іюслужатъ н на- 
мѣченныя нами іі))елупродительныя средства.
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Извлеченія изъ статьи  «Прогрессъ металлургіи желѣза и стали въ 1898 г.». 

Непгу Ноѵѵе.
Иереводъ съ англійскаго студ. Горн. Инст. Пмператрицы Екатерины II

Померащева.

1. Доменный цехъ. а) Газовые двшатели иа колотниковыхъ газахъ.

Однамъ изъ наиболѣе важныхъ открытіз, сдѣланпыхъ въ 1898 г. во всѣхъ отдѣлахъ 
металлургіи, являетсн способъ непосредственнаго пользованія колошниковыми газами для 
газовыхъ двигателей. Колошниковые газы доменной печи всегда богаты окисью углерода, со- 
держаніе которой доходитъ въ нихъ до 20 — 26%. Такимъ образомъ, въ этомъ отношеніи 
доменная печь не уступаетъ обыкновеннымъ генераторамъ газа. Колошниковый газъ, произво- 
димый въ громадныхъ количествахъ, прежде сгоралъ безъ всякой пользы; теперь его ежигаютъ 
частью для подогрѣва дутья домеиной печи, а частью для образованія пара, питаюіцаго воздухо- 
дувныя иашины,* а также и другіе п{»иборы, если газъ имѣется въ избыткѣ. Но теперь уже 
болѣе, чѣмъ вѣроятно, что весь газъ, сверхъ того, которын идетъ па нагрѣвъ дутья и на 
воздуходувки Ц, будетъ идти въ газовые двигатели, а не въ топки паровыхъ котловъ, для 
парообразованія. Различныя сочиненія по этому поводу ноявились въ 1897 г. (Іоигпаі ІѴевІ 
оГ 8соИап(1 Ігоп апсі 8Іее1 іпйі. V. 1898, рр. 49,65; НиЪегІ, Аішаіез (Іез Міпез (1е 
Веіёі^ие, Февраль 1897 г., р. 37; Вепсаисііег, Виіі. 8ос. (1е ГІисІизІ. Міпёгаіе, Ноябрь 
1897 г.); въ 1898 г. появилась обстоятельная статья Г. \Ѵ. Вйгшаіі’а (8Іа1і1 ип(1 Еізеп 
ХУИІ, р. 247. 1898) и были сообщены результахы существенно важныхъ опытовъ на заводѣ 
въ Зегаіпр: гг. Грейнеромъ и Витцомъ (.Тоипіаі Ігоп апсі ЗІоеІ ІпзІ. 1898. I, р. 21 и II, р. 
130). Цѣнность сочннеііія г. Грейнера еще бо.тѣе возрасла, благодаря работамъ г. Джемса 
Рилея. На первый взглядъ можно опасаться нріі нользованіп колошннковыми газами непо- 
средственно въ газовыхъ двигателяхъ, что ихъ пыль н сѣрная кнслота будутъ портить стѣнки 
цилиндра, и что непостоянство ихъ состава можетъ быть ііричиной серьезныхъ затрудненій. 
Ио мы вооружсиы уже опытнымп дапныии, которыя могутъ |ііізсѣять подобныя опасенія.

И Съ раврѣшепіемъ проблемы устройсіва клапановъ воздуходувокъ и эти ііоелѣд- 
пія получиліі возможпость іім ѣіь двіігателямп газоыоторы. С.м. 8Іа1і1 шісі Еіяев 1899 г. 
Л'» 15. Пріім. ш.‘]іеводчика.
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Такъ, ііапримѣръ; ііеболыііой діиігатсль ііъ 8 Н Р  дѣйствуетъ ііа заводѣ Негаііщ ужс 4 мѣсяца 
безъ всякой чистки цилиндра. Ири этомъ ііуяшо иомнить, что руда, ироплавляемая въ 8сгаі]Щ, 
заключаѳтъ 20% мелочи,»и что тамъ нѣтъ большихъ газоочистителей, такъ что это затрудне- 
ніе въ 8егаііі§' нредставляется болѣе серьезньімъ, чѣмъ на многнхъ современныхъ заводахъ. 
Однако порчи цилиндра въ 8егаіп§ замѣчено не было, а измѣнчивость состава газовъ, по 
словамъ г. Грейнера, здѣсь являеіся обстоятельствомъ менѣе важнымъ, чѣмъ при сжиганіи 
газовъ въ топкѣ котловъ. Такъ, въ газовыхъ двигателяхъ вполнѣ хорошо работаетъ газъ, 
который лишь съ большимъ трудомъ можно ежечь въ топкѣ парового котла.

ІІодсчеты избытка термической силы, за исключеніемъ тоГі, которая идетъ на нагрѣвъ дутья 
и на воздуходувки, даютъ результаты поразительные. Г. Губертъ считаеіъ это количество равнымъ 
20 Н Р  на тонну чугуна, вынлавленнаго за недѣлю; хотя г. Грейпсръ, повиднмому, склоненъ 
раздѣлить зто число на 2, т. с. счнтаіь его равнымъ 10 Н Р  на тоішу чугуна въ недѣ.тю, 
однако и это количество все-таки еще очепь велико; оно ]іавняется, ііапримѣръ, 75,000 і Н Р  
для пары печей, подобныхъ І)ііг|ие8ііе’скимъ. Г. Джемсъ Рилей считаеіъ это количество рав- 
нымъ 6,73 і Н Р  на іонну чугуна въ недѣлю. Г. Рилей сдѣла.іъ нодсчетъ для 2-хъ до- 
менъ, изъ которыхъ каждая даетъ 800 і. бессемеровскаго чугуна въ недѣлю, при плавкѣ 
на гематиіѣ я нри расходѣ на тонну чугуна 20,5 слѵі. БшІіатЧьаго кокса. Изъ его ра- 
счетовъ нриводимъ:

Кодичество газа, ироизводимое домнами въ 1 часъ , . 1,729,862 си. (і.
Термическая сила 100 В.Т.ТІ. па 1 си. /і. . . • . 172,986,200 В.Т.ІІ.
Изъ этого количества на ііагрѣвъ 103,040 ІЬг\ вдувае- 

маго воздуха до і =  1210°Р  идетъ Чъ всего ко,тич. . . . 33,488,000 В.Т.П.
На парообразовапіе для приведенія въ дѣйствіе воздухо- 

дувокъ около ‘/з всего количества    54,200,000 В.Т.ІІ.
Остается излишекъ в ъ ...................................................  85,298,200 В.Т.ІТ.

Птого, какъ и прежде, . 172,986,200 В .Т . Г.

1 Н Р  въ 1 часъ — 7,912 Б .Т. V”. — 85,298,200 Б.Т.Г7. =  10,7*80 Я Р , т. е. ва 
одпу тонпу въ недѣлю (1600 і.) 10,780:1000 =  6,73 7ЛР, или въ 4‘/г раза болѣе, нежедн 
въ томъ случаѣ, когда этотъ газъ сжигаютъ въ топкахъ котловъ. Здѣсь заключастся самая 
сущность выгоды: извѣстное количество газа въ газовыхъ двигателяхъ даеіъ гораздо большуіо 
рабоіу, нежсли паръ, имъ образуемый. С.іучай, разобранный г. Рялен, ііозволяетъ сдѣлать 
еще слѣдующее заключеніе. Если-бы газъ, сжигаемый въ тонкахъ котловъ для ниіанія паромъ 
воздуходувокъ, тоже шелъ бы въ газовые двигатели, то для по.тученія того же количества 
дутья мы должиы были бы затратить приблизительно около 12,040,000 В.Т.ІІ, т. е. 
54,200,000:4,5. Такимъ образомъ разность 54,200,000 — 12,040,000 =  42,160,000 В .Т .Г .  
должна быть ііридаиа къ 85,298,000 В.Т.ТІ., іюлученнымъ вышс. Излишекъ силы возрастетъ 
ііриблизителыю еще ііа половішу всего вычисленнаго колнчества и 6удетъ =  1,600 г Н Р  
для 2-хъ доменныхъ печей, изъ которыхъ каждая даетъ въ недѣлю по 800 і-, или прпбли- 
зителыю по 10 Н Р  на каждую тояну чугуна, выплавленнаго въ теченіе недѣли. Если мы 
примѣпимъ эти расчеты безъ измѣненія къ парѣ печей, дающихъ по 500 і. каждая, мы 
іюлучимъ изумителышй результатъ: газъ, за исключеніемъ ушедшаго на ііагрѣвъ дутья и 
приведеніе въ дѣйствіе воздуходувокъ, можетъ развить силу нъ 70,000 НР. Но здѣсь должпа 
быть введена значителыіая поправка; дѣло въ томъ, что въ лучшнхъ американскихъ домнахъ. 
которыя обладаютъ такою болыіюіо производителыюстью, количество кокса ііа тоііну чугуна



мспьше, и общсе колнчество углерода къ газахъ поэтому соотвѣтствснио меньше; а отношеніс 
0 0

- также должно умсньшиться. Такимъ образомъ окиси углерода въ газахъ мсньше (мснь- 
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шій Уц меньшаго кольчества углерода). Вотъ почсму въ случаѣ, опнсанномъ Г. Ри.теи, т]іе- 
буется всего Чъ для нагрѣванія дутья, а въ практикѣ лучшихъ американскнхъ заводовъ для 
этоіі цѣли расходуютъ ~Іь вссго количества. Сдѣлавъ и эту устунку, мы все же получимъ 
громадныіі избытокъ силы. Извѣстно, что на обоихъ заводахъ Ііотзіеаіі и ІДисрае.чіге около 
ноловины всего количества пара, расходуемаго ііа прокатку и т. д., но.іучается изъ доменнаго 
цеха, п врядъ ли можстъ быщ сомнѣніе, что въ самомъ. близкоиъ будущемъ здѣсь введуть 
газовые двигатели и достигнутъ этимъ громадныхъ сбереженій.

Литейныгі дворъ.
Старый способъ отливки громаднаго количества чугуна, выпускаемаго нашимн домнами 

(йнотда до 500 і  въ сутки), уже давно счптастся варварскимъ; чугунъ, по этому способу, 
отливалп небольшими свинками въ маленькихъ излолшицахъ изъ песка, которыя приготов.іялись 
ручнымъ способомъ передъ каждымъ выпускомъ; песокъ прнставалъ къ свинкамъ и загрязнялъ 
ихъ; свинки приходилось разбивать тоже ручнымъ трудомъ, ихъ разбивали, поднимали, пере- 
носплн черезъ весь литеГіный двоііъ, нагружади вагоны, п весь этотъ тяжкій трудъ пропзво- 
дился рабочимъ. Ужс много лѣтъ тому на-задъ въ Пиісбургѣ изложницы изъ песка замѣнили 
чугуннымн; онѣ дали, разумѣется, пзвѣстную экономію въ работѣ, но самое ихъ содержаніс 
нредставляетъ расходъ немалыГі. Крупнымъ шагомъ впередъ явилась работа съ краномъ; кранъ 
поднималъ свинки, подавалъ ихъ къ молотовымъ нолшицамъ (Ьгеакег), свинки разламывались 
на 2 частіі давленіемъ штока гидравлическаго цилиидра и куски эти грузились въ вагонъ, 
стоящій непосредственно подъ Ьгеакег’омъ. Иногда эти вагоны подавались соііѵеуог’омъ къ 
вагранкамъ, или въ любое мѣсто.

1’юльшою будущностью обладаеіъ «ІІе1і1іп§ сопѵеуог», которыіі уже въ ноябрѣ 
1898 г. произвелъ почти половииу всѣхъ свннокъ бессемеровскаго чугуна, вып.іавленнаго въ 
.Ѵмерикѣ; согласно съ общими ожиданіями, къ маю 1899 г. онъ будеіъ уже работать съ 70% 
общаго количества этихъ евинокъ. Одна изъ этихъ машинъ поставлена въ Лнг.ип, друтія со- 
оружаются въ Европѣ. Въ теченіе 8 мѣсяцевъ «1ТеЫіп)>’ соііѵеуог» на заводѣ Ілсу выдалъ 
163,500 і. чугуна, т. е. полную нроизводительность двухъ до,менъ, не пропустивъ ни одного вы- 
нуека. Эта машиііа даетъ 10,6 с. сбережснія на тоішу чугуна, что для 2-хъ доменъ подоб- 
ішхъ Ііидиезпе̂ скимъ, составнтъ сумму въ 36,000 фуніовъ стерлинговъ въ 1 годъ. По 
снособу ие1і1іп§’а чугуиъ выпускается въ ковшъ, который отвознтся въ центра.ііьный литей- 
ный дворъ, расположенный такъ, что молгетъ обслуживать нѣсколько доменъ или всѣ домны 
завода.

Самыіі сопѵеуог состоитъ изъ «лѣстшіцы Іакова», или обыкповеннаго элеватора, въ 
которомъ норіи замѣнеіш цѣлой серіей горизонтальныхъ открытыхъ чугунныхъ излолшицъ, 
концы которыхъ упираются и ведутся 2-мя ііара.тле.>іышми безконечныміі цѣпями, образую- 
щими остовъ элеватора.

Элеваторъ, поднимаясь цостспенііо, ііодводитъ чугунішя изложницы къ устью ковша, 
содержащаго жидкій чугунъ изъ домпы. Ковшъ періодическп наклоняется іі наполняетъ одну 
нзлолшицу за другой. Пзлолшицы медлсішо поднпмаются, настолько мсд.тенііо, что къ тому 
врсмени, когда одна изъ ішхъ достигнетъ вершины элеватора, свішка уже совершенно твер- 
дѣетъ. Когда изложница ііроходитъ блокъ іірп вершипѣ элсватора, евннка падаетъ на другоіі 
сопѵсуог, горизонтальныіі, частыо погруженный въ воду. Здѣсь свиііка быстро ох.іаждается, 
подаотся далѣе, ппкопецъ, падаетъ въ ііоставлешіый вііизу вагонъ. Па обратпом'ь ходу, на
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элеваторъ, несущій излолсници, брызпаотъ водой иди известковимъ растворомъ. ІІногда и 
на горячія свинки бризгаютъ водой—для того, чтоби ускорить нхъ охлажденіе. Эіотъ способъ 
обладаетъ тѣмъ прсимущсствомъ, въ сравііеніи съ другими, что избѣгаетъ громаднаго расхода 
силы, нотребнаго па разбнваніе свинокъ. Да н дѣйствнтельно, чугупъ нуженъ въ небольшихъ 
кускахъ; не выгоднѣе ли отливать его небольшими свинками, чѣмъ оіливать большимн, а 
затѣмъ разбивать ихъ съ значительними издержками? Т. Баѵііі Вакег иа 8оиі1і 'ѴѴогкк 
о1' ІШиоіз 81.ее1 Со изобрѣлъ іолсе имѣіощій большую будущность снособъ оіливкн сви- 
нокъ чугупа.

Увеличеніе числа фурмъ било испробовано въ теченіе мвнувшаго года. Количество 
нхъ во многихъ случаяхъ досіигадо 12, 10 и даже 24-хь, съ сооівѣіственнымъ уменьше- 
ніемъ ихъ діаметра. Эта иеремѣна должна сообщать ббльшую равномѣрносіь ходу плавки въ 
различныхъ мѣстахъ периферіи горна, и дѣйсівиіельно сообщаетъ ее; но, номимо іого, что 
давленіе дутья доллшо соотвѣтсівснно возрасти, здѣсь легко возможна порча фуішъ. Ио- 
нятяо, чіо при б фурмахъ порча ихъ будетъ происходить чаще, чѣмъ нри 3-хъ. Въ нѣкото- 
рыхъ случаяхъ подобное увеличеніе числа фурмъ выгодно, въ другихъ нѣтъ. По.гагаюгъ вообще 
чіо выгоды введенія большого числа фурмъ неревѣшиваютъ неудобсіва. Въ общемъ нужны 
дальнѣйшіе оныты и наблюдеиія, чтобы можно было съ увѣ])енносіью говориіь объ 
этомъ.

Бсссемерованіе. Вь этомъ году производились дальнѣйшія усовершенствоваііія америкав- 
ской системы распололсенія бессемеровскихъ мастерскихъ (саг сазііпё). Эта сисіема введена 
уліе на большихъ заводахъ 8оиИі \\̂ огк8 оГ іііе Шіиоіз 8іее1 Со, гдѣ старая система съ 
централыіыми кранами достигла самой высокой степени совершенства и экоиоміи. Тамъ одпиъ 
человѣкъ, управляя краномъ, обладающимъ двнніеніемъ 3-хъ родовъ (вращательнымъ іі дви- 
женіемъ въ вертикальномъ и радіаіьномъ ішправленіяхъ) могъ выниматъ одновременно 3 
излолшицы и сіавить ихъ въ вагонъ и затѣмъ поднимать изъ литейной канавы тоже 
три болванкн сразу и подавать ихъ на сооівѣіствующіе вагоны. Такое высокое развитіе 
системы вращающихся краіювъ,. разумѣется, давало большую экопомію въ 8оиі1і Сііісайо; 
но введеніе новой системы саг са8ііп§ поведетъ къ дальнѣйшему сок]іащенію расходовъ, нс 
вслѣдсівіе, вврочемъ, уменьшенія чнсла рабочихъ, а благодаря уменьшенію и.хъ заработноіі 
плаіы, такъ какъ ири этои сисіе.\гѣ оіъ рабочаго не требуется ни сообразителыіосіи, ііи 
навыка, ни даже необходішогти работать въ номѣщеніи съ сильно иовышенной темнера- 
турой.

Присадки. Карборундумъ замѣннлъ (ііеііросвлпцій. Повиднмому, онъ имѣеіъ нередъ 
ферросилиціемъ то же самое преимущество, каішмъ обладаетъ а.іюминіи ио сравнеиію съ ферро- 
алюминіемъ, т. е. что дѣяіелыіый элемеитъ (въ даніюмъ случаѣ сплнцій) не разбавленъ большішъ 
количествомъ желѣза. Пашли очень выгодиымъ, нап]іимѣръ, и])ибавлять алюмивій въ неболь- 
шихъ кускахъ или въ самыя издожницы, или же въ лцтейный ковшъ іі8]іедъ разлнвкой,— 
условіе, коіорое іісвозможно выполпитъ еъ фе]іроалюмпніемъ. Точію іакнми лю иреи.\іущоствами 
обладаетъ и карбо])уіідумъ. Ка]іборундумъ ішогда и]іпсаживаютъ въ лшдкую сталь уже по 
выходѣ послѣдией изъ исчи или конверто])а, ііс оиасаясь охдаждеііія н досіигая значитолыіо 
большей одиородносіи металда, чѣмъ ири іірпсадкѣ фе])]юсилиція.

Двойной процессъ ирнвлекъ зиачіітелыіий инте]іесъ въ 1893 г., когда г. Кунельви- 
зеръ оциса.іъ и]іимѣиеиіе этого ироцесса въ Битковитцѣ. (.Гоипіаі оі іііо Ігои аші 8іссі 
ІП8І. 1893 П, р. 6). Тамъ лшдкій чугунъ домевной нечн, съ содерлсаніемь 0 ,80— 1,20% *57, 
лншался этого 8і въ кнсломъ коіівсрторѣ, и получившіііся металлъ, еще богатыіі С, обра- 
батынался въ осіюішоіі маіітеіювской всчи. Составъ шихты ма]ітеіювскоіі вечи;
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Чугуна, уже обрабоіаннаго въ конверторѣ . . . . .  56,16%
Свинокъ чугуиа необрабативавшагося................................... 36,82%
.Лома • . ................................................................................  7,02%

100,0%
Расходъ угля (на 100 болваіюкъ) иа генераторы и т. д. равнялся 16%, па воздухо- 

дувки, иодогрѣвъ копперторовъ, ковшей и т. д. — 15,5%; итого всего шло 31,5%. Гг. Ьаеіен 
и ?82С20Іка давно уже нроцагандировали эіотъ двойной ііроцессъ; въ особеніюсти они отреко- 
мендовали пользоваться для этого нхь особымъ конверторомъ и горячимъ дутьемъ; они полу- 
чали это дутье изъ домеішаго цеха. Она обрабатывали чугунъ, иііямо изъ доменъ, въ основ- 
номъ конверторѣ на 10 — 12 тониъ, п лишеиный 8і металлъ нереливали въ основную 
мартеновскую печь, гдѣ метадлъ окончаіельно перерабатывался въ сталь. Эіотъ ііроцессъ 
отличается отъ внтковитцкаго уиотребленіемъ особенііаго конвертора и горячаго дутья. Въ 
теченіе 1898 года этотъ нроцессъ примѣііялся въ Кромііахѣ въ Венгріи, гдѣ чугунъ, съ 
содержаніемъ 2,5% АІп н 0,7% 8і, обрабатывался въ конверторѣ, затѣмъ уже съ нимъ 
работали въ основной мартеновской нечп. Угаръ въ конверторѣ равнялся 7,29%, угаръ въ 
мартеіювской печи 6,29 — 7,79%, т. е. угаръ вообще былъ около 13,8%. Разумѣеіся, об- 
работанный лгидкін металлъ загружаеіся въ маріеиовскую ііечь значительно скорѣе обыкно- 
веиіюй шихты изъ чугуна и руды, илн чугуна и лома. Г. Баеіеи сообщаеіъ, что при работѣ 
съ такимъ металломъ печь даеіъ выпусковъ въ 2, или даже 3 раза болѣе, чѣмъ при работѣ 
на чугунѣ съ рудой, и въ іѴг ііаза болѣе, чѣмъ п{іи чугунѣ съ ломомъ. Расходъ горючаго 
онъ дастъ равны.чъ 15 — 20%, что зііачитслыю ннжс даиныхъ Витковитцкаго процесса.

Двогіной процессъ Вегігагкі— Ткіеі.
Вь эіомъ ироцессѣ почти іюловина насадки, заключающая въ себѣ главную часть 

чугуна, обезкремнивастся и нодогрѣвается въ подтоіовителыюй мартеновской печи, другая 
часть, содержащая главііымъ образомъ ломъ, плавится н окисляется въ другой нечи. Обѣ садки 
смѣшпваются: садку подготовитслыюй печи вливаютъ въ другую исчь. Окислеішая садка по- 
слѣдней усилеішо рсагнруеіъ иа углеродъ н фосфоръ садки печи нодгоіовиіелыюГі, тѣмъ болѣе 
энеіігичио, что обѣ садки обладаютъ очень высокой тсмнсратурой и очень жидки. Напримѣръ: 
13 -т  тонная садка съ 60% чугуна (2,5% Р ) н 40% лома понижаеіъ содеііжаніе Р  до 
0,6 — 0,9% въ цодгоіовительной ііечи и затѣмъ въ другон печи смѣшиваетсл съ садкою 
въ 9 іоннъ, силыю окцслеішою, содержащей 90% лома н только 10% чугуна. Реакція 
идегь настолыю быстро, чіо въ теченіе 15 — 20 мннуіъ содержаніе Р  съ 0,35 — 0,53% 
падаеіъ до 0,02%. Друтнмц словамн, ііроцессъ состоитъ въ окнсленіи одной части садки и 
смѣшеніи ея съ другой ея частыо (которая къ этому времени также теряетъ часіь своихъ 
С, Р , 8і), а также и со шлакомъ этоіі послѣдией. Самая идея зтого процесса основана 
на томъ, чіо чугунъ обезфосфоііивается и обезкремішвается нссравііенно скорѣе вслѣдствіе 
прибавлеиія большого количества окислоннаго меіалла, особенно, ссли іемиература обои.ѵь 
мета.іловъ зиачителыю выше той, которая возмолша въ рудномъ ироцессѣ. Нс легко ионять, 
въ чемъ заключается иричіша исвозмо кности вести скорѣе рудныіі ііроцессъ; говоііять, что 
руду нельзя иасаживать очеііь быстро, иотому что металлъ слншкомъ сидыю вскипаетъ, или 
что обезутлероживаіііс мсталла и, слѣдовательно, возвышеніе іемпературы его илавленія, раньше 
чѣмъ иечь мо:і;етъ дать ату темис|іатуру, заставляетъ меіаллъ садиться на подъ печи и дѣ- 
лаетъ его слишкомь холодііымъ ко нремеііи вьшуска; ію сосіапу же мсталль долженъ быть 
вииущеііъ.

Но иамъ кажетея, что ати ;і;е соображенія должиы такъ же и нъ тоіі л:о стеиени



ограничивать быстроту дѣйсівія окисленнаго металла, кото]іый въ іііюцессѣ Вогйаікі—ТІііеГя 
занимаетъ мѣсто руды руднаго процесса. Другими словами, мы полагаемъ, что ііри данноіі 
скорости обсзуглероживанія, присадка окисленнаго металла явится причиной такого же эпер- 
гичнаго вскинанія металла, какъ и присадка руды; вскипаніе металла при присадкѣ руды 
вовсе пе болыпе вскипанія въ процессѣ Бертрандъ—Ти.тя и скорость обезуглероживанія ие 
болыпе обыкновенной скоросіи при рудномъ ііроцессѣ. Въ процессѣ Вертрандъ — Тиля (нор- 
мальномъ) работаютъ 3 печи, 2 подготовительныхъ и одна окончательная. І'азсчитываютъ, 
что съ 2-мя 10 тонііыми подготовиіельными печами и одной 20 тоііной вынусковъ (но 20 і. 
каждыіі) молшо сдѣлать 10 въ 24 часа (5 онерацііі въ каждой подготовіітельпой и 10 въ 
окончателыіой), т. е. получііть 200 і. металла въ сутки и 1200 і. въ недѣлю. Если бы эти 
печи работали отдѣльно и давали по 14 операцій въ ііедѣлю, производительность ихъ равня- 
лась-бы 560 і. въ недѣлю; другими словами, ссли эіи 3 печи будуіъ работать вмѣстѣ, а 
не отдѣльно, производиіельносіь пхъ удвоится, резулыатъ удивіітелышй и въ высшей сте- 
пени важныіі, если онъ дѣйствителыіо близокъ къ истинѣ. ІІомимо вопроса о довѣріи и объ 
отвѣтственности тѣхъ лицъ, которыя дѣлаютъ подобныя заявленія, обстоятельства для само- 
обмана въ дапномъ случаѣ такъ многочисленны, что вполнѣ умѣстію здѣсь весьма скептическое 
отношеніе. Количесіво выпусковъ, которое можетъ дать печь въ недѣ.ію, весьма измѣнчиво: 
оно измѣняется вмѣстѣ съ отношеніемъ садки къ объему нечи, вмѣстѣ съ отношеніемъ 
количесіва лома къ количестку чугуна садки, съ процентнымъ содержаніемъ Р  въ садкѣ и 
т. д. Въ Вестфаліи нѣкоторыя печи даюіъ по б выпусковъ въ 24 часа; у насъ же (въ 
Америкѣ) только на хорошихъ заводахъ дѣлается онерацін на какую-нибудь дробь болынс 
2-хъ въ 24 часа. Это вовсе не значитъ, что наши Вестфальскіе товарищи пропорціонально 
искуснѣе насъ. Теперь одинъ заводъ въ Вестфаліи, дающій 36 выпусковъ въ недѣлю, устра- 
иваетъ одно приспособленіе, которое дастъ ему возможность повысить чис.іо онерацій до 42, 
т. е. на 17У„. Если мы введемъ то же приспособленіе ) насъ, мы будемъ въ яравѣ разсчиты- 
вать на увеличеніе производительностн въ 17%, і. е. вмѣсто 14 операцііі будемъ имѣть 
16 въ недѣлю. ІІо, разумѣется, мы не можемъ надѣяться на увелпченіе до 42-хъ операціГі, 
т. е. ііа 200% (не облегчая одновременно садокъ п не дѣлая ихъ снлошь изъ лома), 
только потому, что въ Вестфаліи получаютъ 42 выпуска. Нужно помнить, что намъ выгодно 
вестн плавку съ значительно большей садкой по отношенію къ объсиу печи и съ .ченьшимъ 
количествомъ лома; въ этомъ заключается причина различія въ результаіахъ нашей плавкп 
и плавки въ Вестфаліи. Я привелъ этотъ нримѣръ, чіобы показать, какъ здѣсь легко воз- 
можна ошибка, и съ какой осторожностью нужно дѣлать подобішя сравнеиія. Во всякомъ 
случаѣ, этотъ вроцессъ очень важенъ. Я имѣю свѣдѣнія, что заводъ Сгеизоі приня.іъ его, 
послѣ всесторонняго изслѣдованія.

Сравненіе двухъ нижеописанныхъ процессовъ.
Мы будемъ назыгать процессъ Вегігаікі—ТІііеГя двухфазнымъ процессомъ, а процессъ 

Ваеіеп—Рягс/оіка — мартепобессемеровскимъ. Хотя по поводу перваго процесса обѣщанія 
и очень велиіш, однако, мнѣ кажется, что отъ второго мы мож-емъ ожпдать бодьшаго. Одпо 
изъ крунцыхъ достоинствъ бессемеровскаго процесса — пезначительное нотреблсніе горючаго, 
два крупныхъ его ііедостатка—слишкомъ болыііой угаръ металла и качество продукта, кото- 
рый почтй всегда хуже мартеііовскаго. Мы думаемъ, что комбішація ВасІоіГа избѣгаеіъ 
обоихъ этихъ недостатковъ. Оканчивая рано дутье, онъ сжнгаетъ 8г, горючее пичего не 
стоящее, однако, избѣгастъ также быстраго окисленія и угара желѣза, т. е. уіютребленін 
дорогого горючаго, что случается въ концЬ обыкновеішаго процесса. Въ этомъ отнопіенііг 
іі)юцесс'ь обладаетъ достоинствами бесссмеровскаго и не имѣетъ его недостатковъ; далѣе; хотя
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т|іудііо ооредѣлитт,, въ чемъ нменно заключаеіся иричина, но которой 'іессемеровская сталь 
обыкновенно хуже мартеновской одинаковаго состава, я позволяю себѣ сдѣлать предположеніе, 
что это завнснтъ отъ того илн другого обстоятельства окончанія дутья, или высокая темпе- 
ратура, или окис.іепіе метал.та въ концѣ операціи; кромѣ того, здѣсь нѣтъ іірекраснаго реме- 
діума — до.тгаго пребыванія въ мартеновской печп.

ІІтакъ, есдй недостатокъ этотъ дѣйствительно заключается въ нзложснномъ выше, то онъ 
процессомъ Лае]еп’а устраненъ. Во всякомъ случаѣ, этоіъ процессъ представляется для насъ 
въ высокой стенени пнтерсснимъ.

Противъ процесса Вертрандъ—Тпля иасъ возстановлястъ необходнмость очень большой 
опытиости, чтобы вестп въ каждой печи то ту, то другую стадію продесса, его непрактичность. 
Однако, онъ хорошо можетъ быть примѣпимъ уже тамъ, гдѣ дѣйствуютъ 3 печи, тогда какъ 
для нроцесса Ваеіеіі—Рзгсгоіка нулшо большос количество печсй для переработки бессеме- 
ровекаго металла. Лмерикаіщы привыклц къ дѣііствію бессемсровскаго конвентора съ очснь 
небольшпми перерывами, такъ что оии легко оцѣнятъ важность этого обстоятельства. Этотъ 
нроцессъ съ успѣхомъ можетъ быть прпмѣнеиъ на шведскихъ заводахъ, гдѣ пара конверто- 
ровъ дѣлаеть иногда только 3 плавкіі въ 12 часовъ, иормалыіыГі же ихъ ходъ 4 планіш въ 
24 часа.

Подшипники изъ бакаутоваго дерева *)•

Всѣмъ извѣстно, по краинеіі мѣрѣ по названію, банаутовое дерево, имѣющее необык- 
новеііную п.іотность н твердость, которыми по.іьзуются для прпготовленія небольшихъ колесъ 
для иебели; бакаутъ, кромѣ іого, лшреиъ на ощунь, нотому что содерлшіъ въ себѣ особую 
смолу, употребляемую, между прочимъ, въ фармаціи и которая проникаетъ всѣ его поры до 
такой степени, что поверхность его представляется постоянно скользко”. Замѣтивъ эти свой- 
ства, изобрѣтатель Биго возымѣлъ нрекрасную іідею воспользоваться этимъ дерево,чъ для 
изготов-іенія подшипниковъ, которые обладали бы большимъ сопротпвлевісмъ тренію іі поверх- 
ііость которыхъ смазыва.іась бы сама собою. Чіобы достигнуть такихъ результатовъ, изобрѣ- 
таіель рѣшилъ прибѣгііуть къ подшиииикаыъ смѣшанпоіі системы, въ которыхъ металлъ об- 
разовалъ бы большую часть поверхности, предсіавляя какъ бы остовъ, неподдающійся измѣ- 
пеніямъ.

Д.1 Я достижеііія означеиной цѣли, онъ замѣнп.іъ свлошную ыета.ілическую, подверга- 
ющуюся трснію, поверхііосіь такою, гдѣ бы мета.ідъ чередовался съ полосамп бакаута. Сна- 
чала г. Бшо вдѣлывалъ въ подшпиникн круглыя пластпнки бакаута, располагая и.\ъ косыми 
рядами; но въ настоящее вреыя онъ нрпдумалъ совершспно другую комбинацію: длпниыя 
пластинки этого дерева распо.іагаюіся ио наііравлепію пронзводящихъ подшипнпка и въ выем- 
кахъ особой формы (въ видѣ хвоста ласточки), которыя удерживаютъ ихъ, можно сказать, до 
полнаго истиранія. Прплагаемая фигура ясно ноказываеіъ врѣзанныя такимъ образомъ пла- 
стинкн бакаута.

ІІослѣ эіого, новые иодшиішіікн быдн подвергнуты въ мнпистерствѣ земледѣлія и въ 
хранилищѣ рсмеслъ и искусствъ (Сопзеѵаіоіге ііез агіз еі тёВегз) интереснымъ опытамъ, 
которые дали основанія для сравнснія уетойчивости подтиннпковъ, сдѣланныхъ изъ одноіі 
бронзы н изъ броизы съ врѣзанпымъ бакауіомъ. Если принять за единнцу треніе, имѣюшее 
мѣсто въ іійдшиііппкѣ, сдѣланномъ изъ одііон бронзы, то для вто|юго тнпа иодшнппнковъ

’) Изъ журнала „Ь л  Ка(ііге“ Лг 1356, 1890. пс.р. Н. Версиловъ.
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соотвѣтствующая цифра будотъ только 0,661 и[іи нагрузкѣ въ 100 килограмиовъ, 0,74.5 пііи 
150 килограммахъ и, накоиецъ, 0,785 при нагрузкѣ въ 200 килограммонъ.

Хороініе рсзультаты, даваемые бакаутомъ, являюіся, въ одпо и то :кс время, слѣдсівіемъ 
дѣйсівія смолы, 0 коіорой мы уцоминали, и большого сопроіивленія его сжатію. Что ка- 
сается до нослѣдняго, то мы ыол:емь сказать, чіо когда давденіе дѣйсівуетъ перпендику- 
ля[то волокнамъ дерева, то бакаутъ вмѣетъ соиротивленіс раздробленію отъ 825 до 865 
кидограммовъ на квадратпый сситіімет[п; щарикъ діаметромъ 0,04 миллимет])а раздавли- 
вается іолько ііри давлепіи въ 1200 кнлограммовъ. Растял:еіііе равно ‘ /̂ 00 Діаметра, ііри

Часть подшшіника съ врѣзаннымп пластішкаміГ бакауіа.

нагрузкѣ въ 100 кн.іограмыовъ и Ѵеоо~“Р“ 300 калограммахъ. Что касасіся до вал:ноГі 
[іолп СМО.ТЫ, какъ вещества, противодѣйствуіощаго разогрѣву, то она удостовѣрена испыта- 
иіемъ, которое, иа первый взглядъ, кал:ется протпворѣчащиыъ съ тѣмъ, что ыы сказалі вы- 
ще. Г. Биго ііекомсндуетъ бакаутъ ддя тормазиыхъ башмаковъ каретъ или для желѣзныхъ 
дорогъ и удостовѣргеіъ, что онъ даетъ ііревосходные [іезулыаты. Дѣйствиіельно, тор- 
мазъ съ в|іѣзаннымъ бакаутомъ нозволяетъ дѣлать очень бысірыя остановки, н безъ всякаго 
разогрѣва. Это отсутствіе разогрѣва проіісходиіъ г.іавнымъ образоыъ поіому, что смода по- 
стояяно смазываегь соприкасающіяся части, и чіо освобождающаяся теп.тота расходуется на 
испареніе лшдкой смолы. Въ самомі дѣлѣ, въ момептъ осіановки мы ясііо вндпмъ подни- 
мающійся изъ тормаза паръ.

Какія бы качесіва іш были у уитифривціоішыхъ мсіалдовъ, особыя свойсіва бакауто- 
ваго дерева заслул:иваютъ полііаго ішііманія.

П. В. Еремѣевъ.

(Лекрологъ).

6-го янва[ія минувшаго года скоичался академикъ Имііераторской Академіи Паукъ, заслу- 
л:синый и]юфессо[)ъ Горііаго Иіістптута и члсиъ Го[ніаго Учсиаго Ііомаіота Павслъ Владн- 
міровпчъ Ерсмѣевъ. П. В. Ерсмѣсвъ окоичіілъ ку[)съ въ Гориомъ Пнституіѣ въ 1851 году, 
II, съ этого времеіш, имя его самымъ тѣснымъ, самымь иеразрывиимъ образомъ бы.іо связано съ 
Горнымъ Піісіитутомъ. Почти что всѣ нынѣшиіе горныо ішл:еііс|іы п ыиого, мііого прел;шіхъ 
были ученнкаміі ІІавла Владіімііювича, и іюсіюминаніс о иемъ вссгда ионолыю слиііалось съ 
воспомиианіе.мъ о Го|шом'ь Піісіитугѣ, кото[іии, казалось, ііельзя было и иредставить бсзъ 
ііезабвсііпаго Павла Владиміровича. ІІо окоичаіііи курса, II. В. рѣшилъ иосвятііть ссбя наукѣ, 
и служоіііе іюслѣдией было ціілью всей сто л;изші, до еамой гробовой доски. Въ 1851 году



П. В. былъ комаидировапъ, вмѣстѣ съ извѣстнымъ учеьымъ Иандеромъ, въ Тульскую губ. д.ія 
изслѣдованія каменноугольныхъ мѣсторожденій и цо возвращеніи нрпкомапдированъ къ Музеуму 
Горнаго Института; въ 1852 году онъ былъ ііазначенъ номощникомъ смотрителя Музеума 
Горнаго Ннститута и въ томъ жс году исправляющимъ должность Помощннка Ипспекіоііа 
класссвъ, а въ 1854 году утвержденъ въ этон должносін, въ которон н пробылъ до 1862 года.
II. В. прншлось иснолнять обязанности Помощиика ІІнспсктора въ то время, когда Горный 
Институіъ былъ закрытьімъ учебнымъ заведевіемъ и въ нсго носіуцалн юношн 12-ти лѣтъ, 
нріѣхавшіе, но болыпсн часіи, изъ далыіихъ мѣсіъ, съ Урала и изъ Сибири, которымъ въ 
течеиіе мііогихъ лѣтъ уже не ири.ходилось исиытаіь родиіельскоіі ласки. II. В. хорошо ію- 
пималъ душевное иасіроеніе эіихъ юиошеіі и сумѣлъ шіушить къ сѳбѣ довѣріе н ліобовь 
онъ приносилъ съ собой что-іо усиокаивающее и ободряющес, и, послѣ разговора съ нимъ, 
какъ-то лсгче становилось иа душѣ. Болыііиііство кадеіъ, находившихся въ это врсмя въ 
Ииститутѣ, всегда съ слагодарностыо будутъ всиомииать II. В. за то, чіо онъ своимъ обхо- 
жденісмъ умѣрялъ горечь разлуки съ тѣми, кто всего ближе и дороже нашему сердцу. Въ 
1854 году онъ бы.іъ комапдированъ па Ура.іъ и Алтаіі для мииералогическихъ ззпятій и 
ознакомлснія съ горнозаводскпмъ нроизводсівомъ, а но нозвращеніи изъ командировки ему, 
въ 1857 году, было иоручеію иреиодавашс оиисаіельиой мипералогіи. Съ этого года II. В. пре- 
ирдавалъ мииералогію почтн до ксіща 1896 года, всего въ теченіе 37 лѣіъ. Прекрасішй лек- 
торъ, онъ Езлагалъ свой иредмеіъ иросто, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, увлекательно; его лекціи 
были въ высшей сіеиепи занимательиы, онъ умѣлъ заиптересовать своихъ слушаіелсй, ко- 
іорые всегда наполняли его аудиторію и, по окончаніи .іскціи, долго еще бесѣдовали о томъ, 
что они слышали отъ своего любимаго преподавателя. Надо замѣтихь, что П. В. отличался 
замѣчателыюй аккураіностыо и по своеи волѣ не пропускалъ ни одиои лскціи; можно без- 
ошибочно сказать, что съ нервымъ звонкомъ-- осенью онъ входилъ въ аудніорію, а съ послѣд- 
шімъ—весиой оііъ ее оставлялъ. Въ 1858 году онъ былъ команднрованъ на 1 Ѵ2 года 
за границу, гдѣ занимался научішми работами иодъ руководство.мъ БреГітгаупта, Ряхтера, 
Наумапа, Сеиармоііа, Деклуазо и друг., и эіп занятія имѣли рѣшиісльиый иоворотъ его 
научіюи дѣятельности къ обласіи минсралогіи, оіъ которой онъ внослѣдсівіи лишь времеішо 
уклонялся Д.ТЯ геологпческихъ изслѣдоваиій въ Твсрской, Самарской и нѣкоторыхъ другнхъ 
приволжскихъ губерпіяхъ, куда онъ былъ ко.маіідироваііъ въ 1866 и 1868 годахъ. Впрочемъ, 
болѣе близкій къ минералогіи оідѣлъ гсо.тогическоп наукн— петрографія не оставалась чужою 
сго работамъ. Вернувшнсь изъ-за граннцы, II. В. вссцѣ.іо оідался заняііямъ мннералогіею и 
имъ были, въ разіюе время, произведеаы многочисленіша изслѣдованія надъ русскими и 
ииостраішыми миіісралами, досіавившими сму почеііюе мѣсто средн ученыхъ. Достаточпо 
указать па паблюденія, пронзведешшя нмъ надъ аіідалузніомъ, осмистымъ нридісмъ, нльмсио- 
рутиломъ, титаиистымъ желѣзиякомъ, шшшслью, рутиломъ, аксиниіомъ, :кслѣзнымъ вольфра- 
момъ, олигоклазомъ, альбитомъ, сфеномъ и миогіши другими.

Честь прнзнаиія гельшша иа Уралѣ прпнадлсжитъ ГІ. В., равно какъ съ Урала ж 
онъ оиисалъ иніе|)ссную горііую иороду, уралитовыіі сісииіъ; открытіс жо полигоналышхъ 
фигуръ въ лисіочкахъ уральскаго ксаитофііллита, ириписываемое II. В. алиазу, представляетъ 
примѣръ его тоіічаііши.хъ микроскошічески,хъ работъ. Мішерадогпческія рабоіы II. В. касались 
большиііства русскихъ мніісріиовъ и обиималп ихъ кристаллографпческія свойсіва, оптпческіе 
иризнаки, микіюскопическое строеніс и проч. н особешю мііого новы.хъ дапііы.хъ добыты имъ 
ііри изученіи иерви.хъ уіюмяиутыхъ своііствъ. Мііогочислешшя иабліодеііія ііроизведсны II. В. 
надъ двоііниковымъ сростаиіемъ мииераловъ, иѣкоторыс закоіш котораго виервые обііаружеііы 
имъ у цѣлаго ряда мшіералыіыхъ видовъ. Оъ особеішымъ увлсчеиіемъ и любовыо II. В. за-
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нммался нзслѣдовапісмъ псевдомоііфическихъ минераловъ и въ этоіі области имъ било сдѣлано 
чрезвычаііво много; можно сказать, что значнтельнѣйшая часть русскихъ псевдомоііфозъ 
обнаружена имъ, прп чомъ ыногіе нзъ нихъ являются не толыю новыми въ Россін, но н 
вообще ранѣе нигдѣ ііе наблюдались. Надо замѣтить, что II. В. подготовлялось къ печати 
круппое сочннепіе о псевдоморфозахъ, которое, по словамъ лицъ, зііакомыхъ съ этіімъ тру- 
домъ, продставляетъ одинъ пзъ лучшихъ иамятниковъ научноГі дѣятелыіости покойнаго уче- 
наго. II. В. впервые обратнлъ также вііиманіе на особенности одиого вссьма интересяаго, 
во многихъ отношепіяхъ, мпнеральнаго вида, получіівшаго названіе ііо его пменн.

Въ 1862 году II. В. былъ иазиаченъ членомъ Учебнаго Комитста Гориаго ІІнститута и 
Помощнпкомъ Смоірите.тя Музеума; въ 1806 году, прн преобразованіи Горнаго Института, 
утворжденъ въ должности іірофсссора крпста.мографіи и минералогіи; въ 1883 году назна- 
ченъ заслуженішмъ профессоромъ; въ 1885 г. члсномъ Горнаго Ученаго Комнтета; въ 
1892 году Директоромъ ІІмператорскаго Минералогичсскаго Общсства и въ 1895 году экстра- 
ордннарііымъ академикомъ Императорской Академіи Наукъ.

Оцѣнка дѣятельности П. В. въ ІІмператорскомъ Минералогическомъ Общества наиболѣе 
вѣрпо сдѣлана въ некрологѣ его, помѣщенномъ въ ]\» 1 «Пзвѣстій Минералогическаго Общества» 
за 1899 годъ. Вотъ что говорится въ этомъ некрологѣ:

«Украшая въ течеіііс 44 лѣтъ списки Общества и паходясь почти 29 .тѣтъ въ составѣ 
сго діірекціи, II. В. являлся душою собраній Общества и ноложилъ массу силъ и энергіп 
на развнтіе научныхъ успѣховъ въ его средѣ. Можно сказать, безъ преувеличенія, что рѣдкая 
мать такъ печется о своемъ любимомъ дѣтпщѣ, какъ оііъ хлопоталъ о дѣлахъ Минералоги- 
ческаго Общества. Съ какой лаской и привѣтомъ онъ встрѣчалъ всякаго вііовь вступающаго 
ч.тена, сколыю участія и поддержкп, съ его стороны, встрѣча.іъ всякій, сообщающіи въ 
въ собраніяхъ, съ какимъ стараніемъ опъ оттѣпялъ пнтересъ научныхъ результатовъ, добы- 
тыхъ вновь начинающими учеішми, какъ онъ щедро дѣлился своимн обшпрнымп познаніямн 
со всѣми, кто обращался къ нему за совѣтомъ. 22 тома записокъ и 14 томовъ Матеріаловъ 
Д.ТЯ геологіп Госсіп, вышедшихъ иодъ редакціей II. В., составятъ ііавсегда иамятникъ его 
трудовъ на пользу и процвѣтапіе Общеетва.

Иазвавіе «Минералогическое Общество» у цѣлаго ряда поколѣніп неразрывно связалось 
съ нменемъ П. В., и едва ли кто-нибудь могъ себѣ представпть Мннералогическое Общество 
безъ самаго дѣятельпаго члспа его дирекціи—П. В. Еремѣева».

Въ 1896 году, П. В., вс.іѣдствіе введенія новаго устава Горнаго ІІнсііітута, которымъ 
устапавливался предѣ.гьвып срокъ для чтепія лскдіГі профессорами, долженъ бы.гъ оставніь 
Горііый Пнститутъ, украшеніемъ коіораго онъ былъ въ течеиіе ыногнхъ іі ыногихъ .тѣіъ. 
Пнстптутъ глубоко со/калѣлъ объ сго уходѣ, хорошо понпмая—кого опъ теряетъ, ііо, къ со- 
■жалѣпію, форма ипогда ставнтся выше дѣла. Хотя II. В. и оставплъ Горііый Пнетитутъ, но 
связь сго съ бывшими ученикамн не іірерыва.іась; болыііииство пріѣзжавгаи.хъ въ ІІетербургь 
горпыхъ ипженеровъ старалось увидѣться съ II. В. п нас.ладиться его бесѣдоіі, которая 
всегда блистала юморомъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, была ііропвкпута се]»дсчноіі теплотой.

II. В. скончался вііезашю: до трехъ часопъ утра б-го япваря опъ работалъ вадъ 
докладомъ, который н]іедііолаі'алъ сдѣлать въ блилаійшемъ засѣданіи Мннс]»алогическаго 06- 
щсства, въ іюссмь часовъ онъ ііроснулся, чтобы продолжать работу, а чрезъ нѣсколько мн- 
нутъ его уже не было въ жнвілхъ. Такимъ образомъ опъ умеръ, какъ воипъ на своеыъ посту: 
нос.тѣднія минуты сго жизнп, ііоогі.дпія сго мысли н|іппадлежали—наукѣ п го]іячо любнмому 
имъ Минералогичсскому Обществу.

«ІІрндитс ко Ммѣ вси труждающіеоя и обремепепные іі Лзъ унокою шл», такъ говоіінтъ



см'Ш). 125

намъ Спасптель, и 11. В., безъ сомнішія, пайдетъ мирный иокой въ будуіцеіі жизни; зд'Ьсь 
жс оиъ оставилъ ііо себѣ самую лучшую, самую свѣтлую иамять, какъ замѣчательный уче- 
ный, высокоталантливыіі іірофессоръ и прекраснѣйшій человѣкъ.

А. П

Слисокъ ученыхъ трудовъ П. В. ЕремЪева ‘ ),

Геогностическііі очеркъ Тульской губерніи. («Гори. Журп.». 1853 г., ч. III, 340). 
Образованіе ископаемыхъ горючихъ матеріаловъ. («Горн. Журн.», 1853 г., ч. III, 234). 
Оео§по8Іі8с1іс ВеоЪасІЦиіі§еп ап сіеп ІЛёіті сіез Ѵоісіютѵ. . (Ѵег1іапс11ип§еи (Іег Киз- 

8І8с1і-КаІ8еіТісІіеп Міпегаіоцізсііеп (іеззеіі.чсііай 2іі 8(.-РеІег8Ішг§, 1855— 1856, 
1-(е 8егіе, 03).

оам'І;тки о мѣсторождепіяхъ желѣзныхъ рудъ въ горнозаводскихъ дачахъ хребта Уральскаго.
(«Горн. Журн.», 1859 г., ч. II, 313).

Замѣтки 0 коренныхъ мѣсторожденіяхъ золота въ Екатеринбургекомъ округѣ. («Горн. Журн.» 
1859 г., ч. II, 587).

Замѣтки 0 ііѣкоторыхъ уральскихъ золотоносны.хъ розсыпяхъ.(«Горн, Журп.», 1859 г., ч. II, 599). 
Замѣтки 0 иѣкоторыхъ мѣсторожденіяхъ уральскаго мрамора и наждака. («Горн. Журн.», 

1859 г., ч. II, 606).
Замѣтки 0 нѣкоторыхъ мѣсторожденіяхъ мѣдныхъ рудъ на восточпомъ склонѣ Уральскаго 

хребта. («Горіі. Журп.», 1859 г., ч. IV, 76).
Особенности въ криста.т.іической массѣ горькаго шпаіа. («3. М. 0.», 1866 г., прот., ч. I, 268). 
Пзслѣдованіе кристалловъ сфена (тиіанита) изъ Ильменскихъ горъ на Ура.гѣ. («3. М. 0.»,

1866 г., ч. I, прот , 290, 297 и 324).
Изслѣдованіе кристалловъ глинкита. («3. М. 0.», 1866 г., ч. I, прот., 326).
Замѣтки 0 нѣкоторыхъ сѣверо-американскихъ минералахъ. («Горн. Журн.», 1866 г., ч. II, 439). 
ІІзслѣдованіе кристалловъ желѣзнаго волчеца (вольфрама) пзъ Адунъ-Чилона. («3. М. 0.»,

1867 г., ч. II, прот., 384).
Отчетъ 0 занятіяхъ по розыскаиію мѣсторожденій нефти въ Казанской, Симбирской и Са- 

марской губерніяхъ. («Горн. Журн.», 1867 г., ч. I, 333 и 475).
Газрѣзъ пластовъ иермской ііочвы но рѣкѣ Соку, Самарской губерніи. (Сборникъ статей Импе- 

раторскаго Мииеральнаго Общества, изданный по случаю юбилея Общества, 1867 г., 455). 
Кристаллы осмистаго иридія и иридистаго осмія. («Гори. Журн.», 1868 г., ч. 1, 245). 
Замѣчательные экземпляры ильменорутила, титанистаго желѣзняка и шпннели изъ Уральскихъ 

торъ. («3. М. 0.», 1869 г., ч. IV, 201).
Криста.тлы титанистаго желѣзняка изъ золотоносныхъ розсыпей Урала. («3. М. 0.», 1869 г., 

ч. IV, прот., 342).
Отчетъ 0 геологичсскихъ изслѣдованіяхъ въ Тверскомъ, Корчевскомъ и Калязинскомъ уѣздахъ. 

(Матеріалы для геологіи Госсіи, издаваемые Минералогическимъ Обществомъ, 1869 г., 
ч. III, 1).

Ч Такъ какъ большая часть трудовъ публикована въ „Заппскахъ Пмператорскаго 
С.-Петербургскаго Минералогнческаго Общества", с-і> 1866 по 1898 годъ. то, для избѣжанія 
излншннхъ повтореній длпннаго названія этого изданія, прп ссыдкахъ на иего, употре- 
блены буквы: «3. М. 0.» съ прибавленіемъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ „прот.“, т. е. ііротоколы, 
ес.тцг только ученые труды нс прѳдставляіотъ отд-Іілыіыхъ статей.



Крнсталлы желѣзнаго блеска съ Урала. (Труды второго съѣзда Русскихъ Естествоиспытателей 
въ Москвѣ, 1870 г., отдѣленіе мипералогіи, стр. 13).

Кристаллы рутила изъ Гревсъ-Моунтенъ и съ Урала. («3. М. 0.», 1870 г., ч. V, прот., 
431 и 436).

ІІзс.тѣдованіе цоизита изъ русскихъ мѣстонахожденій. («3. М. 0.», 1870 г , ч. V, прот., 445).
Измѣрепіе кристалловъ уральскаго и олоноцкаго аксинита. («3. М. 0.», 1870 г., ч. УІ, 343).
ІІзслѣдованіе двойниковыхъ кристал.іювъ алмаза изъ Вразпліи. («3. М. 0.», 1870 г., ч. VI. 

прот., 408, 443 н 448).
Обзоръ мипералогическихъ изслѣдованій за 1870 годъ. («Горн. Журн.», 1871 г., ч. VI, 266 

и 448; 1872 г., ч. I, 121, 296 и 441).
Кристаллы желѣзнаго вольфрама сравиительно съ кристаллами колумбита. («3. М. 0.», 1872 г., 

ч. ѴП, 301).
Уралитовый сіенитъ изъ Ильменскихъ горъ на Уралѣ. («3. М. 0.», 1873 г., ч. VIII, прот. 

179 и 185).
Кристаллы олигоклаза, альбита и сфена (титанита) съ рѣчкн Слюдянки. (Сборнпкъ статей 

Горнаго Инстнтута, изданный по случаю юбилея этого заведенія, 1873 г., стр. 
165).

Измѣреніе кристалловъ тяжелаго шпата изъ уральскихъ п алтайскихъ мѣсторожденіи. («3. 
М. 0.)), 1874 г., ч. IX, 311.

Изслѣдованіе кристалловъ брошантпта и куприта изъ Зыряиовскаго рудника на Алтаѣ. («3. 
М. 0.», 1876 г., ч. X, прот., 210).

Измѣреніе кристалловъ оловяннаго камня изъ Забайкальской области. («3. М. 0.», 1876 г., 
ч. XI, 273).

Гезультаты наблюденіи надъ нѣкоторымн хлоритовыми мпнералами изъ Ахматовской и Ни- 
колае-Максимиліановской копей. («3. М. 0.», 1876 г., ч. XI, прот., 341 и 355).

Новый законт двойниковаго сложенія въ кристаллахъ монацита (мепгита) изъ Ильмепскихъ 
горъ. («3. М. 0.», 1877 г., ч. XII, прот., 287).

ІіеЪег еіпі§е пеие КгузІаІІГогтеп сіез 11тепогиГіІ8. (ВиІІеГіп сіе ГАсасІётіе Ітрёгіаіе 
сіе 81.-РёІег8Ьоиг§, 1877, Іоте X).

Изс.тѣдованіе кристалловъ гейлавдита изъ Туркестаискаго края. («3. М. 0.», 1878 года, 
ч. XIII, 389).

Изслѣдованіе кристалловъ благородной шпинели и рубина изъ Туркестанскаго края. (Матеріалы 
для Геологіп Туркестанскаго края Г. Романовскаго, 1878 г., выпускъ 1-й, стр. 38).

Описаніе двойниковыхъ кристадловъ корунда изъ розсыпей юлшаго Урала и изъ Ильмон- 
скихъ горъ. («3. М. 0.», 1878 г., ч, XIII, нрот., 440 и ч. XIV, прот., 227).

0 нѣкоторыхъ новыхъ формахъ въ криста.ілахъ платины и иридія. («3. М. 0.», 1879 г., 
ч. XIV, 155).

Кристаллы сфена (титанита) изъ Назямски.хъ и Ильменскихъ горъ па Уралѣ. («3, М. 0.», 
1881 г., ч. XVI, 254).

Кристаллы сфена (титанита) изъ ІІрасковье-Евгеньевской коііи вт, ІІІишимскихъ горахъ ііа 
Уралѣ. («3. М. 0.», 1882 г., ч. ХѴИ, прот., 374).

Псевдоморфическіе кристал.гы арагонита и желѣзной окисп изъ русскихъ мѣстороікденііі. 
( 3. М. 0.», 1882 г., ч. XVII, 319).

КиззізсЬе-СаІесІоиіГ- ішсі ТлиагіГ-КгузГаІІѳ. (Мётоігез (1е ГАеаИбтіе Ттрёгіаіе (Іез Зсіоисея 
(1е 8Г.-РёГег8Ьоигд. ѴІІ-е зёгіе, Готе XXXI, 1883).

Псевдоморфозы бѣлой свйпцппой руды (церуссита). (« 3 .  М. 0 .» ,  1 8 8 3  г., ч. ХѴІИ, 1 0 8 ) .
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К|тсталли квасцоваго кашія (алуннта) іізъ Кухарскаго хаиства. («3. М. 0.», 1883 года 
ч. ХѴ1И, 221).

Микроскопическія наблюденія надъ сода.титомъ изъ Бухарскаго ханства. («3. М. 0.», 1884 г. 
ч. XIX, прот., 192).

Кристаллы скородита изъ Влагодатнаго рудннка въ Екатеринбургскомъ округѣ, («3. Ы. 0.»,
1885 г., ч. XX, 185).

ІІзмѣренія крпста.тловъ апатита нзъ Туркестана. (Матеріалы для Гео.тогіи Туркестанскаго 
края, Г. Гомановскаго, 1884 г., выпускъ II, 143).

Кристаллы блёклой мѣдиой руды изъ Березовскаго рудника па Уралѣ. («3. М. 0.», 1855 г. 
ч. XX, прот., 323).

Кристаллы гипса пзъ Харламовской соляной копи въ Бахмутскомъ уѣздѣ. («3. М. 0.»
1855 г., ч. XX, прот., 386).

Ппроморфитъ п мііметезитъ изъ нѣкоторыхъ рудііиковъ ІІерчипскаго округа. («3. М. 0.»
1886 г., ч. XXII, 179).

Криста.тлы оловяннаго камня изъ нѣкоторыхъ золотопосныхъ розсыпей Енисейскаго округа 
(«3. М. ().», 1887 г., ч, XXIII, 269).

Кристаллы апатаза и брукита изъ золотоносиыхъ розсыпей Канскаго округа. («3. М. 0.»
1887 г., ч. XXIII, прот., 322.

Оаисаіііе нѣкоторыхъ минераловъ нзъ золотоііосныхъ розсыпей на земляхъ Оренбургскаго Ка- 
зачьяго войска и на Башкнрскихъ земляхъ.' («Горн. Журн.», 1887 г., ч. III, 263). 

Новыя формы въ крпсталлѣ русскаго эвклаза. («3. М. 0.», 1888 г., ч. XXIV, 244). 
Иаходка кристалла гельвина и крпсталлической группы мартпта въ Ильменскихъ горахъ на 

Уралѣ. («3. М. 0.», 1888 г., ч. XXIV, прот., 426).
К[іисталлы тптаііистаго желѣзняка (нльменпта) п ііѣкоторые другіе минералы изъ Нііколае- 

Максимиліаішвской когіи на Уралѣ. («3. М. 0.», 1888 г., ч. XXIV, прот., 457 и 
ч. XXV, прот., 388).

Открытіе двойіінкеваго строенія въ кристаллахъ тоиаза изъ розсыпей земли Оренбургскаго 
Казачьяго Вопсьа. («3. М. 0.», 1890 г., ч. XXVI, прот., 410).

Описаиіе криста.ма алмаза изъ золотоносной розсыііи на берегу рѣки Серебряной на Уралѣ 
(«3. М. 0.», 1890 г., ч. XXVI, ирот., 447),

Пзс.тѣдовапіе кристалловъ горькой солп (эпсомита) изъ нѣкоторыхъ соленосиыхъ озеръ Астра- 
ханской губсрніи. («3. М. 0», 1890 г., ч. XXVI, прот., 465).

Новая фо[іма въ ильменорутидѣ изъ ІІльменскихъ го[іъ. («-3. М. 0.», 1891 г., ч. XXVII, 
прот., 407).

Исевдоморфозы: везувіана по кристаллической формѣ діоисида и граната по кристалламъ 
сфепа (титанита изъ минеральной копи на «Долгомъ-Мысѣ», въ Златоустовскомъ 
округѣ. («3. М. 0.», 1891 г., ч. XXVII, нрот., 420).

Оинсаніе криста.новъ топаза изъ Мурзпнскихъ копей на Уралѣ. («3. М. 0.», 1891 г., ч. 
ХХѴИ, прот., 438).

К[)исталлъ эвклаза изъ розсыпи на рѣчкѣ Каменкѣ въ Санарской системѣ золотыхъ промы- 
словъ. («3. М. 0.», 1891 г., ч. XXVII, прот., 451).

Астраханйтъ (ВЮИИ, йітопуИе) изъ самосадочныхъ озеръ Астрахаиской губерніи («З. М.
0.», 1891 г., ч. XXVIII, 430).

Жолтая свиицовая руда (вульфеігатъ), галмей и цпнковый шпатъ изъ Семішалатпнской об- 
ласти. («3. М. 0.», 1891 г., ч. XXVIII іірот., 537).
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Кріісталлы свинцоваго кунороса (англсзнта) изъ ІІнколаевскаго рудника на Алтаѣ. («3, М.
0.», 1892 г., ч. XXIX, нрот., 193).

Псевдоморфозы; рсальгара но арзенолиту изъ Ссминалатинской области, бураго л;елѣзняка по 
марказиту (еъ Урала), везувіапа и клинохлора по эпидоту и титанистаго желѣзняка но 
нсровскиту. («3. М. 0.», 1892 г., ч. XXIX, нрот , 204, 221, 239 и 248).

ІІовый законъ двойниковаго соединенія въ кристаллахъ ортоклаза изъ гранита съ Мурман- 
скаго берега. («3. М. 0.», 1893 г., ч. XXX, прот., 460).

Новая форма въ кііисталлахъ краснаго корунда изъ деревни Колташи, въ Екатеринбургскомъ 
округѣ. («3. М. 0.», 1893 г., ч. XXX, нрот., 478).

Оинсапіе кристадла алмаза изъ золоіоносной розсыші близъ Кочкаря, на землѣ Орснбургскаго 
Казачьяго Войска. («Горн. Журналъ», 1893 г., т. IV, № 11).

0 мартитѣ изъ г. Уда-Утасе-Тау въ Юлшомъ Уралѣ. («3. М. 0.’», 1893 г., ч. XXX, 
прот., 436).

0 конкреціяхъ исевдоморфическихъ крнстадловъ бураго жедѣзняка съ р. Уила. (Тамъ 
же, 444).

Объ алмазѣ изъ Кочкарскихъ розсыпей на Уралѣ. (Тамъ же, 472).
0 новомъ эвклазѣ изъ Санарскихъ розсыпей. (Тамъ же, 493).
Два новыхъ мѣсторожденія краснаго корунда на Уралѣ. («Горн. Журналъ», 1894 г., № 6)
Брошантитъ изъ Мѣднорудяискаго рудника на Уралѣ. («3. М. 0.», 1894 г., ч. XXXI 

ирот., 352).
Объ энгельгардиіѣ. (Тамъ же, 362).
0 кристаллахъ самороднаго зодоіа съ Кремлевскаго рудшіка близъ Богословскаго завода. 

(Тамъ же, 363).
Псевдоморфическіе кристаллы лейхтенбергита. (Тамъ л;е, 389).
Псевдоморфозьі нѣкоторыхъ мѣдныхъ рудъ изъ русскихъ мѣсторожденій. (Тамъ же, 398).
Экземпляръ желѣзнаго вольфрамиіа съ Алтая. (Тімъ же, 404).
Кристалы клпнохлора изъ Еремѣевской коііи на Уралѣ. (Тамъ л;е, 413).
Лирокониіъ, впервые найденныи на Уралѣ. (Тамъ же, 428).
0 нѣкоіорыхъ новыхъ кристаллическвхъ формахъ и внутреннемъ строеніи циркона нэъ Пль- 

менскихъ горъ и розсыпей Кыштымскаго округа. (Пзв. Имп. Ак. Наукъ, т. III, X: 2, 1895).
0 группѣ кристалловъ гипса изъ песковъ Закаснійской области. (Тамъ же, А» 5).
0 четырехъ псевдоморфозахъ изъ уральскихъ мѣсторожденій минераловъ. («3. М. 0.»,

ч. XXXIII, вып. 1).
0 плоскостяхъ отдѣльности кристалловъ ліслѣзнаго блеска и діопсида. (Тамъ ліе).
Кристаллы берилла изъ Ильменскихъ горъ и Нерчинскаго округа. (Тамъ же).
0 криста.ілахъ оловяннаго камня и самороднаго серебра изъ розсыпей Нерчіінскаго округа. 

(Тамъ лсе).
0 неталитѣ, найденномъ въ Госсіи. (Пзв. Пмп. Акад. ІІаукъ, 1896 г., т. V, X 2).
ІІеІіег еіііі§е неііе КгузІаИІогтеп иші іііе ітіеге 8Ігис1шг йез /лгкоп аііз сіет 11теп- 

§еЪіг§е. («3. М. О.», 1895, ч. XXXII, 429).
0 новой находкѣ алмаза въ Юлиіомъ Уралѣ. («3. М. 0.», 1896, ч. ХХХ1І1, прот., 15).
0 псевдоморфозахъ бураго желѣзняка и гетита. (Тамъ же, 51).
0 кристаллахъ зодоіа изь разныхъ руссквхъ мѣсіоролѵденій. (Тамъ же, 60).
0 кристаллѣ фторъ-апатита изъ Изумрудныхъ копей на Уралѣ. (Тамь же, 65).
Объ изслѣдованіяхъ надъ кристаллами эпитода, нреішта, граната іі авгита изъ Кубанской

областн. («3. М. 0.», ч. XXXIV, прот., 18).

1 2 8  смъсь.



0 деолйтовыхъ мицералахъ различныхъ мкіностей В. Сибири. (Тамъ же, 25).
0 строеніи лиіой стали, лге.тѣза и натуральнаго свинцоваго б.теска.
0 кристаллахъ линарита. (Тамъ же, 46).
Объ ауэрбахитѣ и заключающоГі его горноіі породѣ. (Пзв. ІЬпі. Лкад. Наукъ, ч. VII).
0 псевдоморфозѣ мѣднаго блеска ио блеску желѣзному съ Алтая. (Тамъ а:е).
0 псевдоморфозахъ арагонита по глаубериту съ р. Аиабары въ С. Снбнри. (Тамъ же).
0 копкреціяхъ бураго л;елѣзияка на днѣ Валтійскаго моря. (Тамъ же).
0 псевдоморфэзахъ граната по везувіану. («3. М. ().», ч. XXXV, прот., 11).
Объ алмазахъ изъ Трансвааля. (Тамъ л:е, 31).
0 іісевдоморфическихъ кристаллахъ зсрнистаго микролипа ііо формѣ двоГінііковъ ортоклаза, 

изъ Зыряновскаго рудішка на Алтаѣ. (Тамъ же, 55).
Объ оригиналыіыхъ кристаллахъ берилла и рѣдкихъ въ ішхъ комбннаціяхъ изъ пѣкоіорыхъ 

уральскихъ мѣстороліденій н о внутренпемъ сіроенін аквамарина изъ Тигирецкихъ- 
Вѣлковъ на Алтаѣ, вызываіощемъ астеризмъ. (Тамъ же, 58).

0 кристаллііческихъ формахъ истинныхъ п превращепныхъ въ магнетитъ пссвдоморфозъ 
ортиіа съ рѣки Малоіі ВыстроИ, впадающеіі въ Иркуіъ. (Тамъ л:е, 68).

Объ изслѣдованіяхъ криста.іловъ арагонита изъ КиргизскоГі стеіш п изъ нѣкоторыхъ ураль- 
скихъ мѣсторожденій. (Тамъ же, 75).

0 вторичной находкѣ алмаза въ ЕнисеГіской тайгѣ. («3. М. ().», ч. XXXVI и Изв. ІІмп. Акад.
Наукъ, 1898 г.).

Объ алмазахъ изъ Капской области. («3. М. 0.», ч. XXXVI).
0 пахожденіи самороднаго иридія въ розсыпяхъ ЕнпсеГіскоГі губ. (Тамъ же).
0 нсровскитахъ іьзъ копи Иорне. (Тамь л:е).
0 церусситѣ изъ Зыряііовскаго и Салаирскаго рудниковъ. (Тамъ л:е).
0 нсевдоморфозахъ л:ировика, змѣевика и эпидота по кристаллическимъ формамъ оливина изъ 

ІИишимскихъ и Назямскихъ го]іъ на Уралѣ. (Тамъ л:е).
Псевдоморфоза арагоішта но формамъ глауберита съ р. Анабары. (Тамъ л;е).
Иароморфозы сѣрнаго колчедана по формамъ марказиіа. (Тамъ л;е).
Еезу.тьтаты изслѣдованія хризолита (о.тишша) изъ Пав.тодарскаго метеорпта. (Пзв. ІІмп. Акад. 

Наукъ, 1898 г.).
Иовый законъ двоГшпковаго строенія александрита п.зъ ІІзумрудныхъ копен на Ура.тѣ. 

(Тнмъ же).
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КЕРОСИНОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ОСВЪТИТЕЛЬНЫЕ

ПРНЕОРЫ ІШШЪ
силою о тъ  ЗСОдо40СО с в ѣ ч е й  для работъ в ъ  р уд н и к ахъ ,  
ш а х т а х ъ ,  для но ч н ы хъ  раб отъ , очистки  и ремопта пути, 

с о о р у ж е н ія  м о сто въ , туннелей , построекъ и пр.

НесраБЕОЕЕо дсЕіеЕіе и практичнѣе электрикества.

Незамѣнимы для горнозаводскаго дѣла. 

В С Е М / Р Н О - О Б Р  А З Ц О В Ы Е  В Ѣ С Ы

и м ѣю тся  п остоянно на с к л а д ѣ  отъ письменныхъ до 
вагонныхъ. Благоларя превосходны м ъ качествам ъ, 
в ѣ с ы  Ф Е Р Б Э Н К С Ъ  введены на всѣхъ жеяѣзныхъ до- 
рогахъ, на гд ав н ы х ъ  з а в о д а х ъ  и приняты всѣми 

правительственными учреж деніям и.

Общій сб ы тъ  свы ш е 2 .0 0 0 ,0 0 0  шт.

В С Е М І Р Н О - О Б Р А З Ц О В  Ы Я

ЯКЩУЩІЯ жі шжпы

введены во  в с ѣ х ъ  М И Н И С Т Е Р С Т В А Х Ъ .  

Общій ебытъ евыш е 2 5 0 , 0 0 0 .
Въ Министерствахъ одного С.-Петербурга въ упо- 

т реблеѵіп боягье 1 5 0 0  Ремгшгтоновъ.

ТО ВА РИ Ш ЕС ТІЮ

на паяхъ.

ОТД'БЛЕНІЯ:

С.-Петербургъ, Одесса, 
Кіевъ, Варшава.

ПРАВЛЕПІЕ:

М О С К В  А.
Каталоги высылаются б е з п л а т н о .

ОТДѢЛЕНІЯ;

Екатеринбургъ, Нокандъ, 
Ростовъ-на-Дону.
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ІГОіонтора А. Г Е Р Л і Ц1). С.-Петерб|ргі), I
Вае. Оетр.. 2 лин., № . 5-й.

ІІ|)нна.тле:і;іюстн сііеціа.ті.ію д.ія ГО І’ -
Н І.ІХТ, З.АІЮДОВТ., как ъ -то : Щ

ПРО ЕО ИО ЧН О -КАН АТН Ы Я Д О Р О ГИ , р
сіісте.мы Эрпеота ]іордііітрс.ма вт. ^

I I Т І\/Ч т» і г-»ІІГ в е ц іп .

алмазно-Оурильныл машины.
системы II. Л. К рсл іуса въ ІНвеціи, дѣ- 
.таютт. сквіпкішы глубиііою до 500 ф у т . (Щ 

и болыііе;

УД А Р Н О -БУРИ Л ЬН Ы Я  Ш Ш И Н Ы ,
амернканскаі о типа, нш едскаго нроиз- 
водства, ііриводятся въ дѣііствіе іюсред- 

ствомъ сж атаго  возлуха іі.ти ііар а.

/ Проекты и смѣты по желанію безплатно.

7 Лдрссъ для те.ірграимъ; Агеръ. Петербургъ

Акціонерное О б щ е е т в о  |

А л  ь Ф О н с ъ  К у  с т о д и с ъ

(Г - І  Істсрбурі т,, К азаиская, у.г., 5 2 .  Тс.тсфоігь №  2951 .

І і о с т р о й к а  Фабричныхъ д ы м о в ы х ъ  трубъ.
Болѣе 3000 построекъ во всѣхъ частяхъ свѣта.

Устройство топокъ, віиазка паровыхъ котловъ, надвышеніе и исправ- 
леніе дымовыхъ трубъ безъ перерыва производства.

??•

$  АППАРАТЫ  ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ЭКОНОМНАГО П О ТРЕБЛЕНІЯ ТОПУІИВА;
*і5»

Тяго-измѣрмтсліі, іпіііометры, газометры. (ІІріши.тегія .Хльфонса 
І\устодііет> п'ь Діосеельдор(|)ѣ).
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ДуЕяискін пр., д. Шевалдышевой.

.хдрксь д.ія тк.-ікгрлм.мь: 
А ВТО М А ТЪ -ІИ О СКВА

00
< лг>сч
й
гО
Xо

Ц О Х Х О  Ш В А Д Е и К  эрфуртт. •
2  ■ ■ Г е р м а н ія .  Ж

5  Ф А Б Р И К А  П А Р О В Ы Х Ъ  Н А С О С О В Ъ  „ А В Т О М А Т Ъ “ . ^

П ПРАВЛЕНІЕВЪ МОСКВЪ П
Ж
п  
п  ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж
тЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖПЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖФ

ж ж
ІГЗГ Чиело рабоиихъ 75 0 . Жж ж ж ж ж ж ж ж

и
к  ж ж ж ж .. ж

Мы иросп.мт. ИЛШІ1ХТ. увлжае.мыхт. ііокуплтслсіі трсбовлтт. плигь иовып
клтплогт., содержлш.ііі ^

530 МОДЕЛЕЙ НАСОСОВЪ К
, А В Т О М А Т Ъ “ с и с .  Ш В А Д Б ,  пріізилшіыхь іірсвосходпы.мп, для 5
привода паромъ, воздухомъ и электричествомъ; для всякоіі  пропзводп- *

ТСЛЫЮСТП II всѣхт, ігЬлсп. X
Во м ногихъ ты еяч ахъ  экземпляровъ о казл л іісы ірсво схо д- К

иы.міі, клкт,; X

ІС
к  ж
Xж
ж ж
Xжж

Иасосы для ііптанія кот- 
.товь,

Реаеіівуарпые пасосы, 
ІІасосы д.тя и.та.

ііасосы д.тя го|иіыхъцЬ.теГі, Подземныя ікідсінодъемныя 
Насосы д.тя уг.туіТ.тенія машнны,

ніахтъ, ІПахтні.іо насосы,
Прсссовые насосі.і, н т. д.

1Іа|и)выс ііасосы ,.АВТОМАТЬ“, „ІѵОМ11ЛІ\Т1ДЧ>“ и троПиого рас- 
ііт])Оыія съ малымъ расходомъ ііа])а.

Перевозные насоеы для наклонныхть выработокъ.

БОЛЬШОЙ СКЛАДЪ ВЪ  МОСКВЪ.
ІІостаііщики П.мпсраторскихъ и го})одскихт> у'іі)ся>'лсіпі1 и зііачи- 

тс.тьнѣйшихъ частиыхъ и])сдиріятій.



♦ ♦ ♦ Ф ф
И и ж н іп - Н о в г о р о д ъ  1896.

О Б Щ Е І С Т В О

Аленсандровснаго Сталелитейнаго
3 А  в  о д  А.

 ̂ . ОГ.ЪЯВЛЕЫЯ ГОРІІАГО ЖУРІІАЛА ,А« 1 .

П Р А В Л Е Н ІЕ  В Ъ  С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ѣ ,
ЛдміціалтсііскіП іір., уголъ Гороховоіі ул., домъ Л'!> 1—8. 

Т е л ѳ Ф о н ъ  №. 785-й.
Адресъ для телеграммъ; ,,СТАДЕКСАНДРОВЪ“.

Питкаранта въ Финляндіи (Рудники и ааводы): ІТыилаика іитыко- 
В0І1 мѣди; проивводство стекляипыхъ бутылокт>; древесно-уголь- 
ныіі чугунъ высіиаго качества и гематіггь.

Чугунно-плавильный заводъ въ Усть-Славянкѣ (возлѣ С.-П«-тер- 
бурга): 1Іерваявт> Сѣверио.мт> краѣ к о к с о в і і я  доменная печь; чугѵнт> 
литеііный II ііередѣлыіыіі, 'іугунныя отлнвкн неііосредствснно 
изъ до.меніюй печн, сиеціситьныіі кн])піічъ изъ домеипы.хъ інлаковь. 

Алекеандровекій заводъ въ С.-Петербургѣ.
I. Сталелитейный и прокатный отдѣлы. Ста,тьныя отливки вся- 

каго рода, вчернѣ п отдѣланныя; болванка .тнтая для нрокаткіі и 
ііоковокь; прокатное лптое же.тѣзо н сталь разныхъ іірофилеіі: 
листовое, угловое, сортовоо, балки, нівелсра (ко])обкн), снііцы, 
колонное, колосниковоі' и нроч.; сііеціа.тыюсть: лнстовое яюлѣзо 
высшаго качества—д.тя паровыхъ котлоігь, судостроительная ста.ть 
II мостовоеж«'лѣзо. II. Котельно-строительный отдЬлъ. К«ггельш>ія ра- 
боты; іцюекты н изгот«»в.тені«‘ м«»стовыхт> іі строителыіыхт> «)»еі».мъ.
III. Артиллерійскій отдѣлъ. Ск«»рострѣлыіыя іюлев]>ія п обыкновен- 
ныя пушки, снаряды, Ліи)»«чт>і,  зііря;шы«‘ ящикн н ііі»«»ч. Спсціаль- 
ность: латунныя цѣльнотянутыя гнльзы ;іля ско|)острѣльні>іхт> пу- 
шекъ всѣхт> катибровъ. IV. Привилегированное для Россіи производ- 
ство штаіипованныхъ желЪзныхъ и стальныхъ издѣлій. Стаканы іі 
корііуса д.тя артн.т.,ч«‘рійскнхт> с н і і ] » я д о в т >  в с Ѣ х ъ  т ш ю в т > ;  трубы для 
ору;іііі; штамповаиныс сталыіые с«»суды высокаго д і і в л с н і я  д . т я  хріі- 
нрнія сгущеішыхъ газ«»въ и проч. V. Кирпичный отдѣлъ. 1 І | » 0 І І З В 0 Д С Т В 0  

строптелыіаго кіі]»ші'іа, обыкіюікчшаго п спеціа.пыіаг«».

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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ОБТ.ЯИЛЕНІЯ ГО РНАГО  Ж УРІІА Л А  №  ] .

•1886г. ^
РОХБАДЬНЫЙ 

отзывъ 
ИМПЕР.АТОРСКАГО

ГУССКДГв ТСХИНЧІС ОМЦСТвА 
. дааьиЬдйу •"УигАОьАеюиістшмті 

ОТОТЙНЧЬЖГО

Правленіѳ акціонернаго общества

„Б. И. ВИННЕРЪ“
для выдѣлки и продажи пороха, динамита и дру- 

гихъ взрывчатыхъ вещеетвъ.

С.-Петербургъ, Пантелеймонская ул., № . 4.

Те.тефоігь .V® 2 8 6 7 .

Ск,тады динамита съ пріінадлежііостями, бѣлаго горнаго по- 
роха и обыкновеннаго миннаго пороха расііолоягеііы въ стѣдуюідихъ 
мѣстахъ:

На Уралѣ: Въ Пижпемъ-Тагилѣ и Міасѣ.

Главный уііолиомочеііный Алексѣй Афіпіогеповіічъ Желѣзновъ. 
Пермской губерніи—Нижній-Тагилъ.

На Кавказѣ: Близъ города Тифлиса.

Главный уиолномочеиііыіі Самуилъ Лыювичъ Клебанскій. 
Тііфлпст>, Еліізаветіінская, 2.5.

Въ Донецкомъ бассейнѣ: Вт> Юзовѣ и Бахмутѣ.

Главный уііолномоченный Боріісь Моисеевіічъ Файнбергъ. 
Екатеринославской губсрніп —Юзовка-Заводская.

Въ Кривомъ Рогѣ:

Г,тавныіі уиолномочеиныіі Георгііі Нііколаевіічъ Бочарниковъ.

• и ч / ѵ ч / ч / ч / ѵ ѵ ѵ ѵ / ѵ ч / ѵ ^ ѵ  V
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1 8 7 9 - 1 9 0 0  г .

А х ій н ! ІІМ
(Доиоцкііі Камопноуголыіыіі Бассеііігь).

Правленіе въ г. Харьновгь.

Каменный уголь— газовыіі, коксовыіі, маіііііиныіі, кузнечиый, паро-
впчиыіі II антрацитъ.

Коксъ— лнтсііііыіі, металлургичсскііі, цементныіі и другіе сорта. 
Добывная способность угля— на 1900 г. до 75.000,000 ііудовъ. 
Производительность кокса „ 1900 „ „ 25.000,000 „
Коксовыя иечи Коппэ, Го б ьеи К о лэнъ  и (Ііабрнкн для нромывки и 
сортпр овкиугля сіістемт. „Шихтерманъ, и Кремеръ“ и „Гумбольдтъ“.

Полученныя Общеетвомъ награды:
Серебряная медаль Одесской выставкп вт. 1884. году.

Ха])Ьковскоі1 „ „ 1887
Золотая „ Ііарняѵскоіі „ „ 1889 „
Бронзовая ., и почетный дипломъ

Чикагской выставкп „ 1893
Золотая „ Лнтверпенскоіі „ „ 1894 „

II право іізоб])аяченія Государственнаго Герба на Ння?егородской
ві,тставкѣ въ 1890 году.

Общеетву принадлежатъ:
Каменская копь ' Соелинены Ячелѣзіюдоіісжноіо ьѣлвыо со стаііц. 
Орловская „ I А.тмазная 10.-Н. ж. д.

Павловская копь. Сосдиікна ягсл. до]». вѣтвыо со ст. Юрьевка, ІОго- 
Несточпыхт. ягел. дор.

Радаково-Юрьевская ксгь. Сос.тііисна укел. дор. ьѣтві.ю со ст. Бѣ-
лая, ІОго-Носточныхт. ж. д.

Каль міуссо-Богодуховская ксгь. Сосдіінсна со ст. Яснноватая Ек.
ж. д. Богодуховскою бѢтвью.

Чистяковская копь. Б.тизь стапціи Лмвросісвка Екат. Яѵ. д.

Заказы  принимаютея:
въ г. ХарьковЪ. нъ ІІраЕлоіііи Ллсксѣ(Ч5скаго Гкріюнромынілеинаго 

(.ібіцоства, Ннколаовская плсчцадь, д. Бем«'ЛЫіаго банка.

Телегрщфиый адресъ: Х ар ьк о Б Ъ  А го .
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1В8 ОГЛ.ЯІІЛННІІІ ГОРНАГО ЖУРНАЛА Л» 1.

П. И. Грошъ
Москиа. С.-Иетербуіігъ.

М яснш р;ая, д. Сгггьридонова. Екат еринипскій кана.а7,, Л і  71.

Представительства:
мапіііпост]юителі>наго аавода

Н ИРХНЕРЪиК'.
АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

вб Лейгщгшъ.
Спеціальности: лѣсоііпльныі' 
стаііки и-всѣ маіиішы для 

обработки дерева.
Англійскаго сталелитейнаго и инструментальнаго завода

ТомасЕ» Фаршъ гі Сыновья въ Шеффильдгь.
Спеціалькости: сталь, подніілкн, нііструмонти, ковки, отлники и;п> стали н іір.

П о с т а в к а ;  паровыхъ маіііннъ, локомобіыеіі, паровы.кь мо.тотовь. мета.тловъ, тико- 
ваго дерева для ііароходовь и пагоновъ іі іір. У с т р о й с т в о  э.тектіиіяескаіо освЫценія.

-і®

зшдЛ(іпій-Ргіе(ІгісУир8і-Нойэ  о
Потніанііель блнзъ Д|)ездена 

(РоІзсЬарреІ Ьеі ПгейНеп).

ИЗГОТОВЛ ЯЕТ'Г> СПЕЦІ.АЛ ЬНО:

П аровы я м аш ины , П аровы е  
котлы , Т ран ем иееіи .

Гидравличеекіе: Преесы, Наеосы и Аккумуляторы.
Пи.іы для холодной 1ІИЛІІІІ еталіі іі жолѣза (Ка11.«а.,цтп).

11 нылособііратоліі

..Ц Й К Л О Н Ъ "
дліі 11ЫЛІ1 ііоякаго рода.

е -
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Л К Ц І О І І Б Р Н О Б  О Б Щ Е е Т В О

^  БРЯНСКАГО ^
1883 Г. 1890 г.

рельеопрокатеаго, чугуеолитейнаго, ж елѣзодѣлательваго
и  м е х а н и ч е е к а г о  з а в о д о в ъ .

Общество основано въ 1873 г.

Ч угунь, ])е.тьсы, скрѣи.тенія, нсреіюды, іюіюротные круііі, ПАРОВОЗЫ. товарные 
вагоны, платФормы, пагоны-ціістерны, мосты, ііі)одметы водоснабжеиія, бомбы,

іііраііне.ти.

Обіцеству ііріінадлежатт. два завода: Г.ряпскііі— іірп ст. „заводъ БрянскіГі". Рііго- 
Орлонскоіі ж. д., Л.трксандровскіГі Южно-Россійскій —в ь  Екатерпнославѣ (ст. КаГідактг.

Екатернніінской ж. д.).

ІІрав.іеніс Обіцестпа пь С.-П ЕТЕРБУРГѢ, Б. Морская, 46.

Тс.гефонъ Л« овО.

А . Ш Т г Н б Рѵи
.5.

Ь Д Т Ъ  и ь
С.-Пстербуіпъ. Ад.пира.іт еискіи кан., Ле д. Мпсква, М исницкая, д. Ер.маковыхъ.

Т е л е ф о н ъ  і і о і .  Т е л сф о н ъ  765.
А д р е е ъ  д л я  т е л е г р а м м ъ :  А Ф Р А Н К О .

ГЛАВНЫЕ ПРЕДСТАБИТЕЛИ: 
для всей Россіи заводовъ ДЕ ЛАВАЛЯ въ СТОКГОЛЬМЪ.

ІІаропыя туроіпіы пъ ра:шФ.рахт. отт. 3 дп Зоо .тоіііад. силъ д.тя рабо- 
чаго даилеиія пара отт. 3 до 300 атмосфе])Ъ.

Паровыя турбины, турбо-цѳнтробѣжные насосы, турбо-вентиляторы н 
турбо-динамо-машины.
Для постояннаго тона в-ъ 65 , 110 и 2 2 0  вольтъ.

Для перем-ѣннаго тока 100 періодъ въ  сенунду.
Для трехсьазнаго тона 5 0  періодъ в~ь секунду.

Д У Г О В Ы Я  Л А М П Ы  „ Д Ж А Н Д У С Ъ “
Д уго вая  лам іы  (сД ж аіідусъ .. гормтъ безъ пере.мѣны углеіі отъ 1 50 до 2(Х) ч.ясовъ. 
Д уго вая  лампа ((Д ж акдусъ»  горптъ одііію чио въ іо о  до 2 4 0  польтовоіі цѣіііі безт. 

рсостата.
Д уговая лам па ((Д ж ан дусі.»  ііростой копструкціи, требуетъ иезиачитслы іато уход а  и 

гори п . Э К О І І О М И Ч И О .

Д уговая ла.мгіа ((Д ж аидусъ.) для и аруж н аго освѣіцеиія иокрытд чериы.мъ лако.мъ, для 
виутреиияго освѣіцеііія съ мѣдиой, иике.тироваииой и по іолоченной ар.матурою.

Л А М П О Ч К И  Н А К А Л И В А Н І Я .

Представители америнанскихъ, англійсиихъ. шведскихъ. норвежскихъ и ф и н л я н д с к и х ъ

заводовъ и верФСЙ.
ІІароходы  разнаго рода; паровозы; локомобили; марові.ія маіиииі.і разиы хъ системт., 

иаровые котлы  всѣхъ систе.чъ; сиѣго-очмстители д л я  ж ел ѣ л и .іхъ  доротъ, кониож елѣ.зиы кь 
дорогъ II элсктрическихъ ж елѣ зи ы хъ  д о р о п ,; станки дл я  обработки дерсв.з іі металловъ; мас.ас 

дл я  турбииъ и друті/і сма.зочныя масла; іііведскія лоиаты и ироч., и ироч.
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С.-Петербургъ.

Полыіі.чя Ііоніоіпснная. А? 9.
Те.т/юнгі .Лй 8 (і1.

Уг. Ііозп. II Кісатсрингоф. іір. 
д. Колыіс. 

Тс.гефонъ .Л? :>410.

М 0 с  к в а .

Мпросейка, 10 , собств. долъ. 
Те.гефюнь Л« 1693. 
Варшава. Одесса, 

Ростовъ-на-дону. Иркутскъ, 
Тюмеиь.

Р. КОЛЬБЕ.
.\д|іссъ длл телеграмм'!,: Кольбе.

Т е х н и ч е е к о е  Бюро.
І іс ію л ііе і і іе  і і с е в о з м о ж і іи х 'ь  'ге х ш іч е с к і іх ' і .  ус 'і ']ю ііствъ . См'1угы.

іі]ю екты , чертелѵи,

Техннческій и ЭлектротехііическіГі 
Складн.

1 І])п ііадлел ;ііости  г а з о - , і і а р о -  п во д о п ію в о д о в ' ! . .  С г а і ік п ,  и п стр у -  
м еп ты  д.ля оо])аГ)Отки м е т а л л о ігь ,  дс|)сва  и пр.

11і)пиад.тся;иі)стп э л е к 'г р и ч с с к а г о ,п з м ѣ і )п т с . іы іы е  пі)ибо])ы п п]).

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В А
пзв'Ьс'ін1')і']піпхъ ]іусских'ь п ііпострашіых'!. фабрпк'!) п з а в п д о ь ъ

Подъемныя машиііы Д̂ я веевозм ож ны хъ

І Г Я Л П Т І І І Р  1 І Я П Л П Т І  лсг.х '1. |)іг:і.м1.роі)'і. .ту ч ііп іхъ  ти ію н ъ,д .л я 
д ж с і р д і і л м г .  І і С І Г у и і  ІМ  | іа :и ііч іп ,іх ъ  ц ѣ .іе й .

! П І Г Р й т В С І Ш Ь №

ш ів ш е т
/7/=^^Д С Г /!В ^Г ^У 76  

С /  /7В /ТРВ У В Г 6 Л я 7 0 0 /Г ^ А  .
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ав

ТОВАРИЩ ЕСТВО

МОСКОВСКАГО 

ПЁТЛЛЛПЧЕГІіАГО ЗАВОДА
въ М ОСКВЪ у Рогой7ской заставы.

Адресъ для телеграммъ: МОСКВА, ПРОКАТ.

ТЕЛБ]<І>ОІПд .?\2 2 0 0 8  II 2 0 0 9 .

У̂о
1̂ 9̂

’̂9
еэі

€3ё

іеэёд>)\>Р'Ѵ

аеэ̂

іеэй
іеэ?

Кік
ХУ
к<>-

ЗАВОДЫ ИЗГОТОВЛЯЮТЪ:

Ж Е И З Н Ы Я  С О Т И И  II Р І З Н А Г О  Р О ІА  Ж Е В З Н Ы Я  СО О РУЖ ЕН ІЯ.
Мартеновскую сталь іі св.чрочііос ікелѣзо фасонное, сортовое 

и ироволочное; проволочиые гвоздіі; проволоку свѣтлуіо, оОоя?- 
ліепііуіо II оципковашіуіо; болты, гаііки, шаибы, заклеіікіі, костыли, 
шурупы и телографпые кріочкп;

СТАЛЬНО Е ФАСОННОЕ ЛИ ТЬЕ ПО ЧЕРТЕЖ А М Ъ  И МОДЕЛЯМЪ.

Проволочные стальные канаты

для шахтъ, буксііровъ, псрсдачті сіілы па разстояніе, пароходиаго 
и ісорабельнаго такелаіка, воздушиыхъ ііроволочио каиатиыхъ 
передвиженій грузовъ, громоотводовъ и всевозможиыхъ другііхъ 
цѣлей.

Проволочные каиаты съ коліочками для изгородей садовыхъ, 
усадебішхъ, луговыхъ, лѣсиыхъ п всякихъ другихт..

Проволочные каиаты изготовляются изт. высшаго качества 
с т а л ь н о й  п р о Б о л о к п  с ъ  сопротивлеиіемт. разрыву отъ 7 0  д о  1 7 5  

кплограммовъ на квадрати. мііллиметрт..
Каждая ііроволока предваріітелі.но исіштывается на спеціаль- 

ныхь приборахъ.
• / Проволочпые капаты испыті.шаіотся соотвѣтствуіощіімъ ироб- 
иымъ грузомъ па 100 тониомъ разрывиомъ прессѣ и резу.тьтаты 
исиытанія удостовѣряются свидѣтсльствомъ завода.

:;е'Ѵ
■ :,э/;)еэй )е'м
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ііілыіоііъ, Рау II Левсіііитейііъ
въ В аѴРІІІАВ В и СЛЛВУТТ,.

О С Н О В Н О Й  К А П И Т А Л Ъ  2.000.000 Р У Б Л Е Й .

1. Пароиыя маоіиііы ііаз.іичііы.хъ си- 
сто.мъ II ве.тичіпгь.

2. Привилетироііаиныя ПАРОВЫЯ МА- 
шины 0 1 ) усопериіенстпованн ы ,\і 11 
расііредѣлите.твными клаііанамн 
спетемы „ГоюаиПорииц ь (Но}'оіз & 
Р()ГПІІ/)“.

3. Привіыегироваиные КОНДЕНСАТО- 
РЫ сіістемы „ТЕЙЗЕНА“.

4. Паровые КОТЛЫ іі дііугія коте.ть- 
ныя ііжюты, равно іі арматуііы кь
НІІ.МТ).

5. ІІо.тныя устроГіства д.тя сахарных ь. 
раі|ііінадныхт. іі другііхъ ііро.мыінл. 
заводовъ.

6. Прнвіілегироваііныя свеклорѣзкіі 
снсте.мы „1’аосмуса“.

7. П[іивіілегиропанныя дро(')іілкіі (чі- 
стомы „Э. Ш.мея“.

8. /Ііе.тѣзнодорожныя ііринадлежно- 
сти. а пменно: РЕЛЬСОВЫЯ СКРЬ- 
ПЛЕНІЯ, СТРЬЛКИ, КРЕСТОВИНЫ, ПО- 
ВОРОТНЫЕ КРУГИ, КРАСНЫ Е ДИСКИ, 
СЕМАФОРЫ

Заказы  принимаютъ заводы :

9.Т0 В А Р Н Ы Е и ПАССАЖИРСКІЕ ВА- 
ГОНЫ, СПЕЦІАЛЬНЫЕ ВАГОНЫДЛЯ  
ПЕРЕВОЗКИ: КЕРОСИНА, МАЗУТА
ПИВА и КИС/ІОТЪ. /Келѣзнодорож- 
иые СКАТЫ , КОЛЕСА, ОСИ, РЕССО- 
РЫ II іірочія частіі нодБижного 
состава,

10. ВАГОНЫ для КОННОЖЕЛѢЗНЫХЪ 
и ЭЛЕКТРИЧЕСКИХЪ дорогъ.

11.М0СТЫ  ж(‘лГ,зныс разиыхъ си- 
стемъ II пеличинъ. строііпла

1 2 . І І 0 Л Н Ы Я  устроГіства ВОДОСНАБЖЕ- 
НІЯ д.тя жел Г.знодорожныхъ стан- 
цій II городовъ.

13. Военныя ііовозкн, лафсты, снаря- 
Д Ы  II т.  и .

14. Чугуниыя ВОДОПРОВОДНЫЯ ТРУБЫ  
вертикальноГі отліівки отт, І®/ісдо 
36" пнутрен. діаметра іі отъ 2-хъ 
до 4-хъ метропъ длины.

1.5. Упругія соеднненія трубъ спсте- 
мы „Жііб()“, замѣняюіція раструбы 
II ф.танцы.

16 БОЛТЫ, ГАЙКИ и ЗАКЛЕПКИ.
въ ВаршавЬ, ію улицѣ С.мольиой, 2.
въ Гііавѵтѣ К)го-Заііадныхъ ж. д. 
въ Ьлавутѣ, волынской губ.)

и€Э
.«Э
,Л)Л

ПРЕДСТЛВНТЕЛП 01ИЦЕСТВЛ;

въ С.-ПЕТЕРБУРГЪ: Лдольфъ Адольфовичъ БЪЛЬСКІЙ.
Тронцкая у.т., 3.

ТЕ/ІЕФОНЪ № 225.
Въ Мосивѣ; Левъ Яков.тевнч ь Гадом- Въ Кіевѣ: Ю.ііанъ (Ьаустііновичь

скій, Мясницк. ул., д. Богадѣльни ! Жи/іинсній. Ііопо-Елисаиетинская уліі- 
Ермаковыхъ, кв. 4. і ца, домъ Дегтерева, 9.

Адресъ даг телеграхиъ;
Варшава „Промышле,ііное“. С-Петербургъ „Промыш.іенііое".
Славута „Мастерскія“. Москва „І1ромыш.іенное“.

Кіѳвъ— Инжснеръ ЖиліінскіП.

!і€Э(і
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МАГАЗИНОВЪ ОФИЦЕРСКИХЪ ВЕЩЕЙ сМ. Щглпанова и сЖ о̂няова.
С. - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .

1) Го сти н ы й  д во р ъ  Л» 2,110 Н евско м у проспекту п
2 ) „ „ № 3 2 , ію  С а д о во й  у л ііц ѣ .

ФОРМЫ ГО Р Н Ы Х Ъ  И Н Ж ЕНЕРО ВЪ :
Ш апка каракулевая съ арлатурою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 р ., 1 0  ]). іі 12  р. —  к.
Ф уражка касторовая »    3  » 5 0  »

ту.тья цвѣтиой кожи дороже и а .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  » 5 0  »
Воротникъ шитыи съ ириборомъ IV  к л а с с а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 » —  »

» и обш лага шитые V к л а с с а  35  » _  »
» шитый ш таб ъ -оф и ц ер скій  3 0  » —  »
» » о б е р ъ -о ф и ц е р ск ій  22 » —  »

Иетлички IV  и V  классовъ съ арматурою п а р а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 » —  »
» штабъ и оберъ-офицерскія пара.    2 » —  »
» съ шитымн арматурами дороже и а    1  » 5 0  »

іИ пага простой к л и н о к ъ  і. . 4  р. н 7 » —  »
» стальной к л и н о к ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  р ., I I  р. и 1 3  » —  »

Темлякъ къ шпагѣ сер еб р я н ы Гі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  » 5 0  .»
» » » м п ш урны й  —  » 75 »

ІІортупея къ ш п а г ѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 р. 5 0  н 2  » 5 0  »
Зпакъ академическій наборный 8 4 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . „ 1 5  » —  »

» » ч е к а н н ы й .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 » —  »
» » бропзовый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 » —  »
» » фрачный 8 4 %  3  р. н 8 » —  »

Медаль серсбряп. въ иамять Импер. Александра И І   1 » 5 0  »
Б а ш л ы к ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  р. 5 «  к ., 3  р. 5 0  к . II 4 ». 5 0  »
Пуговицы золочен. « Б у х а »  1 -й  сортъ болып. дюж.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  » 7 5  »

» » » » » мал. »  —  » 4 0  »
Иерчаткп бѣлыя и сѣрыя з а м ш е в ы я   1 » 7 5  »
І’а л сіу к ъ  форменный     5 0  к. и —  » 7 5  »
Сукно синее д.ія кантовъ . . . . . . . . . . . . . . . . . верш. . . —  » 75 »
Баі)хатъ на отложноіі в о р о т н п к ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  »
Лрматура ііа шапку іі фуражку ш т у к а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  » 5 0  »
.Тампасы з о л о т ы е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12  » —  »

А/ІТАЙСКАГО и НЕРЧИНСКАГО ОКРУГОВЪ:
П огоны  золочен . 9 4  пр. IV  п V  к л а с . п о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 р. —  к

„ „  9 4  іір. ііітаб. п оберъ оф   2  „ 5 0  „
аліом ііневы я IV  іі V  к л а с   2  ” —

„ ш табъ  и оберъ офпц.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 ” 5 0  ”
Ножл, новой фоі)мы     5  р. II 7  „ _ _ _ _ _ _
Нортупея .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 —  ”
П етлицы  съ арматурою  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . п ар а 1 ” 7 5  ”
А р м атур ы  н а петлпцы  п ар а  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —  75

„ * н а  ф ураж ку ш т у к а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  —  5 0  ”
н а  ш ап к у  „. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ” 75 ”

П угови ц ы  Б у х а  I сортъ больш . діож 8 0  к. іі 2  „ _ _ _ _ _ _
„ „ м а л ы я  4 0  к. II 1 ” —  ”

На шапки и Фуражки прошу пр и лггать мѣрки.

»
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ЮЖНО-РУССКОЕ ДНЪПРОВСКОЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБІДЕСТВО
1896.

ДНѢПРОВСКІІ ЗАВОДЪ.
Большая золотая медаль ііа Парижской ВсемірноГі ныставкѣ вт. 1889 г. 

Заводъ распо.тожент. ііри гтанціи „Тритузная" Екатерининской желѣзной дорогіі.

,  З а в о д с к а я м а р к а  ж е л ѣ з а .

ДНТЛІРОВСКіГі ЗАБОІѴЬ ІІЗГО ТО ВЛ .ЯЕТ'Ь;

2)
3)

1) Рельсы вслкихъ тнііов ь для наро- 
выхъ II конныхъ желѣзныхъ до- 
югь.
’ельсы легісихъ профилей для 
руднііковт. и коііей.
Рельсовыя скрѣіі.тенія.

■4) Бандажн.
э) ІІаровозныя, тендерныя іі вагон- 

ныя оси.
6) Рессорную сталь.
7) Дкутавровыя II коробчатыя катаіі- 

ныя балкн.
8) Колоиное желѣзо для колоинъ іі 

ко.топны.
9) Катанныо валы д.тя іірнводовь.

10) Листовое II универсальное лнтое 
же.тѣзо 11 (ггаль.

11) Двууг.товое, грядильное, лемеш- 
ное, тавровое. угловое. ію.тосовое, 
шіінное, обручное, квадратное,

кііуг.тое. іюлукруг.тое іі колосиіі- 
кокое, сварочное іі лптое желѣзо 
II сталь.

12) Катаннуіо прово.току до 5 ш т. 
діаметромт, сварочнаго литого 
желѣза п стальнуіо.

13) ІІаровые котлы обыкновенные іі 
водотрубные.

14) 1"езервуары іі бакіі,
15) Мостовыя фермы.
10) Стропи.та.
17) Коііры для шахть.
18) Ж слѣзные вагончіікн для руднп- 

ковт, II коііей.
19) Стрѣлкн II крестовины.
20) Чугунъ ліітейный, бессемеровскіГі, 

ііередѣльный п .эеркальный.
21) Стальную іі чугунную отливку.
22) Чугунныя водопроводныя трубы 

отт, 2 "  до 12" вт, діаметрѣ.

З а н а з ы  п р и н и м а ю т с я :

В ь  Управлснін на заводѣ— адресъ для ннсемъ—Запорожье-Каменское. Екатери- 
нпнской ж. д.; адресъ для те.тегуиіммт,—Запорожье-Каменское. Метадлъ.

Въ А гентствахъ;

Въ С.-Петербургѣ— Малая Морская.Х» 0. 
„ МоснвЬ— у Мясиицкііхъворотъ.домъ 

Стахѣева ]б. Губонина).
„ Кіевѣ -Креідатнкъ, д. .М; 12.
„ Харьковѣ— Нико.таенская плоіцадь, 

Д О М Ъ  3.

Подробные прсйсь-куранты

У Агентовъ завода:

Вт. Варшавѣ А. С. ЗаборовскіГі.
„ Одессѣ - , ’І. Якобшта.мъ.
„ Ригѣ -П. Стольтерфортъ іі К".
„ Енатеринославлѣ—Н. Ю. Карнаст,. 
„ Нинолаевѣ—Ф. И. Фришеііі,.
„ Вильнѣ— М. Я. Бескииъ.
„ Б а н у-1 . Тильмансъ іі К".

сортаменты сь обозначснісмъ грънъ высылаются 
безплатно.



, Горн. Журн. 1900 г. Томъ I.

(Л>иь /■

. /  —   п

Къ статьѣ Горн. Инж. Г. Д. Романовскаго. Табл. I.



Горн. Журн. 1900 г. Томъ I. Къ статьѣ Горн. Инж. Г. Д. Романовскаго. Табл.ІІ.

тсо (срігг.2?)

<0’

— __________________

<5Хроср>ѵс+’ тѵоДЙ ( с(,п<'!, ? і )
Ф а г.З /.

т-тг-.,-., \ 3т г.23 .
Ф и г .29 .

ф ьс і 2 '!  

НХрсфк.<0 уьс 9Н ірриі 22 ,
:г\ __

Ф и г . З О

іРо-іссі ічл,се<ргоісиой- , 9і.сѵс| М.СС , ‘Чоо. ̂ 'лхсісис

ь .Ш..У ' V
■ ■  +  Ьірсс5<>ѵѵг<Хкіч.ЬіЛ *гсхсѵѵгсг/



І оріі. Жури. 1У00 г. Тозіъ 1. Къ статьѣ Горн. Инж, Г. Д. Романовскаго. Табл. 111.

Ф и г 3 6
Ф и гЗ д .



Горн. Журн. 1900 г. Томъ I. Къ статьѣ Горн. Инж. Г. Д. Ро.ѵіановскаго. X аоіи. X т .

Ф іс і

1.”

) ѵД-Ю'

2(/0и%г*п̂

Я а .с ш т а 6 ъ  /:ъ<р>иг Г / , Г2, д З ,Г 4 ѣ  ,)6 '



Горн. Журн. 1900 г. Томъ I. Къ статьѣ Горн. Инж. Г. Д. Ро.мановскаго. 'Габд. V.

Ф ь с г , 3 3 Фиг-. СЗ Ф и г  0 4

.(? а :е т ѵ р с ? с т -р с ъ ю г н я .е  ссЛ>Эссіяі.и, (хохізЬс' 

іУУѵхУь стАхрЬихЧа &-ІнрчхЬстхо^ю,/ВГ ІіЪ аоаію 

коСЬихЪ ігос)хот,оКшѵг»исЬкЬихъ ЬЬіра^ото^сх. Л



ГорН. ЖурН. 1900 Г. ТОМЪ I. Къ статьѣ Горн. Инж. Г. Д. Ро.манокскаго. Табл. VI.

Ф иі 68
2.П
ір

Т.іи
Р

Ф и г  6 0
Ф и г .  7 !

Ф и г .  7 0

■ с/Л-' /  ■■ .......................; .....................................\  ^
' / І г / / 2 2 п  • у .... ■ 2 2 п \ { 2 г г -

.~ і і - Д / - ......л С ^ г іл г
/ д - - Д Х * н - Л ~

гт-іК.г-М
------- ------------------------------1-------; — -

Г л г \ + 9
ѵ Ч Г Г л + г - -

и ; О р і в ? ~ —  - - _.__ -- .

(I с

с’уАХ)ц иесокч) [ I .‘^иилсіДчц- с<л>ѵс*и,

ѢЧіріііухі-иѣѵ ч ѵгусѵио II гіч..

Ф и г 7 2 ,



Горн. ЖуріІ. 1900 Г. Томъ I. Къ статьі Горн. Инж. Г. Д. Романовскаго. Табд. УІІ.
Ф и г  74’- ^  Ф и г 7 5

А

\

А

Ф и гЗ О .
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Горн. Журн. 1 9 0 0  Г . ТОМЪ I. Къ ттьѣ Горн. Инж. Г. Д. Романовскаго. Табл. IX.

Фісъ. 88  
о,4о п..г.'Г 0.4^

А<і-

іг  ІРис'......п......■ -/Лсс-ь -..,іе...... /Оиіу...... Ч-----'/Оил/ —  »---- /̂ ис........ ........... -/̂ ил- ■ --■*̂ ,риі*

Ф и ъ .Ѳ З Ф и г 9 6 Ф и г .  98.

Ф и г .9 7

ч ш ш :.

Ф и г  9 9



Горн. Журн. 1900 Г. Томъ I. Къ статьѣ Горн. Инж. Г. Д. Романовскаго. Табд. X.
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