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О Д Ъ Й С Т В Ш  П О И СК О ВЫ Х Ъ  П А Р Т 1Й  В Ъ  АЛ- 
ТА Й С К О М Ъ  ГО РН О М Ъ  О К Р У Г *  В Ъ  1 8 5 1  Г О Д У .

V

Горный Советь Алтайскихъ заводовъ назначил!» 

въ 1 8 5 1  году две партш для поиска золотоносныхъ 

россыпей и две друия для отыскания рудныхъ м е- 

сторождешй. Первой золотоискательной партш, состо

явшей въ распоряженш Поручика Корженевскаго, 

поставлено было въ обязанность: изслЬдовать про

странство между реками Среднею и Н ижнею Терсыо, 

начиная отъ пределов!, каменноугольной области, 

вверхъ по обеимъ рекамъ и ихъ притокамъ, впада- 

ющимъ въ Нилчнюю Терсь съ левой, а въ Среднюю  

съ правой стороны. Второй золотоискательной партш  

назначено было производить поиски золота по р е 

камъ, впадающймъ въ р. Песчаную выше устья р еч 

ки Баранчи, а также изследовать все пространство 

между рекой Песчаной и вершинами речки Камен

ки. Партш  этой поставлено было такгке въ обязан

ность отыскивать на этомъ, мало до сего времени

известномъ, участке Алтайскаго округа, рудныя мЬ-
Горн. Журн. Ян. X I I .  4 8 5 2 .  1
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сторождешя и заложить разведочный работы по най

денной, въ 1 8 5 0  году, въ речке Бараиче золотой рос

сыпи, дабы определить предварительными работами, 

въ какой м ер е россыпь эта стоить разработки; вто

рая золотоискательная партая состояла подъ руковод

ством!» Поручика Сафонова. Первой рудоискательной 

партш, находившейся въ распоряженш Поручика Да- 

вндовича-Нащинскаго 3 , поставлено было въ обязан

ность подробно изслЬдовать отрогъ горъ, проходя- 

щ ш  между речками Быструхою и Филиповкою, въ 

окрестиостяхъ Риддерскаго рудника, и въ которомъ 

уже найдено въ лрежш е годы несколько рудныхъ 

пршсковъ. Наконецъ вторая рудоискательная napria  

послана была въ Киргизскую степь для продолжешя 

изследовашй, начатых!» въ 1 8 4 9  году, и ей назначе

но было, начавъ поиски отъ пределовъ партш про

шлогодней, продолжать ихъ по направлешю къ кря

жу Чингисъ-Тау и по его отклонамъ. П ар и я  эта со

стояла въ распоряженш Ш табсъ-Капитана Татари- 

нова, которому въ помощь приданъ быль Поручикъ 

Нарановичь (*). К роме этихъ отдельныхъ партш, Со- 

ветомъ назначено было производить, по примеру 

прежних?» летъ, поиски золота и рудныхъ месторо- 

жденш въ окрестиостяхъ действующихъ нромысловъ 

и рудниковъ, подъ наблюдешемъ Управляющих!» и 

местныхъ Приставовъ, а также поручено Капитану

(*) Отчетъ Г. Ш табсъ-Капитана Татаринова 1 бьи ъ  
помЬщенъ въ 10 книжке Горнаго Журнала сего года.



Быкову осмотреть н7 по возможности, разведать бли- 

жашшя къ Томскому заводу каменноугольныя место- 

рожденгя, залегакищя между Салаирскимъ кряжеадъ 

и рекою Томью (*); наследование каменноугольныхъ 

месторождений, ближаншихъ къ Салаирскимъ рудни- 

камъ возложено было на Управляющаго оными.

О бе Терси, Средняя и Нижняя, составляюсь при

токи правой стороны реки Томи и, начинаясь въ вер

ши нахъ кряжа Алатау, текутъ по северо-западному 

огклону его почти параллельно между собою. Н иж 

няя половина течешя этихъ рТ.къ разрЪзываетъ ка

менноугольную Формацио Кузнецкой котловины; верх

няя проходить по осадочнымъ породамъ, ниже ка

менноугольной области лежащимъ: по известняку и гли

нистому сланцу, и по образовавшимся изъ нихъ мета- 

морФическимъ породамъ: зернистому известняку, крем

нистому, хлоритовому, тальковому и слюдяному слаи- 

цамъ. П ороды , изменивипя осадочныя толщи и быв- 

m ia причиною поднятая кряжа Алатау, гранить, 

cieniiTT», дюритъ и зеленый камень, более развиты 

въ самыхъ вершинахъ Средней Терси и па правой 

стороне ел течешя; а по левой стороне Нилшей 

Терси он1з образуютъ покрыты я вгечнымъ енЪгомъ 

высоты Икчильбака и смежныя горы. Въ нилшей 

половине течешя обеихъ Терсей мЪсто гранитовъ и

(*) О сдЬланиыхъ этою партчею открыт!яхъ см. вт> 9' 
книжке Горнаго Журнала сего года статью: о мтьсторо- 
жденгч камеппаго угля въ Томской губернги.
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ыенитовъ за ступ меть черный порФиръ (мелаФиръ), пе

реходя щш иногда въ настоящш базальтъ, въ кото- 

ромъ заметны столь свойственныя этой порода приз- 

матическ1Я отдельности. Черный порФиръ и базальтъ 

разсЬкаютъ толщи каменноугольнаго песчаника, об

ращ аюсь его въ кварцитъ и въ породу, очень сходную, 

по виду, съ кремнемъ и с-Ьрымъ роговикомъ. Прекра- 

сныя обнажешя столбчатаго базальта, прикасающа- 

гося къ каменноугольному песчанику, видны въ пра- 

вомъ берегу Томи, нил»е устья Нижней Терси.

Корженевскш шурФОвалъ 11 рЬчекъ и ключей, 

впадающихъ въ Среднюю и Нижнюю Т ер ец  въ н ё -  

которыхъ нзъ нихъ открыты признаки золота, а по 

рТ»чкгЬ А лександров^, впадающей въ Среднюю Терсь, 

въ 4 шурФахъ определено содержание его отъ 2 0  до 

6 0  дол. Настоящая россыпь найдена по речке П е

тровке, впадающей въ речку Пятиустную, которая 

течетъ въ Н ижню ю  Терсь. Въ ней содержание золо

та отъ золоти, доходитъ до 1 ^ золотника, но оно 

разееяно по речке неравномерно и долина ея пред

став.! яетъ больнйе промежутки, въ которыхъ встре

чены только признаки металла.

Река Песчаная составляешь первый значительный 

притокъ Оби, который виадаетъ въ нее съ левой  

стороны, по образоваши этой реки отъ сл1яшя Ъш 

и Кагуни. П о  системе Песчаной и параллельно те

кущей съ нею реки Ануя, за двадцать лЬтъ предъ 

эгимъ, найдены были золотоносны я россыпи, которыя
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разработывалнсь, но впоследствии оставлены но убо

гому содержанию въ нихь золота. Между темъ эта 

часть заводскаго округа, залегая между Змеиногор- 

скимъ краемъ, богатымъ рудными месторождешями 

и местами, где находятся главны я золотоносны я Ал- 

тайск1я россыпи, мало была изслЬдована, и потому 

въ 1 8 4 9  году возобновлены были въ ней поиски рудъ 

и россыпей. Продолжаясь съ переменными успехами, 

о которыхъ упомянуто было въ отчетахъ за 1 8 4 9  и 

1 8 5 0  г., поиски эти, въ предпрошедшемъ году, по

вели къ открытпо россыпи по реч ке Баранче. П ар- 

Т1Я Поручика Сафонова, согласно съ даннымъ офи- 

церу этому наставлешемъ, произвела пробную разра

ботку этой россыпи, отъ которой получено 4 ^  Фунт, 

золота при промывке 55  тысячъ пудовъ песка, такъ 

что среднее содержаше россыпи обошлось около 7 5  

дол. во 1 0 0  пуд. песка. Н е ограничиваясь этою ра

ботою, Сафоновъ шурФОвалъ смежныя съ Бараичею  

долины, и по речке Николаевке, впадающей въ Ба- 

ранчу съ левой стороны, нашелъ новую россыпь. Въ 

ней содержаше золота, хотя и непостоянное, про

стирается до и даже до 2  золоти. Россыпь эту 

нокрываетъ огромный пластъ торфа до 2  саж. тол

щиною, тогда какъ золотоносный пластъ имеетъ тол

щины не более 1 4  арш. Это обстоятельство и Не

постоянное содержаше золота не позволяютъ ещ е 

положительно сказать, въ какой м ер е будетъ выгод

на разработка россыпи; но открытое это служитъ но-



вымъ иодтверждешемъ, что и эта часть злводскаго 

округа заключаетъ металличесшя богатства. Россыпь 

по речке Николаевке лежитъ на известковатомъ 

глинистомъ сланце, который переходить въ изве- 

стнякъ, окружающш долину Баранчи и смежныя съ 

нею речки, впадаюпця въ Песчаную съ правой сто

роны.

Въ окрестностяхъ действующихъ промысловъ, въ 

1 8 5 1  году, сделаны следую пця открытая.:

1. Близь Пезасскаго промысла по речке Нижней  

Таловке, впадающей въ Соензасъ, который течетъ въ 

Тайдонъ, и этою рекою вливается въ Томь, открыта 

россыпь на протяжении верстъ. Въ ней содержа

ние золота изменяется отъ 1 2  дол. до 2  золоти, и 

на протяженш 2 — верстъ, которыя можно съ выго

дою выработать., оно должно обойтись долей въ 60;  

средняя ширина пласта 8  саж., толщина арш . и 

толщина, покрывающаго россыпь торфа, 1 сажень. 

П ри такихъ размерах!, и содержаши, изъ россыпи 

мол;но надеяться вымыть до 8  иудовъ золота. Рос

сыпь лежитъ на известняке, который вместе съ зе- 

ленокамениымъ порфиромъ составляеть окружающ!Я 

горы. Т е  же породы, вместе съ кварцемъ и бурымъ 

желЬзнякомь, встречаются въ золотоносномь пласте.

2 . Въ окрестностяхъ Успенскаго промысла найде

на золотоносная россыпь по реч ке Мягкой, впада

ющ ей въ речку Заломную, которая течетъ въ Томь. 

Содержаше россыпи встречено на протяженш слиш-

300
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комъ 2 -£- верстъ, но пространство, стоющее выработ

ки, можно принять въ 6 0 0  саж. Н аэтомъ протяжен 

ши содержаш е изменяется отъ 1 2  долей до 1 ^ зол. 

золота во 1 0 0  пуд. песка; среднимъ же числомъ его 

полагать должно въ зол. П ри средней ш ирине рос

сыпи въ 1 0  саж. и при толщине пласта въ 1  арш., 

изъ россыпи этой можетъ получиться до 2 -̂ - пуд. зо

лота. Толщина торФа, покрывающаго россыпь, про-* 

стирается среднимъ числомъ до 24- аршинъ. Россыпь 

лежитъ на глинистомъ сланце и известняке, которые 

разсечены толщею зеленокаменнаго порФира. Она об

разована изъ тЬхъ же породъ, а также кварца и же

лезняка, связанныхъ вязкою желто-бурою глиною.

5 . Вблизи новаго Елисаветинскаго промысла, по рЬч. 

Листвянке, впадающей въ речку Тайлы, принадле

жащую къ системе реки Верди, найдена россыпь на 

протяжеши 5 0 0  саж., начиная съ самаго устья Ли

ствянки. Содержание золота въ этой россыпи изме

няется отъ э 0  долей до 2 -̂ золоти., при средней тол

щ ине пласта въ 1-  ̂ арш. Ш ирина россыпи также 

неодииакова и отъ 8  саЖ. доходитъ до 2 5 . Полагая 

среднюю ширину золотоноснаго пласта въ 1 0  саж., 

а среднее содержаше золота во 1 0 0  пуд, песка въ

зол.; изъ этой россыпи можно надеяться вымыть 

до 4 пуд. золота; она лежитъ на зеленомъ камне.

Вообщ е во всЬхь вновь откры ты хъ въ 1851  году  

россы пяхъ положительны ми разведками прюбретено
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до 15 пуд. золота, но количество это можетъ еп:,е 

увеличиться при дальнейшемъ изследованш россыпей.

Рудоискательная партоя Поручика Давидовича-На- 

щинскаго э наследовала назначенный для ея поис- 

ковъ отрогъ горъ между речками Быструхою и Фи- 

липовкою. Въ отроге этомъ уже известно было ни

сколько рудныхъ мЬсторол^денш: онъ заключалъ ни

когда богатый Крюковскш рудникъ; въ смежности съ 

нимъ ныне разработываются рудники Сокольный, 

Ильинскш и пршскъ Успенскш; кроме того въ этомъ 

же отроге найдено нисколько менее важныхъ пршс- 

ковъ. В се эти месторождешя, различаясь между со

бою , какъ по виду рудныхъ толщъ, такъ и по богат

ству и размерамъ ихъ, имеютъ однако же некото

рый общ ш  характеръ, ибо заключаются обыкновен

но между толщами роговнковаго порФира или рого

вика и глинистымъ сланцемъ, представляя жилы или, 

правильнее сказать, штоки прикосновешя. Отрогъ 

горъ, подлеллавшш изследовашю Давидовича-Нащин- 

скаго, кроме открытыхъ уже рудныхъ месторожде

ний, заключаетъ мной я друия порФировыя и рого- 

виковыя толщи, и потому осмотръ ихъ и разведка 

въ мЬстахъ прикосновешя съ породами осадочными 

составляли главный предметъ действш партой. Нано

сы, покрывающге оба отклона этого отрога, не везде 

позволяли съ надлежащею подробностою изслЬдовать 

геогностическш его составь; вирочемъ все доказыва- 

етъ, что основную породу его составляете глинистый
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сланецъ, иногда известковагый и местами переходя- 

щш въ хлоритовый, тальковый или кремнистый слан

цы. Близость гранитнаго Ивановскаго хребта, кото

рый отделяется отъ отрога только долиною Быстру- 

хи, не оставляетъ сом не ш я, что первоначальный подъ- 

смъ отрога произведенъ былъ вследствге образова- 

шя этого хребта. Это подтверждается ещ е и темъ, что 

въ самомъ отроге, на правой стороне Быструхи, въ 

ближайшемъ къ Ивановскому хребту м есте, видны 

толщи того же гранита, изъ котораго образованъ 

хребетъ, но непосредственное прикосновеше породъ 

хребта къ толщамъ. изъ когорыхъ образованъ отрогъ, 

скрывается подъ наносами Бьгструшинской долины. 

Толщи порфировыя, вынесипя съ собою  металличе- 

сшя породы рудныхъ месторожденш, разсЬкли веро

ятно уже образованный отрогъ, сланцы котораго ча

стою были уже изменены влгяшемъ гранита Иванов

скаго хребта. Впрочемъ и самые порфиры произво

дили изменеше въ глинистомъ сланце отрога, прида

вая порода этой большую твердость и иногда обра

щая се въ кремнистый сланецъ. Давидовичь-Нащинскщ  

тщательно осмотрелъ все пршски, которые известны  

были въ отроге, внимательно изследовалъ норфиро- 

’1ыя толщи, закладывалъ разрезы  въ местахъ прико

сновения ихъ съ породами осадочными, но труды его 

не были вознаграждены открытоями; впрочемъ вер- 

стахъ въ отъ Крюковскаго рудника въ глинистомъ 

сланце имъ найдены тошпс прожилки кварца, окра-
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шеннаго медною зеленью, которые содержать въ пу

д е  до ~  зол. серебра и до 1  фунта меди.

Въ Змеиногорскомъ округе, по примеру преж- 

иихъ летъ, поиски производимы были въ окрестно

стяхъ дейетвующихъ рудниковъ подъ надзоромъ ме- 

стныхъ Приставовъ и подъ руководствомъ Управля- 

ющаго рудниками Подполковника Гернгроса. Вновь 

открыта одна рудная жила, въ окрестностяхъ Чере- 

пановскаго рудника, въ вершинахъ речки Евти- 

ФЬевки. Ж ила эта не толста и, по позднему времени 

года, мало разведана, но куски ея содержатъ въ пу

д е  отъ 7  до золоти, серебра и отъ 2  до 16  Фун- 

товъ меди. Разведка пршсковъ, открытыхъ въ З м е

иногорскомъ крае въ предшествовавшее годы, и 

преследоваше рудныхъ толщъ въ дейетвующихъ руд- 

никахъ сопровождались следующими успехами:

1. Въ Смирновскомъ пршскЬ, въ окрестностяхъ 

Семеновскаго рудника, продолжалась углубка шахты 

по глинистому сланцу, въ когоромъ попадаются ша

рообразны» звенья, наполненныя разрушенными квар

цевыми рудами со значительнымъ иногда количествомъ 

белой свинцовой руды; одно изъ такихъ звЬньевъ
/ I 1 '

имело 1^ аршина въ дтаметрЬ. Ш ахта углублена 

уже на 8  саженъ, но кореннаго месторождения п о 

иска еще не достигнуто.

2 . Въ Змеиногорскомъ руднике» зало;кены были 

работы для добычи старинныхъ закладовъ и произ- 

веденъ опытъ обработки ихъ на обогатительныхъ
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устройствах!,, обмывкою и отсадкою на рВшетахъ* 
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содержашемъ до 1 |- золоти. Въ настоящее время, 

когда Зм'Ьиногорскш рудникъ вынутъ на очист

ку и отвалы его, пересортированные уже нисколь

ко разъ, даютъ и при мокромъ обогащенш убойя  

руды, среднимъ содержашемъ не свыше ~  золот., до

быча и обработка на обогатительНыхъ устройствахъ 

старинныхъ закладокъ этого огромнаго мЬсторождс- 

шя доляша доставить заводамъ существенную выго

ду. Для этого особенно нолезенъ будетъ устроенный 

Подполковникомъ Гернгросомъ рудообмывочный и 

разделительный барабань Риттингера (*), приводимый 

въ движенге водоналивнымъ колесомъ. Обработывая 

огромныя количества закладокъ, онъ даетъ средства 

усилить приготовление изъ нихъ рудъ, стоющихъ плавки.

5. Въ Риддерскомъ руднкчномъ округе продолжа

лись развЪдки, о которыхъ упомянуто было въ отче- 

тахъ прежнихъ л1>тъ. Тсреитьевская штольна, кото

рою предполагается осушить работы оставленнаго 

Крюковскаго рудника, имЪетъ уже до 7 2  саж. дли

ны и чрезъ 59  саж. должна достигнуть Сергеевской 

шахты, крайняго предела этого рудника. Когда онъ 

будетъ осушенъ, то, вероятно, возобновленныя рабо

ты иоведугь къ о тк р ы то  новыхъ рудныхъ запасовь, 

ибо неестественно, чтобы столь богатая рудная тол

(*) Описан1е этого устройства помещено въ*/И?*8 Гор
него Журнала сего года.



ща, какая была въ западныхъ работам. рудника 

выклинилась на такой незначительной глубин!». Въ 

Ильинскомъ руднике, на другой сторон!» роговока

менной толщи, которая служила лежачимъ бокомъ 

мВсторождешю, найдены также руды, содержашемъ 

до 2  золоти, серебра въ пуде. Разведка ихъ про

должается и обвщаетъ поддержать сущесгвоваще 

этого рудника. Въ Успенскомъ пршскЬ разведки про

изводимы были бол-Ье на поверхности, чтобы разре

зами определить истинное простиран 1е и падеше этой 

огромной, убогой и загадочной рудной толщи и, До

стигну въ этой цЪли, дать более вЪрное направле- 

ше работамъ для пресл^довашл тЪхъ рудъ, кото

рый стоятъ плавки, Въ Сокольномъ рудник* про

должалось преел!»доваше рудъ въ глу бину месгорож- 

дешя, придерлшваясь роговаго камня, составляюща- 

го лежачш бокъ рудной массы. Наконецъ въ самомъ
I

Риддерскомъ рудник!» продолжалась разработка раз

носа въ той частп рудника, которая считалась вы

нутою на очистку, и изъ котораго въ прошедшемъ  

году добыта значительная часть годоваго наряда рудъ; 

кромЪ того, на поверхности рудника заложены были 

разрезы, объяснившие положеше Риддерской рудной 

толщи.

4 . Съ окончашемь провода водоотводной штольны 

Березовскаго рудника, о которой упомянуто было въ 

прошлогоднемъ отчет!, представилась возможность 

усилить разведку этого месторождешя. Рудная жила,

о()6



пересеченная на горизонте штольны, оказалась съ 

болыпимъ содержашемъ серебра, чВмъ въ верхнихъ 

ярусахъ м^Всторождешя, а въ углубленномъ по ней 

гезенке содержаш е это возрасло до 1  и 1 4  золоти, 

серебра въ пуде руды, Разведка эта цодаетъ надеж

ду, что Березовскш рудникъ, дававши! до сего вре

мени въ верхнихъ частяхъ только у бон  я свинцовыя 

руды, содержавшая въ нуде не бол ее ~  золот. сере

бра, въ большей глубине можетъ обратиться въ руд- 

никъ серебряный.

5. Въ Зырановскомъ руднике деятельно продол

жались разведки, начатыя въ предшествовавшие го

ды, и о которыхъ сказано было въ прежнихъ отче- 

тахъ. Особенное стараше обращ ено было на развВд- 

ку рудника въ глубину въ восточномъ концъ мВсто- 

рождеш я, где рудная толща имВетъ ещ е значитель

ные разм еры и содержаш е рудъ доходитъ до о, 4 и

5 золотниковъ. Съ этою цел!Ю главйая восточная
»

шахта углублена до 1 2  этажа и на горизонтов этомъ 

заложенъ штрекъ, по направлению къ мВсторождешю.

Въ нынВшнемъ году оно должно быть встречено, 

и тогда усилены будутъ работы, которыя разведа- 

ютъ руды на 1 2  этаж е и определять всю массу ихъ, 

заключающуюся между этимъ горизонтомъ и этажемъ

1 1 . Для ускорешя этой разведки съ 11  этажа опу

щ ено несколько гезенковъ, изъ которыхъ, по дости- 

женш 1 2  этажа, руды будутъ пресл едоваться по про- 

стиранно. Сверхъ этихъ капитальным» работъ, дол-



женствующихъ упрочить сущеетвоваше Зыряновска- 

го рудника, продолжалась разведка недавно открытой 

третьей ветви этого месторож деш я, которая встрече

на уже на 1 0  этаж е въ 2 5  сажен яхт» отъ главной 

толщи и имеетъ здесь -J саж. толщины, заключая 

руды, содержашемъ отъ 4  до б золоти, серебра въ 

пуде руды. Равньшъ образомъ продолжались развед

ки между закладками западной, уже выработанной 

въ прежш е годы части рудника; ими встречали зна

чительные остатки хорошихъ рудъ, такъ что въ те

чей i и года около этихъ закладокъ добыто рудъ до эО 

тысячъ пудовъ.

6 . Н о луч mi я и важнейшая прю бретеш я сдела

ны въ 1 8 5 1  году въ руднике Сутатовскомъ, гдъ раз

ведки прошедшаго года показали, что .месторожде

ние это заключаетъ значительный запасъ богатыхъ 

рудъ, который, судя по нынЬшнимъ забоямъ рудъ, 

долженъ ещ е увеличиться съ усилешемъ разведочныхъ 

работъ. Доказательствомъ прочности и богатства Су- 

гатовскаго рудника мол^етъ служить уже то, что отъ 

однехъ развъдочныхъ работъ этого мЬсторождешя по

лучено до 5 0  тысячъ пудовъ руды, которые, по проб

ной сортировке, должны дать для плавки до ЪО ты

сячъ пудовъ рудъ, среднимъ содержашемъ въ 2 4 - зо

лоти., такъ что во всемъ ихъ количестве будетъ за

ключаться до 3 0  пудовъ металла. Здесь  не излишне 

будетъ сказать несколько словъ объ открыт i и и на- 

стоящемъ положенш Сугатовскаго рудника.
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Разведка Сугатовскаго рудника началась въ 1847  

году. Командированная въ 1 8 4 5  году геогностическая 

партая, имевшая цИлио предварительное ознакомле

н а  съ м-бстностаю, назначавшеюся для поиска рудъ, 

въ числе породъу собранных!» изъ разныхъ мВсгъ 

нзслВдованнаго ею участка, доставила несколько ку- 

сковъ изъ такъ называемой Сурьей горы, которые 

нмЪли поразительное сходство съ породами ныне 

оставленнаго Николасвскаго рудника. Таш е ;ке полу- 

опалы и железистые опалы, бурые железняки и пор

фиры доставлены были изъ Сурьей горы, каше на

ходятся въ рудник!» Николаевркомъ, отстоящемъ пря

молинейно отъ горы, верстахъ въ 1 0  или 12. Это 

сходство породъ обратило на себя особенное внима- 

ше и Управляющему ЗмВиногорскимъ краемъ П од

полковнику Гернгросу поручено было осмотреть Сурыо 

гору и заложить въ ней разведочный работы. Онъ 

исполнилъ эго поручеше съ примВрнымъ усерд1емъ 

и съ тВмъ знашемъ дела, которое пр1обргВтено имъ 

отличными теоретическими сведениями и долговре- 

меннымъ практическимъ изучешемъ Алтайскихъ руд- 

ныхъ м!»сторожден1Й. П о осмотру Гернгроса оказа

лось, что въ Сурьей гор!» и въ прежше годы произ

водились разв-Вдки, весьма впрочемъ незначительныя, 

о которыхъ упомянуто въ дТ.лахъ рудничнаго архива 

и который известны нодъ назвагнями Сугатовскаго и 

Сургутаиовскаго пршсковъ. Разведки эти не достигли 

настоящихъ рудъ и не могли дать никакого понятая



объ обширныхъ месторождешяхъ Сурьей горы, а по

тому Гернгросъ заложилъ для нзследовашя ея новы я 

работы. Сурья гора лежитъ на правомъ берегу реки  

Убы, въ 1 2  V верстахъ отъ села Ш емонаевскаго и 

въ 6  верстахъ отъ деревни Вавилонки, отъ Зм еи- 

ногорскаго же рудника съ неболыиимъ въ 6 0  вер

стахъ и почти въ томъ л;е разстоянти отъ Локтев- 

скаго завода. Поднимаясь отдельною, пологою гря

дою  изъ степной равнины, она возвышается надъ 

горизоитомъ Убы на 25  или на эО саженъ. Длина 

этого возвышешя имеетъ до 6 0 0  и ширина до 4 5 0  

саж. Гора преимущественно состоитъ изъ порФировъ 

роговокаменнаго и полевокаменнаго; на юго - запад- 

номъ отклони ея встречается сгенитъ, который или 

прикасается къ порФиру или отделяется отъ него весь

ма измененнымъ глинистымъ сланцемъ. Д ве парал- 
. . + 

лельныя жилы бураго железняка пересекаютъ Сурью

гору по направленно отъ северо-запада къ югу-во- 

стоку. Сугатовская жила около висячаго бока выдает

ся изъ поверхности въ виде валуновъ, какъ бы запу- 

танныхъ въ порфировомъ тесте; ближе къ лежачему 

боку она состоитъ изъ глинистаго железняка, ярка- 

го краснаго цвета. Жилы имеютъ тесную  связь съ 

порФиромъ, который въ прикосновенш съ ними окра- 

шенъ также бурымъ желЬзнякомъ. Эта связь породъ 

затрудняетъ опредВлеше действительнаго размера 

жилъ, но площадь, которую представляютъ оне на 

поверхности, вместе съ окрашенными порфирами,

МО
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весьма значительна и нмТ.етъ более 4  тысячъ квад- 

ратныхъ саженъ. Разведка Сугатовской жилы нача

лась шурФОмъ, который опущенъ былъ по желези- 

стымъ рудамъ; шурФЪ этотъ впоследствш обращенъ  

въ Михайловскую пыхту. Д о глубины 7  саж. рабо

ты ведены по железистымъ рудамъ почти безъ со

дер ж а т  я серебра; на этомъ горизонте заложена раз

ведка по простирашю рудъ, придерживаясь лежача- 

го бока, но свойство ихъ не изменялось: оне были 

мягки, глинисты, но также не содержали серебра. 

Къ висячему боку сгалъ попадаться тяжелый шпатъ 

почти краснаго цвета и руды сделались тверже. Н е- 

успЬхъ разведокъ на иервомъ этаж е не остановилъ 

Гернгроса, и онъ решился углубить Михайловскую  

шахту ещ е на 7  саженъ и продолжалъ разведку, по 

простирашю рудъ на этомъ горизонте, въ о б е  сто

роны отъ шахты, придерживаясь порФиро-лежачаго 

бока. Эта разведка втораго этажа имеетъ 6 7  саж.длины; 

западный ортъ ея выведенъ на поверхность и такимъ 

образомъ образована штольна, освежившая воздухъ 

въ руднике и вместе съ темъ освободившая его отъ 

воды. Для разведки этой жилы, поперегъ ея прости- 

рашя, заданъ былъ отъ шахты къ югу квершлагъ, 

коимъ определена толщина месторождешя въ 1 2  са

женъ. Восточный разведочный ортъ втораго этажа въ 

15 саженяхъ отъ шахты круто поворотилъ на югъ и, 

проходя постоянно подле лежачаго бока, чрезъ 2 1  

саж. остановленъ въ наносной глине, покрывающей 

Горн. Жури. Кн. X II . 4852. 2
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отклони Сурьей горы. Начиная отъ самаго поворо

та, между убогою рудною массою, состоящею изъ гли- 

нистаго железняка и тяжелаго шпага, и порФиромъ 

лежачаго бока, показались сначала гнезда и потомъ 

особый рудный прожилокъ свЪтложелтаго цвета, мяг- 

кш, землистый, въ 2  и не болЬе 4  вершковъ тол

щины, но содержавши! уж е огь 1  до 2-1 золоти, се

ребра, а иногда до 4  и даже 1 0  золоти. Гнезда та- 

кихъ рудъ замечаемы были местами въ убогой же

лезистой рудной массе и въ западиомъ орте, но тамъ 

они не имели непрерывнаго нротяж еш я; въ восточ- 

номъ же орте, прожилокъ ихъ преследовать по дли

н е  на 2 0  саж. Открытое этихъ рудъ побудило уси

лить разведку въ глубину, и чтобы облегчить круго- 

обращ еш е воздуха въ восточной части месторождешя, 

опущена новая Андреевская шахта на 2 1  саж. глубины 

и на этомъ горизонте образованъ третш этажъ руд

ника. Почва шахты села въ порФиръ лежачаго бока 

и отъ нея заданъ по направлению къ рудамъ квер- 

шлагъ. Имъ чрезъ 54- саж, встреченъ тотъ же про

жилокъ, имевшш уже до о4  саж. толщины и содер- 

жавинй до 7  и даже до 1 2  золоти, серебра въ пуде; 

за прожилкомъ, какъ и на второмъ этаже, следовала 

убогая железистая рудная масса, еодержашемъ не свы

ш е золоти. Эту массу не просекали до висячаго 

бока, спеш а разведать богаты я руды по простира- 

нпо. П о настоящее время, длина ихъ на третьечъэтажЪ  

определена уже по обе стороны Андреевской шах-



ъ % т 01 0

ты на 2 2  саж., самая же шахта углублена ещ е на 7  

саж. для образовашя четвертаго этажа, изъ котораго 

опять заданъ ортъ на югъ къ рудной массе, но какъ 

руды падаютъ также къ югу отъ шахты, то на четвер

том!, этаж е онЬ должны встретиться уже на болынемъ 

удалеши, чемъ на горизонте третьяго этажа. Такимъ 

образомъ разведки ’на четвертомъ этаж е и продолжение 

нхъ на третьемъ не замедлятъ определить съ большею  

положительностью запасы рудъ Сугатовскаго рудника. 

П рю бретеш е ихъ тЬмъ важнее, что руды эти, будучи 

значительно богаты, находятся въ недальнемъ разстоя- 

нш отъ Змеиногорска и следовательно перевозка ихъ 

не будетъ сопряжена съ теми затру диен ¡ям и и расхода

ми, как1е напримЬръ представ л яетъ доставка удален- 

ныхъ Зыряновскнхъ рудъ. К роме того, Сугатовстя  

руды оказываются весьма легкоплавкими; по изследо- 

вашю, произведенному Поручикомъ Кулибинымъ \ , 

желтыя охристыя рудЬ1 богатаго прожилка, содержа- 

шемъ золоти, серебра, заключают!» этотъ металлъ 

въ виде хлористаго серебра и во 1 0 0  частяхъ со

держать :

Серной к и с л о т ы ........................................................ 1 8 ,1 0

Нерастворима го въ кислотах!» осадка, со-

стоящаго преимущественно изъ сернокислаго

барита ; ...............................................................2 4 ,7 8

Ж елезной о к и с и ........................................................5 0 ,7 7

Глинозема........................................................................ 1 ,5 7

Свинцовой о к и с и .......................................................... 0 ,2 9
*
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Воды

98,01
Хлористаго серебра, летучихъ вещсетвъ 

и потери ........................................................... 1 ,99

1 0 0 ,0 0

Въ Салаирскомъ округ!,, въ прошедшемъ году, про- 

дол;калась разведка вновь открытаго въ 1 8 4 9  году 

Трехъ-Святительскаго пршска, о которомъ упомянуто 

было въ ирежнихъ отчетахъ. Местороячдеше его об» 

разуетъ отдельную пластовую жилу, въ лежачемъ боку 

втораго Салаирскаго рудника. Оно первоначально было 

разведано поверхностными разрезами, заложенными 

иоперегъ простирашя рудной толщи; потомъ но ру- 

дамъ, придерживаясь лежачаго бока, опущена была 

наклонная шахта на 1 4 4  саж. глубины, а съ почвы 

ея, въ о б е  стороны, разведочныя орты. Отъ раз

ведки этого месторождения получено уя ;е78  тысячъ 

пудовъ сортированныхъ рудъ, съ содержашемь въ пу

д е  доли, а во всемъ количестве болВе 15 пуд.

серебра. Разведками определено въ целикахъ Трехъ- 

Святительскаго пршска 7 2 0  кубическихъ сажень руд

ной массы, изъ которой можетъ быть получено бо

лее 5 0 0  тысячъ пудовъ сортированныхъ рудъ, сред- 

нимъ содержашемъ въ 7 2  доли, такъ что все оне 

будуть заключать до 1 7 9  пуд. серебра.

Ещ е значительнее прюбрЬтешя, сделанныя въ пер- 

вомъ Салаирскомъ руднике. Въ немъ, какъ известно, 

разработывалось несколько параллсльныхъ пластовыхъ



жиль; въ прош е дшемъ году, въ висячемт» боку ме- 

сторождешя, за такъ называемымъ Троицкимъ пла- 

стомъ, открыты две новыя нластовыя жилы. Въ 

первой определено уже разведками до 1 8 0 0  кубич. 

саженъ рудной масеы, изъ которыхъ можетъ полу

читься до 2 ,3 0 0 ,ООО пудовъ руды, ереднимъ содер- 

жашемъ въ 8 0  дол., такъ что во всемъ количестве 

ихъ должно заключаться до 4 9 0  пудовъ серебра; во 

второмъ месторождеш и разведками определено руДъ 

до 1 5 0  кубич. саженъ, которыя должны дать до 2 0 0  

тысячъ пудовъ сортированныхъ рудъ, среднимъ со- 

держашемъ въ 1 ~  зол. въ пуде, во всемъ же коли

честве до 65  пудовъ серебра.

В З Г Л Я Д Ъ  Н А  С О С Т О Я Н Ш  Г О Р Н Ы Х Ъ  Р А Б О Т -  
Н И К О В Ъ  ВО Ф РАН Ц 1И .

(Г. Штабсъ-Капитана Влапгали.)

Горная промышленность находится во Францш въ 

частныхъ рукахъ; Правительство имЬетъ только за 

нею надзоръ, т. е. оно наблюдаетъ за темъ, чтобы 

работы были ведсиы правильно и хозяйственно, по

тому что несоблюдеше этихъ условш мо;кетъ лишить 

со временемъ край одной изъ значительныхъ отраслей 

его богатства. П о нынешнему закону, во Францш, 

владелецъ известнаго участка земли не владЬетъ под

земными его богатствами, но оне соетавляютъ соб~
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ственность нерваго откры&шаго и \ъ  и приступивши* 

го къ ихъ разработке. Землевладельцу же дается 

ежегодно некоторое вознаграждеше за поверхность 

земли, занятой горными работами и строешями. Обык

новенно делается услов!е на несколько десятковъ 

летъ, или горный промышленникъ покупаешь у зем

левладельца необходимый для себя клочокъ земли.
•V

П о  закоиу же 1 8 1 0  года, каменноугольные промы

шленники должны уплачивать владельцамъ земель, 

на которыхъ находятся ихъ копи, среднимъ числомъ 

до ~  всей добычи; при глубине, не превышающей 

25  саж., и толщине пласта отъ ~  до 1  саж. —  а 

при толщине пласта отъ 1 -̂  саж. и ,  выше,— ^ всей

добычи; при глубине же большей 7 5  саж., если
✓

толщина пласта отъ — ДО 1  саж., то платится т*¥ , а 

въ 1 '  саж. и бол ее ,— т т  6се^ Добычи. К роме того 

ещ е Правительство взимаетъ съ промышленниковъ 

пошлину, состоящую въ 5 |- изъ чистаго дохода, по- 

лучаемаго ими. Поэтому все рудники, развивнпеся 

до изменешя закона 1810  года, находятся въ более  

стеснснномъ положенш, нежели те, которые разви

лись позже. Естественно, что и отношешя промы

шленниковъ съ рабочими не могутъ быть одинаковы. 

Къ первой категорш относятся самыя значительны» 

каменноугольный месторождения во Францш, распо- 

ложенныя въ бассейне р. Луары; какъ то: Сентъ- 

Эгьень, Рпвъ-де-ЙНэръ и друпя. Ко второй л*е от

носятся обширныя месгорождешя северной Фраи-



цш, которыя хотя и были давно известны, но раз

витое нхъ можно считать только въ последнее двад

цати пятилЬтое. К роме того, эти месторождешя на

ходились съ самаго начала въ рукахъ одной и той 

же компанш, старавшейся пользоваться политическими 

обстоятельствами для покупки земель, на которыхъ 

требовалось произвести разработки.

Д ве главныя отрасли горной промышленности, на

иболее развитыя во Франции: железная и каменно

угольная, занимаютъ более 7 5 ,0 0 0  рабочихъ. П ро- 

Ч1я же горны я отрасли, взяты я отдельно, незначи

тельны, хотя представляюсь итогъ, можегъ быть, пре

вышающий предъидущш. Работники, занимаюпцеся 

этими последними отраслями горной промышленно

сти, кроме находящихся на мЬдныхъ заводахъ, не 

составляюсь собственно горнорабочаго класса, какъ 

мы его пошшаемъ въ Россш , потому что между ни

ми находятся каменоломщики и друпе.

И зъ вь/шеприведеннмхъ 7 5 ,0 0 0 , около 3 2 ,0 0 0  че- 

ловЬкъ заняты собственно выделкою железа; добы

чею железныхъ рудъ занимаются около 1 3 ,0 0 0  че- 

ловекъ, большею частно въ свободное ось хлебо

пашества время. Каменноугольное же производство 

занимаетъ около 3 0 ,0 0 0  рабочихъ.

Горные работники (*) во Францш могутъ быть 

разделены на три разряда:

(’) Подъ этвмъ пазва'пем'ь я буду впередъ разуметь
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1. Поселившиеся близь рудника или завода и npi- 

обревпне собственный домъ и небольшой участокъ 

земли; ихъ называюсь владельцами (propriétaires).

2 . Неимею нце никакой собственности и живунце 

въ домахъ, нринадлежащихъ промышленникамъ, или въ 

окрестныхъ селахъ; и, наконецъ

3. Н аезж аю пце для горной работы только на н е-  

которое время; ихъ можно назвать странствующими 

рудокопами.

Эти послЬдше занимаются добычею железныхъ  

рудъ и приходятъ только въ свободное отъ другихъ 

занятой время. И хъ, какъ я выше сказалъ, не более  

1 3 ,0 0 0  человекъ.

Большая часть железныхъ рудъ во Францш нахо

дится въ такихъ обстоягельствахъ, что добыча ихъ 

не требуетъ особеннаго искусства, а потому и упо

требляются эти paoo4 ie. Въ средней Францш, какъ 

то: въ Шэврекомъ, Эндрскомъ, Ш ерскомъ и другихъ 

Департаментахъ, где земледЬлге не столько развито, 

сколько скотоводство, находится несколько тысячъ 

человЬкъ, занимающихся по временамъ добычею ж е

лезныхъ рудъ, обширно развитыхъ тамъ въ третич- 

ныхъ наносахъ. Рабочее эти здоровы, но ленивы, и чрез

вычайно грубы. Много вл1ятя имело на ихъ характеръ 

то, что мнопя селевдя были такъ отдалены отъ месть, 

где находились церкви, что никогда ихъ не посещ а-

работоиковъ, занимающихся въ каменноугольныхъ конихъ 
та въ  железЕ1 ы хъ заводахь.
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ли и следовательно релипя у нихъ чрезвычайно осла

бела. Л еса, покрывающее эту местность, находясь въ 

соседстве съ рудами, были причиною введен!я здесь  

железнаго производства, действовавшая) долго на дре- 

весномъ угле. Промышленность эта значительно раз

вилась со времени перевозки туда каменнаго угля. 

Отличныя пастбища близь Невера дозволяюсь жи- 

телямъ заниматься скотоводствомъ, и потому боль

шая часть перевозокъ производится быками. 11р1е з -  

жаюпце для работы въ рудникахъ или для угле- 

жжешя приводятъ съ собою несколько паръ быковъ 

и доставляютъ ими въ заводы какъ руду, такъ и уголь. 

Въ последнее время, какъ Правительство, такъ и зем

левладельцы обратили большее внимаше на хлебо

пашество и стараются его более распространить. 

Безъ сомнЬщя, много причиною этому и развитое 

железнаго производства.

Ко второму разряду относится большая часть гор- 

но-рабочаго класса. Оно иначе и быть не можетъ. 

Ж елезное и въ особенности каменноугольное произ

водства такъ быстро развились въ последнее время 

и продолжаюсь развиваться, что ежегодно требуюсь 

вновь множества рабочихъ рукъ. Работы эти посто

янны во время всего года, а потому занимающееся 

въ копяхъ и заводахъ должны жигь въ ихъ сосед

стве. Между темь, приступающее вновь на там я 

трудныя работы, какъ напримеръ въ каменноуголь- 

ныхъ копяхъ, не иначе оставляюсь прежшя свои за-

о 19



нят1я, какъ но бедности, а потому они не въ со- 

стояши купить или выстроить еебе  домъ вблизи руд- 

никовъ, а должны нанимать квартиры. Число камен- 

ноугольныхъ промышленниковъ, увеличиваясь съ каж- 

дымъ годомъ, по м ере открытая новыхъ мЬсторо- 

жденш, они начали переманивать кь себе  рабочихъ, 

давал имъ более выгодъ. Это заставило мнопя бо

гаты я компанш выстроить домики и больнпя ка

зармы, которыя отдавались въ наемъ рабочнмъ за 

самую незначительную цену. Система эта, кажущая

ся выгодною для рабочихъ, пр1учаетъ ихъ быть без- 

заботными.

Наконецъ первый разрядъ горныхъ работниковъ, 

почти также малочисленный какъ и третай, состо- 

нтъ более изъ людей, работающихъ на желЬзныхъ 

заводахъ, въ особенности где каменный уголь еще 

несовершенно заменилъ древесный. Они имЬютъ не

большой участокъ земли съ домомъ и представляютъ 

очень надежныя поселешя. Ясно,, что долговремен

ны я ихъ занятая въ од нош» и томь же месте были 

причиною этого обзаведешя.

Въ администрагивномъ отношении, горные работ

ники во Францш не составляютъ особсннаго класса, 

но они считаются гражданами, на равне съ прочими 

жителями, подлежать одинаковому платежу податей съ 

последними н подчинены мЬстнымь земскимъ вла- 

стямъ. Комнашя или директоры с я, заведываюпце 

различными рудниками, не входять въ обсуждеше ихъ
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споровь между собою . Если ими компашя недоволь

на, то она обращается къ местнымъ властямъ. Гор

ные Инженеры, размещенные Правительством!, по 

разнымъ департаментамъ, обязаны смотреть только 

за правнльнымъ ходомъ работъ, въ случае надобно

сти помогать советами и разсматривать споры, воз-t
никаюпце между двумя соседними владельцами. Они 

нмВютъ, такъ сказать, инспекторскую часть. Боль

шая часть управителей рудниковъ и заводовь— Гор

ные Инженеры. Въ нВкоторыхъ ещ е мВстахъ нахо

дятся управители, не кончивине курса въ горной 

школе; но это потому, что въ последнее время много 

Горныхъ Инженеровъ было приглашено частными 

компашями, для надзора за устройствомь желВзныхъ 

дорогъ.

Сказавъ несколько словъ о горныхъ работниках!» 

вообще во Францш, разсмотримъ теперь подробнее  

ихъ положеше въ северной части этого государства, гд е 

каменноугольная промышленность ежегодно все бол ее 

и более развивается и быстро стремится къ своей 

блестящей будущности. Д алее бросимъ взглядъ на 

горныхъ работниковъ н въ другихъ частяхъ Францш.

Изъ всего количества каменнаго угля, добываемаго 

въ северной Францш, ~  добываются Анзенскою ком- 

пашею, а только ~  другими. Анзенская компашя со

ставилась еще ранее половины прошсдшаго столетия. 

Главою ея были значительные капиталисты, какь: 

ГраФь Дезандруэнъ, Тяффснъ и друг., положивши?
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главнымъ услов1емъ то, чтобы не принимать никакихъ 

новыхъ членовъ въ компашю, и если родъ кого ни

будь изъ нихъ прервется, то чтобы компашя скупала 

его часть. Безъ сомнЬшя, перевороты, произведенные 

револющею 1 7 8 9  года, были причиною перехода 

эгихъ копей въ друйя руки,такъ что по возстановленш  

порядка, хотя прежше владельцы успели войти въ 

свои права, но должны были принять несколько но

выхъ членовъ. П ри этомъ было вновь положено, чтобы 

принимать не иначе новыхъ членовъ, какъ только 

если вынудятъ къ тому обстоятельства. Такимъ обра- 

зомъ, компашя эта дала впослЬдствш небольшое уча- 

стое въ работахъ людямъ, имЬвшимъ большое значе- 

ше въ государственном^ управленш и могущимъ под

держать ея могущество. Количество добычи каменнаго 

угля показываешь уже ясно, чтогАнзенская компашя 

имела почти м онож ш ю  этой промышленности въ 

северной Францш. Для того, чтобы дать понятое объ  

обширныхъ действ!яхъ этой компанш, достаточно ска

зать, что въ 1 8 4 7  году, одно жалованье, уплаченное 

рабочимъ, превзошло сумму въ *5,500,000 Франковъ 

или 8 7 5 ,0 0 0  рублей серебромъ. К роме того пенсш  

и денежный пособия, розданныя компашею, простира

лись до Зэ^О О  рубл. серебр. Н есм отря на эту сумму, 

къ которой должно прибавить ещ е остальныя из

держки на добычу каменнаго угля, не смотря на 

конкуренцш> заграничнаго угля, заставившего сильно 

понизить цены этого горшчаго матерйяла, добываемаго
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въ АнзенВ, ком паш я получаешь ещ е значительный 

выгоды.

РаспредЪлеше работы въ Анзенскихъ копяхъ за

служиваешь внимашя, а потому приведено здВсь со 

всею подробностно.

Каменноугольныя разработки Анзенской компанш 

разделяются на несколько группъ, расположснныхъ 

на довольно значигельномъ другъ отъ друга разсто- 

янш. Къ северу: Френь (Ргевпея), Вье*Конде (У1еих- 

Сопс1ё), и Эрньи (Hergnies) производят!» тощш уголь; 

въ центре: Анзенъ (А пгт) и Сентъ-Ваастъ .(ЗьУаав!); 

а къ югу: Дененъ (О епат) и Абсконъ (АЬвсоп) заклю

чаюсь лшрный уголь. Центральное управлеше всехъ  

разработокъ находится въ АнзенВ; кроме того, каж

дая группа имеетъ своихъ директором» и ихъ помощ

ников!».

Добыча каменнаго угля производится въ нВсколь- 

кихъ пунктахъ помопцю 4 0  шахгъ, имВющихъ па- 

ровыя машины отъ 12  до 2 0  силъ, и при содВй- 

ствш водоотливныхъ насосовъ, приводимыхъ въ дви- 

жеше также паромъ.

Ж елезная дорога, устроенная компашею, связы- 

ваетъ Анзенъ, Сентъ-Ваастъ, Дененъ и Абсконъ. Дли

на ея около 2 0  верстъ; она соединяется съ север

ною железною  дорогою въ Сомснъ (8 оша1п). П ра

вительство уступило эту дорогу компанш на 99  лВтъ, 

съ 1 8 э0  года. Она служит!» преимущественно для 

перевозки угля, принадлежащ ая компанш; но по ней



ъ и

устроены Правильные пассажирные и товарные по

езд  ы.

Анзенская компания содержишь 7 0 0 0  рабочихъ, 

изъ которыхъ 1 0 0 0  работаютъ на поверхности, а 

6 0 0 0  въ подземныхъ работахъ.

Хотя обыкновенно предполагаютъ каждое семей

ство состоящимъ, среднимъ числоме, отъ 4  до 5 че- 

ловЬкъ, но здесь рабоч1е, занятые подземными ра

ботами, составляютъ съ своими семействами народо- 

населеше въ 1 4 ,0 0 0  душъ, Причиною этому то, что 

дЬти горныхъ работниковъ поступаютъ въ работу съ 

1 0  летняго возраста; такимъ образомъ въ каждомъ 

семействе набирается 2 , 3  и даже 5 рабочихъ.

Число 1 4 ,0 0 0  было признано ревиз1ею 1 8 4 7  года, 

во время дороговизны хлеба, котораго ежедневное 

употреблеше предполагали около 6 7 2  пудовъ, требу- 

ющихъ 4 8 9  пудовъ муки.

Если къ вышеприведенной цыФрЬ (1 4 ,0 0 0 ) приба

вить число рабочихъ, занимающихся на поверхности, 

елужащихъ по разнымъ частямъ, семейства ихъ, рав

но какъ и торгующихъ исключительно для рудни- 

ковъ, то число людей, существоваше которыхъ свя

зано здесь съ горнымъ деломъ, и которые съ прс- 

кращешемъ разработок!, были бы лишены всехъ  

средствъ къ жизни, должно полагать, по крайней 

м ере, въ 2 0 ,0 0 0 .

Артель каждой копи заключает!» до 2 0 0  рабочихъ. 

Кроме надзирателя (таИге-рогнш)» нмЬющаго общш
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надзор!» надъ несколькими конями, находится одинъ 

или два мастера (ропоп), несколько подмастеровъ 

(таИгез-оиупегя) и двое ламповщиковъ, раздающих!» 

масло и наблюдающихъ за содержашемъ лампъ. 

Одинъ изъ носльднихъ назначается для иоверхио- 

стиыхъ, другой для внутренних!» работъ.

Въ рудниках!,, скорее чем!» где либо, работа дол

жна состоят^ въ исполненш какого нибудь урока. 

НовейИ1!е опыты надъ поденною работою доказали 

что она неудобна при болыпихъ артеляхъ. Есте

ственно, что она будете ещ е менее удобна во вну

тренности рудниковь, чемъ на ихъ поверхности.

Въ Анзенскихъ копяхъ, урокъ бурщика сосгоить 

въ отделсши или добычи некотораго количества квад- 

ратныхъ Футовъ угля; катальщикъ же долженъ пере

катать известное количество этого горючаго матер1а- 

ла. Урокъ этотъ зависитъ отъ твердости пласта и 

определяется такт», чтобы онъ могъ быть исполнен!* 

человеком!, средней силы въ продолжении 8  или 9  

часовъ. Впрочемъ урокъ установляется по согла- 

шешю; въ случае же спора, прибегают!, къ выс

шим!, лицамъ и часто заставляют!, нарядчика (пш - 

1г е -т т е и г ) испытать работу. ■

П о этому уроку получаютъ жалованье какъ бур

щики, такт, и катальщики. Проч'ю же paбoчie въ 

подзем и ыхъ работахъ и мастера, или начальники ар

телей, получаютъ жалованье соответственно количе

ству добыта го угля.
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Н'Вкоторыя работы производятся также подрядами, 

предпринимаемыми нисколькими рабочими, которые 

сговариваются для этого между собою. Ц ена ка ж да го 

метра определяется большею или меньшею твердо- 

ст1ю породъ. Вообщ е можно положить, что работы, 

производяпцяся подрядами, составляюсь десятую  

часть всВхъ подземныхъ работъ.

Естественно, что въ подобныхъ артеляхъ, при та- 

комъ болыпомъ количестве рабочихъ и маломъ числе 

надзирателей, дисциплину поддержать довольно труд

но, тВмъ более, что д ети отъ 1 0  до 15  л*тъ и мо

лодые люди отъ 15 до 2 0  л’Втъ составляютъ более 
/

половины рабочихъ.

Горный работникъ также привязанъ къ своему 

руднику, какъ морякъ къ своему судну; отъ этого 

подземныя работы ему нисколько не отяготительны. 

Впрочемъ, работа всегда принаровлена къ силамъ 

рабочаго; урокъ его, первоначально малый, увеличи

вается последовательно, потомъ вновь уменьшается, и 

рабочш меняешь должности по м ер* того, какъ ота- 

рбетъ. Такимъ образомъ, пробывъ бурщикомъ, онъ 

употребляется после къ поддержашю въ подземныхъ 

работахъ штрековъ и другихъ выработокъ. Потомъ  

поручаютъ ему внутреннее освВщеше рудника и тогда 

называютъ его ламповщикомъ подземныхъ работъ.

Когда рабочш уже не въ состоянш работать въ 

рудник*, то ему исключительно предоставлены нВко- 

торыя должности на поверхности: простой работникъ
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поступаешь м аш инистом ъ, нагребщ иком ъ, сторож ем ъ, 

переносчикомъ инструментовъ и проч. П одм астеръ  

ж е поступаешь въ изм ерители съ о п р е дел  ей ны мъ 

жаловапьемъ 8 0  Франковъ или 2 0  рублей сер ебр . въ

М’ВСЯЦЪ.
Н ак он ец ъ , это ещ е не п осл едн ее содер ж аш е, да

ваемое компаш ею ; рабочга, которы й по слабости зд о 

ровья не можешь быть употребленъ во внутренности  

и на поверхности рудника, находить ещ е въ цВхахъ  

некоторую  работу, почти безиолезную  для компанш , 

но доставляю щ ую  ему 3 Г1 коп. еер ебр . въ день ж а

лованья.

М нож ество улучш енш , сдВланиыхъ во внутреннемъ  

состояш и рудниковъ, облегчили п ол ож еш е рабочаго. 

НапримВръ: п р еж де л естн и ц ы , по которы мъ спуска

лись и поднимались, были вертикальны и не р а зд е 

лялись полками. Н ы н е  ж е он В им Вютъ наклонъ въ 

6 0 °  и чрезъ каж ды я 6  саж . разделены  полками. В о  

многихъ рудникахъ подъ ем ъ  и спускъ рабочихъ п р о

изводятся механическими средствами, употребление ко- 

торы хъ стараю тся н ы н е сдел ать  всеобщ имъ. П р о -  

вВтриваше рудниковъ достигло желаемаго соверш ен 

ства. Р абоч ш  ды ш етъ легко; воздухъ втягивается въ 

рудникъ и возобновляется на всВхъ пунктахъ, какъ  

естественны ми путями, чрезъ сообщ еш я , сущ ествую - 

щ*1я между ш ахтами, такъ и п ом ощ и « костровъ, рас- 

полож енны хъ въ ниж нихъ частяхъ рудника и назы - 

ваемыхъ кострами для провВтриваш я.

Г орн . Ж урн.  К н .  X I I . 485%. 3



Въ большей части разработокъ рабочш освещает

ся обыкновенною лампою; предохранительна а же или 

Дев1ева лампа употребляется только въ небольшомъ 

числ* копей, где прикосновение огня съ углеродисто- 

водороднымъ газомъ было бы опасно.

Въ АнзенЬ, по примеру Бельгшскихъ и другихъ 

рудниковъ, начали вводить употребление лошадей для 

перевозокъ во внутренности рудника. Лошади ’при

выкают» скоро и легко къ рудничному воздуху. Оне 

облегчаютъ молодыхъ работников!,, отъ 1 Ъ до 15  

летняго возраста, употребляемыхъ обыкновенно для 

перекатки угля, и, такимъ образомъ, сберегаюсь воз- 

растаюгщя въ этомъ возрасте силы рабочаго. Къ со* 

жалеш ю , улучшеше это встретило мнопя затруднешя.

Вообщ е виродолженш двадцати последиихъ л Ьтъ Фи

зическое состояние рабочаго значительно улучшилось. 

Причиною этому обильная и более здоровая пища, 

равно какъ и усовершенствовашя, сделанный въ подъ

еме и спуске по шахтамъ и проветривший рудника. 

Это устранило несколько несчастныхъ случаевъ и по

чти уничтожило господствовавшую прежде болезнь 

анеяш  или липелш  (anémie ou lipémie), разжижение 

крови, т. е. уменьшение количества кровяныхъ ша- 

риковъ. Болезнь эта тягостна и происходите отъ сы

рости, недостатка солнца, света и, главное, чистаго 

воздуха. Одержимые ею худы, желты, въ движешяхъ 

ленивы, вялы, равнодушны ко всему и какъ бы тя

готятся жизшю. БолЬзнь эта продолжается иногда



2 0  и 3 0  лЪтъ. Н ередко слЬдствгемъ ея бываютъ опу

холи въ ногахъ и другихъ частяхъ шЬлз. Болезнь эта 

излечима; главныя средства нротивъ нея: свежи! воз- 

духъ, солнце, красное вино и различный лекарства, 

содержания железо.

Вообщ е, во всехъ каменноугольныхъ копяхъ рабо

чее расположены къ удушью и нередко хвораютъ
/

также чахоткою, сл*дств1емъ вдыхаемой ими уголь

ной пыли, которая осаждается на леппя, такъ что, 

по анатомировкЬ, легк!е оказались совершенно чер

ны и содержали осадокъ угля. Pa6 o4 ie въ копяхъ 

недолговечны; весьма мало изъ нихъ достигаютъ 7 0  

летняго возраста.

Въ 1 8 3 0  году горный работникъ иолучалъ отъ 

Анзенской компании 37-1 кон. сер. въ день, Съ 1 S 3 0  

до 1 8 4 8  г., плата эта возрасла последовательно до  

62-1 коп., а именно:

Въ 1 8 5 3  году 4 2 1  к. с.

—  1 8 3 6  —  4 5  к. с.

—  1 8 3 7  —  5 0  к. с.
' _ _  1 8 4 6  —  57-1 к. с.

—  1 8 4 8  —  6 2 1  к. с.

Рабочш день, какъ сказано выше, представляешь 

работу, произведенную рабочимъ средней силы въ 8  

или 9 часовъ, включая въ это число время, потреб

ное для подъема и спуска въ рудникъ. Хорош и! ра

ботникъ постоянно работаешь отъ 1 1  до 1 2  часовъ 

въ сутки, т. е. обрабогываетъ онъ день съ четвертью
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или полтора рабочихъ дня, и прюбретаетъ около 821  

коп. сер. въ день.

Ж алованье остальныхъ разрядовъ рабочихъ следу

ющее:

Для 2  разряда 5 7 1  к. с.

—  7) -------  —  4Г>1 к. с.
—  4 ------- „— ЗЗ*. к. с<

П о этому распределению, рабочш соответственно 

своему возрасту можетъ выручить въ день:

П ри возрасте отъ 10  до 13 л е т ъ —  отъ 1 3 1  до 

2 0  к. с. Урокъ этотъ легокъ и состоитъ въ заклад

ке выработаниыхъ месть.

При возрасте отъ 13  до 17  летъ —  отъ о 1-1 до

3 7 1  к. с. Сюда относятся молодые катальщики и

занимающееся легкими работами на поверхности.

П ри возрасте отъ 17  до 2 2  летъ— отъ 5 0  до 5 7 1  

к. с. Сюда причисляются катальщики, ламповщики, 

наблюдающее за освЬщешемъ и проч.

Сделавшись горнымъ работникомъ или, лучше, бур- 

щикомъ, онъ иолучаетъ отъ 6 2 1  до 7 5  к. с. и даже 

до 1 рубля. Обязанности этихъ последнихъ: добыча, 

крЬплеше, нагребки въ бадьи и проч.

К роме того дЬтямъ менее 10  летъ выдаютъ по 

7 1  к. с. за 6  пудовъ камешковъ, отобранныхъ изъ 

добытаго угля.

Сравнительные выводы, по выдаче жалованья въ 

1847  году, показали, что рабочш выручилъ среднимъ 

числомъ въ день отъ 6 2 1  до 7 0  к. с., принимая 3 6 5



рабочихь дней въ году, между тЬмъ какъ ихъ было 

не более оОО.

Когда въ семействе несколько рабочихъ, то ча

сто выручка возвышается значительно; напримЬръ: 

отецъ съ 4 сыновьями заработываетъ въ 6  месяце въ 

р. с.; два работника: отецъ съ сыномъ, въ то 

же время выручаютъ 1 9 ^  р. с.

Во всЬхъ работахъ, кроме подрядныхъ, рабочш  

получаетъ все нужное для работы отъ компанш, какъ 

то: инструменты, ламповое масло и порохъ.

Рабочге, занятые на поверхности, получили также 

въ различны я времена прибавки жалованья; въ 1847  

году, оно было следую щ ее:

Смотрители . отъ 56 ^  п. с. до 6^4- к* с*

Подсмотрители —  5 0  к. с. —  — ------г-

Нарядчики. . —  к. с. —  5 0  к. с.

Ц  тъ х а :

Кузнецы . . отъ к. с. до 1 р.

Пригонщики . —- Ъ7^ к. с. —  1 р. о7т  к. с.

Литейщики |
[но подряду.

М едники |
Плотники . . отъ 4 Ъ|  к. с. до 1 р.

Столяры . . —- 4Т)| к. с. - 1 р. 1 2 — к. с.

Колесники . . —  к* с* 56^- к. с.

Пильщики. . —  47  - к. с. 56^- к. с.

Бочары— по поДряДУ-
Мал яры .  . отъ т к * с * Д° 8 7 т  к . с .

Канатчики. . — к* с* к> с*
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Эта работа производится впрочемъ по урокамъ.

Ж естяники . отъ 4 5 1- к. с. до 5 0  к. с.

Хомутники .. — 5 0  к. с. —  621- к. с.

Поденщики . —  2 5  к. с. —  5 0  к. с.

К роме Жалованья, всякш, работающш внутри руд

ника, получаетъ:

1. Отоплеше. Количество горючаго матер1ала опре

деляется по числу людей, составляющихъ семейство. 

Больной работиикъ, а также получающш пенсюнь, 

равно какъ и вдовы, отапливаются безденежно.

2 . Въ случае болезни работникъ пользуется без

денежно докторомъ, медикаментами, пищею и даже 

денежными пособ1Ями.

Анзенская компашя содержитъ 4  медико-хирурговъ, 

занимающихся исключительно пользовашемъ рабочихъ, 

и ещ е э медиковъ консультантов!,. Медико-хирурги 

получаютъ квартиру, отоплеше, освВгцеше и ещ е, кро

ме жалованья, деньги на прокормлеше и содсржаше 

одной лошади.
I

Въ центре кая;даго поселешя находится хирурги

ческая комната для перевязокъ раит, тВхъ больныхъ,
' \ *

которые могугь туда придти. При всякой комнате на

ходится служитель, приготовляющш различные питья 

и помогающей въ раздаче нищи.

Денежныя пособия изменяются отъ 1 р. 25  к. до 

Ъ р. 75  к. с. за иолмесяца, смотря но более или
г

мен ее тяжслымъ ранамъ или болВзнямъ. Впрочемъ



для этнхъ пособш  составлень особый уставь, кото

рый будетъ приведет, ниже.

Оспа прививается детямъ горныхь работииковъ 

безденежно медиками, принадлежащими компашн, ко

торая выдаетъ нослЬднимъ по 25  к. с. за каждую 

прививку.

3 . П ри отставке рабочш получаешь пенсюнь, хо

та во время службы изъ жалованья его на это ни

чего не удерживалось. Компашя не обязана произ

водить пенсюнъ; она дТ>ластъ это изъ человеколюбия 

и, вероятно, будетъ продолжать, пока ей будутъ доз

волять ея средства,

Пеисюнъ переходитъ на жену; вдова рабочаго, умер- 

шаго на службе, имеетъ на то прямое право; дети  

;ке его получаютъ нособ1е до 10 летъ. Пенсионы эти 

определены положешемъ, сделаннымъ компашеюдля  

собственнаго руководства. Обстоятельства заставляли 

ее изменять это положеше несколько разъ. Оно ни

же приводится въ томъ виде, какъ было въ 1 8 4 7  году.

4 . К роме того рабочимъ прибавляется къ дневно

му жалованью по 6 ^ коп. серебр. за каждый спускъ 

по лестницамъ на глубину 4 0 0  метровъ или ч 1 8 8  

саж. и более. Этотъ расходъ ныне очень малъ, по

тому что везде почти устроены теперь для спуска 

клетки, снабжениыя для безопасности отъ разрыва 

каната парашютомъ Фонтена. Сиускомъ въ клеткахъ 

сберегается время и рабочш нисколько не утомляется.

Большая часть горныхъ работников!» ¡кпветъ вь



домахъ, выстроенных!, нарочно для этого комнатною. 

Каждое семейство занимаетъ отделеше, состоящее 

обыкновенно нзъ двухъ довольно высокихъ комнап, 

двухъ низкихъ, составляющнхъ второй или верхнш 

эта;къ здашя; кроме того, онъ имеетъ погрсбъ, не

большой огородъ и пользуется съ своимъ соседомъ  

общ ею печью для Печешя хлеба и колодцемъ. Бо  

л ее 1 0 0 0  квартиръ имеютъ отъ компанш это на

значение. За такое помещеше рабочш платитъ отъ 

6 ^4- кон. до 1 рубля серебр. въ месяцъ; между тЬмъ 

какъ подобная же квартира обходится другимъ ра- 

бочимъ отъ 2  до Ъ рублей серебромъ.

Сыновья работниковъ получаютъ безденежно пер

воначальное воспигаше отъ 7  до 14  летъ. Для этого 

компашею учреждены были особеиныя школы въ 

Вье-Конде, Френъ, Анзенъ и Сеиъ-Ваастъ; но съ 

того времени, какъ первоначальное образоваше рас

ширилось такъ, что ка;кдое село имеетъ одного учи- 

теля и школу, то компашя посылаетъ детей работ

никовъ въ школы и производит!, жалованье сель- 

скимъ учителямъ. Такимъ образомъ въ 1 8 4 7  году, 

она выдавала жалованье 15 учителямъ, составившее 

2 5 6 0  руб. серебр., за учеше мальчиков!,.

Мастера и подмастера получаютъ квартиру без

денежно; жалованье ихъ отъ 7 5  до 674- коп* сереб. 

въ день; у мастеровъ оно, кроме того, увеличивается 

сообразно съ количеством!, добычи.

Надзиратели получаютъ отъ 3 7 5  до 4 5 0  руб. сер.
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въ годъ. К ром е того, они пользуются отоплешемъ и 

освВщешемъ, которое дается также безденежно и 

мастерамъ.

Горный работник!» допускается къ исполнешю всехъ  

старшихъ доллшостей. Такимъ образомъ, онъ можетъ 

последовательно перейти изъ нарядчиковъ въ под

мастера, мастера, надзиратели, измерители, помощники 

директора и наконецъ въ директоры. Первыя четыре 

степени всегда даются рабочимъ. Старшинство, усер- 

дге и хорошее поведеше даютъ право на нолучеше 

каждой изъ этихъ степеней.

И зъ всего вышесказаннаго видно, что горный ра

ботникъ, начиная съ детства и во всю свою жизнь, 

есть предметъ постоянной заботливости компанш. Она 

ему доставляет!» первоначальное воспиташе, приви- 

ваетъ оспу, снабжаетт, его первою рудничною одеж 

дою, дешевою квартирою, отоплешемъ, лечитъ его 

во время болезни и наконецъ даетъ пенсюнъ, къ 

которому онъ нисколько не содействуешь. Когда про

дажа угля неуспешна, такт» что рудничная работа 

уменьшается, то имъ пршскиваютъ друия работы, 

какъ то: предуготовительныя, разведочныя и проч. 

При этомъ урокъ всегда соображается съ силами ра

бочего.

Не принимая систему управлешя Анзенской компа

нш за совершенную, можно однако сказать безош ибоч

но, что едва ли где она более благодетельна для рабо

чих!,. Но пользуются ли они благоразумно всеми иосо-
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Гнями компанш? Кажется, что очень малое число изъ 

нихъ сберегаютъ выработанное: это можно видеть изъ 

того, что имеющихъ какую нибудь собственность чрез

вычайно мало. Вс* почти деньги, заработанный ими, 

переходятъ въруки торговцевъ крЬпкихъ напитковъ, 

поселяющихся вблизи горныхъ селенш и старающихся 

развращать рабочихь. Они усиТ.вають въ этомъ темъ  

б о л ее , что жены горныхъ работниковъ северной 

Францш чрезвычайно ленивы, и если не предаются 

мотовству, то нападаютъ на к р еп ч е  напитки. Ж и 

лище работника довольно чисто тамъ, где они за- 

нимаютъ квартиры въ домахъ, принадлежащихъ ком

панш, потому что директоры обязаны наблюдать за 

Этимъ. Два раза въ неделю онъ Т.етъ мясо; проч1е 

же дни онъ довольствуется супомъ изъ разной зелени 

и картофеля. Обыкновенное питье ихъ сидръ (яблоч

ный квась) и пиво. Одежда ихъ въ рудник* состоитъ 

въ рубаш ке и шальварахъ изъ толстаго бумажнаго 

холста синяго цвета; на голов* шапочка съ наушни-
* I ч

ками изъ того же холста, а сверху кожаная шляпа 

съ широкими полями. Въ рудник* они ходятъ босы

ми; въ город* же надт.ваютъ еще блузу, башмаки и 

Фуражку. Непременная принадлежность рабочаго есть 

небольшая глиняная трубка, которая всегда у него 

виситъ на губахъ. Такъ какъ въ рудник* курить не 

дозволяется, то большая часть рабочихь жуегъ табакЪ.

Вотъ иоложеше, которымъ руководствуется Анзсн- 

ская ком ната при раздач* денежных!» пособш.



Каждые 15 дней дается по Ъ р. 7 5  к. при тяже- 

лыхъ ранахь, каковы: переломъ бедренной, плечевой 

и меньшой берцовой кости, сотрясете головнаго моз

га, глубокш обжогъ отъ воспламенешя углеродисто-
%

водороднаго газа и отнятое какого иибудь члена.

Каждые 15 дней по $  р. 5 0  к. с. дается: при не- 

реломахъ ключицы безъ внутренняго повреждсшя, 

простыхъ переломахъ руки, перелом* пальцевь на 

рукахъ и ногахъ и новерхностныхъ обжогахъ отъ во

спламенения углеродистаго водорода.

Въ этихъ двухъ случаяхъ выдаются пособия, даже 

если рабочимъ заработаны 4 дня, но не более.

Каждые 15  дней выдается по 1 р. 25  к. при раз- 

лнчныхъ болЬзняхъ, когда рабочимъ заработано не 

более Ъ дней, или когда будетъ дознано, что въ Г)0 

дней онъ заработала 15 .

Г1особ1я въ пищ е (какъ то: вино, говядина, буль- 

онъ, рисъ, различныя питья и нроч»), равно какъ и ме

дикаменты отпускаются безденежно всемъ больньшъ.

I. Пенсюны и Ъенежныя встюлюжешл.

Работы внутри рудника даютъ право на пенсш, 

начиная съ 1 0  летняго возраста.

Когда же рабочш принужденъ отказаться отъ ра- 

ботъ внутри рудника, вследстойе болезней или ранъ, 

прнчнненныхъ ему отъ самой работы, то и поверх- 

ностныя занятой могуть быть приняты., Чтобы полу

чить ненсшнъ, должно иметь 5 0  лЬтъ отъ роду, и 

следовательно считать за собою 4 0  лНтъ действи
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тельной службы, изъ которыхъ, по крайней мере, 

4 0  внутри рудника.

1. Подмастера и рабочие, получакнще neHciii, какъ 

за службу внутри рудника, такъ и вследствгс рань, 

позволяющих!, имъ заниматься на поверхности.

Подмастера: за каждый годъ работы внутри и 

два года работы на поверхности рудника 7 5  коп. с.

Рабоч1е: при тКхъ же услов1Яхъ, 7 0  коп. серебр.

П енсш  эти дополняются ещ е суммою отъ б до 9 

рубл. сереб. въ годъ, когда пенсюнеры женаты и 

живутъ съ своими женами. Впрочемъ, эта прибавка 

дается только тогда, когда жена имЬетъ более 4 0  

летъ отъ роду.

2 . Подмастера и рабочге, заслужившее пенсюнъ 

вслЬдствхе действительной и совершенной неспособ

ности къ работамъ внутреннимъ и поверхностнымъ, 

происшедшей отъ отнятая одного или несколькихъ 

членовъ, отъ тяжелыхъ ранъ, полученныхъ во вну

тренности рудника, упорныхъ и неизлечимых!, anémie 

и удушья, а также и необыкновенных!, обжоговъ отъ 

воспламенешя углеродистаго водорода.

Определенный
пенсш.

Подма- Рабо- 

стерамъ. чимъ. 

руб. р. с.

Имеющ имъ 6 0  летъ и б ол ее ,— въ годъ 4 8  —. 45  

—     5 0 — 6 0  - --------------45 —  4 2

Зэ8



-------------------- 4 0 — 5 0 ----------------------------№  —  39

---------------------3 0 — 4 0 -----------------------------3 9  —  3 6

------------------- ниже 3 0 ------------- ---------------3 6  —- 3 3

Рабочее, живущее съ своими женами, получаютъ 

кроме того прибавку, означенную въ предъидущемъ 

параграф*.

3 . Вдовы подмастеровъ и рабочихъ, умершихъ есте

ственною смерттю или всл*дств1е ранъ и болезней, 

за которыя имъ. определены были пенсш.

Вдовы, имЬющн! более 6 0  летъ отъ роду, полу

чаютъ ~  пенсюна, получаемаго нхъ мужьями (за ис- 

ключешемъ добавки) или того, на который онъ бы 

имелъ право въ минуту смерти.

Вдовы отъ 5 0  до 6 0  л е т ъ  получаю тъ, при  тех ъ  

же услов1ЯХъ, ~  пенсю на мужа.

Вдовы отъ 4 0  до 5 0  летъ, при техъ же условЫхъ, 

получаютъ ~  пенсюна.

Когда вдовы занимались какими нибудь работами 

внутри рудника, (впрочемъ ныне это не имеешь 

места, потому что женщинъ не допуекаютъ до вну- 

треннихъ работъ), то къ вышеозначеннымъ пенс1ямъ 

дополняютъ, въ виде прибавки, за каждый изъ пер- 

выхъ пяти годовъ по 5 0  коп., а за каждый изъ слЬ- 

дующихъ годовъ по 7 0  коп.

Вдовы, получаюпця пенсюнъ, лишаются его при 

вступленш во вторичный бракъ; но имъ отсчиты

вается за то немедленно, въ виде приданаго, 18  м е

сячный пенсюнъ, котораго оне лишаются.
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Единовременные пособия даются вдовамъ отъ ?>() 

до 4 0  л1ггь; когда мужья служили ком паши отъ 

до 4 0  л11тъ, изъ коихъ 10  лЪтъ, по крайней мгЬр*? 

въ подзем ныхъ работахъ, то опт, получаютъ 15 рус. 

серебромъ.

Если же служба ихъ продолжалась отъ 3 0  до 3$  

лЪтъ, то он* получаютъ 12  рубл. 5 0  коп.

Если ж е она была отъ 2 5  до 3 0  летъ, то 1 0  руб. 

серебромъ.

4. Вдовы подмастеровъ и рабочихъ, убитыхъ пт, 

самыхъ работахъ или умершихъ вслЬдств1е ранъ, пре

жде чемъ они могли приняться вновь за работу.

Для вдовъ подмастеровъ . . .  4 8  р. с. въ годъ;

—  работниковъ . . . 45  р. с. въ годъ.

II. Вреженныл пособ1я.

ДЪтямъ умершихъ подмастеровъ и рабочихъ:

1. Сиротамъ, не имЪющимъ ни отца, ни матери, 

или мать которыхъ не им*етъ права на пенсию:

Мальчикамъ 12  руб. серебр. въ годъ.

Дввуш намъ. 9 руб. серебр. въ годъ.

2 . Сиротамъ, которыхъ мать им-Ьетъ право на 

пенмю:

Мальчикамъ . 9 руб. серебр. въ годъ.

ДЪвушкамъ * 6 руб. серебр. въ годъ.

Эти пособ1я даются только до 10  лЬтняго возраста.

И  такъ, вотъ положеше, которымъ руководствует

ся Анзенская компашя въ сношешяхъ своихъ съ 

рабочими.



ъ м

Теперь разсмотримъ состоите горныхъ работников!» 

вт, некоторых!» дру гпхъ местахъ, и потомъ выведем!, 

общ ее заключеше.

Каменноугольный баесейнъ реки Луары, самый 

обширный во Францш по своему производству, им е- 

етъ центромъ городъ Сентъ-ЭтЬнь. Н е смотря на то, 

что онъ доставляетъ 2 0  миллюновъ пудовъ угля бо

л ее севернаго бассейна, рабочихъ вт» немъ менее, а 

именно только 6 0 0 0 . Это потому, что работы въ 

Сентъ-Эиэне гораздо легче. Обстоятельства, въ ко- 

торыхъ находятся компанш, долго не получавпня вы- 

годъ огъ добычи угля, поставили ее въ другихъ от- 

ношешяхъ съ рабочими. Большая часть рабочихъ жи- 

ветъ въ Сентъ-ЭтЬне и въ селешяхъ, соседнихъ съ 

рудниками. Такъ какъ въ окрестностяхъ развиты дру- 

п е  промысль!, то недостатка рабочихъ не бываетъ; 

напротивъ, прилнвъ нхъ довольно значительный. Рас- 

пределеш е работъ, а равно какъ и жалованье почти 

одинаковы съ Анзенскими. Бытъ ихъ не лучше по

следи ихъ, хотя* въ свободное время, мнопе изъ нихъ,

равно какъ ихъ а^ены, занимаются делашемъ лентъ.
\ 4

Горные работники въ этой части Францш не от

деляются резко отт, рабочихъ другихъ промысловъ,
•*

скопленныхъ въ огромномъ количестве въ окрестно

стяхъ Л  юна. Безпрестанныя сношешя горныхъ ра- 

ботниковъ съ другими причиною, что первые почти 

также безпокойны, какъ и послЬдше, и одинаково рас

положены къ разврату^ Какъ я сказалъ выше, уголь-
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ныл комнаши получаютъ очень мало выгодъ отъ раз

работки этого горючаго матер1ала, потому что по за

кону 1810  года вознаграждешя, платимыя владель- 

цамъ земель, довольно значительны. Однако он1> д е-  

лаютъ все возможное для улучшешя состояшя рабо- 

чихъ. Н апримеръ, такъ какъ говядина довольно до

рога, то ком панш заботятся о томъ, чтобы она достав

лялась имъ съ уступкою, по умеренной ц ен е , а имен

но: въ 7 коп. сер. за Фунтъ. Такимъ образомъ рабо

чее едятъ ее довольно часто и не редко берутъ для 

завтрака съ собою  въ рудникъ. Ц ен а 4 Фунта хле

ба отъ 2-̂ - до о коп. сер.

Главная компашя Сентъ-Этшньск ихъ каменноуголь- 

ныхъ копей содержнтъ 5 6 0 0  рабочихъ и ежегодно 

раздаетъ имъ пособия на 2 7 ,0 0 0  руб. сер. Вдовы по

лу чають до 124 коп., а дети 6^  коп. въ день. Если 

рабочш боленъ вследств1е какой нибудь раны, то 

ему выдается по 25  коп. для него и по 6^ кон. на 

'  каждаго ребенка. Взрывовъ отъ углеродистаго водо

рода здесь не бываетъ.

Одинъ изъ бассейновъ южной Францш, имеюгцш  

блистательную будущность, есть Гарскш, заключаю

щей знаменитую копь Grand’ Combe, вблизи города 

Алэ. Н е смотря на то, что каменный уголь здесь  

давно изВВстенъ, разработка его начала развиваться 

въ последнее время, такъ что ныне блссейнъ эготъ 

производить до 25  миллюновъ пудовъ угля. Работа 

здесь довольно легка, потому что производится более



штольнамп и рудники не содержать углеродистоводо- 

роднаго газа. З десь  также, какъ и въ северной Фран- 

цш, принуждены бьыи выстроить казармы, въ кото- 

рыхъ комнаты отдаются въ наемъ за цену, более зна

чительную, ч Ьмъ въ АнзенЬ. За одну комнату ш» 24- 

сажени длины и почти столько же ширины рабоч1е 

платать по 1 руб. сер. въ месяцъ. Ц ен а эта увели

чивается съ каждою полу-саженью. Поэтому, име

ющее довольно больппя семейства платятъ дороже. 

Холостые же поселяются втроемъ и более въ од

ной комнате. И зъ 2 1 0 0  рабочихъ, находящихся въ 

Grand’ Combe, 1 5 0 0  поселены въ казармахъ; осталь

ные живутъ въ окрестныхъ селахъ. Среднее жало- 

ванье, получаемое рабочими, отъ 624- Д о 7 5  коп. сер. 

въ день, при чемъ 24 - 4  въ месяцъ удерживаются 

для госпиталя, т. е. на содержаше лекаря и на меди

каменты. М ясо едатъ они два раза въ неделю и 

то потому, что компашя снабжаетъ ихъ онымъ по соб

ственной ц ен е . Пудъ муки стоить отъ 1 рубл. до 

1 рубл. 15 коп. серебром ь.

Съ самаго начала развитая этого производства, сюда 

приходили рабоч'ю изъ всехъ м есть и въ особенно

сти изъ Ш вейцарш . Поэтому, кроме Католической 

церкви, здесь находится и Лютеранская.

Часть работниковъ, жившихъ въ Grand’ Combe, 

въ 1 8 4 8  году началъ делать безпорядки, почему ра

боты значительно уменьшились. П о  возстановленш

порядка, все почти бунтовщики были высланы изъ
Г  ори. Ж ури .  Кн. X II .  4 8 5 2 .  4



*
Францш? н комнашя поручила управлеше рудником!, 

одному Горному Инженеру, разсортировавшему ра- 

бочихъ и положившему, съ помощш) священника, 

консцъ разврату, господствовавшему въ рудник*. По* 

ложен¡е последняго въ горахъ какъ бы уединяетъ
• иего отъ пропихъ ссленш и этимъ предохраняешь н е 

сколько отъ мелкихъ торговцевъ, вытягивающихъ у
I

рабочаго класса последнюю деньгу.

И  такъ, сколько можно видеть нзъ предъидущаго, 

состояше горныхъ работниковъ во Францш не очень 

блистательное. Зависимость ихъ не только отъ част- 

ныхъ комплот* но и отъ положешя делъ послед- 

нихъ, причиною непрочности ихъ благосостояшя. 

Безпечпосгь, къ которой щмучаютъ ихъ многочислен- 

ныя пособгя, даваемыя имъ компашями, имеешь 

с*4едств1емъ то, что рабочш не думаетъ ни о своей 

старости, ни о своемъ семействе. Онъ знаетъ, что въ 

старости получить пенсюнъ, что семейство его не 

останется безъ хлеба, и потому изматываеть деньги, 

заработываемыя какъ имъ, такт» и его семействомъ. 

Но пенеш, даваемыя компашями, необязательны, оне  

ихъ производятъ изъ человеколюб1я, и, очень можетъ 

быть, что самыя обстоятельства компаши могутъ за

ставить ее ихъ прекратить. Образъ жизни работни

ковъ имЬетъ также вредное вл1яше темъ, что ослаб- 

ляетъ семейную жизнь. Человекъ такъ созданъ, что  

долженъ пещись о своемъ семействе, въ иротивномъ 

случае онъ впадаетъ въ развратъ. И  действительно,
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такт* какъ горнын раоотникъ совершенно ооезнеченъ

компашек», то оиъ не думастъ о сбережен*!и. Ж ало-
( /

ванье,Тполучаемое какъ имъ, такт* и детьми его, из

матывается, и вслВдств5е ’этого поселяются дурныя 

сношешя между отцемъ и детьми. ПоелЪдшя стара

ются жениться какъ можно ранее, чтобы освободить

ся опеки отца и сл Ьдуютъ въ свою очередь его при

меру. Релштя у нихъ чрезвычайно слаба, въ особен

ности у женщинъ.

Какъ сказали многю политико-экономисты, сбере

ж е т е  есть залогъ труда, потому что оно заставляет!» 

думать работника о будущемъ, между т!змъ, какъ бы  

велико ни было его жалованье, онъ работает!» всегда 

столько, чтобы удовлетворить предстоящим!» нуждамъ. 

Правительство завело въ последнее время везде сбе

регательны я кассы, но въ нихъ чрезвычайно мало 

денегъ. Замечательно, что если работников!* застав

ляли бы отлагать только получаемаго ими годо- 

ваго жалованья, то въ однехъ Анзенскихъ каменно- 

угольныхъкопяхь ежегодно отлагалось бы около 4 4 ,0 0 0  

рублей серебромъ и рабочш обезпечилъ бы этнмъ 

свою старость.



И ЗС Л Ъ Д О В А Ш Я  П О Ч ВЫ  ПО Б Е Р Е Г У  Д Н Ъ П РА  

М Е Ж Д У  Г О Р О Д А М И  А Л Е К С А Н Д РО В С К О М Ъ  И 
Н И К О П О ЛЕМ Ъ .

(Г. Поручика, Фелькнера 5.)

Титулярный Сор/Ьтникъ Миклашевскш, имЬю щ ш  свои 

поместья въ Екатеринославской губернш, того ;ке 

уезда, по обоимъ берегамъ ДнЬпра, въ 2 0  верстахъ 

отъ города Александровска и 5 0  отъ Днепровскихъ  

пороговъ, просилъ Горное Начальство объ откоман

дированы въ земли, ему принадлежащая, Горнаго Офи- 

цера, для осмотра ихъ въ геогностическомъ отнош е

нии и открытая нскопаемаго горючаго матер1ала, если 

опъ только можешь тамъ находиться. Въ эту коман

дировку назначенъ быль я.

Кругъ моихъ занятш производился въ части Ека- 

теринославскаго уезда, орошаемаго р. ДнЬпромъ и 

впадающею въ него речкою  Тамаковкою.

Разсматривая геогиостическую карту южной Рос- 

сш, изданную Мурчисономъ, нельзя надеяться от

крыть въ техъ мЬстахъ ископаемый горючш матер!- 

алъ, ибо, по указантю этого ученаго, въ ЗаднЬпров- 

скомъ крае находятся одне кристаллическая породы:
I

гнейсъ и гранить. Съ подобными впечатлЬшями и 

я прибыль на место изследовашя и нашслъ следу

ющее:

Все пространство, подлежавшее моему обзору, пред

ставляло ровную степь, образованную изъ осадочныхъ
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нородъ и разрезанную неглубокими л рам и или, какъ 

здесь называюсь, балками. На северо-восточной сто

роне, близь острова Хортицы на Д н еп р е , и съ юго- 

западной на речкЬ Тамаковке, видны были огром

ны« толщи гранита, которыя, по направленно къ с е 

веро-западу и востоку, скрывались подъ толщами Фор

мации третичной, въ свою очередь покрытой нано- 

сомъ, имЬющимъ столь значительную толщину, что 

онъ совершенно скрывалъ подъ собою  все осадки 

древнВишаго образовашя, и мне предстояло большое 

npeiiflTCTBÍe въ определены  Формацш, кото]>ой обна- 

женхя, и то на весьма незначительную глубину, ви

димы только по берегамъ самыхъ глубокихъ балокъ, 

прорезывающихъ степь въ немногихъ мВстахъ.

Въ этихъ естественных!» обнажеш яхъ, хотя и р ед -  

кихь, ясно обнаруживались слВдуюнця осадочныя по

роды: ,

1. Осадокъ плотнаго и оолитоваго известняка; го

сподствующую породу этого осадка составляешь ооли

товый известнякъ, въ которой плотный известнякъ 

составляешь подчиненные пласты. Оолитовидный из

вестнякъ, желтовато-бурыхъ цвВтовъ, представляетъ 

многоразличны я изменения; по виду, онъ бываешь зер

нистый, скважистый или плотный; по составу, нВко- 

торыя его отличая замечательны по обил i ю въ нихъ 

глины и кремнезема. Во всехъ видоизмВнешяхъ его 

содержится весьма много раковинъ Cardium и Mytili;



менее глинистыл изъ этихь известилковъ употреб

ляются для ж;кешя извести и на постройки.

Въ верхнихъ слояхъ этого извсстковаго осадка 

встречается гнездами гипсъ. Этотъ последнш быва- 

етъ плотный или мелкозернистый, похожи! на мра

море. Зернистый гипсъ составляетъ главную массу 

валуновъ и местами переходить въ селенитъ, обра

зуя при этомъ случае прекрасные, правильные,, не 

редко совершенно прозрачные кристаллы.

2 . Д алее подъ известнЯ'комъ лежитъ слой песку 

с;1>раго цвета, толщиною до 4 саж., нижш е слои ко- 

тораго изобилуютъ раковинами Mactra Panderosa, Do- 

нах, Venus, Cerithium, Turbo, Poludinae в Natica; этотъ 

самый несокъ и составляет!» крутизны праваго бере

га Д непра.

5. П одъ пескомъ, во время убыли воды после ве- 

сенняго раз л m i я водь въ Д н еп р е, виденъ слой си

невато-серой или почти черной лепной, глины.

Все эти породы, съ перваго взгляда, убедили ме

ня въ отсутствш, въ Заднепровскомъ крае, каменно

угольной Формацш, а следовательно и возможности 

открыть здесь каменный уголь; съ другой стороны, 

сравнивая эти естественные разрезы съ обнажешя- 

ми третичныхъ осадковъ по р ек *  Днестру, опи- 

санныхъ Эйхвальдомь въ его Naturhistorichen Skizze 

von Lithauen, Volhynien und Podolien 1 8 5 0  года, я 

убедился, что осадокъ нрипадлежить къ Формацш 

третичной. Н о какь въ нижиихъ частяхъ ея, въ у по-
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мянутой местности, встречаются пласты бура го угля 

или такъ называемаго лигнита, то это последнее об- 

стоятсльство подало мнЬ надежду отыскать подоб

ные ж е пласты и здЬсь. Н е находя бол'Ье глубокихъ 

обнажеш й, въ которыхъ бы видны были болЬе низ

ине слои Формацш, я принужденъ былъ, для распо

знан! я ихъ, заложить буровыя скважины, которыя да

ли мн!» слгЬдующш разр'Взъ:

Футы. дюйм.

1. Известнякъ оолитовидный . . . .  14 —

2 . Рвчной белый п е с о к ъ .......................... —  6

3 .. Оолитъ плотнаго сложешя . . . .  —  64

4 . Глина желтовата го цвета..........................—  6

5. Оолитъ рыхлаго сложеш я, переходя- 

щ ш  въ нижнихъ слояхъ въ крупно

зернистый п е с о к ъ ......................................... 7 6 ~

6. Известковистый песокъ сВраго цвВта. 15 9^

(горизонтъ Днепра.)

7 . Глина свВтло-зелеиаго цвЬта

8. П есокъ бВлаго цв'Вта

9 . Глина темно-зеленаго цвЪта. .

10. Песокъ съ прожилками глины

11. Глина свВтло-сВраго цвета.

12. Глина тсмно-сВраго цвВта .

17». Песокъ зеленоватаго цв!>та съ

нистыми прожилками

14. П есокъ белаго цв'Вта

15 . Глина темно-зеленаго цвВта

ли-
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1

6

13

15
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9

1
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16. Рыхлый ювестковистый песокъ зе-

ленаго цо'Ьта

17, Галечникъ .

18, Гранить .

104
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РазрТ.зъ этотъ показываете ясно, что породы, осВв- 

пня въ этомъ м есте на гранит ь, принадлежать къ Фор- 

мацш третичной и по всей вероятности составляюсь 

продолжение Подольско-Волынскихъ третичныхъ осад- 

ковъ, которые, по мнЪшю Дюбуа-де-М онпере (*), при

надлежать къ среднему или мюценовому ярусу.

Все эти третичныя породы прикрыты толстымъ 

слоемъ темн о-бура го цвЪта железистой, не содержа-

стирается до 105 Футовъ.

Посл едн1й осадокъ принадлежишь', по всей вероят

ности, къ болЪе новейшей Формации и произошелъ 

отъ разрушения ниже его лежащихъ толщъ, ибо ниж

няя часть его преисполнена обломками и валунами 

третичныхъ известияковъ съ окаменелостями.

Буровыя скважины хотя и показали ¡мне присут- 

cTBie глины темно-с/Враго, почти чернаго цвета, ко- 

торыя въ другихъ мВстахъ, напримВръ по Днестру, 

всегда сопутствуют!» лигнитные пласты, однако же 

въ этомъ месте лигнита мною нигде не встречено.

(*) Conchiologic fossile du plateau Volhynie-Podolien. B ei-
Jin. 1831.



Такимь образомъ мои наследован!я убедили вла

дельца Миклашевскаго въ отсутствии вс я к а го иско- 

паемаго горючаго матер1ала и въ то л»с время под

твердили совершенно слова Мурчисона: »что все ста- 

рантя открыть каменный уголь въ ложбине р. Д н е 

пра, или въ ближайшихъ разстояшяхъ отъ этой боль

ш ой реки, должно считать тщетными«.

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  
СВИНЦОВЫХЪ РУ Д Ъ  В Ъ  ВЕРХН ЕМ Ъ ГАРЦЪ.

(Оконште).

Г Л А В А  III.

ОГШСАШЁ ПРИБОРОВЪ, УПОТРЕБЛЯЕМЫХЪ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКА СВИНЦОВЫХЪ РУДЪ.

Д робильны е валки .

Здесь  мы раземотримъ съ большею подробностпо 

различные приборы, о которыхъ мы говорили, пока- 

жемъ на пертежахъ обыкновенное расположение ихъ 

и опишемъ ходъ работы въ каждомъ прибор* и по

лучаемые при этомъ результаты.

Было время, когда на Гарце употреблялись толь

ко одн'В толчеи; въ 1 8 2 5  году были въ первый разъ 

предложены Гилльгустомъ дробильные валки для о б 

работки богатыхъ рудь. Въ 1 8 5 2  году первые дро

бильные валки устроены были Тордаиомъ, а въ 1 8 5 5
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употрсблеше ихъ признано окончательно нолезнымъ, 

всЛгдстше продолжительных!» опытовъ, ноказавшихъ 

преимущество ихъ надъ толчеями, по крайней мВрВ 

для рудъ, менВе богагыхъ. Хотя преимущество это 

достаточно доказано въ настоящее время, однако же 

новые опыты показываюсь, что толчеи выгоднее во

общ е въ томъ отношенш, что среднее количество по- 

лучаемыхъ при нихъ шламовъ гораздо меньше.

ВсВ дробильные валки устроены на ГарцВ одина

ково; общ ее устройство ихъ представлено на Фигуръ 

4, 2 , 5 , 4, табл. V I.

ГлавнВЙппя части ихъ суть слТ>дующ1 я:

А — валки съ ихъ противувесами, устройствами для 

передачи движешя, засыпочной воронкой и проч.

В — сухой грохотъ, расположенный подъ валками 

и служащш для отд1>лешя весьма большихъ кусковъ.

С — подъемное колесо, которое должно доставлять 

на высоту засыпочной воронки куски весьма боль

шее, не прош едппе чрезъ этотъ грохотъ.

А. Оба дробильные валка а, а, отлиты изъ чугуна, 

и имВютъ около 15 дюймовъ въ д!аметрВ и около 

18  дюймовъ въ длину; они расположены параллель

но и на одной высоте (почти на 1 0  Футов ь) ось по

ла Фабрики. Каждый изъ валковь нмВеть чугунную 

муФту, насаженную на Д гранной железной оси; ра- 

егюложеше это удобно, съ одной стороны, для пере

дачи движешя, а съ другой, для перемЬны валковь, 

поверхность которых!» скоро истирается. Оси валковь



лежатъ на поДушкахъ,* поддерживаемыхъ двумя па

раллельными чугунными станинами, укрепленными 

болтами къ Деревяннымъ, прочно установленным!» 

брусьямъ.

Чугунныя станины Ь, Ь, представлены съ боку на 

Фигурахъ 1 и 4; каждая изъ ннхъ состоите изъ 

двухъ главныхъ стоекъ, соединяющихся въ нижнихь 

частяхъ посредствомъ основан!я, имею ща го почти 

призматическую Форму и отлитаго вместе съ ними. 

Поверхность этого основаш я горизонтальна и имВетъ 

продольные шипы, входящее въ соответствующее па

зы, сделанные въ подушкахъ валковъ, и служащее для 

держашя валковъ въ одномъ положеши.

Одинъ изъ этихъ валковъ неподвиженъ и можетъ 

лишь вращаться около своей оси; другой же, нанро- 

тивъ, долженъ придвигаться къ первому и отодвигать

ся отъ него. Для этого подушка перваго валка укреп

ляется съ каждой стороны въ стойки, и между по

душками обоихъ валковъ вставляется чугунный клинъ, 

въ который упирается подушка втораго валка посред

ствомъ угловаго рычага (I, с1, (фиг. 4), обремеиеннаго 

противу весомъ.

О бе системы угловыхъ рычаговъ и противу в Всовъ 

должны быть совершенно одинаковы, для того что

бы ровно действовать на об*  подушки подвижнаго 

валка. Противув есы могутъ быть помещаемы на раз- 

личныхъ разстояшяхъ отъ нсподвижныхъ точекъ 

рычаговъ, такъ что расположсшемъ ихъ можно из-
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менять по произволу давление, поддерживающее вал

ки въ разстоянш, означенномъ клиньями. Когда въ 

пространство между валками попадусь куски иородъ 

весьма твердые, то тогда противовесы подымаются 

и подвижной валокъ можетъ отойти огъ неподвиж- 

наго. Для каждаго сорта рудъ надсмотрщикъ дол- 

женъ выбирать клинья такъ, чтобы нормальное раз- 

стояше обоихъ валковъ не было менее величины са- 

мыхъ большихъ зеренъ, которыя хотятъ получить
- I _ ч •

для отсадки. Это условте трудно выполнить тогда, 

когда валки несколько обтерлись, Грузъ также дол

женъ быть соразмЪряемъ со свойствами рудъ: чЪмъ 

руды тверже, с ё м ъ  противувесъ долженъ быть тя

ж елее и находиться на большемъ разстоянш отъ осей 

вращешя рычаговъ.

Подушки расположены несколько выше надъ ося

ми валковъ, выше которыхъ лежатъ два горизон

тальные бруска f (фиг. 4), вделанные въ две стойки 

и проход япце чрезъ две друпя. Перекладины эти 

весьма неудобны, не только при обыкновенной рабо

те , но даже при перемене валковъ, что случается 

почти черезъ каждыя две недели; кроме того, оне  

не выполняюсь своего назначешя закрывать подш ип

ники и препятствовать попадать кускамъ руды въ 

подушки.

Устройство передачи движешя отъ вала водянаго 

колеса къ валкамь представлено на фиг. % Валь ко

леса А  продолжается въ т  и соединяется по сред-
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%
ствомъ муфты сч» осью не подвижна го валка. Валь 

т  передаете д в и ж ете посредством!, шестерни оси 

п , соединенной помощпо муфты съ осью подвижнаго 

валка.

В. Расположение грохота, гюмЬщеннаго подъ вал

ками и означен наго чрс.ть р , р, показано на фиг. 1 и 

2. Реш етка сделана изъ железной проволоки и им е

ете отверстая оте |  до дюйма. Фиг. 1 предста

вляете самый обыкновенный способе передачи дви- 

жешя оте вала водянаго колеса грохоту.

Верхнш рычаге поднимаете грохоте почти на б 

дюймове и потоме опускаете его падать всею его 

тяжестаю на неподвижный брусе q .  П роисход япце 

такиме образоме толчки неравномерно передаются 

всей длине грохота, вращающегося около горизон

тальной оси г, и только нижняя часть котораго, каке 

мы уж е сказали,* поднимается на 6 дюймове. Длина 

решетки грохота равна 7  фут., а ширина 2  Футамъ; 

глубина ящика равняется 10  дюйм., а наклонеше из

меняется оте Ъ до 5 дюймове на 1 Футе; грохоте 

въ нижней части своей на длине Ц  Футове им еете  

не реш етку, а цельное дно, и оканчивается уже иаде 

срединою ящикове рудоподеемнаго колеса.

Водяное колесо, приводящее ве дви ж ете все устрой

ство, делаете оте 1 4  до 18  оборотов!» ве минуту; 

валки вращаются совершенно се  тою же скоро- 

стаю; грохоте делаете оте 54 до 4 2  ударовъ ве ми- 

нуту.



Сухой грохотъ, расположенный такимъ образомъ, 

раздаляетъ неудобства всехъ грохотов ь.

Зерна, когорыя должны бы были проваливаться 

всл'Г»дств1е сильныхъ толчковъ грохота, иопадаютъ въ 

- подъемное колесо, и потому должны проходить во 

второй разъ между валками, что значительно увели- 

чиваетъ количество получаемыхъ при дроблеши шла- 

мовъ.

П ри каждомъ подъеме нужно преодолеть весь вЬсъ 

прибора, на что безполезно расходуется значитель

ная сила. ^

С. Подъемное колесо представлено въ плане и съ 

боку на фиг. 1, 2 , 3 , табл. УI. Оно состоитъ изъ двухъ 

венцовъ, цЬльнаго косяка и внутреннихъ корытецъ; 

все это сделано изъ дерева. Четыре ручки, на кото- 

рыхъ установлено колесо, расположенное снаружи; 

передача движешя также происходить извне, такъ 

что нижняя часть грохота можетъ входить во вну

тренность колеса, а верхнш помостъ находиться на 

горизонте засыпной воронки валковъ. Руды, нод- 

лежапця вторичному дроблешю, сами собою  легко 

падаютъ въ корытца колеса и вываливаются отту

да на помостъ.

Главные размеры колеса следующ ю:

Д 1аметръ . . . 1 6  Футовъ.

Ш ирина. . . .  2  Фута 4 дюйм.

Глубина корытсцъ . . .  8 дюйм.

т* ш /%



Скорость вращешя его составляешь треть скорости 

вращешя водя наго колеса.

Ч и с л о  р  а б о г и х  ь.
ч

П ри действш дробильныхъ валковъ должны на

ходиться: £  рабочихъ для засыпки и проталкивашя 

кусковъ въ воронку, 2  мальчика для уборки издро

бленным, рудъ, которыя прошли чрсзъ реш етки гро

хота, и для относки ихъ къ отмутивательному ящику.

А  ть и с т  в у  ю щ а  л  с и л а .

Сила, потребная для привода въ дТ.йстыс валковъ, 

грохота и подъем на го колеса, не была определена не

посредственными опытами; ее считаютъ около 7  или 

8 лошадей.

Она существенно зависишь отъ большей или мень

ш ей твердости рудъ и отъ скорости вращешя, со

общ аем ая  валкамъ.

Гарцевсвде валки отлиты изъ довольно твердаго 

чугуна, но быстро обтираются, когда жильную по

роду соетавллетъ серая вакка, или же когда порода 

эта содержишь много кварца; обтираше начинает

ся обыкновенно съ угловъ и быстро увеличивается 

къ средине, на которой появляются глубок1я бороз

ды, сообщающая соединеннымъ валкамъ тотъ видъ, 

который имЬютъ валки съ ручьями, употребляемые 

при выделке железа. Безъ сомнеш я было бы вы

годно, какъ въ отношенш количества раздробляемыхъ 

рудъ, такъ и относительно качества получаемыхъ зе- 

ренъ, употреблять валки меньшей длины и бодыиаго
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Д1аметра, какъ это теперь введено въ Англш ; при  

этом ъ , чТ»мъ дгаметръ болВе, тЬмъ бол1»е потребова-
I

лось бы  движ ущ ей силы.

Ж е л о б ч а т ы е  в а л к и .

В ъ нВкоторы хъ обогатительиы хъ заведеш яхъ Г ар 

ца уп отр ебл я ю тся  ж елобчаты е дробильны е валки, 

зам ен я ю п ц е часть ручной разбивки.

Р асп ол ож еш е ихъ точно такое ж е, какъ и гладкихъ  

валковъ, кромИ подъем наго колеса и грохота, кото

ры е не могутъ употребляться для болы пихъ кусковъ.

Ж елобчаты е валки могутъ только служить для рудъ  

съ мягкой п ор одой , иапримгВръ для рудъ исклю чи

тельно тяж елош патовы хъ рудника ВольФарта. Глав

ный недостатокъ этихъ валковъ состоишь въ ещ е ск о

р е й  ш ем ъ истираш и, и кром е того при  нихъ, уж е не 

такъ, какъ при ручной р азбор к е и разбивке, нельзя 

сортировать руду; поэтом у, они не введены на Г а р ц е  

въ о б щ ее  уп отр ебл еш е.

Р е з у л ь т а т ы .

Заклю чим ъ разсмотрВш е дробильны хъ валковъ н е 

сколькими прим ерам и, показы ваю щ им и какое коли

чество рудъ измельчается въ известн ое время, и по- 

кажемъ сравнительны е результаты , получаемы е при  

измельченш  въ валкахъ и въ толчеяхъ.

В ъ  Л аутен тал е, гдгВ руды зак лю чаю сь свинцовы й  

блескъ , цинковую  обм анку, м едны й колчеданъ, б е 

лый слоисты й извсстнякъ, сланцеватую  глину, не

больш ое количество кварца и сер о й  вакки, - сухой
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грохотъ, употребляем ы й при первомъ дробленш  р)'Дъ, 

происходящ и хъ  отъ  разбивки и разборк и , имЬетъ р е 

ш етки съ  отверст!ями въ ~  дю йм а.

Въ 1 0  часовую смену между валками легко про

ходить около 6 0 0  пудовъ.
г

Въ КлаусталЬ, въ толчее J \ f  1, при рудахъ, со

д е р ж а щ и е  менее цинковой обманки, но по твердо

сти сходныхъ съ Лаутентальскими, измельчается око

ло 6 0 0  пудовъ въ день, при той же величине от- 

веретш реш етки. Въ обогатительномъ заведеши руд

ника ВольФартъ, при рудахъ съ кварцевой и тяжело

шпатовой породами, получается почти такой же сред- 

1ЙЙ резулътатъ, т. е. почти 6 10 пудовъ въ 1 0  часовъ.

П ри обработке рудъ изъ жиль главной Ц еллер- 

Фельдской свиты не получается более 1 6 8 ,5  кубич. 

Фут. и валки переменяются по крайней м ер е одинъ
I

разъ въ две недели. Очевидно, для обработки тамо

шни хъ, весьма кварцеватыхъ рудъ и не следовало 

бы употреблять дробильныхъ валковъ. П ри второмъ 

валковомъ дробленш  ор еш н и к а, полученнаго при  

отсадке, можно пропустить большее количество рудъ, 

по меньшей м ер е  двойное, именно отъ 4 2 5 ,6  до 5 2 9 ,5  

кубич. Фуг. въ 1 0  часовъ времени.

О  п  ы  тп ъг.

Опыты, произведенные въ 1 8 5 5  году, въ толчей- 

номъ устройстве рудника Доротеи, близь Клаусталя, 

подъ управлешемъ Инженера Эи, показали сущ е

ственную пользу употребления дробильныхъ валковъ.
Горн. Ж у р и  Кн. XI I .  4 8 5 2 i  5  -
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Эти опыты имели целпо сравнить количества разно*- 

родныхъ продуктовъ, получаемыхъ при последова

тельных!» дроблешяхъ, употребляя:

1. Балки для двухъ первыхъ измельченш, и тол

чеи для двухъ последних!,;

2 . Толчеи для 4 последовательныхъ измельченш. 

Въ обоихъ случаяхъ обработывались, сколь возможно, 

одинаковыя количества рудъ изъ рудника Доротеи.

Руды такъ называемаго дробильнаго сорта, проис

ходя uji я отъ разбивки и разборки крупныхъ кусковь, 

имели величину отъ !-*- до 2  дюймовъ.

И зъ металлическихъ веществъ оне содержали одинъ 

только свинцовый блескъ, а породою имъ служили: 

кварцъ, известнякь, сланцеватая глина и серая вакка, 

твердость которыхъ была средняя.

Въ первый разъ руды эти дробились въ валкахъ, 

при реш етке съ отверст1ями въ дюйма, а во вто

рой (орЬшникъ отъ отсадки)— при решеточных!» ог- 

верстаяхъ въ дюйма. У бопе пески, полученные 

при обмывке, измельчались въ толчее при реш етке  

съ отверстаями въ —~  дюйма, и наконецъ самыя 

убопя вещества измельчались весьма тонко (durchs 

afterblech) при рЬшеточныхъ отверстаяхъ въ тж-  дюйма. 

П ри толчейной работе были Taniя же отверстая въ 

и г~  дюйма для трехъ первыхъ толчендй, и 

аФтерблехъ для после,дняго.

Для получешя более точныхъ результатов!», опре-
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делили также количество влажности въ рудахъ, надъ 

которыми производились опыты.

2 6 9 0  пудовъ 4  Фунта сырыхъ, рудъ содержали 

2 6 7 7  пудовъ 2 0  Фунтовъ сухихъ.

Количество работ ы  валковъ.

2 6 7 7  пудовъ 2 0  Фунтовъ дали при пуд. Фунт, 

второмъ д р о б л е н ш ......................................  1 ,0 0 0  1 6

Въ первое тонкое тол ч ете потомъ 

поступило . . ..............................................8 1 Ъ 4

Въ последнее толчение поступило . 1 7 6  1 2

Количество работ ы  толчеи.

2 6 7 7  пудовъ 2 0  Фунтовъ руды'дали 

при второмъ дробленш...............................  1,004, 2 8
• ГМ  *■

Въ тонкое толчеше поступило . . 7 2 9  —

Въ последнее толчеше поступило . 1 6 3  8

Подвергая продукты отъ различныхъ операцш про- 

бамъ на свинецъ и серебро, получены были слЬду- 

юице результаты:

П ри  валковожъ дробленш. Свинца, содер

ж ащ ая ся  въ 

С е р е б р а. продуктахъ. 

Фунт. зол. дол. пуд. Фунт.

1. Отъ перваго дроблешя 55  1 2  4 5 .>7524 2 4

2 . —-  в т о р а г о --------------  4 7 8  о I  8 1 8 8 6  55

5. —  перваго толчешя 5 1 2  6 3  4 0 5 2  7

4. —  п о сл ед н я я  толч. 1 8 7  24  5 1 0 0 8  2 7
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П ри из.ислыенги въ толгеяжъ.

1. Отъ перваго груба го Фун.зол.дол. 

т о л ч е н а я ..............................3 2  8 5  95

2 . Отъ вгораго груба го тол- 

ч е ш я .......................................5  1 6  5 5

3. Отъ перваго тонкаго 

т о л ч е ш я ................................ 1 4 7  2 2

4 . Отъ п о сл ед н я я  толч. 1 7 2  4 5

Следовательно выгода, относительно большаго со-

держашя металловъ въ получаемыхъ продуктахъ, на

ходится на сторон* валковъ.

Серебра —  — ------- 2  Фунта 1 2  зол. 9 2  доли.

Свинца —  — ------- 1 2 4 9 1  пудъ 1 Фунтъ.

Н о, съ другой стороны, валковое дроблеше по

требовало болВе времени:

Валковое измельчеше продолжалось 1 ,7 8 1  часъ. 

Измельчеше въ толчей 1 ,7 0 0  часовъ.

П о  соображен!и всВхъ результатовъ, преимущество 

отдано было дробильнымь валкамъ, и ихъ применя

ли для обработки веВхъ рудъ дробильнаго сорта, при 

всякой породе.

Н о не трудно опровергнуть это р-Вшеше и дока

зать, что нельзя сделать никакого заключешя ни въ 

пользу валковъ, ни въ пользу толчеи. Вопросъ о вал- 

кахъ былъ уже несколько лВтъ изучаемъ въ Англш  

п Бельгш, где дознано, что для рудъ, болВс или ме- 

нВе богатыхъ, съ породой, несодержащей кварца, и 

изъ которыхь хотятъ получить большое количество

5 5 4 0 9  15

2 5 6 5 5  17

2 9 4 2 8  2 8
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ореш ника и не много тонкихъ веществ ь, нужно упо

треблять валки коротк1е и съ большими Д1аметрами. 

П ри кварцеватыхъ же иородахъ и бЪдныхъ рудахъ, 

которыя нужно измельчить довольно тонко, призна

но лучшимъ и болВе выгоднымъ употреблять толчеи. 

П оэтому для различныхъ обогатительныхъ заведе- 

шй Гарца нужно бы определить (по составу породъ  

и способу распределения въ нихъ рудъ), въ какихъ 

изъ нихъ пригодно прим’Внеше валковъ, и въ какихъ
I

пригодно употреблеше толчейныхъ устройствъ.

Чтобы реш ить опытомъ: выгодны ли валки для 

известной руды, то руду эту нужно обработывагь въ 

двухъ обогатительныхъ заведешяхъ, изъ которыхъ бы 

въ одномъ находилась пара валковъ, а въ другомъ 

были только одне толчеи.

Опыты эти нужно продолжать довольно долго, на- 

прим'Връ съ годъ, и потомъ вывести общ ш  итогъ 

вебхъ издержекъ въ обоихъ заведешяхъ, и сравнить 

ихъ съ ценностно полученныхъ продуктовъ.

Тутъ, при дробленш и соответствующем!, толче- 

нш, не нужно употреблять, какъ при прежде опи- 

санныхъ опытахъ, реш ета одинаковыхъ размеровъ, 

но нужно каждое изъ двухъ устройствъ располагать 

наиудобн вйншмъ образомъ и сравнивать положитель

ные результаты, не обращ ая внимашя на промежу

точные продукты.

Т  о .1 г  в и .

Толчеи употребляются для последовательных!, из-

Ъ6Ъ



мельчешй рудь и ореш ника. При каждой онерацш  

стараются измельчеше „довесть до известной степени, 

и устранять вещества нзъ подъ пестовъ тотчасъ, какъ 

только оне получать размеры, меныше требуемыхъ. 

Этимъ епособомъ избегают!» или лучше сказать 

уменьшаюсь количество шламовъ, иричишиощихъ 

большую потерю при иосл1здующихъ операщяхъ.

Толчея имгВетъ обыкновенно три сгава, изъ кото- 

рыхъ каждый о Ъ иестахъ и назначенъ для отдель

ной протолчки. Такъ, напримВръ, въ обогатитель- 

ныхъ заведешяхъ, въ которыхъ нетъ дробильныхъ 

валковъ, первый ставъ назначенъ для грубаго измель- 

чешя, второй для средияго, атр егш д л я  тонкаго. Дно  

иерваго става горизонтально и реш етка имВетъ грудь; 

друпе ставы им1зютъ боковыя реш етки. Чертежъ V II  

фиг. 1 , % Ъ.

Разсмотримъ, въ последователыюмъ порядке, опе

рации, производимыя въ толчее, и покажемь зависи

мость более или менее соверш енная измельчешя 

веществъ отъ некоторыхъ элементов!,, какъ то: отъ 

р/Вса и подъема пестовъ, горизонтальная или наклон

н а я  положешя дна, расположения рВшегокь, отъ ве

личины ихъ отверетш, отъ разстояшя, проходимаго 

рудами отъ корытца до пестовъ, отъ разстояшя под- 

несгниковъ до стешь и отъ количества воды.

Мы не будемъ говорить объ измельчен in рудь, год

ных!» для плавки, иолучаемыхъ, какъ при разборке 

и разбивке кругшыхъ куековъ, такъ и при первыхъ



отсадкахъ: туть стараются только придать рудамь 

размВръ, при которомъ можно бы было брать ихъ 

на пробу, и при которомъ ои'Ь могли бы посту

пать въ металлургическую обработку; самое же ра- 

сположеше частей толчеи важно только для измель- 

чешя убогихъ веществъ.

Первое грубое толгеше (Erstes röschpochen).

У боп я  руды, получаемыя при разбивке крупныхъ 

кусковъ и рудничной мелочи, идугъ въ первое тол

ч е т е , которое должно произвесть наибольшое коли

чество ореш ника, годнаго для отсадки. П ри хоро- 

шемъ ход* операцш  нужно, чтобъ размеры о р еш 

ника, получаемая въ болыпомъ количестве, были та- 

Kie, чтобы при отсадке можно было отделить зна

чительное количество руды, годной для проплавки. 

Поэтому измельчен!е должно быть тъмъ тоньше, 

чВмъ руды бедн ее и ч-емъ свинцовый блескъ, раз- 

ct,янный по поводе, находится въ более раздВлен- 

номъ состоянш. При обработке рудъ дробильная  

сорта, разм еры орЪшника, д а ю щ а я  при отсадке ру

ду, годную для плавки, равняются отъ до — дю й

ма. Этогъ-то сортъ и нужно стараться получить въ 

наиболынемъ количестве. Опытъ показалъ, что для 

этой цели нужно увеличивать размеры рВшетокъ, 

именно: делать ихъ въ ~  и даже въ ~  дюйма. При  

отверст!яхъ въ — дюйма получается наибольшее ко

личество ореш ника, размВровъ отъ т ‘т  до дюйма, 

которые соответствуют^, руде у б о га я  сорта.



Расположение става представлено на черт. V II фиг. 

1, 2 , 3. Руды забрасываются лопатой въ корыто а> 

дно котораго наклонно, и которое получаешь отъ ку- 

лаковъ вала неправильные толчки; руды попада

ю сь подъ песты, катясь по слабо наклоненной сте

н е. Вода притекаетъ по л;елобу Ь и сливается по 

спуску, расположенному по всей длин* корыта.

Измельчениыя руды увлекаются водою чрезъ рЬ- 

шетку с, расположенную въ груди, на равне съ поч

вой, и проходягъ по наклонной плоскости </ въ от- 

мутивательный каналъ.

Размеры  главныхъ частей суть следующ!е:

Самые песты, сделанные изъ еловаго дерева, име

ю сь, при квадратномъ с е  чеши сторону въ 84- дю й- 

мовъ, а высота ихъ равна 1 4  Футамъ; подиестники 

им ею сь призматическую Форму. Новый подпестникъ 

весишь отъ 4  пуд. 1 0  Фунговъ до 4  пуд. 2 3  Фунт.; 

иестъ веситъ почти столько же* Дно состоитъ изъ 

двухъ чугунныхъ плитъ, толщиною, по крайней м е

р е , въ 3  дюйма; нижняя плита имеетъ 1 0  дюймовъ, 

а верхняя— 11 дюймов!» въ ширину, длина же ихъ 

равна 3 2  дюймамъ и составляет!, разстояше двухъ 

стоекъ, ограждающихъ ставь.

Разстояш е между пестами равняется только ~  дюй

ма, и они отстоять отъ сгоекъ почти на 2  дюйма. 

Грудь корыта вертикальна, сделана изъ дерева и до- 

стигаетъ высоты основан!я реш етки, чрезъ которую 

выходясь руды. Задняя стена наклонна; ширина ко
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рыта на высогЬ 18  дюймовъ надъ дномь, несколь

ко больше, чёмъ у дна: ширина эта равняется обык

новенно 1 4  дюймамъ вверху и 11  дюймамъ Внизу.

Реш етка представлена на черт. V II ф и г .  4 и Л; она 

состоитъ изъ двухъ чугунныхъ плитъ и параллель- 

ныхъ проволокъ, отстоящихъ одна отъ другой на 4- 

или — дюйма, и прикрепленныхъ къ груди корыта. 

Размеры  прямоугольнаго отверстая реш етки суть: 4  

дюйма въ ширину и 2 8  дюймовъ въ длину.

Расположение кулаковъ и пальцевъ означено на 

фиг. э. Валъ делаетъ отъ 1 4  до 1 8  оборотовъ въ 

минуту, и имееть Ъ кулака для каждаго песта. П одь-  

емъ пестовъ изменяется съ высотою подпестниковъ, 

и когда последш е довольно новы, то подъемъ рав

няется отъ 7  до 8  дюймовъ, и увеличивается, по м е

р е уменыиешя высоты подпестниковъ отъ истирашя; 

отсюда происходить приблизительная оценка произ

водимая дейстайя.

Количество руды, закидываемой за разъ въ коры

то, должно быть весьма незначительно, въ сравие- 

ши съ количествомъ воды; толщина слоя руды подъ 

пестами всегда очень мала, такъ что вода легко и 

скоро уноситъ къ реш етке измельчсиныя зерна, ве

личиною около 4- дюйма.

Действie става тогда только правильно, когда ко

личество притекающей воды не дозволяетъ зернамь, 

нолучившимъ при псрвомь ударе надлежащую величин 

ну, подвергнуться вторичному д е й с /т ю  пестовъ.



Количество воды не было однако жъ никогда опре

делено гочнымь образом«»: въ каждом«» обогатитель

ном!» заведешн оно определяется штейгеромъ, смо

тря по свойству рудъ и действии, произведенному на 

нихъ пестами.

Второе грубое толчете (Zweites röschpochen).

Расположеше става, при второй протолчке, точно 

такое же, какъ и при первой, только отверстая р е 

шетки равняются ~  дюйма, и количество воды, при

текающей въ корыто въ известное время, значитель

но меньше, й з ъ  этого сл едуетъ, что стоить лишь пере

менить решетку, чтобы одинъ и тотъ же ставъ могъ 

служить для второй и первой протолчекъ. Руды  

поступаюгщя во второе грубое тол ч ете , состоятъ пре

имущественно изъ зеренъ отъ первой отсадки и изъ 

рудъ убогаго сорта. Имъ стараются придать размеры  

отъ т*т  до Т3Т дюйма, и наибольшая часть зеренъ  

такой величины получается при толченш съ реш ет

кой, проволоки которой отстоять на ■§- дюйма.

Въ нВкоторыхъ обогатительных!» заведет яхт» обра- 

ботываются только одне очень бедныя руды, про

исшедший отъ разбивки большихъ кусковъ; какъ для 

этого сорта второе грубое тол ч ете, о которомъ мы 

говорили, не даетъ надлежащих!» результатов!», то ихъ 

подвергаютъ протолочке съ реш еткою , при отвер

ста яхъ въ -§- дюйма и при несколько отличномъ рас- 

положеши става.

Песты туп» уже не гакь тяжелы; длина ихъ рав-
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ш итси 14 а>мамь, а толщина —  7 дюймам ь; шири

на же подпестниковъ только 8 дюймов!.; они в!>- 

СЯТЪ ОТЪ О пуд. Ш  фунт. ДО Ъ иуд. '26 фу.Н’Г. И одъ- 

емт. пестовъ, когда они новы, равняется 8 дюйм.} чи

сло подъемовъ к аж да го песта въ минуту бываешь отъ 

4*2 до 5 4 . Подпестники отстоять другъ огъ друга на 

1 4 - Дюйма.

Дно корыта, делаемое всегда изъ двухъ чугунных!» 

плитъ, лежащихъ одна на другой, бываешь несколь

ко наклонно; разность высоты перваго и п осл едн я я  

пестовъ составляешь 1^ дюйма.

Корыто закрыто грудью и ограничено съ одной 

стороны одною изъ стоекъ, а съ другой— квадратною 

реш еткою , поставленною на растоянш 1 0  дюйм, отъ 

второй стойки. Ш ирина корыта, у дна, равняется 

10  дюйм., а вверху 1 о дюймамъ. Реш етка состоитъ 

изъ квадратной железной рамы, вделанной въ стен 

ки корыта и по которой протянуты иересБкаюння- 

ся подъ прямымъ угломъ жслезныя проволоки; от

верст! я для выхода рудъ пмеютъ сторону въ ~  дюй

ма, не принимая въ расчетъ ширины железныхъ  

проволокъ. Реш етка помещается въ самомъ высо

ком!» м есте дна, на разстоянш 8 дюймовъ отъ по- 

следняго песта, который называется блехштемпелемъ.

Малый пестъ, называемый эрцштемяелемъ, отсто

ит г» на 15 дюймовъ. Вода и руды доставляются въ 

это пространство: первая льется по деревянному же

лобу, а вторым забрасываются лопатою.
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В с л е д с т е  такого расположен!я, руды постепенно 

увлекаются водою подъ три песта и къ реш етке, 

чрезъ которую проходятъ достаточно тоншя зерна. 

О не идугъ въ каналъ, наклонно расположенный ме

жду реш еткой и стойкой, а оттуда— въ отмутиватель- 

ный ящнкъ.

Толщина слоя рудъ подъ пестами и время д е й 

ств! я послВднихъ гороздо больш е, чемъ при первомь 

расноложеши, съ реш еткою  въ груди, и увеличи

вается съ уменынешемъ количества ч притекающей  

воды. Ш тейгеръ долженъ соразмерять притокъ во

ды съ бедностою и составомъ рудъ, для того чтобы 

получить болЬе или м енее значительное количество 

ореш ника, величиною въ - 5Т дюйма. Зерна такого 

размера получаю тся, въ наибольшем!» количестве, 

при реш етке съ отверстоями въ дюйма.

Разстояш е п о сл ед н я я  песта (блехштемпеля) отъ 

реш етки имеетъ больш ое вл’гяше на количество шЛа- 

мовъ, получаемыхъ при толченш. Зерна, остановлен

ным реш еткой, не попадаютъ непосредственно подъ  

песты и, будучи довольно малы, могутъ легко увле

каться водою до тВхъ поръ, пока не пройдутъ чрезъ  

отверстое. ОднВ только очень крупныя зерна могутъ 

опять возвращаться подъ песты.

Впрочемъ, вышеозначенное разстояше въ 8 дюй- 

мовъ велико для того, чтобь наибольшая часть очень 

ьрупныхъ зеренъ не достигла реш етки, если только



штеигеръ управляешь надлежащимъ образомъ при- 

токомъ воды.

Первое топкое толгетс (Erstes feinpochen).

У бопй ореш никъ, полученный при осадке рудъ

(проголченныхъ во второй разъ) и при первой отсадке

мелкихъ зеренъ, снова измельчается въ особенномъ

ставе, устройство котораго сходно съ темъ, которое

мы только что описали. Эти сорты рудъ даютъ, при
*

новомъ измельчены, весьма незначительное количе

ство ореш ника, годнаго для отсадки; должно по воз

можности стараться получить его въ виде песчинокъ, 

величиною около т'— дюйма въ сторону. Съ этою  

цЬл1 ю, квадратиымъ отверстаямъ реш етки даюгъ раз

меры въ ~  дюйма ("').

Л ес гы имЬютъ при этомъ вышеозначенные раз

меры; первый -лесть отстоитъ отъ стойки на ! 4>утъ, 

а последней отстоитъ отъ решетки только на 6 дюй- 

мовъ. Дно корыта наклонено отъ перваго песта къ 

последнему на дюйма.

Количество воды здесь меньше, чемъ при втором*!» 

грубомъ толченш; но штейгеръ должень изменять 

ого, смотря по составу рудъ.

{') И з ъ  предъидущаго усматривается ,  что отверстаямт» 
р е ш е то къ ,  употребляем ы хъ при р азл и ч н ы х ъ  нротолч-  

ках ь, даютъ р а зм е р ы ,  почти вдвое больные противу о р е -  
пшикл, который х о тятъ  получить въ  пебольшомъ коли
честве .  Это отношеш'о размЬровъ отверетш  къ  величине  
ореш ника ,  повидимому, не завиеитъ  о т ъ  состава руд
ны х ъ  иородъ.
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Второе тонкое тоиге/ие (Zweites feinpoehen). 

Мел к in ор-Вшникъ, получаемый при первыхъ про- 

тол чкахъ, измельчается въ ставВ, устроенномъ по 

иредъидущему. П ри этой операцш  должно получить 

довольно тонкш песокъ; боковая реш етка, сделанная 

изъ латунныхъ проволокъ, им Ьетъ квадратны я отвер

стая въ —V дюйма въ сторону.

Подпестники вЬсятъ не бол'Ве Ъ пудовъ и 2  Фун- 

товъ; деревянные песть1 менВе тяжелы» Дно корыта 

наклонено отъ перваго песта къ последнему на Ъ~ 

дюйма. Разстояше стойки отъ эрцштемпеля равняет

ся лишъ 1 0  дюйм. Такое устройство и меньшее ко- 
*

личеетво употребляемой воды Д'Влаютъ д1}йств1е пе- 

стовъ более совершенным!» но за то увеличиваютъ 

количество получаемыхъ шламовъ. Для совершеннвй- 

шаго измельчешя, рТ.шетку поднимаютъ отъ 1-f до 

2  дюймовъ надъ диомъ корыта, и уменьшают!» при- 

токъ воды.

Эти два элемента очевидно находятся въ соотно- 

шенш; ч'Вмъ выше реш етка надъ дномъ корыта, т'Вмъ 

зерна должны быть тоньше для того, чтобы уносить

ся водою, если горизонтальная скорость ея остается

ПОСТОЯННОЮ. П ри обоИХЪ ТОНКИХ!» ТОЛЧСШЯХЪ. подъ-

емъ пеетовъ равняется отъ 6 до 7  дюймовъ; число
' *

подъемовъ въ минуту всегда одинаково для каждаго 

песта, именно отъ 4 2  до 54,

П оследнее толгеше,

Предъндущтя операцш  производятся въ лИтнее



время; зимою же въ толчеяхъ измельчаются, весьма 

тонко, одни пески, получаемые при л*тней работ*. 

Ставь устроивастся также, какъ и при поел*диемъ 

тонкомъ толченги: р*шетка помещается въ о или 4  

дюймахь надъ дномъ корыта, и им*етъ отверстоя въ 

~^  дюйма. Р*ш етка эта называется афтерблехольъ, 

а двумъ другими» им*ющимъ отверстоя въ т\ -  и -ггт  

дюйма придаютъ назван!я лш т т елъблеха  и эрцблеха .

При толчеяхъ употребляюсь весьма мало воды и 

хотя получаютъ большое количество шламовъ, одна

ко жъ все таки для веществъ, столь убогихъ, совер

шенное измельчеше бываетъ всегда необходимо. 

Для зимней протолчки пробовали употреблять Дру

гое устройство; дно делали горизоитальнымь, корыто 

ограждали съ 4  сторонъ и для выхода измельчен- 

ныхъ веществъ оставляли отверстое въ груди, на вы

сот* 14  дюймовъ ось дна.

П есокъ и вода доставлялись точно также, какъ въ 

став*, сдуж ащ ем ъ  для перваго грубаго толчен!я.

При этомъ устройств* и при упогребленш мала- 

го количества воды, получались чрезвычайно тонше 

шламы; для измельчен!я одного и того количества 

руды требовалось более времени, ч*мъ при наклон- 

номъ дн* корыта и при боковой рВш етк*, такт» 

что опять принуждены были обратиться къ прежне

му устройству.

Д ви ж ущ ая  сила.

Движителемъ пестовъ всегда бываетъ водяное ко-
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л eco, расположенное вверху; сила этого движителя 

равняется б  или 8 лошадииымъ еиламъ, если толь

ко оно не служить для привода въ д*йств 1е друra

ro устройства. Водяное колесо д*лаетъ отъ 15  до 

1 6  оборотовъ въ минуту и ось его передаетъ движе

т е  валу съ кулаками, посредствомъ двухъ одинако- 

вмхъ зубчатыхъ колесъ. Движитель въ б или 8 ло- 

шадиныхъ силъ вычисленъ лишъ приблизительно, 

потому что работа, при подъем* пестовъ, не дости

гаешь даже *5 лошадиныхъ силъ въ толче* о 5  ста- 

вахъ.

Р е з у л ь т а т ы .

Представимъ теперь несколько прим*ровъ, показы- 

вающихъ какое количество рудъ можетъ быть измель

чено въ различныхъ ставахъ въ известное время, и по

требный для этого объемъ воды.

Первое грубое толъете. П ри рудахъ, съ мягкой, 

тяжелошпатовой и известняковой породами, и когда 

р*шеточныя проволоки расположены на разстоянш  

~  дюйма, количество рудъ, которое можно измель

чать въ часъ, доходитъ до 7 1  пуд. 2 8  Фунт; но при 

расход* отъ 1 2  до 15 кубич. Футовъ воды въ мину

ту, оно не превышаешь 59  пуд. 5 0  Фунт. П ри ру

дахъ, съ кварцевою и с*ровакковою породами, коли

чество руды, измельчаемой въ часъ, не достигаешь и 

1\7 пудъ 5 2  Фунт.; потребный объемъ воды равняет

ся отъ 1 2  до 15 кубич. Футамъ.

Когда разстояше р*шеточныхъ проволокъ въ \



дюйма, то въ часть нельзя измельчить бол*е 35  пуд.

3 4  Фунт. —  4 5  пудовъ убогихъ рудъ; потребный же 

объемъ воды изменяется при этомъ, смотря по по

род*, отъ 1 0  до 1 2  кубическихъ Футовъ въ минуту.

Особенно произведенный опытъ далъ сл*дующ !е 

результаты для средняго измельчен!я убогаго о р еш 

ника отъ первой отсадки, на наклонномъ дн* коры

та, им'Вющаго боковую реш етку съ отверстиями въ 

дюйма: въ 9 сутокъ, работая днемъ и ночью, из

мельчено было 15Т5 куб. Футовъ ор*шника, или 2 5  

пуд. 2 5  Фунтовъ въ часъ; воды требовалось 7  кубич. 

футовъ въ минуту.

П ри тонкомъ толченш и боковой р*ш етк* съ от- 

верст!ями въ дюйма можно измельчать въ часъ

3 5  пудовъ 3 4  Фунта песковъ и тонкаго ореш ника, 

расходуя 5 куоич. Футовъ воды въ минуту.

Для зимней проголчки не расходуется бол*е 4  

кубич. Фут. воды въ минуту, измельчается же около 

2 5  пудовъ руды въ часъ.

Ч и с л о  р а б о ч и х  ъ.

Для производства работъ въ толчее о 3-хъ ставахъ 

нужно, по большей м *р*, два мастеровыхъ. Работа 

ихъ состоитъ въ забрасыванш рудъ лопатой въ над- 

лежащемъ количеств*, указанном!» штейгеромъ, въ 

отмутиванш песковъ и ор*шника, получаемыхъ при 

грубыхъ нротолчкахъ, и въ за бра с ь тан  in ихъ въ р азде

лительное р*шето.
Горн, Ж у р н .  К н .  XI I .  485%.  6
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РааЪтьлител ьньre приборы. ,

И зъ разд*лительныхъ устройствъ, пробованныхъ 

или введенныхъ въ употреблеше на Гарц*, мы раз- 

емотримъ только важн*йппе:

1) Систему грохотовъ, служащую для отмутивашя 

и разд*леш я, по величин*, рудннчнои мелочи.

2) Разделительный грохотъ для сортировашя про- 

дуктовъ, полученныхъ отъ послВдовательныхъ измель- 

ченш въ валкахъ и толчеяхъ.

о) Грохоты, предложенные въ разное время для 

зам*нешя обы кновенная разд*лительнаго грохота. 

Грохот ъ д л я  обработ кируднигпой лгелоги  (черт. V III. 

фиг. 4 , 5 , б , 7 , 8 , 9 и 10).

Устройство, служащее для отмутивашя и сортиро

вашя рудничной мелочи, состоитъ главн*йше изъ двухъ 

грохотовъ, расположенныхъ одинъ надъ другимъ и 

наклоненныхъ въ противны я стороны. П ередъ верх- 

нимъ грохотомъ находится рудоразборный столъ, на 

который падаютъ крупные куски; подъ грохотомъ 

сд*ланы отделен i я для npievia ор*шника различной 

величины; вода, потребная для отмутки, доставляется
ф

на большую часть поверхности верхняго грохота по 

неподвижному ящику А  (фиг. 4), дно котораго усеяно  

огверепями. Всрхшй грохотъ укр*пленъ на крВпкихъ 

стойкахъ, на некоторой высот* надъ поломъ Фабрики. 

Устройство его показано на черт. У III, фиг. 4, 5, 7  и 8 .

Главные размеры его суть елВдуюпце:

Общая длина . . . .  7  фут. 6 дюйм.



>Склонъ...........................................................4 дюйма на Футъ

[ Ш и р и н а ................................................. 19 дюйм.

) Общая г л у б и н а .....................................19 дюйм.
I Л . ■ V . . . 4 , - .. V . V ■ • . » , I «.

Онъ движется на горизонтальной оси а, между тВмъ 

I какъ другой конецъ его то поднимается, то опу- 

! скается гюсредствомъ цВпи &, прикр епленной къ си- 

ютемгВ рычаговъ, приводимых!» въ дв и ж ете водянымъ 

I колесомъ толчеи. ПослВ каждаго подъема на 6 или 

на 7  дюймовъ грохотъ падаетъ всею своею тяжестаю 

на крЬпкую горизонтальную перекладину. ВслгВдств1е 

такихъ ударовъ руды, заброшенны я въ верхнюю часть 

грохота, проходятъ чрезъ отверстая рВшетокъ, или же  

спускаются къ нижней его части.

Реш етки располагаются двумя параллельными ря

дами (фиг. 7).
I

Верхние р лдъ  ртыиетокъ.

Часть т п у на которую засыпается руда, совер

шенно ц-Вльная, отлита изъ чугуна и вделана въ 

боковыя стВнки; въ части пр  находятся 4 чугунныя 

рВшетки въ 1 6  дюймовъ въ сторону, расположенным 

последовательно одна выше другой.

Реш етки имею сь отверстая въ 1 дюймъ въ сто

рону; общ ш  склонъ ихъ соответствуешь склону гро

хота, между тВмъ какъ каждая реш етка наклонена 

несколько менее.

Нижняя часть р ^ т  также ц'Вльиая и отлита изъ 

чугуна; она служить для отвода изъ грохотовъ очень
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крупныхъ кусковъ, которые падаютъ на рудоразбн- 

вочный столь У, называемый тамъ К1аиЫг&ске9 

Н иж т й р я д ъ  ртыиетокъ.

Онъ нм'Ьетъ такое же расположеше, какъ и пер

вый, но заключает!» только три чугунныхъ решетки, 

квадратныя отверстая которыхъ имЪютъ лишь дюй

ма въ сторону. Очень крупный орВшникъ, непро- 

ходящ ш  чрезъ реш етки, падаетъ чрезъ огверстае о 

въ нижнее отд&леше. ОрВшникъ, прошедшей чрезъ 

дв1» системы р*шетокъ, скатывается по цельному дну 

ящика до отверстая ы и падаетъ на нижшй грохотъ.

Рудоразбивогный столь (ШаиЬизсЪе), ф и г .  4 . 

Рудора з б и во ч н ы й столъ Т  имВетъ прямоугольную  

Форму, горизонталенъ и отлитъ изъ чугуна; въ немъ 

находятся квадратныя отверстая въ 1 дюймъ въ сто

рону, такъ что при разбивкй, зерна, имеюнця мень

шее размъры и увлеченныя съ болВе крупными ку

сками, легко тутъ отделяются.

Я  и ж  н I й г р о х о т ъ .

Устройство его такое же, какъ и предъидущаго; 

онъ движется около горизонтальной оси а ', между 

т*мъ какъ нижнш конецъ его поднимается, чрезъ 

равные промежутки времени, посредствомъ цТ.пи Ъ* 

и свободно падаегъ, поел* каждаго подъема, на не

подвижную горизонтальную перекладину.

Главнейшие размеры его суть:

Общая длина . . 9 Футовъ.

Ш ирина . . . . 1 8  дюймов ь.
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Наклонъ дюйма на 1 «рут».
Высота подъема отъ 5 до 6 дюймовъ.

Реш етки здесь не ч у  гунны я , но делаются изъ 

; желбзныхъ или латуннычъ нроволокъ, перес-Вкаю- 

|щ ихся подъ нрямымъ угломъ, такъ что отверстая 

I ихъ почти прямоугольны.

Расположение верхняго ряда р'ешетокъ представ

лено на фиг. 9.

Верхняя часть с 4,  на котору ю падають руды изъ 

верхняго грохота, Д'Ьлаетея цельною и отливается изъ 

чугуна; отъ с[ до е идутъ квадратны я рВшетки изъ 

железной проволоки, съ отверстаями въ т ~  дюйма 

въ сторону; е [  есть цельная наклоненная плоскость, 

по-которой проходить очень крупный ор^шникъ на р е 

шетку д , съ отверстаями въ дюйма въ сторону.

ОрТ.ппшкъ, прош едшш  чрезъ решетку, выходить 

изъ грохота, чрезъ отверстае, въ отдилеше 5; орВш- 

никъ же более крупный скатывается по д А и па- 

даетъ въ передокъ грохота.
У1'* I * ■ • I ! * : * 9 <

Располож ение нижниосъ ртыиетокъ.

Три реш етки эТого ряда сделаны изъ латунныхъ 

проволонь, между которыми остаются квадратныя от

верстая въ —3\  дюйма въ сторону. П одъ каждой р е 

шеткой есть прямоугольное отверстае; веб три от

верстая открываются въ отделеше Н , дно котораго 

есть наклоненный каналъ, по которому проходятъ



мслг.ш иесокъ, шламы и вода на ш оссгерень, а но- 

томъ въ зумФЫ.

Зерна, не проходящая чрезъ эти неподвижны я р е 

шетки, выходятъ изъ грохота чрезъ отверстае I въ 

отд*леше Р.

Оба устройства действують безостановочно, д*лая, 

каждое, по 4 5 — 5 0  подъемов^ въ минуту; вода по

стоянно и равномирно доставляется на верхшй гро- 

хотъ въ вид* дождя; руда, сваленная на помостъ, 

расположенный надъвс*мъ устройствомъ, закидывается 

лопатой въ томъ вид*, въ какомъ она получается 

поел* отд*лешя крупныхъ кусковъ. Потомъ руда эта

отмутивается и сортируется по величин* на двухъ
.

грохотахъ; при этомъ получаются сл*дующхе про

дукты:

1. Крупные обломки, остакнщеся на рудоразбивоч- 

номъ стол*; они подвергаются вторичной разбивк* 

на сос*дней скамв*.

2 . Крупный ор*шникъ, величиною отъ * до 1 

дюйма.

3. Ор*шникъ, величиною отъ |  Д° т  Дюйма.

Ор*шникъ, величиною отъ до -Д.- дюйма.

5. Крупный песокъ, величиною отъ до т ~  
дюйма.

6. Мелкш песокъ и шламы, проходящее чрезъ 

отнерспя въ дюйма. Четыре нумера средней ве-
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личины, орЬшникъ н крупный песокъ годны для 

отсадки (*).
Д виж ущ ая сила.

Весьма трудно определить вычислешемъ силу,

нужную для привода грохотовъ въ движ ете; обык-♦ 4
новенно принимают!», что сила водянаго колеса 

должна быть въ 4— 5 лошадиныхъ силъ, для то

го, чтобъ привесть въ движ ете устройство предетав- 

ленныхъ размгВровъ. Въ нЬкоторыхъ обогатитсльныхъ 

заведешяхъ грохоты делаются двойные, т. е. въ нихъ , 

вместо одной ргВшетки находятся две; они требуютъ 

въ этомъ случае гораздо большей действующей си

лы, именно въ 6 лошадей.

П ромывалъная вода.

Количество воды, нужной для отмывки, значитель

но изменяется отъ более или менее глинистаго со

става рудъ; вообще требуется отъ 2  до ^4 кубичес. 

Футовъ въ минуту. Объемъ этотъ весьма незначите- 

ленъ; но должно припомнить, что Гарцевскгя руды 

обыкновенно не содержать глины, и что сланцы не 

образуютъ съ водою теста, какъ это бывает!» при 

рудахъ многихъ другихъ местностей. При породахъ 

же, чисто глинистыхь, промывочный грохотъ превра-

(*) Въ н'Ькоторыхъ обогатитсльныхъ заведешяхъ от- 
вepcтiя р-Ьшетокь имЬютъ размеры, мало разняшдеся ме
жду собою, 1, ^  дюйма. Отъ этого получается
гораздо большее число нумеровъ; раеположеше устрой
ства остается впрочемъ такое же.



тиле л бы въ отмутивательный, и следовательно, раз- 

дВлеше рудъ было бы несовершенно.

Количество руЪнигной желоги.

Количество рудничной мелочи, пропускаемой че- 

резъ грохотъ въ известное время, зависитъ отъ мно- 

гихъ обстоятельств’!»; составь рудъ, безъ сомнеш я, 

тутъ имВетъ влЬпие, но не въ такой степени, какъ 

опытность штейгера въ самомъ разделенш  и направ- 

денш работы. И  въ самомъ д ел е , очевидно, что чИмъ 

болВе забрасывается въ известное время руды, то 

отмутиваше и разделеш е ея будетъ темь несовер

ш еннее, чемъ толще слой вещества на реш еткахъ. 

Для хорошаго производства работъ нужно, чтобъ 

зерна находились долгое время на реш еткахъ, елв- 

довательно вся поверхность послВднихъ должна быть 

непременно занята ими. Услов1 е это редко выпол

няется, вслВдс'пне худаго надзора, а больш ею частою 

отъ того, что въ каждое обогатительное заведен ¡с до

ставляется очень много рудничной мелочи. Въ 1 0  ча- 

совъ пропускаюсь обыкновенно 2 2 4  куб. Фута руднич

ной мелочи; но количество это очень велико, такъ что 

разделеш е ореш ника не производится надлежащимъ 

образомъ.

Ч и с л о  р  а б о г  и х  ь.

Система грохотовь задолжаеть двухъ человекъ: одно

го для заброски руды, а другаго для выгребки продук

тов ь, годныхъ для отсадки. Вторичная рудоразбпв- 

ка производится 8 — 1 0  мальчиками.
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Н е в ы г о д ы .

Описанное нами устройство, служащее для отмыв

ки и раздВлешя, имВетъ несколько недостатковъ:

1. Оно требуетъ значительная количества действу

ющей силы, безполезно расходуемой на подъемъ самаго 

устройства, вВсъ котораго превышаетъ вВсъ забра

сываемой руды.

2 . Сила вертикальиыхъ толчковъ неодинакова во 

всВхъ его частяхъ, и они не производятъ надлежа

щего дейстоня; большое число зеренъ подскакиваетъ 

на рВшеткахъ, вместо того, чтобъ скользить по нимъ, 

падаетъ или на рудоразбивочный столъ, или на поч

ву заведешя, не проходя чрезъ реш етки, хотя разме

ры зеренъ меньше ихъ отверстой»

Ъ.  Сильные попеременные удары разруш аюсь 

прочность прибора; по крайней м ер е тогда, когда 

различныя части его не имею сь размеровъ, значи

тельно увеличивающих!» вВсъ.

Разделительные барабаны, употребляемые теперь 

для отмывки рудничной мелочи и для сортировашя ея 

по величине, хотя и занимаюсь въ большей части обо- 

гатительныхъ заведенш болыпе места, но не представ

ляюсь однако жъ ни одного изъ этихъ недостатков^

Намъ нВтъ надобности говорить объ обмывочныхъ 

барабанахъ, потому что Гарцевск1Я руды не глини

сты и не требую сь отмывки, и потому разсмотримъ 

только разделительные барабаны.

Разделительный барабань, сделанный изъ ж елез-
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ныхъ иродыравленныхъ листовъ, и имеющ ш  враща

тельное движение, производить ореш никъ пяти или 

шести различныхъ нумеровъ. Различие самыхъ круп- 

ныхъ зеренъ отъ самыхъ мелкнхъ въ каждомъ нуме

р е  бываетъ гораздо незначительнее, чемъ при иро- 

дуктахъ, сортируемыхъ грохотомъ; короче сказать, 

раздЬлеше производится гораздо лучше. Въ данное 

время можно обработать гораздо больш ее количество 

руды; наконецъ, требуется гораздо менЬе движущей 

силы. На Г арце не воспользовались такими преиму

ществами барабановъ, сравнительно съ грохотами; 

тамъ пробовали употреблять барабаны, но оставили 

ихъ и предпочли грохоты. Однако жъ опыты произ

водились при этомъ весьма неудовлетворительно, ба

рабаны употреблялись съ поверхностью, составленною 

изъ пересекающ ихся вкрестъ железныхъ проволокъ, 

и вращались съ такою скоростаю, что большая часть 

ореш ника приходила въ дв и ж ете. При такихъ усло- 

вхяхъ, барабанъ уже не могъ действовать хорош о. П ри  

надлежащемъ же производстве опытовъ, вероятно бы 

признали и на Г арце, какъ въ другихъ мЬстностяхъ, 

выгоды барабановъ противъ грохотовъ.

П риборъ3 уп от ребляем ы й въ Сентъ-Лндреасберггь.

Въ Сентъ-Андреасберге употребляется система про- 

мывочныхъ грохотовъ более сложная, нежели предъ- 

идущая, и требующая ещ е большей движущей си

лы. Система эта состоитъ изъ Ъ грохотовъ, располо

женных^ одинъ надъ другимъ:
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1. Ударный грохотъ, по**учающш толчки по го

ризонтальному паправлешю.
2 . Среднш грохотъ, устроенный какъ верхнш, опи

санный выше.

Ъ. Н ижнш  грохотъ.
1. Ударный грохотъ, на который забрасывается 

рудничная мелочь при приток* воды въ вид* дож 

дя, устроенъ какъ штосгердъ; поверхность его со- 

ставляетъ чугунная доска съ квадратными отверстоями 

въ 4  дюйма въ сторону.

2 . Среднш грохотъ, расположенный подобно верх

нему грохоту окрестностей Клаусгаля, получаетъ ор еш 

никъ и обломки, величиною бол ее нежели въ \  дюй

ма, которые уже не проходятъ чрезъ отверстгя удар- 

наго грохота. Чугунныя р'Вшетки им*ютъ квадрат- 

ныя отвсрстоя въ {  и {  дюйма. На верхнюю часть 

пускаютъ воду въ вид* дождя, для окончашя отмыв

ки и перенесены на нижнш грохотъ большей части 

тонкихъ веществъ, на которыя уже не действуетъ  

ударный грохотъ.

3. Н ижнш  грохотъ имВетъ решетки съ отверсто

ями въ т*т , у? т  дюйма и получаетъ орВшникъ 

менмшй ~  дюйма съ ударнаго грохота, и тонкгя ве

щества съ срсдняго.

Въ устройстве этомъ получается не менВе 8 ну

меровъ различныхъ продуктовъ:

1. Обломки, болы т е  дюйма и идущю въ раз

борку.
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5 . Крупный ореш никъ, величиною отъ {  до \  

дюйма.

л. Крупный ореш никъ, величиною ОТЪ I  до |  

дюйма.

4 . О реш никъ, величиною отъ ^ до дюйма.

5. ОрЬшникъ, величиною отъ |  до }  дюйма.

6. Ореш никъ, величиною отъ ^  до ̂  дюйма.

7 . Мелкш орТллникъ, величиною отъ до Г1Г 

дюйма.

8 . Ш ламы  и тонкш песокъ, меньпнй ~ т дюйма.

И зъ  нихъ, 6 нумеровъ годны для отсадки.

Устройство это даетъ хорош ¡е результаты, въ от-

ношенш отмывки и раздЬлешя по величин*, но оно 

сложно и требуетъ огромной движущей силы, боль

шая часть которой расходуется на приводъ въ дви

ж е т е  самыхъ грохотовъ, а не рудъ.

У стройства, с л у ж а щ ш  д л я р а з д ъ л е ш я рудъ и о р ь ш -

НИКА ПО ВЕЛИЧИНА.

Р аздели т ельн ы й  грохотъ.

Мы уже выше изложили начала механической об

работки рудъ, состоящей изъ п ос лЬ довател ь н ы хъ, бо

л ее  и более тонкихъ измельченш; причемъ каждый 

разъ отделяется ореш никъ, годный для отсадки, а 

въ дальнейпня измельчен!я поступаетъ лишь бедный  

орЬшникъ, полученный при отсадке.

Для того, чтобъ отсадка давала хоропне результа

ты, то есть, чтобы вещества разделялись па горизон

тальные слои въ уменьшающемся содер ж ан т, нсоб-

Г>86



587

ходим о, чтобы вс* зерна имели почти одинаковые 

размеры. Такъ какъ въ практике совершеннаго ра

венства почти нельзя произвесть, то его стараются 

достигнуть по возможности, разделяя измельчениыя 

вещества посредствомъ реш етокъ, отверстая которыхъ 

мало различаются между собою  (+).

Разсмотримъ въ носледовательномъ порядке раз- 

дВлеше рудъ (по величине), измельченныхъ, какъ въ 

дробильныхъ валкахъ, такъ и въ толчеяхъ.

П ри первомъ валковомъ дробленш, руды проходятъ 

чрезъ подвижны я реш етки, называемы я сухимъ грохо- 

томъ. Отверстия решетки имеютъ обыкновенно -§■ дю й

ма въ сторону. Наибольшая часть ореш ника, получае- 

маго при этомъ дробленш , имеетъ размеры, близвде къ 

дюйма, то есть вдвое меныше стороны отвсрСтш р е

шетокъ. Ореш никъ этотъ сопровождается какъ бо

л ее крупными зернами, такъ и более тонкими пе

сками и шламами. В се эти вещества, не будучи со-

(') Мы можемъ теперь заметить, что разделеш е по 
величин* помоиию разлпчныхъ реш етокъ, изъ которыхъ  
каждая останавливаетъ некоторое количество зеренъ, весь
ма несовершенно. Каждая решетка удобно задерживаетъ  
лишь зерна, размеры которыхъ превосходятъ по ве^мъ  

направлешямъ величину отверстш . Такое несовершенство 
сортировки затрудняетъ отсадочное разделен!'е, но недо- 
статокъ этотъ гораздо незначительнее, нежели онъ ка
жется съ перваго взгляда, вследств1е правила, прпнятаго 
на Гарце* производить обработку последовательными при

ближениями.
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вершенно сухи, нристаютъ о дне къ другимъ, такъ 

что ихъ непременно нулшо смочить, прежде поступ- 

лешя ихъ въ разделительный приборъ. Устройство 

для смачивашя служить также и для отделешя боль

шей части тонкихъ веществъ, словомъ, смачиваше и
• t j .

отмутиBanie измельченныхъ рудъ производится въ од

но время.

О m j u y m u e a n i e .

Обь операцш  производятся въ длинномъ ящ ик*, 

сообщ ающ емся посредствомъ иодземнаго канала съ 

шоссгереномъ и зумФами. Ящикъ этотъ, называемый 

дурхласомъ, имЬетъ 6 ф у т о в ъ  в ъ  длину, 1 4  дюйм, 

въ ширину и 1 2  дюймовъ въ глубину при Г О Л О В К Ь ,  

т. е. въ самомъ близкомь м есте къ плоскости, на 

которую засыпается руда; дно къ концу идетъ на

клонно; глубина не более 5 дюймовъ; вода пускает

ся чрезъ головку съ больш ею или меньшею быстро

тою, смотря но составу рудъ; обыкновенно 1 кубич. 

Фута бываешь здесь достаточно.

Мастеровой мало по малу спускаешь руды съ го

ловки въ дурхласъ, сильно перемешиваешь ихъ въ 

воде лопатой, подвигая къ головке, и выгребаешь 

весь крупный песокъ и орЬшникъ. Тонкш песокъ и 

шламм увлекаются водою на шоссгеренъ. ОрЬшникъ 

ж е и крупный песокъ кладутся на боковой помостъ 

и потомъ относятся въ разделительное устройство. 

В се руды, измельченный въ валкахъ, легко могутъ



проходить чрезъ дурхлась вышеописанных?» разме

ров?».

Р  а з д гь л  е н i  е*

При борт», служащей для раздел еш я и называющж- 

ся разделитель и ымъ грохогомъ, устроенъ также, какъ 

нижнш промывочный грохотъ, и мы считаемъ излиш- 

нимъ представлять его на чертежахъ, приложенныхь 

къ нашей статье. Главнейшие размеры его следу

ющее :

Общая длина ящика равняется 7  Фут.

Общая ширина -----------  18 дюймовъ.

г л у б и н а  — -------- 1 4 ----------------

Наклонь ящика, въ спокойномъ положенш его, 

равняется 4 дюймамъ на 1 Футъ. Подъемы достига

ю сь отъ 5 до 6 дюймовъ; число гюдъемовъ изм е

няется обыкновенно отъ 4 5  до 5 0  въ минуту. Р е 

шетки состоять изъ пересекающ ихся подъ прямьшъ 

угломъ жел езныхъ или латунныхъ проволокъ, и име- 

ютъ отверст!я отъ до тхт  дюйма.

Ящикъ имееть горизонтальное, дырчатое дно и 

расположен!» надъ верхними решетками; онъ достав

ляет?» много воды въ виде дождя на большую часть 

поверхности; количество притока ся равняется 1 ку- 

бич. футу въ минуту. Отмутенныя руды забрасыва

ются лопатой на верхъ решеток?» и разделяются на 

о различныхъ продукта (*).

(*) При обработке б о гаты х ъ  рудъ, огверст!ямъ рЬше- 
токъ сухаго грохота дают?» размеры вт» -  дюйма; тогда
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1. О реш никъ, болышй ™  дюйма, не могущш про, 

ходить чрезъ отверстая такихъ рпзмЬровъ и пад^ю- 

ющ ш  спереди разделительна го грохота.

2 . Мелкш ореш никъ величиною отъ тхт  до - \ -  

дюйма, получаемый въ ящикЬ, расположенномъ подъ 

нриборомъ.

3 . Тонкш песокъ и шламы, проходяпце чрезъ са- 

мыя мелктя отверстая реш етки; они увлекаются во

дою  въ подземный каналъ, соединяющ ш ся съ дур- 

хласомъ. Для разделешя рудъ, измельченныхъ дву

мя валками, т. е. для разделеш я 2 2 4 ,8  кубич. фут., 

ежедневно получаемыхъ въ продолженш 1 0  часовой 

работы, требуется два разделительныхъ грохота. П ри  

обработке обыкновенныхъ рудь, вышеозначенные 

продукты получаются обыкновенно въ следующсмъ  

количестве, расчитывая на 1 0 0  частей измельчен- 

ныхъ рудъ:

1 6 — 2 0  тонкаго песка и шламовъ, уноенмыхъ на 

шоссгеренъ;

2 0  —2 5  мелкаго ореш ника, величиною отъ т*т  до  

т (у Дюйма;

6 4 — 5 5  ореш ника, величиною отъ до |  дюйм.

Впрочемъ, числа эти изменяются, при разныхъ

разделительный грохотъ долженъ иметь решетки съ о т -  
верстаями въ ~  и ^  дюйма, и кроме означенны хъ  
продуктовъ, туть получается также ореш никъ, величиною  

въ § дюйма, оставнпйся на рЬшеткЬ съ  отверстаяма отъ 

3 до |  дюйма. Расцоложеш е прибора то же самое.
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условЁяхт», отт» состава рудныхъ породъ, состояшя 

валковъ и въ особенности отъ бдительности штей

гера. Это последнее обстоятельство въ особенности 

важно при разделите л ьномъ устройстве, которое 

действуетъ худо и руды забрасывается очень много.

Мы не будемъ здесь повторять сказанная нами 

при промывочномъ грохоте, именно, что хорошо  

управляемый разделительный барабанъ всегда лучше 

грохота.

Д  в и  ж  у  щ  а  л  с и  л  а.

Сила, требуемая для привода въ действ!е 2-хъ раз- 

делительныхъ грохотовъ, равняется двумъ лощади- 

нымъ силамъ.

ч  и  с л  о р а б о ч и х  Ъ.

Нуженъ одинъ мастеровой для заброски рудъ ло

патою въ два прибора, а другой для выгребки о р еш 

ника и доставки его къ отсадочнымъ решетамъ.

П ри второмъ валковомъ дроблении, отверстая р еш е-  

токъ грохота имеютъ размеры только въ т\ -  дюйма. 

Самыя операцш и употребляемы я устройства совер

шенно т е  же, какъ при отмутиванш, такъ и при раз-
ч • * ’ < * • *•••:»■.*• • •» 4 и *4 > ь ) *» '  »

деленш .

Продукты отъ разделительных?» грохотовъ суть:

1. Мелкш ореш никъ или крупный иесокт», вели

чиною отъ до дюйма.

2 . Тонкщ. песокъ и шламы.

Средняя п р оп ор ол  нхъ такая: 7>Т> тонкаго песка

и шламовъ; 6 6  крупного песка, годнаго для отсадки. 
Горн. Журн.  Кн.  XII .  1852.  7
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Количество воды и действующая сила почти те  

же самыя, какъ и въ предъидущемъ случае. Продукты  

отъ протолчекъ, при рЬшеткахъ съ отверстиями въ  

} и Т5Т дюйма, обработываются почти также, какъ 

и получаемые при валковомъ дробленш. Они отму- 

тиваются сначала въ длинномъ ящ ике или дурхла- 

се; зерна и ореш никъ, вынимаемые лопатой, забрасы

ваются въ разделительный приборъ, а песокъ и им а

мы уносятся на шоссгеренъ.

Реш етки разделительныхъ грохотовъ имеютъ квад- 

ратныя отверспя въ -§-» т? т т  и т т  Дюйма.
Число нродуктовъ зависитъ отъ нумера протолчки; 

при первомъ грубомъ тол чеши получаютъ:

1. Ореш никъ, б о л ь н п й ......................................... дюйма.

5. Орешникъ, величиною . отъ 4  Д° т  —  —

5. Мелкш ореш никъ, величиною отъ до т*т —  —

6. Тонкш  песокъ и Шламы.

П ри последующихъ протолчкахъ получается мень

ш ее количество крупнаго ореш ника.

Количество орешника различныхъ сортовъ, полу

чаемое при толчеиш, бываетъ почти то ж е самое, 

какъ и при дробленш; количество же шламовъ и 

тонкаго песку больш е, (въ смысле абсолютномъ, но 

не относительному т. е. если мы примемъ въ расчетъ 

большую бедность рудъ, подверженных!» толчешю).



П овыл уст ройст ва.

Обыкновенный разделительный грохотъ даеть всегда 

довольно несовершенное разделеш е, а потому стара

лись различнымъ образомъ изменять его, съ целью  

получить более удовлетворительный результатъ. П р о

бовали увеличивать число реш етокъ, для того чтобы 

получать большее число нумеровъ ореш ника, годнаго 

для отсадки, но не произвели однако же этимъ зна- 

чнтельнаго улучшешя; изъ всего этого справедливо 

заключили, что несовершенство разделеш я происхо

дить отъ самаго устройства прибора. Испытавъ и 

оставивъ разделительный барабань, изменили обыкно

венный грохотъ, сообщивъ равные вертикальные удары 

всемъ частямъ прибора. Новый грохотъ, названный 

Lütten-rátter, произвелъ несколько лучшее разделе- 

ше; представимъ сущность его устройства.

Г рохот ъ, полугаю щ ш  вертикальные т олгки. (Lütten- 

rátter. Черт. V III, фиг. 1 , 2 и  3).

Грохотъ этотъ главньйше состоитъ изъ деревянна- 

го, призматическаго венца А А ', BJV, въ которомъ 

укреплены А системы неподвилшыхъ реш етокъ а ,  

J3, У, наклоненныхъ къ горизонту; грохотъ дви

жется между двумя неподвижными стойками М М . 

П риборъ попеременно поднимается и опускается; 

подъемы, равные k  дюймамъ, производятся посред- 

ствомъ двухъ цепей 1, соединяющихся съ рычагомъ, 

приводимымъ въ движеше водянымъ колесомъ тол

чеи. Поднятое и опускаше прибора совершается при
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посредстве» вертикальных'!» назовъ, сделан и ыхъ ьъ 

двухъ стойкахъ М , фиг. Ъ. При каждомъ паденш  

прибора, основание его ВВ' ударяется отвесно о креп

ки! деревянный Фундамснтъ N1 ,̂ отчего равномерно 

сообщаются довольно сильные вертикальные толчки 

всемъ частямъ прибора; сверху этого грохота нахо

дятся ящикъ Р , имеющ ш  горизонтальное дверчатое 

дно, и служащш для доставлен!я на реш етки воды, 

ну;кной для разделения зеренъ.

Спереди реш етокъ устроено несколько наклонным» 

Плоскостей р,р,р, по которым ь спускается (въ соог» 

ветствующ’ш отделечпя) ореш никъ, оставшейся на 

рЬшеткахъ и выброшенный изъ прибора, вследствие 

вертикальных!» толчковъ и наклона реш етокъ.

Эти иаклонныя плоскости неподвижны и незави

симы отъ грохота.

Реш етки идутъ за раму въ виде чутунныхъ плитъ 

и покрываюсь иаклонныя плоскости на 4 дюйма.

Руды, выгребенныя изъ дурхласа, забрасываются 

лопатой въ неподвижную воронку Т , скатываются 

по дну ея и падаютъ въ коши I, составляюпця часть 

рамы грохота. Выемка, сделанная въ задней стенке  

кошен, не позволяешь последи и мъ ударяться, при 

вертикалыюмъ двнженш прибора, о неподвижную пло

скость в Б. Главные размеры суть слВдуюпуе: реш ет

ки имеютъ 2  фут. 9 дюйм, въ длину и 1 фут. 

дюйм, въ ширину; наклонъ ихъ равняется 8  дюй- 

мпмь на каждые Ъ Фута; растояше между ними рав-
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но 8  дюймам»; прямоугольны л о т в е р т я  имВюгъ ^  

н -Л, дюйма въ сторону. Три верхшя р1ппст- 

ки сдЬланы изъ жел Ьзной, а нижняя изъ латунной 

проволоки.

П риборъ поднимается обыкновенно на 4 дюйма; 

число подъемовъ нзмЬется отъ 45  до 5 0  въ минуту. 

Количество воды, притекающей въ ящикъ Р , не бы

ло ещ е вымЬрено; оно, по меньшей мТ»рЬ, равняется 

1 куб. футу въ минуту. П отребная движущая сила 

превосходить силу двухъ лошадей.

П ри употребленш такого грохота, въ толчеи А ?  Ъ 

Клаустальской долины, для раздт.лешя веществъ отъ 

перваго голчешя, при рЬшеточныхъ отверспяхъ въ 

~  дюйма, получаются елЬдующю продукты:

1. Куски, больнйе 4- дюйма, оставшиеся на пер

вой рЪшеткЬ;

2. ОрЪшиикъ, величиною отъ | д °  |  дюйма, остав- 

шшся на второй р1ннеткЪ;

о. ОрЁшникъ, величиною отъ -§- до дюйма, 

оставшейся на третьей рТ.шеткВ;

4 . Крупный песокъ, величиною отъ Т3Т до т ~  дю й

ма, оставшшся на четвертой рЬшеткЪ;

5. Тонкш песокъ и шламм, прошедшее чрсзъ всТ» 

рЬшетки и попавнпе в м ё с т *  съ водою въ подзем

ный каналъ X , по которому они проходятъ на шос- 

сгерень, равно какь и гонк1 я вещества, притекающая 

изъ огмутивательнаго ящика.

Сравнение четырехъ нумеровъ орьшннкп, год н ая
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для отсадки и получаемая на этомъ грохот В, съ со

ответствующими продуктами разделительная грохо

та, показало весьма значительное улучшеше въ раз- 

деленш; но выгода, относительно отсадки, была ма

ла, или, но крайней м ер е, не вознаграждала несовер

шенства прибора, который требуетъ более движущей 

силы и потому легче подвергается поломкамъ отъ 

гообщаемыхъ ему ударовъ.

Ш  т о с с р е т п т е р ъ .

Г. Эй, прежнш  Управляющш механическою обра

боткою рудъ на Гарц*, пробовалъ употреблять устрой

ство, отличное отъ разделительная грохота, и кото

рое, по своему сходству съ штоссгердомъ, называется 

ш тоссъ- или шлагреттеромъ.

Устройство это состоитъ изъ 4-хъсйстемъ решетокъ, 

висящихъ на наклонныхъ ц&пяхъ; реш етки отклоня

ются по горизонтальному направленно на равныя раз- 

стоя ш я и опять приходятъ, отъ своей тяжести, въ 

прежнее положеше, ударяясь о неподвижным стойки.

Полученные при этомъ результаты не были ве

роятно удовлетворительны, потому что устройство 

оставлено.

Отсадочные приборы  (Setzmaschine).

Огсадочныя устройства имеютъ въ настоящее вре

мя большую важность въ заведешяхъ механической 

обработки, а потому должны быть разсмотрЬны съ  

большимъ тщашемъ, На ГарцЬ теперь употребляются 

три различные ихъ рода:



1. Отсадочное устройство съ подвижной реш ет

кой, въ которомъ вода находится въ покое.

2 . Отсадочное устройство съ неподвижной реш ет

кой; вода надавливается подъ решетку действ1емъ бо

к ов ая  порш ня.

*3. Отсадочное устройство съ неподвижной р еш ет

кой; вода приводится въ движеше посредствомъ пор

шня, находящ аяся подъ реш еткой въ томъ же чане.

Разсмотримъ эти три системы, особенно две п о 

следняя, дакнщя наилучние результаты.

Отсадочный приборъ съ подвижной ргыиет кой .

(Черт. I X , ф и г. 11).
■

Самый старинный отсадочный приборъ есть не-
, £

большое реш ето, дтаметромъ въ 16  дюймовъ и дви

жимое въ чане ручною силою. Оно требуетъ боль

ш ой силы движителя и было заменено сначала р е-  

шетомъ, имеющимъ д1амстръ въ 2 4  дюйма и дви- 

жимымъ въ чане (наполненномъ водою) силою чело

века, при посредстве системы рычаговъ; потомъ р е-  

шетомъ, дiaмeтpoмъ въ 4 0  дюймовъ, действующимъ 

посредствомъ водянаго колеса; и наконецъ, въ насто

ящее время, устройсгвомъ съ неподвижной реш еткой.

Р еш ето, дтаметромъ въ 4 0  дюймовъ, осталось ещ е 

въ некоторыхъ заведешяхъ; боковой видъ его пред- 

ставленъ на черт. IX , фиг. 11 .

А. Цилиндрически! чанъ съ водою, входящш на 

1 Футъ въ почву заведешя; дгаметръ е я  равняется 

4 Футамъ и 2  дюймамъ; общая высота Ъ Фута. Ц и -
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лнндрическое реш ето, двигающееся въ эгомь чан!», 

имееть д^аметръ въ 4 0  дюймовъ, высоту въ 1 Футъ.

B. Воронка, въ которую засыпается орЪшннкъ для 

отсадки; орЬшникъ падаетъ на реш етку при от

крытой въ известное время задвижки Ь.
*

C. Вертикальный стержень, поддерживаю щш р е 

шетку, посрсдствомъ четырехъ железныхъ ручекъ, изъ 

которыхъ каждая имйетъ видъ четверти круга.

В. Балансиръ, движу щшся на горизонтальной оси 

с!, и получающш движеше отъ вала съ кулаками Б'. 

К ром е этого способа передачи движешя, на Гарце  

есть ещ е и другие, по мы представили самый про-
остой ИЗЪ ВСЁХЪ.

V-, у I' * ■ > ..ОТ'*-? I ¡'Г! ГЛ;--'7: »41'
Г. Способъ соединен!я стержня реш етки съ ба

ла нсирбмъ.

Н. Вертикальный стержень, соединяющейся съ ба- 

лансиромъ и движущейся въ пазу, сдЬланномъ въ 

чурбане Н . Стержень этотъ служитъ для направлен!я 

движешя, и также для поднятая реш етки выше го

ризонта воды въ чане; для этого рабочш берется за 

костылекъ 1 и конецъ стержня ставитъ на верхнюю  

поверхность чурбана. Работа эта облегчается обыкно

венно цривешивашемъ груза къ оконечности балан

сира, у В '.

Грузъ долженъ уравновешивать только часть веса 

реш етки и руды, Для того> чтобъ йзлишекь послед- 
ияго могъ всегда произвесть довольно быстрое опт-
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ск ате решетки въ воду, когда кулаки перестанут!» 

уклонять вннзъ конецъ балансира.

Высота подъема реш етки зависишь отъ величины 

орешника и обыкновенно не превосходить 1~  дюй- 

мовъ. Число подъемовъ всегда очень значительно, и 

изменяется отъ 1 5 0  до 2 2 0  въ минуту. Разделеш е 

руды на слои, по убывающему содержаш ю, происхо

дить здесь отъ поперем енная действ! я воды на зер

на; причемъ каждое отдельное дьйствге, само но се

б е , слабо и незначительно. Въ этомъ-то отношенш  

и состоитъ существенное отлщйе отсадочнаго устрой

ства, съ подвижной реш еткой, отъ устройства съ  

боковымъ и нижнимъ поршнями, въ которыхъ при 

каждомъ вдавливанш воды стараются произвесть на

ибольшее действие. Эти последшя устройства хоро

ши не по совершенству действ!я, но по краткости 

времени, и поэтому предпочитаются отсадочному при

бору съ подвижной реш еткой, особенно при обра

ботке к рупная ореш ника.

Д  в и ж  у  щ а я  с и л а .

Мы не можемъ показать силу, потребную для при

вода въ дв и ж ете реш ега, но намъ кажется доволь

но вероятным!»,1 что для каждой реш етки нужно не 

менее половины лошадиной силы; обыкновенно, дви

ж е т е  передается реш етке отъ водянаго колеса.

Ч и с л о  р  а б о г  и х  ?».

Вт, некотормхъ обогатительнмхъ заведешяхъ каж-

?)У9
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дал р*шетка поручается особому мастеровому; но, по  

настоящему, одинъ человЬкъ можетъ присматривать 

за двумя решетками.

Работа очень проста: рабочШ засыпаешь на р е

шетку руду, находящуюся въ воронк*, такъ чтобы 

ор*шникъ занималъ на р*ш етк* слой вышиною отъ  

4  до 6  дюймовъ; 6  дюймовъ— для мелкэго и 4 дюй

ма— для крупнаго ореш ника. Потомъ онъ приводить 

р*ш етку въ движ ете, и она движется свободно отъ  

4  до 8  минутъ, смотря по свойствамъ рудъ; поел* 

этого онъ поднимаетъ р'Ьшетку, и когда вода вытс- 

четъ, то онъ выгребаетъ гребкомъ известный слой 

убогой руды, называемой Ь е^егг, потомъ второй слой 

(аЬЬйЬе) руды, не столь бЬдной, росЬегг. Толщина та- 

кихъ слоевъ определяется мастеровому штейгеромъ, 

по изсл'Ьдоваши состава рудъ.

ДалЬе, рабочш опять засыпаешь на р'Ьшетку ко

личество руды, равное тому, которое онъ сгребъ, и 

приводить р'Ьшетку въ дви ж ете; поел* изв'Ьстнаго 

числа такихъ операцш , опред*ляемаго штейгеромъ, 

мастеровой сгребаетъ, поел* слоя руды толчейнаго 

сорта, новый бол*е богатый слой (всЬигегг); нако- 

нець, по нстечеши бол*е или менЬе продолжитель- 

наго времени, онъ можетъ вынуть посл*днш слой, 

непосредственно соприкасающШся съ р*шеткою; слой 

этотъ содержитъ руду, годную для плавки, яШАегг.

К ром* этихъ продуктовъ, при отсадк* получают

ся также тонктя вещества, которыя проходятъ чрезъ
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решетку, или же поднимаются водою выше реш етки, 

если она двигается въ вод*; эти тонгля вещества дол

жны быть подвержены отмутивашю.

Количество ореш ника, которое можно отсадить на 

р еш ете, зависитъ отъ более или менее богатаго со-  

держаш я руды, величины зеренъ, а главнейше отъ 

совершенства, котораго стараются достигнуть въ раз- 

деленш  ея на сорты: убопй, толчейный, дробильный 

и штуфный. Мелкш ореш никъ лучше крупнаго при- 

годенъ для такого способа отсадки, и потому его мо- 

жетъ быть обработано въ известное время большее 

количество. Нисколько опытовъ, при которыхъ рабо- 

4ie производили отсадку со всемъ тщашемъ, пока

зали, что на 4-хъ рЬшетахъ можно обработать въ 

1 2  часовъ 6 0 1 0  пудовъ мелкаго ореш ника, и при 

этомъ получить, въ довольно раздЬленномъ состоянш, 

сорты рудъ: убогш , толчейный, дробильный и штуф

ный.

П ри прежнихъ, рукодействующихъ устройствахъ, 

можно было обработывать не более четверти этого 

количества.

Отсадочные приборы съ неподвиж ными р еш ет к а м и .

Отсадочныя устройства съ неподвижными реш ет

ками (hydraulische setzmachine) разделяются на н е

сколько родовъ:

1. Ординарныя реш ета, съ боковымъ поршнемъ;

2 . Двойныя реш ета, съ боковымъ поршнемъ для 

двухъ решетокъ;
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?>. Р еш ета съ ннзовымъ поршнемъ.

Х отя устройство реш етъ- съ боковымъ поршнемъ, 

какъ ординарныхъ, такъ и двойныхъ, и вполне изве

стно, однако же мы представимъ на черт. IX , фиг. 

7 , 8 , 9 и 1 0 , два двойныхъ р еш ета съ общимъ пор

шнемъ. Фигуры эти показываютъ въ то же время 

устройство ординарныхъ реш етъ, потому что различ1е 

между ннми состоитъ лишъ въ томъ, что при нихъ 

н'ётъ задвижки, служащей для уничтожешя сообщ е- 

ш я поршневаго чана съ рудоотсадочнымъ, и что для 

каждой реш етки имеется отдельный порш ень.

ОрЪинарныл ртыиета.

Ординарныя ргЬшета состоять изъ двухъ деревян- 

ныхъ, призматическнхъ, лежащихъ одкнъ на другомъ, 

ящиковъ и сообщ ающ ихся чрезъ прямоугольное от

верстие <*>, сделанное въ нижней части общ ей стен

ки. Въ одномъ изъ ящиковъ двигается цельный де

ревянный поршень; въ другомъ же находится р е 

шетка, на которую засыпается руда, предназначен

ная къ отсадке. П орш ень приводится въ попере

менное д в и ж ете водянымъ колесомъ, при посред

стве балансира и системы рычаговъ, или же вала съ  

кулаками.

Д в и ж ете поршня должно быть такое, чтобъ во

да, прош едшая чрезъ решетку во время его онуска- 

шя, увлекла механически весь ореш никъ, и чтобы 

восход; д е т е  поршня началось не ранее того времени, 

когда ореш никъ успеетъ осесть.



Д'1ж ст 1Йе поршня въ этомъ случаи двойное; ирт* 

быстромъ опускан’ш его, вода поднимаешь на наи

большую высоту самый легкш и убопй ореш никъ, 

«а при медленномъ восхожденш поршня, зерна посте

пенно оседаютъ, располагаясь по относительному в!> 

су, такъ что на иг я желе й ш 1 я изъ нихъ достигаюсь дна
9

: скорее. Если подъемъ поршня очень быстръ, ил ну 

лучше сказать, начинается очень рано, то зерна увле- 

I каются внизъ къ реш етке и не располагаются уж© 

! по относительному весу.

Для хорошего хода операцш нужно, чтобы зерна 

! имели одинаковую Форму и одинаковый объемъ, дабы 

, действге воды зависело лишь отъ плотности и содер- 

жашя рудъ. Такъ какъ невозможно получить зерна 

одинаковая вида и одинаковой величины, то поэто

му и разделен ге зеренъ, по ихъ содержание, произ

водится весьма медленно и только приблизительно. 

Мы не будемъ более говорить о различных?» теорети

ческих?» услов1ях?>, который теперь совершенно изве

стны; въ практике же он!» приводятся къ такимъ за- 

ключешямь:

Отсадке подвергать должно лишь зерна одинако

вой величины.

Силу действия воды увеличивать съ увеличивашемъ 

объема и тяжести зеренъ.

П ри всех?» этих?» услов!Яхъ можно надеяться до

стигнуть лишь только приблизительная разделен!».
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Р  а  з  м  ть р  ы.

Н и ж н ее горизонтальное с е ч е т е  ящ ика надъ р е 

ш етк ою  нредставляетъ  квадратъ въ 2  Фута въ сто

рону; р еш ет к а  п ом ещ ается  на гл уби н е 1 0  дю йм овъ  

и на вы соте % Футовъ отъ  дна. Д л я  крупнаго о р е ш 

ника р еш ет к а  д ел а ется  чугунная съ  отверстоями въ 

4  дю й м а. П р и  о б р а б о т к е  мелкаго ор еш н и к а , р еш ет 

ку д ел а ю тъ  изъ  ж ел езн ы хъ  проволокъ, р асп ол ож ен ' 

ны хъ параллельно; она поддерж и вается  рам ой и д е 

ревянными перекладинами, обш иты м и толсты ми ж е 

л езн ы м и  листами; проволоки располож ен ы  м еж ду со 

б о ю  на разстоянш  т ’т  дю йм а, для ор еш н и к а  въ ~  

дю йм а, и на разстоянш  дю йм а для ор еш н и к а  въ 

дю йм а.

Размеры ящика, заключающего поршень, или на- 

соснаго става, довольно различны. Пробовали прибо

ры, въ которыхъ сечеш е става и поверхность реш ет

ки имели отношеше 1, | ,  4? и приборы эти д ей 

ствовали почти одинаково; впрочемъ, работа ведется 

кажется лучше, по крайней мЬрЬ при крупномъ 

ореш нике, тогда, когда сечеш е насоснаго става рав

няется площади реш етки.

М ежду стенками ц1>льнаго деревяннаго поршня и 

стенками ящика оставляютъ промежутокъ почти въ 

у дюйма. Пространство это совершенно достаточно 

для того, чтобы вода, налитая въ насосный ставъ 

сверху, могла пройти подъ поршень.

Отверстое, посрсдствомъ котораго сообщаются два
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ящ ика, дел ается  во всю  ш ирину стЬ иы ; высота 

его  зависишь отъ  величины ор еш н и к а  и изм ен яется  

:оть  5 до 8  дю ймовъ. Б ол ь ш ее или м еньш ее разстояш е  

г его  отъ  леж ащ ей  надъ нимъ р еш ет к и  и м еетъ  значи

т е л ь н о е  вл1яш е на дей ств 1е, производим ое в одою  на 

| руду. К огда отверстое находится у самаго дна, то ч а-  

| сто дей ст в 1с воды на часть руды , прилеж ащ ую  къ о т -  

I верстою, бываешь почти ничтож но, и, напротнвъ то-  

| го, очень сильно на противополож ную  сторону, такъ  

что одна часть руды  вовсе не поднимается водою , 

а другая, отъ сильнаго поднятой, не мож етъ дать п р а-  

вильнаго раздЬ леш я зерен ъ . Т акое дей ст в 1е зависитъ  

отъ  того, что вода переходиш ь изъ  насоснаго става 

въ другой  ящ икъ косвенно, и притом ъ съ  н ек о т о 

р о ю  бы стротою , отраж ается  отъ дна и ударяется  въ  

р еш етк у , со  стороны , противуполол;ной отверстою. 

Т акое косвенное движ еш е воды, весьма вредное для  

отсадки, въ особен н ости  зам еч ается  въ такихъ при-  

борахъ , гд е  поверхность п ор ш н я  м ен ее  площ ади  р е 

ш етки, потому что тутъ , для произведентя того ж е  

действ1я на руду, долж но придавать п ор ш н ю  боль

ш ую  скорость.

К огда отверстое находится на ср ед и н е  высоты, м еж 

ду дном ъ и р е ш ет к о ю , то вода выходишь почти го

ризонтально и на все части р еш етк и  производится  

одинаковое дей ств 1е; потому что скорость движ еш я  

п ор ш н я тутъ сор азм ер я ю тъ  съ противудействю м ъ  

руды , такъ что горизонтальная струя, идущ ая изъ



насоснаго става, достигаешь стены , п рот иву пол о лаю и 

отверстою, не отражаясь отъ нея, Разсуждеш я эти 

убеж даю тъ, какъ трудно хорошо управлять движени

ем» поршня: нужно, чтобы поршень спускался со ско- 

ростою больш ею или меньшею, смотря по величин^ 

ореш ника, толщ ине слоя на реш етке, весу и сле

довательно по содержаш ю и составу породе; нужно, 

чтобы вода поднимала надлежащимъ образомъ всю 

руду, не имея очень большой скорости, при которой, 

сильно ударяясь о стенку ящика, она можетъ отра

зиться косвенно къ решеткЬ и действовать не оди

наково. Нужно также, чтобы положеше отверсто я со

ответствовало его размерамъ, засыпи рудъ и скоро

сти движешя порш ня.
я а*у кав 1 : »так;  ̂ ■. и  ю
Одинъ только продолжительный опытъ можетъ по

казать наивыгоднейшее располол^еше приборовъ; по- 

тому-то устройства, въ которым» вода действует!» 

одинаково на все части реш етки, ещ е весьма мало

численны. Мы сейчасъ представимъ размеры, им ею 

щееся въ обогатительномъ заведенш рудника Воль-
* ' ’ ■' * * . - . 4 1  # , * • «

Фарта, въ которомъ находятся лучине приборы съ 

боковымъ поршнемъ.

Дно насоснаго става всегда горизонтально; дно ж е  

ящика наклонено къ отверстою, назначенному для 

выгребки тонкихъ всществъ, прошедшихъ чрез?» р е 

шетки. П одобное отверстое, для той же цели, сд е 

лано въ стен е насоснаго става. Оба отверст! я за пи.
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раются наружными деревянными дверцами, движу

щимися въ вертикальныхъ пазахъ.
Н аконецъ, для опоражнивания прибора, чтобы  

при этомъ не терять всей воды, наполняющей чанъ, 

на высот* реш етки и внизу им*ется меньшее отвер

стое, также запираемое деревянной дверцей, движу

щ ейся въ двухъ пазахъ.

Руды, предназначенный къ отсадк*, содержатся въ 

боковой воронк*, располагаемой обыкновенно надъ 

насоснымъ ставомъ, и могутъ, при поднятой задвиж

ки, прямо ссыпаться на р*шетку.

Передача движешя.

Передача движешя отъ водянаго колеса порш ню  

производится, или посредствомъ вала съ кулаками, 

действующими на конецъ балансира, или помопцю  

бол*е или мен*е, слолшой системы рычаговъ.

Очевидно, всего лучше для этого служить валъ, 

скорость вращешя котораго находится въ изв*стномъ  

отношеши со скоростою водянаго колеса, и который 

дЬиствуетъ тремя кулаками на конецъ балансира; рас- 

поло;кеше посл*дняго, для прибора съ подвижной р е 

шеткой, представлено на фиг. 1 1 , черт. IX . И зли- 

шекъ в*са балансира, на сторон* поршня, надавли- 

ваетъ другой конецъ его къ кулакамъ, которые пере

даю сь двнжеше, какъ при подъем*, такъ и при 

опусканш порш ня. Преимущество это весьма важно, 

потому что кулаки широки и могутъ быть сделаны

изъ дерева, а сл*д. легко могутъ быть изменяемы и
Горн. Журн. Кн. X I I . 4852.  8



переменяемы. Ш тейгеръ управляешь прибором т, весьма 

просто.

Съ другой стороны, чВмъ излишекъ веса балан

сира со стороны порш ня и путево да более, тВмъ съ 

больш ею скоростою стремится вода выходить при 

опусканш порш ня, если только Форма кулаковъ поз

воляешь это. Выгодно располагать балансиръ, пор

шневой стержень и путеводъ такимъ образомъ, чтобы

излишекъ веса былъ незначителенъ, и следователь-
*

но, чтобы не было очень быстраго движешя; штей

геръ, изменяя этотъ весь ирибавлешемъ более или 

менее тяжелаго груза, находишь иаконецъ ощупью  

тотъ, который наиболее соответствуешь каждому сор

ту Р У Д Ь1 О -
ИзмВнеше числа поднятой поршня въ минуту ма

ло зависитъ отъ состава рудъ; число это всегда го

ра.’, до меньше, чВмъ при приборахъ съ подвижными 

решетками: мы приведет, потомъ числа, наиболее 

соответствую т!я различнымъ сортамъ орешника и 

представимъ высоты подъема порш ня.

Р а б о т а .

Когда реш етка наполнена уже рудою на высоту

(*) Въ Бельпи дали поршшо несколько отличное уст
ройство; тамъ поршень свободно восходитъ въ насосномъ 
(таве, не будучи иоднимаемъ своимъ запятникомь. Та- 
кимъ образомъ устраняютъ втягиваше, которое часто об
наруживается при нехорошемъ управленш движешемъ ба
лансира.
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«
отъ 5 до 8  дюймовъ, смотря но составу ореш ника 

и большей тяжести иородъ, —  мастеровой нускаетъ 

воду въ насосный ставъ и приводить въ движеше 

поршень; притокъ воды ош> останавливаешь тогда, 

когда она покростъ всю руду. Действге прибора про

должается отъ’ 5 до 1 0  минутъ, поел* чего рабочий 

поднимаетъ путеводъ, а след, и поршень, для того, 

чтобъ кулаки вала не действовали более на балан- 

сиръ. Вследствие этого, некоторое количество воды 

переходить изъ чана въ насосный ставъ, и если при- 

боръ устроенъ хорош о, то вода въ чанЬ должна по

низиться до решетки; если же вода все ещ е при этомъ 

покрываешь руду, то рабочш  можетъ опорожнить 

чанъ отъ воды, открывая на несколько минутъ от

верстое, находящееся въ уровне реш етки. Потомъ  

онъ сгребаетъ одинъ или два слоя, толщина кото- 

рыхъ определена ему штейгеромъ: это самая бедная  

руда, обыкновенно такъ называемаго убогаго и тол- 

чейнаго сортовъ (*); когда обработывасмая руда бо

гата, то рабочш прямо мол4етъ снять слой дробиль

ной руды, но слой зтотъ берется обыкновенно после 

5 или б такихъ ударовъ поршня, при которыхъ сни

мается только верхшй слой толчеи наго и убогаго сор-

Г) При отсадкк продуктозъ промывомпаго грохота, верх- 
шй слой состоитъ изъ пустой породы, такъ что рабочЬ* 
долженъ каждый разъ сгребать его; второй слой состо
я ть  изъ убогой и толчейной рудъ, а иногда и изъ дро- 
бильнаго и штуФнаго сортовъ.
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товъ. П оел* этого, новое количество ореш ника, почти 

равное убранному, забрасывается на решетку,, при- 

боръ приводится въ действие и т. д. Богатый ор еш -  

никъ, годный для отсадки, сгребается лишъ по вре- 

менамъ, когда онъ образуешь на реш етке слой, тол

щиною около 2  дюймовъ; рабочш долженъ старать

ся оставлять тонкш слой его для прикрытая реш ет-
* •

ки. Одного рабочаго достаточно для двухъ приборовъ, 

изъ которыхъ одинъ останавливается тогда, когда дру

гой действуетъ.

Сила, нужная для привода въ действ’ю 4-хъ прибо

ровъ, равняется одной лошадиной силе.

Количество ореш ника, которое можно отсадить на 

одномъ приборе въ день, весьма изменяется, смотря 

по составу рудъ, величине ихъ, и въ особенности оно 

зависитъ отъ степени совершенства, которую жела- 

ютъ достигнуть при раздележ  и на сорты: убогш , 

толчейный, дробильный и штуФный.

Н а осьми п р ибор ахъ  мож но обработать весь орЬ ш - 

никъ, пол учаю щ ш ся при отмутиванш , р аздел ен ш  и 

измельченш  въ т ол ч ее  2 9 5  кубич. Футовъ рудничной  

мелочи; такъ напрнм. въ обогатительном ъ заведеш и  

Ъ К лаустальской долины , гд е  и м еется  одинъ гро- 

хотъ  для отмывки и р а зд ел еш я , одна толчея о о-хъ  

ставахъ, 4  р еш ет а  для обработки продуктов?» п р о -  

мывочнаго грохота, и 4 р еш ет а  для толчейнаго о р е ш 

ника, въ каждый день, при десятичасовой р а б о т е , 

мояш о обработать 2 9 5  кубич. Футовъ рудничной ме-
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.ючи. Количество воды, требующееся для отсадки, 

не было ещ е вымерено: приблизительно его мояшо 

положить равнымъ 3 5 0  кубич. Футамъ въ день для 

4-хъ рТ>шетъ.

Д вой н ы л ртъшетки. (Черт. IX  фиг. 7 , 8 , 9 и 10j.

Предъидуцця разсуждешя относятся также и къ 

двойньшъ р'Ьшетамъ, такъ что мы ограничимся толь

ко показашемъ ихъ общаго устройства.

Два реш ета А, А имЬютъ oбщ iй поршень В , пло

щадь котораго всегда равняется поверхности каж

дой реш етки. Поршневой стержень проходигъ чрезъ 

ящикъ с, с, имЬющш горизонтальное дно, на кото

рое забрасывается орЬшникъ для отсадки, и оттуда 

ссыпается гребкомъ на реш етки чрезъ два отверст!я, 

сделанным въ обращенных?» къ нимъ стенкахъ.

Сообщение насоснаго става съ чанами открывается 

и закрывается, по усмотреш ю, посредством?» двухъ 

дерсвянныхъ дверецъ d, с!', вертикально движущихся 

въ пазахъ помощ’по рычаговъ f, f'*, оси вращешя по- 

следнихъ,е, укреплены въстойкахъ, поддерживающихъ  

верхнш ящикъ. Отверстая m, m,  ю служатъ для вы

гребки тонкихъ веществъ, осЬвшихъ на дно чановъ; 

отверстая же п,п назначены для выхода воды изъ 

чановъ до горизонта решетокъ, такъ чтобы рабочш  

могъ вынуть ореш никъ.

Вода притекаетъ въ насосный ставь по желобу t,t? 

расположение котораго зависитъ отъ устройства раз- 

личныхъ заведен!й.
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Оба прибора действукжгъ попеременно, точно так

же, какъ ординарные. Выгоды употреблешя одного 

поршня при двухъ р'Ьшеткахъ суть: продолжитель

ность дви ж ет  я поршня и дешевизна устройства, а 

невыгода состоитъ въ нисколько болыпемъ расход* 

воды. И  въ самомъ д ел е , рабочш долженъ запереть 

отверстое, служащее для сообщ еш я насоснаго става 

съ однимъ изъ чановъ прежде, чемъ другой прш - 

детъ въ действте, такъ что первый чанъ остается 

ещ е полнымъ воды, между т*мъ как# рабочш дол

женъ отворить отверстое п  для п он и ж ет  я уровня 

воды ниже реш етки, чтобъ иметь возможность вы- 

гресть различные слои ореш ника. Въ ординарныхъ 

приборахъ надлежащее п он и ж ете горизонта воды 

производятъ такимъ поднятосмъ порш ня, при кото- 

ромъ баланеиръ выводится изъ подъ действхя кула- 

ковъ вала.

П азы , сдужащге для движения дверецъ, представ

ляюсь другое неудобство, именно то, что тонкая ве

щества, собирающаяся на дн е, препятствуютъ плот

ному ихъ запирашю; вещества эти потомъ трудно 

вынуть, и недостатокъ этотъ въ особенности сильно 

ощущается, когда отверсто я находятся на горизонте 

дна чановъ.

Теперь мы представимъ устройство частей црнбо- 

ровъ, служащихъ для отсадки различцыхъ сортовъ 

ореш ника.

1. Реш ета, употребляемым для отсадки самаго круп-
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I к в
наго ор еш н и к а , п о л у ч а ем а я  при отмутнваиш  и р аз

д е л е  нш  рудничной мелочи.

В ы сота вер ти к ал ьн ая  движ еш я порш н и равняет

ся 5 дю йм ами; число подъем овъ въ минуту и зм е

няется отъ  4 5  до  5 0 .

Т олщ ина слоя руды  на р е ш ет к е  равняется 5 дю й -  

мамъ.

Отверстое, сл уж ащ ее для сообщ ения пасоснаго става 

съ  р еш ет к о й , леж итъ  на 5 дю йм овъ ни ж е р еш етк и ;  

высота отверсто я — 7  дю йм овъ, следовательно ииж ш й  

край его отстои тъ  отъ  дна на 8  дю йм овъ.

2 . Р е ш е т а , употребляем ы я для отсадки ор еш н и к а , % 

п р о и с х о д я щ а я  отъ в а л к о в а я  и т о л ч е й н а я  измель- 

чеш я.

Вы сота подъем а п ор ш н я  отъ 5 д о  4 дю йм овъ.

Ч и сл о  подъем овъ въ минуту отъ 4 5  д о  5 0 .

Т ол щ и н а слоя руды на р е ш е т к е  отъ  6  до  8  д ю й 

мовъ.

В ы сота отверстия надъ р еш етк ой  отъ 6  до  5 д ю й 

мовъ.

Р а зсто я ш е отверст ¡я отъ р еш ет к и  отъ 5 до  ,6 

дю йм овъ.

Р азстоя ш е отверстоя отъ дна д о  9  дю йм овъ.

И ервы я числа н р едъ и дущ и хъ  размВровъ относятся  

кь ор еш н и к у  величиною  въ |  Дюйма, а вторыя къ  

ореш н и к у величиною въ дю йм а.

Д л я  т о н к а я  песка, п о л у ч а ем а я  при плангсрдной
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р а б о т е , высоту р еш ет к и  м ож но изм енить въ 8  д ю й 

мовъ, а вы соту подъем а п ор ш н я  въ 2  или о дю йм а.

Ртыиетпа съ низовыжъ порилиемъ. (Ч ер т . I X ,  фиг. 1 ,

2 ,  3 ,  4 ,  5 и 6 .)

Р е ш е т а  съ  боковы ми пор ш н ям и заслуживают!»  

п р е д п о ч т е т е  противу подвш кны хъ р е ш ет ъ , когда раз

м ер ы  ихъ в п ол н е соответствую ть составу рудъ; но  

часто случается, что д е й с т е  воды бы ваетъ неоди 

наково въ различны хъ частяхъ р еш ет о к ъ  и , при н е-  

бдительности ш тейгера, р е ш е т а  дей ствую тъ  худо. Т огда  

рабоч1е вы нимаю тъ орЬ ш ник ъ , весьма несоверш енн о  

раздел ен н ы й  на сорты , и в се  преим ущ ества устрой

ства пр и бор овъ  съ  неподвиж ны м и реш еткам и тутъ

у ж е  утрачиваю тся.
* ' .

Д л я  устранения этого недостатка и зависимости хо 

р о ш а я  хода отсадки отъ н едея тел ьн ости  рабоч и хъ  и 

на д с м от р щ и к о въ, начали устраивать п ор ш ен ь  подъ  

каж дой р еш ет к о й . П р и  восхож денш  п ор ш н я, вода  

подним ается вертикально и действуеш ь правильно на « 

руду; дей ств !е  это  зависить лиш ь отъ [высоты подъ 

ема и скорости  дв и ж еш я  п ор ш н я , которы я о п р е д е 

ляю тся  И ня«енеромъ.

П р и б о р ъ , снабж ен ны й низовымъ п ор ш н ем ъ , м ож 

но употреблять или съ  боковы мъ ящ иком ъ, въ ко- 

тором ъ вода поднимается при опусканш  п ор ш н я  и 

п он и ж ается  при его восхож ден’ш; или ж е , напротивъ, 

б езъ  боковаго ящ ика, такт» что п р и бор ъ  состоитъ
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тогда нзъ  одного ящ ика, за к л ю ч а ю щ а я , какъ р е 

ш етку, такъ и порш ень.

П ер в о е  устройство легко понять, п о м ещ а я  въ вы

ш е описанны хъ п р ибор ахъ  пор ш ен ь подъ  р еш етк и , 

а не въ боковой ящ икъ.

П о т о м у  разсм отримъ только второе устройство  

(черт. I X , фиг. 1, 2 ,  5 ,  4 , 5 и 6 ).

У стройство ящ ика довольно сложно: онъ  им еетъ  

надъ р еш ет к ой  двойны я стен к и  съ 4 -х ъ  сторонъ , 

такъ что отъ этого образуется  второй подвиж ной  

ящ и к ъ , п ом ещ ен н ы й  на р е ш е т к е  и ограничиваю щ ш  

пространство, которое м ож етъ быт^ занято рудою ; 

для двухъ противуполож ны хъ стен о к ъ  пром еж утокъ  

м еж ду двумя ящ икам и равняется только 1 дю йм у; 

для двухъ ж е другихъ  2  дю йм ам ъ. Внутренних ящ икъ  

и м еетъ , на этихъ двухъ п осл едн и хъ  стенк ахъ  IV, от

верстая гцп, длиною  въ 2  дю йм а, а ш и р и н ою  въ 4  

дю йм а, п о м е щ е н и и  я вы ш е того уровня, до  кото

р а я  м ож етъ достигнуть вода.

Ч ан ъ  или насосны й ставъ им еетъ  н и ж е р еш етк и  

д в е  цел ьн ы я нротивуполож ны я стенки N (фиг. 2 )  и 

д в е  другхя двойны я М  (фиг. I), м еж ду которыми  

остаю тся пром еж утки или каналы въ 1 дю йм ъ, от- 

кры ваю гщ еея въ р ,р , ниж е самаго низкаго полож сш я  

п ор ш н я  и продолж аю щ хеся кверху до  р ' ,р \

Ф иг. 1 и Ь1  показы ваю сь какимъ обр азом ъ  р е 

ш етка поддерж ивается главны мъ ящ икомъ.

Р еш ет к а  эта состоять изъ деревянной рамы (фиг.



I 5), обш итоЙ  толстымъ листовы мъ желЬзомъ; къ ней  

п р и к р еп лен ы  параллельны » проволоки, поддерж и вае

мый трем а деревянны м и перекладинам и, такж е о б 

лож енны м и ж елезн ы м и  листами.

П о р ш ен ь  дел ается  изъ  дерева и н м еетъ  п о  ср ед и 

н е  квадратное отверстое въ 4  дю й м а въ сторону; от

верстое это закры вается деревянны м ъ клаш ш омъ, ко

торы й им Ьегъ 4 желЬзны хъ путевода, движ ущ ихся по  

вертикальны мъ иазамъ, сделанн ы м ъ въ стЬнкахъ от

версто я.

Т ол щ и на п ор ш н я около Г) дю йм овъ; р азетоя ш е его  

стен ок ъ  отъ  стен ок ъ  ящ ика бы ваетъ отъ  у  до  ^  

дю йм а.

П р ом еж уток ъ  этотъ достаточенъ для того , чтобы  

тонк 1 я вещ ества, и р ош сдп й я  чр езъ  р еш ет к у , могли  

прой ти  подъ  порш ень.

П о р ш ен ь  поддерж ивается  ж ел езн о й  дуж к ой  

соеди н я ю щ ей ся  съ  золотником ъ Ь.; о б е  ветви дуж к и  

п р оходятъ  чрезъ  пром еж утокъ м еж ду двумя ящ иками  

къ р е ш е т к е , не соприкасаясь съ  рудами.

Б алансиръ А ,А  и путеводъ 11 представлякпъ  такое  

ж е устройство, какъ въ п р и б о р е  съ  подвиж ной р е 

ш еткой . Движение м ож етъ передаваться балансиру  

различны ми способам и; самый простой сгю собъ все 

ещ е соетоитъ  въ ун отр ебл еш и  вала съ кулаками, д е й 

ствую щ им и на кон ецъ  балансира при восхож ден щ  к 

опусканш  п ор ш н я . Д л я  этого н уж н о, чтобы  сумма 

вЬеовъ путевода II , п орш н я и соответствую щ ей ча-
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сти баланс'ирг», была несколько б о л ее  веса другой  

части балансира. И злиш екъ  веса  дол ж ен ъ  быть доволь

но незначнтеленъ , потом у что онъ  сл уж и ть  только для  

п о с т о я н н а я  наж им аш я балансира къ кулакамъ, Фор

м ою  которы хъ оп р едел я ется  двнж еш е.

Отверстие а , закры ваемое на время дейстоня при

б о р а  клиномъ, или дверцам и, двигаю щ имися въ вер- 

тикальны хъ пазахъ , служ ить для выгребки тонкихъ  

вещ ествъ , собравш ихся на д н е  чана.

Отверстое х ,  находящ ееся  подъ самой р е ш ет к о й , 

назначено для выпуска воды, когда нуж н о вы гребать  

различны е слои о р еш н и к а .

Отверстое ос,< о т п и р а ем о е  и запираем ое рычагомъ  

1), служ ить для доставки воды въ чанъ; оно со о б 

щ ается съ ж елобом ъ  у .

Р уды , предназначенны я для отсадки, в б р а с ы в а 

ю тся  въ воронку.

Т ол щ и на слоя  руды на р е ш е т к е , высота подъем а  

п ор ш н я  и число рычаговъ и зм ен я ю тся  съ  величиною  

ор еш н и к а  точно такж е, какъ въ п р и б о р е  съ. бок о-  

вымь пор ш н ем ъ  (* ), О дна только работа требуетъ  

н ек оторы хъ  объ ясн ен ш .

(*) При обработке ореш ника, величиною въ £ дюйма, 

толщина слоя руды на р еш етк е  равняется лишь 5  дю й -  

мамъ, высота подъема поршня 3 дюймамъ; при ореш нике  

же, величиною въ дюйма, числа эти обращаются въ 5  

дюймовъ и въ 2 \  дюйма, а при п еск е— въ 6 дюймовъ и 

въ дюйма. Число подъемовъ поршня бы ваетъ всегда

отъ  45 до 50 въ минуту.%> »
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П о р ш ен ь  дол ж ен ъ  подним аться довольно скоро, 

чтобы  орЪ ш никъ легко уносился вверхъ водою ; 

опускание ж е его  долж но бы ть довольно м едленно, 

чтобъ  ор1>шникъ осЬдалъ сам ъ с о б о ю , независи

мо отъ  д в и ж еш я , сообщ аем аго  водЪ пор ш н ем ъ . 

Т акъ какъ подъ  п орш н ем ъ м ож етъ  образоваться  п у

стое пространство, то для прои зведеш я движ еш я ну

ж но, чтобы  воздухъ м огъ входить въ нияш ю ю  часть  

чана.

Н ар уж н ы й  воздухъ входитъ ч р езъ  отверстгя р ',р '  

и боковы е каналы р ,р . В о д а , находящ аяся  п одъ  

п ор ш н ем ъ , остается  почти н еп одв и ж н ою , а н аход я 

щ аяся  сверху подним ается и дьйствуетъ на руду; весь

ма незначительное количество воды стекаетъ п одъ  

п ор ш ен ь , унося тош ия вещ ества, чр езъ  весьма ма

лы й пром еж утокъ  м еж ду  станками п ор ш н я  и чана. 

О тсю да видно, что балансиръ, при  восходящ ем ъ  дви- 

ж ен ш , подним аетъ лиш ь воду, н аходящ ую ся  надъ  

п ор ш н ем ъ , и  руду.

В о  время оп уск аш я, воздухъ, в ош едш ш  п од ъ  п о р 

ш ень, подним аетъ  клапанъ и располагается надъ во

д о ю  п одъ  рТлпеткой. П р и  сл'Ьдующемъ п о д ъ ем е, воз

духъ этотъ  надавливается на руду и вы ходитъ сбоку  

чрезъ  отверст!я п, п.

П р и  такихъ дви ж еш яхъ  воздуха, не нуж енъ  двой

ной стол бъ  воды , п о п ер ем ен н о  дв и ж ущ ш ся , но за

то устройство прибора нисколько сл о ж н ее .

П р и бор ы  съ низовы ми порш ням и и м ею т ь боль-
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I ш ое  преим ущ ество п р едъ  п р ед ы д у щ и м и , относитель- 

I н о  однообраз1я действ1Я воды на всё части р е ш е т 

ки, требу я почти такую ж е дви ж ущ ую  силу и ручную  

работу и расходуя м еньш ее количество воды , въ  

сравненш  съ  приборам и, снабж енны м и боковы ми п ор

ш ням и.

В ъ  н ек оторы хъ  обогатительны хъ, заведеш яхъ двой- 

ны я р еш ет а  были п еределан ы  въ приборы  съ  ни- 

зовы мъ п ор ш н ем ъ , а п р еж н ш  насосны й ’ставь п р е-  

вращ енъ при этом ъ въ преемникъ воды . Р еш ет а  тутъ  

двйствую тъ п оп ер ем ен н о , и каждый пор ш ен ь п ри

водить въ д в и ж е т е  стол бъ  воды , подним аю щ ш ся и 

пониж аю щ ейся въ преяш ем ъ насосномъ став е, смо

тря  по том у, восходить или опускается порш ень въ 

ч ан е. Р е ш е т а  эти действую тъ х о р о ш о , но требую тъ  

несколько больш ей движ ущ ей силы, въ сравненш  съ  

т ем и , въ которы хъ д а в л е т е  воздуха заменяеш ь бок о

вой столбъ воды. Это легко понять, потом у что п о р 

ш ень, поднимаясь бы стро, долж енъ  привесть за  со

б ою  въ д в и ж е т е  всю  воду, содер ж ащ ую ся  въ чан е  

и въ боковомъ я щ и к е, а равно и верхш й слой во

ды и руду, находящ ееся на р е ш е т к е , м еж ду т ем ь  

какъ,„ въ воздуш ны хъ п р ибор ахъ  пор ш ен ь дол ж ен ъ  

производить лиш ь одно п осл едн ее  действее.

В ы го д ы  п орш н евы хь от садогн ы хъ  прибор овъ.

П р и  сравненш  трехъ  отсадочны хъ приборовъ съ  

п одви ж ною  р е ш ет к о ю , боковыми и низовыми п ор -
I

ш ням и, нельзя найти очень болы иаго разлш пя, от



носительно дей ств ую щ ей  силы , ручной работы , и даж е  

количества руды , р аздел яем ой  въ известное время. 

П орш невы я р еш ет а  и м ею сь  бoл ьш iя  преимущ ества  

нредъ  приборам и съ подвиж ны ми реш еткам и, въ б о 

л ее  соверш енном ъ разделе нш , особен н о при обр аботк е  

крупнаго ор еш н и к а (*). П р и б о р ы  съ низовыми п ор ш 

нями представляю сь самые удовлетворительны е резуль

таты , относительно однообразгя действ!я воды, хор о

ш а я  разделения ор еш н и к а  и относительной незави

симости о с ь  присмотра р а б о ч а я  и ш тейгера за раз

личны ми частями устройства.

К ор оче сказать, преим ущ ество прибора съ  бок о-  

вымъ, а въ особенности низовы мъ порш н ем ъ , состо-  

итъ въ больш ей  доставке штуФнаго сорта и о р е ш 

ника д р о б и л ь н а я  сорта, изъ  одного и того ж е коли

чества руды . Выгоды эти такъ очевидны , что не тр е-  

бую тъ численны хъ подтверждений.

П р и б о р ы , елуж ащ ге д л я  р а зд гь л е т я  и  п р о м ы в к и  пе-

сковъ и ш лалю вь.

Т акъ какъ пески и ш ламы прои сходятъ  изъ  н е -  

сколькихъ различны хъ устройствъ и огъ  рудъ р аз- 

личнаго богатства, то поэтом у весьма важно сохра

нять для тонкихъ вещ ествъ такое ж е р аздел е  т е ,  какъ 

и для ор еш н и к а; т. е . обработы вать отдельн о, хотя  

на однихъ и т ех ъ  ;ке п р нбор ахъ , вещ ества, получен-

О  Про отсадке товкаго ореш ника, или же крупнаго 

песка, приборы съ подвижными решетками даютъ до

вольно хороппе результаты.

420
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ны я изъ рудъ  б о л ее  или менВе богаты хъ, и такн;е 

вещ ества б'Ьдныя, даю и ц я  всегда при пром ы вке б о -  

л'Ве значительную , относительную  п отер ю  металлов?.. 

И  такъ, на различны е ш оссгерены  поступают?» пес

ки и ш ламы изъ:

1 . Дробильных?» валков?., дурхласа и раздел и те ль

на го грохота.

2 . Т олчейиы хъ станов?., измельчаю щ их?, богаты й  

орТ.шникъ и богаты я руды.

л. Толчейных?» становъ, тонко изм ельчаю щ ихъ уб о -  

гш  орВ ш иикъ и у б о и я  РУДЫ.

4 . П ром ы вочны хъ грохотовъ, обработы ваю щ их?. 

рудничную  мелочь.

Эти четы ре рода п р и бор овъ  находятся въ заведенш  

рудника ВольФартъ, которое мы опи ш ем ъ  далЪе и 

в?, котором ъ обогащ аю тся  вей сорты  рудъ.

Разделение ш лам овъ на различны е сорты  не такъ  

важно; поэтом у в?» вы ш е упомянутомъ заведенш  на

ходятся только двЪ системы лабиринтовъ: одн а— для  

ш ламовъ рудъ, несколько богаты хъ, а другая для  

ш ламовъ рудъ, весьма убоги хъ . К аж дая  система со 

единяется  съ  отдельн ьш ъ  рядом ъ  зумФОвъ. Ш л ам ы  

ж е, получаем ы е въ различных?» приборахъ  при п р о 

мы вке, проводятся въ лабиринтъ или въ зумФЫ, см о

тря п о  ихъ богатству и тонкости.

О  т  м у  т  и  в а н  г е.

М ы  начнемъ с?» р азем отр еш я  ш осегереновъ  или 

отмутиватсльны хь ящиков?.. Ц ь л ь  отмутиваш я со-



ш

стоитъ  въ раздел ен  in песковъ на два сорта и въ от-  

мывкВ ш ламовъ; она не достигается, даж е приблизи

тельно. О тъ ш ламовъ о т д е л я ю сь  только пески, но  

эти послг6дш е всегда удер ж и ваю сь  бол ьш ое количе

ство первы хъ , которы е сильно затрудн яю сь дальней

ш ую  промы вку.

I l l  о с с г е р е н ъ .
Отмутивательный п р и бор ъ  состоитъ  изъ двухъ ча

стей , назы ваю щ ихся ш оссгереном ъ и унтерш оссгере- 

номъ; на первомъ получается песокъ несколько круп

ны й, на второмъ ж е  тонкш .

Ш о сс г ер ен ъ  имЪетъ сл1}дую 1щ е  р азм ер ы :

О бщ ая  длина. . . 6  футовъ.
Ш и р и н а  . . . .  1 0  дю йм овъ.
 , S

Г лубина у головки . 8 ------------- —-

Г лубина у хвоста . Ъ ---------------

И зъ  этого видно, что дно наклонено въ сторону, 

противную  теч ен н о воды; хвостъ имВетъ спускъ, п о  

которому тонкш  песокъ  и шламы проходятъ  съ  во

д о ю  въ ун терш оссгер ен ъ . Э тотъ посл^дш и расп ол о-  

ж ен ъ  точно также:

Д лина его. . . .  4  Фута.
Ш и р и н а  . . . .  1 0  дю йм овъ.

Глубина отъ 6  д о  э ---------------*

В ъ п р и бор ъ  этотъ иВтъ надобности пускать чистую  

воду; вода съ р а зд е л и т ел ь н а я  грохота впол не годит

ся для этого.

Р абоч ш  перемВш иваетъ лопатой песокъ , о сед а ю -



ч.
щ ш  въ ш оссгеренВ , направляешь его противъ теч е

ния воды и вынимаетъ все, что осталось на л о п а т е . 

О статокъ этотъ  состои тъ  изъ  самаго крупного песка, 

с м е ш а н н а я  съ бол ы ш ш ъ  или м е н ь и т м ъ  количе- 

ствомъ тонкаго песка и ш ламовъ; онъ  сбрасы вается на 

иом остъ, устроен ны й м еж ду ш оссгеренам и и ш лем - 

грабенам и.

П о с л е  этого рабочш  обработы ваетъ  бол!>е тонкш  

песокъ въ ун тер ш оесгер ен в , п ерем еш и вая  его въ в о д е  

и направляя его противъ т е ч е т  и воды до сам аго  

спуск а. К огда  онъ  увидишь, что п есок ъ , остаю щ ш ся  

на л о п а т е , со д ер ж и сь  крупны е зер н а , то онъ  его оп ять  

забрасы ваетъ  на ш оссгер енъ ; въ противном ъ ж е слу

ч а е , онъ  сваливаешь тонкш  песокъ на особы й  пом остъ .

Д л я  работы , при  двухъ отмутивательны хъ п р и б о -  

рахъ, нуж ен ъ  оди нъ  м астеровой, или два м астеровы хъ  

дл я  трехъ  п р и бор овъ .

В ъ  п р и б о р е  получается в о о б щ е два продукта: 

крупны й и мелкш  песокъ.

JL а  б  и  р  и  и  лг ы .

К аж ды й  изъ двухъ лабиринтовъ  состои тъ  изъ  р я 

да длинны хъ деревянны хъ  ж елобовъ , ш и р и н ою  и глу

би н ою  въ 1 0  дю йм овъ  и н м ею щ и хъ  почти гор и зон 

тальн ое дно; о б щ а я  длина ихъ п р евосходить  1 0 0  Фу- 

товъ. В ирочем ъ устройство ихъ зависишь отъ  места»  

которое и м еется  въ заведенш  для ихъ пом В щ еш я.

Ч е р т . X I I I ,  фиг. довольно х о р о ш о  представля-

етъ  сам ое лучш ее р асп ол ож еш е, которое только м ож -
Г о р н . Ж ури.  К  п. X I I . 4 8 5 2 .  9



но дать лабиринтам ъ, и м ею щ ееся  въ заведеш и р уд

ника ВольФартъ, Д линн ы е ж е л о б а  отделен ы  отъ  у н -  

тер ш оссгер ен а  рядом ъ маленькихъ бассейновъ , въ к о

торы хъ ос1>даетъ весьма тонкш  п есок ъ , которы й не

обходим о отдели ть отъ  ш ламовъ.

В  н  ть ги н I е з  у  ль ф  ы .

В н е п и п е  зумФЫ, въ которы хъ соби р аю тся  самы е  

тош п е ш ламы , уносим ы е въ лабиринты , бы ваю тъ
в

обы кновенно р аздел ен ы  на 4 ряда, по крайней  м е 

р е  въ заведеш яхъ , обработы ваю щ и хъ  н еск ол ьк о б о 

гаты я руды.

К аж ды й  рядъ состоитъ  изъ 4 бассейновъ, имТ>ю- 

щ ихъ  въ ш ирину и въ длину отъ б до  10  футовъ, 

вь глубину лее Г1 Фута, и сообщ аю щ и хся  м еж ду с о 

б о ю  посредством ъ спусковъ ш и р и н ою  въ 2  Фута. Д ва  

бассейна самы хъ болы нн хъ  размВровъ получаю тъ н е 

сколько мутную  воду, вы ходящ ую  пзъ  4  предъиду»  

щ ихъ рядовъ. О чень той к ¡с ш ламы, не осВдаю щ те въ 

зумФахъ, считаю тся убогим и и негодны ми (*).

П р о б н ы й  верспгакъ.

В ъ  заведеш яхъ , въ которы хъ обработы ваю тся  б о -  

гаты я руды  и въ которы хъ и м ею тся  дробильны е вал-

(*) Шламы этп можно бы было собрать, промыть н 
извлечь пзъ нпхъ некоторое количество шлиха; но, съ  
одной стороны, издержки на промывку превзошли бы то- 
д а полученпыл выгоды, а съ  другой, шлихъ былъ бы  
акъ тонокъ, что уносился бы въ печахъ дутьемъ и не 

могъ бы подвергнуться металлургической обработка.
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ки, всегда стараю тся оп р ед ел я т ь  бол ьш ее или мень

ш ее количество руды, терякЛ цейся въ вид* мути, весь

ма тонкой. Д л я  этого  ВОДЫ, ИДуЩ!Я ИЗЪ ПОСЛ’ЬДНИХЪ 

бассейнов?» въ вы гребочны й каналъ, пускаю тся на 

два длинны хъ и широких?» неподвиж ны хъ верстака, 

которы е и м ею ть  слабы й наклон?».

П р и  медленном?» течеш и этихъ водъ п о  плоскостям?», 

осаж дается  н ек отор ое  количество ш лиха, который гю- 

том ъ обр азует!, значительны й слой.

И н ж ен ер ы , приставленны е к?» этимъ пробирны м ъ  

верстакамъ, могут?» о п р ед ел я ть  наглядно количество  

весьма тонких?» ш ламовъ, получаю щ ихся при  д р о б 

лю и и рудъ.
I

Из?» показания произведенных?» проб?» усм атривает

ся , что при новы хъ валках?» получается весьма м а

ло тонкихъ ш ламовъ; но по м е р е  истираш я валковъ, 

количество получаемы хъ ш ламовъ увеличивается очень  

бы стро и достигает?» такой степени, при которой  не

обходи м о у ж е  п ерем енить  валки.

В?» за в ед еш я х ъ , обработы ваю щ и хъ  у б о п я  руды , 

р асп ол ож еш е зум<1>овъ не так?» важ но и м ож егъ  и з

м ен яться , см отря по виду почвы; иногда д а ж е , хотя  

р ед к о , зумФы вовсе не устраиваю тся; на п р и м ер ь  ихъ  

нет?» въ Л аутентальском ъ ок р уге, где  обработы ваю т- 

ся весьма убоггя цинковообманковы я руды .

П р о д у к т ы , полугае.т ы е въ л а б и р и н т а х ъ .

Л абиринты  располагаю тся обы кновенно по одной  

лиш и, сзади ш лем грабеновъ, плангерда и кергердовъ.



М еж ду ж елобам и л аби р и н товь  и кергердам и остав

л яется  п р ом еж утокъ  для н о м ещ еш я  довольно бол ь-  

ш и хъ  пом остовъ , на которы е сваливаю тся влаж ны е  

ш лам ы , вы гребаем ы е изъ  ж елобовъ .

К аж ды й  лабиринтъ бы ваетъ раздЬ л ен ъ  обы кновен

но на Ъ части, изъ  которы хъ вы нимаю тся Ъ сорта  

ш лам овъ, промы ваемы хъ отдел ьн о  на о-хъ  систем ахъ  

кергердовъ, при р асходов ал и  различна го количества  

воды .

Д л я  произведен! я ручной работы  бы ваетъ  д оста

точн о двухъ рабочих!)*, они  вынимаютъ ш ламы л о 

патой , кладутъ ихъ на пом остъ и п о  временамъ за 

бр асы в аю сь  въ ящ ики, въ коихъ и м ею т ся  (мутовки) л о

паточки, которы м и ш ламы  снова разбалты ваю тся въ 

в о д е .

Вы чистка ж е  внутреннихъ бассейновъ  п роизводит-
А

с я о со б ен н о ю  р аботой , к отор ою  заним аю тся м астеро

вые, свободн ы е отъ занятой въ заведеш яхъ .

Н ам ъ н етъ  н адобности  снова исчислять неудобства  

лабиринтовь и прибавлять, что Фабрики весьма з а 

грязняю тся отъ ручной обр аботк и  очень тонкихъ  

ш ламовъ.

К руп н ы й  песок ъ  р а зл и ч н а я  состава, получаемы й  

съ  ш оссгер ен а , обработы вается  въ тЬхъ ж е  верста- 

кахъ, но только о т д ел ь н о . О нъ весьма н еодн ор оден ъ ;  

больш ая часть его зер ен ъ  и м еетъ  величину отъ  4- До 

1 лин¡и; къ нему всегда п р и м еш и в аю тся  при огм у- 

тиваиш  ш ламы  и весьма тонкш  песокъ , въ особен -
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пости, когда рабочей худо исполняешь свою  о б я за н 

ность. Мт.мецк1с верстаки недостаточны  для того , 

чтобы  произвесть соверш ен н ое р аздел еш е ш ламовъ и 

обогащ еш е песковъ; для дости ж еш я  хор ош аго  резуль

тата необходим о бол ьш ое число последовательны х!»  

оп ер ац ш  на различных?» приборахъ: тогда только  

м ож н о получить богаты й шлихт», убогш  несокт» для  

тонкаго толченея и тон ел я вещ ества, годныя для  

промы вки на кергердахъ.

П о с л е  эти хъ  общ и хъ  р азсуж ден ш , мы разсм отрим ъ  

ш лем грабены  или Н ем ец к !е  верстаки и слож н ое уст

ройство плангерда.

Нтьлгецкге верст аки и л и  ш л ем гр а б ен ы . (Ч ерт. X ,

фиг. 1 и &).

П Тлемграбены  располагаю тся  обы кновенно двумя  

системам и, каж дая въ три верстака; одннъ изъ нихъ  

нредставленъ на черт. X , фиг. 1 и 2.
А А  есть головка верстака; она представляетъ  п р о 

стой ящ икъ с ь  наклонны м ь дном ъ, въ которы й  

закиды вается лопатой  п есок ъ , назначенны й для п р о 

мывки. Рабочей спускаешь эготъ  песок ъ  мало по малу, 

носредством ъ гребка, въ верстакъ, леж ащ ей н еск ол ь 

ко ни ж е.

В В  есть корееусъ верстака, длин ою  въ 1 3  или 1 4  

Футовъ, ш и р и н ою  и глубиноео въ и  дю йма; склоне- 

нее дна равно 1 дю йм у на 1 Футъ.

Вертикальная стенка имеешь, у хвоста верстака- 

пять отверетш , дёаметромъ въ 1 дю йм ъ , распол о,



ж енны хъ п о  одной вертикальном лиш и на равном?» 

(въ 1 дю йм?.) одно отъ  другаго разстояш и.

Д н о  верстака представляешь въ хвостовой части  

крутой уступ ъ , вы сотою  въ 1 4 - ’’дю йм а, при  д л и н е  в?» 

1 6  дю йм овъ; часть эта назы вается коры тцем ъ.

У строй ство, посредством ъ котораго вода доставляет

ся въ верстаки правильными струям и, весьма важ но.

В ода притекаешь въ ящ икъ Е 'Е ' по ж елоба мъ Е  

и е; оттуда она поступаешь на верстаки чрезъ  ж ел о 

ба Ь , которы е ведутъ ее въ от дел еш я  М , изъ кото- 

ры хъ она выходишь слоям и по спуску 1; и зли ш ек ъ  

ея  въ д идешь въ вы гребочны й каналъ В . П оч ти  в се  

эти части расп ол ож ен ы  подъ головками различных?» 

верстаковъ.

Р уды  забрасы ваю тся рабочим и въ боковы я ящ ики

N,34,N .

Д л я  вынутая самаго богатаго песка и ш ламовъ  

и м ею тся  бассейны  р ,р ,р , располагаем ы е ниж е гори

зон та  почвы заведеш я и соеди н я ю щ ееся  меж ду с о 

б о ю  посредством ъ сиусковъ. Самые тонкее ш ламы  

увлекаются по ж ел обу  о въ лабиринтъ.

В ъ б а ссей н е  р  осаж дается  песок ъ , выходящ ей изъ  

верстаков?.; въ Р ,Р  соби раю тся  только одни ш ламы .

И н стр ум ен тъ , употребляем ы й рабочим и при р а б о т е  

на верстакахъ, есть гребок ъ  съ короткою  рукояткою . 

Разм ерен его сл едую щ ее: длина головки 4  дю йм а, при  

ш и р и н е  въ 1 2  дю йм овъ; длина рукоятки 4 Фуга.
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Р а б о т  а.

М ы  разсм огрим ъ сначала первую  систему 5  верста* 

ковъ, на которой обрабаты вается иесокъ, получаемы й  

съ ш оссгер ена; верстаки обозначены  1, 2  и Ъ.

В е р с т а к ъ  * №  ! .

И есо к ъ  насы пается  кучами на почву заведен!я  

и забрасы вается лопатой на головку верстака .Л#* 1 . 

П ром ы вальщ икъ (З сЫ атш ег) спускаетъ его неболь

ш им и количествами въ верстакъ, каж ды й разъ  ок о

л о  ~  ку б . Фута. В ода , притекаю щ ая струям и, бы стро  

ун оси ть  руду къ хвосту верстака, а промы вальщ икъ  

безп р естан н о подвигаешь ее  вверхъ, касаясь только  

поверхности; онъ  старается облегчить ун есеш е тон -  

кихъ вещ ествъ и подвинуть самый крупны й песокъ  

къ головке.

П ром ы вальщ икъ поддерж иваетъ  воду въ хвосте вер- 

стака на н ек отор ой  в ы соте, такъ чтобы  поверхность  

воды  занимала всю длину коры тца, закрывая самыя  

ни ж ш я отверстия, по м е р е  того, какъ д о  нихъ дости -  

гаетъ песок ъ , о с е д а ю  щ ш  въ верстаке. Б езъ  этой п р ед о 

стор ож н ости , д в и ж е т е  воды бы ло бы  бы стро и увлекло  

бы значительное количество песка въ бассейнъ  р; вп ро-  

чемъ выхода его невозм ож но избегнуть соверш ен но.

В ерстак ъ  наполняется довольно бы стро; по самой  

бол ьш ей  м е р е  нуж но ~  часа для накопления песка  

близъ головки на высоту 16 дю йм овъ; у хвоста ж е, 

высота эта не превыш аеш ь 14 дю йм овъ. О бъом ъ пе- 

сковъ равняется почти э б  т о .  футамъ* V V •
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н ъ о

Л и ш ь  только верстакъ наполнится, мастеровой оста- 

навливаетъ притокъ воды и открывает!» в се  отвер

стая въ хвостовой части, для выпуска чрезъ  нихъ во

ды , содер ж ащ ей ся  въ пескахъ. К оличество воды , нуж 

ной для промы вки, и зм ен я ется , см отря по составу и 

богатству обработы ваем ы хъ рудъ: ч ем ъ  иесокъ круп

н е е  и лучш е отм утенъ, шЬмъ с к о р е е  м ож но вести  

промывку; при о б р а б о т к е  довольно тонкаго песка, и 

притом ъ с м е ш а н н а я  съ  большим?» количеством?» ш ла-  

мовъ, промы вальщ икъ дол ж ен ъ  вести работу  медлен

н е е  н пески на верстаке держ ать  дольш е.

Д л я  промывки песковъ, отмутенны хъ обы кновен- 

ны мъ обр азом ъ , х ор ош о расходовать одинъ  куб. фут?» 

воды  въ м инуту.

О чевидно, что при  такой бы строй  пром ы вке р аз-  

д е л е ш е  не м ож етъ  бь!ть соверш енно; ш ламовъ полу

чается столько ж е , какъ и различных!» сортов?» пе« 

ска. В ъ  гол овк е верстака получается б о л е е  богаты й  

п есок ъ  и м ен ее  п ер ем еш ан н ы й  с?> ш ламами, въ срав- 

ненш  съ  первоначальным?»; въ хвостовой ж е части 

со д ер ж а ш е песка п остеп ен н о  ум еньш ается, а коли

чество ш ламовъ возрастаешь.

К огда вся вода изъ  верстака вытечет?», то  пром ы 

вальщ икъ п р оводи ть  концом ъ гребка на поверхности  

песка д в е  черты , о б о зн а ч а ю т с я  р а зд ел eн ie  песка на 

три различны хъ сор та , разграничиваемы хъ доскам и, 

поставляем ы м и по направленно лиш и. П о л о ж е н а  

их?» не зависишь от?» произвола мастероваго; он?» п р о-



водить черты , сообр аж аясь  с ь  двумя зарубкам и, с д е 

ланными въ одной изъ  сшЬнокъ всрстака.

П ервы й сортъ  песка простирается  отъ головки до  

средины  верстака; онъ  вы гребается лопатой и заки

ды вается на головку верстака 2 .

В тор ой  сортъ  заним аетъ горизонтальны й слой въ 

1 0  дю йм овъ; он ъ  весьма сходенъ  съ  пескомъ, полу- 

чаемы мъ на щ оссгер ен е , и опять забрасы вается на 

верстакъ %№ 1 , для вторичной промывки в м ест е  съ  

новым?» песк ом ъ .

Т р е л и  сортъ , собравпнйся  въ хвостовой части, с о 

стоишь изъ  тонкаго песка, б о л е е  убогаго  и почти  

так ж е п ерем еш аи н аго  съ  ш лам ам и, какъ и перво

начальный несокъ; онъ  ссы пается на п ом остъ , устр о

енны й у хвостовой части верстака, а оттуда п ер ен о

сится въ дурхласъ  плангерднаго устройства.

П р и  тяж елош иатовы хъ  рудахъ , получается ещ е 4  

сортъ . Н есок ъ , л еж ащ ш  на разстоян ш  отъ 5 д о  б  

дю йм овъ отъ  самой головки, откладывается въ сторо

ну; онъ  состоишь изъ тяж елаго ш пата съ  весьма не- 

значительнымъ количествомъ ш ламовъ, и можешь о б р а -  

боты ваться на двухъ чаеты хъ р еш етахъ .

М ы  не будем ъ теп ер ь  говорить о нескахъ и ш ламахъ,
*

получаемых?» въ бассейнахъ  р , Р ,  но вн осл едствш  

покажем?» способ?» их?» обработк и . В?» теч еш е 1 0  ча

совой дневной работы  м ож но легко произвесть 8  пол 

ных?» оп ер ац ш  и д а ж е  9; т. е. обработать 3 5 5  куб. 

Футовь песков?», полученных?» с ъ  ш оссгерена.
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П родукты  получаю тся въ такомъ количеств*:

7)55 куб . Футовъ песк а д а ю т ъ  (*):

1 . 1 7 5  куб. Футовъ о б о г а щ е н н а я  песка, п оступа-  

ю щ аго на верстакъ Ж  2 .

2 . О коло 2 5  куб. Футовъ песка, снова идущая въ 

промы вку на верстак* Ж  1 .

Ъ.  О коло 1 2 0  кубич. Фут. у б о г а я  песка, отсы лае

м а я  на плангердъ.

4 .  О коло 4 0  кубич. Фут. песка и ш лам овъ, уноси -  

мы хъ съ  верстака водою .

В е р с т а к ъ  Ж  2 .

П есо к ъ , получаем ы й съ  головки верстака Ж  1 , 

промы вается на верстак* Ж  2  точно т*м и  ж е с п о 

собам и, только работа ведется нисколько тщ ател ьн ее. 

Д л я  нап олн еш я верстака, нуж но нем ного м ен *е  ~  часа.

Т утъ  ещ е получаю тся три  продукта, не считая  

песковъ  и  ш ламовъ, вы ходящ ихъ съ  верстака:

1 . В ъ  пром еж утки м еж ду головкою  и среди н ою  

длины  верстака получается песокъ , б о л е е  богаты й и, 

въ сравненш  съ песком ъ, поступивш им ъ  въ промы в

ку, м ен *е  п ер ем еш ан н ы й  съ  ш ламами; песок ъ  этотъ  

снова забрасы вается въ головку верстака Ж  2  для  

новаго обогащ ения и промы вки, н погомъ уж е п ер е

ходи ть  на верстакъ Ж  л.
. t

(*) Редко случается промывать такое большое количе
ство рудъ въ одномъ заведеши; 355 кубич. фут. есть 
еаиболыиш предЬлъ количества песковъ которое можно 
пропустить чрезъ верстакъ J V f 1.
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2 . Въ ср ед и н е  верстака, на протяжении около 1 2
* 4
дю йм овъ, получается песок ъ , им ею щ ей почти тотъ  

/кс составъ, какъ и получаемы й съ  верстака Ж  1 , 

съ  которы мъ онъ  и подвергается дал ь н ей ш ей  про

м ы вке.

Г). Въ хвостовой части верстака получается песок ъ , 

б о л е е  тон к ш , б о л ее  убогш  и б о л е е  перем еш анны й  

съ  ш ламами; онъ отправляется па плангердъ.

П ервы й песокъ снова промы вается на в ер стак е  

2  и даетъ:

1 . О богащ енны й песок ъ , зан им аю щ ш  пространство  

отъ  головки верстака д о  средины , и идущ ш  на вер

стакъ
)

2 .  П есо к ъ , зан и м аю щ ш  средину на протяж ен ш  

почти 2  Футовъ; онъ  перем еш и вается  съ  обогащ ен -  

нымъ песком ъ отъ первой промы вки и обр аботы -  

вается въ сл ед у ю щ у ю  операцию ;

3 . У богш  песокъ , простираю щ ейся до  хвостовой  

части верстака и см еш анн ы й ещ е съ  больш им ъ ко- 

личествомъ ш лам овъ, и д еть  на плангердъ.

Ч и сл о оп ер ац ш , производимы хъ на верстаке Ж  £  

въ и зв естн ое  врем я, м ож етъ  быть м ен ее , чем ъ на 

верстаке , /К  1 (*). И  въ самомъ д е л е ,  при обр абот-

(*) Для правильнаго производства работы, при каждой 

операцш промываютъ на верстаке Л1 2 несколько мень

шее количество песковъ, прогпву обработываемаго на 

верстакЬ А 3“ 1. Оиерап,1я продолжается то же самое вре
мя, такъ что рабочие можеть прилагать большее старанее.
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к *  5 5 0  куб. Футовъ песка на верстаки Ж  I полу

чается только отъ 1 7 5  д о  1 9 5  куб. Футовъ для п ер 

вой промы вки на верстак* Ж  3 , и п о  бол ьш ей  м е 

ре» 1 0 0  куб. Футовъ для второй . К ром * этого количе

ства, ещ е  5 0  кубич. Футовъ забрасы ваю тся на головку 

верстака Ж  '5.

Н а  верстак* Ж  2  обы кновенно получаю тъ так

же: 6 0 — 6 5  куб. Футовъ для плангерда, и 1 5 — 2 0  

к у б . . Футовъ уноси тся  съ  верстака въ вид* песковъ  

и ш ламовъ.

В  е р  с т  а  к ъ  Ж  Ъ.

П еск и , обогащ ен н ы е на верстак* Ж  2 ,  подвер

гаю тся первой  нром ы вк* на верстак* • №  5 , при  

м еньш ем ъ количеств* воды и при бол ы п ем ъ  тщ ан ш  

со  стороны  рабочаго. П р и  каж дой оп ера цш  получа

ю тся  сл*дую щ ге продукты :

1 . О богащ енны й п есок ъ , занимаю щ их пространство  

почти до  средины  верстака, и потом ъ опять о б р а -  

боты ваемы й на этом ъ ж е вер стак *. О нъ уж е почти  

не содер ж и тъ  бол ьш е ш лам овъ, но состои тъ  изъ б о -  

л * е  или м ен ее  крупны хъ и богаты хъ зср ен ъ .

. 2 .  Т он к ш  песок ъ , (отъ средины  верстака до  р аз- 

стоя ш я  на 2  Фута отъ хвоста), н есод ер ж ащ ш  зн а- 

чительнаго количества ш лам овъ и и оступ аю щ ш  на 

вторую  систему верстаковъ подъ назваш ем ъ ш вснцеля.

Ъ. У б о п й  п есок ъ , п ер ем еш ан н ы й  съ ш ламами, тя -
( ' *

иется до  хвоста верстака; онъ  дол ж сн ъ  обработы вать-  

гя на плангерд*.



В?» каж дую  ои ер ац н о  не пропускаю сь б о л е е  2 0  

куб. ф у т о в ?» песка, расходуя ~  кубич. Фута воды въ 

минуту; каж дую  промывку промы вальщ икъ произво

д и т ь  почти въ часъ.

П ервы й сор тъ  песк овъ , нолучаемы хъ съ  верстака, 

обработы вается  следую щ им?» образомъ:

Песок?» съ  верхней половины  верстака отклады 

вается въ сторону для вторичной промывки; песок ъ  

со  средины , до  разстояш я въ 1 футъ отъ хвоста, от

сы лается на ш венцельграбены , и нак онец ъ , песокъ  съ  

хвостовой части идетъ  на плангердъ .

П олученн ы е богаты е пески опять подвергаю тся  

пром ы вке на верстак* э , но при этом ъ получает

ся  только два продукта:

О богащ енны й п есок ъ , занимаю щ ий верхню ю  п о 

ловину;

2 . П есо к ъ  н и ж н ей  половины , отсы лаемы й на 

ш венцельграбены .

Эти о п ер а ц ’ш , даю и ц я все б о л е е  и б о л ее  богаты е  

песк и, продолж аю тся  до тех?» п ор ъ , пока не п ол у

чится ш лихъ, годны й для проплавки. Такт» какъ  

ш венцельны е пески получаю тся при последую щ их?»  

оп ер ащ я хъ  все богаче, то поэтом у не нуж но см еш и 

вать п о сл ед ш с продукты  съ первы ми, при отп р авк е  

ихъ на ш венцельграбены ; но напротив?», пески эти  

дол ж н о р аздел я ть  на два сорта, которы е обр аботы -  

ваю тся отдел ь н о  на второй си стем е верстаковъ.

Ч тобы  не засы пать болы иаго количества песков?»
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различных!» сортовъ , то на верстак* Ж  Ъ пром ы 

ваю сь п е с к и , п оследовател ьно о б о га щ ен н ы е; при  

этом ъ  забрасы ваю тся все м ены ш я и м ены ш я коли

чества, и туть  уж е не обр ащ ается  Вннмашл на глубину  

верста ковъ.

5 0  кубич. Футовъ богатаго песка, п оступ аю щ аго  съ  

верстака Л ?  2  на верстакъ Ж  о , р аздел я ю тся  с л е -  

дую щ и м ъ  образом ъ:

1 4  куб. Футовъ песка, о т п р а в л я ем а я  на плангердъ;

Д о  ’ЗО куб. Футовъ ш венцеля  двухъ сортовъ  (богаты й  

и у б о гш  ш венцель получаю тся почти въ равпы хъ ча

стях!» ;

6  куб. Футовъ ш лиха и тонкихъ вещ ествъ, ун оси -  

м ы хь съ  верста ковъ. К оличество ш лиха зависитъ отъ  

состава и с о д е р ж а т  я песковъ, поступивш ихъ въ п р о 

мывку; он о  обы кновенно не п р евосходи ть  ¿1 куб. Фу

товъ или почти 1-^ песковъ, полу чаем ыхъ съ ш о с-  

сгерена.

О днимъ словом ъ, при о бр абот к е  песковъ въ п ер 

вой си стем е верстаковъ получаю тся сл ед у  ни щ е п р о 

дукты :

И зъ  1 0 0  частей песка по объему:

Ш л и х ъ , годны й Для проплавки 1

Ш в ен ц ел ь ......................................................... 8

У богш  песок ъ  для плангерда . 7 0 — 7*2 

И есо к ъ  и ш лам ы , увлекаемые съ  

верстаковь. . . . . . . .  1 9 — °2 1
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О тсю да усм атривается, что бол *е  всего получается  

продуктов?» плангердной обработк и .

П еск и  и шламы,, увлекаемые съ верстаков?», со б и 

раю тся частою въ бассейнахъ  р, Р , Р , частою ж е въ 

л аби ри н т*.

П еск и  и шламы бассейна р идутъ въ плангердную  

обработку; шламы Же бассейновъ Р  промы ваю тся  

на первой систем * кергердовъ.

Ч и с л о  р  а  б  о г  и  ос ъ.

Д л я  произведеш я работы  на трехъ  верстаках?» тр е

буется ш есть рабочихъ; изъ нихъ тр ое могут?» быть  

мальчик», потом у что обязанность ихъ состои тъ  лиш ь  

въ выгребание лопатой песковъ и сваливаш и ихъ или на 

головки верстаков?», или на помосты ; два мальчика 

работают!» разом?» на одном?» верстак*.

Т р и  другихъ работника занимаю тся промы вкой и 

каж дому из?» них?» поручен?» особенн ы й верстакъ; 

верстак?» о отдается самому искусному пром ы 

вальщ ику, которы й дол ж ен ъ  сл*дить за всей р або

той , подъ  управлеш ем ъ ш тейгера.

I I I  в  е н  ц е л  ъ.

Ш в ен ц ел ь  есть песок?» бол *е  тонкш  и въ то ж е  

время бол *е  богаты й, въ сравненш  съ  песками, вы

нимаемыми из?> ш осогерена, и от?» которых?» он?» отли

чается весьма незначительным?» содержанием ?»̂  ш ла-

МОВЪ.

Он?» р аздел ается  обы к н ов ен н о , на 4 сорта:

Д овольно убогш  ш венцель, содерж ани й н*к о-
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т ор ое  количество тоикихъ вещ ествъ , и получаемы й  

при первы хъ о п ер а щ я х ъ  на верстак* Ж  а;

2 .  Б олЬ е богаты й ш венцель, н есодер ж ащ ш  т он -  

кихъ вещ ествъ, и получаемы й при послЬ днихъ о п е-  

р а щ а х ъ  на верстак* Ж  7>;

0 . П есо к ъ , получаемы й съ  уступовъ  абФ альгерена, 

во врем я плангердной работы ; он ъ  обы к н овен н о до

вольно к р упенъ , довольно убогъ  и не содер ж и тъ  ш ла- 

мовъ;' %
4 .  И Твенцель, получаемы й при  о п ер ащ я хъ  на вто

р ой  си стем *  верстаковъ.

Со рты эти  обработы ваю тся  такимъ ж е образом ъ ,

н о  отд ельно, на второй  систем * верстаковъ, т . е. на
/

ш венцельграбенахъ; иричем ъ воды пускаю тъ  т*м ъ  

б о л * е , ч*м ъ  ш венцель тоньш е.

В с *  оп ер ац ш  т *  ж е сам ы я, к а м я  мы описали для  

перваго обогащ еш я  песковъ; верстаки им *ю тъ  то ж е  

устройство и т *  ж е разм *ры .

Р азличны  одни только получаем ы е продукты , п о 

тому что ш венцель не содер ж и тъ  ш лам овъ въ зн а- 

чительномъ количеств*. П р и  каж дой о п ер а ц ш  п о 

лучаю тся :

1 . О богащ енны й песок ъ  въ верхней части верста- , 

ка, до  половины  его длины ; онъ  идетъ въ п осл *ду-  

ю п ц я  промы вки, или на томъ ж е в ер стак *, или ж е  

на сл *дую щ ем ъ ;

2 .  П есо к ъ , собраниййся у средины , и дущ ш  въ 

ту ж е  промывку при первы хъ о п е р а щ я х ъ , и
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считаемый новымъ сортомъ ш венцеля при п осл ед

них?. оп ер ащ я хъ . Ш в ен ц ел ь  складывается и о б р а б о -  

ты вается потомъ отдельно, когда его накопится д о 

статочно;

7). Б о л е е  убогш  песок ъ , доход я щ ш  до  хвостовой  

части верстака, и весьма пригодны й для отсадки; онъ  

обработы вается обы кновенно на двухъ двойны хъ р е -  

ш етахъ , располож енны хъ предъ верстаками.

Ш л и х ъ , получаемы й на верстаке Ж  о , называет

ся  ш венцель-ш лихомъ; онъ такж е «истъ  и тон ьш е, 

въ сравненш  съ  грабеиъ-ш лихом ъ, получаемы мъ на 

первой систем е верстаковъ.

К оличество воды , тр ебую щ ей ся  для промы вки  

ш венцелей, зависитъ отъ  ихъ сорта и изм еняется для  

каж даго изъ  нихъ, смотря по числу о п е р а ц т , кото- 

ры мъ подвергаю тся пески; то есть, при  обр аботк е  

одн ого и того ж е  сорта ш венцеля на верстаке Ж  1 , 

расходуется б о л ее  воды , нежели на верстаке Ж  2 ,  

а на немъ б о л ее , чем ъ на верстаке Л Т  Ъ. Д л я  рудъ  

средияго с о д е р ж а т  я количество воды счнтаю тъ рав- 

нымъ 4? 1  кубич* Фута въ минуту на верстакахъ  

1 , 2  и '3. В прочем ъ количество притекаю щ ей  

воды оп р едел яется  опытностаю промы вальщ ика и д е й -  

ств1емъ, производимы мъ ею  на промываемый песок ъ .

Ч и с л о  р  а  б  о г  и  зс ъ.
*

Д ля работы  на трех?» ш венцельграбенахъ нужны  

тр и  промы вальщ ика и три мальчика, для оп ор аж н и 

вания верстаковъ.
Горн. Жури.  Кн.  X II .  4 8 5 2 .  10
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Ш в сн ц ел ь -п ы и хъ  П олучается всегда въ больш ем ъ  

количеств!» противу грабенъ-ш лиха; мы вы ш е видели , 

что изъ  1 0 0  частей песка, по объ ем у, получается  

одна часть грабенъ-ш лиха и восемь частей ш венцеля. 

П р .. пром ы вк* ж е  этого ш венцеля обы кновенно п о 

лучается  1Д- п роцента ш венцель-ш лиха и , наконецъ , 

б  процентовъ  убога го п еск а, доставленнаго реш етам и; 

количество тонкихъ вещ ествъ, увлекаемы хъ водою  съ  

верстаковъ, весьма незначительно.

В ообщ е м ож но принять сл ед у ю щ ее приблизитель

ное р а зд ел еш е песковъ , получаемы хъ ,съ  ш оссгер ен а , 

(какь это показала продолж ительная обработка на 

двухъ системахъ верстаковъ): ,1 0 0  частей песка по  

объем у даю тъ :

Г рабен ъ -ш л и ха < . 1

Ш в ен ц ел ь-ш л и ха  . . . . 1^- '

П еск а  для тонкой отсадки . 6

П еск а для плангерда . . . 7 0  — 7 $

П еск а  и ш ламовъ . . . .  1 9 —— 2 1
■ ■ _ /

Ч исла эти относятся къ тому случаю , когда обр а-  

боты ваю тся руды  толчейнаго сорта, измельченны я въ 

тол ч еяхъ , или ж е въ валкахЪ. В ъ зав едеш яхъ , на кото- 

ры я доставляю тся б о л ее  богаты я руды , на ш оссге-

р е н е , назначенномъ для валковъ, получается  б о л ее

пяти процентовъ  ш лиха, идущ аго на верстаки.

Н апротивъ  того , пески отъ  тонкаго толчеш я да

ю тъ м ен ее  одного процента ш лиха и б о л е е  5 0  п р о-
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центовъ 'гоннихъ вещ еств!,, уносимы хъ водою  съ вер- 

стаковъ.

ПлангерЪъ. (Ч ер т . X I ,  ф и г .  1  и 2 ) .

Система приборовъ, называемая плангердомъ, со 

стоит!» нзъ:

1 . Отмутивательнаго ящ ика или дурхласа;

2 . А бфальгерена, или наклоннаго ступенчатаго ж е

лоба;

*3. Верстака съ холстинами, или плангерда;

4 . Б ассейновъ Для ш ламовъ, назначаемыхъ къ от* 

мутиваш ю, и несковъ ,неоставш ихся на холстинахъ; уст

ройство ихъ представлено сбоку й въ план* на черт. 

X I* фиг. 1  и 2 .

Д у  Р  х  л  а  с ъ.

Д урхласъ  состоитъ  изъ двухъ продолговаты х* ящ и- 

ковъ А ,А . П ервы й изъ нихъ им *етъ длину въ 5 Фу- 

товъ, ш ирину въ 1 Футъ и глубину въ 1 0  дю ймовъ; 

второй ж е ящ икъ имЬетъ, при той ж е  ш и ри н *, дли

ну въ Ъ Фута и сообщ ается , посредством ъ спуска и 

ж елоба с1М, съ отмутивательными бассейнами сс, ко

торы е соединяю тся съ  лабиринтомъ,

П унктирны я лиш и показы вают г», на фиг. 1 , дно  

обоихъ  ЯЩИКОВ!».

В ещ ества, назначенны я для отмутиваш я, забрасы 

ваю тся на наклонную головку а, на которую притс- 

каетъ вода но ж елобу Ь.

Оба ящ ика располагаются во вс*хъ обогатитель- 

ныхъ заведсн 1яхь Гарца на нек оторой  высот*; ма



стеровой производить работу, стоя на стен к ахъ , воз

вы ш аю щ ихся  почти на о Фута, такъ что онъ легко  

можешь забрасы вать лопатой  въ воронку абф альгере- 

на п есок ъ , вы гребаемы й имъ изъ дурхласа.

А б ф а л ъ г е р е п ъ .

А бф альгеренъ  0 , 0 , 0 ,  представляешь ж ел объ , накло

ненны й на Ъ дю йм а на 1 Футъ, ш и ри н ою  въ 1 4  

дю й м овъ , глубиною  б о л ее  1 Фута, а дл ин ою , п о  мень

ш ей  м е р е , въ 2 2  Фута; дн о  его  ступенчатое, какъ  

это показано пунктиромъ на ф и г .  1 . О нъ откры вает

ся  съ  одной стороны  къ головке плангерда, а съ  

другой  его стороны  находится воронка Е , въ кото

рую  рабоч ш  закиды ваетъ отмутенны й п есок ъ , при  

поетоянном ъ  п р и ток е воды п о ж елобу Г , соеди н я ю 

щ ем уся съ  общ им ъ ж елобом ъ Н .

П  л а н г е р д ъ .

Верстакъ 0 ,0  съ холстинами представляетъ пло
скость, наклоненную на 1 дюймъ на каждый Футъ, 
длиною отъ 18 до 24  Футовъ, шириною въ 4 Фута, 
и имеющую трапецеидальную ступенчатую головку 

Спереди и подъ хвостовою частою верстака нахо
дится бассейнъ М , лежащш ниже горизонта почвы 
заведешя и соединяющшея посредствомъ желоба М ' 
съ рядомъ внЬшнихъ бассейновъ.

Высота устуиовъ головки верстака и абФальгерена 
бываешь отъ 5 до 4 дюймовъ, смотря по составу рудъ, 
обрабогываемыхъ въ различныхъ заведешяхъ.

П о д ъ  головкою  верстака находится ящ ик ь со  сп у -
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м ъ

скомъ I, въ который вода притекаеть по желобу ¿, 

Посредствомъ этого-то спуска, вода постоянно До
ставляется струями на холстины, во время работы, 
предшествующей ихъ вынутою.

Холстины имеютъ длину въ б Футовъ, а ширину 
въ 2 Фута.

Оне растилаются на верстаке поперечно, такъ 
чтобы каждая изъ нихъ покрывала следующую на 2  
или на э дюйма.

Для споласкивашя холстинъ подле верстака на
ходятся три ящика Х ,Х ,Х ,  прямо поставленные на 
почву; размеры ихъ не такъ важны и могутъ быть 
не бол^е 2 Футовъ въ сторону и 2 Футовъ въ глубинуш

3  у  м  ф  ы .
Размеры зумФОвъ 1, назначенныхъ для обработки 

шламовъ отъ измельчешя рудъ, зависятъ отъ про
странства, которое можно уделить для помещен!я ихъ 
въ заведенш. ЗумФОвъ требуется, по крайней мере, два, 
глубиною въ 16 дюймовъ, длиною отъ Ъ до 4 Фу
товъ, а шириною огъ 20 до 24 дюймовъ. Они со
общаются между собою посредствомъ спусковъ, а по
след и 1 и изъ нихъ соединяется съ лабиринтомъ по
средствомъ нодземнаго желоба.

Внешнихъ зумФОвъ, въ которые входятъ пески и 
шла мы, незадержанные на холстинахъ верстака, счи
тается пять, и они расположены также, какъ и два 
отмутивательныхъ ящика, го есть, дно ихъ наклонено 
вь сторону, противную течентю воды. ЗуМФы эти



им ею тъ 5 Футовъ длины, Ъ Фута ш ирины  и Ъ Фута 

глубины въ самомъ гдубокомъ м ест е ; они сообщ аю т

ся меж ду собою  посредствомъ спусковъ; воды ж е, 

несущ гя ш ламы изъ п о с л е д н я я  зумФа, проходятъ п о  

ж ел обу , ш ири ною  въ 1 Футъ, въ рядъ больш ихъ  

зумФОвъ, въ которыхъ и осаж даю тся  ш ламы.

Р а б о т ы .

П еск и , получаемы е съ двухъ системъ 'верстаковъ, 

заклю чаю тъ зерна весьма различныхъ разм еровъ, и 

весьма значительное количество тонкихъ вещ ествъ. 

П р и  обр аботк е этихъ песковъ стараются:

1 . О тделить самое больш ое количество ш ламовъ, 

при отмутиванш въ дурхласе;

2 . Собрать съ уступовъ абфальгерена и головки 

верстака довольно богаты й песокъ, который м ож но  

обработы вать безъ  тонкаго толчеш я;

Ъ. Задерж ать неровностями холстинъ листочки свин- 

цоваго блеска, чтобы получить н ек отор ое количество 

ш лиха, годна го ДЛЯ п р о п л а в к и ;

4 . Р азделить у б о и е  пески и ш ламы, новымъ от- 

мутиваш емъ во внутреннихъ бассейнахЪ , на ш ламы , 

уносимы е въ зумФЫ, и на убогш  песокъ, который  

долж енъ идти въ толчею .

О т  м у  т и  в а  н ¿е.

П ееки , назначенны е для отмутиваш я, забрасы ваю т

ся на головку дурхласа и уносятся водою  въ первое  

отдедещ е. Р абоч ш , стоя на краяхъ ящ ика, бы стро  

перемеш ивает!» песокъ лопатой и передвигаешь его

а д



лротивъ течеш я воды, чтобы она унесла самый то ц . 

кш песокъ и шламы. В се остаю щ ееся  на лопать  

прям о забрасы вается въ воронку абфальгерена. Р а -  

бочш  неремЬш иваетъ но временам!» вещ ества, о сев , 

н й я  во второмъ отдел ещ и , и направляегъ ихъ пр о-  

тивъ течеш я воды; отъ этого увлекаю тся в с е  ш ла

мы, которы е потом ъ осаж даю тся частно въ бассен- 

нахъ 1,1, частно ж е въ лабиринте.

К огда рабочш  зам ети ть, что песокъ втораго о т д е 

л е н а  заключаешь ещ е некоторое количество круп- 

ны хъ зерен ъ , то онъ забрасы ваетъ его  опять въ п ер 

вый ящ икъ; въ противномъ ж е сл уч ае, когда песокъ  

достаточно тонокъ, то онъ сваливаешь его на особен 

ный помоешь, возле дурхласа.

Ш л ам ы , осевгш е въ бассейнахъ 1,1, не подвергаю т

ся ру чной обработк е и вы гребаю тся, когда бассейны  

почти совсВмъ наполнятся.

И  такъ, продукты  отмутивашя суть сл едук и щ е:

1  К рупны й п есо к ъ , забрасы ваемы й въ воронку 

абфальгерена;

2 . Тонкий песокъ во второмъ я щ и к е, назначаемый  

для промывки на щ венцельграбенахъ, или ж е  для  

обработки на зихертрогЬ;

’3 . Ш лам ы , осЬвнпе въ бассейнахъ С,С, и промы ва

емые на первой систем е кергердовъ;

Д. Т он к 1е ш ламы, идущее въ лабиринтъ и пере

м еш иваем ы е съ им ам ам и, получаемыми при другихъ  

операщ яхъ .
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А б ф а л ъ г е р е н ъ .

К рупны й песок ъ , вы гребаемы й лопатою  изъ п ер -  

ваго ящ ика дурхласа, забрасы вается въ воронку а б -  

Фальгерена и уносится довольно еильны мъ притоком ь  

воды .

Самыя крупны я и тяж елы я зерн а садятся на усту- 

п ахъ , задер ж и вая  н ек отор ое  количество тонкаго п е 

ска и ш ламовъ.

К огда уступы  наполнятся песк ом ь, руду п ереста-  

ю тъ  забрасы вать въ воронку и р абоч ш  прнступаетъ  

къ последовательном у п ер ем еш и ван п о песка на усту- 

п ахъ , начиная съ самы хъ вы сокихъ.

Н овое отмутиваш е оканчивается удалеш ем ъ совер

ш ен н о  убоги хъ  тонкихъ ш ламовъ и легкичъ песковъ, 

такъ что на усгупахъ  остается  тяж елы й и крупны й  

п есок ъ , которы й вы гребается н кладется на особы й  

пом остъ. П о с л е  этого, опять забрасы ваю тъ песокъ изъ  

дурхласа, и т. д . И  такъ, абФ альгеренъ служ ить толь

ко для отдЬ леш я н е к о т о р а я  количества песковъ ср ед

н я я  богатства и не содер ж ащ и хъ  тонкихъ вещ ествъ. 

П еск и  эти  обр аботы ваю тся , см отря по составу, или 

на часты хъ р е ш ет а х ъ , если они неск олько крупны , или 

на ш вен ц ельгр абен ахъ , если они тонки.

П  л  а и г е р  Э ъ.

Т он к ш  и легкш  песокъ  и ш лам ы , неоставпнеся на  

уступ ахъ  абф альгерсна, идутъ на головку плангерда, 

а оттуда на холстины . У ступы  головки верстака за -  

^ ер ж и ваю гъ  ещ е н ек от ор ое  количество песка, б о л е е
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тонкаго, въ сравненщ  съ ос'Ьвшимъ на абФальгерен'Ц  

на холстинахъ собираю тся чеш уйки руды и тонкш

песокъ. К огда пески покрою тъ холстину, тогда п р е-
\

кращ аготъ заброску въ воронку абФальгерена и начи- 

наю тъ отмутивать песокъ на уступахъ; отмутенный  

песокъ вы гребаю сь, и п осл е  этого останавливаюсь  

нрнтокъ воды на головку верстака и отпираю тъ  же» 

лобъ г, чтобы  вода протекала постоянны мъ сло-  

емъ по холстин!» чрезъ спускъ ящ ика I. Р абочш  

удаляетъ гребком ъ, но возм ож ности, весь песокъ къ 

хвосту верстака, стараясь, чтобы  кусочки руды не  

выходили изъ неровностей холстины и не были увлека

емы водою.

П о  истеченш  нееколькихъ минутъ работы , верхш я  

холстины  покры ваю тся довольно чистымъ ш лихомъ, 

меж ду тВмъ какъ на нижнихъ получается см есь ш лиха  

съ б о л ее  или м ен ее тонкимъ пескомъ. П есок ъ  этотъ  

невозмож но отделить безъ  того, чтобы  вода не увлек

ла въ то ж е время зн ач и тел ьн ая  количества ш лиха. 

П оэтом у, рабочш  долж енъ ограничиваться лиш ь очи- 

щ еш ем ъ холстинъ, самыхъ близкихъ къ головке.

К огда работа на холстинахъ достнгнетъ до  известной  

степени, опр едел яем ой  ш тейгером ъ, то рабочш  зап и- 

раетъ ж елобъ  х, снимаетъ пять нервы хъ холстинъ, сп о- 

ласкиваетъ ихъ въ первомь я щ и к е, гютомъ снимаетъ  

пять следую щ ихъ,споласкивает!» ихъ во втором ъ,а хол

стины съ  головки -  въ п оследи ем ъ  ящ и к е.



П о сл е  этого, ходсгины  опять растил л ю тъ и начи- 

Наютъ работу во всехъ  устройствахъ .

П родукты  съ илангерда бы ваю тъ трехъ  сортовъ:

1. В ъ  первом ъ ящ и ки, ш лм хъ, годны й для п р о 

плавки;

2 .  В о  второмъ я щ и к е , довольно у б о п й  щ ли хъ, но
\

все таки годны й для проплавки;

3. В ъ  третьем ъ я щ и к е , весьма нечистый ш лихъ, 

П ерем еш анны й съ  убогимъ пескомъ. Составъ этого  

п осл едн я го  продукта весьма затрудняетъ  его обога-  

ьцеше; онъ сод ер ж и сь  у б о п й  п есок ъ  и весьма т о н м я  

вещ ества. Бели бы  отделять этотъ  песокъ  на особен -  

номъ устр ой стве, т о  была бы больш ая п отеря  метал- 

ловъ; долж но такж е отказаться отъ новой обработки  

въ дурхласЬ вещ ествъ, изъ  третьяго ящ ика.

3  у  м,  ф  ы.

Весьм а у б о п й  песокъ и тонкие шламы задерж ива

ю тся въ различиы хъ п р и бор ахъ  лиш ь частою; осталь

ное ж е  ихъ количество собирается  во внЬш нихъ от-  

мутивательныХъ бассейнахъ  и въ зумФахъ.

В ъ  первы хъ, отмутиваш е производится двумя ра

бочими посредством ъ лопать; причем ъ тонкхя вещ е

ства отделяю тся  начисто. О тмутенны е пески откла

ды ваю тся для зимней обработки, а ш ламы уиосятед  

въ зумФЫ.

О диимъ словомъ, во всехъ  п р и бор ахъ , дополни

тельных!» къ ш лемграбенау.ъ, получаю тъ сл едую н ц е  

результаты:

448



1.* П р и  первомъ отмутиванш отдел я ю сь  самую  

больш ую  часть тонкихъ вещ ествъ и производясь имъ 

приблизительное разделение въ зумФахъ; при этомъ  

пески разделяю тся  на два сорта, по величине;

2 . Н а  дбф альгерене и головке плангерда отдел я 

ю с ь  несокъ, довольно богаты й для того, чтобы п о

ступить въ отсадку, или по крайней м е р е  въ легкую  

промывку на ш лемграбенахъ;

7). Н а  холстинахъ плангерда соби р аю сь  кусочки ру

ды и получаю тъ два сорта ш лиха;

4 .  Въ зумФахъ от д ел я ю сь  все т о н т я  вещ ества, 

которыя осаж даю тся потомъ въ больш ихъ баесей- 

нахъ и получаю тъ весьма убогщ  пееокъ, изъ кото- 

раго м ож но вы делять ш лихъ только весьма тонкою  

протолчкой. . \

Количество воды, потребное для хорош аго хода  

работы въ этихъ приборахъ, довольно значительно; 

нуж но, п о  крайней м е р е , 2  куб. фута въ минуту для  

дурхласа и 7  куб. футовъ для абфальгерена и план

герда.

В ъ  т е ч е т е  1 0  часовъ дневной работы можно легко 

промыть до 7)00 куб. футовъ песковъ, получаемыхъ съ  

ш оссгереновъ; но въ некоторы хъ заведещ яхъ, основы

ваясь на томъ, что ои ер ац ’ш производятся хорош о лиш ь  

при обработк е малаго количества вещ ествъ, для про

мывки 3 0 0  куб. Футовъ въ 10 часовъ, употребляю сь  

д̂ва прибора, располож енны хъ одинь надъ другимъ.
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Ч и с л  о р а б о ч и х  ь.

Д вухъ рабочихъ  и одного мальчика бы ваетъ впол

н е  достаточно для произведеш я в сехъ  оп ер ац ш  на 

дур хл асе , абФ альгерене и плангерде; сверхъ того н уж 

но двухъ рабочихъ для отм утиваш я вещ ествъ во внЬш - 

нихъ зумФахъ.

З и х е р т р о гь .  (Ч ерт. X ,  фиг. Ъ, Л).

З и х ер т р о гъ , употребляем ы й для промывки тонкаго  

песк а и ш лам овъ, вы гребаемы хъ лопатою  изъ  ун тер -  

ш о ссгер ен а , устраивается точно такж е, какъ ш тосс-  

гердъ, м еж ду четы рьмя стойкам и, которы е вверху с к р е 

плены  перекладинам и, а внизу вделаны  въ к р е п -
I

кте деревянны е бр усья .

В ерстак ъ  А  и м еетъ  6  Футовъ въ длину и о  фута 

въ ш ирину; онъ  п р и в еш и в ается  къ стойкамъ п оср ед-  

ствомъ четы рехъ уклоненны хъ ц е п е й  — / З ф .  Ц е 

пи  ]3  прик р еп лен ы  къ неподвиж ны м ъ кольцамъ, а 

ц е п и  ос навиты на воротъ С, которы й поддерж ивает

ся въ одном ъ п ол ож ен ш  посредством ъ крючка с!. Т а-  

кимъ образом ъ , тутъ м ож н о, какъ въ ш тоссгердахъ , 

и зм енять  длину ниж нихъ ц е п е й , а следовательно и 

склонъ верстака.

К ъ  р ам е верстака прикрйпленъ горизонтальны й  

б русл», которы мъ она ударяется о дв е  стойки с, плот

но зак р еп л ен н ы я  подпорам и. Верстакъ выводится изъ  

своего первоначальиаго полож ен!я  посредством ъ си

стемы ры чаговъ г г ¿, которы е получаю тъ д в и ж е т е  

отъ вала съ кулаками.
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В ещ ества, назначенны й къ пром ы вке,забрасы ваю тся  

въ больш ой, неподвижны й ящ икъ О, и м ею щ ш  на

клонное дно; рабочш  сгребаешь ихъ , по временамъ, 

на верстакъ.

В ода , нуж ная для промы вки, притекаешь по ж ело

бу М М  на неподвиж ную  головку К, и разливается  

п о  плоскости.

Подъ хвостовою час-пю верстака А находится не* 
подвижный верстакъ В , который можно назвать подно- 
жникомъ зихертрога; онъ имеешь въ длину Фута, а 
въ ширину о— фута; наклонъ его равняется 1 дюй
му на 1 Футъ. Конецъ этого верстака покрываешь 
несколько зумФЪ Ь, сообщающшся, посредствомъ 
желоба 1, съ рядомъ больгаихъ зумФОВъ.

Склонъ верстака А изменяется въ разное время 
промывки; высота же его и число толчковъ въ минуту 
остаются, напротивъ того, постоянными для кажда- 
го сорта руды.

Р азм ахъ  верстака дел ается  обы кновенно въ а д ю й 

ма, а число толчковъ простирается отъ  эО до э 5  въ 

минуту.

Количество воды также почти постоянно; его счи- 
таютъ равнымъ 1 куб. фугу въ минуту.

Р а б о т а .

Т онкш  песокъ съ  ун терш оссгерен а состоишь изъ  

вещ ествъ, весьма трудно отмы ваемы м.; онъ  со д ер 

жишь богаты я и у б о п я  зерна различной величины  

и бол ьш ое количество весьма одн ородны м , ш ламовъ.
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П ри пром ы вке на зи хер тр оге , стараю тся отделить  

дейстилемъ воды в се  шламы и \  весть ихъ въ бас« 

сейн ъ  Ь  и въ зумФЫ, а также* по возм ож ности , раз

дел и ть  песок ъ , н о  величине его зер ен ъ , на два сорта;

корты эти  обогащ аю тся  отдельно* дл я  извлечения
/

и зъ  нихъ ш лиха, годнаго Для проплавки, и убогихъ  

песков!,, идущ ихъ въ толченое. П равило тутъ то ж е, 

какъ и для промывки о р еш н и к а , то есть, удалить  

ТОНК1Я вещ ества, раздел и ть  пески и отправить въ  

тонкое тол чеш е самый убогш  песокъ.

П р и  этой  р а б о т е  м ож но различать несколько Пе- 

рю довъ:

П Е Р В Ы Й  П  Е  Р  1 О Д  Ъ .

Огпдтьлеше с й м ы х ъ  у б о ги х ъ  тпонкихь вещеспгвь и  пе-

сковь.

В еретакъ А  им еетъ  уклонъ около 4 °  къ хвосту, т. 

е . въ сторону течеш я воды. Р а б о ч ш  последовательно  

онускаетъ песокъ съ  ящ ика С на веретакъ, сгребая

заразъ  н е б о л е е  ~  куб. Фута, разравниваетъ его хо-
*

р ош ен ьк о гребком ъ по плоскости (*) и передвигаетъ  

бы стро отъ  хвоста къ головк е, п о  м е р е  того, какъ  

онъ увлекается водою .

М е н е е , ч ем ъ  въ четверть часа, вся плоскостъ А  

покры вается у ж е  песком ъ, п о сл е  чего рабочш  оста-

(*) Гребокъ, служатдй для работы на зихертрогЪ, имЬ- 
етъ тотъ же видъ и тЬ же размеры , какъ употребляемый 

па тлем грабспахъ.



навливаетъ д в и ж е т е  и притокъ воды, и выГребаетъ 

п есок ъ , различая два сорта:

1 . В ъ верхней части верстака, на протяж енш  |  

или у  его длины , довольно крупны й и притом ъ д о 

вольно богаты й песокъ , освобож денны й отъ  тонкихъ  

вещ ествъ;

2 .  В ъ хвостовой части до поднож ника, болТ»е тон- 

кш  и б о л е е  убогш  п есок ъ , не содерж ащ их значи

т е л ь н а я  количества тонкихъ вещ ествъ.

П ервы й сортъ обогащ ается  на зи хертроге; второй  

ж е м ож етъ идти въ отсадку, или ж е обработы вается

отдельн о на зи х ер т р о ге . Отсадка предпочитается въ
**■ $
том ъ случаЪ, когда мастеровой работалъ  со с т а р я т - 

емъ и когда тонкхя вещ ества хор ош о отмыты; въ п р о-  

тивномъ ж е случ ае употребляется  зихертрогъ.

В ъ  неиодвиж ном ъ поднож ники В оседаетъ  какъ  

песок ъ , такъ и ш ламы; тонк1я ж е вещ ества уносятся  

въ зумФЫ. П есо к ъ , вы гребаемы й изъ В, забрасы вает

ся  потомъ въ ящ икъ С, для обработки подобно п е 

ску съ  унтерш оссгер ен а; ш ламы ж е, осЪвнпе въ бас

сей н е  Ь , годны  для обработк и  на первой систем е  

кергердовъ.
В Т О Р О Й  Е  Е Р  I О Д 'Ь.

Обогащ еш е песковъ Ж  1 .
К огда накопится достаточное количество песковъ  

перваго сорта, то  ихъ обогащ аю сь  на зихертрогъ . 

О перащ я эта довольно длинная: рабоч ш  начинаетъ  

съ того, что даегъ  плоскости А уклонъ около э° въ



сторону, противную  теч еш ю  воды, и обработы ваетъ  

песокъ малыми количествами, подвигая къ головкЪ 

болЪе богаты й и уносим ы й водою , и сгребая  къ хво

сту тотъ, которы й каж ется ему убогим ъ. П р и  обрат- 

номъ склона верстака, самы я тяж елы я зерна стре^ 

мятся къ головкгВ, такъ что о богащ еш е тутъ идетъ  

весьма бы стро и внимаш е рабочаго долж но бы ть о б 

ращ ен о на то, чтобы мелк!Я и богаты я зерна не бы 

ли увлечены съ  крупны ми и убогим и.

П лоскости  дается  потом ъ п ол ож еш е горизонталь

ное и наконецъ уклонъ въ Ъ° въ сторону теч еш я  

воды. '

М астеровой продолягаетъ свою  работу до тВхъ п ор ъ , 

пока на плоскости останется одинъ только песокъ , д о 

вольно богаты й и потом у годный для проплавки.

В ъ  п р одол ж еш е этого перю да убогш  зерна задер 

ж иваю тся на верстаке В , но богатство ихъ бы ваетъ  

различно въ разны я времена работы . П р и  обрат-  

номъ укл он е верстака А , пески, соби р аю и ц еся  въ В, 

гораздо б ’Ьдн’Ъе получаемы хъ въ д в е  послВ дш я о п е

рац ии  В ъ  В получается два сорта песковъ, оба год

ные для обработк и  на ш лем грабенахъ, подобно ш вен- 

целю .

Въ бассей н е  Ь ещ е осВдаю тъ то ш ля вещ ества, но 

въ маломъ количестве; о н е , подобно предъидущ им ъ, 

могутъ обработы ваться на первой си стем е кергердовъ.

И  такъ при  р аботе  на зихертрогВ  получаю тся:

1 . Ш л и х ъ , годны й для плавки;
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2 . Ш л и х ь , годный да я отсадки;

Ъ. П ссо к ъ  двухъ сортовъ, идущ ш  на ш лемграбсны ;

4. Т онкш  вещества въ бассей н е L, назначаемый  

для кергерда;

5 . ToiiKie ш ламы , собирающ'геся въ лабирннтахъ 

»1 большихъ зумФахъ.

ВсЬ оп ерац ш  производятся иадъ малымъ количе- 

ствомъ вещ ествъ; объем ъ пссковъ, который м ож но  

промы ть въ теч еш е 10  часовъ дневной работы , не п р е

восходить 2 0  куб. Футовъ.

Ч и с л о  р  а б  о t  и  х  ъ.

Д л я  произведеш я работы  нужны: одинъ м астеро

вой и мальчикъ для выгребки продуктовъ.

М ы  п р еж д е означили п отр ебн ое количество воды , 

которое остается постоянны мъ впродолж енш  веЬхъ  

оп ер ац ш . Д виж ущ ая сила равна половинной си л е  

лош ади.

Ч  а  с т ы  л  р  ть ш  е т  а.

М ы  говорили, что при р а б о т е  на плангердВ и зи- 

хертрог!» получается несколько сортовъ  песка, кото

ры е долж ны  идти въ отсадку. Д л я этого, близь ш лем - 

грабеновъ находится пара двойны хъ рЪ ш етъ, устр ой 

ство которы хъ такое ж е, какое мы описали въ статЫ» 

объ  отсадочны хъ п р и борахъ .

Вы сота подъем а п ор ш н я равняется 2  дю йм амъ.

Ч и сл о  подъемовъ порш ня въ мину

ту ..........................................   . . . . . отъ 4 3  до  5 0

Т олщ ина слоя песка на р е ш ет к е  . 8  дю йм овъ.
Горн.  Ж у р и ,  К н .  X I I .  485%.  11
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Высота о т в ер ст !я .  ................................... 5  дю йм овъ.

Р азстоя ш е отверстая отъ р еш етк и  . 5 ---------------
' " . 1

П родукты  при этомъ:

1 . Слой довольно тонкихъ вещ ествъ, сверху п е 

ска; вещ ества эти довольно богаты  и не могутъ п р ой 

ти чрезъ  песок ъ .

2 .  У богш  песокъ, отъ  первой вы гребки, отклады

ваемый для весьма тонкой зимней протолчки;

а. П есок ъ  средняго содержания, отъ  второй вы

гребки , поступ аю щ ш  въ л ет н ю ю  протолчку;

4 .  Д овольно богаты й песок ъ , получаемы й на ргЬ- 

шетк'Ь, и идущ ш  въ проплавку;

5 . Тонк1я вещ ества, п р ош едп п я  чрезъ  реш етк у и  

обработы ваем ы я, или на кергердахъ (когда р еш етк и  

новы и не п р оп уск аю сь  зер ен ъ  песка), или въ дурх- 

лас1$.

Н а двухъ рВ ш етахъ задолж аю тся: мастеровой и

мальчикъ.

Л еж аы е верст аки и л и  кергерЪы. (Ч ерт. X I ,  фиг. э, 4 , 5).

В ерстаки, на которы хъ обработы ваю тся ш ламы, всг£  

одинаковы , но раздел яю тся  на три  системы ; раздЪ леш е 

эт о  сдел ан о  не по различно работы , но п о  н еобхо

димости обработы вать отдельно ш ламы, которы е ун о

сятся  водою  не съ одинаковою  легкостаю.

«Лежачш верстакъ или кергердъ составляю тъ:

1. П рям оугольны й постановъ А ,А , наклоненны й на 

1 дю йм ъ на каж ды й Футъ, и и м ею щ ш  д в е  боковыя  

ст1зики; длина его равняется 2 5  Футамь, ш и р и н а — 4



Футамъ. В ъ хвостовой части его находится три попе*  

речны хъ отверстоя а,Ь,с, отстоящ ихъ на 2  Фута и зани- ' 

м аю щ ихъ всю  ш ирину верстака; ш ирина ж е  этихъ  

отверстой равна 3  дю ймамъ. К аж дое отверстое закры 

вается деревянной пластинкой т ,  которая вращ ается  

на ш арнирЬ  и прикры та кож ей ¡п, прибитой къ вер

стаку 1,1. К огда хот ять открыть какое нибудь отвер

стое, то снимаютъ кож у, подним аю сь подвиж ную  пла

стинку щ и кожу оп ускаю сь въ образовавш ую ся пу

стоту. В с ё  отверстоя располагаю тся надъ деревянны 

ми ж елобам и, ш ири ною  й глубиною  въ 1 2  дю йм овъ, 

п о  которымъ отводится вода, несущ ая тонкая вещ е

ства въ зумФЫ. К он ец ъ  верстака такж е леж итъ надъ  

ж елобом ъ  Р .
I

2 .  Головка В , почти треугольная, назначена для  

того, чтобы  вода, несущ ая шламы п о  ж елобу Б , при

текала на верстакъ ровны мъ слоем ъ.

Ъ. Я щ ик ъ С; въ него забрасы ваю тся лопатой ш ла

мы и сильно разбалты ваю тся въ водЬ ш естью  чугун

ными мутовками, вделанными въ валъ неболы цаго  

водянаго колеса В ода и ш ламы идутъ п о  спуску  

въ ж елр бъ  сГ и оттуда на верстаки. С ообщ еш е ж е -  

лоба бГ съ  кажды мъ изъ верстаковъ производится, п о  

усмотр'Ьшю, посредством ъ небольш ой деревянной за- 

движки 1, ходя щ ей  вертикально въ пазахъ.

В ода иритекаетъ по ш ироком у ларю  N и падаетъ  

на колесо О, посредством ъ рукава п; въ ящ икъ ж е  

съ мутовками она проводится по труби  г], а по вер-
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стану А мож етъ разливаться ровны мъ слоемъ прям о  

посредствомъ трубы  s и ящ ика s, который подъ го- 

лавкой и изъ котораго вода вы текаетъ п о  спуску, 

сделанном у наравне съ  . плоскост'но верстака. В с е

трубы  и ж елоба могутъ запираться, по усмотрЪ ш ю ,
»

деревянны ми веш няками, при посредстве ры чаговъ (*).

Н ебол ь ш ое водяное колесо, д1аметромъ въ 5 Фу- 

товъ, а ш и р и н ою  въ 2  Фута, д ел а ю щ ее  отъ 2 0  д о  

2 5  оборотовъ въ минуту, соверш ен но достаточно для  

привода въ движ еш е двухъ мутовочныхъ устройствъ, 

принадлеж ащ ихъ двумъ системамъ кергердовъ. Д ля  

дТ»йетв!Я колеса требуется  около 6 0  куб. Футовъ во

ды  въ минуту; количество это соотв'Втствуетъ, по край

ней мер-е, си л е одной лош ади.

М еж ду трем я системами кергердовъ находится три  

ряда зумФОвъ 11,К; каждый рядъ  состоитъ изъ 8 —  

1 0  бассейновъ, которы е сообщ аю тся  между собою  

посредством ъ спусковъ, и м ею щ и хъ  2  Фута въ ш и ри 

ну, отъ 4 до  5 Футовъ въ длину и отъ \  8  до 2 4  

дю ймовъ въ глубину. К аж ды й рядъ  зумФОвъ назна

чается не для одной какой либо системы верстаковъ, 

но для одинаковы хъ продуктовъ со всехъ  кергердовъ- 

такт» что въ одинъ рядъ  зумФОвъ воды притскаю тъ  

изъ отверетш  а, въ др угой — изъ отверетш  b и въ тр е-  

т ш — изъ отверетш  с. П осл ге,ц п й  зумФЪ перваго ряда  

соединяется  съ первымъ зумФОмъ втораго ряда; п о -

(’ ) Мы не сочли нужнымъ предстанить на чертеж^ 
устройство вешняковъ и рыч!говт».
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сл'Ьдшй зумФъ втора го ряда соединяется съ первьш ь  

третьяго, а послЬдш й зумФъ третьяго ряда съ 11,1;-

ЛЫМЪ рЯДОМЪ ООЛЬШИХ1» ВНЬШНИХЪ зуМФОВЪ.

О бщ ш  ж елобъ  Р  соединяется съ гюслВдиимъ от- 

мутивательнымъ басссйном ъ плангерда, а въ заведе- 

ш яхъ , обработы ваю щ ихъ убог!я руды , онъ проводить  

воды прямо въ ръчку.

Р а б о т а .

О пиш ем ъ обработку ш ламовъ, получаемы хъ изъ  

лабиринта. Различхе трехъ сисгемъ верстаковъ состо

ишь лиш ь въ неодинаковом!» расходе» воды и въ н е

одинаковой отчетливости работы со  стороны  пром ы 

вальщ ика.

П о  соверш енной вычистк!» верстака, отверстая а,Ь, 

закры ваю тся, промы вальщ икъ поднимаешь задвижку  

1, нромывныя вещества встунаю ть на версгакъ и сп у 

скаю тся довольно бы стро до хвостовой части; когда 

онЪ дойдутъ до отверстая с, рабочш  понижаешь за

движку 1 и пускаетъ чистую воду чрезъ  в. П ром ы - 

вальщ икъ, работая деревяннымъ гребком ъ, сходнымъ  

съ  унотребляем ы м ъ при промы вка на ш лем грабе- 

нахъ, спускаетъ всЬ у б о п е  ш ламы къ хвостовой ча

сти, касаясь гребкомъ только ихъ поверхности, и ко

гда онъ дойдетъ такимъ образом ъ до хвоста, то  от

крываешь отверстае Ь и снова начинаешь работу, спу

ская шламы отъ головки къ хвосту, и наконецъ окан

чиваешь операцию отмывкою ш лиха, которы й дол ж ен ь
*

осгапаться на кергердЬ соверш енно чисты мь. Поел!»
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этого, промы вальщ икъ открываешь отверстое, а  и  п е

реходить па другой кергердъ , между тем ъ  какъ маль- 

чикъ вы пускаете чрезъ  а  весь ш лихъ, оставшийся на  

верстаки, и вы чищ аетъ верстакъ метелкой; наконецъ, 

мальчик?» запираетъ  отверстоя а,Ь, и прекращ аеш ь  

притокъ воды чр езъ  трубу з.

О бработы вая каждый разъ  небольш ое количество  

ш ламовъ на очень длинны хъ верстакахъ, отмываш е ихъ  

производится течеш ем ъ воды удовлетворительно, и 

притом ъ работа промы вальщ ика чрезвы чайно проста: 

ему нуж но только легко действовать гребком ъ по п о 

верхности осЬвш ихъ ш ли ховъ , чтобы  тонкхя ве

щ ества уносились водою . ОтдИлеше цинковой обм ан

ки и свинцоваго блеска производится на этихъ длин

ны хъ верстакахъ гораздо л уч ш е, ч ем ъ  на всехъ  

другихъ употребляем ы хъ устройствахъ.

К оличество воды представляетъ сущ ественны й эле- 

ментъ при  хор ош ей  пром ы вке и долж но изменяться  

съ  изм енеш ем ъ состава ш ламовъ, хотя и м еж ду весь

ма близкими п ределам и , отъ \  до  1  кубич. Фута въ 

минуту. К р ом е этого, для мутовочнаго ящ ика требует

ся 4 к) б .  фута въ минуту.

П родукты , получаемы е при пром ы вке, суть сл еду-  

ю и ц е:

1 . Ш л и х ъ  двухъ сортовъ, собираю щ ихся во вну- 

треннихъ зумФ ахъ, соответствующих?» отверсто я мъ 

а;  богатство его главнейш е зависит?» отъ состава руд- 

ны хъ пород?». Т яж елы й ш патъ представляетъ п ор о-



ш

ду, всего труднЬе отмы ваемую , такъ что шлихт., п о 

лученны й хорош им ъ промы валмциком ъ, содерж нтъ  

ещ е отъ 1 2  до  1 5 -  сЬрнокислаго барита;

2 .  У б о п е  ш ламы , называемые m itte lfa ss , въ зум- 

Фахъ, соответствую щ их?, отверста ямъ они идутъ во 

вторую  промывку на кергердахъ;

Ъ. Весьма у б о й е  ш ламы , unterfass_, осЪвппе во вну- 

треннихъ зумФахъ, соотвЪ тствующ ихъ отверстаямъ с. 

О ни промы ваю тся ещ е во второй разъ на кергер

дахъ , въ зимнее время, или ж е  лЪтомъ въ особен»  

ны хъ Фабрикахъ, назы ваю щ ихся ш л а л ю вы л ш  про' 

л гы вал ъ н л л ш .

П ром ы вка двухъ сортовъ ш ламовъ, m itte l fass  и 

unterfass, представляетъ нЬкоторыя особенности. В ъ н а -  

чалЪ работы , когда нромываемыя вещ ества разносят

ся п о  плоскости, три отверстая а, Ь, с , бы ваю тъ за

перты ; когда вещ ества эти перейдутъ за хвостовую  

часть верстака, промы вальщ икъ пониж аетъ  задвиж 

ку 1, дЪЙствуетъ гребком ъ, потом ъ открываешь с  и 

продолж аетъ работу, как?» при  промы вке ш ламовъ  

съ  лабиринта. Л е п й с  ш ламы, уносимы е водою  при  

первой р а б о т е , до  откры т!я отверст!я с, проводятся  

обы кновенно въ р ечк у.

В ъ  тех?» заведеш яхъ, въ которыхъ обработы ваю т- 

ся лиш ь шламы съ больш ихъ зумФОВъ, верстаки имЬ- 

ю тъ только отверстая а, Ь, и при промы вка получа

ю тся лиш ь ш лихи и m ittelfass; в се  ж е б о л ее  убогое 

ш ламы не собираю тся .
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Ч и с л о  р  а  б  о г  и  х  ъ.

Д ля кергердной работы  требую тся: одинъ промы 

вал ы цпкъ, на каж дую  систему трехъ  верстаковъ, и 

три мальчика, для вычистки верстаковъ метелкой.

Затруднительно оп р едел и ть  съ  точностно количе

ство ш ламовъ, которое м ож но промыть на одномъ  

верстаке въ известное время; вообщ е принято, что 

для обработки шламовъ, получаемы хъ, изъ эОО куб. 

футовъ руды тол чей наго и убога го сортовъ, въ толчей - 

номт» устройстве о трехъ ставахъ, нуж но восемь кер- 

гердовъ. Н о  надобно зам етить, что промывка ш ла

мовъ, осев ш и хъ  въ болы пихъ зумФахъ, не м ож етъ  

производиться въ одиом ъ и томъ ж е  заведенш  и за -  

долж аетъ въ течеш и всего года три кергерда, такъ  

что для промывки ш ламовъ отъ обработки 5 0 0  куб. 

Футовъ обы кновенной руды , нуж но не м ен ее одиннад

цати кергердовъ. В ерстаки эти дьйствую тъ н еп р е

ры вно, м еж ду тем ъ  какъ работа толчеи продолж ает

ся  лиш ь э 4  недели; однимъ словомъ, для обработки  

6 0 0 0 0  куб. фуг. руды въ годъ, нуж но, чтобы  1 1  кер

гердовъ действовали безостановочно.

В о о б щ е должно принять, что въ 1 0  часовую см е

ну, на одной системе о 5  кергердахъ , можно п р о 

мыть не более 4 0  куб. Футовъ ш ламовъ; при этомъ  

получается, среднимъ числомъ, около 1 пуд. 1 0  Фунт, 

ш лиха, годнаго для проплавки.

П и рал ш дал ьн ы с я щ и к и .

М ы уж е упоминали о п р и б о р е , введенномъ въ Ш см -



н н ц е  Г. Риттингером ъ, Смотрителемъ надъ толчс- 

ями, и о томъ, что п р и бор ъ  этотъ заменяеш ь лаби

ринты  и назы вается Spitzkasten-A pparat. О нъ состо

ять изъ четы рехъ  больш ихъ ягциковъ пирамидальной  

Формы, въ которы е последовательно впускается тонкш  

п есок ъ  и ш ламы; при этомъ тонвдя вещ ества, стрем я- 

и ц яся  занять дно ящ иковъ, уносятся  водою  прямо  

на ш тоссгерды . П р и б о р ъ  этотъ иредставляетъ б о л ее  

выгодъ противу лабиринтовъ, въ теоретическом ъ ог-  

HonieHin, потом у что:

1 . Р аздВ леш е производится м едленнее и следова

тельно сов ер ш ен н ее;

2 . Н е  требуется  ручной силы для вы гребки ш ла- 

мовъ, осЬ вш ихъ въ ж елобокъ  лабиринта, и для за 

броски  ихъ въ верстаки;

Ъ. Самая промывка на верстакахъ гораздо легче и 

сов ер ш ен н ее , потому что ш ламы лучш е р а сп р ед ел е

ны по м ассе воды и доставляю тся на верстаки п о

стоянно.

Эти теор ет и ч еск и  преим ущ ества были подтверж е- 

ны многолетним и опы тами, производимы ми въ н е  ко

то ры хъ В енгерскихъ обогатительных?» заведеш яхъ, и 

такж е блaгoпpiятны м и результатами продолж итель- 

ныхъ опы товъ, предпри няты хъ  въ 1 8 5 0  г. на Г арц е.

П редставим ъ главнейш ие разм еры  этихъ ящ иковъ, 

заимствуя ихъ изъ  вы ш сдш аго въ св ет ь  сочннещ я  

Риттингера (*). (Ч ерт. X I I ,  фиг. 1 , 2 , Ъ, 4 , 5). Въ

(*) Der Spiukrsïen-apparat. Von Peter R illinger. Frey- 

berg, 1840.
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. ш

устройство это долж енъ  поступать лиш ь тоикш  п е 

со к ъ  и шламы; въ первомъ я щ и к е долж но отделить  

песок ъ , а въ трехъ следующ их?»— три сорта ш ламовъ; 

мутная вода, вы ходящ ая изъ п о сл ед н его  ящ ика, дол

ж на уносить только так1я тонкгя вещ ества, изъ  ко- 

торы хъ промы вкою  получается ш лихъ, негодны й для  

металлургической обработки.

П оэтом у первы й ящ икъ долж енъ бы ть какъ м о

ж н о  м еньш е, чтобы вода могла сохранять довольно  

значительную  горизонтальную  скорость и увлекать 

в се  шламы; второй ящ икъ долж енъ быть бол ьш е, и 

наконецъ, последний— б о л ее  в сехъ  предъидущ ихъ .

У стройство перваго ящ ика представлено на черт. 

X I I ,  ф и г . 1 , 2  и Ъ. В ода , несущ ая тонк1 Я вещ ества,
i
иритекаетъ п о  ж елобу М , а увлекаю щ ая ш ламы  п р о-  

ходитъ во второй ящ икъ п о  т р убе  N , леж ащ ей  п о

чти на одной вы соте съ  М . Т р уба  N долж на бы ть  

несколько наклонна, чтобы  шламы не могли о с е 

дать, а потом у второй ящ икъ долж енъ  быть ни

ж е перваго; такт» какъ глубина его бол ьш е, то его  

нуж но врыть въ почву, или ж е располож ить первы й  

ящ икъ на н ек отор ой  вы соте надъ грунтомъ заведентя.

Весьма валш о, чтобъ к?» пескамъ и ш ламамъ не п ри

м еш ивались кусочки дерева или соломы , а потому  

Риттингер?» советуетъ  пропускать воду, н есущ ую  п е

сок?» и ш ламы, чрезъ  тонкую  реш етку; для и зб еж а -  

ш я засариваш я р еш ет к и , она ставится наклонно въ 

горизонтальном ь ж е л о б е , а за нею  располагается п од



вижная лопатка, такъ что вода отбивается отъ р е 

ш етки на равны я разстояш я. У стройство это пон ят

н о , и потому мы не представляемъ его на ч ер теж е.

Ч асть воды, увлекаю щ ей песокъ , п о  м е р е  о са ж -  

д еш я  его , на дн о  ящ ика, выходитъ чрезъ  отверстое 

оо, сдел ан н ое въ самомъ низкомъ м е с т е , въ ж ел объ  

р р ,  которы й доставляешь ее прям о на верстаки (*).

В осходящ ее п ол ож еш е ж елоба оо  необходим о, п о

том у что уменьшаешь количество песка, уносимаго  

водою  и о п р е д е л я ю щ а я  ея  скорость; безъ  этой  пре

досторож ности нуж но бъ  бы ло сдел ать  небольш ое от

верстое, которое легко могло бы  засориться.

Р азм ер ы  ящ ика зависятъ отъ количества руды , 

измельчаемой въ тол чее; предполагая, что въ 2-1 

часа измельчается до  6 0 0  пуд. то  верхнему сЬче- 

ш ю  ящ ика нуж но дать 6  Футовъ въ длину, 1^- фута 

въ ш ирину, при глубине "въ 4  Фута; если ж е  въ 2 4  

часа измельчается до  1 2 0 0  пуд. руды , то ш ирину  

ящ ика нуж но увеличить до 2 |-  Футовъ.

Отверстое о имеешь 1 дю йм ъ въ сторону. Ч тобы  

устранить засариваш е отверстия нескомъ, Р иттингеръ  

предлагаешь употреблять клапанъ, запираемы й и от

крываемый д о  7)0 разъ  въ минуту. У потреблсш е

(’) Въ Ш емницё для промывка тонкаго песка и шла
мовъ употребляютъ только одни штоссгерды. Вероятно, 

введен¡е на ГарцЬ нирамидальныхъ ящиковъ также по
влечет!» за собою устройство штоссгердовъ, по крайней 
мЬр1» длп обработки весконъ.
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i,.lituana не бы ло введено на ГарцЪ, потому что тамъ  

пирамидальные ящики служили лиш ь для обработки  

вещ ествъ, получаемы хъ съ  унтерш оссгерена и слЬдо- 

ватсльно не содерж ащ ихъ  песковъ.

Я щ и к ъ  сколачивается изъ толстыхъ досокъ , с о е -  

диненпы хъ перекладинами 1,1.

Д н о  ящ ика им’Ьетъ пирам идальную  Форму, а ста н 

ки его наклонены къ горизонту подъ  угломъ 5 0 ° .  

О бЬ  противунолож ны я стЬнки, опредЬляю щ !Я ш и р и 

ну ящ ика, вертикальны. СлЪдуюице ящ ики ичЫ огъ  

пирамидальную  Форму, ио всей длинЦ  такъ какъ 

давлеш е въ нихъ бол ьш е, то онЬ долж ны  бы ть проч- 

н Ье. У стройство ихъ представлено на черт. X I I ,  ф и г . 

4  и 5; сЬчеш е вы пускнаго отверстая равняется I 

дю йм у въ сторону.

ГлавнТ.шше р азм ер ы  ящ иковъ, при обр аботк а  G 00  

пуд. и 1 2 0 0  пуд. рудъ, измельченны хъ въ 2 4  часа, 

суть слЪдующте:

'166

При обработкЬ 
600 пуд.

При обработка 
1200 пуд.

■ ч : (

Длина 
при ГО.
р ИЗОН Т. 
ПОДЫ.

Ширина 
при гори- 
ЗОНТ'Ь БОДЫ

Глуби

на.

Длина при 
ropii3onT.ii

воды.

Ширина 
при гори
зонт!) воды

Глуби

на.

2 ЯЩИКЪ
футы

9
футы.

ч
футы

6
футы.

9
Футы.

5
футы

6
Л ЯЩИКЪ 1 2 ч 8 12 9 8
4  ящ икъ 1 5 8 1 0 1 6 15 10

1



Р азность горизонтовъ воды въ двухъ ящ икахъ рав- 

илстся почти 1 8  дю йм а мъ.

Д ля воспрепятствоваш я засор еш ю  выпускныхъ от

верстой, заклады ваю тся длинны е ж ел езн ы е прутьяу 

посредствомъ которыхъ м ож н о промЬш ивать вещ ества  

до  сам л го дна ящ иковъ.

Весьма важ но не наруш ать, по возм ож ности, го

р и зо н т а л ь н а я  и весьма м ед л ен н а я  движ еш я воды въ  

последнем?» я щ и к е и  тЬмъ дать осесть  всем ъ ш ламамъ  

на дно. Д ля достиженгя этого, передъ  водопровод- 

ны мъ ж елобом ъ устанавливаю тъ вертикальную п ере

городку, подн и м аю щ ую ся  до  горизонта воды и погру

ж ен н ую  на 2 0  дю йм овъ.

П ирам идальны е ящ ики представляю сь больш ую  

вы году, относительно весьма легкой обработки и са 

м а я  раздЬ леш я тонкихъ песковъ и ш ламовъ. Въ  

самомъ деле, сортъ  ш ламовъ, осЬ даю щ ихъ въ раз- 

личны хъ ящ икахъ, зависитъ отъ горизонтальной ско

рости воды , а какъ скорость воды , вы текаю щ ей и зъ  

ниж нихъ отверстой, почти постоянна, то  сортъ  зави

ситъ отъ  всего количества притекаю щ ей воды въ 

и звестн ое время, а не отъ  количества тонкихъ ве- 

щ ествъ. Это п осл едн ее  количество долж но изм еняться  

м еж ду довольно близкими п р едел ам и , чтобы  п р и те-  

к аю щ 1я воды достаточно содерж али въ с е б е  обр абогы - 

ваемыхъ вещ ествъ.

У мены пенгемъ количества воды , притек аю щ ей въ 

ящ ики, зам едляю тъ ея горизонтальное д в и ж е т е , и
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следовательно увеличивают!» количество тонкихъ ве- 

щ ествъ , вы ходящ ихъ изъ  различи ыхъ ящиковъ; 

количество это, напротивъ того, уменьшают?», пуская  

бол ьш ее количество воды . В ъ  ящиках?» м ож но д о 

стигнуть того ж е самаго р аздал еш я, когда количество  

рудъ, измельчаемы хъ въ известное время, и зм ен я ется  

м еж ду весьма больш им и п р едел ам и , потом у что ко

личество воды остается постоянны м ъ. О днако ж е нель

зя  производить работы  на одной  систем е ш п и ц -  

кастена, устроен ной  для извЪстнаго количества рудъ, 

и дущ и хъ  въ протолчку, не измельчая въ то ж е время  

м еньш ее ихъ  количество; потому что вода, притека

ю щ ая  въ этом ъ случай на верстаки, будетъ  содер 

ж ать весьма незначительное количество тонкихъ ве- 

щ ествъ.

О пы ты , произведенны е въ пром ы вальне К ларвас- 

сер ъ , близъ Ш ем н и ц а , п р и тон к ом ъ  измельченш  7 2 0  

пуд. рудъ  въ 2 4  часа, показали, что:

В ъ  1 ящ ик!; отдел ен о  бы ло 40"- тонкихъ вещ ествъ.

В о  2 ---------- ----------------- ---------- 2 2 - ^ ---------------------------------

В ъ  Ъ —  —  — --------------------2-0” --------------------------------

—  4 ---------------------- ---------------- ----------------------------- ------------

И того  9 4

т . е . что вода, вы ходящ ая посредством?» спуска изъ  

посл'Ьдняго ящ ика, содержит?» лиш ь 6 °  тонкихъ ве

щ ествъ, нолучаемы хъ при толченш .

К аж ды й  кубически! Футъ воды , п р оходящ ш  раз

личны е ящ ики, содержит?»:
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В ь  1 я щ и к е, въ виде песка Ж  1 . . . 1 6  Фунт.

В о  2  я щ и к е, въ ви де тонкаго песка Ж  2  1 Ъ~--------

В ъ  3  —  —  —  ш ламовъ . . . . 1 6 --------

—  /| —  —  —  —. —  тонкихъ ш ламовъ . 1 2 --------• I
П еск и  Ж 1 и 2 , идупце въ Ш ем н и ц Ь  на ш тосс-  

гердную  промы вку, получаю тся въ надлежащем?» ко

л и ч еств е, но для двухъ сортовъ ш ламовъ нуж но  

увеличивать при пром ы вке притокъ воды, чтобы  

1  куб. ф у т ъ  ея  уносилъ" только 6  — 1 0  Фунт, ш ламовъ. 

ВслЬдс??йе этихъ  опы товъ, произведенны хъ въ 1 8 4 5  

году, дол ж н о бы ло увеличить сЬчеш е вы пускнаго от

верстая, при  двухъ последних?» ящ икахъ, до  1 дю йм а  

въ сторону (*).

О п ы т ы , произведенные на Гарцть.

П р и  опы тахъ, произведенны хъ въ 1 8 5 0  году на 

Г а р ц е , употреблялись только три  ящ ика, потому что 

тамъ нуж но бы ло получить лиш ь ш ламы, годны е для  

промы вки на кергердахъ.

Я щ и к и  им ели следу ю н ц е разм еры :

1 ящ икъ: въ длину 9  фут., въ ш ирину 3 2  дю йм а, 

въ вы ш ину 7  Футовъ.

2  ящик?»: въ длину 1 2  фут., въ ш ирину 4  Фута 6  

дю йм овъ, в?» выш ину 8  Футовъ,

о ящ икъ: въ длину 1 5  фут., в?» ш ирину 8  Футовъ, 

въ вы ш ину 1 0  Футовъ.

С еч еш е выпускнаго отверстая им ел о 1 , дю йм .

Ч р сзъ  спускъ п о с л е д н я я  ящ ика выпускали почти

(*) Величину эту мы представили уже выше, стр. 446.

469



половину воды, содер ж ащ ей  свы ш е 10^  тонкихъ ве- 

щ ествъ , унесенны хъ въ ящики; когда промыли эти 

шламы на слабо наклонснны хъ верстакахъ, то полу

чили изъ  нихъ небольш ое количество ш лиха, до та

кой степени тонкаго, что его нельзя бы ло подверг

нуть металлургической обработк и . В о д у , вы ходящ ую  

и зъ  послЪ дняго ящ ика, проводили не въ ручей, а 

къ толчеЪ.

П р о м ы в к а  н а  кергердахъ ш лалю въ , раздт ьленны хь  

въ п и рал ш дал ъ н ы хъ  л щ и к а х ъ .

Т ри системы кергердовъ назначены  для промывки  

продуктовъ съ  пирамидалъныхъ ящ иковъ; одна систе

ма состоитъ изъ  двухъ, а двВ другая изъ трехъ вер- 

стаковъ. К аж ды й изъ верстаковъ им ьстъ въ хвосто

вой части два поперечны хъ о т в е р т я ', которыя п р еж 

д е  были названы буквами а , Ъ.* * щ,

В оду, несущ ую  ш ламы, прям о пускаю ть въ три  

ящ ика, соотвЪ тствую щ 1е тремъ системамъ; обогащ е- 

ш е идетъ само с о б о ю , безъ  участгя со  стороны  ра- 

бочаго. В ода, удерж и ваю щ ая ещ е ш ламы , постуна- 

егъ  съ  верстаковъ въ ж ел о б ъ , веду щ ш  ее въ зумФЫ.

К огда кергердъ покроется  слоемъ болЪе или ме- 

нЬе богатаго ш лиха, рабоч ш  проводит!» воду изъ пи

р ам и д ал ь н ая  ящ ика въ свободны й верстакъ той  ж е  

системы , а на первы й пускаетъ сг/Втлую воду и л е

гонько дьйствустъ гребком ъ но поверхности промы - 

ваемыхъ веществ!», удаляя тош на вещ ества чрезъ от

верстие 6; верстакъ чистится поел и этого метелкой
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и шлихт» доставляется въ бассейны , соответствую щ ие  

отвсрстж» а .

Д л я  полнаго усовершенствования устройства пира

мидальных!» ящ иковъ и кергердовъ, нуж но бы  бы ло  

проводить во второй рядъ этихъ ящ иковъ вс1> воды, 

несущ ая ш ламы изъ кергердовъ, и употреблять че

ты ре новыхъ ящ ика для ^'обработки ш ламовъ, полу

чаемых?» въ трехъ  м аетерекихъ. Т ак ое отнош ение не

обходи м о потом у, что девять кергердовъ служ атъ для  

промы вки ш ламовъ съ зумФОВЪ трехъ м аетерекихъ.

О тсю да видно, что в в е д е т е  пирамидальны хъ ящ и-' 

ковъ въ механическую  обработку Гарцевскихъ рудъ  

зам ен и л о бы  зумФЫ и тр ебую щ ую ся  при ннхъ руч

ную  работу.

Н уж н о  зам ети ть, что хотя зам1ш еш е лабиринтовъ

пирамидальны ми ящ иками сокращ аетъ  ручную  р а б о -
/

ту и пространство, и , относительно б о л ь ш а я  полу че- 

ш я ш л и ха , даетъ  болЪе благопр1ятны е результаты , 

однако ж е требуетъ соверш ен н о о с о б е н н а я  располо

жен'! я и, въ особенности , бол ьш ой  разности гори зон -  

товъ толчеи и кергерднаго заведеш я. Д ля извлечен!я  

наибольш ихъ выгодъ изъ  этого устройства, .на Гарц1»
г

нуж н о бы бы ло зам ен ить больш ое отмутивательное 

колесо ш оссгереном ъ и пускать въ пирамидальны е  

ящ ики всЪ тон к 1Я вещ ества, пески и ш лам ы , п р о 

ш едш ее чрезъ р1>шетку, находящ ую ся  при колес!»; 

тогда на первы хъ двухъ ящ икахъ получится иесокъ,

промы вка к о т о р а я  долж на бы  была производиться
Горн. Ж урн .  К н .  X I I .  485%.  12
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на ш тоссгсрдахъ. М ы не сом неваем ся , чго в в е д е т е  

пирамида л ьныхъ ящ иковъ повлечет?» за со б о ю  устр ой 

ство ш тоесгердовъ , которы е теперь соверш ен но не 

уп отр ебл яю тся  на Гарц'В, при механической обр абот

ка рудъ.

Ш  т о с с г е р е н ъ .

Скажемъ ещ е нисколько словь о прибор!!, у п о -  

требляем ом ъ въ С ентъ-А ндреаебергВ  вмЬсто обы кно

в ен н а я  ш оссгерена. Ш т о есгер ен ъ  устраивается такж е  

иакъ ш тоссгердъ; онъ состоишь изъ  продолговата го 

п о д в и ж н а я  ящ ика, в и с я щ а я  на четы рехъ на клон- 

ныхъ цЪ пяхъ, получаю щ аго поперемЪнны я горизон- 

та льны я д в и ж е т  я о гъ системы  рычаговъ и удар я ю 

щ а я с я  о неподвиж ны й чурбанъ.

Ящикъ этотъ имиетъ 1 4  Футовъ длины, 1 Футъ 

ш ирины  и 1 0  дюйм, глубины , при уклони въ 1 ДЮЙМЪ 
на 1 Футъ; величина горизонтальная размаха рав

няется 4 дюймамъ и число толчковъ простирается  

отъ 4 0  до 5 0  въ минуту.

Д н о  ящ ика им'Ьетъ три уступа равной длины, 

вы сотою  въ Ъ дю йм а.

П р и  ш тоссгерени  находится такж е унтерш оссгеренъ  

и лабиринтъ. На п р ибор ъ  этотъ доставляю тся пески  

и шламы съ п р ом ы в оч н ая  грохота (обработы ваю - 

щ аго рудничную  мелочь), вм'ЬсгЬ съ  водою , слу ж ащ ею  

для отм утиваш я.

П р и  дЬйствш  п р ом ы в оч н ая  грохота, пески и ш ла

мы поступаю т!, на ш тоесгср еп ъ . Ш лам ы  скоро уно-
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еятся, а для раздЪлеш я мелка го песка отъ крупнаго, 

нуж но, чтобы  рабочей псремЬш ивалъ пески лопатой, 

подвигая ихъ къ головкЬ прибора.

Т ош а и песокъ идетъ въ унтерш оссгеренъ.

К огда три уступа покрою тся слоемъ крупнаго п е 

ска, толщ иною  въ 1 дю йм ъ, то останавливаюсь ра

боту, вы гребаю тъ песокъ и складываютъ его въ сто-
Г

рону. Когда накопится его значительное количество, 

то его сок ращ аю сь въ томъ ж е п р и бор*. П р и  этой  

второй работЬ получаю тъ ш лихъ, годный для п р о 

плавки, убогой песокъ, оставляемый на зиму, наконецъ  

тонкш  песокъ и шламы.

М ы  не остановимся на атомъ п р и бор*, которы й не  

бы лъ введенъ въ обогатительных!» заведеш яхъ окрест

ностей Клаусталя.

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

В ъ прш гЬръ Гарцевской механической обработки  

рудъ мы приведемъ обогатительное за в е д е т е  рудни

ка ВольФарта, потому что въ этом ъ заведенш  обр а-  

боты ваю тся  вс* сорты  рудъ  (происходягщ е при раз- 

бивкЪ и разборкГ» крупны хъ кусковъ) и такж е руд

ничная мелочь.

В сё почти руды доставляю тся въ за в е д е т е  Воль

Фарта изъ рудника того ж е имени; не больш ое лиш ь  

количество ихъ привозится изъ другихъ рудниковъ. 

Руды  очень богаты серебром ъ, и главную породу ихъ



составляю тъ тяж елы й ш иатъ . Свинцовый блескъ яв

ляется въ вид* ж илъ, прож илковъ и особенн о въ вид*  

весьма мелкихъ блестокъ , едва зам *тны хъ и прони- 

каю щ ихъ породу на значительное разстояш е отъ жилъ  

и прож илковъ. Ц инковая обманка и ш патоваты й ж е-  

лЬзнякъ не находятся въ значительномъ количеств*, 

точно такж е, какъ и м*дны й колчеданъ. Блеклая м *д- 

ная руда, богатая сер ебр ом ъ , образуетъ  м*стами п р о

ж илки , но не толсты е и не бол ы ш е.

П р еобл адаю щ ая  зд *сь  порода, тяж елы й ш патъ, 

сопровож дается кварцемъ и образуетъ  толсты я жилы  

въ сланцахъ и с*р ой  вакк*.

Д обы ты я и доставленны я на дневную  поверхность  

пор оды  содер ж ать:

М еталлоносны я вещества: свинцовы й блескъ, бога 

ты й сер ебр ом ъ , и такж е блеклую м *дную  руду;

П устую  породу: тяж елы й ш патъ, такж е кварцъ, 

черны е сланцы и с* р у ю  вакку.

У стье рудоподъем ной ш ахты  находится вы ш е го 

ризонта рудоразбивочнаго и рудоразборнаго пом оста, 

а этотъ  п осл *дн ш  вы ш е почвы  заведен in механиче

ской обработки.

Р а зб и вк а  и р а зб о р к а .

Вынутыя руды сортирую тся  сначала на крупны е  

куски (wände) и рудничную  мелочь (grubenklein); по-  

сл*дн ш  продуктъ прям о отсы лается въ обработку, а 

крупны е куски подвергаю тся вторичной разбивк* и
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разборки. Операцш эти производятся какъ объясне

но въ начале статьи и даютъ сльдуюнце продукты:

1. Богатую или штучную руду (stufferz), годную  

для проплавки, содержащую, по пробе, отъ 5 0  до 

6 0 ^  свинца и до 8 зол. 3 8  дол. серебра въ пуд*.

2 . Дробильную руду (schurerz) двухъ сортовъ, тя

желошпатовую и несодержащую тяжелаго шпата; она 

заключаешь около — чистой руды. Она получается или 

при разбивке и разборки, или при вторичной раз

бивке несколько богатыхъ рудъ: въ первомъ случае 

она состоитъ изъ довольно крупныхъ кусковъ, а во 

второмъ является въ виде мелочи.

л. Толчейный сортъ (pocherz) или убогую руду, 

содержащую, средним?» числомь, отъ 57 до 85  долей 

серебра въ пуде и отъ 4 до свинца. Она полу

чается въ болыномъ количестве при разбивке и раз

борке и отчасти при вторичной разбивке; ее, также 

какъ ц дробильную руду, раздел я ютъ на два сорта: 

тяжелошпатовый и несодержащш тяжелаго шпата.

4. Весьма убогш сортъ (Bergerz), содержащш ме

нее 1 -̂ свинцоваго блеска, разсеяннаго едва замет

ными блестками; его разделяютъ также на два сорта: 

тяжелошпатовый и несодержащш тяжелаго шпата.

5 . Мелочь отъ первой и второй разбивки убогихъ 

рудъ; она смешивается въ механической обработке 

съ рудничною мелочыо.

G. Пустую породу (Berg); на нес должно обращать

самое большое внимашс, п о т о м у  ч т о  въ нел бываетъ» */
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разе* я на руда; въ отвадь ндутъ лишь куски, разби

тые по крайней м ере до величины въ 1 дюймь.

Различие двухъ сортовъ, тяжелошпаватого и несо- 

держащаго тяжелый шпатъ, даетъ возможность об- 

работывать руды съ легкой породой отдельно отъ 

рудъ съ тяжелой породой. ВсгЬ операцга впрочемъ 

одне и т е  же, и нЬтъ никакого различгя въ способе  

механической обработки.

Дробильный сортъ идетъ всегда въ валки; толчей

ный измельчается также въ валкахъ, или же въ тол- 

чеяхъ; убогш сортъ всегда отправляется въ толчею.

Располоя*еше обогатительнаго заведешя представ

лено на черт. X III , фиг. 1 и 2 .

Въ немъ имеются:

1. Дробильные валки С съ сухимъ грохотомъ и 

рудоподъемнымъ колссомъ;

2 . Ж елобчатые валки D, ныне более не употреб

ляемые, по причинамъ, выше изложенными

О бе системы приводятся въ дви ж ете водянымъ 

колесомъ В, шириною въ 5 Футовъ, д 1аметромъ въ 

1 4  Футовъ; на колесо пускаютъ обыкновенно столь

ко воды, чтобы оно делало отъ 15 до 2 0  оборотовъ 

въ минуту. Сила колеса полагается равною 15  ло- 

шадямъ, но она вся не расходуется, потому что 

желобчатые валки не действуютъ.

Ъ. ДурхласЪ Е и два разделительны е грохота F
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служатъ для споласкнван'ея, отмутивашм и разделом я 

продуктовь дробильных!» валковь;

Н. Ш оссгеренъ Е' и два шлемграбена й  для пе- 

сковъ, выходящихъ из!» дурхласа и разделительнычъ 

грохотовъ. Ш оссгеренъ соединяется посредствомъ 

длинной подвижной трубы съ лабиринтомъ У;
ч р

5. Д ве двойныя системы промывочныхъ грохотовъ 

8, для рудничной мелочи; пески и шламы ндутъ на 

шоссгеренъ и  и въ лабиринтъ У. Отверстгя рЬше- 

токъ грохотовъ имеютъ размеры въ 1, и 

дюйма и въ ~  лиши.

Грохоты— двойные, такъ что два прибора могутъ 

действовать за четыре обыкновенныхъ грохота.

6 . Толчея о трехъ ставахъ Q , съ раздел ительнымъ 

грохотомъ К; размеры отверетш реш етокъ грохота 

суть следуюине: -§, ~~  и тхт  дюйма. При первом!» 

ставЬ имеется особенный шоссгеренъ С.

Два же друие става имеютъ общ ш  шоссгеренъ и 

отдельный лабиринтъ V' для шламовъ, получаемыхъ 

изъ толчеи.

Толчея, разделительный и два промывочныхъ гро

хота приводятся въ действге водянымъ колесомъ Р , 

котораго размеры равны размЬрамъ предъидущаго.

7 . Четыре отсадочныхъ прибора съ иизовымъ кла

паном!» и четыре двойныхъ решета Н Н ; всего счи

тается 12  реш етокъ для обработки ореш ника, по- 

лучае.маго съ Дробильныхъ валковь, толчеи и про-

4 7 7



мывочныхъ грохотовъ. Устройство ихъ и размеры  

были описаны въ статье о рЬшетахъ;

8. Рудоразборные столы К для богатаго ореш ни

ка, получаемаго при отсадке;

9. Два сухихъ разделительных!» грохота Ь. Р еш е

то и оба грохота приводятся въ дви ж ете болышшъ  

водянымъ колесомъ о, размеры котораго такге же, 
какъ и колеса В;

10. Особенный- дурхласъ ^  соединяющиеся по

средствомъ длиннаго желоба съ лабиринтомъ V;

11 . Отделения М  для щнема орешника, отсажен- 

наго на реш етахъ;

1 2 . Комната Т  для штейгера;

1 о. Ш есть шлемграбеновъ у ,  для песка и швен-
/ » 
целя;

14 . Зихертрогъ х и пара двойныхъ реш етъ Н; 

они получаютъ движ ете отъ колеса толчеи.

15. Плангердъ г.

Ш ламы изъ дурхласа, зихертрога и шлемграбеновъ 

ндутъ въ лабиринтъ V', а пески съ плангерда въ 

зумФЫ аа,

16 . Три системы кергердовъ сс съ тремя систе

мами внутренннхъ зумфовъ и тремя мутовочными 

ящиками;

17. Четыре ряда большихь з у м Ф О В ъ ,  расположе- 

шс которыхъ представляете Г, на черт. X III , фиг. 2;

18. Отдельное устройство для промывки шламовь,
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q*tir. 2 , gb- въ немь находится 9 кергердовъ и нТ.ть

зуМФОВЪ.

Вода, служащая для передачи движсшя и промыв

ки, притекает!, по большому ларю А; нсгодныя же 

воды вытекаютъ по выгребочному желобу д, фиг. 2 .

Мь» не сдЬлаемъ никакихъ заключенш на счетъ 

устройства и размТ>ровъ различиыхъ приборовъ; они 

почти тЬ ж е, какю мы означили въ иредъидущей 

глав*.

Наш» нужно только войти въ нЬкоторыя подроб

ности для объяснешя хода операцш.

Крупные куски даютъ для валковаго измельчен!я 

дробильную и толчейную руду, тяжелошпатовую и не

содержащ ую тяжелаго шпата, такъ что для отдель

ной обработки получается не менее четырехъ сортовъ.

У боп е сорты руды, тяжелошпатовЕле и несодер

жащее тяжелаго шпата, идутъ въ толчею, вместе съ 

рудами соотвЬтствующихъ сортовъ, получаемыми при 

вторичной разбивке рудничной мелочи и на промы

вочныхъ грохотахъ.

Б  о г а  т  ы л  р  у  д ы.

Руды эти измельчаются сначала въ валкахъ, по- 

томъ отмутиваюгея въ дурхласе; ореш никъ, годный 

для отсадки, получается на двухъ разделительныхъ 

грохотахъ; крупный песокъ отд1»ляется непосредствен

но на ш оссгерене и обрабогывается на двухъ шлем- 

грабепахъ, а мелкш песокъ и шламы уносятся въ 

лабиринтъ.
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Работа на двухъ шлемграбепахъ производится обык- 

новеннымъ образомъ; шламы смешиваются прямо съ 

шламами шоссгереиа. Промежуточные продукты, т. 

е. те , которые должны идти въ илангердное обога- 

щен!с, или на часты я реш ета, присоединяются къ 

соотвЬтствующимъ продуктамъ, нолучаемымъ на двухъ 

системахъ шлемграбеновъ у .

Рудничная мелочь (grabenklein) обработывается на 

двухъ промывочныхъ грохотахъ; при чемъ получаются:

1. Крупные куски для вторичной разбивки и раз

борки, разделяемые на сорты, подобно получаемымъ 

при разбивке и сортировке к^упныхъ кусковъ (wände), 

и обработываемые вм есте съ ними;

2 . Мелочь отъ вторичной разбивки рудъ; она сор

тируется на разделительномъ грохоте при отсадоч- 

ныхъ устройствах'!»;

”5. ОрЬшникъи зерна величиною въ 1, -f, дюйм, 

отсылаемые въ отсадочное устройство, где они обра- 

ботываются отдельно отъ ореш ника, полученнаго изъ 

рудъ, измельченных!» въ валкахъ, даже и въ томъ слу

чае, когда иослЬдшй имеетъ одинаковую съ ними 

величину;

-I. Тонкш песокь и шламы, обработываемые обык- 

новеннымъ образомъ на шоссгеренЬ, въ лабиринте
ч'

и въ зумФахъ.л/

У бопя руды, какъ тяжелошпатовыя, такъ и не- 

содержапця тяжелаго шпата, получаемыя после пер

вой и второй разбивки и сортировки, и изъ отсадки,
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измельчаются отдельно, и тЬмъ мельче, чЛмъ он Г» 

бедн ее. Размеры  отверстш реш етокъ, для четырехъ 

последовательныхъ измельченш въ толчеяхъ, въ л ет 

нее время, суть следующее:

П ри первомъ грубомъ голченш ~ дюйма (грудная 

реш етка).

П ри второмъ грубомъ толчен!и ~ дюйма (та же).

—  третьемъ тонкомъ толчеши т\  —  —  (боковая 

решетка). * .

П ри четвертом!» тонкомъ толчен. т’т  —  —  (та ж е'.

Реш етки разделительныхъ грохотовъ имеютъ от

верстая въ т ~  дюйма.

О р  Ьшникъ, полученный при толченш и  разделен

ный грохотомъ, идетъ въ отсадку; пески и шламы

идутъ на два шоеегерена, изъ которыхъ одинъ слу-
*

житъ для обработки тонкихъ веществъ двухъ пер- 

выхъ протолчекъ, а второй— для обработки веществъ 

двухъ последних!».

И зъ предъидущаго усматривается, что не только 

разделяю сь руды сначала на тяжслошпатовыя и не- 

содержаиця тяжелаго шпата, потомъ на богатыя и 

убоггя; но что и самыя тош ая вещества, ироисходя- 

щтя изъ различных?» сорговъ рудъ, обработываемыхъ 

въ валкахъ, въ толчее и въ промывочныхъ грохотахъ, 

промываюсь на разлнчимхъ шоеегеренахъ.

Относительно лабириитовъ нужно только заметить, 

что ихъ употребляется два устройства: одно — для тон-
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кихъ веществ?», получениыхъ из?» богатыхь рудъ, и 

другое —для веществ?» изъ убогихъ рудь.

О т с а д к а.
Bet. решета находятся въ одномъ и толп» же за- 

веденш, и каждое изъ ннхъ назначено для особенна- 

го сорта ореш ника. >

Четыре реш ета служатъ для ореш ника, получае- 

маго съ нромывочнаго грохота, а восемь другихъ для 

ореш ника съ трехъ р а з д е л  иг ел ь н ы хъ грохотовъ.

П ) стая порода отделяется лишь на первыхъ гро- 

хотахъ; мы не будем?» здесь повторять сказаннаго 

нами въ статье объ отсадочныхъ ириборахъ. Зам е

тим?, лишь, что при обработке ореш ника, больша- 

го TV дюйма и при тяжелошпатовыхъ породахъ, бо

гатый ореш никъ, остающейся на реш етке, содержись 

ещ е несколько тяжелаго шпата, который можно от

делить ручной отборкой; это ручное отдЬлеше про

изводится или на самыхъ реш етахъ, или же на ру- 

доразборныхъ скамьяхъ.

П ри вторничной разбивке рудъ съ промывочиаго 

грохота получается мелочь, разделяемая на двухъ не

больших?» грохотахъ отсадочнаго заведешя; размеры * 

отверетш реш етокъ ихъ равны и т’т  дю й

ма. Эти два cyxie грохота действуют!» неудовлетвори

тельно; лучше бы было мелочь эту обработывать на 

промывочных?» грохотах?».

Ореш никъ, величиною въ -  и т\ -  дюйма, посту- 

паетъ в?» отсадку; пески и шламы отмутиваются в?»
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дурхлас*, вт. одно время съ тонкими веществами, 

проходящими чрезъ отверстия р*шетокъ.

Въ отмутивательномъ устройств* получаются пе

ски и шламы. П осл*дш е проходятъ въ лабиринтъ, 

назначенный для богатыхъ тонкихъ веществъ; пески 

бываютъ иногда такъ крупны, что могуть обработы- 

ваться на разд*лительномъ грохОтЬ; обыкновенно же 

они поступаютъ на шлемграбены, на частыя р*ш ета, 

или же на знхертрогъ.

П  е с к и и ш л а м  ы.

В с* операцш  производятся такъ, Какъ мы изло

жили выше; пески разлнчныхъ сортовъ, получаемые 

съ разлнчныхъ ш оссгерсновъ , обработываются от

дельно на шлемграбенахъ, плангерд* и двойныхъ 

р*ш етахъ. К огда руды тяжелош  патовы я, то при ка

ждой промывк*, на первомъ шлемграбен*, у головки, 

на протяжеши 5 или (> дюймовъ, получаются руд- 

ныя зерна и тяжелый шнатъ; смесь эта весьма тру

дно обработывается, однако же можетъ быть доста

точно обогащена для проплавки, отсадкою на двухъ 

частыхъ реш ета хъ.

Т он м е пески обработываются на зихертрог*.

Ш  ламы промываются на кергердахъ.

Ш ламы изъ внешнихъ бассейновъ обогащаются 

особенной промывкой на кергердахъ.

* З и м н я я  обработка.

Въ течеше 18 недель зимней работы производит-» 

ся весьма тонкое измельчеше б с Ьх ъ  убогихъ вещсствъ,
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скопившихся лЬтомъ, и обогащ еш е на шлемграбенахъ 

и кергердахъ различныхъ продуктовъ, более или ме- 

п Ье тонкихъ песковъ и шламовъ; при этомъ, зумфовъ 

не употребляется.

Среднее содержаш е продуктовъ, поступающихъ въ 

проплавку, показано въ следую щ ей таблиц*:

Названья обработ ан н ы е рудъ.

Содержаше рудъ по 

пробе.

Свинца Серебра въ 

во 100  ч. нуде.

ШтуФная руда, получаемая при

первой и второй разбивке и з. д. з. д,

р а з б о р е ........................................ 5 0 — 6 0  7  7 6  8 о8

Богатый орЬшникъ отъ первой

о т с а д к и ..................................... 6 0 ---------- —- 9 —

Богатый орЬшникъ, величиною

въ д ю й м а ..........................  65  —  9  58

Реттершлихъ съ шлемграбеновъ, 

назначенныхъ для обработки 

рудъ, измельченныхъ въ вал-

к а х ъ ...............................................7 0 ----------- —  11 3 8

Грабеншлихъ съ трехъ первыхъ

ш лем грабеновъ.............................. 7 0   —  9 58

Ш венцелъ-шлихъ съ трехъ по-

слЬднихъ ш лемграбеновъ. . 5 0  — 6 0  7  19  8 3 8

Ш лихъ съ плангсрда. . . . 4 0 ------------- —  6 —



Зетцшлихъ Ж  1 СЪ ДВуХТ, ,,а-

стыхъ рЬшеть . . . . . 5 0  6 0  7 19  8 58
Зетцшлихъ Ж  ь2 . . . . . 5 0 _________  5 5 8

Шлихт» съ кергердовъ . . . 6 5  7 0  8 5 8  9 58
Ш лам шлихт», отъ второй про

мывки шламовъ...........................55  4 0 — —  5 5 8

И зъ этой таблицы видно, что содер ж и те серебра  

въ рудахъ п о ч т и  пропррцюнально количеству свинца, 

следовательно пустая порода не можетъ тутъ назвать

ся серебросодержащ ею ; единственныя исключешя, 

нредставляемыя реттершлихомъ и шлихомъ Ж  2  

тонкой отсадки, зависятъ отъ присутствия блеклой 

медной руды, которая преимущественно собирается 

въ этихъ продуктахъ: въ первомъ, въ виде мелкихъ

зеренъ, а во второмъ, въ виде весьма тонкихъ чешу- 

екъ (*). $

Весьма жалко, что не было произведено пробы  

самымъ тонкимъ веществамъ, которыя не собираются  

потому, что промывка ихъ на кергердахъ обошлась 

бы дорого. Очень можетъ быть, что эти шламы за-

(*) Ш л и х ъ  JW  2  о т ъ  тонкой  отсадки (arme setzschlieg)  

п р е д с т а в л я е т ъ  весьма тонкШ слой м е л к и х ъ  в е щ е с т в ъ ,  

о с т а ю щ и х с я  на поверхности  руд ы ,  о б р аб о ты в аем о н  на 

ч а с т ы х ъ  р Ь т е т а х ъ ;  онт» п о л у ч ае тся  въ  о чень  н езн а ч п -  

тель н о м ъ  к о л и ч е с т в е .  В ъ  п редъи дущ ей  т а б л и ц *  м ы  пред

ставили л и ш ь  среднее со д ер ж ащ е  п р о д у к то в ъ ,  по очевидно,  

что  при о б р а б о т к е  т я ж е л о ш н а т о в ы х ъ  р у д ъ ,  продукты ,  

го дн ы е  для плавки,  п олучаю тся  убоже,  нежели в ъ  т о м ъ  

с л у ч а е ,  когда руды  сопровож даю тся  легкими породами.
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к.иочаютъ некоторое количество блеклой ягЬдной ру

ды вт. состоят и легчайшихъ чсшуекъ, и потому со- 

держаш е въ них?, серебра вероятно значительнее, 

чьмъ въ продуктах?., годныхъ для проплавки.

Колигество рудъ  л  продуктовъ.

Рудникъ ВольФартъ доставляешь ежегодно отъ 

2 5 0  кубич. сажень до 2 8 0  куб. сажень рудъ, кото

рый, послЬ разбивки, разборки и механической об

работки, даютъ 4 5 5 2 0  пуд. обогащенныхъ веществъ, 

годныхъ для проплавки. Руды эти, по опытамъ, 

ироизведеннымъ сухим?» путемъ, содержать около 8 5  

пуд. 2 0  Фунг. серебра и 2 1 ,2 5 2  пуд. 2 0  Фунт, свин

ца; такъ что одна кубическая сажень руды, добытой 

изъ рудника, доставляет?, 2 1 5  пудовь 14 Фунтовъ 

продуктовъ, годных?, для проплавки, въ которыхъ 

заключается:

до 17 Фунт, серебра и немного болВе 1 0 0  пуд. свин

ца.

Свинецъ содержитъ серебра въ пуд* около 18  

зол. 4 0  дол.

Въ 2 1 5  пуд. 14 Фунт.1 обогащенныхъ рудъ содер

жится, кромЪ того, отъ 4 0  до 45  пуд. м1»ди, въ 

видЬ блеклой мъдной руды. ,

Ч и  е л о  р  а б о г  и х  ъ. 

операцш механической обработки завЬдываются 

Оберъ-Ш тейгеромъ, нодъ командою котораго состоять
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■
3 штейгера и 8 6  рабочихъ, какъ взрослыхъ, такъ и 

малолетовъ.

Рабоч 1е получаютъ отъ о5 к. до 1 руб. 7 5  коп. 

серебромъ въ неделю; большая же ихъ часть полу- 

чаеть въ неделю  отъ 6 0  к. до 7 0  коп. серебромъ; 

плата эта гораздо ниже той, которую нужно бы бы

ло давать рабочнмъ въ другихъ странахъ, именно во 

Фра ищи.

Въ зимнее время, число рабочихъ значительно умень

шается; въ теченш 18  недель зимней работы задол

жается не более 6 0  рабочихъ. В се  издержки и так

же расходы на содержаш е заведсшя механической 

обработки рудника ^Л^оЫГаЬгГа простираются въ годъ 

до 7 2 0 0  рубл. серебромъ; дк е трети этой суммы
г

выплачиваются за ручную работу. I

О тсю да, расходами по механической обработке  

оцениваются:

каждая куб. сажень добытой руды въ 5 4  р. 5 0  коп. сер.

каждыя 1 0 0  пудъ обработанныхъ рудъ въ 1 6  р. сер.
*

Количество воды, потребной для действ ¿я и про
мывки.

Приблизительное определеш е количества воды , 

какъ для гидравлическихъ колесъ, такъ и для 

другихъ устройствъ, представляетъ больш ую важ

ность.

Количество воды, потребной для дгъйствъя. П ред

полагая, что вс* приборы находятся въ полномъ д ей -  
Горн. Журн. Кн. XII. 4852. 13
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СТВ1И, каждое из?» трехъ водяныхъ колес?» требуете 

отъ 5 8 5  до 435  куб. футов?» воды въ минуту.

Количество воды, потребной для  промывки. На 

различных?» нриборахъ расходуются следую нце обът 

емы воды въ минуту:

Въ дурхласе Е и на разделительном!»

грохоте р . . . . . . . .  . а ,4 куб. фут.
На шлемграбенахъ ..........................................5 ,4  —  —- ;

На грохотах?» в .......................................  8,Т» —- —

В?, толчее и разделительном?» грохоте 18,5 —  —- 

На 14 отсадочных?» решетах?, . . . 5 ,2  —- —

&?» дурхласе N .  . . . . . . . 1 ,7  —  —

На 6 ш лемграбенахъ и зихертрйге . 5 ,0  —  —

На плангердномъ устройстве , . . 7 ,6  — —-

На 17  кергердахъ . . . . . . .  2 1 7 ,6  —  —
Всего . 2 6 8 ,7  куб. Фут./  | И

И  так?», для привода приборовъ въ действ 1е и для 

последовательной промывки различныхъ продуктовъ, 

нужно не более 1 5 0 0  куб. Фут. воды. Вода прите-
.<р5 0-1 >• | 'ш'*(|00 / II |и<!) ¡КГ.Л
каетъ во все заведешя по ларю А и вытекаетъ по 

одному выгребочному желобу, разность горизонта ко- 

тораго съ горизонтомъ перваго ларя около 16 ,5  Футов?,; 

след, вода падает?, тутъ съ такой высоты, что сила ея 

можетъ быть принята равною 4 6  или 4 7  лошадямъ; 

большее количество воды расходуется на приводъ в?» 

действие гидравлических?, колес?,.

Мы не будемъ описывать в?, подробности друпя  

заведешя механической обработки, потому что в?»
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каждомъ иль нихъ опсра'цш т1; же самыя, съ неболь

шими лишь измииешями въ количестве расходуемой  

воды и въ количестве продуктовъ,— что зависитъ отъ 

разлшня породъ.

Въ заведешяхъ, обработывающихъ руды, породу 

которыхъ составляетъ шпатоватый желВзнякъ, полу

чаются продукты, довольно убопе свинцомъ; тамъ 

не стараются отделить железный шпатъ, который 

представляетъ весьма полезный ф л ю с ъ  при металлур

гической обработки. Пластинчатая цинковая обманка 

представляетъ изъ в с ё х ъ  породъ самыя болышя за- 

труднешя нри промывки, особенно въ отношенш къ

шламамъ. Въ Лаутентали, при обработки рудъ, весь-
.

ма цинковообманковыхъ и не богатыхъ серебромъ, 

почти не собираютъ шламовъ, и потому въ большей  

части заведенш не имеется зумФОвъ. Руды эти да- 

ютъ весьма тошйе цинковообманковые шламы, обо- 

гащеше которыхъ на кергердахъ почти невозможно.

Ми дно кол чеда н ист ы я руды, сопровождаемыя сЬр-

нымъ колчеданомъ, представляюсь также больпня 
•.. ■ • %. • •- • - - -

затруднешя. Обогащеше ихъ не можетъ быть пол

ное, бсзъ потери слишкомъ бол ьш ая  количества мЪди.

Наконсцъ, при механической обработки свинцо- 

вистыхъ рудъ, заключающихъ блестки мЬднаго кол

чедана, стараются отделить пустую породу и удер

жать медный колчеданъ со свинцовымъ блескомъ. 

При металлургической обработки, мидь собирается,

4 8 9



въ в о зр а ст а ю щ ее количестве, въ последовательно 

получаемыхъ штейнахъ.
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ГЛ А В А  П Я Т А Я .

Окончимъ эту статью представлешемъ количества 

рудъ, идущихъ въ механическую обработку, въ трехъ  

округахъ: Клаустальскомъ, ЦеЛлерФельдскомъ и А н

дре а с б с р г с к ом ъ , и количества продуктовъ, годныхъ 

для проплавки, полученныхъ въ продолжеше 1 8 4 8  

года (*).
Клауст алъскш  округъ.

Въ этомъ округ* находится 3 1  различныхъ заве- 

денш и задолжается: 2  оберш тейгера, 51 штейгеръ  

и отъ 8 1 6  до 9 7 0  рабочихъ.

Въ механическую обработку поступило:

5 5 1 6  кубич. саженъ руды.

Получено годныхъ для проплавки продуктовъ:

1. Рудъ отъ разбивки и разборки: 2 9 3 ,8 5 5  пудовъ.

2 . Влажныхъ шлиховъ: 1 0 5 ,2 4 0  пудовъ.
/ ,

Всего получено 3 9 9 ,0 9 5  пудъ; или изъ одной ку

бич. сажени сырыхъ рудъ получено 1 1 3  пудъ 2 0
4

Фунт, рудъ, годныхъ для проплавки.

(*) Продукты эти мы будемъ разсматривать лишь въ 
отношенш серебра и свинца, не обращая внимания на 
содержание мЬди.



П о  тщательномъ испытанш всЬхь сортовъ рудъ, 

ореш ника и шлиха, присланныхъ на заводы, посту

пивш и въ проплавку руды содержали: 

серебра . . , 3 8 7  пуд. 3 2  Фунт.

свинца . .2 0 4 7 3 5  ------- »18  — —  или въ пуд*:

серебра . . .-------------------------  3  зол. 6 9  дол.

свинца . . ------------------------  2 0  Фунт. 3 8  зол.

И здержки, отъ доставки рудъ изъ рудниковъ до

поступления продуктовъ на заводы, были слЪдуюпця:

Серебром?,, 

рубл. коп.

Издержки по механической обработке . 4 7 2 0 9  5 0

Издержки на доставку рудъ и продуктовъ 6 4 1 7  2 5

Обпця издержки по содержание, ремонт?»

и проч.......................................................1 6 8 1 1  25

И того. 7 0 4 3 8  —

И зъ чиселъ этихъ видно, что одна кубическая са

жень сырыхъ рудъ съ перевозкою стоила около 2 6  

руб. 1 0  коп. сер.; и 1 0 0  пудъ рудъ, приготовленных?, 

для плавки, стали около 16  рубл. 85  коп. серебромъ.
к •

Округъ Ц^ллерфелъЪскш.

Онъ имЬетъ 16  толчейныхъ и промывал ьныхъ 

устройствъ, и задолжаетъ:

2  оберш тейгера, 21  штейгеръ или надсмотрщи- 

ковъ, и отъ 4 2 6  до 5 1 7  рабочих?,.

Въ 1 8 4 8  году изъ рудниковъ было добыто:
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1 7 8 3  кубич. сашснъ рудъ, постуиившихъ въ 

обработку.
И зъ  нихъ получено:

1 7 3 4 4 0  пуд. 5 6  фунтовъ продуктовъ, годныхъ для 

проплавки, или изъ одной куб. сажени 9 7  пуд. 15 Фунт.

Среднее содержаш е 1 0 0  пудъ рудъ, поступив-

щихъ въ проплавку, было:

5 6  пуд. 2 0  Фунт, свинца и о Фунт. 7 4  зол. серебра. 

Сыры я руды, по пробамъ, содержали:

Свинца . 9 3 4 4 7  пуд; 9 Фунт.

Серебра . . 5 6 ----2 ----------—

В сё расходы, отъ выхода рудъ изъ рудниковъ до
• * ' с

поступает я ихъ на заводы, были:

Издержки на обработку 2 1 0 3 3  руб. 4 4  кон. сереб. 

Издержки на перевозку 2 9 5 1  руб. 3 коп. сереб.
|  V / - « • • ‘ -

Обиця издержки . . . 8 9 7 6  руб. 4 9  коп. сереб.

Итого 3 2 9 6 0  руб. 9 6  коп. сереб.
$ , • -»■*? /ч XV .» «. , , ,  , , . 4 ^ 1

Отсюда, одна кубич. сажень сырой руды стоить 

18 руб. 4 8  коп. или 1 0 0  пудъ обработанныхъ рудъ 

— 19 рубл.

Весьма важно было бы привести къ этимъ числен« 

нымъ выводамъ действительное содержаше рудъ, но- 

етупившихъ въ обработку, а следовательно и про

исш едш ую потерю металловъ; но 'мы въ этомъ от- 

ношенш можемъ представить лишь приблизительны я 

данны я.

Полагаютъ, что при обработке рудъ дробнльнаго



сорта, потеря металлов* не превосходить 4*хъ про

центовъ, какъ для серебра, такъ и для свинца.

П ри толчейныхъ рудахъ теряется 9 , а при убо- 

гихъ отъ 17  до 2 0  процентовъ.

Потеря при промывке шламовъ бываетъ свыше 

4 0  процентовъ.

Наконецъ, при зимней обработке убогихъ вещеетвъ 

и при вторичной промывке зумфовыхъ шламовъ, те

ряется отъ 4 0  до 8 0  процентовъ содержимыхъ ме- 

талловъ.

Для соображеш я этихъ чиселъ, представимъ сред- 

Н1Я цыФры расходовъ на летню ю  и зимнюю обра

ботки. Издержки эти, на 1 0 0  пудъ рудъ, обработан- 

ныхъ для проплавки, составляютъ: 

въ летнее время, отъ 1 2  руб. эО коп. до 1 4  руб. 35  

коп. серебр. и

въ зимнее время, отъ 2 8  руб. 7 0  коп. до 3 0  руб. 

7 5  коп. серебр.
«

АнЪреасбергскш округъ.

Онъ задолжаегъ:

Одного оберштейгера, двухъ штейгеровъ или над- 

смотрщиковъ, и отъ 175  до 1 8 0  рабочихъ.

Въ 1 8 4 8  году въ механическую обработку посту

пило 8 2 7  кубич. саженъ руды.

Продуктовъ, годныхъ для проплавки, получено бы- 

ло: 297 65 пудовъ, или изъ одной кубич. сажени  

сырыхъ рудъ о5 пуд. 7)8 Фунт,
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/ /
Опыты показали, что 1 0 0  пудъ рудъ, обработан- 

иыхъ для проплавки, содержали:

4 3  пуда 3 0  Фунт, свинца, и 1 2  Фунт. 4 6  зол. серебра;

Расходы составляли:

И здержки на обработку 8 0 8 8  руб. 8  коп. сер.

Издержки на перевозку 4 8 2  —  9 0  —  —-

О бщ 1 я издерж ки. . . 4 3 5 9  — 7 0  —  —-

И т о г о . 1 3 9 3 0  —  6 8  коп. сер.

Следовательно, одна кубич. сажень добытой руды 

обошлась въ 15 руб. 65  коп. серебр., или 1 0 0  пуд, 

обработанныхъ рудъ (*) въ 4 3  рубл. 4 5  коп. сере- 

бромъ.

И  такъ, при механической обработке рудъ на Гар

ц е  задолжалось:

5 оберштейгеровъ,

8 0  штейгеровъ или надсмотрщиковъ, и отъ 1 4 2 3  

до 1 7 0 8  рабочихъ.

Въ 1 8 4 8  году въ обработку поступило 4 7 0 0  куб. 

саженъ рудъ и получено было 6 2 3 2 1 7  пуд. рудъ, 

годныхъ для проплавки и содержащихъ 3 0 1 5 2 3  пу

довъ свинца и 6 7 0  пуд. серебра.

О  П р и  м ех ан и ч еско й  обработкЬ  р у д ъ  С е н тъ -А н д р е а с -  

бергскаго  округа ,  к р о м е  серебра  и свинца ,  получается  

т а к ж е  м ы ш ь я к ъ ,  п р е в р а щ а е м ы й  в ъ  м ы ш ь я к о в и с т у ю  к и 

слоту .  И з ъ  ж и л ъ  д о б ы в а ю т ъ  небольшое количество  до 

вольно б о г а т ы х ъ  с е р е б р я п ы х ъ  р у д ъ ,  и д у щ и х ъ  прямо  в ъ  

куп елляц п о ,  а не в ъ  м ех ан и ч еску ю  обработку .

494



Издержки на обработку, доставку и проч., отъ вы

хода рудъ изъ рудниковъ до иостунлешя ихъ на за

воды, простирались всего до И б З о О  руб- серебр.
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О б ь я с н е ж е  ч е р т е ж е й .

Черт. VI. Расположсше дробильныхъ валковъ.

Фиг. 1. Боковой видъ всего устройства.

—  2 . Планъ.

—- Ъ. Боковой видъ рудоподъемнаго колеса.

—  4 . Боковой видъ валковъ.

Черт. V II. Толчейное устройство о трехъ ставахъ. 

Фиг. 1. Видъ спереди.

—  2. Горизонтальный разрЪзъ по линш АВ.

—  Ъ. Вертикальный разрЬзъ по лиши CD.

—  4 . Видъ решетки с спереди.

—  5. Горизонтальный разрезъ решетки но лян. EF

—  6. Подпестникъ.

—  7 . Планъ его.

Чертежъ VIII.

з Фиг. \ .  Вертикальный разрезъ люгтенрегтера но 

линш АВ.

—  2. Горизонтальная его проэкщя.

—  Ъ. Детальное изображеше пазовъ.

—  4. Видъ промывочнат грохота сбоку.

—  5. Видъ нромывочнаго грохота спереди.

—  6. Тоже.
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Фиг. 7. Продольный разрЬзъ всрхняго грохота.

—  8. Поперечный разрезъ его по линш СО.

—  9 . Продольный разрЪзъ нижияго грохота.

—  10 . Поперечный разрИзъ его по лиши ЕР.

Чертежъ I X .

Фиг. 1. Вертикальный разрЬзъ огсадочнаго устрой

ства съ низовымъ поршнемъ, по лиши АВ.

—  2. Вертикальный разрТ.зъ его по лиши СО.

—  Ъ. Планъ его.

—  Видъ сбоку.

—  5. Реш еточная рама.

—  6. РазрВзъ ея по линш ЕР.

—  7. Вертикальный разр1>зъ двойныхъ рЪшетъ по

линш СН.

—  8 . Вертикальный разрВзь двойныхъ рт.шетъ

по линш КЬ.

—  9 . Планъ.

—  10. Видъ спереди,

—  11. Видъ отсадочнаго устройства съ подвижной

реш еткой.

Чертежъ X .

Фиг. 1. Ш лемграбенъ. Видъ сбоку.

—  2. Планъ его.
• I

—  Ъ. Зихертрогъ. Видъ сбоку.

—  4. Планъ его.

Чертежъ X I .

Фиг. 1. Боковой видъ плангерднаго устройства.

—  2. Планъ.



Фиг. 7), Боковой видъ кергерда.

— 4 . Планъ.

—  5. Вертикальный разрезъ хвостовой части по

лиши а ]3 .

Чертежъ X I I .  Пирамидальные ящики.

Фиг. 1. Вертикальный разрезъ 1 ящика по линш АВ.

—  2. Вертикальный разрезъ 1 ящика по линш СЭ

—  Ъ. Планъ.

—  Д. Следующих пирамидальный ящикъ. Правая

половина Фигуры представляешь его сбоку, а 

левая— вертикальный разрезъ его по линш АВ

—  5. Вертикальный разрезъ по линш СО. 

Чертежъ X I I I .  Расположеше обогатительная заве-

дешя рудника ВольФарта.

Фиг. 1. Планъ всего устройства.

A. Водопроводный ларь.

B. Водяное колесо для привода дробильныхъ 

валковъ.

C. Соединенные дробильные валки.

Б. Ж елобчатые дробильные валки.

- Е. Дурхласъ.

Г. Разделительные грохоты.

С. Ш лемграбенъ.

Н. Отсадочные приборы.

К. Рудоразбивочныя скамьи.

Ь. Cyxie грохоты.

М. Отделсшя для шлнховъ.

Дурхласъ.
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О. Водяное колесо для привода отсадочным» 

р1ипетъ.

Р . Водяное колесо для привода толчеи.

(). Толчея.

К. Разделительный грохотъ толчеи.

5 . Устройство для промывки рудничной мелочн. 

Т. Комната для штейгера.

11. Ш оссгеренъ.

V и У'. Лабиринты.

X . Зихертрогъ.

У. Щ лемграбены и швенцельграбены  

Ъ. Плангердъ.

а ЗумФЫ. 4

b . Водяныя колеса.

c. Кергерды.

с1. Первые бассейны.

Фиг. 2 . Расположеш е зумФовъ и устройства для Про

мывки шламовъ.

1. ЗумФы.

Выгребочный ларь.

§Ь. Особенная промывальня для шламояъ.
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Стран.

I  Х И М 1Я , Ф И ЗИ К А  и М Е Т Е 0 Р 0 Л 0 Г 1 Я .

Отчета о занятаяхъ лабораторш Департамен

та Горныхъ и Соляныхъ Д елъ  за 1 8 5 1  

г о д ъ .................................. .......................................1 4 9
f f . ; £ i J J) I t •

ИзслЪдоваше надъ новымъ соединешемъ  

кобальта.................................................................„ 2 7 7

Отд1»леше щелочей отъ магнезш и разло-
* , -v * * « * ч.. ■ ■' ** "г ’,

ж еш е щелочныхъ минераловъ. . . . 2 8 2• 11 / \ Ч. J *•, *

Н . М И Н ЕРА  Л О И Я .* * » * ' • : '

О месторожденш  золота въ окрестностяхъ 

Генуи . . . . . . . . . . .  . 1 2 2

О мЪсторождегпи цемолнта въ Александров-

екомъ уФздф Екатеринославской губернш 2 7 б

IY* ГО РН О Е ДЪЛСЬ «г о *

О д1шствга Киргизской рудоискательной

нартаи въ 1851  году . . . . . .  51



О разведке Лисичанскаго каменноугольна го

месторождеш я б у р е ш е м ъ ..............................1 8 4

Огшсаше механической обработки свиицо- 

выхъ рудъ В ер хн я я  Гарца . - 2 1 6  и 351

О дЬЙствш ноисковыхъ партш въ Алтай- 

скомъ горномъ округ* въ 1 8 5 1  году . 2 9 5  

ИзслЬдовашя почвы но берегу Д непра ме

жду городами Александровском ь и Ни- 

копол е м ъ ...............................................................3 4 6

У. ЗАВОДСКОЕ и М О НЕТНОЕ Д Ь Л О .

О расплавке жуковъ н крицъ Барнаульская

и Локтевскаго заводовъ................................   1

0  нолученш кал1 я ................................................. 1 2 4

V III. Г О Р Н Ы Я  З А К 0 Н 0 П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Я , ИСТО Р1Я

и СТАТИСТИКА.

Объ Екатеринбургской механической Фабрике 9 8 

Взглядъ на состояше горныхъ работннковъ
1 I

во Ф ранцш ........................................................3 1 5

X . СМЪСЬ.

О важности ж е л е з а ...........................* . . 8 3

Способъ извлечешя меди изъ рудъ помоицю  

ашплка, безъ предварительная обжнга-

ШЯ и х ъ ..............................................................1 1 6

Способъ предохраиешя внутренности паро-

выхъ котловъ отъ ржавчины . . . . 1 1 9

Замечашя Эренберга о микросконическнхъ

составныхъ частяхъ чернозема въ Россш  1 2 0

Стран.



Стран г.

А ртезиш сте колодцы вь Венецш  . . , 1 2 3  

Способъ очищешя монстнаго золота • . 2 9 1

При этой части приложено тринадцать таблиц* 
чертежей.



VI.



О/* ■' /  ar//r. и  ж е/ /
\б

/шл.лу’/e s /

фишJ'ÿuu
У í .у 4 з  г  /  с

-Чг- j  - - L-*-t- - - - 1- - г4-
С.У■ <--/ aêtw, /, >г/' J



• ( €SHMU't

Ч.,п. /

по <ЯаЛ1
г

' v
Sbi, / fljiÂi л и,н./,ш fimjtfb.it' 

yietrfÓcv*'

,УCo'ïuA-c/Ul, ЬШУ [шь/'/А-Ч'

ТШ'Ш Hj/r, /ш тш /шь/г 
i

■ш/-

'fifti. ff

churn. Ц_сс̂ии. з 'г

rnc¿<<fí"! l i r  i и  I f  {JL

¿])гАл/ 'i,Л, 4, 5, ó, У) (У $ /jy №.

jSLfVZ juM,. 3

j ’u ,  lí .Зр̂ шкнш/гтшши̂ ' ■nju’si'UMy









~ хж .

'гЛЯ/Фие/.\ /.
¡ áto*ry.

3 4 5 Í У i f I. 1 I

f.v ' / ' / / ■ ’ . - ?  .

Sf /ж?




	Оглавление
	О действии поисковых партий в Алтайском горном округе в 1851 году
	Взгляд на состояние горных работников во Франции / Влангали
	Исследования почвы по берегу Днепра между городами Александровском и Никополем / Фелькнер
	Описание механической обработки свинцовых руд в Верхнем Гарце (Окончание)
	Оглавление четвертой части горного журнала 1852 год 
	Вкладки



