
Ж У Р Н А Л Ъ

Коминееіи но обзору опсрацій аие|>мталыюй иассм горнмхъ пнженеровъ 
за 2-ой неріодъ ея дѣмствіи еь 1882 г. включнте.іьно.

Засгьданіе 3 1  Декабря 1 8 8 3  г.

Г. Предсѣдательс-твующій, ио открытіи засѣданія, предложилъ членамъ ком- 
миссіи высказать свои соображенія относительно настояіцаго состоянія эмериталь- 
ной кассы горныхъ инженеровъ, судя по даннымъ, составленнымъ дѣлопроизвод- 
ствомъ кассы и изложеннымъ въ особой занискѣ, которая до дня засѣданія была 
разослана всѣмъ членамъ коммиссіи для предварительнаго ознакомленія съ поло- 
женіемъ кассы. При этомъ г. ІГредсѣдательствующимъ заявлено, что еще 1882 г. 
горнымъ инженеромъ Кондратьевымъ была представлена заниска относительно не- 
достаточной обезпеченности дѣйствій кассы нри наличныхъ ея ісъ тому году сред- 
ствахъ; къ этой занискѣ было приложено два разсчета, но, за окончаніемъ занятій 
бывшей вь то время коммиссіи, записка г. Кондратьева не была разсмотрѣна.

По этому поводу дѣйствительный статскій совѣтникъ Антиповъ высказалъ, 
что хотя по расходамъ кассы за послѣдніе два года и замѣчается передержка про- 
тивъ предположеній коммиссіи 1876 г., но за то и дѣйствительные доходы кассы 
значительно превышаютъ нредположенные коммиссіею 1876 г., такъ что въ насто- 
лщее время еіце нельзя съ полнымъ убѣжденіемъ сказать, чтобы положеніе кассы 
иредставляло серіозныя опасенія для дальнѣйшаго ея дѣйствія при существую- 
щихъ размѣрахъ пенсій; но такъ какъ изъ практическихъ выводовъ усматривается, 
что каждое нятилѣтіе, увеличивающее размѣръ эмеритальньтхъ выдачъ, вызываетъ 
усиленный выходъ въ отставку, и что съ 1885 года должна начаться выдача пол- 
ныхъ эмеритальныхъ окладовъ, то, по мнѣнію г. Алтипова, осторожность требо- 
вала бы оградить кассу отъ дефицитовъ, возможность коихъ находится въ пря- 
мой зависимости отъ ожидаемыхъ доходовъ.

Весьма важною для еего мѣрою, конечно, является обязательное участіе всѣхъ 
вообще горныхъ инженеровъ въ эмеритальной кассѣ и предоставленіе тѣмъ изъ 
нихъ, которые по положенію 1870 г. лишепы участія въ кассѣ, нрава сдѣлатъ 
установленные взносы за все неоплачениое ими время (ст. 44 Высочайше утвер- 
жденпыхъ 12 анрѣля 1883 г. измѣненій въ положеніи объ эмеритальной кассѣ 
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горныхъ инженеровъ 1870 г.), но, чтобы судить насколько отъ сего можно ожи- 
дать увеличенія доходовъ кассы, необходимо было бы имѣть свѣдѣнія: а) какой 
доходъ ожидается отъ инженеровъ, состояіцихъ въ частной службѣ по разсчету 
слѣдуемыхъ съ пихъ платежей, согласно установленнымъ съ 1888 г. правиламъ, и
б) какой доходъ ожидается отъ уплаты инженерами за прежнее время по разсчету, 
установленному положеніемъ 1870 г. А такъ какъ многіе изъ инженеровъ, состоящихъ 
въ частной службѣ, до сихъ поръ еще не заявили, какимъ способомъ уплаты въ 
кассу они желали бы востановить ирава своей неоплаченной службы на эмери- 
тальную ненсію, то слѣдовало бы вновт. подтвердить имъ о доставленіи требовав- 
пшхся заявленій съ назначеніемъ крайняго для сего срока. Наконецъ, желательно 
было бы имѣть также свѣдѣнія о процентномъ отношеніи доходовъ и расходовъ 
но эмеритальнымъ кассамъ вѣдомствъ: военно-сухопѵтнаго, морскаго и путей 
сообщенія.

Тайный совѣтникъ Миклашевскій, нолагая, со своей стороны, что имѣющіяся 
въ видѵ коммиссіи свѣдѣиія объ оборотахъ касен со времени производства увели- 
ченныхъ изъ оной выдачъ, досгаточно убѣждаютъ въ томъ. что нринятые съ 1877 г. 
размѣры эмеритальныхъ окладовъ оказываются велики, возбѵдилъ вопросъ: не слѣ- 
дуетъ-ли уменьшить установленные съ 1877 г. размѣры эмеритальныхъ ненсій и 
пособій, такъ какъ при суіцествующей пормѣ окладовъ едва ликассса будетъ въ 
состояніи удовлетворитъ всѣ предстоящіе ей съ 1885 г. расходы.

Мѣра эта, по мнѣнію г. Миклашевскаго, будетъ справедливою потому, что 
эмериты ѵчаствуютъ въ прибыляхъ кассы, такъ какъ, если средства кассы позво- 
ляютъ увеличить размѣры пенсіи, то такое ѵвеличеніе распространяется и на но- 
лучающихъ уже пенсію, слѣдовательно, если положеніе кассы вызываетъ потреб- 
ность увеличить ея доходность, то во всякихъ изысканныхъ къ тому мѣрахъ 
должны принимать участіе, какъ состоящіе на службѣ инженеры, такъ и пенсіо- 
неры кассы.

Противъ этого предложенія дѣйствительный статскій совѣтникъ Антиповъ 
высказалъ, что уменыпать размѣры производящихся уже въ теченіе шести лѣтъ 
эмеритальныхъ пенсій едва ли было бы справедливо, такъ какъ для пенсіонеровъ, 
въ большинствѣ семейныхъ и не имѣющихъ ничего болѣе кромѣ выслуженной 
пенсіи. сообразно размѣрамъ которой ими построены всѣ жизненные разсчеты, 
будетъ слишкомъ ощутительно хотя бы и незначительное уменьшеніе пенсіи, а 
потому цѣлесообразнѣе было бы изыскать иные снособы къ улучшенію средствъ 
кассы. Дѣйствительный статскій совѣтникъ Савченковъ, оставляя иоиросъ объ 
уменьшеніи размѣровъ производящихся нынѣ изъ кассы пепсій открытымъ. выска- 
залъ, между прочимъ, что если при дальнѣйшемъ изслѣдованіи коммиссіею опе- 
рацій кассы за второе шестилѣтіе ея дѣйствій подтвердится то, что на чрезмѣр- 
ное увеличеніе дѣйствительной выдачи пенсій противъ нредположеній коммнссій 
1876 г., главнѣйше имѣетъ вліяніе увеличеніе эмеритальныхъ окладовъ по пяти- 
лѣтіямъ, то въ такомъ случаѣ необходимо будетъ обсудить, не слѣдуетъ ли иред- 
стоящую въ 1885 году надбавку къ эмеритадьнымъ окладамъ—-отложить до слѣ- 
дующаго обзора онерацій кассы за третій періодъ ея дѣйствій.

За симъ были прочтеиы заявлеиія отставныхъ горныхъ инженеровъ: дѣйств. 
статск. совѣтн. Ботышева и коллеж. совѣтн. Лонгинова.

Въ заключеніе коммиссія положила: 1) проситъ члена настоящей комыиссіи
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дѣйствитедьнаго статскаго совѣтника Тиме 2-го принять на себя трудъ по раз- 
смотрѣнію записки горнаго инженера Кондратьева и провѣркѣ приложенныхъ къ 
ней разсчетовъ и затѣмъ сообщить свое заключеніе; 2) предложить всѣмъ состо- 
ящимъ въ частной службѣ горнымъ инженерамъ представить заявленія о нрини- 
маемомъ ими способѣ уплаты въ кассу за проиущенное время не позже какъ къ 
1-му іюля сего года; 3) просить эмеритальные кассы вѣдомствъ: военно-сухопут- 
наго, морскаго и путей сообщенія—сообщить свѣдѣнія о процентномъ отнопіеніи 
доходовъ и расходовъ къ суммамъ основныхъ капиталовъ состоящихъ въ ихъ 
вѣдѣніи эмериталыіыхъ кассъ, примѣрно за пять послѣдішхъ лѣтъ; 4) норучить 
дѣлопроизводству эмеритальной кассы горныхъ инженеровъ соетавленіе указан- 
ныхъ г. Антиповымъ свѣдѣній и 5) оставивъ заявленіе г. Лонгинова безъ послѣд- 
ствій, пригласить отставнаго горнаго инженера Ботышева принять участіе въ 
занятіяхъ настоящей коммиссіи.

Подлинный подписали: Предсѣдательетвующій и гг. члены коммиссіи.
Скрѣпилъ Дѣлопроизводитель В л. Мясновъ.

Ж  У Р Н А Л Ъ

К оллиссііі по обзору операцііі эм срнтальной кассы  горны хъ и нж ен сровъ  
»а 2-й періодъ ея дѣйствій съ 15177-го по 1882 годъ вііліочите.іы ю .

Засгъданіе 21 мая 1884  года.

Въ засѣданіи 21-го Мая сего года нрочитанъ журналъ Коммиссіи отъ 31 Де- 
кабря 1883 года и подписанъ членами оной.

За симъ вновь доложены:
I. Заключеніе изъ доклада коммиссіи, разсматривавшей отчетъ объ оборотахъ 

эмеритальной кассы въ теченіе 1883 года. Въ этомъ докладѣ, между прочимъ, 
приведено, что „*ъ началу 1884 года расходъ на пенсіи инженерамъ, ихъ вдо- 
вамъ и малолѣтнимъ дѣтямъ, по годовымъ окладамъ, нревысилъ предположенія 
на 20.675 руб. 46 кон. Для выдачи болѣе противъ предположеніл суммы, круг- 
лымъ числомъ въ 20.000 рублей, необходимо, чтобы, капитализируя эту сѵмму изъ 
5% , каниталъ былъ болѣе нредположеннаго на 400,000 рублей, а такъ какъ 1-мѵ 
Января 1884 года избытокъ капитала нротивъ предположенія составлялъ только 
147,290 руб. 443/4 коп., то сгаповится очевиднымъ, что въ капиталѣ кассы не- 
достаетъ около 252.000 рублей для удовлетворенія въ будущемъ расходовъ на 
пенсіи равнымъ расходамъ 1883 г. Хотя и имѣетея въ виду въ 1884 и послѣдую- 
щихъ годахъ убыль пенсіонеровъ, но съ другой стороны въ 1885 году кассѣ 
угрожаетъ еще увеличеніе вновь назначаемыхъ пенсій на ’/8 до полнаго оклада, 
ноэтому ежегодные расходы на ненсіи должны въ самомъ близкомъ будущемъ 
еіце увеличиться, а слѣдователыю и капиталъ кассы будетъ еіце болѣе не состоя- 
теленъ для удовлетворенія пенсіонеровъ, и для выдачъ, если онѣ будутъ слѣдовать 
нынѣ установленнымъ размѣрамъ, придется затрачивать самый капиталъ, то есть 
подготовлять закрытіе эмеритальной кассы“.

ПІ*
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„Црогрессивное увеличеніе суммы, потребной на эмеритовъ въ послѣдніе 3 
года, даетъ основаніе къ предноложенію, что въ близкомъ будущемъ, то есть въ 
1884 году, а тѣмъ балѣе въ 1885 г. и далѣе, когда размѣръ пенсій долженъ уве 
личиться, нрогрессивное увеличеніе расхода на иенсіи будетъ нродолжаться въ 
усиленномъ размѣрѣ“.

„Обращаясь вообще къ раземотрѣніюпричинъувеличеніяразмѣровъ нснсіонныхъ 
выдачъ въ послѣдніе 3 года нельзя не замѣтить, что на такое увеличеніе главнѣйше влі- 
яли высокіе чины инженеровъ. Такъ въ 1881 году, между прочимъ, были назначенынен- 
сіи: 2-мъ ДѣйствительнымъСтатскимъ Совѣтникамъ но1651 руб. 18кои., 1-муДѣйстви- 
тельному Статскому Совѣтнику и 3-мъ Статскимъ Совѣтникамъ но 1125 руб. 81 коп. 
то есть 6-ти лицамъ 7805 руб. 60 кон. Въ 1882 году назначено: 1-му Генералъ- 
Лейтенантѵ 2251 руб. 62 к., 4-мъ Статскимъ Совѣтникамъ и 1-му Генералъ-Маі- 
ору по 1125 руб. 81 коп. и 4-мъ Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣтникамъ по 
1651 руб. 18 кон. то есть 10-ти лицамъ 14485 руб. 39 кои. Въ 1883 годѵ наз- 
начено: 4-мъ Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣтникамъ по 1651 руб. 18 кон. и 
7-ми Статскимъ Совѣтникамъ по 1125 руб. 81 коп., то есть 11-ти лицамъ 14,485 
рублей 39 коп. Если принять въ соображеніе, что почти четверть горныхъ инже- 
неровъ состоитъ въ чинѣ не ниже Статскаго Совѣтника (по послѣднему списку 
105 изъ 452), то въ будущемъ необходимо ожидать еще болынаго выхода въ от- 
ставку ипженеровъ въ высокихъ чинахѵ1.

II. Составленный Тайнымъ совѣтникомъ Олышевымъ средній за 7-мь лѣтъ 
(съ 1877 ію 1883 годъ включительно) выводъ дѣйствительныхъ расходовъ касеы, 
въ сравненіи съ предполагавшимися расходами за этотъ же иеріодъ времени, изъ 
котораго усматривается, что ежегодный излишекъ дѣйствительныхъ расходовъ 
равняется 2820 руб. 38 кон. Такое превышеніе расходовъ, по мнѣнію Тайнаго 
Совѣтника Олышева, можетъ быть покрыто увеличеніемъ доходовъ касеы посред- 
ствомъ установленія 6%-хъ вычетовъ какъ съ квартирныхъ денегъ, такъ и съ 
эмеритальныхъ пенсій что дастъ болѣе 9000 руб. въ годъ.

II I . Рапортъ Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Тиме 2 (на имя Г-на 
Предсѣдательствующаго въ кочмиссіи)но поводу возложеннаго на. него иорученія 
разсмотрѣть составленныя горнымъ инженеромъ Кондратьевымъ записки и разсчеты 
по опредѣленію стенени благонадежнаго существованія эмериталыюй кассы нри 
настоящихъ ея оборотахъ, въ сравненіи съ выводами Капитанъ-Лейтенанта Де- 
Колонга по сему же предмету. Д. С. С. Тиме объясняетъ, что трудъ Г. Кондратьева, 
нанисавный въ формѣ математической диссертаціи, заслуживаетъ волнаго вниманія 
эмеритальной коммиссіи. При раціональности теоретическихъ возрѣній, нригодность 
результатовъ вычисленій много зависитъ отъ достовѣрности тѣхъ опытныхъ дан- 
ныхъ, которыя принимаются въ основаніе вычислепій. Преобладающее значеніе въ 
этомъ отношеніи имѣетъ цыфра ежегодно вновь назначаемыхъ пенсій. Этими обсгоя- 
тельствами объясняется и весьма болыпая разница въ результатахъ вычисленій, 
полученныхъ въ і-й и 2-й запискахъ де-Колонга и иъ 1-й и 2-й занискахъ 
Кондратьева.

Въ первой запискѣ Г. Кондратьева нредставлены самые неблагопріятные 
результаты. Недочетъ опредѣленъ въ 2.340.535 рублей; такой результатъ произо- 
шелъ отъ нреувеличенной цыфры ежегодной мрибыли пенсій 12.926 рублей (инже- 
неровъ и вдовъ), взятой въ основаніе разсчета. Во второй запискѣ, которую Г.
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Ковдратьевъ считаетъ наиболѣе вѣрною, ежегодная прибыль ненсій (инженеровъ и 
вдовъ) нринята въ 8513 руб., на основаніи данныхъ „обозрѣніе дѣйствій эмериталь- 
ной кассы за десятилѣтіе 1870— 1880“. Недочетъ къ началу 1880 года принятъ- 
850,197 рублей (почти въ 3 раза меньшій), для иснравленія котораго требуется 
настоящій окладъ пенсій уменьшнть на 28 Ѵ2 %. При этихъ разсчетахъ предѣлъ 
человѣческой жизни нринятъ-95 лѣтъ. Въ нредноложеніи, что послѣ 80-ти лѣтъ 
вообще иенсіи будутъ нрекращаемы, недочетъ уменыиится до 507,000 руб. и на- 
етоящіе оклады пенсій придется уменыиить на 24°/0

Чтобы на будущее время вычисленія і і о  части „горной эмериталъной кассы“ 
были болѣе основаны на строго научныхъ началахъ, нежели на отрывочныхъ 
частныхъ соображеніяхъ, Г. Тиме считаетъ необходимымъ (по примѣрѵ другихъ 
вѣдомствъ) нригласить къ участію въ запятіяхъ коммиссіи спеціалиста математика, 
знакомаго съ теоріей вѣроятностей и бойко владѣющаго математическимъ анали- 
зомъ. Какь на такого снеціалиста Г. Тиме указываетъ на Г. Кондратьева.

Въ заключеніе Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Тиме нолагаетъ, что Г. 
Кондратьеву, разумѣется за соотвѣтствующее вознагражденіе, слѣдовало бы по- 
ручить сдѣлать вторичный новѣрочный разсчетъ его 2-й записки и продолжать 
вычисленія до начала 1885 года, еъ тѣмъ, чтобы возможно было установить окон- 
чательно необходимую цыфрѵ сбавки ненсіи на 20 или 25°/о. Одному или двумъ 
выбраннымъ членамъ коммиссіи слѣцуетъ поручить наблюденіе надъ этой работой. 
По окончаніи ея, трудъ Г. Кондратьева сдѣдуетъ напечатать въ прибавленіи къ 
горному журналу, для всеобіцаго свѣдѣнія участниковъ кассы.

IV. Заниска Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Савченкова.
Какъ ностоянный членъ коммиссіи по ревизіи годовьтхъ отчетовъ эмериталь- 

ной кассы и хорошо знакомый со всѣмн оборотами кассы, 1'. Савченковъ ириходитъ 
къ томѵ заключенію, что теперешнее иоложеніе кассы заставляетъ принять энер- 
гнчныя мѣры къ обезпеченію дѣйствій кассы Въ подтвержденіе гакого предполо- 
женія, авторъ заниски приводитъ слѣдующія объясненія:

Отчетъ по эмеритальной кассѣ за 1883 годъ іюказываетъ болѣе значительно, 
чѣмъ въ 2 предыдущіе года, ѵвеличеніе числа пенеіонеровъ противъ предноло- 
женія. Ігъ началу 1881 года пенсіонеровъ было менѣе иа 2583 руб. 29 коп., къ 
концу же этого года ихъ было уже на 2214 руб. 61 кон. болѣе противъ пред- 
положенія. Въ 1882 г. прибавилось противъ иредноложенія на 8922 руб. 35 коп., 
а въ 1883 году прибавидось еіце на 9538 руб. 50 коіт., такъ что къ началу 1884 года 
всего пенсіонеровъ было болѣе противъ предноложенія на 20675 руб. 46. коп.

Для выдачи, болѣе противъ предположенія, суммы круглымъ числомъ въ
20.000 руб. необходимо, чтобы. при каіштализированіи этой суммы изъ 5%, каіщ- 
талъ кассы былъ болѣе иредиоложеннаго на 400,000 руб., но такъ какъ къ 
1-му Января 1884 года избытокъ капитала противъ предположенія составлялъ 
только 147290 руб. 443Д кон., то слѣдовательно въкапиталѣ кассы не достаетъ круг- 
лымъ числомъ 253.000 руб. для удовлетворенія въ 1884 г. расходовъ на пенсіи, даже 
и въ томъ случаѣ, если бы, въ продолженіе этого года, прибыль пенсіонеровъ не 
превысила ихъ убыли, чего ио ходу движенія ііенсій никакъ нельзя ояшдать. На- 
противъ того, въ 1885 году, когда размѣръ вновь назначаемыхъ иенсій достиг- 
нетъ до полнаго эмеритальнаго оклада.нельзя не предвидѣть усиленный выходъ въ 
отставку инженеровъ, а потоыу не только нельзя ожидать уменыпенія избытка эме-



ритовъ противъ иредположенія, ио, напротивъ того, избытокъ зтотъ можетъ 
принять такіе размѣры, что придется для пенсій затрачнвать основной каниталъ, 
т. е. подготовлять закрытіе эмеритальной кассы.

Дѣйствительное движеніе пенсій за послѣдніе 7 лѣтъ даетъ фактическое 
основаніе для вывода вѣроятныхъ расходовъ на предстоящій шестилѣтній неріодъ.

Въ семилѣтіе съ 1877 по 1883 годъ ирибылыіенсіонеровъ составила 89.127 руб. 
52 коп.. а убыль 28.711 руб. 88 коп., всего за вычетомъ убыли изъ нрибыли, 
прибавилось иенсіонеровъ на сумму 60.415 руб. 64 коп., такъ что ежегодный 
расходъ на иенсіи къ началу 1877 годэ, составлявшій 48.565 руб. 1 коп. возросъ 
къ началу 1884 года до 109.080 руб. 65 коп. Если даже предположить, что и въ 
слѣдующее шестилѣтіе прибыль и убыль будетъ равнятся среднему выводѵ ихъ за 
иротекшія 7 лѣтъ, то есть, что годовая прибыль будетъ 12.732 руб., а годовая 
убыль 4102 руб. а слѣдовательно прибыль за вычетомъ ѵбыли составитъ 8630 руб. 
въ годъ, то предполагаемые расходы будутъ слѣдующіе:

въ 1884 году 117.710 рублей
„ 1885 „ 126.340 „
„ 1886 „ 134.970 „
„ 1887 „ 143.600 „
„ 1888 „ 152.230 „
„ 1889 „ 166.860 „

Въ тоже семилѣтіе поступило доходовъ въ кассѵ всего 856.169 руб. 4 1 1 /2 коп., 
т. е. среднимъ числомъ въ годъ 122.309 рѵб. Если этотъ средній выводъ 
принять для дохода 1884 и послѣднихъ лѣтъ, такъ какъ и для расходовъ былъ 
взятъ средній выводъ за тоже время, то окажется, что уже въ 1885 году при- 
детея тронуть основной капиталъ для удовлетворенія пенсіонеровъ.

Но основанныя на среднемъ выводѣ нредположенія о расходѣ на пенсіи съ 
1884 по 1889 годъ должны быть еще увеличены на основаніи слѣдующихъ сообра- 
женій.

Въ послѣдніе три года, послѣ 1880 года, когда размѣръ вновь назначаемыхъ 
пенсій былъ увеличенъ, замѣчается прогрессивное увеличеніе во вновь назначае- 
мыхъ пенсіяхъ за вычетомъ убыли пепсіонсровъ. По сдѣланному вычисленію, ко- 
торое даетъ для минувшаго семилѣтія числа весьма близкія къ дѣйетвительнымъ 
расходамъ, оказывается, что возможно ожидать слѣдующихъ расходовъ на пенсіи.

въ 1884 году 125.245 рѵблей
„ 1885 „ 142.300 „
„ 1886 „ 161.015 „
„ 1887 „ 181.390 „
„ 1888 „ 203.425 „
„ 1889 „ 227.120 „

Если по вышеириведенпому расчету, ѵже къ началѵ 1884 года расходы на 
пенсіи превысили средства эмеритальнаго капитала, то очевидно расходы эти 
должны быть уменьшепы даже нъ текущемъ году. Уменыиеніе расходовъ на ненсіи 
могло бы быть достигнуто слѣдующими двумя временными иравилами, для приве- 
денія въ дѣйствіе которыхъ необходимо разрѣшеніе, иснрогаенное законодатель- 
нымъ порядкомъ. 1 , Назначеніе пенсій по V  разряду, указанному въ ст. 46 Поло- 
женіл о каесѣ, отлагается впредь дѳ обезпеченнаго состоянія капитала кассы.
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2. Оъ 1-го Іюля 1884 года размѣръ, какъ вновь назначаемыхъ пенсій, такъ 
и выдающихся, сокращается, впредь до обезпеченнаго состоянія капитала кассы, 
на тридцать ііроцентовъ нротивъ росиисанія, приложеннаго къ ст. 48 Положенія о 
кассѣ.

Необходимость пріостановленія назначенія ненсіи но У разряду съ 1-го Іюля 
1885 года выясняется сама собою тѣмъ обстоятельствомъ, что ѵвеличеніе раз- 
мѣровъ пенсій въ то время, когда капиталъ не можетъ выносить расходовъ и въ 
менынемъ размѣрѣ, ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть донущено.

Необходимость уменьпіенія на 30% пенсій вновь назначаемыхъ съ 1-го Іюля
1884 года имѣетъ особенную важность для лицъ, нреднолагающихъ оставить 
службу къ 1-му Іюля 1885 года, когда вногь назначаемыя пенсіи достигаютъ 
своего выспіаго предѣла, а нотому нѣтъ разсчета, оставаясь на службѣ и иродол- 
жая дѣлать взносы въ эмериталыіѵю кассу, имѣть въ виду, что не смотря на 
слѣдующіе нлатежи, ненсія всетаки бѵдетъ яе болѣе той, какая причитается въ
1885 году къ 1-му Іюля.

Тягость уменьшенія иенсій на 30°/о конечно наиболѣе отразится на эмери- 
тахъ, живѵщихъ на пенсію, но и для тѣхъ такая жертва, какъ она ни тягостна, 
должна составлять необходимость, потому что нри сохраненіи нынѣшшихъ 
окладовъ, въ самомъ близкомъ будѵщемъ угрожаетъ полная потеря эмери- 
тальной иенсіи, когда капиталъ кассы отъ непосильныхъ выдачъ самъ собою 
изсякнетъ въ нѣсколько лѣтъ. Конечно весьма желательно было бы сохранить 
нынѣшніе размѣры выдачъ лицамъ, живѵщимъ на пенсію и основавшимъ жизнен- 
ные разсчеты на извѣстныхъ размѣрахъ; но за то съ дрѵгой стороны, было ли бы 
справедливо лицамъ, долѣе ялатившимъ въ кассѵ, получать пенсіи меныпія иро- 
тивъ лицъ, платившихъ менѣе и жившихъ на счетъ кассы въ то время, когда 
они усиливали ея средства своими взносами, стѣстняя себя въ настоящемъ, въ 
недеждѣ обезпечить будущее свое и главное своего семейства.

Эмеритальная касса предсгвавляетъ собою родъ взаиинаго страхованія, въ 
которомъ каждое лицо обезпечиваетъ себя сообразно сдѣланному имъ взносу и 
должно знать, что размѣръ страховой преміи, т. е. эмеритальной пенсіи, обуслов- 
ливается состояніемъ оборотовъ касеы, а не нредставляетъ неподвижнаго оклада, 
нодобно государственной пенсіи.

У Записка Статскаго Совѣтника Иванова, гдѣ онъ объясняетъ, чго если для 
ирочности кассы нрипять (сообразно кассамъ военнаго и морскаго вѣдомствъ) от- 
ношеніе расхода къ доходѵ равнымъ 60% , а къ капиталу 4,5°/о, то ири расходѣ 
въ 196.000 руб. слѣдовало бы имѣть:

капиталъ въ 2.355,000 рѵблей. 
доходъ „ 176,000 *) „ или 7°/о-

Въ дѣйетвительности же имѣется:

каииталъ 1.526,000 руб.
доходъ 124,000 „
расходъ 106,006 „ или 85 '/2 дохода и 7%  съ капитала.

') В ъ  этои ъ  числѣ 11 7 ,6 0 0  р. д оход ъ  съ  канитала и 58 ,400  р. вычетовъ и п р очи хъ  

д оходовъ .
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Чтобы сохранить сказанныя иыше отиошенія ваіштала, дохода и расхода, 
сдѣдовало бы при каішталѣ нъ 1.526,000 руб. 

имѣть дохода 114,450 руб. (124,000) ').
„ расхода. 69,000 „ (74Ѵа) 60%  Дохода и 4 '/ 2 съ каиитала.

ІГо этимъ разсчетамъ эмеритальную иенсію слѣдовало бы уменьшить почти 
на Ѵ3, т. е. выдавать безъ добавки 50%-

Чтобы иодобной сбавкой не ноставить въ безвыходное иоложеніе эмеритовъ,
статскій совѣтпикъ Мвановъ нредлагаетъ увеличить доходы эмеритальной кассы 
сдѣдующимъ снособомъ:

а) Учредить, но нримѣру нрочихъ вѣдомствъ, вычетъ но 7% съ квартирныхъ 
денегъ и съ подучаемыхъ на деныциковъ, а съ иолучаюіцихъ квартиры въ на- 
турѣ— ѵстановить вычетъ по чинамъ, примѣрно въ слѣдуюіцемъ размѣрѣ:

Съ генералъ-лейтенанта и тайнаго совѣтника . 60 рѵб.
» дѣйствительнаго статскаго совѣтника . . . 45 »
п статскаго со в ѣ тн и к а .............................................. 21
ѵ> коллежскаго со в ѣ тн и ка ........................................ 18 »
» надворнаго совѣтника............................................. 15 )}
п коллежскаго ассесора.............................................. 12 п
1) титулярнаго совѣтника ........................................ 9 п

коллежскаго секретаря............................................ 8 »
» губернскаго секретаря ........................................ 7 я

Эта мѣра дастъ ежегоднаго д о х о д а .................................. . . 4,000 руб.
б) Увеличить съ 6%  на 7°/,, вычеты съ горныхъ инженеровъ; эта

мѣра дастъ ежегоднаго д о х о д а ..........................................................................  7,570 „

в) Увеличить, сообразпо увеличенію вычетовъ съ инженеровъ ка- 
зенной службы, вычеты съ инженеровъ, сдужащихъ въ частной службѣ, 
именно:

Съ статскаго совѣтника на 156 рѵб. въ годъ.
„ коллежскаго совѣтника „ 1 1 9  „ „ „
„ надворнаго совѣтника „ 89 „ „ „
„ коллежскаго ассесора „ 69 „ „ „
„ титулярнаго совѣтника „ 51 „ „ „
„ коллежскаго секретаря „ 28 „ „ „
„ губернскаго секретаря „ 5 „ „ „

Эта мѣра дастъ ежегоднаге дохода 14,115 руб.
г) Обратить 1 мил. 5%  бидетовъ въ 5 Ч2 ренту; эта мѣра дастъ 

ежегоднаго дохода ...................................................................................................  2,800 „
д) Уменьшить эмеритуру на 7°/0, это уменьшитъ расходъ на . 7,500 „
е) Отъ введенія въ дѣйствіе новыхъ штатовъ но Алтайскимъ п

ІІерчинскимъ заводамъ, вычеты въ эмеритуру ежегодно увеличатся на_3,675_„
Итого доходъ увеличится на 32,160 руб.
Расходъ уменьшится на . . 7,500 „

') В ъ  этом ъ числѣ 7 6 ,3 0 0  р. съ  каіш тала н д о  4 7 ,7 0 0  р. вычетовъ и и рочи хъ  д оходовъ , 
что близко л одходи тъ  къ  дѣйетвительности.
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Въ этомъ предположеніи имѣлся бы:
капиталъ . 1.526,000 р.
доходъ . . 156,000 „ — 10, 2%
расходъ . 98,500 „ — 63, 8°/0 дохода и 6 , 4°[0 съ капитала.

Мѣра эта временно (нримѣрно лѣтъ на 10) нредохранила бы развореніе 
эмеритальной кассы, а какъ поступать дальше, показалъ бы опытъ.

Въ заключеніе г. Ивановъ полагаетъ, что устраненіе ііолученія эмеритуры 
по несотвѣтственно высокимъ чинамъ слѣдовало бы размѣръ эмеритальной пенсіи 
ныдавать не но чииамъ, пріобрѣтеннымъ на службѣ, а но числу илатныхъ лѣтъ 
и по внесенной за это время суммѣ.

VI. Письмо отставнаго дѣйствительнаго статскаго совѣтника Ботышева, въ 
которомъ онъ, отказываясь отъ участія въ занятіяхъ настояіцей коммиссіи, иоддер- 
живаетъ выраженное въ 1-мъ нисьмѣ своемъ (доложенномъ коммиссіи въ засѣданіи 
31 декабря 1883 г.) мнѣніе относительно нреждевременности опасенія въ недо- 
статочности средствъ касеы нри нынѣшнихъ ея расходахъ.

Ири этомъ г. Ботышевъ дѣлаетъ выводы но сложности доходовъ и расходовъ 
кассы за 6 лѣтъ и опредѣляя, что къ 1-му января 1884 года оснониой капиталъ 
будетъ составлять 1.570,273 руб., доходъ этого года достигнетъ 163,800 руб., а 
расходъ только 112,385 руб., такъ что къ 1-му января 1885 года основнаго ка- 
питала каесы будетъ уже 1.621,805 рублей,—-приходитъ къ заключенію, что нѣтъ, 
кажется. основанія предиолагать истощенія эмеритальной кассы ранѣе 1885 года. 
Тогда бы незатруднительно было вѣрнѣе и основательнѣе обсудить возможность 
оетавленія производства пенсій въ существѵющемъ нынѣ размѣрѣ или же признать 
необходимость уменьшить его на опредѣленный процентъ.

Выслушавъ настоящій докладъ, коммисія ностановила:
1) Приглашеніе Г. Кондратьева, какъ предлагаетъ дѣйствительный статскій 

совѣтникъ Тиме, къ участію въ занятіяхъ настоящей коммиссіи, съ поручеяіемъ 
ему сдѣлать вторичный— провѣрочный разсчетъ его 2-йзаписки и продолжить вы- 
численія до начала 1885 года—признать преждевременнымъ, такъ какъ цыфра 
дѣйствительнаго недочета въ капиталѣ кассы, болѣе или менѣе, съ точностію мо- 
жегь быть опредѣленана основаніи данныхъ, нриведенныхъ въ докладѣ коммиссіи. 
ревизовавшей отчетъ о дѣйствіяхъ эмеритальной кассы въ 1883 году, и выводовъ 
дѣйствительнаго статскаго совѣтника Савченкова по особой его запискѣ.

2) Поручить канцеляріи эмеритальной кассы провѣрить нредиоложенія стат- 
скаго совѣтника Иванова по поводу ѵвеличенія доходовъ и уменыпенія расходовъ 
кассы съ имѣющимися для сего данными.

и 3) Заявленіе дѣйствительнаго статскаго совѣтника Ботышева оставить безъ 
послѣдствій, въ виду того, что приводимые имъ разсчѳты, указывающіе на благо- 
пріятное иоложеніе кассы, улге не соотвѣтствуютъ дѣйствительнымъ оборотамъ но 
отчету кассы за 1883 годъ.

Подлинный подписали предсѣдательствуюіцій и члены коммиссіи.
Скрѣпилъ дѣлопроизводитель Вл. Мясновь.
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•кписка канце<і»|ші америтальной кассм, по поводу предно.іо:кеній 
(ітат. Совѣт. Иванова обь обеанеченіи на.личнмхъ средствъ эмернта.яьной 

кассы.

Членамъ коммиссіи по обзору операціонныхъ дѣйствій эмеритальной кассы 
горныхъ инженеровъ, за неріодъ времени съ 1877 по 1882 г. включительно, Гор- 
нымъ Инженеромъ, отсгавнымъ Статскимъ Совѣтникомъ Ивановымъ представлены 
соображенія относительно обезпеченія наличныхъ средствъ эмеритальной кассы.

Въ числѣ мѣръ къ обезпеченію средствъ кассы г. Ивановъ предполагаетъ:
1. Учредить вычетъ въ размѣрѣ 70,0 съ квартирныхъ денегъ и съ иолучае- 

мыхъ на деньщиковъ, а съ имѣющихъ квартиры въ натурѣ ѵстановить вычетъ 
по чинамъ въ примѣрно указанномъ г. Ивановымъ размѣрѣ, что дастъ ежегодно 

дохода........................................................................................................................  4.000 р.
2. Увеличить съ 6%  на 7% вычеты съ горныхъ инженеровъ; отъ

сего доходъ кассы увеличится на..................................................................  7.570 „
3. Сообразно увеличенію вычетовъ съ инженеровъ казенной слѵжбы, 

увеличить взносы съ состоящихъ въ частной службѣ, по указанному 
авторомъ размѣру, д о .................................................................................... 14.115 „

4. Обратить 1 мил. 5° 0 билетовъ въ 5Ѵ2°/0 ренту,—черезъ что 
ежегодный доходъ увеличится н а ............................................................  2.800 „

5. Уменыпитъ эмеритурѵ на 7%, черезъ что получится сбереженія
въ расходахъ на пенсіи д о .......................................................................  7.500 „

6. Отъ введенія въ дѣйствіе новыхъ штатовъ но Алтайскимъ и 
Нерчинскимъ заводамъ, вычеты въ эмеритѵру должны увеличиться до 3.675 „

Всѣ эти предиоложенія, въ общемъ, увеличатъ доходъ кассы ежегодно на
39.660 руб., такъ чхо, по разсчетѵ г. Иванова, при наличномъ капиталѣ каесы 
въ 1.526,000 рѵб.

дохода будетъ 155.000 р. —10,2%
расхода будетъ 98.500 р. -6 3 ,8 %  дохода и ' 6,4% съ капитала.

Предлагаемыя мѣры г. Иванонъ полагаетъ принять. примѣрно, на десять 
лѣтъ, а какъ постѵпать но истеченіи сего времени— могъ бы указать опытъ.

Въ заключеніе г. Ивановъ полагаетъ, что въ видахъ справедливости слѣдо- 
вало бы размѣры эмеритальной ненсіи опредѣлять не но чинамъ, иріобрѣтаемымт. 
на службѣ, а ио числу платныхъ лѣтъ и по внесенной за это время суммѣ.

ІГо порученію коммиссіи, нредположенія Статскаго Совѣтника йванова относи- 
телыіо возможнаго увеличенія доходовъ эмеритальной кассы, ировѣрены канцеляріею 
кассы,нри чемъвъоснованіе разсчетовъ послѣдней приняты оклады содержанія инжене- 
ровъ, показанные но сииску за 1883 годъ, исправленному по свѣдѣніямъ, иолученнымъ
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по 1 мая сего года; квартирныя разсчитаны но окладамъ, получаемымъ въ дѣйствитель- 
ности въ тѣхъ случаяхъ. когда это довольствіе составляетъ особый видъ содержанія; 
когда же содержаніе ііроизводится въ одной общей суммѣ, безъ подраздѣленій на 
жалованье, столовыя, квартирныя и деныцичьи, и нри томъ если сумма содержа- 
нія нревышаетъ или равняется совокупности присвоенныхъ штатами 1834 года 
окладовъ сихъ выдачъ по чинаыъ, то квартирныя не принимались уже вь раз- 
счетъ при исчисленіи вычетовъ въ эмеритуру; съ инженеровъ же, нолучающихъ 
квартиры въ натурѣ, а равно съ состоящихъ по главному Горномѵ Управленію, но 
числящихся въ казенной службѣ безъ содержанія, квартирныя деньги разсчиты- 
вались по присвоеннымъ каждому чину штатами 1834 года окладамъ квартирныхъ 
денегъ. Деньщичьи деньги вовсе не приняты въ разсчетъ, такъ какъ этотъ родъ 
довольствія производится очень не многимъ и въ болыпинствѣ случаевъ входитъ 
или въ особое содержаніе, или добавочныя.

Придерживаясь вышеприведенныхъ основаній, канцеляріею эмеритальной кассы 
сдѣланъ слѣдующій разсчетъ по увеличенію доходовъ кассы, примѣняясь къ пред- 
положеніямъ г. Иванова:

1. При устаповленіи вычетовъ въ размѣрѣ 7% съ квартирнымъ денегъ, до 
ходъ кассы увеличится н а   4701 р. 55 к.

2. Увеличеніемъ на I0/» вычетовъ съ содержанія инженеровъ
казенной службы, прибавится поступлепій въ кассу на . . . . 5955 „ 16 „

3. Въ виду признанной Коммиссіею невозможности увеличе- 
нія взносовъ, дѣлаемыхъ инженерами, состоящими въ частной 
службѣ, такъ какъ взносы эти только что уменыпены положе- 
ніемъ 1883 г., канцеляріею кассы сдѣланъ разсчетъ илатежей съ 
квартирныхъ денегъ, въ соотвѣтственномъ %-мъ но чинамъ раз-
мѣрѣ (табель Л» 2 полож. о кассѣ 1883 г.), по которому прибудетъ 4153 „ 67 „

4. Отъ уменыиенія эмеритуііы на 7% получится сбереженія. 7635 „ 63 ,

Тогда нри капиталѣ въ 1.546.000 р. будетъ дохода 152.500 р. 9,8°/,, отъ капитала

Нынѣ же отношеніе дохода и расхода къ капиталу представляется въ слѣ- 
дующемъ видѣ:

Основной каниталъ въ 1884 годѵ, какъ значится но отчету кассы въ 1883 г., 
составляетъ 1.546.000 р.

Ожидается въ 1884 году
дохода.....................................................................  130.000 р. ‘) 8,4° о съ капитала

') В ъ  числѣ і3°/т  руб. эаилю чаю тсл: вычетовъ съ  ипж еиеровт, по сдѣ ланном у р азсч ету  
30/т  руб.; д о х о д а  съ  капитала, им ѣю щ агосл  въ % -х ъ  бум агахъ  78/г  р ., о ст а л ы ш я  8/т  р уб ., 
м ож но надѣ ятьсн , поступягъ  отъ взносовъ  и н ж ен ер ам и  за  и р еж н ее время и п р іобр ѣ тен ія  вновь  
процентны хъ бум агъ.

э) В ъ  числѣ 12Ѵт р уб . заклю чаю тся ,09/т  руб. п ен с ііі, п ер еш едш и хі, на 1884 г.; на вновь, 
предполагаем ы я кт, н азн ач ен ію  и еп сіи  п п особія  12 .400 руб.; на дѣ лон рои зводсгво  3/т  рѵб.. 
на уплату Г осударственном у К азн ач ей ств у  и прочіе неііредвидим ы е р асходы  600  руб.

Итого 22.446 р. 1 к.

расхода
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Такое отношеніе расхода къ доходу очевидыо требуетъ увеличитк такъ или 
иначе поелѣдній, или уменьшить раеходъ, но предлагаемыя длл сего Стат- 
екимъ Совѣтникомъ Ивановымъ мѣры, какъ видно изъ сдѣланнаго канцеляріею 
эмѳритальной кассы разсчета, не могутъ дать такого увеличенія дохода, какъ пред- 
полагаетъ г. Ивановъ.

Относителыю увеличенія ввносовъ, дѣлаемыхъ инженерами, состоящими въ 
частной службѣ, до размѣровъ существовавшихъ до 1883 года, въ засѣданіи ком- 
миссіи 21 мая было уже высказано, что увеличивать эти взносы нѣтъ основапій, 
такъ какъ существующіе (25°/и. 20%, 15% и 12%) съ жалованья и столовыхъ, по 
суммѣ годоваго взноса каждаго чина, почти уравниваютъ инженеровъ, состоящихъ 
въ частной службѣ, съ инженерами, служащими въ казенныхъ ѵчрежденіяхъ, и 
соотвѣтствуютъ тѣмъ среднимъ содержаніямъ, которыя могутъ получать инженеры 
на частной службѣ.

Такъ, напримѣръ: Статскіе Совѣтники вносятъ 300 руб., что но разсчету 6% 
вычетовъ соотвѣтствуетъ содержанію въ " 000 рѵб.; Коллежскіе Совѣтники вносятъ 
171 р., что соотвѣтствуетъ содержанію въ 2860 р.; нѣтъ сомнѣнія, что эти оклады 
составляютъ средніе оклады содержанія, получаемаго инженерами въ ириведен- 
ныхъ чинахъ на частной службѣ.

По мнѣнію г. Иванова дѣлаемые этими инженерами взносы должны быть 
увеличеіш; но нри такомъ увеличеніи, какъ уже выше еказано, инженеры въ чи- 
нахъ Статскихъ и Ко.ілежкихъ Совѣтниковъ—будутъ ѵплачнвать болыпе, чѣмъ 
унлачивали ію Положенію 1870 г., илиінь въ чинахъ Титулярныхъ Соиѣтниковъ, Кол- 
лежскихъ и Губернскихъ Секретарей—менѣе. Въ нижеприведенной таблицѣ пока- 
заны прежніе взносы до 1883 г., нынѣ существующіе, съ показаніемъ какимъ 
окладамъ содержанія они соотвѣтствуютъ (при предположеніи, что уплата состав- 
ляетъ 6° о) и, наконецъ, взносы, ироэктируемые г. Ивановымъ, также съ соотвѣт- 
ствующими окладами.

Разиѣръ ввно- Взносы по ноложенію 1881 г. "Взносы проэктируемые 
Нвановымъ.

г.

женію 1870 г.
Соотвѣтству- 
юіціе содер- 

жанію.

Соотвѣтству- 
ющіе содер- 

жанію.

Р уб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. Ш Руб. К.

Статсвіе С овѣтиики.................... 428 88 300 33 5000 — 456 23 7,600 —

Коллежскіе Совѣтники . . . 285 92 171 56 2860 — 290 56 4,900 —

Надворные Совѣтники . . . 206 — 102 88 1715 — 191 88 3 ,200 —

Коллежскіе Ассесоры  . . . . 185 — 72 66 1211 — 171 66 2.900 —

Титулярные Совѣтиики. . . . 170 — 61 72 1030 — 112 72 1,880 —

Коллежскіе Секретари . • • 160 — 45 27 755 — 73 27 1,200 —

Губернскіе Секретари . . . . 150 — 42 87 700 — 47 87 800 —



Очевидно, что такіе оклады содержанія достаются на долю лишь немногихъ 
горныхъ инженеровъ въ соотвѣтствуюіцихъ чинахъ, состоящихъ на частной 
службѣ.

Въ виду всего изложеннаго, канцелярія эмеритальной кассы, въ разсчетѣ 
своемъ по увеличенію дохода кассы, не приняла предполагаемаго Статскимъ Со- 
вѣтникомъ Ивановымъ увеличенія взносовъ съ упомянутыхъ инженеровъ и огра- 
ничалась приведеніемъ въ извѣстностъ суммы, по которую могутъ быть ѵвеличены 
взносы тѣхъ инженеровъ, при условіи взысканія установленныхъ 25, 20, 15, и 12% 
съ квартирныхъ денегъ по чинамъ, что ѵже само по себѣ составитъ значительное 
увеличеніе установленныхъ пынѣ взносовъ (въ среднемъ до 30%) и при томъ уве- 
личеніе неравномѣрное, потому что взносы увеличатся для

Статскихъ Совѣтниковъ на 24%
Коллежскихъ Совѣтниковъ „ 33%
Надворныхъ Совѣтниковъ „ 33°/0 
Коллежскихъ Ассесоровъ „ 29%
Титулярныхъ Совѣтниковъ „ 28%
Коллежскихъ Секретарей „ 30°/о
Губернскихъ Секретарей „ 32%

Такимъ образомъ, если бы взносы съ квартирныхъ денегъ оказались пеобхо- 
димыми, то обсужденію коммиссіи подлежитъ вопросъ о болѣе равномѣрномъ обло- 
женіи этого рода довольствія.

Относительно увеличенія доходовъ обраіценіемъ 1.000,000 5% билетовъ въ 
5%% ренту, нельзя н е . замѣтить, что мѣра эта едва ди можетъ быть приведена въ 
исполненіе по трудности пріисканія въ продажѣ 5Ѵг0/0 ренты на 1.000,000 руб., 
хотя бы и не на всю сразу сумму, а но частямъ. Кромѣ сего можно ожидатъ, что 
при такой операціи можетъ понизиться курсъ на 5% билеты, а ренты вздорожаютъ, 
что конечно не принесетъ ожидаемаго увеличенія дохода кассы.

Цыфра предполагаемаго Статскимъ Совѣтникомъ Ивановымъ увеличенія до- 
ходовъ кассы отъ введенія новыхъ штатовъ по Алтайскимъ и Нерчинскимъ за- 
водамъ Кабинета Его В е л и ч е с т в а  канцеляріею кассы не провѣрялась, но такъ 
какъ штаты въ названныхъ округахъ уже введены, то и новые оклады содержа- 
ній служащихъ тамъ инженеровъ ѵже вошли въ разсчетъ. составленный канце- 
ляріею кассы по имѣющимся въ спискѣ і орныхъ инженеровъ свѣдѣніямъ.

По новоду замѣчанія Статскаго Совѣтника Иванова о необходимости назна- 
чать пенсіи не потому чину, въ которомъ каждый изъ выслужившихъ иенсію сос- 
тоитъ, а сообразно числу платныхъ лѣтъ, канцелярія эмеритальной кассы приз- 
наетъ возможнымъ иривести слѣдующія соображенія:

Если эта мѣра ироэктируется лишь въ видахъ того, чтобы по возможности 
задержать быстрое увеличеніе расходовъ на пенсіи носредствомъ замедленія выхода 
въ отставку инженеровъ, прослужившихъ установленное число лѣтъ, то въ такомъ 
случаѣ не правильнѣе ли было бы обсудить коммиссіи вопросъ объ увеличеиіи 
наименыпаго срока для прослуженія въ томъ чинѣ, по которому назначается пен- 
сія, т. е. вмѣ.сто нынѣ положенныхъ двухъ лѣтъ назначить три, четыре или бо- 
лѣе лѣтъ, хотя нельзя не замѣтить, что такая мѣра представлялась бы крайне 
несправедливою въ отношеніи инженеровъ, состоящихъ еще на службѣ, по срав- 
ненію съ тѣми. которые уже успѣли выйти въ отставку. Если же Статскій Со-

ХІЛ
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вѣтникъ Ивановъ, иредлагая назначать пенсіи не по чинамъ, а сообразно числѵ 
лѣтъ службы, желаетъ, въ видахъ справедливости, уравнять права тѣхъ инжене- 
ровъ, которые, по независѣвшимъ отъ ннхъ причинамъ, не могли быть нроизведе- 
ны въ высшіе чины, по сравненію съ своими сверстниками по выпуску изъ Ин- 
ститута, а потому получаютъ и пенсію въ менынемъ размѣрѣ, то во избѣжаніе 
такихъ случаевъ могла бы быть принята слѣдующая мѣра.

Принимая въ еоображеніе, что болыпипство горныхъ инженеровъ оканчи- 
ваетъ курсъ съ чиномъ Коллежскаго Секретаря (а прежде оканчивали съ чиномъ 
Поручика), инженеръ во все время службы занимавшій мѣста, на которыхъ онъ 
могъ нолучать слѣдующіе чины, имѣетъ возможность быть произведеннымъ:

Итого съ начала

въ Коллежскіе Секретари нри выпускѣ службы.

лѣтъ.
» Титулярные Совѣтники чрезъ 3 года
» Коллежскіе Ассесоры » 3 „ 6
» Надворные Совѣтники » 4 „ ю
п Коллежскіе Совѣтники » 4 „ 14
» Статскіе Совѣтники » 4 „ 18
» Дѣйствительно Статскіе
» Совѣтники (примѣрно) Я 7 „ 25
„ 'Гайные Совѣтники (примѣрно) 10 „ 35 „

Такъ какъ по существующимъ правиламъ необходимо лрослужить два года 
въ извѣстномъ чинѣ, чтобы получить по этому чину пенсію, то нужно прослужить: 
Не менѣе 2лѣтъ  для полученія пенсіи или пособія но чину Коллежскаго Секретаря.

5 „ „ „ „ п Титул. Совѣтника
„ 8 „ „ „ „ „ „ „ Коллежск. Ассесора.

12 „ „ „ „ „ Надворн. Совѣтника.
„ 16 „ „ „ „ я » „ Коллежск. Совѣтника.
„ 20 „ „ „ „ „ „ „ Статскаго Совѣтника.

27 „ „ „ „ „ Дѣйст. Ст. Совѣтішка.
„ 37 „ „ „ „ „ „  „ Тайнаго Совѣтника.

Разумѣется, что для окончившихъ курсъ съ чиномъ Губернскаго Секретаря 
сроки эти увеличиваются каждый на 3 года. Еоли преслѣдовать только цѣль спра- 
ведливаго назначенія ненсіи, независимо отъ того чина, въ которомъ состоитъ каж- 
дый изъ выслужившихъ 20 или 25 лѣтъ, можно было бы донустить, чтобы тѣ 
изъ горныхъ инженеровъ, которые пожелаютъ воснользоваться пенсіею не нотому 
чину, въ которомъ состоятъ на службѣ, а потому, который имъ слѣдозалъ бы но 
правамъ выслуги, дѣлали взносы въ кассу въ соотвѣтственномъ но иослѣднему 
чину размѣрѣ *)•

При такихъ условіяхъ, иенсіи пришлось бы назначать не иначе какъ по чи- 
намъ: Статскихъ, Дѣйствительныхъ Статскихъ и Тайныхъ Совѣтниковъ. Между

') Иравило это распространялось бы только на тѣхъ инженеровъ, которые, желая полутать 
иеасію по высшему чину, нолучають содержаніе въ такихъ окладахъ, что производящіеся съ нихъ 
ио иоложеиію вычеты не соотвѣтствують раамѣрамъ, усгановлеиішмъ ддя уплаты въ кассу еь того 
чнна ,на который ииѣютъ права но выслуі*ѣ.
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тѣмъ въ настоящее время 15 инженеровъ, прослужившихъ болѣе 20 лѣтъ, со- 
стоятъ въ чинѣ Коллежскаго Совѣтника и одинъ въ чинѣ Надворнаго Совѣтника; 
21 инженеръ, нрослуживншхъ болѣе 27 лѣтъ, состоятъ въ чинѣ Статскаго Со- 
вѣтника и 2 Дѣйствительныхъ Статскихъ Совѣтника, нрослужившихъ болѣе 37 
лѣтъ.

Если даже, не задаваясь цѣлію болыней справедливости назначенія пенсіи, 
увеличитьдля высшихъ чиновъ сроки для полученія пенсіи до такихъ, напримѣръ, 
размѣровъ, чтобы для полученія пенсіи

по чину Статскаго С о в ѣ т н и к а ........................ слѣдовало выслужитъ 22 г.
„ Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника „ „ 30 л.
„ Тайнаго Совѣтника „ „ 40 л.

то и въ такомъ случаѣ нынѣ есть одинъ Надворный Совѣтникъ и 100 Коллежскихъ 
Совѣтниковъ, прослужившихъ болѣе 30 лѣтъ и одинъ Дѣйствительный Статскій 
Совѣтникъ, прослужившій болѣе 40 лѣтъ; слѣдовательно всѣ эти лица имѣли бы 
право получить ири возвышенныхъ срокахъ на выслугу пенсіи по слѣдующему 
высшему чину. Конечно этотъ расходъ могъ бы уравновѣситься отчасти тѣмъ, что 
многіе изъ имѣющихъ уномянутые чины не прослужили еще вышеприведенныхъ 
сроковъ, такъ:

Изъ 10 Тайныхъ Совѣтниковъ нрослужили менѣе 40 лѣтъ 1 
„ 28 Дѣйствительныхъ Статскихъ

Совѣтниковъ . - . . . „  „ 30 „ 1 5
„ 56 Статскихъ Совѣтниковъ „ „ 22 „ 8.

Но такое уравновѣшиваніе могло бы имѣть мѣсго, еслибы всѣ имѣющіе нраво 
на полѵченіе пенсіи за 20 и 25 илатныхъ лѣтъ одновременно вышли бы въ от- 
ставку, а такъ какъ каждый пожелаетъ дослужить до такого срока, который далъ 
бы ему нраво на наивыспіую пенсію, то если бы вышеприведенные сроки, въ ви- 
дахъ справедливости, и были установлены, то расходъ на пенсію не уменьшился 
бы, а увеличился.

Нодписалъ Завѣдывающій Эмеритальною касеою Н . Денисовь, скрѣпилъ 
Дѣлопроизводитель Вл. Мясновь.

Ж  У  Р  Н  А Л  Ъ  

Коммиссін ио обзору окерацій эмерита.іыіоіі кассм горіімхъ инженеровъ 
за 2-й неріодъ ея дѣнствій съ 14177 по ІНН2 годъ включителыю.

Засѣданіе 12-го Ію ля 1 8 8 4  года.

Въ засѣданіи 12-го Іюля сего года прочитанъ журналъ коммиссіи отъ 21-го 
минувшаго Мая и подписанъ членами оной.

Вновь доложены:
I. Составленные Канцеляріею эмеритальной кассы, но іюрученію коммиссіи, 

провѣрочные разсчеты ио высказапнымъ въ запискѣ члена коммисіи Статскаго 
Совѣтника Иванова предноложеніямъ, относительно возможности увеличенія дохо-
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довъ кассы и еоображенія Канцеляріи но поводу замѣчанія Г. Иванова о необхо- 
димости назначать пенсіи не нотому чину, въ которомъ каждый изъ выслужившихъ 
тіенсію состоитъ, а сообразно числу илатныхъ лѣтъ и внесенной за это время 
суммы.

II. Мнѣніе члена коммиссіи Статскаго Совѣтника Денисова относительно 
увеличенія средствъ эмеритальной кассы или уменыпенія расходовъ ея носред- 
ствомъ мѣръ, предлагаемыхъ: Дѣйствителыіымъ Статскимъ Совѣтпикомъ Савчен- 
ковымъ, который, для обезпеченія нрочнаго существованія кассы находитъ 
нужнымъ сократить непомѣрно увеличившіеся расходы кассы ѵменьшеніемъ на 
30% . какъ выдаваемыхъ уже, такъ и вновь имѣющихъ быть назначенными 
пенсій, и не назначать съ 1-го Іюля будущаго 1885 года увеличенныхъ пенсій 
за 25-ть платныхъ лѣтъ, и Статскимъ Совѣтникомъ Ивановымъ, проэктирующимъ 
увеличить доходы кассы усиленными взносами отъ инженеровъ, состоящихъ на 
службѣ, уменъшивъ при этомъ сѵществующіе размѣры эмеритальныхъ иенсій лишь 
на 7°/0- Какъ представитель состоящихъ на службѣ инженеровъ, которымъ пред- 
стоитъ еще болѣе или менѣе продолжительный срокъ выслуги на пенсію, г. Де- 
нисовъ, независимо отъ представленныхъ имъ по должностн завѣдывающаго эме- 
рительною кассою вышеупомянутыхъ провѣрочныхъ разсчетовъ по предположеніямъ 
г. Иванова объ увеличеніи доходовъ кассы, счелъ долгомъ нредставить епі,е нѣко- 
торыя возраженія.

Въ запискѣ своей по сему предмету г. Денисовъ, иеду прочимъ, приводитъ;
Предложеніе Статскаго Совѣтника Иванова очевидно клонится къ тому, 

чтобы инженеры, вышедшіе уже въ отставку, и ихъ семейства имѣли возможность 
получать въ теченіе нѣкотораго времени пенсію почти въ томъ же размѣрѣ, въ 
какомъ они получаютъ и нынѣ (уменыпеиіе на 7% не можетъ быть иризнано зна- 
чительнымъ), а для доставленія такой возможности преднолагается увеличить и 
взносы иняіенеровъ, состоящихъ на службѣ, изъ которыхъ иные, быть можетъ, и 
не дослужатъ до пенсіи.

Основаніемъ проэкта увеличенія доходовъ кассы, при возможно меныиемъ 
сокращеніи размѣровъ иенсій, служитъ конечно то соображеніе, что уменьшеніе 
пенсій поставитъ въ безвыходное положеніе эмеритовъ, которыс всѣ свои жизнен- 
ные разсчеты основывали на существующихъ размѣрахъ иенсій; но такое сообра- 
женіе безусловно вѣрно лишь относителыю тѣхъ пенсіонеровъ, которые вышли 
въ отставку послѣ увеличенія въ 1878 г. эмеритальныхъ окладовъ на 50° о; междѵ 
тѣмъ, изъ 108,437 руб., выдаваемыхъ иынѣ ненсій, 37,479 руб. производится 
такимъ пенсіонерамъ, которые вышли въ отставку при прежнихъ окладахъ, а 
слѣдовательно не имѣли никакого основанія разсчитывать на пенсію въ томъ 
размѣрѣ, въ которомъ нынѣ получаютъ; къ тому же и участіе ихъ въ кассѣ огра- 
ничивалось сравнительно незначительнымъ числомъ платныхъ лѣтъ (1 0 — 15). 
Поэтому, если пенсіонеры этой категоріи и иользовались въ теченіе семи лѣтъ 
такъ щедро назначенной ирибавкой. то это еіце не можетъ елужить причиной 
неотъемлемаго ихъ права пользоваться щедротами кассы въ то время, когда она 
близка къ несостоятельности.

Другое дѣло пенсіонеры, выіпедшіе въ отставку послѣ того, какъ размѣры 
иенсій были увеличены; эти, конечно, оставляя слѵжбу, разсчитывали на тѣ 
оклады, которые оііи нынѣ получаютъ, и сообразпо съ этимъ устраивали свой
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образъ жизни, но какъ ни тяжко для нихъ было бы сократить теиерь снои рас- 
ходы, они не могутъ не иризнать, какъ совершенно сираведливо замѣчаетъ Дѣй- 
стнительный Статскій Совѣтникъ Савченковъ, что такое сокращеніе ихъ бюд- 
жета вызывается крайнею въ томъ необходимостью, ибо при сохраненіи нынѣш- 
пихъ окладовъ, въ весьма недалекомъ будуіцемъ, можетъ угрожать худшее, т. е. 
или значительно ббльшее сокращеніе эгихъ окладовъ, или нолная потеря эмери- 
тальной иенсіи.

Ііроэктъ увеличенія доходовъ кассы съ сокращеніемъ расхода по выдачѣ 
иенсій лишь на 7%, по замѣчанію самого Статскаго Совѣтника Иванова, не- 
обезпечиваетъ нынѣшній размѣръ пенсій на иродолжительное время, а лишь на 
нѣсколько (не болѣе 10) лѣтъ; слѣдовательно, въ настоящее время не имѣется 
достаточныхъ основапій утверждать, что ири предиочитаемыхъ возвышенныхъ 
взносахъ и вычетахъ, по прошествіи шести иди двѣнадцати лѣтъ, размѣры пен- 
сій не иридется снова уменыпить и уже не на 7й/0, а быть можетъ на .30,40% и 
даже болѣе. Это обстоятельство достаточно указываетъ насколько было бы не- 
сираведливо производить усиленныя взысканія съ состоящихъ на службѣ инже- 
неровъ и имѣющихъ выслужить ненсіи въ отдаленномъ бѵдущемъ только для 
того, чтобы ііынѣшніе иенсіонеры, не дѣлавшіе на службѣ усиленныхъ взносовъ 
въ эмеритуру, имѣли возможносгь получать увеличенные оклады въ теченіе отно- 
сйтелъно непродолжительнаго времени. При этомъ сами платящіе не только не 
могутъ быть увѣрены, что, дослужившись до пенсіи, они получатъ её въ томъ 
размѣрѣ, для сохраненія котораго ихъ облагаютъ усиленнымъ сборомъ, а напро- 
тивъ, скорѣе могутъ ожидать дальнѣйшаго уменьшенія иенсіонныхъ окладовъ.

ТІоэтому, какъ ни неснраведливо, казалось бы, уменьшить пенсіи нынѣшнимъ 
иенсіонерамъ и тѣмъ лицамъ, которыя въ непродолжительномъ врёмени разсчи- 
тывали получать таковыя, но еще болѣе было бы несправедливымъ нарушать 
весьма существенные интересы большинства служащихъ (инженеровъ, прослужив- 
шихъ 20 и менѣе лѣтъ около 350 человѣкъ) въ нользу меныпинства (пенсіонеровъ, 
ііе считая семейства, 75 человѣкъ и лицъ, іірослѵжившихъ болѣе 25 лѣтъ 70 
человѣкъ). Нельзя же донустить, чтобы всю тяжесть непомѣрно возвышенныхъ 
пенсій несли преимущественно тѣ ииженеры, которые не имѣютъ даже твердой 
увѣрённости нолучать современемъ ненсіи въ увеличенныхъ размѣрахъ. Кромѣ 
гого, увеличеніе вычетовъ до 7% и раснространеніе таковыхъ на квартирныя и 
вроч. выдачи составитъ для многихъ служаіцихъ лицъ весьма чувствительный 
расходъ, который сократитъ и безъ того незначительное содержаніе болынин- 
стка инженеровъ.

Въ виду всего этого Статскій Совѣтникъ Денисовъ ириходитъ кч, заключенію, 
что предложеніе Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Савченкова, какъ основан- 
ное на болѣе точныхъ расчетахъ, единственное, которое можетъ быть принято для 
возможно нрочнаго обезпеченія дальнѣйшаго существованія кассы; всѣ же прочія 
ііроэктируемыя мѣры, хотя быть можетъ и будутъ сбдѣйствовать къ тому, чтобы 
касса могла болѣе илн менѣе непродолжителыіое время сѵществовать безъ умень- 
шенія скопленнаго капитала, но не приведѵтч, кч, сколько нибудь ирочному ея 
обезпеченію.

По выслушаніи настояіцаго доклада. Коммиссія нристунила къ обсужденію
г о р и .  ж у г н .  т .  I ,  Лі 3 , 1 8 8 Г, г .  IV
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проэктовъ вышеназваыныхъ двухъ членовъ въ евязи съ нредставленными канце- 
ляріею кассы провѣрочными расчетами.

Соглашаясь въ принципѣ съ доводами г. г. Савченкова и Денисова о необ- 
ходимомъ, по справедливости, уменьшеніи размѣровъ, установленныхъ съ 1877 г. 
окладовъ эмеритальныхъ пенсій, какъ для получагощихъ уже таковыя, такъ и по 
новымъ назпаченіямъ, г. Предсѣдательствующимъ сдѣлано возраженіе нротивъ 
предложенія г. Савченкова относительно нріостановки на неопредѣленное время 
предстоящей съ 1-го іюля 1885 г. прибавки за полный 25-ти лѣтній пдатный въ 
эмериталыіую кассу срокъ службы ииженеровъ, имѣющихъ выйти въ отставку уже 
іюслѣ 1-го іюля 1885 г. Такое нредположеніе, но мнѣнію г. Предсѣдательствую- 
щаго, къ которому нрисоединился и членъ Коммиссіи, Тайный Совѣтникъ Микла- 
шевскій, не дѣлая различія между ненсіонерами 20 и 25-ти лѣтней службы, на- 
рушило бы коренное основаніе кассы но опредѣленію числа лѣтъ илатной въ кассу 
слѵжбы, съ подраздѣленіемъ таковой на классы и разряды.

Вслѣдствіе сего, Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣтникомъ Савченковымъ за- 
явлена готовность сдѣлать вторичный расчетъ по урегулированію расходовъ ккссы, 
каковое заявленіе и нринято Коммиссіею.

Кромѣ сего, г. Предсѣдательствующій, высказавъ нѣкоторыя нредположенія 
объ обезпеченіи расходовъ кассы но вознагражденію чиновъ Министерства Финан- 
совъ и Государственнаго Контроля, нредложилъ на обсужденіе Коммиссіи вонросъ 
о необходимости предоставить всѣмъ горнымъ инженерамъ возможность слѣдить за 
настоящимъ ноложеніемъ эмеритальной кассы и ходомъ занятій Коммиссіи, съ 
иравомъ нредставлять (въ Горный Департаментъ) свои соображенія относительно 
ѵлучшенія средствъ кассы и урегулированія расходовъ оной.

За симъ Коммиссія ностановила:
і ) Не входя въ окончательное обсужденіе вопроса объ обезнеченіи прочнаго суще- 
ствованія кассы, просить Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Савченкова нри- 
иять на себя трудъ сдѣлать вторичный по сему нредмету расчетъ, донустивъ ѵие- 
лпченіе доходовъ кассы только поередствомъ обложенія квартирныхъ денегъ вы- 
четомъ въ пользу кассы

и 2) Для полнаго ознакомленія всѣхъ участниковъ эмеритальной касеы сч. 
настоящимъ ея положеніемъ и нроэктируемыми къ обезнеченію дѣйствій ея мѣ- 
рами, помѣстить въ „Горномъ Ж урналѣ“ выработанныя для сего Коммиссіею 
иредноложенія.

Подлинный поднисали: Предсѣдательствующій и Г. г. Члены Коммиссіи; 
скрѣнилъ Дѣлопроизводитель В л. Мяснавъ.

Ж У * Р Н А Л Ъ  

Коіншіссііі но обзору опс|іац ііі :ю ісрита.іыюіі кассы  ю р и ы х ь  и іш енеровт. за 
2-й п еріодь ен дѣііствііі с ь  1877 но І5МІ2 годъ вклю чптелы іо.

Засѣданіе 1 8  Август а 1 8 8 4  г.

Въ засѣданіи 18-го минувшаго августа прочитант, и иодписанч. журналт, ком- 
миссіи 12 іюля сего года.



За с-имъ доложена. записка Г. Иредсѣдательствующаго:
ІІринимая въ соображеніе средній выводъ расходовъ но выдачѣ ненсій и по- 

собій за нослѣдніе 7 лѣтъ дѣйствія кассы (1877— 1883 г.), а также убыль пенсіо- 
неровъ за то же время, Тайный Совѣтникъ Олышевъ приходитъ къ заключенію, 
что ежегодный расходъ былъ на 1787 руб. 38 кон. болѣе противъ предположенія 
Коммиссіи, и что этотъ избытокъ расхода ироисходилъ отъ меныпей убыли пенсіо- 
неровъ противъ ноложенной Коммиссіею.

Показанный избытокъ, по мнѣнію Тайнаго Совѣтника Олышева, слѣдуетъ 
припять какъ за ежегодное новое назначеніе пенсій и тогда, для удовлетворенія 
навсегда иенсіонеровъ, постунающихъ съ 1883 но 1885 годъ включительно, пен- 
гіею въ размѣрѣ 1787 р. 38кон., потребуется каішталъ въ 59,047 р. 16 коп.

Съ 1886 г. пенсіи этихъ иенсіонеровъ увеличатся на */8, что составитъ 2,010 
руб. 80 коіі. ежегоднаго расхода, для покрытія котораго нуженъ капиталъ въ 
495,472 руб. 93 коп., или, въ обіцемъ, для удовлетворенія навсегда пенсіонеровъ 
ноступающихъ съ окладомъ 1,787 руб. 38 кон., начиная съ 1883 по 1885 г. вклю- 
чительно, и съ окладомъ 2,010 руб. 80 коп., начиная съ 1886 года, потребуется 
каішталъ въ 554,520 руб. 9 коп., доходъ съ котораго, считая 5°/о, составлялъ бы 
27,726 руб.

Если доходъ кассы увеличится вычетомъ съ квартирныхъ денегъ до 8,000 р., 
то для полученія остальной суммы 19,726 руб. нридется уменьшить нынѣ назна- 
чаемыя ненсіи (но суммѣ, выданной въ 1883 г,— 95,265 р 65 к.), до 22-хъ или до 
23%) вслѣдствіе чего нолучится какъ бы доходъ отъ 19,885 рѵб. до 20,911 руб.

Что же касается, невходившаго въ расчеты Коммиссіи, расхода по вознаграж- 
денію чиновъ Министерства Финансовъ и Государственнаго Контроля, Тайный 
Совѣтникъ Олышевъ полагаетъ необходимымъ обратиться ііъ Г. Министру Госу- 
дарственныхъ Имуществъ съ иросьбой, не нризнаетъ ли Его Высокопревосходи- 
тельство возможнымъ отдѣлить изъ имѣющагося фонда въ эмеритальную кассу гор- 
иыхъ инженеровъ суммѵ до 50 тысячъ руб., доходъ съ которой обезпечивалъ бы выше- 
приведенный расходъ.

По прочтеніи этой записки, членомъ Коммисіи Дѣйствительнымъ Статскимъ 
Совѣтникомъ Савченковымъ сдѣланъ докладъ о выводахъ, къ которымъ онъ нри- 
шелъ, высчитывая предстоящіе ]іасходы на пенсіи, какъ при нынѣшнемъ размѣрѣ 
иослѣднихъ, такъ и при условіи уменьшенія ихъ въ разныхъ пропорціяхъ.

Сдѣлавъ средній за предшествовавшія 7 лѣтъ выводъ годовой прибыли пен- 
сіонеровъ за вычетомъ убыли, что дало цыфру въ 8671 руб. 80 код., г. Савчен- 
ковъ указываетъ, что руководствоваться среднимъ выводомъ за 7 лѣтъ возможно 
было бы только въ томъ случаѣ, если бы колебанія въ прибыли иенсіонеровъ шли 
то въ одну, то въ другую сторону. Данныя же за истекшее семилѣтіе показы- 
ваютъ значительную разницу за иервые четыре года и за послѣдніе три. Въ 
нервые четыре года средняя годовая прибыль пенсіонеровъ составяяетъ 5.922 р. 
74 к., а въ нослѣдніе три года 12.386 р. 86 к.— Такое увеличеніе суммы на 
ненсіи, начиная съ 1881 года. нельзя считать случайнымъ явленіемъ. Независимо 
отъ ностояннаго увеличенія числа пенсіонеровъ, т. е. нревышенія дрибыли передъ 
убылью, ояо объясняется тѣмъ, что съ 1 Іюля 1880 г. размѣръ виовь назначае- 
мыхъ пенсій былъ увеличенъ на Чв иротивъ прежняго размѣра. Обстоятельство это
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сдѣлало иыходъ въ отставкѵ бо.чѣе иривлекательнымъ, но этому въ иослѣднее 
трехлѣтіе годовая прибыль. ва нычетомъ убыли, составившая 12..>->6 р. 8в к., 
превысила годовую прибыль за предъидущіе четыре года, составлявшую 5.922 р. 
74 коп., на (і414 р. 12 к. При сужденіи о будущихъ уіасходахъ, ото обстоятель- 
ство. указывающее на ирогрессивное новышеніе прибыли пенсіонеровъ передъ ихъ 
убылью, необходимо принять во вниманіе особѳнно потому, что съ 1 Іюля 1885 года 
размѣръ в і і о в ь  назначаемыхъ пенсій увеличивается на ѵ8-

По симъ соображеніямт. Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣтникомъ Савчен- 
ковымъ сдѣланы три разныхъ расчета по оборотамъ кассы, считая доходомъ 5 проц. 
на каниталъ къ началу года и взносы инженеровъ къ размѣрѣ 45.400 р., а расхо- 
домъ только выдачу пенсій.

Принимая въ основаніе, что, нри нынѣшнихъ окладахъ пенсій, въ теченіе 
1884 и 1885 годовъ, увеличеніе пенсіонеровъ будетъ равно среднеаѵ выводу за 
1881— 1883 г., т. е. по 12.337 руб. въ годъ, а за тѣмъ, начиная зъ 1886 года, 
нроизойдетъ такое же увеличеніе какъ и въ 1880 году на 0.414 рѵб., слѣдова- 
тельно потребуется уже 18.751 р., обороты кассы нредставятся въ слѣдующемъ 
видѣ:

По первому расчету.

Доходъ.

Х ІіѴ ІІІ

Капитадъ къ 5%  на Взпосы
Итого 1’асходъ Капиталъ

яачалу года. капиталі. инженеровь •іа оборотами.

1884 г. 1.546.380 Р- 77.319 ц. 45 .400  р. 122.719 р. 121.604 Р- 1.547.501 р .
1885 » 1.547.501 я 77.375 ,, 45 .400  „ 122.775 „ 133.941 )) 1 .536.335 »
1886 » 1 .536.335 » 76.817 „ 45 .400  „ 122.217 „ 152.692 )) 1.505.860 ))
1887 35 1 .505.860 )) 75 .293 „ 4 5 .400  „ 120.693 „ 171.443 )) 1 .455 .110 ))
1888 Я 1.455.110 » 72.766 „ 45 .400  „ 118.156 190.194 )) 1.383.072 »
1889 » 1.383.072 » 69 .154 „ 45 .400  „ 1 14 .554  „ 208.945 1) 1.288.581 »
1890 1.288.581 64 .429  „ 45 .400  „ 109 .829  „ 227 .696 )) 1.170.714 5)
1891 » 1.170.714 >) 58.536 „ 4 5 .400  „ 103.936 „ 246 .447 » 1.028.203 »
1892 » 1 .028 .203 )) 51 .410  „ 45 .400  „ 96 .810  „ 265 .198 » 859.815 »
1893 859 .815 )) 42.991 „ 4 5 .4 0 0  „ 88.391 „ 2 8 3 .9 4 9 » 664.257 ))
1894 » 064.257 )) 33.213 „ 45 .400  „ 78 .613 „ 302.700 » 440.170 »
1895 440 .270 )) 22 .009  „ 45.400 „ 67 .109 „ 321.451 » 186.128 »

Расчетъ зтотъ показываетъ, что нри сохраненіи нынѣшнихъ размѣровъ пен- 
сіонныхъ выдачъ, для удовлетворенія пенсіонеровъ въ 1885 г. придется тронуть 
основной каниталъ. А такъ какъ затраты на счетъ капитала будутъ ежегодно 
увеличиваться, самый же каниталъ, вслѣдствіе его уменыненія, будетъ данать все 
меньшій и меныній нроцентный доходъ, то касса можетъ иросуіцествовать только 
до 1896 года, когда остатокъ капитала, вмѣстѣ со взносомъ инженеровъ. ѵже 
будетъ недостаточенъ для іюлнаго удовлетвореиія пенсіонеровъ.

Изъ этого же разсчета усматривается, что къ началу 1885 г. можно ожидать 
увеличенія капитала на 1,115 руб., но далѣе, вслѣдствіе превышенія расходовъ 
передъ доходами, будутъ ежегодные дефициты, которые съ 1885 г. отъ 11.166 р- 
дойдутъ въ 1895 г. до 254,042 руб.



ХІЛХ

Второйразсчетъ сдѣланъ тіри ѵоловіи уменьшенія раамѣровъ эмеритальныхъ 
ненсій. какъ нынѣ выдаваемыхъ, такъ и ипредь подлежащихъ къ назначенію нн 
ГтО%, ио съ сохраненіемъ увеличенія раамѣра имѣющихъ быть нааначенными съ 
1886 г. ненсій за 25 нлатныхъ лѣтъ на ‘/,.

ІІри такихъ размѣрахъ расходовъ на иенсіи обороты кассы будутъ слѣдѵющіе:

Доходь.

Каіштилъ 
къ началу года.

5%  на 
капиталъ.

Взносы
инженерові.. Итого. Расходъ. Капиталъ 

за  оборотами.
1884 г. 1.546.380 р. 77 ,319 р. 45 ,400  р. 122,719 р. 60 ,802 р. 1 .608,303 р.
1886 1.608,303 „ 80,415  „ 45 ,400 „ 125 ,815  „ 66,971 „ 1 .667 ,147  „
1881І » 1.667,117 „ 83,357 „ 4 5 ,400  „ 128,757 „ 76 ,346 „ 1 .719 ,558  „
1887 » 1.719 ,558  „ 8 5 ,978  ,, 4 5 ,400  „ 131,378 „ 85,721  „ 1 .765,215 „
1888 » 1.765,215 „ 88,261 ., 45 ,400  „ 133,661 „ 9 5 ,096  „ 1.803 ,780  „ ’
1889 » 1.803,780 „ 9 0 ,189  „ 4 5 ,400  „ 135,589 „ 104,471 „ 1 .834 ,889  „
1890 1.834,889 ,, 91 ,744  „ 4 5 ,400  „ 137,144 „ 113,846 „ 1 .858 ,187  „
1891 » 1.858,187 „ 92 ,909 ., 45 ,400  » 138,309 „ 123,221 „ 1 .873,275 „
1892 1 .873,275 „ 9 3 ,664  „ 4 5 ,4 0 0  „ 139 ,064  „ 132,596  „ 1 .879 ,743  „
1893 » 1.879,743 „ 93,987  „ 4 5 ,400  „ 139,387 „ 141,971 „ 1.877 ,159  „
1894 1.877,159 „ 93 ,858  „ 45 ,400  „ 139,258  „ 151 .346  „ 1.865,071 „
1895 » 1.865,071 „ 93 ,254  „ 4 5 ,400  „ 138 ,654  „ 160,721 „ 1 .843,004 „

ІІриведенный разсчетъ нокааываетъ. что капиталъ кассы не будетъ умень- 
таться въ теченіе третьяго періода сѵществованія кассьг, и если обстоятельства 
сложатся благонріятно. то въ дальнѣйшемъ уменыненіи раамѣровъ пѳнсій, которое, 
но раасчету, должно предвидѣться въ 1893 году, можетъ быть и не представитсл 
надобности.

Третій разсчетъ сдѣланъ въ предположеніи недонускать нредстоящаго уве- 
личенія пенсій на Ѵ8- вслѣдствіе чего является возможность уменьшнть сѵществу- 
ющіе размѣры ненсій толысо на % окладовъ, и тогда обороты кассы представятся 
въ слѣдующемъ видѣ:

Доходъ.

1884 г.

Капита.іъ къ 
началу года. 
1.546,386 р.

5"/0 на 
каииталъ. 
77,319  р.

Ваносы съ 
инженеровъ.

4 5 ,400  р.

Итого. 

122,719 р.

Е асходъ . 

8 1 ,065  р .

Капиталь за 
оборотами. 

1 .588 ,040  р.
1885 » 1.588,040 „ 79,402  „ 4 5 ,400  „ 124,802 „ 8 9 ,286  „ 1.623,556 „
1886 » 1 .623,556 „ 8 1 ,1 7 8  „ 4 5 ,400  „ 126 ,578  „ 97,607  „ 1.652,537 „
1887 » 1.652,537 „ 82 ,627 „ 45 ,400  „ 128,027 „ 105,728 „ 1 .674,836 „
1888 » 1.674,836 „ 83 ,742 „ 45 ,400  „ 129,142 „ 113,949 „ 1.690,029 „
1889 » 1.690,029 „ 84,501 „ 45.400 „ 129,901 „ 122,170 „ 1.697,760 ..
1890 » 1.697.760 ,, 84 ,888  „ 4 5 ,400  „ 130,288 „ 130,391 „ 1.697,657 „
1891 » 1 .697.657 „ 84,883 „ 4 5 ,400  „ 130,283 „ 138,612 „ 1.689 ,328  „
1892 » 1.689,328 „ 84 ,466  „ 4 5 .400  „ 129,866 „ 146,833 „ 1 .672,361 „
1893 » 1.672,361 „ 83,618  „ 45 ,400  „ 129,018 „ 155,054 „ 1 .646 ,325  „
1894 » 1.646,325 „ 8 2 ,316  „ 45 ,400 „ 127,716 „ 163,275 „ 1.609 ,766  „

Отеюда вмдно, что капиталъ въ теченіе третьяго періода ея существованія
не уменьшится.



Представляя на разсмотрѣніе Коммиесіи ныпіеприведенные разснеты, Дѣйстви- 
телышй Статскій Совѣтникъ Савченвовъ ирихѳдитъ къ заключенію:

1 ) Размѣръ иенсій необходимо уменьшить не менѣе какъ на 30°/0, какъ для 
нынѣшнихъ, такъ и ддл будущихъ эмеритовъ.

2) Прибавку Ѵв къ размѣру пенсій съ 1-го іюля 1885 г. нельзя донустить, 
въ виду ноложенія каиитала кассы.

и 3) Отвратить грозящіе дефициты возможно только уменьшеніемт. размѣ- 
ровъ пенсій, а не увеличеніемъ доходовъ, иотому что, во иервыхъ, увеличеиіе 
доходовъ посредствомъ обремененія служаіцихъ инженеровъ новымъ налогомъ, не 
можетъ достигнуть цѣли, такъ какъ прогрессивное увеличеніе годоваго налога съ 
11,166 руб. въ 1885 г., доходяіцее до 254,042 р. въ 1895 г,, неосуществимо на 
дѣлѣ, и, во вторыхъ, обязывать молодыхъ инженеровъ, составляющихъ большин- 
ство, непосильнымъ налогомъ, когда срокъ нолученія пенсій отъ нихъ слишкомъ 
далекъ и для многихъ недостижимъ, было бы нросто несправедливо.

Докладъ г. Савченкова подробно обсуждался Еоммиссіею. которая, нослѣ 
нродолжительныхъ преній, дришла къ заключенію, что какъ средніе выводы по 
оборотамъ кассы за нослѣднія семь лѣтъ, такъ и болѣе нодробныя за тотъ же ие- 
ріодъ времени исчисленія, приводятъ къ убѣжденію въ необходимости значитель- 
наго уменьшенія расхода ио выдачѣ ненсій; но для того, чтобы вырѣшить вопросъ: 
на сколько долженъ быть уменьшенъ размѣръ ненсій, иолезно было бы каждому 
изъ членовъ Коммиссіи болѣе осповательно ознакомиться съ сдѣланными г. Сав- 
ченковымъ разсчетами и окончательно высказать свои мнѣніи въ слѣдѵющемъ же 
собраніи Коммиссіи.

Предложеніе г. Предсѣдательствующаго относительно обезиеяенія расхода 
по вознагражденію чиновъ Министерства Финансовъ и Гоеударственнаго Контроля— 
принято Коммиссіею.

Подлинный подписали Нредсѣдательствующій и члены Коммиссіи.
Скрѣпилъ дѣлопроизводитель В л. Мясновъ.

Ж  У Р Н А Л  Ъ  

«Колямсеіи по обзору онерацій элеритальиои каеем горнмхъ нішенеровъ за 
2-й  неріодъ ен дѣйствііі еъ 18177 по ІШГ2 г. включительно.

Засѣданіе 19 сентября 1884  года.

По выслушаніи и иоднисаніи журнала засѣданія 18 минувшаго августа г. 
Предсѣдательствующимт. иредложено было членамъ коммисіи окончательно выска- 
зать предположеніл каждаго относителыю мѣръ, какія слѣдуетъ ііринять для обез- 
печенія дѣйствій эмеритальной кассы (но выдачѣ ненсій) на продолжительное 
время.

При послѣдовавшемъ затѣмъ обсуждеыіи поставленнаго вонроеа въ связи съ 
тѣмъ, что уже было высказаио въ иредшествовавшія засѣданія, члены коммисіи 
заявили:

1. Статскій Совѣтникъ Ивацовъ:



ы

ІІросмотрѣвъ приведенныя въ журналѣ Коммиссіи отъ 12-го іюня сего года, 
объясненія канделяріи эмеритальной кассы но новоду нервой его заниски „о мѣ- 
рахъ къ увеличенію доходовъ кассы“, онъ приходитъ къ убѣжденію, что нервое 
его нредноложеніе о возможности уменьпіенія нынѣ существующихъ окладовъ эме- 
ритальныхъ пенсій только на 7°[0, хотя бы и нри увеличеніи существующаго раз- 
мѣра вычетовъ и взносовъ, дѣлаемыхъ служащими инженерами, не можетъ содѣй- 
ствовать къ болѣе прочному обезиеченію дѣйствія кассы; тѣмъ не менѣе, г. Ива- 
повъ не раздѣляетъ ириводимыхъ въ докладѣ Дѣйствительнаго Статскаго Совѣт- 
ника Савченкова соображеній, что единственнымъ къ увеличенію доходовъ кассы 
средствомъ можетъ нослужить уменыпеніе нынѣшнихъ размѣровъ эмеритальныхъ 
пенсіонныхъ окладовъ отъ йЗ '/3 до 50°0. Оставаясь нри высказанномъ уже имъ 
мнѣніи, что въ содѣйствіи къ прочному обезиеченію оборотовъ кассы должны нри 
нять участіе всѣ члены оной, какъ состоящіе на службѣ, такъ и пенсіонеры, г. 
Ивановъ указалъ, что но разсчетамъ, составленнымъ имъ вмѣстѣ съ Дѣйствитель- 
нымъ Статскимъ Совѣтгіикомъ Таскинымъ, расходъ на пенсіи, показанный въ до- 
кладѣ-Дѣйствительнаю Статскаго Совѣтника Савченкова, въ послѣдующіе годы 
слѣдуетъ признать нреувеличеннымъ, и что совершенно было бы достаточно умень- 
шить размѣръ ненсій (какъ прежнихъ, такъ и вновь назначаемыхъ) на 20—25%- 

' НО съ уетановленіемъ увеличекія: вычетовъ на 1% съ инженерѳвъ, служащихъ въ 
казнѣ и иа •/« часть взносовъ дѣлаемыхъ инженерами, состоящими въ частной 
службѣ.

2) Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Таскинъ высказалъ, что разсмотрѣвъ 
приведенные въ докладѣ г. Савченкова разсчеты онъ находитъ, что цыфра еже- 
годной прибыли ненсіонеровъ, выведенная г. Савченковымъ по сложноети трехъ 
лѣтъ съ 1881 но 1883 г. включительно, нредставляется нѣсколько нреувеличен- 
ною, такъ какъ на возростаніе расходовъ но выдачѣ эмеритальныхъ ненсій въ 
нослѣдніе годы имѣлъ значительное вліяніе усиленный выходъ въ отставку инже- 
неровъ, служившихъ на Алтайскихъ заводахъ, что, конечно, должно считаться 
явленіемъ случайнымъ, повтореніе котораго едва ли можпо ожидать въ будущемъ. 
ІІо этому г. Таскинъ нреднолагаетъ, чтоДіравильнѣе было бы иринять средній за 
нослѣдніе три года расходъ на іювыя ненсій, за исключеніемъ окладовъ, назна- 
ченныхъ инженерамъ Алтайскихъ заводовъ, а ири такомъ ѵсловіи, вмѣсто исчис- 
леннаго г. Савченковымъ на 1884 и 1885 года ежегоднаго увеличенія пенсій на
12,000 р. слѣдуетъ принять размѣръ такого увеличенія (прибыль пенсіонеровъ за 
вычетомъ убыли) лишь въ 10.000 р. За симъ г. Таскинъ иривелъ соображенія, 
что для ионравленія настояіцихъ средствъ кассы не слѣдовало бы ограничиваться 
однимъ лишь уменыненіемъ размѣровъ эмеритальныхъ иенсіонныхъ окладовъ, что 
было бы слишкомъ тяжело для ненсіонеровъ, а необходимо увеличить и дѣлаемые 
служаіцими инженерами взносы въ кассу.

По симъ основаніямъ г. Таскинъ, полагая возможнымъ увеличить на Ук дѣ- 
лаемые нынѣ ипженерами взносы и принимая среднюю на нервые два года при- 
быль пенсіонеровъ въ 10.162 р., представилъ два расчета по оборотамъ касс.ы.

Въ 1-мъ расчетѣ г. Таскинъ нолагаетъ уменьшить назначаемыя нынѣ нен- 
сіи на 20%, а во второмъ на 25%; изъ приводимыхъ имъ выводовъ ио оборотамъ 
кассы, нри нервомъ нредноложепіи, усматривается, что капиталъ кассы до 1888 
года включительно будетъ увеличиваться, съ этого же года расходы кассы будутъ



уже превышать ея доходы и каііиталъ кассы начнетъ уменьшаться; нри второмъ 
же иредположеніи уменьшеніе капитала начнется только съ 1891 г.

Этою мѣрою г. Таскинъ находитъ возможнымъ временно обезпечить благо- 
состояніе кассы, а какъ іюступать далѣе, укажетъ уже онытъ послѣдующихъ пяти 
лѣтъ, и Коммиссіи, имѣюіцей обсуждать положеніе кассы въ 1889 г., будетъ пред- 
стоять разрѣшить вопросъ о мѣрахъ дальнѣйшаго обезпеченія кассы.

3) Къ вышеириведеинымъ мнѣніямъ Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника 
Таскина и Статскаго Совѣтника Иванова присоединились: Дѣйствительный Стат- 
скій Совѣтникъ Эйхвальдъ и Статскій Совѣтникъ Дейхманъ.

4) Тайный Совѣтникъ Миклашевскій заявилъ, что онъ, вмѣстѣ съ г. Таски- 
нымъ, разсматривалъ расчеты Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Савченкова 
и, съ своей стороны, не можетъ не признать иредиоложенный послѣднимъ размѣръ 
уменьшенія пенсіонныхъ окладовъ слишкомъ нреувеличеннымъ, а нотому онъ со- 
глашается съ мнѣніемъ гг. Таскина и Иванова объ уменьшеніи таковыхъ окла- 
довъ лишь на 25°/0 нри установленіи увеличенныхъ вычетовъ и взносовъ инже- 
нерами, состоящими на службѣ.

5) Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Савченковъ, признавая справедли- 
вымъ указаніе г. 'Гаскина , что на .увеличеніе суммы назначенныхъ за послѣдніе 
три года пенсій имѣлъ вліяніе усиленный выходъ въ отставку инженеровъ, слу- 
жившихъ на Алтайскихъ заводахъ, согласился съ тѣмъ, что размѣръ ожегоднаго 
увеличенія пенсій можетъ быть меныне нриведеннаго въ его расчетахъ, но это 
обстоятельство, но мнѣнію г. Савченкова, даетъ лишь возможность не лишать пен- 
сіонеровъ, выслѵжившихъ къ 1885 г. 25 нлатныхъ лѣтъ, положенной прибавки въ 
размѣрѣ 18 части слѣдуюіцихъ имъ по чинамъ ненсій; ѵменьшеніе же веѣхъ нынѣ 
ирисвоенныхъ окладовъ должно послѢдовать не менѣе какъ на ЗЗѴ Л, т. е. оклады 
должны быть тѣже, какія были положсны въ 1870 году.

6) Дѣйствительный Статскій Совѣтеикъ Тиме высказалъ слѣдующія со- 
ображенія:

Въ основаніе всѣхъ бывшихъ на разсмотрѣніи Коммиссіи расчетовъ принята 
лишь вѣроятная возможность уравновѣшенія доходовъ и расходовъ кассы на пе" 
гіродблжительное время, по этому онъ оотается ири прежнемъ мнѣніи, что наибо- 
лѣё достовѣрнымъ въ этомъ отиошеніи указаніемъ могутъ служить только состав- 
.іенные г. Кондратьёвымъ расчеты, выведенные при помоіци чисто мятематиче- 
скихъ вычисленій ио даннымъ объ оборотахъ кас.сы до 1882 года.

Въ виду же того, что выводы по отдѣлыіымъ каждаго изъ членовъ настоя- 
шей Коммиссіи расчетамъ, хотя быть можетъ и случайно, совпадаютъ съ конеч- 
нымъ результатомъ выводовъ г. Кондратьева и достаточно приводятъ къ убѣжде- 
нію въ необходимости уменьшенія размѣровъ, какъ выдаваемыхъ уже, такъ и 
иредстоящихъ впредь къ назначенію эмеритальныхъ ненсій, г. Тиме, воздержива- 
ясь отъ нредставленія какихъ либо возраженій по существу дѣла, находигь, что 
въ видахъ болыней осторожности слѣдовало бы принять размѣръ уменьпіенія 
въ ЗЗѴз%, согласно съ мнѣніемъ г. Савченкова.

7) Статскій Совѣтникъ Денисовъ.
Раздѣляя высказанное г. Тимо мнѣніе, обратилъ вниманіе Коммиссіи на то, 

что для обезпеченія дѣйс/гвій кассы по выдачѣ пенсій на сравнительно болѣе 
продолжительное время необходимо нозможно ббльшее уменьшеніе нынѣ сущест-
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нующихъ эмеритальныхъ' окладовъ, нотому что прогрессивное увеличеніе рас- 
ходовъ на пенсіи, по расчетамъ гг. Савченкока, Таскина и Иванова, показыва- 
ваетъ, что въ недалекомъ будущемъ, черезъ 5— 10 дѣтъ, не смотря на нредла- 
гаемыя мѣры, доходы кассы всетаки могутъ не покрыть ея расходовъ.

Расходы эти должііы1 еще ѵвеличиться медкими, невошедшими въ расчеты 
названныхъ лидъ статьями, какъ то: на дѣлоироизводство, на выдачу единовремен- 
ныхъ пособій и ирочія непредвидимыя надобности, всего примѣрно до 4 т. рѵб. 
въ годъ, не говоря уже о расходѣ, до 2500 руб., на вознагражденіе чиновъ Мини- 
стерства Финансовъ и Государственнаго Контроля, если г. Министръ Государ- 
ственныхъ Имуществъ не нризнаетъ возможнымчі отчислить для этого особый ка- 
питалъ и расходъ нридется обратить на существуюіція средства кассы.

Г. Денисовъ указалъ, между прочимъ, еіце и на те обстоятельство, что хотя 
но выводамъ Г. Кондратьева размѣръ существующихъ ненсій быть можетъ умень- 
шенъ толысо на 28,5°/0, ноего вычисленія основаны на данныхъ объ оборотахъ кассы 
только до 1881 г. включительно; если же бы онъ имѣлъ въ виду свѣдѣнія о рас- 
ходахъ на пенсіи за 1882 и 1883 года, то нѣтъ сомнѣнія, что онъ пришелъ бы къ 
заключенію о необходимости болѣе значительнаго уменьшенія ненсій. Въ виду 
этого сбавка въ ЗЗѴ3°/о нынѣшнихъ окладовъ можетъ быть нринята какъ мини- 
нумъ уменьшенія.

Послѣ всѣхъ вышенриведенныхъ заявленій, Г. Предсѣдательствующій при- 
іпелъ къ заключенію, что всѣ члены Коммиссіи находятъ, что нынѣшній размѣръ 
эмериталъныхъ пенсій слиіикомь великъ и можетъ привести кь истощенію капитала 
эмериталъной кассъі, а потому представляется необходимымь уметшеніе р&змѣ- 
ровъ эмериталъныхг пенсій.

Выводъ этотъ основывается на разсмотрѣніи оборотовъ кассы за иослѣднія 
семь лѣтъ, которые показали, что расходы кассы возростаютъ не пропорціонально 
увеличенію ея доходовъ. Такое возростаніе расходовъ должно ожидать и въ слѣ- 
дѵіощіе годы, потому что расходъ на пенсіи не достигъ еще вообіце своихъ нор- 
мальныхъ размѣровъ и въ частности предстоитъ увеличеніе размѣровъ пенсій на 
Ѵ8 съ 1 Іюла 1885 года. Предѣла увеличенія расходовъ на ненсіи нельзя еще 
предвидѣть, но увеличеніе это представляется несомнѣннымъ въ теченіе еще нѣ- 
сколькихъ лѣтъ, судя по ходу оборотовъ за нослѣднее семилѣтіе.

Относительно размѣровъ уменыпенія пенсій и средствъ для обезпеченія эме- 
ритальнаго канитала, члены коммиссіи не пригали къ соглашенію и выразили два 
мнѣнія:

1. Уменыиитъ нъшѣшній размѣръ пенсіонныхъ выдачъ на 3 3 1І3°Іо, т. е. воз- 
вратитъся къ окладамъ, установленнымъ Положеніемъ о кассѣ 1870 года, не увели- 
чивая размѣровъ вычетовъ и взносовъ въ кассу инженеровъ, состояитхъ на службѣ.

и 2. Уменъшитъ нышыиній размѣръ пенсіонныхъ выдачъ на 25°/0, увеличивь 
на У6 производимые нынѣ съ состоящихъ на казенной службгъ инженеровъ вычеты 
а также и взносы инженеровъ, состоящмхъ въ частной службѣ.

Бъ иодтвержденіе иерваго мнѣнія высказаны слѣдуюіція соображеніл:
Прогрессивное увеличеніе расходовъ, ведущее къ истощенію эмеритальнаго 

каиитала, можеть быть устранено только уменьшеніемъ размѣровъ расходовъ, но 
не увеличеніемъ доходовъ, потому что доходы, состоящіе изъ процентовъ на капи-

У
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талъ и взносовъ съ инженеровъ, немогутъ прогрессивно увеличиваться и нри томъ 
ігь ]іа;шѣрѣ, необходимомъ для восиолненія ежегодно увеличивающихся расходовъ, 
ІІроценты на каниталъ увеличиваются весьма медленно, облагать же инженеровъ 
новымъ налогомъ для иенсій, равмѣръ которыхъ уменынается, было бы кііайне 
несправедливо, тѣмъ болѣе, что тяжесть этого налога падетъ на болыпинство ин- 
женеровъ молодыхъ, для которыхъ срокъ полученія ненсій слишкомъ далекъ.

Ст. уменыпеніемъ размѣровъ пенсій до прежнихъ окладовъ, возможно ожи- 
дать, что до слѣдуюіцаго обзора оборотовъ кассы въ 1889 году, капиталъ кассы не 
уменыпится. Сохраненіе нрежнихъ размѣровъ ненсій, установленныхъ въ 1870 году, 
оправдываетъ надежды лицъ, начавшихъ дѣлать взносы съ основанія кассы, на 
извѣсгный размѣръ пенсіи ири оставленіи службы. Что же касается до ѵвеличе- 
нія пенсій въ 1877 г. на 50%, дозволявшагося тогдаіпнимъ состояніемъ капитала 
кассы, то его нельзя считать иначе какъ временнымъ нособіемъ для лицъ, полу- 
чавшихъ пенсію, далеко не достигшую полнаго оклада. Кромѣ того, этотъ ѵвели- 
ченный размѣръ пенсій, какъ ноказало истекшее семилѣтіе, измѣнилъ нормаль- 
ный ходъ прибыли пансіонеровъ, такъ какъ стали выходить въ отставку и лица 
не по невозможности долѣе нродолжать слѵжбу, но находя для себя выгоднымъ 
получать ѵсиленный окладъ. Возвраіцепіе къ прежнимъ окладамъ, сохраняющее 
за инженерами право на пенсію, устаповленную первоначальнымъ уставомъ кассы, 
будетъ мѣрою и справедливою, и пблезною для цѣлости капитала кассы, такъ какъ 
пенсіями будутъ пользоваться инженеры, только по крайней необходимости оста- 
вляющіе службу, а главное остающіяся послѣ нихъ семейства.

Въ нодтвержденіе миѣнія о возможности уменьшить существѵющіе размѣры 
пенсій только на 25%, были нриведены слѣдующіе доводы:

Мѣрами къ болѣе прочному обезпеченію дальнѣйшаго существованія эмери- 
тальной кассы могутъ служить, какъ увеличеніе ея доходовъ, такъ и сокращеніо 
ея расходовъ, нреобладающую часть которыхъ составляетъ расходъ на пенсіи. 
Иримѣненіе одной только первой мѣры потребовало бы увеличенія почти вдвое 
ироизводимыхъ нынѣ служащими инженерами взносовъ, что, конечно, чѵвствителъно 
отозвалось бы на матеріальномъ положеніи тѣхъ изъ участниковъ кассы. которые 
нолучаютъ сравнительно неболыпіе оклады содержанія; но и эта мѣра не привела 
бы къ удовлетворителъному результату потому, что расходъ на пенсіи прогрессивно 
возростаетъ: ио этому нѣтъ сомнѣнія, что главнѣйшимъ средствомъ улѵчшенія 
дѣлъ эмеритальной кассы должно быть признано сокращеніе суммы ежегодно 
выдаваемый пенсій. Но такъ какъ значительное уменьшеніе пенсіонныхъ окладовъ 
неминуемо должно ноставить въ затрудненіе тѣхъ пенсіонеровъ, которымъ пенеіи 
уже назначены, то. приступая къ иримѣненію этой мѣры, необходимо по возмож- 
ности тщательно опредѣлить наименыній размѣръ сбавки. Очевидно, что един- 
ственнымъ средствомъ къ уменьпіенію сбавки можетъ служить нѣкоторое увели- 
ченіе взносовъ инженеровъ, состоящихъ на службѣ. Такое привлеченіе этихъ 
участниковъ кассы къ содѣйствію въ увеличеніи доходовъ ея съ цѣлью упрочненія 
дѣйствія кассы на болѣе или менѣе продолжительное время тѣмъ болѣе справед- 
ливо, что служащіе, внося болыне въ каесу, тѣмъ самымъ обезпечиваютъ себѣ. 
болѣе значительный размѣръ ненсіи но выходѣ въ отставку. По сдѣлапнымъ 
расчетамъ оказывается, что при сбавкѣ ненсій на 25%, взносы въ кассу слѵжа- 
щими инженерами достаточно увеличить на Ѵ8.
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Нѣтъ сомнѣнія, что такая незначительная нрибавка къ установленнымъ 
нынѣ взносамъ и вычетамъ не можетъ быть обременительною для лицъ, находя- 
щихся на службѣ и получающихъ болѣе или менѣе достаточное содержаніе, а 
между тѣмъ эта мѣра, въ сравненіи съ предполагаемымъ уменыненіемъ пенсій 
на З З Ѵ з % , дастъ возможность сохранить каждому пенсіонеру 8 Ѵ з°/0 его пенсіи, 
что, напримѣръ, для средней ненсіи по чину Статскаго Совѣтника составляетъ 
106 р. въ годъ, т. е. такую сумму, которая нри ограниченномъ бюджетѣ ненсіо- 
нера, не можетъ не имѣть для него существеннаго значенія.

Предлагаемая мѣра, обезпечивающая безостановочно дѣйствіе кассы до 
1889 г., т. е. до того времени, когда будетъ новый пересмотръ ея операцій, 
имѣетъ еще за собой то иреимущество, что тяжесть вынуждаемыхъ крайнею не- 
обходимостью пожертвованій для поправленія разстроенныхъ дѣлъ кассы— падаетъ 
не на однихъ только пенсіонеровъ, по отчасти и на служащихъ участниковъ; 
возлагать же на однихъ первыхъ обязанность жертвовать своими весьма сущест- 

венными интересами едва ли было бы справедливо, въ особенносги имѣя въ 
виду, что третью часть всей суммы иенсіонныхъ выдачъ составляютъ пенсіи 
вдовамъ и сир отамъ.

Сдѣлавъ вышеприведенный обзоръ соображеній, высказанныхъ членами Ком- 
миссіи въ пользу того и другаго мнѣнія, г. Предсѣдательствующій призналъ необ- 
ходимымъ означенныя предложенія, для разрѣшенія подлежавшаго обсужденію 
Коммиссіи вопроса, написать на ирилагаемомъ къ сему журналу отдѣльномъ листѣ 
и нредъявить членамъ коммисіи для подписи подъ тѣмъ мнѣніемъ, съ которымъ 
они признаіотъ возможнымъ согласиться, послѣ чего рѣшеніе Коммиссіи будетъ 
считаться постановленнымъ по болынинству поданныхъ за то или другое мнѣніе 
голосовъ.

1.
Уменьшитъ нынѣшній ризмѣръ 

пенсіонныхь выдачъ на 33  / 3°/0, т . 
е. возвра.ттпъся къ окладамъ, уста- 
новленнымъ Положенгемъ о кассѣ 
1 8 7 0  г., не увеличивая размѣровъ 
вычетовъ и взносовъ въ кассу инже- 
неровъ, состоящихъ на службѣ.

2 .

Уменыиить нынѣшній размгьръ 
пенсіонныхъ выдачъ на 25°/ 0, увели- 
чивъ на 1/ 6 производимые нынѣ съ 
состоящихъ на казенной службѣ 
инженеровъ вычеты, а также и  
взносы инженеровъ, состоящтъ въ 
частнойслужбѣ.

П о д п и с а л и ;

Н. Денисовъ. 
Ив. Тиме.
А . Антиповъ. 
Ѳ. Савченковъ. 
II. Олышсвъ.

П . М аклаш евскій. 
В . Бабинъ.
11. Иваново.
0 . Дейхманъ.
Ю . Эйхвальдъ.
А л . Таскинъ.

13а симъ г. ІІредеѣдательствующимъ объявлено, что занятія Коммиссіи слѣ- 
дуетъ считать законченными.

Подлинпый нодписали Цредсѣдательствующіи и члены коммисіи.
Скрѣнилъ Дѣлопроизводитель Вл. Мясновъ.
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКІЯ ТЕМЫ ').

К а н д . х и м . П е т р а  Г л а д к а г о .

1. 0  В 0 3 С Т А Н 0 В Л Е Н ІИ  П Л А М Е Н Е М Ъ .

Внимательно всматриваясь въ ту роль, которую играетъ въ техникѣ 
горючее по отношенію къ нагрѣваемому веіцеству или тѣлѵ, можно разли- 
чить въ ней двѣ стороны, тѣсно связанныя между собою, но въ тоже время 
и существенно различныя.

М ожно, во первыхъ , пользоваться лишь только теплотою, развиваемою 
при горѣніи (нагрѣваніе гіаровыхъ котловъ, плавленіе металловъ съ цѣлью 
от.тивки и легированія, перегонка, выпариваніе и т. д.), причемъ горючее 
является лишь производителемъ теплоты, а подлежащее технической обра- 
боткѣ, или вообще нагрѣваемое, тѣло можетъ или должно быть защиіцено отъ 
непосредственнаго соприкосновенія съ нимъ (стѣнкой пароваго когла, тигля, 
муфеля, реторты, сковороды); илн же, во вторыхъ, можно пользоваться горю- 
чимъ вмѣстѣ съ тѣмъ и какъ химическимъ агентомъ, возетановителемъ хи- 
мическихъ элементовъ и радикаловъ изъ окисленнаго состоянія 2), причемъ, 
напротивъ, стараются привести нагрѣваемое тѣло въ возможно неиосред- 
ственное и тѣсное соприкосновеніе съ нимъ (доменный процессъ, леблановскій 
нроцессъ полученія соды и вообще всѣ возстановительные ироцессы).

Относительное ко.іичество воздуха, потребнаго въ обоихъ этихъ слу- 
чаяхъ, будетъ, очевидно, различно: въ первомъ — оно должно соотвѣтство-

’) ІІодъ такіім ъ  обпіимъ заглавіем ъ  появляштся н астоящ ія  зам ѣ тки  потом у, что нѣко- 
торыя изъ п роведен н ы хъ  въ н ихъ  мы елей, ио созн ан ію  сам ого явтора, затронугы  н а  этотъ  
разъ  лпшь вскользь и  требую тъ дальнѣйш аго развптія .

Примѣчанге автора.
*) Д ругой родъ хи м и ч еск аго  дѣйствія , о б н а р у ж и в а ем а ю  въ нѣкоторы хъ сл уч аяхъ  го- 

рю чим ъ— о б угл ер ож и в ан іе— носитъ  гораздо болѣе чаетны й характерт. и оставляегся  намн со- 
верш енно въ сторонѣ .

г о р н . ж у р н . т. I ., № 3 1885 г. 24



8 6 6 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

вахь полному окисленію горючаго. превращ енію  его въ С 0 2 и / / , 0 ;  во вто- 
рОМЪ— такое превраіценіе совершается частью на счетъ кислорода соединен- 
наго, путемъ термоотрицательнаго нроцесса, а количество вводимаго воз- 
духа должно быть не болѣе того, какое нужно, чтобы развить расходуемое 
нри этомъ количество тенлоты и поддержать въ печи необходимую для про- 
цесса температуру.

Сообразно такомѵ взгляду на роль горючаго, заботы техниковъ-нотре- 
бителей его сводятся или лишь на достиженіе большей теплопроизводитель- 
ной способности и на болѣе совершенную передачу нагрѣваемому тѣлу всей 
развиваемой при горѣніи теплоты, или же на созданіе еще иныхъ условій, 
благопріятны хъ для опредѣлсвнаго химическаго воздѣйствія на нодлежащее 
технической обработкѣ вещество или тѣло-

Въ извѣстномъ отношеніи указанны я двѣ цѣли достигаюгся одновре- 
менно, т. е. чѣмъ лучше горючее, какъ производитель теплоты, тѣмъ лучше 
оно и какъ возстановитель. Зависитъ это оттого, что, съ одной стороны, 
количество теплоты, выдѣляющееся при соединенін горючаго съ свободнымъ 
кислородомъ, служитъ мѣриломъ химической энергіи  его и при отнятіи имъ 
кислорода связаннаго, съ другой— ннтенсивность возсгановленія вообіце воз- 
растаетъ съ температурою печи, слѣдовательпо, въ тѣхъ случаяхъ, когда го 
рючее въ одно и то же время служитъ и теплопроизводителемъ и возстано- 
вителемъ,— съ повышеніемъ его нагрѣвателъной способности.

Это теоретическая точка зрѣнія,
Въ практикѣ существуютъ однако и дрѵгія условія. вліяющія на ходъ 

возстановленія и въ то же время въ значит ельноп мѣрѣ  независящ ія отъ хи- 
мическаго состава горючаго, еаѣдовательно и отъ его тѣплопроизводителъной 
способности. Удовлетворяя этимъ послѣднимъ условіямъ, можно достигнуть 
болѣе полнаго возстановленія даже при пизтией темітературѣ, съ помощьто 
худшаго горючаго.

Дѣло въ томъ, чтовъогром ном ъ болыпинствѣ случаевъ ѵглеродистыя ве- 
щества являются возстано вителемъ вь видѣ п л а м е н и , т. е. въ видѣ такой 
смѣси горючихъ газовъ съ воздухомъ, которая, какъ извѣстно, можетъ дѣй- 
ствовать не только возстжновителвно, но и о ктли тельно  ’).

Во всѣхъ употребляю щ ихея при этомъ пламенныхъ (отражптельныхъ) 
иечахъ, съ непосредственной ли топкой или съ ѵеиеративной, неизбѣжно со- 
верш ается смѣіпеніе газа съ воздухомъ во веемь рабѳчемь прост ранет вѣ ,

р  Т а к о е  ои р едѣ л еп іе  пламешг не охваты ваеть, к он еч н о , в сѣ хъ  его стор опъ , но только 
тѣ , съ которы ми нам ъ нридется  имѣть дѣло въ н л ж е и зю ж е н н о м ъ . Как.ъ на прнмѣръ окис- 
лителы іаго п р оц есса , совер ш аем аго  при пом оіци ігламенн, мы укаж ем ъ па пудлинговапіе. См. 
наш у статы о: « Г ор я ч ее дутье въ нрим ѣ нен іи  къ окислительны мъ м етадлургическим ъ ироцес- 
са м ъ “ . Г . Ж . 1879. №1 1 .  И злагаем ы я мдѣсъ мысли н аходятся  въ тѣ сн оіі связи съ нѣвоторыми  

изъ вы сказанны хъ тамъ полож ен ііі.



МЕТАЛЛУ1‘ГИЧЕ0 КІЯ ТЕМ Ы. :і67

отчего и пламя вт, нихъ наполняетъ все это пространство, а не является 
лт иь на поверхности сопртосновенія горючихъ газовъ съ внѣшней атмос- 
ферой , какъ у спокойно горящей свѣчи.

Въ печи происходитъ такимъ обраоомъ взаимное соприкосновеніе свобод- 
наго кислорода, горючихъ газовъ и подвергнутаго технпческому процессу 
вещества, и реакц ія между ними можетъ направиться въ сторону окисленія 
или возстановленія послѣдняго, смотря по совокупносги дѣйствующихъ хи- 
мическихъ силъ и наличности тѣхъ или другихъ физическихъ условій. Въ 
чисдѣ этихъ послѣднихъ не малую роль играютъ огносительныя массы г) 
реагирующихъ тѣлъ, отъ измѣненія которыхъ зависитъ не только стенень, 
но и характеръ химическаго дѣйствія пламени на объектъ техническаго про- 
цесса. Такимъ образомъ, если пламя того же самаго качественнаго и  ко- 
лтчественнаго состава, дѣйствовавгнее на извѣстное тѣло возстановительно, 
оказываетъ на другое вещество окислительное дѣйствіе, то это объясняется 
введеніемъ въ дѣло новыхъ химическихъ силъ, но если оно по отношенію 
къ одному и тому же тѣлу изъ возстановительнаго превраіцается въ окис- 
лительное, причемъ силы сродства остаются тѣ же самыя, то это можетъ 
быть лиіпь прн наруш еніи ирежняго отношенія реагирѵющихъ массъ.

Чтобы избѣгнуть окисденія въ томъ случаѣ, когда нагрѣваемое пламе- 
немъ тѣло способно внутри тѣхъ же предѣловъ температуры и окисляться 
отъ дѣйствія воздуха и вновь возстановляться отъ дѣйствія газа, стараются 
ввести въ пламя кислородъ разбавленный, смѣшанный съ отяосительно боль- 
шимъ количествомъ горючаго газа. и такимъ образомъ ослабигь *) дѣйствіе 
окислителя. Ято и достигается слабымъ дутьемъ или тягой и избыткомъ го- 
рючаго (возстановительное пламя въ гѣсноыъ смыслѣ).

Что въ этомъ случаѣ и окисленіе газа на счетъ воздуха (термополо- 
жительный нроцессъ) будетъ неполное и несовершенное, а елѣдовательно, 
что тем пература возстановительнаго нламени въ той самой мѣрѣ, въ какой 
осуществлены условія, его характеризую щ ія, будетъ не высока— это ясно 
само собою.

Значитъ, условія возстановленія пламенемъ въ извѣстномъ смыслѣ ухуд- 
шаются по мѣрѣ того, какъ возрастаетъ его температура, и въ этомъ то про- 
тиворѣчіи съ высказаннымъ въ началѣ этой статьи положеніемъ заклю- 
чается прячина и объясненіе весьма многихъ явленій. Оттого, н а п р ., воз- 
становленіе пламенемъ можетъ быть съ успѣхомъ іі])имѣнено лишь въ слу-

’) 0  вліяиіи  массы  н а  иагіравленіе хим и ч еск ой  р еак діи . См. «О сновы  хим іи». М енде- 
лѣева, нзд. 1869 г. т. I, стр. 299 , а так ж с статы о В . Алексѣева: «Очеркт. совр ем ен н аго  сосго-  
янія хим ической м ех а н и к и 11. Г. Ж . 1884 г. № 3.

‘) О чевидно, вслѣдствіе ум екьш еніл степ ен и  со н р и к оен овен ія  м еж ду к ислородом ь н 
ііагрѣваемымт. тѣ дом ь, т. е. соверш ен но отъ гЬхъ ж е  нр нч іш ъ , какъ н при п ер еходѣ  отъ  
озон а  къ обы кновенномѵ кислороду, а отъ  этого послѣдняго— къ воздѵхѵ.

/ 24*
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чаяхъ, когда длн атого требуется невысокая температура, и вт. самой нри- 
родѣ вещей коренится причина, дѣлаю щая его непригоднымъ тамъ, гдѣ отня- 
тіе кислорода возможно лишь нри высокой гемпературѣ, а получающійся 
продуктъ возстановленія легко обратно окисляегся.

К ромѣ того, двойственный химическій характеръ  пламени даетъ, соб- 
ственно говоря, всегда смѣшанный резулътатъ. Такъ, при самомъ благопріят- 
номъ для возстановленія составѣ горящ ей газовой смѣси. уничтожить совер- 
шенно обратное окисленіе возстановленнаго тѣла такж е нельзя, какъ нельзя 
изъ состава пламени ') совершенно изъять свободный кислородъ. Результаты 
такого окисленія дѣйствительно всегда появляются и ихъ можно прослѣдить піш 
обработкѣ различныхъ веществъ возстановительнымъ пламенемъ.

По этой именно причинѣ возстановленіе въ такихъ слѵчаяхъ никогда 
не совершается нацѣ ло , и еслибъ мы цодвергли такой обработкѣ. нанри- 
мѣръ, окиселъ желѣза или тяжелый ш патъ (мы впослѣдствіи подробнѣе 
остановимся именно яа  этихъ двухъ примѣрахъ), то въ концѣ концовъ все 
таки  получили бы смѣсь металлическаго желѣза или сѣрнистаго барія съ 
извѣстнымъ количествомъ первоначальныхъ, неизмѣненныхъ веществъ. кото- 
рыя не исчезнутъ никогда, хотя и бѵдутъ тѣмъ въ меньшей пронорціи, чѣмъ 
менѣе была парціалъная плотностъ свободнаго кислорода ьъ пламенѵ  *).

По этой опять таки иричинѣ, какъ бы мы о томъ ни старались, ярй 
плавленіи или накаливаніи пламенемъ металла, способнаго къ окисленію въ 
данной температурѣ печи, мы никогда не избѣгнемъ такъ называемаго ѵгара, не 
можемъ его свести ннже извѣстнаго т і п і г а и т ’а . Напвыгоднѣйшая темпера- 
тура для подобныхъ процессовъ есть ыаименьшая изъ возможныхъ темпера- 
туръ не только потому, что излишняя степень нагрѣва часто сопряжена бы- 
ваетъ съ лишней тратой горючаго, но и потому. что она неизбѣжно связана 
съ болыпимъ угаромъ.

Въ своемъ рефератѣ «Газообразный горючій матеріалъ. различные виды 
его и способы нолученія» :1), Г. Лемницкій указываетъ на двѣ основныя 
идеи. въ практическомъ выполненім которыхъ еостоитъ, по егом нѣнію , про- 
цессъ современной газотехники. ГІервая изъ нихъ касается превращ енія 
горючаго въ генераторный газъ частыо на, счетъ водянаго пара, по реакціи 
С-{-Н 20 = С 0 - \ - Н 8, съ цѣлью устраненія въ горючемъ газѣ излишняго со-

')  Мы, конеч н о, н одр азу ііѣ в аем ъ  прн этом ь лишь нлам я углероднсты хт. вещ ествъ, ѵпо- 
тр ебля ю щ ееся  въ т ехн и к ѣ  для возстановленія  и н агр ѣ ванія .

3) Ч то п арціальная плотность свободнаго  кислорода въ нлам ени возрастаеті. съ  теліме- 
ратурой  е г о —это н еодн ок р атн о было д ок азан о  ан али зам и . Въ отноіпеп іи  практическихъ выводовь  
довольно безразли ч но, какова п рич и на этого я вл ен ія , хотя  вт. теоретическом ъ  отнош еніи  
весьм а и н тер есн о  знать, насколько ув ел н ч ен іе  парціальной плотностн кислорода есть  слѣд- 
ств іе вы сш ей тем нературы  (ди ссоц іац ія) м насколько опо есть ііричпна ея (вслѣдствіе болѣе  
иолнаго горѣ в ія ).

3) „Г. Ж .“ 1883 г. № 7.
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держанія ааота и замѣны его свободнымъ водородомъ (\Ѵа88ег§а8, водяной 
газъ), вторая— заключается въ пространственномъ отдѣленіи подготовки и 
обугливанія горючаго (Еп(§а8Ш)§ѣ8ргосе88) отъ процесса превращ енія уж е 
обугленнаго матеріала въ генераторный газъ (Ѵ ег§а8ип§8ргосе88), при одно- 
временной утилизаціи въ рабочеыъ пространствѣ продуктовъ сухой пере- 
гонки, выдѣляющихся нри такомъ обугливаніи.

Дѣйствительно ли однако въ указанны хъ направленіяхъ можно достиг- 
нуть крупныхъ результатовъ?

Въ этомъ позволительно сом;нѣваться.
Вычисленіе ')  даже не отличающееся безпристрастіемъ, именно осно- 

ванное на донущеніи, что вся тенлота, развиваю щ аяся въ генераторѣ, идетъ 
на разложеніе иара, такъ что темпе}»атура генератора равна теыпературѣ 
внѣшняго простраксгва, отчего нотеря черезъ лучеиснусканіе равна нулю, 
ѵказываетъ, что выгода водянаго газа сводится лишь на утилизацію той 
теплоты, которою нашли возможнымъ пренебречь въ началѣ вычисленія, т. е. 
той, которая нотерялась бы оть лучеиснусванія и охлажденія при полѵченіи 
обыкновеннаго генераторнаго газа, до встунленія его въ рабочее пространство 
печи. При гакого рода вычисленіи оказывается, что вся эта теплота, въ 
случаѣ водянаго газа, приносится въ рабочее нространство нродуктами раз- 
ложенія воды въ скрытомъ, такъ сказать, потевціальномъ состояніи 2).

Если мы однако вспомнимъ, что для разложенія водянаго нара нужно 
не только извѣстное воличество единицъ тенлоты, но и гш ѣст ная высокая 
т емпература генератора, такъ что потеря теплоты черезъ лучеиспусканіе 
будетъ въ этомъ случаѣ особенно велика; если мы, далѣе, примемъ во вни- 
маніе, что количество азота въ окончательныхъ продуктахъ полнаго горѣнія 
на вѣсовую единицу затраченнаго угля будетъ во всякомъ случаѣ одно и 
тоже, то окажется, что почти всѣ выгоды водянаго газа— мнимыя, за исклю- 
ченіемъ лишь одной— большаго нирометрическаго эффекта (Н еігкгаЙ ), зави- 
сящаго отъ содержанія свободнаго водорода.

Оттого водяной газъ не только не имѣетъ никакихъ шансовъ сдѣлаться, 
какъ его нѣкоторые называютъ, т о і і л и в о м ъ  будущаго, но прымѣненіе его 
всегда будетъ ограничено тѣми рѣдкимп случаями, гдѣ объ экономіи топлива

') См. вы ш еуномяцуты н р еф ератъ  Г. Л ем ннцкаго, а  такж е етатью  ПеЬег іііе  Ѵ епѵ еп- 
іінпе ѵоп ^ѴазвеічІашрС іп 6 а з§ еп ега Іо геп  ѵ. А . З с Ь т ій і .  В . ипсі Н . 2 .  1884 г. № 3.

-’) П іезег Сеѵѵіпп і з і  аЬег зеІЬзіѵегзГапсІІісЬ кеіи  аЬзоІнІег, зопсіегп ег  ЬезІеЫі ппг іп 
еіп еш  ІЬеіІѵѵеізеіі ЛѴіесІегегзаІг й ег)еп і§еп  Д Ѵ агте, ѵѵеІсЬе с і и г с Ь  сііе Ѵег§а8иіі§', сі. Ь. сінгсЬ 
сііс Ѵегѵѵапс11ип§ сіез К оЫ епзіоіГ ез іп К оЫ епохусІ, Іііг сііе Н еіги п е  ѵ егіогеп  §еЫ . Б іе зе г  Ое- 
ѵѵіпп ѵѵігсі зісЬ сІаЬег и т  зо т е і і г  ц е ііе ік і т а с Ь е п , і е  ѵѵенідег ез  сііс Ь еп н ігіеп  Е іп г ісЬ іи н §еп  
дезІаН еп , сііе Ьеі сіег Ег/.еидипц сіез КоЫ епохусІз Ггеі ѵѵегсіепсіе шісі ѵоп сіеп 6еп егаГ ог§азеп  
§еІга§еи е \Ѵ аі'ш е Гііг сііе пасЫ іегі§’е  Н еІ2т і §  т і і і е і з  сііезег О азе іт іг Ь а г  т  т а с Ь е п , а ізо  Ь аирі- 
зіісЫ ісЬ іе  ѵѵеііег сііс НеігоГен ѵоп сіен О ен ега іогеп  епіГегпі зіпсі т іс і  }е  т е Ь г  зісЬ іиГоІде 
іііезег  Е и іГ еп т п й  сііе Н е і/§ а з е  ѵог іЬгег Ѵ егЬ гет іи п §  аЬ кііЫ еп. (И зъ  вы ш еупом янутон  статы і 
А. Ш м ндта нъ В. н. II. 2 .  1884 г. 8. 26).
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нѣтъ и рѣчи, гдѣ требуется достигнуть весьма высокой температуры во что 
бы то ни стало, нутемъ какихъ бі»і то ни было затратъ горючаго. Для та- 
кихъ случаевъ есть однако другіе исходы....

Что касается до втораго пункта, т. е. до отдѣленія того пространства. 
въ которомъ соверш ается обугливаніе, отъ того, гдѣ обугленный матеріалъ 
превращ ается въ 0 0 ,  то, прежде всего, само обугливаніе горючаго нужно 
бываетъ для достиженія высшихъ гемпературъ липіь въ случаяхъ, гдѣ твердый 
горючій находится въ нтосредствеиномъ сопргш сновеніи  съ нагрѣваемымъ 
тѣломъ, чего нѣтъ въ газовыхъ топкахъ.

Т акъ  какъ  однако обугливаяіе есть неизбѣжная стадія превращ енія 
твердаго, сыраго горючаго въ газъ и такъ какъ оно евязано съ погло- 
щеніемъ теплоты, го и нри газовыхъ топкахъ мояшо достигнуть сбереженія 
горючаго, если, какъ у (т г б Ь е -Ь й г т а п ’а , эта часть нроцесса совершается 
теряющимся жаромъ. Здѣсь мы имѣемъ тогда частиый случай ути.ш заціи 
послѣдняго, хотя и менѣе совершенный, чѣмъ въ регенераторахъ Сименса, 
такъ какъ топка (тгбЬ е-Ь йгп іап ’а дозволяетъ еіце нагрѣвать наровые котлы 
газами, уже совершившими обугливаніе и подготовкѵ горючаго.

Въ топкахъ жс гаяовыхъ непосредственныхъ (бігесіе б а з іеи ги п ^ ), 
когда вышеупомянутая стадія процесса соверш ается, хотя и въ отдѣльыомъ 
пространствѣ, но на счетъ теплоты, развиваемой въ самомъ генераторѣ (наир. 
у Казаловскаго. НеЬзе и другихъ), отдѣленіе, о которомъ идетъ рѣчь, не 
имѣетъ ясной цѣли, такъ какъ въ этомъ случаѣ не требѵется дажс нревра- 
щ енія тяжелыхъ углеводородовъ въ легкіе, ибо нечего бояться засоренія газо- 
провода за отсутствіемъ его.

Н есравненно большій теоретическій интересъ и большее практическое 
значеи іе представляютъ попытки, тоже отноеящіяся къ области утилизаціи 
горючаго, п о і і ы т к и  увеличить возстановителыіое дѣйствіе газа не путеыъ воз- 
нышенія температуры печи, не цѣлееообразнымъ измѣпеніемъ химическаго 
состава генераторной газовой смѣси (удаленіе индифферентныхъ газовъ: 
іѴ, СО, и иаровъ воды, введеніе въ составъ ея Н  иревращ еніе тяжелыхъ угле- 
водородовъ иъ легкіе ’), а усграненіемъ окислительнаго дѣйствія, неизбѣж- 
яаго при употребленіи пламени, т. е. устраненіемъ той слагаюіцей, которая 
наиболѣе вліяетъ на величину равнодѣйствѵіощей, имѣя совериіенно проти- 
воположный смыслъ и значеніе

Такія попытки принадлежатъ Альберту ІІютчу. ІІравда, онѣ еще не со- 
вершенны и противъ многаго въ нихъ можно возражать; но нроведенная въ 
нихъ мысль: пространствеіш ое раздѣленіе упомянутыхъ нами двухъ функцій 
горю чаго—-теплопроизводительной и возстановителыюй, т. е. устраненіе не-

’) Е сли только это и осл ѣ д н ее обстоятельство имѣетъ ві» данн ом ь случаѣ к ак ое либо  
зн ач ен іе .
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удобствъ. иредставляемыхъ іыаменемъ для цѣлей возста-новленія, при соблю- 
деніи иреимуіцествъ непосредственной передачи теплоты, — гораздо болѣе важна, 
чѣмъ отдѣленіе при газовыхъ топкахъ обугливанія горючаго отъ нревращ енія 
его въ СО. въслучаяхъ , гдѣ обугливаніе совершается не теряющейся теплотой, 
и гдѣ кромѣ того мы имѣемъ дѣло съ топкой газовой непосредственной (й ігесіе 

О аи8І'еигип§.)
Заимствуемъ краткое описаніе относящихся сюда печей Ию гча (Ь . К . 

Р .  № 3018) и зъ .его  брошюрѣ «И еЬег О аб іеи гш і^еа»  8 . 27 ’).

Фиг. 1.

') ЦІеЬег Ѳ азіеигипцеп. ЗасЫ ісЬ е УГйгсІівшіё сіеѵ іп  ОеиізсЫ апсІ еіДЬеШ еп Р а іе п іе  ѵ. А1- 
ЬеіТ РиІвсЬ. (А и з  сіеи Ѵ »Ьаш 11ип§еп сіез Ѵ егеіпз гиг Веіогсіеѵш ія сіев еесѵ егьй еівзез. 1880  

8 Н е іі.) .
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Иредставимъ себѣ, что изъ отдѣльно стоящаго генератора газоироводомъ 
к (фиг. 2) лроводится газь къ распредѣлительной коробкѣ съ клананомъ Е .  
ІІри данномъ положеніи послѣдняго, газъ нанравляется каналомъ с, въ 
раскаленный регенераторъ Е.2) принимаетъ температѵрѵ его и черезъ от- 
крытое (на чертеж ѣ заш трихованное) отверстіе у ,  распредѣлительной камеры 
У — ироходитъ каналомъ а (фиг. 1) въ рабочее нространство С.

Обладая высокой темиературой, газъ нроизводитъ здѣсь требуемое возста- 
ыовительное дѣйствіе и затѣмъ, все еще сильно нагрѣтый и съ болыпимъ 
ещ е содержаиіемъ горючихъ составныхъ частей, достигаетъ нролетомъ Ь 
второй распредѣлительной камеры I) .

Въ этой, точно такж е какъ и въ У, имѣюгся два отверстія <і2 и 
сообщающія ее соотвѣтственно съ регенераторами Е., и Д  и закрываемыя 
ноперемѣнно огнеунорной задвижкой, такъ что когда <іл — открыто (какъ ца 
чертеж ѣ), <1,— закрыто и наоборотъ. В ъ камерѣ В  газъ впервые смѣши- 
вается съ воздухомъ, притекатощимъ ио трубѣ х , снабженной регулирую- 
щимъ клапаномъ.

Образующееся съ этого лишъ момента пламя  черезъ открытое отвер- 
стіе сІг входитъ въ регенераторъ Е ,. нагрѣваегь его и указаннымъ въ чер- 
тежѣ путемъ е уносится въ трубу.

Еогда регенерагоръ Е ,  достагочно охладится. иерекидываегся клананъ Е  
и передвигаются задвижки въ камерахъ V н Т). Теперь газъ нойдегь черезъ 
с ,, раскаленный регенераторъ Е г, открытое отверстіе у , — въ каналъ а и ] а- 
бочее пространство печи; а ио совершеніи возстановленія — иролетомъ Ь 
въ камеру 1), гдѣ смѣшивается съ воздухомъ. и уж е въ видѣ пламени, черезъ 
отверсгвіе сі, и регенераторъ Е , — въ трубу.

Очевидно, такая печь изъ возстановительной легко можетъ быть ире- 
вращена въ окислительную, нричемъ рабочее пространство С будетъ на- 
полнено л ш і і ь  сильно нагрѣтымъ воздухомъ.

Для этого пусгь атмосферный воздухъ входигъ у Е  и проходитъ тотъ 
самый путь, что нрежде ароходилъ газъ; иослѣдній же, напротивъ, нусгь 
приводится газопроводомъ х  и смѣшиваегся съ нагрѣтымъ воздухомъ уж е 
послѣ того, какъ тотъ нрошелъ рабочее пространство. /Існо, что нламя, съ 
момента своего образованія, будетъ и здѣсь нанравляться тѣмъ же нутемъ, 
какъ и въ иервомъ случаѣ, и также ноперемѣнно станетъ нагрѣвать реге- 
нераторы.

ІІри надлежащемъ устройствѣ газо- и воздухонроводовъ и цѣлесообраз- 
ной системѣ клапановъ, въ одной и той же печи могутъ быть нромзводимы, 
слѣдовательно, возстановительные и окислительные процессы.

Вышеонисанная конструкція ГІютча осложнена не вполнѣ понятнымъ 
стремленіемъ получигь въ рабочемъ пространствѣ токъ газа или воздѵха въ 
одномъ неизмѣнномъ направленіи. Въ большинствѣ случаевъ, напротивъ, 
въ этой перемѣиѣ наи равлен ія , свойственной вообще регенеративной сис-
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темѣ, лежитъ лѵчгаая гарантія равномѣриаго нагрѣванія всего иода нечи, 
даже и ири значительнихъ размѣрахъ иоояѣдняго.

Не задаваясь же цѣлыо полученія въ печи тока газовъ иостояинаго 
наиравленія, можно гораздо легче отъ обыкновеыной печи Сименса перейти 
къ таковой-же возстановительной или окислительной.

Вообразимъ себѣ тавую  печь еъ двуыя лишь регенераторами, которые 
мы станемъ називать нервымъ или вторымъ, смотря по тому, нроходитъ ли 
пхъ газъ до входа въ рабочее проетранство. или уже по выходѣ изъ иего. 
Допустимъ, слѣдовательно, что горючій газь  изъ распредѣлителыюй коробки 
ндетъ въ раскаленный нервый регенераторъ, затѣыъ - въ рабочее нростран- 
ство, гдѣ и производитъ возстановителыюе дѣйствіе; что онъ нри входѣ во 
второй регенераторъ смѣшиваетея съ воздухомъ, что образующееея съ этого 
момента пламя нагрѣваетъ кирпичи этого втораго регенератора, и что нослѣ 
эгого уже нродукты горѣнія уносятся въ трубу. Такимъ образомъ видоизмѣ- 
ненная печь Сименса въ ііринцинѣ ничѣмъ не будетъ отличаться отъ оші- 
санной нечи ІІютча.

При неремѣнѣ ноложенія раснредѣлительнаго клапана, роль регенера- 
торовъ мѣняется: тотъ, который былъ вторымъ, стаиовится дервымъ и на- 
оборотъ. Если ири этомъ воздухъ будетъ притекать опять лишь во второй 
регенераторъ. то въ рабочемъ пространствѣ мы будемъ имѣть вновь токъ од- 
ного нагрѣтаго газа, но только въ ироіивоположномъ наиравленіи, а если 
нуть газа нриметъ воздухъ, а путь воздуха —  газъ , то нечъ превратится въ 
окислительную.

’!'аковы основанія возстановительныхъ и окислительныхь печей. Разсмо- 
тримъ ближе ихъ.

1. Рабочее пространство у такой нечи не будетъ мѣстомъ наивысшей 
температуры. Область нанвысшаго ж ара въ ней будетъ лежать въ регене- 
раторахъ.

2 . Въ возстановительныхъ печахъ, еще до смѣшиванія своего съ воз- 
духомъ, горючій газъ будегь уж е разжиженъ газообразными продуктами воз- 
сгановленія С О ,  СО„ и Н ,0 ,  изъ которыхъ послѣдніе два уж е не горючи. 
По той же причинѣ и воздухъ въ окислителыіыхъ печахъ будетъ достигать 
втораго регенератора уже вь извѣстной сгепени лишенный кислорода и смѣ- 
шаиный сь носгоронниіін газами. не поддерживающими горѣнія, напр. съ 
8 0 ,  ири обжегѣ сй]ш истыхъ соединеній. Чѣмъ энергичнѣе бѵдетъ совер- 
шаться реакція на иоду печи, тѣмъ слабѣе будетъ нагрѣваться второй ре- 
генерагоръ, что пъ концѣ концовъ вызовегь пониягеніе температуры рабо- 
чаго пространсгва и замедленіе совершающагося тамъ химичеекаго процесса. 
Таш ш ъ образомъ оба процесса будутъ взапмно регулпровать другъ друга н 
могутъ безпрепятстценно совершагься лишь нри условіи нѣкотораго равно- 
вѣсія между пими. Въ зависимости отъ условій такого равновѣсія будетъ н 
температура печи.
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о. Иное дѣло, вогда на поду нѣтъ окисленнйхъ соединеній, а ро.іь 
возстановительнаго га за— пассивная, состоящая лишь въ предохраненіи на- 
грѣваемаго вещ ества отъ возможнаго овисленія, тавой случай очень часто 
представляется въ техникѣ, когда нредметомъ обработви служатъ металлы. 
Т утѵгем пература регенератора въ печи Пютча можетъ быть даже выиіе, чѣмъ 
она бываетъ въ иечи Сименса, гдѣ иагрѣвъ его нроизводится теряющимся 
жаромъ; въ этомъ случаѣ можно смѣло разсчитывать нагрѣть рабочее нро- 
странство до 1000° и выше при абсолютно безкислородной атмосферѣ. На- 
оборотъ, мы видѣли, что при нынѣ унотребительныхъ отраж ательныхъ не- 
чахъ защитить металлы отъ окисленія можно лишь нламенемъ невысокой 
тем п ер агу р ы ,— пламенемъ весьма неполнаго горѣнія. Значитъ, въ случаѣ, о 
которомъ идетъ рѣчь, возстановительная печь представляетъ преимущество 
иередъ обыкновеннымъ способомъ нагрѣва н въ смыслѣ допускаемой его 
высшей температуры и въ отношеніи болѣе совершенной ѵтилизаціи го- 
рючаго.

4. Уходящ іе въ трубу продукты горѣнія должыы обладать въ печахъ 
ІІю тча еще высокой температурой, такъ  какъ не.іьзя ожидать, чтобы они 
отдали всю теплоту тому реген ер ато р у , который они ироходятъ въ видѣ 
нламени. Здѣсь мы видимъ еіце одно отличіе разсматриваемыхъ печей отъ 
всѣхъ другихъ регенеративныхъ топокъ. Б ъ  нихъ роль регенераторовъ нѣ- 
сколько иная; онн нагрѣваю тся не теряюіцимся жаромъ н утилизировать 
послѣдній прыходится какимъ либо другимъ образомъ, какъ и во всѣхъ пе- 
чахъ ыерегенеративныхъ.

Это были общія замѣчанія. ІІостараемся теперь, оставаясь на преж- 
ней же чисто теоретической точкѣ зрѣпія . иримѣннть вышесказанное къ нѣ- 
которымъ частнымъ случаямъ, такимъ, гдѣ требуется темиература не выше 
ожидаемой въ печахъ ІТютча и атмосфера рабочаго пространства должна 
быть строго возстановительной.

К акъ первый примѣръ, мы возьмемъ именно такой, гдѣ требуетея лишь 
защитить обработываемый металлъ отъ окислен ія ,— случай, при которомъ отъ 
печи ТІютча можно ожидать наивыспіей изъ возможныхъ для нея темнера- 
туръ. Мы разумѣемъ производство листовыхъ металловь, въ особенности, какъ 
наиболѣе распространенное, производство листоваго глянцеваго желѣза, иѣ- 
которые передѣлы котораго еовершаются при температурѣ не выше 1,000°.

При настоящемъ своемъ состояніи, производство дистоваго желѣза, какъ 
приходило, вѣроятно, многимъ въ голоку, не смотря на свою торговую вы- 
годность, иредсгавляетъ одинъ изъ самыхъ расточительныхъ способовъ поль- 
зованія есхественными богатствами страны, въ особенности горючимъ. Такое 
именно впечатлѣніе производятъ на паблюдателя листокатныя фабрики съ 
массою иолучаемой иопутно желѣзной окалины, съ ихъ ножирающими лѣса, 
коптящими и дымящими нечами. въ огромномъ большинствѣ случаевъ какъ бы
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окаменѣвшими въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ сухцествовали много десятковт. 
лѣтъ тому назадъ ') .

Гг. М ирецкій и Роговъ, въ любопытныхъ статьяхъ о сравнитедьной вы- 
годности листоваго и сварочнаго ироизводствъ 2) приводятъ интересныя дан- 
ныя для сравненія затратъ горючаго и потери металла отъ окисленія при 
нередѣлѣ одного и того же количества иудлинговыхъ кусковъ способами, 
н]іизнаваемыми практикою наилучшими, въ сортовое и листовое желѣзо.

По М ирецвому, напримѣръ, оказывается, что изъ 92 пудовъ такихъ 
кусковъ (что соотвѣтствуетъ 100 пудамъ чугуна), при передѣлѣ въ сортовое 
желѣво (въ томъ числѣ 22 проц. мелкосортнаго, двухсварочнаго) теряется отъ 
окисленія 13,8 нуда, тогда какъ при передѣлѣ тѣхъ же 92 пуд. кусковъ въ 
.іистовое желѣво (въ томъ числѣ 17 проц. краспаго), угаръ 3) на всѣхъ опе- 
раціяхъ равенъ 20,6 нуд., т. е. на 6,8 нуда болѣе, чѣмъ въ первомъ случаѣ.

ІІо даннымъ г. Рогова, при нередѣлѣ 95 пуд. пудлинговыхъ кусковъ 
(соотвѣтствующихъ 100 п. чугуна) на печахъ Сименса въ сортовое желѣзо 
(въ томъ числѣ 31,6 проц. мелкосортнаго, двухсварочнаго) надаетъ 17,ов проц. 
угара; нри послѣдовательномъ же передѣлѣ тѣхъ же 95 пуд. въ сугунки, 
красные листы и, наконецъ, въ листовое глявцевое желѣзо, потеря отъ окис- 
ленія равна І9 ,іэ  нуда, т. е. на 2,п  нуда бо.іѣе, чѣмъ въ первомъ случаѣ.

Если принять во внимаыіе нродолжительный и сложный листовой пере- 
дѣлъ, чрезвычайно бдагопріятнѵю для окисленія большую поверхность лнсто- 
ваго желѣза, а также и то обстоятельство, что оно съ бблынимъ правомъ 
можетъ быть названо окончательнымъ издѣліемъ, чѣмъ сортовое желѣзо, 
такъ какъ въ далыгѣйшей своей обработкѣ не нодвергается уже онераціямъ, 
связаннымъ съ угаромъ (напримѣръ, ковкѣ и сваркѣ), то съ вышеупомяну- 
тымъ угаромъ можио бы еще помирімъся.

Дѣло въ томъ, однако, что и этогь угаръ достигается лишь нутемъ 
огромныхъ пожертвованій горючимъ, и въ этомъ отношеніи слѣдующія, заим- 
ствованныя изъ тѣхъ ;кс статей гг. М ирецкаго и Рогова, сравнительныя 
цифры говорятъ весьма краснорѣчиво за себя.

ІІо Мирецкому, количества дровъ, затрачиваемыя нри передѣлѣ выше- 
упомянутыхъ 92 п. кусковъ, сообразно приведенноыу разсчету, въ листовое 
г.іянцевое и въ сортовое желѣзо, относятся между собою, какъ 1,53дкуб. саж. 
къ 0,4 куб. салс., т. е. какъ 3,8, :1, если сортовое желѣзо готовится въ пе- 
чахъ Сиыенса. По Рогову, для 95 нуд. кусковъ соотвѣтственныя цифры бу- 
дутъ 1,377 куб. саж . и 0 ,5 0 2  к. с., а отношеніе между ними, какъ 2 ,74:1 .

Не входя въ подробную оцѣнку тѣхъ или другихъ данныхъ, мы въ

') См. статью  А . Іосса: о выдѣлкѣ листоваго ж елѣ за  на Р еж ев ш ю н ъ  заводѣ . «Г. Ж .»  
1837 г. Т . I I I ,  стр. 327.

-) «Г. Ж .»  1873 г. Февраль, А в густь  и Декабрь.
3)  В севозм ож н ы е обрѣзки и обсѣчки ечитаю тся , разум ѣ етсл , вь вѣ еѣ  иродуктовъ.
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иравѣ все тави изъ нихъ вывести завлюченіе, что при передѣлѣ въ листовое 
желѣзо даыиаго вѣса пудлинговыхъ вѵсковъ расходуется въ 2,74 до 3,8 раза 
болыне горючаго, чѣмъ при передѣлѣ въ сортовое желѣзо.

Казалось бы, что процессъ, при  которомъ расходует ся болъше щ ло-  
чаго, вообще по/лощаетъ болымее кояичество теплоты, и л и , колъ скоро 
рѣчъ идетъ, какъ въ данномъ примѣрѣ, о двухъ случаяхъ наірѣванія рав- 
ныхъ массъ одинаковой теплоемкости, тамъ потребуется болъшгй расходъ 
горючаго, гдгь выше т ем перат ура , до котороіі происходитъ иагрѣвъ.

О днако ж е здѣсь подобный выводъ былъ бы совершенно ошибоченъ. 
Н апротивъ, листовой передѣлъ. на который идетъ такъ много горючаго, иочти 
весь соверш ается при сравнительно невысокой температурѣ, и большая часть 
гоплива тратится здѣсь не ради развиваемой при сгораніи его теплоты и ие 
для возстановленія даже, иотому что обработкѣ подлежитъ вещество без- 
кислородное, а для того, чтобь уменъшптъ паргг/іальную плотнойя ь свобод- 
наго кислороди въ плам ени , уменьшить стеиенъ сонрикосновенія между нимъ 
и металломъ и тавимъ образомъ создать условія, неблагопріятныя для окис- 
ленія послѣдняго. Это иыенно одинъ изъ случаевъ, когда реакція направ- 
ляется въ извѣстную сторону извѣстн ымъ подборомъ относительныхъ коли- 
чествъ или, употребляя спеціальное выраженіе, дѣятелъныхъ массъ ')  реа 
гируюіцихъ веществъ.

Мы видѣли, насколько достигается нри этомъ иамѣченная цѣль: она 
достигается лишь отчасти, нутемъ громадныхъ пожертвованій горючимъ. 
Становясь на наш у точку зрѣнія, можно утверждать, что при дамномъ спо- 
собѣ передачи нагрѣваемому тѣлу теплоты, достигнутый практикою резѵль- 
татъ можно считагь за окончательный. Снрашмваегся. однако. не.іьзя ли той 
же цѣли (устранен ія угар а) достигнуть другимъ путемъ и цритомъ болѣе 
совершенно?

Вотъ тутъ то и ириходитъ сама собою на мысль вышеописанная печь 
ІІютча:

Извѣстно, что нри выдѣлкѣ листоваго желѣза наивышую температуру 
требуетъ прокатка пудлинговыхъ кусковъ или кричной, досчагой болвашш 
въ узкую (красную ) болванку.

По принятому мнѣнію 2), первая изъ этихъ операцій требуегь не ниже 
1300", а вторая —около 1000° въ рабочемъ ироетранствѣ нечи; во всѣхъ же 
остальныхъ передѣлахъ: ири прокаткѣ сутунковъ, двоекъ. троекъ, обжимкѣ 
и пробивкѣ наръ, температура не достигаетъ іі этого шоелѣдняго иредѣла. 
Значитъ, съ этой стороны, если не весь, то по крайней мѣрѣ большая ча,ст:> 
листоваго передѣла не представитъ препятствій для иримѣненія въ этомъ

') В . А лексѣ евъ . О черкъ сѳв р ем ен н аго  состоян ін  хи м ической  м ехани ки . «Г. Ж » 1884 г. 
•М1 3, стр. 376.

2) 0  выдѣлкѣ листоваго кровельнаго ж елѣ за  на Уралѣ. Н . А гѣ ева  «Г. Ж .»  1873 г. Т. 1.
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случаѣ востановительныхъ нечей. и еслибъ такое примѣненіе удалось то 
угаръ металла свелся бы до того іп іп іт ш п ’а, который происходитъ уж е внѣ 
нечи, во время прокатки и пробивки, и который м.ы въ предыдущихъ со- 
ображеніяхъ не выдѣляли изъ общаго угара, по неимѣнію данныхъ для его 
опредѣленія; вмѣстѣ съ тѣмъ тогда бы исчезла необходимость указанной гро- 
мадвой траты горючаго. вытекаю щ ая изъ условій работы возстановитель- 
нымъ иламенемъ; иотребленіе дровъ стало бы только въ зависимость отъ 
количества требуемой для процесса теплоты, т. е. сдѣлалось бы нормальнымъ.

К акъ примѣръ такого процесса, при которомъ горючіе газы прини- 
маютъ уяіе активное учаетіе въ возстановленіи и гдѣ примѣненіе принципа 
Ііютча тоже нашло бы себѣ теоретическое оправданіе. мы изберемъ осо- 
бый способъ обогащенія серебряныхъ рѵдъ съ тяжелошпатовой породой, 
предложенный еще въ 1846 г. И. А. Полетикой для алтайскихъ рудъ, содерж а- 
іцихъ иногда до 70 проц. сЬрнокислаго барита. Способъ этотъ состоитъ въ 
возстановленіи тяжелаго иш ата, въ извлечеиіи сѣрнисгаго барія водой и въ 
отдѣленіи его такимъ образомъ отъ серебра, остаюіцагося въ остаткѣ. Опыты, 
произведенные самимъ г. Полетикой и описаиные имъ въ „Г. Ж .“ за 1862 г. 
т. II. стр. 232, показали, что успѣху нредложеннаго метод а препятствовали: 
1) весьма не полное возстановленіе, достижимое при обработкѣ р.удъ воз- 
становнтельнымъ нламенемъ на поду отражагельной печи, и 2) обратное 
окисленіе сѣрнистаго барія прн осгываніи его. Къ гакимъ же, каж ется. вы- 
водамъ пришелъ и Бишофъ, трудившійся въ Тиролѣ почти одновременно 
съ Полетнкой надъ тѣмъ же способомъ обогащенія тяжелопіпатовыхъ рудъ.

Этого, впрочемъ, и должно было ожидать, если принять во вниманіе 
легкую окисляемость сѣрнистаго барія и огносительно значительное содер- 
жаніе свободнаго кислорода въ пламени потребной для возсгановленія сѣр- 
нокислаго барита, довольно высокой температуры. Мы попадаемъ здѣсь 
все въ тотъ же безвыходный кругь  неблагопріятныхъ условій, о которомъ 
мы уже говорили, излагая общія условія возстаковленія пламени.

Гаскисленіе на цѣло возможно и въ этомъ случаѣ лишь при помощи 
газа, до надлежащей степени нагрѣтаго и въ то же время не содерж ащ аго 
свободнаго кислорода, т. е. или въ трубахъ, нагрѣваемыхъ извнѣ, по кото- 
рыдіъ возстановительный газъ проводится, или въ печахъ ТІютча. причемъ 
іюслѣдній способъ будетъ имѣть ітреимущество вслѣдствіе болѣе иростой н 
въ этомъ смыслѣ болѣе соверіпенной передачи нагрѣваемомѵ тѣлу разви- 
ваемой теплоты. ІІри подющи печи Пютча можно бы было также противо-

’) У ж е послѣ н а ш с а н ія  этой  зам ѣтки нопалось мпѣ въ № 41 В ег§- ипй П іііѣенш . 7,еіі ■ 
1883 г. въ отдѣлѣ Х о іія еп  ѵ казан іе, что „ Р ііізс ігв  б а з іе и е г и п д  \ѵііч! іп  сіег 2еіІзс1 ігіЙ  <3еч 
Ѵ егеіпз (і. Ііід. 5 . 296 іп ѵегзсЬіеіІепег А т ѵ еш іи п д  §егеі§1, ап ОІикО/еп / ііг В іеске ,  ап Е е ііи с -  
П опзбіеп с Ь е т ізс Ь е г  РаЪ гікеп и з. іѵ.“. П о непм ѣ н ію  подъ рукам и того источнігка, па кото- 
рый указы ваетъ эта ссы лка. я не могу рѣш ить, идетъ-ли здѣсь рѣчь о томъ ж е прим ѣ нен іи  
иечей П ю тча, о котором ъ я тегіерь говорю , нли о яеыъ либо другоы ъ.
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дѣйствовать другому обстоятельству, о которое разбились попытки возстанов- 
ленія тяжелоніпатовыхъ рудъ. именно обратному окисленію сѣрнистаго барія 
при остываніи его въ печи или при выгребаніи его оттуда въ раскаленномъ 
видѣ. Ясно, что если долгое время не переставлять газораспредѣлительныхъ 
клап ан а и задвиж екъ, то первый регенераторъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и рабо- 
чее иространство, охладятся соверш енно, нричемъ сѣрнистый барій осты- 
нетъ въ атмосферѣ вполнѣ безкислородной. Сомнѣніе возможно лишь отно- 
сительно того, достаточна ли бѵдетъ для реакціи  температура печи.

Разумѣется, нужио рѣшить этотъ воиросъ а ргіогі, хотя изъ того, что 
осязательные результаты получены были уже при работѣ возстановитель- 
нымъ пламенемъ, т. е. пламенемъ сравнительно низкой температуры, можпо 
завлючить, что температура. эта далека отъ тм х іп іи п Р а  вообще достижи- 
мыхъ температѵръ. слѣдовательно не должна заранѣе лишать надежды на- 
ѵспѣхъ сюда направленныхъ нопытокъ. Во всякомъ случаѣ, мы не стано- 
вимся при этомъ въ противорѣчіе съ общепринягыми мнѣніями объ этой 
тем перятурѣ ') .

Чтобы закончить эту замѣткѵ, намъ остается еще сказать объ окисле- 
ніи нламенемъ и объ окислительной печи Пютча. Мы ограничнмся при этомъ 
всего лштіь нѣсколькими словами, такт, какъ, вслѣдствіе полной аналогіи съ 
разсмотрѣнными уже явленіями возстановленія, большая часть того, что ска- 
зано бътло объ этихъ послѣднихъ, вполнѣ примѣнима и здѣсь.

Связь обоихъ процессовъ, совершающагоея на поду рабочаго простран- 
ства и во второмъ регенераторѣ. будетъ въ этомъ случаѣ имѣть тѣмъ боль- 
птее значеніе, что воздухъ, насчетъ котораго совершается горѣніе углеро- 
дистыхъ паровъ и газовъ, достигаетъ втораго регенератора уж е отчасти ли- 
шенный своего кислорода или смѣшанный съ такими газами, какъ 8 0 .,— 
что при извѣстныхъ обстоятельствахъ можетъ обусловливать неполное сго- 
раніе горючаго, а слѣдѳвательно потерю его. Не смотря однако же на это. 
не иодлежитъ сомнѣнію, что могутъ быть случаи , гдѣ окисленіе горячимт, 
воздѵхомъ должно имѣть преимущества передъ окисленіемъ иламенемъ, или 
же воздухомъ, смѣш анннмъ съ горячими продуктами горѣнія: углекислотой 
и парами воды.

Таковы нѣкоторые деликатные случаи обжега сѣрнистыхт. соединеній, 
иапримѣръ, при Цирфогелевскомъ отдѣленіи серебра.

Во всякомъ случаѣ и здѣсь оть мысли, иоложешіой въ основаніе раз- 
смотрѣнныхъ печей Пютча, можно ожидать гораздо болынаго, чѣмъ отъ всѣхъ 
этихъ топокъ .Тискез^а, М іпагу, ИеЬве, Козаловсваго, иеречисленныхъ въ 
упомянутомъ рефератѣ Г. Лемпицкаго, такъ какъ за этими послѣдними нѣтъ 
даже достоинства остроумія. Въ рам ки настоящей статьи ие входитъ. впро-

') См, нанр. „ А п іе іііш #  /.. сщаіЦ.іІаііѵ, А па1уэе“ ѵ. К геэепіиэ. 6 Аийа}>е. В. I .  8 . 152.
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чемъ, нодробная оцѣнка. этихъ другихъ системъ новѣйш ихъ генераторовъ и 
газовыхъ топокъ. Читатель можетъ н ай ти е ев ъ  брошюрѣ ІІютча „ІІеЬег О азіеи - 
гин§ен“ . ІІо нашему мнѣнію, въ ряду ихъ только одна— О г б Ь е -Ь й г т а п  а — за- 
служиваетъ того, чтобы на ней остановиться; но въ ней преслѣдуется неновый 
принціш ъ—пользованіе теряющимса жаромъ.

Существуетъ однако еіце одна сторона въ дѣлѣ утилизаціи горю чаго, 
до сихъ поръ не обращ авш ая на себя должнаго вниманія и предсгавляюіцая 
нетронутое поле для будущихъ изслѣдователей— это именно плотность горю- 
чаго газа, съ какою онъ подвергается горѣнію.

Намъ кажется, что тѣ же самыя причины, которыя обусловливаютъ по- 
вышеніе температуры, когда горѣніе соверш ается насчетъ уплотненнаго 
вовдуха, имѣли бы мѣсто еще въ большей степени, еслибы не только воздухъ, 
но и газъ вступали въ реакцію  въ сжатомъ состояніи, притекая къ газовымъ 
фурмамъ не изъ генератора, а , напримѣръ, изъ двухъ поочередно наполняю- 
іцихся газометровъ '). Быть можетъ, такимъ образомъ удалось бы еще болѣе 
конценгрировать горѣніе, сжечь въ данномъ пространствѣ и въ данную еди- 
ницу времени большее количество газа и, слѣдовательно. еще поднять пиро- 
метрическій эффектъ послѣдняго.

Вмѣстѣ съ этимъ опять оживились бы надежды на разрѣш еніе такихъ 
техническихъ задачъ, которыя теперь представляютсн неразрѣшимыми вслѣд- 
ствіе недостаточности достижимыхъ температуръ.

Вдѣсь, впрочемъ, начинается ужъ область предположеній, въ которѵю 
мы не иоведемъ читателя...

СРАВНИТЁЛЬНЫЯ ИСНЫТАНІЯ БРОНЕВЫХЪ ПЛИТЪ ВЪ СПЕЦІИ.

Въ нѣкоторыхъ іш остранныхъ ж урналахъ появились статьи и замѣтки 
о сравнительныхъ испытаніяхъ броневыхъ плитъ различныхъ сисгемъ, п такъ 
какъ опыты эти не лигаены ннтереса для наш ихъ желѣзныхъ и стальныхъ 
занодовъ. то редакція Горнаго Ж у р н ал а  считаетъ вполнѣ умѣстнымъ позна- 
комить читателей съ результатами означенныхъ испытаній. Описаніе пер- 
выхъ о і і ы т о в ъ , появившееся въ газетѣ п1е У асЫ “ (№ 345, 1884 г.), помѣ- 
щено такж е въ Морскомъ С борпш ѣ  (декабрьская книжка 1884), откѵда мы 
ес и заимствуемъ.

Какъ извѣстно, иаш е морское вѣдомство, слѣдуя, вѣроятно, примѣру 
Англіи, заказало броневыя плиты, облитыя сталью, заводу Каммеля и К°.

') О черкъ соврем ен н аго  со ст о я н ія  хи м н ч еск ой  м ехани кп  Б . А іе к с ѣ е в а . М ехан и ч еск ія  
условія р еак ц іи  м еж д у  двум я газам п . Г. Ж . 1884. У» 3 стр. 370.
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ІІлиты этого запода, однако. на состязательныхъ испытаніяхъ въ Италіи, а 
равно и въ Даніи, оказались наименѣе удовлетворительными. Ііѣ тъ  никакого 
сомнѣнія, что наш и заводы могли бы приготовить плиты, нисколько не усту- 
паюіція лучіпимъ иностраннымъ, такъ какъ имѣютъ для сего превосходные 
матеріалы , недостаюіцее-же, быть можетъ, имъ искусство пріобрѣтется опы- 
томъ. И легко можетъ быть, что, въ виду наступаю щ ей болыпой потребности 
въ броневыхъ плитахъ для возрождаюіцагося Черноморскаго флота, нѣкоторые 
изъ наш ихъ заводовъ на самомъ дѣлѣ пожелаютъ предпринять опыты по 
выдѣлкѣ ітлитъ; для такихъ заводовъ полезно будегъ узнать ѵсловія и резуль-
таты  испнтанія ихъ за-границей.

Что высказанное нами мнѣніе о способности русскихъ заводовъ изго- 
товлять стойкія броневыя плиты не принадлежитъ области фантазіи— внолнѣ 
доказывается дѣятельностыо, наприм ѣръ, И жорскаго завода въ Еолпинѣ. 
Извѣстно, что нлитами этого завода одѣты многіе броненосцы Балтійскаго 
флота, а  такж е кронпітадтскія укрѣпленія. Конечно, плиты эти не имѣютъ 
той толщиньт. какая требуется нынѣ, но вѣдь и устройство завода не было
разсчитано на современные размѣры этихъ издѣлій: поэтому весь вонросъ
при постановкѣ дѣла въ уровень современныхъ требованій, главнымъ обра- 
зомъ, сводится лишь къ замѣнѣ нынѣ сѵществующихъ въ заводѣ машинъ и 
механизмовъ болѣе сильными орудіями этого рода.

Ред.

Въ ноябрѣ 1882 года, на полигонѣ Мѵджіано въ Спеціи, производи- 
лись сравнительныя испытанія броневыхъ плитъ съ заводовъ Ш нейдера, Кам- 
меля и Броуна. Результаты  этихъ испытаній произвели, въ то врем я,значи- 
тельную тревогу въ мірѣ военныхъ моряковъ, доказавъ преимущества сталь- 
ной брони НІнейдера передъ смѣшанною бронею, находяіцею себѣ, до по- 
слѣдняго времени, исключительное примѣненіе въ англійскомъ флотѣ. Позд- 
нѣйш ія испытанія въ Даніи надъ плитами въ 225 гаіш (9 дюйм.) толщины. 
тѣхъ же заводовъ, внолиѣ подтвердили результаты опытовь въ Спеціи, дока- 
завъ, сверхъ того, что преимущество стальной брони принаддежить гакже и 
плитамъ малой толіцины.

Въ видахъ болѣе опредѣленнаго рѣшенія вопроса о преимуществѣ той 
или другой системы броневыхъ плитъ, въ началѣ минувшаго 1884- года, нта- 
ліяяскимъ морскимъ министромъ рѣш ено было произвести новыя сравиителі.- 
ныя испытамія надъ 19-ти дюймовыми (0,42 ш.) плитами соперничествую- 
щихъ заводовъ, но по программѣ, сущ ественно отличной отъ той, которая 
была принята, въ 1882 году; ііри новыхъ опытахъ рѣгаено было вестистрѣль- 
бу до пробитія плиты.

ііо вая  программа была утверждена слѣдующая:
1. Сдѣлать въ центрѣ каждой плиты, нормально къ поверхности, по
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одному выстрѣлу изъ 43-сентиметроваго (16,9 дюймоваго), съ казны заряж ае- 
маго орудія, снарядомъ К руіш а изъ кованной стали, вѣсомъ 835 килогр. 
(51 нуд.), со скоростыо въ 570 метр. (1870 фут.) и чтобы полная яшвая 
сила въ моментъ удара была около 14 тысячъ тонно-метровъ.

2. Въ четыре угла каждой плиты произвести гіо одному выстрѣлу изъ 
25-сентиметроваго (9,84 дюйм.) орудія снарядомъ Крушта изъ кованной стали, 
вѣсомъ 180 килогр. (11 пуд.), со скоростью около 700 метр. (2296 фут.) и 
съ полною живою силою въ моментъ удара въ 45 0 0  тонно-метровъ.

Первая сравнительная стрѣльба происходила 1 октября (нов. ст.). К аж - 
дая броневая нлита, иодвергавгааяся испытанію, была укрѣплена на отдѣль- 
номъ щитѣ, состоявшемъ изъ желѣзной рамы со стальными наугольниками 
(фиг. 1, табл. V III). Стѣнка А  нижнимъ краемъ своимъ была приперта къ 
деревянной рамѣ В ,  которая заднимъ концомъ упиралась въ иеподвижно 
закрѣпленный въ почву брусгверъ С. Спереди стѣнка была забрана двумя 
другъ на другѣ ноложенными листами въ 19 миллим. (0,75 дюйм.) толщиною, 
сама же броня устанавливалась па подкладку изъ дубовыхъ, вертикально 
поставленныхъ, 20-ти  дюймовыхъ (52 сантим.) брусьевъ, которые сзади скрѣ- 
илялись между собою желѣзньши полосами въ видѣ двойнаго Т (фиг- 3). 
К ъ такимъ щитамъ каждая плита прикрѣпляласъ восемнадцатыо болтами си- 
стемы Ш нейдера (фиг. 2).

Илита Ш нейдера, совергаенно плоская, имѣла толщину всюду одина- 
ковѵю, въ 478 милл. (18,82 дюйм.), Толщина плиты Б роуна 483 миллим. 
(19,02 дюйм.) и плиты Каммеля 480  миллим. (18,9 д.). Обѣ англійскія плиты 
имѣлн выпуклость ириблизительно въ 20 миллнм. (0,8 д.). направленную къ 
снаряду. Плиты не опиралисъ ни на одну изъ своихъ кромокъ.

Разстояніе отъ дула 100-тоннаго орудія до наружныхъ новерхиостей 
плитъ было 9 8 ,8 9 8  метр. (3 2 4 ,д фут.). Скорость полета снарядовъ опредѣля- 
лась хроноірафами Бѵланже.

ІІервый выстрѣлъ былъ сдѣланъ въ плиту завода Каммель и К°. Ско- 
рость снаряда въ моментъ удара 570 м. (1870 фут.). ТІолная живая сила 
при этомъ 13,882 тонно-ыетровъ. Снарядъ ударился въ плиту немного выше 
ея центра и свободно пробилъ, съ зкачительнымь запасомъ силы, плиту и 
п одоадку .

ІТлита пробита по отверстію, котораго діаметръ около 0,7 м. (27,6 д .) 
и разбилась на гаесть болыпихъ частей, піестью радіальными трещинамн 
(фиг. 5), изъ которыхъ нѣкоторыя значительно открыты; ширина, одной изъ 
трещинъ 265 миллим. (10,4 д.). Кром (; того образовалось по всей иоверхности 
плиты много трещ инъ вдоль радіусовъ и вокругъ центра. Затѣмъ много кус- 
ковъ стальной“облицовки упало на груптъ передъ щнтомъ.

Бреш ь въ подкладкѣ (фиг. 8) имѣетъ іпирину около 0.7 и. (2 ,з ф.) и 
высоту 2 м. (6,6 фут.); отверсгіе вт, деревѣ наиолнено частыо обломками

гогн. Журн. 1885г. т . I, № 3. 25



382 ГОРНОГС И ЗАПОДСКОЕ ДѢЛО.

дерева, частью осколками плиты. Двѣ ближайшія желѣзныя полосы совер- 
ш енно нзломаны,, двѣ слѣдующія повреждены немного; горизонталыіый иопе- 
речный брусъ противъ нробоины оторванъ и отброшенъ позади щита. Боль- 
шіе осколви илиты и осколви снаряда разбросаны по грунту позади щита. 
Ни одинъ болтъ ие сдаль, но гайки измѣнили свою форму, и каучуковыя 
прокладки свидѣтельствуютъ о сильномъ нанряженіи.

Второй вьтстрѣлъ былъ произведенъ въ плиту завода Броуна и Іі,0. Ско- 
рость снаряда въ моментъ удара 567 м. (1860  фут.). ІІолная живая сила при 
этомъ 13 .683  тонно-метра. Снарядъ ударплся немного выше центра и свободно 
пробилъ, съ болыішмъ запасомъ силы, плиту и подкладку.

Діаметръ отверсгія въ нлитѣ (фиг. 6) около 0,66 м. (25,6 дюйм.); плита 
разбита на восемь большихъ кусковъ, восемью радіальными трсщ инамн. изъ 
коихъ многія очень широки; одна треіпина имѣетъ ширину 260 миллим. 
(10,2 дюйм.). Кромѣ гого на поверхности плиты образовалось нѣскольво тре- 
іцинъ радіальныхъ и круговыхъ, ио чиело ихъ во всякомъ случаѣ меныпе, 
чѣмъ на йлитѣ Каммеля. Стальная облшцовка отдѣлилась вокругъ иробоины 
на пространствѣ діаметромъ около 1 щ м. (5,2 фут.), и очень болыное число 
осколковъ упало на грунтъ передъ щитомъ.

Бреш ь въ подкладкѣ имѣетъ ширину около 0.6 м. (2 фут.) и высоту 
1 ,в м. (5,2 фут.); часть бреши въ деревѣ наполнена обломками дерева н оскол- 
вами плиты (фиг. 0 ). Двѣ ближайшія въ центру желѣзныя полосы совер- 
шенио изломаны, и днѣ сдѣдугоіція очень расшатаны. Одну полосу оторвало 
совсѣмъ и отбросило назадъ. Болыітіе осколки плиты и осколки енаряда раз- 
бросаньт по землѣ иозади щита. Только одинъ болтъ, вблизи нробоины, обло- 
мидся по серединѣ своей длины. Гайки и каучуковыя прокладви значительно 
измѣнили свою первоначальную форму.

Т реіій  выстрѣлъ произведенъ въ плитѵ ІІІнейдера. Скорость снаряда 
въ моментъ удара 567 м. (1860  ф .). Полная живая сила при этомъ 13,683 
тонно-метра. Снарядъ ударилъ въ іілиту немного выше ея центра и про- 
билъ свободно плиту и иодкладку, съ запасомъ силы замѣтно меныиимъ, 
чѣмъ при двухъ предшествовавшихъ плитахъ.

Іілита (фиг. 4) получила пробоину, представляющѵю чистое отверстіе, 
діаметромъ въ 0 .5  м. (19,7 дюйм.). Плита разбита па три болынія части 
тремя радіальнымп трещинами, изъ которыхъ самая широкая въ 40 миллим. 
(1,6 дюйм.). Въ большомъ лѣвомъ кускѣ плиты образовалась одна волосная 
трещ ина по наиравленію радіуса, но она не доходила до огверстія пробоины. 
Лицевая поверхность плиты завода ІІІиейдера осталась вся на мѣстѣ и 
передъ щитомъ нѣтъ никакихъ осколковъ.

Бреш ь въ подкладкѣ (фиг. 7) имѣетъ ширину около 0,66 м. (2 ,і фут.) 
и высоту 1,5 м. (4 ,э фут*); час/гь бреіни въ деревѣ пе наполнена оскол- 
ками, что объясняется менынимъ количес/гвомъ металла, вынесеннымъ изъ 
плиты вмѣстѣ съ сиарядомъ. По той же нричинѣ нозади щита найдено
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меньше осколковъ, и средпііі желѣзныя полосы менъше повреждены. Одна 
изъ перекладинъ соверш енно разбита. К усокъ  плиты, въ формѣ луны, вы- 
битый снарядомъ, уиалъ позади у самой подошвы щита. Осколки снаряда 
лежали позади іцита у  подошвы заднихъ раскосинъ, нричемъ оконечность 
іюловки снаряда засѣла въ срубъ только до незначительной глубины. Всѣ 
болты выдерж.али отлично и форма ихъ измѣнидасъ меньше, чѣмъ у пер- 
выхъ І ІЩ Т О В Ъ .

Изъ приведеннаго видно, что стрѣльба 1-го октября производилась при 
условіяхъ совершенно исключительныхъ. Во время оиытовъ 1882 года плиты 
той же толщины остановили снаряды изъ закаленнаго чугуна и изъ литой 
стали, развивавш іе полную живую силу въ 10 ,600  тонно-метровъ. Въ дан- 
номъ ж е случаѣ снаряды были изъ кованой стали. т. е. гораздо лучшаго 
качества чѣмъ прежніе. притомъ бблыпаго калибра, и развивали полную 
живую силу на одиу треть больше противъ нрежнихъ снарядовъ.

Впрочемъ, по словамъ газеты „Ь е У асЫ “, никто и не сомнѣвался въ 
томъ, что снаряды 1 0 0 -тоннаго орудія вполнѣ н]юбыотъ броневыя плиты. 
Относительно плитъ Ш иейдера можно было придтп къ такому заключенію 
на основаніи формулы пробиваемости, выведенной изъ нѣкотораго числа 
опытовъ съ этими плитаии, а для плитъ смѣш анныхъ ,— а р г іо г і,  на основаніи 
результатовъ стрѣльбы въ Даніи, въ мартѣ 1884 года, когда подобныя 
плиты были пробиты, съ большимъ запасомъ силы, снарядами Круппа изъ 
кованной стали. Кромѣ того ыожно себѣ представить, что когда снарядъ 
разъ пробьетъ слой стали у смѣшанной плиты, то сопротивленіе, представ- 
ляемое ему остальною частыо плиты, должно быгь меньше, чѣмъ у  обыкно- 
венной желѣзной плиты, нотоыу что самыя условія изготов.іенія не позво- 
ляютъ сохранить за этою желѣзною плитою тѣхъ качествъ, которыми она 
можетъ обладать до выливанія на нее слоя стали, или возобновить въ ней 
эти качества какою нибудь послѣдуюіцею обработкою. Этимъ обстоятель- 
ствомъ объясняются большія трещ ины, образовавшіяся въ плитахъ смѣш ан- 
ной брони послѣ выстрѣловъ 1-го октября, и слѣдуетъ заключить изъ этого, 
что, по мѣрѣ усовершенствованія обрабогки с/галышхъ снарядовъ, сопротив- 
леніе ітлитъ Ш нейдера будетъ все болыпе и болыис сравнительно съ плитами 
емѣшанными.

Независимо отъ значительнаго разъединенія частей этихъ нлитъ на 
щитахъ, число кусковъ, отдѣленныхъ вблизи мѣстъ пробоинъ, и значительное 
разстояніе, на которое куски были отбротнены позади щнтовъ, служатъ 
очевиднымъ доказательствомъ, что послѣ пробитія плитъ снаряды еще со- 
храннли въ себѣ значительный запасъ живой силы, между тѣмъ какъ сна- 
рядъ, пробившій плиту ІНнейдера, израсходоваль почти всю своіо живую 
силѵ на это иробиваніе. Кромѣ того, разруш еніе, произведенное позади 
щита осколками снаряда и гілиты въ желѣзныхъ полосахъ п деревянныхъ
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раскосинахъ, было весьма ограниченно для сруба съ плитою Ш нейдера, 
между тѣмъ какъ  оно было очепь значительно у другихъ двухъ срубовъ.

Осмотръ плигъ послѣ стрѣльбы показалъ, что пробиваніе плиты ІД ней- 
дера развило огромное количество теплоты, и въ продолженіе нѣсколькихъ 
часовъ послѣ стрѣльбы нельзя было приложить руку къ плитѣ въ разстояпіи 
полуметра (1,6 фут.) отъ пробоины. Въ плитахъ смѣшанныхъ, напротивъ, 
нагрѣван іе вокругъ пробоинъ было сдва чувствительное. Это любопытное 
обстоятельство неоспоримо доказываетъ, что потребовалось поглощеніе 
огромной живой силы для пробиванія плиты Ш нейдера. Т акая задержка въ 
пробиваніи снаряда, болыпимъ сопротивленіемъ плиты, можетъ имѣть важ- 
ныя послѣдствія въ томъ особомъ случаѣ, когда стрѣляютъ бомбою, въ ко- 
торой воспламененіе разрывнаго заряда должно произойти вслѣдствіе разви- 
ваемой при ѵдарѣ теплоты; въ этомъ случаѣ разрывъ снаряда можетъ слу- 
читься раны пе, чѣмъ снарядъ успѣетъ достаточно пробить броню.

Число и свойство произведенныхъ трещ инъ убѣждаетъ, что хрупкость 
смѣш анныхъ плитъ гораздо значительнѣе, чѣмъ плиты ІІІнейдера; это, впро- 
чемъ, было уж е доказано опытами въ ноябрѣ 1882 года.

Сдираніе слоя стали съ плитъ смѣшанныхъ, и въ особенности съ плиты 
Броуна, свидѣтельствуетъ о большой опасности для такихъ плитъ косвенной 
стрѣльбы стальными снарядами. Н а это обстоятельство доджно быть обра- 
щено серіозное вниманіе свѣдѵщихъ лицъ, потому что въ сраженіи косвен- 
ная стрѣльба, будетъ дѣломъ весьма обыкновеннымъ.

Послѣ единетвеннаго выстрѣла изъ 100-тоннаго орудія, плита, ІІІней- 
дера,— принимая во вниманіе малое ея раздробленіе, незначптельность тре- 
щ инъ, почти ничтожное ослабленіе ея болтовъ и малое разруш еніе щ и іа— 
только одна оказывается въ состояніи выдержать, безъ измѣненія назначен- 
ныхъ по программѣ мѣстъ ударовъ, тѣ четыре выстрѣла изъ 25 сантпм. 
(9,84 дюйм.) орудія, которые назначены ио програымѣ испытанія.

По словамъ „ і е  УасЫ“, изъ которой заимствовано приведенное опи- 
саніе испытанія плитъ въ Спецін, резулътаты опытовъ представляютъ очепь 
важный интересъ для всѣхъ военныхъ флотовъ, но въ особенности для 
англійскаго, въ которомъ продолжаютъ отдавать иск.іючительное предпочте- 
ніе броневой обшивкѣ изъ смѣшанныхъ плитъ мѣстнаго изготовленія.

Ж урналъ  „Е п д іп е е г іп д “ отзывается о произведенныхъ оиытахъ суще- 
сгвеино согласио съ газетою „Ье Т а сМ и , и ирисоединяетъ къ своему оііи- 
санію нижеслѣдующую таблицу данныхъ стрѣльбы изъ 100-тоняаго орудія.
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тлэнда.

Ф У т ы. Т 0 н н о-ф у т  ы. Д ю ё |! й м ы.

1 1 ,882 1 ,870 4 5 ,3 5 4 44 ,661 8 3 9 ,84 28,27 29,29 30.35

2 1,871 1 ,8 6 0 4 4 ,7 6 4 4 4 ,1 6 4 824 ,26 28,15 29 ,18  30,23

3 1 ,872 1,861 4 4 ,7 8 4 4 4 ,1 8 3 824 ,26 28,15 29,18 30,23

Стрѣляли призматическимъ іюрохомъ завода Фоссано. Число призмъ 
отъ четырехъ до пяти на каждый килограммъ.

Испытанія производились съ цѣлыо избрать лучшѵю броню для строю- 
іцихся бровеносцовъ Ьерапіо  и Яиддіего Лі Ь а и г іа .

Газета „ВеѵіжЬе ІІеегев-%еіігтд“ , нппротивъ, утверждаетъ, что опи- 
санія во францѵзскихъ газетахъ страдаютъ невѣрностыо. По мнѣнію нѣ- 
мецкой газеты, стальная плита Ш нейдера оказалась сдѣланною изъ очень 
мягкаго металла, и вслѣдсгвіе этого снарядъ легко пробилъ плитѵ. Оконеч- 
ность снаряда была найдена позади іцита, глубоко засѣвшею въ земляной 
валъ, и вычислено, что скорость снаряда, равнявш аяся въ моментъ удара 
572 метрамъ, сохранилась послѣ пробитія плиты еіце въ 270 метровъ въ 
секунду. ІІлита же завода Броуна, по словамъ нѣмецкой газеты, оказала гораздо 
большее сопротивленіе, какъ это можно судить по характеру пробоины. Но 
вслѣдствіе ошибки въ изготовленіи нлиты, стальная облицовка отдѣлилась 
отъ желѣзной подкладки.

Н аконецъ, плита Каымеля, по мнѣнію ю й  же газеты, оказалась самою 
прочною изъ трехъ плигъ. Тогда какъ французская стальная плита дала 
совсѣмъ гладкую пробоину, отверстіе въ нлитѣ Каммеля свидѣтельствуетъ, 
что снарядъ разбился уже при ударѣ о стальную часгь плиты, и что вслѣд- 
ствіе встрѣчи головкою болыпаго сопротив.іенія, большая часть силы снаряда 
должна была распространитъ свое дѣйствіе во всѣ стороны.

Такимъ образомъ отзывы о тѣхъ же самыхъ испытаніяхъ оказываются 
еовершенно противоиоложные. Однако дальнѣйшіе опыты какъ увидимъ далѣе. 
подтвердили выводы итальянскихъ и ф ранцузскихъ журналовъ относительно 
превосходства стальныхъ плитъ.
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В тораа часть программы, т. е. исгіытаніе стрѣльбою изъ 25-саытим 
орудія, были произведены 22-го октября, 5, 6 и 7-го ноября также на полигоиѣ 
М удлііано въ Спеціи.

Три шіиты, нодвергнутыя испытанію, были: стальная нлита Ш нейдера 
изъ Крезо, илпта Каммеля и К°. и плита Броупа, нослѣднія изъ ж елѣза со 
стальной облицовкой. Толщ ина плитъ 48  сантим. Орудіе 25 сантим. выиу- 
скало сиарядъ въ 213 килогр. со скоростыо въ моментъ удара отъ 651 до 
662 метровъ.

ІІо этой новой программѣ было положено дать но каждой нлитѣ по четыре 
выстрѣла 25 сантим. снарядойъ.

ГІрежде всего нужно сказать, что плита ІІІнейдера одиа могла выдер- 
жать эти четыре выстрѣла; англіііскія же плиты уаке при второмъ выстрѣлѣ 
оказались негодными.

Б отъ  результаты  стрѣльбы въ томъ норядкѣ, въ которомъ она была 
произведена.

ІІервый выстрѣлъ былъ сдѣланъ по плитѣ Брауна. Снарядъ углубился 
на 320 миллиметр. и цѣлая треть плиты, обнаживъ подкладку, была обрушена 
иа землю; подкладка еильно повреждена.

ГІри второмъ выстрѣлѣ въ эту ж е  плиту, снарядъ углубился на 355 мил- 
лим етр. К акъ  и въ предъидущемъ выстрѣлѣ, снарядъ разбился. ІІоврежденія 
очень велики: три четверти подкладки обнажено, болты сломаны и отбро- 
шены дазадъ.Нельзя было и думать нродолжать оиытъ съ такой плитой

ІІлита Ш нейдера отлично выдержала четыре выстрѣла: наименьшее углуб- 
леніе 230 миллиметр., наибольшее— 290 миллим. ІІервый выстрѣлъ произвелъ 
четыре радіальныя треіцины отъ 5 до 20 миллиметр. ширины, но нлита не 
развалилась; задняя частъ щита ц іл а ; болты не сдали нисколько.

ГІри второмъ высгрѣлѣ новая трещина; часть брони въ нѣсколько квад- 
ратвы хъ сантиметровъ отвалилась; задняя сторона іцита не повреждеиа.

Т ретій  выстрѣлъ превосходеиъ: поврежденій никакихъ, щитъ не
тровутъ.

ГІри четвертомъ выстрѣлѣ два куска незначительиой площади нижней 
части плиты отдѣлились. Кромѣ этого мѣста, всѣ куски нлиты оетаются иа 
своихъ мѣстахъ и иродолжаютъ прикрывать іцитъ, который едва иоврежденъ.

ІІри этихъ опытахъ только одинъ болтъ сдалъ, и ѵдостовѣряютъ, что 
снаряды  разбилиеь гораздо болѣе, чѣмъ при стрѣльбѣ но англійскимъ пли- 
■гамъ. ІІри второмъ выстрѣлѣ въ нлиту Ш нейдера, скорость снаряда въ мо- 
ментъ удара достигала своего ш а х іт и г а ’а (662 метра).

ІІереходимъ къ плитѣ Каммель. ГІервый выстрѣлъ произвелъ большія 
поврежденія. Поврежденная часть отпадаетъ, обпаяшвъ часть подкладки. Боль- 
шое количество обломковъ плиты, вѣсомъ въ совокупности 5,000 килогр., 
усѣиваю тъ почву. Щ итъ очень расш атанъ.
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При кторомъ выстрѣлѣ цораж енная часть обраяуетъ семь обломкоиь. 
Стальпая об.іицовка отдѣлилась на нространствѣ двухъ квадратныхъ метровъ. 
Два обломка илиты, вѣсомъ 300 килоірам., нролетѣвъ сквозь уж е сдѣланную 
брешь, нодобно снарядамъ, надаютъ за щитомъ. Самый щитъ получилъ боль- 
ш ія поврежденія; нризнано, что плита не въ состояніи выдержать двухъ 
остающихся по протраммѣ выстрѣловъ.

Такимъ образомъ было удостовѣрено, что англійскія плиты не могли выдер- 
жать четырехъ нушечныхъ выстрѣловъ, которые плпта Ш нейдера выдсржала 
въ этомъ иослѣднемъ испытаніи. Это было въ нѣкоторомъ родѣ торжество для 
французскаго и.роизводства.

Эти резудьтаты, говоряіціе соверш еш ю  въ пользу плит ь Ш яейдера, по- 
будили Мтальянское морское министерство замѣнить такнми нлитами, для об- 
шивки „Ь ер ап іо “ , плиты смѣша,нной системы изъ желѣза и стали заводовъ 
Каммеля и Брауна.

Извѣстно, что „ Ь е р а ц іо “ башенный броненосецъ того-же типа, какъ и „ Ііа - 
1іа“ . Водоизмѣщеніе этого громаднаго судна доходитъ до 13,835 тоннъ; длина 
его 122 метр., наибольшая ширина 22,50 м. и осадка его 8,50 м.

Прилагаемые рисунки нагляднѣе пояснятъ результаты опытовъ.
Фиг. 10 . Плита Ш нейдера 1 -й выстрѣлъ. Скорость 661 м. Углубленіе 230 мм. 

Четыре радіальныя трещины отъ 5 до 20  мм. ширины. Всѣ куски плиты 
остаются на ыѣстахъ. Задняя часть іцита безъ поврежденія. Ни одинъ болтъ 
нисколько не сдалъ. Снарядъ сильно разбигь; голова его засѣла въ нлитѣ.

Фиг. 11. Іілита Шнейдера. 2 -й выстрѣлъ. Скорос гь 662 м. Углубленіе 290 мм. 
Одиа радіональная трещіша. Отбитые куски плиты обнажили 0,3 кв. м. щнта. 
Задняя поверхиость щита совершенно не повреждена. Болтъ одного изъ от- 
брошенныхъ кусковъ остается на мѣстѣ. Снарядъ сильно разбитъ. Голова 
его застряла въ плитѣ.

Фиг. 12 . Плшга ІПнейдера. 3-й выстрѣлъ. Скорость 658 м. Углубленіе 275 мм. 
Чегыре радіональныя трещнны, не идущ ія далѣе пораженнаго куска. Всѣ куски 
остаются ыа свонхъ мѣстахъ. Задняя сгорона щ ита совершенно не повреж- 
дена. Болты ыа мѣетахъ и безъ сильной сдачіі Снарядъ сильно разбитъ; 
голова его застря.іа въ плитѣ.

Фиг. 13. Плита Ш нейдера. 4-й выетрѣлъ.Скорость 656 м. Углубленіе 270 м. м- 
Три радіональныя треіцины. Два куска нижняго лѣваго края отдѣлились и 
обнажили 0 ,3  кв. м. щита. Йижній лѣвый болтъ падаетъ не поврежденнымъ 
за щитъ. ІДитъ легко поволебленъ Всѣ остальные куски плиты остаются иа сво- 
ихъ мѣстахъ н ащ и тѣ . Снарядъ сильно разбитъ; голова его заетряла въ плитѣ

Фиг. 14.1ІлитаКаымеля. 1-йвыстрѣлъ. Скоросгь 655 м. ГІораженный кусокъ 
отброшенъ, обнажнвъ 1,4 кв. м. щита. Многочисленные обломкн плигы, вѣ- 
сомъ 5,000 килогр., покрываютъ ночву предъ іцитомъ. Двѣ полосы разбиты. 
ГЦитъ сильно пода.іся назадъ. Снарядъ хотя разбитъ, но не въ такой сте- 
пени, какъ нри плитѣ Ш нейдера.
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Фиг. 15. Нлита Каммеля. 2-йвы стрѣлъ. С ворость651 м. ІІораж ениы й кусовъ 
разбитъ на семь частей, изъ которыхъ нѣкоторыя вдавлеиы въ іцитъ на 170 ым. 
С тальная облицовка, отдѣлилась на пространствѣ двухъ кв. м. Двѣ полосы 
сломаны. Поперечные брусья оторваны и расколоты. Н иж няя часгь плиты и 
іцита даю тъ сквозныя трещ ипы. Два обломка плиты, вѣсомъ 300 килог., па- 
даютъ позади щ ита, пролетѣвъ чрезъ брешь центральнаго отверстія отъ вы- 
стрѣла. Снарядъ разбитъ, такж е какъ  и при первомъ выстрѣлѣ.

П лита Канмель признана пегодною для дальнѣйшаго исгш ганія.
Фиг. 16. П лита Б р ау н а . 1-й выстрѣлъ. Скорость 658 м. Углублепіе 320 мм. 

Треть плиты сброшена на землю, обнаживъ щитъ. Четыре болта сломаны и 
отброшены назадъ. Щ итъ сильно поврежденъ фиг. 17. Снарядъ разбитъ.

Фиг. 18 Плита Б раун а. 2-й выстрѣлъ. Скорость 661 м. Углубленіе 355 мм. 
3/4 щ ита обнаружено; куски отброшены; пять болтовъ сломаны и отброшены 
назадъ. Щ итъ крайне поврежденъ. Снарядъ разбигь.

ІІлита Б раун а признана негодною для продолженія испытанія.

0  НАИВЫГОДНѢЙШЕЙ ДЛИНѢ ЖЕЛѢЗНОДОРОЖНЫХЪ РЕЛЬСОВЪ ’)•

Увеличивающійся съ каждьш ъ годомъ ировозъ грузовъ по желѣзнымъ 
дорогамъ, при возрастающемъ, съ другой стороны, снросѣ на новые пути 
сообщ енія, обратилъ вниманіе людей, близко къ  этому дѣлу стоящ ихъ, на 
необходішость раціональнаго устройства какъ полотна желѣзныхъ дорогъ, 
такъ и подвижнаго состава. За  послѣднія десять лѣтъ изелѣдованія въ этомъ 
отношеніи велись желѣзнодорожными обществами почти всѣхъ государствъ, не 
только норознь, но, какъ въ Германіи, напримѣръ, сообща, иричемъ спе- 
ціальная разработка вопроса была поручаема членамъ особыхъ техническихъ 
коммиссій, и если до сихъ поръ не удалось еіце выработать общихъ правилъ 
для устройства путей, то это произошло только въ силу тѣхъ препятствій, 
на которыя неминуемо приходится наталкиваться всегда, когда дѣло касается 
обобщенія какого-либо воироса.

Разнообразіе въ устройствахъ проистекаетъ отчасти изъ различія взгля- 
довъ устроителей, частью вліяютъ здѣсъ предубѣжденія, главнѣйше, однако, 
разнообразіе эго зависитъ отъ своеобразнаго развитія желѣзнодорожнаго дѣла 
въ данной мѣстности, такж е отъ трудностей, съ которыми часто сопряжена 
необходимость употребленія тѣхъ или другихъ магеріаловъ, смотря ио усло- 
віямъ сграны. Даже въ самой существенной части пути, въ рельсѣ, нѣтъ

’)  Ч сЬ ег <1іе я іѵескш аззіде Ь а п § е  сіеі' Е ізепЪ аЬ п зсЬ еіпеп .И зъ  КіаЫ иші Е ізеп  № 2, 1384, 
заи м ствован о горн. инж . I. ІП м идецким ъ.
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еще полнаго согласія, какъ относительно нрофили поперечнаго сѣченія’ 
такъ и длины отдѣльныхъ ш тукъ. Н ижеприведенная таблица, относящ аяся 
къ  путямъ съ поперечными шпалами, наглядно докааываеть сказанное.

Д лина рель- В ѣ с. въ к илограм м ахъ .

Н А З В А Н І Е  С Т Р А Н Ы . совъ  въ 

м етрахъ.

І1 Р И М Ѣ Ч А Н ІЯ .
П огон н аго

м етра. Ш тукн.

Г е р м а н і я ..............................

( 6 ,600  
) 7 ,2 2 0  

7 ,500  
1 9 ,0 0 0

( 6 ,4 0 0

3 1 ,3 6 - 3 6 ,3 8 2 0 7 ,0 0 — 300,60

А н г л ія ...................................... 7 ,315  
8 ,534  

1 9 ,144

3 8 ,7 0 — 43,17 2 4 8 ,1 0 — 389,00 21, 24, 28 И 30  адгл. фут.

Ф р а н ц ія ...................................
[ 5 ,500  

8 ,000  
( 11,000

3 0 ,0 0 — 38 ,40 210 ,00  414,00
Болыпанство жѳлѣанодирожныхъ 
общоствъ и.мііѳтъ до СИХЪ поръ 
рѳльсы вь 8 мѳтровъ длиною.

В е л ь г і я ...................................
Г о л л а н д ія .............................

9 .0 0 0
7 .000

1 6 ,500

3 5 ,2 0 — 38,00  
3 0 ,5 0 -  38 ,60

3 1 7 .0 0 - 3 4 2 ,0 0
2 1 4 .0 0 - 2 7 0 ,0 0

А в стр о-В ен гр ія  . . . . ] 7,000  
1 8 ,000  
1 9 ,000

3 0 ,5 0  38,00 2 1 4 ,0 0 - 2 7 9 ,0 0

Италія ................................... ( 9 ,000  
1 12,000

2 7 ,0 0 - 3 6 ,5 0 243 ,00— 438,00

И с и а н ія ..................................
| 6 ,200  
1 8 ,000  
1 9 ,000

3 0 ,0 0 - 3 6 ,0 0 1 8 0 ,0 0 — 324,00

Р о с с і я ...................................... | 7 .360  
\  8 ,530

26,86 197,00— 228,00 15, 18, 20 , 21, 22 , 24 н 
28 апгл. ф ут.

С оединенны с Ш таты . . 9 .140 ? §

Незначительную разницу въ длинѣ рельсовъ отдѣльныхъ государетвъ 
можно отчасти объяснить тѣмъ, что размѣры ихъ нредставляютъ обыкновенно 
кратное число гоічіодствующей въ данной мѣсгности единицы линейныхъ 
мѣръ; но загѣмъ трѵдно объяснимымъ все-такиостается существованіе рельсовъ 
различной длины вь одной и той же мѣстности, тѣмъ болѣе, что какъ ио от- 
ношенію къ изготовленію ихъ, такъ и съ точки зрѣнія ремонта путей, 
представляемые такими разномѣрными рельсами недостатки и выгоды, въ 
болыиинствѣ случаевъ, остаются одни и тѣ же.

Попытаемся поэтому здѣсь предложить наиболѣе удобную и цѣлесооб-
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разную  длнну рельсовь, согласно настояіцему состояиію заводской техники 
н на основаніи данны хъ, добытыхъ при эксплоатаціи сущ ествующихъ же- 
лѣзныхъ дорогъ.

Длина и вѣсъ рельсовъ иервыхъ желѣзнодорожныхъ иутей были значп- 
чительно меныпе ньшѣ уиотребляемыхъ. Въ Англіи, колыбели желѣзныхъ 
дорогъ, первоначальные рельсы были чугуниые, длиною 3 фут., коихъ концы 
подішрались кусками камня. ІІослѣ изобрѣтенія І о к п ш ъ  В егкіт кагѵ  на ВесІ- 
Ііпдіоп  сісомъ желѣзодѣлательнымъ заводѣ рельсовыхъ прокатныхъ валковъ , 
въ 1828 году, были црокатаны  первые желѣзные рельсы длипою 12 до 15 
футовъ, а  въ скоромъ времеии, благодаря быстрому развитію этого ироиз- 
водства, появились рельсы длииою въ 21 и 24 англійскихъ футовъ и вѣсомъ 
40  килограммовъ въ погониомъ метрѣ.

Во Ф ранціи первая дорога отъ Апсігссіеих  въ З а іп і-Е ііеп ж  была про- 
ложена въ томъ же 1828 году. Путь былъ составленъ изъ релъсовъ, длиною 
въ 1,2 метра нри 13 килограммахъ вѣса въ погон. метрѣ. Но въ слѣдующій, 
десятилѣтній періодъ врежепи, длина рельсовъ взросла до 4,6, 5 и 5,5 мет- 
ровъ, при увеличеиіи вѣса въ 18 до 30 килогр. въ ног. метрѣ.

Въ Германіи, гдѣ постройка желѣзныхъ дорогъ началась десятью го- 
дами позже Англіи и Франціи, сь  самаго начала явилась возможность вос- 
пользоваться данными этихъ странъ, и тамъ поэтому мы не встрѣчаемъ 
рельсовъ короче 12 фут., которые, съ усовершенетвоваціями въ прокатномъ 
дѣлѣ, стали вскорѣ замѣняться болѣе длинными, возрастаюіцими на велн- 
чину разстоянія между шналами. ІІоявились іакимъ образомъ рельсы въ 15, 
18 п 21 фут. Со введеніемъ метрической системы, послѣдняя длйна для 
крѵглаго счета была замѣнена длиною 6,6 метра и въ такомъ віідѣ, долгое 
вреыя, размѣръ этотъ счигался нормальнымъ для всѣхъ почти дорогъ.

В ъ первый разъ на сьѣздѣ желѣзнодорожныхъ техниковъ въ М юнхенѣ 
въ 1808 г. былъ поднятъ вопросъ: „какую  длииу рельсовх счигать самою 
раціоиальною  и на какомъ основаніи?" Большииство присутствовавшихъ 
сочло длину въ 6,5 до 7 метровъ наиболѣе соотвѣтственною, имѣя въ виду 
затруднительность сборки пакетовъ значительнаго вѣса и почти полную не- 
возможность полученія однороднаго желѣза въ бблыішхъ массахъ, вслѣдствіе 
чего слннікомъ длиные рельсы неизбѣжно мог.іи бы подвергаться, во время служ- 
бы, мѣстнымъ повреждеиіямъ, иарализую щ іш ъ безопасность движенія но тѣмъ 
нутямъ, на которыхъ они уложены. М ѣстныя поврежденія рельсовъ, кромѣ того 
влекутъза собою слишкомь раннее изъятіе послѣднихъ изъ уиотреблепія, а слѣ- 
довательно— непроизводительную трату металла, которая будетъ тѣмъ болыпе, 
чѣмъ длина отдѣльнаго рельса значительнѣе. Кромѣ всего етого и трудность 
прѳкатки рельсовъ болыиой длины была причиною, почему на съѣздѣ въ 
М ю нхенѣ высшимъ гіредѣломъ длины рельса были положены 7 метровъ.

Со времеяи ііримѣненія литой стали къ рельсовому пронзводству, во- 
роеъ переш елъ совсѣмъ на другую ночву. Н а засѣданіи членовъ Техниче-
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ской Кіоммиссіи Общества желѣзнодорожныхъ ІІромыш ленниковъ въ 187<5 г., 
но разсыотрѣніи отчетовъ сталерельсовыхъ заводовъ огносительио производ- 
ства п службы стальныхъ ре.іьсовъ за нѣсколько лѣтъ, рѣшено было не 
назначать высшаго предѣла для длины рельсовъ, а за то наименыпимъ счи- 
тать 6 ыетровъ. Н а собраніи членовъ союза желѣзнодорожныхъ общесгвъ въ 
маѣ 1882 г., при составленіи техническихъ условій, которымъ до.іжны удо- 
влетворять рельсы, смыслъ нункга, относящійся до длины, не былъ изігѣ- 
ненъ, и всѣ единог.іасно откликнулись въ пользу увеличенія иослѣдней.

Преимущество дли нныхъ рельсовъ происходитъ главнѣйше отъ умень- 
шенія числа стыковъ и состоитъ въ слѣдующемъ.

1) Уменьшается стоимость проложенія единицы длииы пути. 0  расхо- 
дахъ иа усгройство иолотна дороги судитъ обыкновеино по наименъшему 
расходу матеріаловъ на стыки. При среднемъ вѣсѣ скрѣпленій въ 20 кило- 
граммовъ іі употребленіи четырехъ болтовъ съ пружинными вольцами стои- 
мость стыка обойдется, по теперешнимъ цѣнамъ, въ Зб, до 3,75 прусскихъ 
марокъ, а слѣдовательно для обоихъ стыковъ колеи въ 7 до 71/ 2 марокъ. 
Увеличивъ длнну рельса съ 6 до 9 метровъ, мы на каждоиъ километрѣ до-

/%5 7 5 \
сгигнемъ экономіи ^  X 1000 = 4 1 7  марокъ, то есть круглымъ чи-

сломъ 3 ,з% .
2) М еньшее число стыковъ въ длинпыхъ рельсахъ позволяетъ ири 

укладкѣ точнѣе иридерживаться провѣшаннаго направленія пути, что имііетъ 
особенно большос значеніе на закругленіяхъ. Длинная полоса лучше воепри- 
нимаетъ и дольше сохраняётъ сообщенный ей выгибъ іі не ослабляетъ, слѣдо- 
вательно, скрѣпленій стремленіемъ выпрямиться. Н акоиецъ, примѣненіемъ 
длинныхъ рельсовъ уыеньшаютъ количество опасныхъ сѣченій, такъ какъ 
безспорно, что горизонтальныя усилія, стремящіяся сдвіінуть рельсъ въ сто- 
рону, иаходятъ въ стыкѣ наиболѣе благопріятныя условія для произведенія 
этихъ поврежденій. Что касаетея до вертикальныхъ усилій, то они распре- 
дѣляюгся болѣе или менѣе равномѣрио но всей длинѣ рельса; въ ішнцахъ 
же его они являются еіце въ форыѣ удара, пронсходящаго прп движеніи но- 
ѣзда, благодаря имѣющемуся въ стыкѣ зазору, необходиыому для свободнаго 
удлпнненія рельсовъ нри повышеніи темнературы.

3) Болѣе длииный рельсъ лежитъ устойчивѣе на шпалахъ, какъ вслѣд- 
ствіе болыиаго количеетва нрикрѣпляющихъ его костылей, тавъ и благодаря 
большему вѣсу. Онъ лучше сопротивляется ударамъ, нричиняемымъ движу- 
щимся поѣздомъ. Наибольшее вредное дѣйствіе па рельсъ оказываетъ первый 
вступающій иа него полускатъ; онъ старается вывести рельсъ изъ его поло- 
женія какъ въ горизоиталънонъ, такъ н въ вертикальномъ ианравленш. т. е. 
едвинуть его со шналъ н пришідпять противоположный конецъ къ верху. 
Когда вступаетъ, вторая пара колесъ то уже встрѣчаетъ цротиводѣйствіе пере- 
мѣщенію релъса въ вертикалъномъ направленіи отъ вѣса первой иары. На
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диинномъ рольсѣ заразъ будетъ находиться болѣе колесъ, чѣмъ на короткомъ,
а. нотому противодѣйствіе перваго болыпе. Усиліе, сгремящ ееся поднять, дѣй- 
ствуетъ всегда на короткое плечо рельса, слѣдовательно и въ этомъ отно- 
ш еніи длинный рельсъ, какъ представляющій болыпую разность въ плечахъ, 
выгоднѣе короткаго. Осью вращ еніа является въ данномъ случаѣ стыковая 
ш пала.

П олагая вѣсъ полуската локомотива равнымъ 5000 килограммамъ и при- 
нимая, что шпалы расположены черезъ 0 ,5  метра и что стыкъ на вѣсу, мы 
получимъ для момента дѣйствующей силы 0 ,2 5 x 5 0 0 0 = 1 2 5 0  килограммомет- 
ровъ. Е сли вѣсъ погоннаго метра рельса принять въ 34 килогр., мы увидимъ, 
чго подобному усилію .можетъ противостоять рельсъ, длиною около 9 метровъ 
Болѣе короткіе рельсы, слѣдовательно, допускаю тъ нѣкоторое поднятіе проти- 
воположнаго конца, что ослабляетъ соотвѣтствующій стыкъ.

Н ротивъ боковыхъ передвиженій болѣе длинный рельсъ устойчивѣе, такъ 
какъ  онъ покоится на большемъ кодичествѣ шпалъ.

4) Сказанное во 2-омъ и 3-емъ пунктахъ имѣетъ весьма важное значеніе въ 
вопросѣ ремонта путей и ихъ содержанія. Дознано опытомъ, что горизонтальныя 
и вертикальныя наиряженія исходятъ изъ стыковъ. Частымъ осмотромъ бол- 
товъ, подвинчивавіемъ гаекъ и своевременною замѣною болтовъ съ попор- 
ченою нарѣзкою  новыми, можпо устранить скорое изнаш иваніе стыковъ. Отъ 
многократно повторяющихся въ теченіе сутокъ ударовъ колесъ, изнашиваются 
раныне другихъ головки концовъ рельсъ и выводятся изъ нормальнаго поло- 
женія какъ рельсы, такъ и стыковыя гапалы, за ними уже послѣдѵющія, и та- 
кимъ образомъ эги неправильности вызываютъ необходимость подколачиванія 
ш палъ, перемѣны оныхъ и выправленія отдѣльныхъ частей пути. Поэтому, 
уменьшая число стыковъ на ‘/ 8, напримѣръ, замѣною (і-ти метровыхъ рель- 
совъ 9-ти-метровыми, мы не только уменьшаемъ количество работы и необходи- 
мыхъ матеріаловъ, вслѣдствіе сокращ енія опасныхъ мѣстъ, по еще и выигры- 
ваемъ, какъ выше показано, въ большей прочности стыковь.

5) 'Голчки, ироисходящіе при переходѣ поѣзда съ одного рельса на 
другой вредно отзываются на бандажахъ и рессорахъ всего подвижнаго со- 
става, но высчитать экономію, происходящую отъ уменыпенія числа этихъ 
толчковъ, не легко. Съ практической точки зрѣнія, однако же, намъ кажется, 
досгаточно того увѣренія, что съ уменыненіемъ числа стыковъ это зло въ 
значительной степени уменьш ается еще и вслѣдствіе того, что при болыпей 
длинѣ рельсовъ, одновременно на одномъ и томъ же рельсѣ находится болъ- 
шее количество осей, а слѣдовательно и ходъ ноѣзда будетъ болѣе плавный 
Обстоятельство это важно не только д.ія товарныхъ поѣздовъ, обусловливая 
собою меныную порчу перевозимыхъ грузовъ, но и пассажирамъ гарантируетъ 
болѣе спокойную и пріятную ѣзду. Каждому изь насъ извѣстно непріятное 
впечатлѣніе толчковъ во время ѣзды, которое особенно ощутительно въ спаль- 
ныхъ вагонахъ. При увеличеніи длины рельса съ 6,6 до 9 метровъ, мы, на
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разстояніи одного километра уменынимъ число толчковъ для каждой оси со 
150 до 110 , то есть на 4 0 — и н а разстояніи 100 километровъ н а— 4000.

Изъ всего сказаннаго видно, что чѣмъ рельсъ длиннѣе, тѣмъ расходы па 
проложеніе и содержаніе пути меныпе, двшкеніе по немъ безоиаснѣе и удоб- 
нѣе, какъ для нодвижнаго состава, такъ и для перевозимыхъ товаровъ и пас- 
сажировъ. Остается, слѣдовательно, только опредѣлить максимумъ этой длины.

Длина эта зависитъ отъ большихъ или менынихъ техиичесвихъ труд- 
ностей, сопряженныхъ съ изготовленіемъ длинныхъ і і о л о с ъ ,  огъ удобства 
доставки такихъ рсльсовъ съ нрокатныхъ заводовъ къ мѣстамъ потребленія, 
и въ отношеніи къ  самому полотну дороги.

Со времени изобрѣтенія способовъ полученія болынихъ массъ стали 
путемъ плавленія и примѣненія литаго металла къ выдѣлкѣ рельсовъ, длина 
оныхъ, безъ болынихъ затрудненій, почти удвоилась. При изготовленіи же- 
лѣзныхъ рельсоЕъ, трудность складыванія пакетовъ значительнаго вѣса была 
главною причиною, по которой длина рельсовъ не могла превышать 7-ми 
метровъ, тогда какъ стальные рельсы можно изгоговлять, безъ особыхъ 
затрудненій, и вь 12 метровъ длиною. Однако же для того, чтобы желѣзно- 
дорожныя общеетва могли пріобрѣтать рельсы наивыгоднѣйшей длины, по 
цѣнамъ не особенно высокимъ,слѣдуегъ первую сообра зовать съ имѣющимися 
на заводахъ средствами, иначе заводы, прибѣгая къ  погашенію знтрать на 
иріобрѣтеніе новыхъ устройствъ и перестройку имѣющихся, будутъ требо- 
вать многимъ высшую цѣну.

Хотя прокатка рельсовъ въ 12 метровъ и не представляетъ трудностей, 
въ виду однако того, что при прокаткѣ рельсовъ въ 7 до 9-ти метровъ ихъ 
можно катать двойными, тогда какъ первые только ординарными,— для за- 
водчиковъ, конечно, выгоднѣе вторые. Кромѣ того, отдѣлочныя мастерскія 
рельсовыхъ заводовъ со своими нравильными, строгальными и сверлильными 
станками и складами для рельсовъ, приспособлены вообіце для извѣстной 
длины таковыхъ. Введеніе поэтому сразу на всѣхъ дорогахъ новой длины 
принудило-бы заводоѵправленія къ соотвѣтственному измѣненію отдѣлочныхъ 
мастерскихъ, которыя опять перестали-бы быть пригодными для рельсовъ 
прежней длины. Въ грѵппѣ рейнско-вестфальскихъ заводовъ, напримѣръ, 
болыпинство прокатныхъ мастерскихъ приспос.облено къ производству рель- 
совъ въ 9 метровъ длиною.

При провозѣ рельсовъ надо имѣть въ виду, размѣры вагоновъ и плат- 
формъ, а  также длину и вѣсъ рельса. Дознано опытомъ, что какъ при на- 
грузкѣ, такъ и при провозѣ и выгрузкѣ, можно съ легкостью манипулировать 
рельсами вѣсомъ до 300 килограммовъ; рельсъ-же самой легкой, до сихъ 
поръ извѣстной профили, при длинѣ въ 12 метровъ, вѣситъ не менѣе 400  
кнлограммовъ, и слѣдователыю является вопросъ, иредставится-ли возможность 
снравляться съ подобными рельсами безъ особыхъ механическихъ устройствъ.
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Кромѣ того, во время провоза, столь ддинные рельсы, при невначительномъ по- 
перечномъ сѣченіи, будутъ прогибаться отъ собственнаго вѣса.

Д лина до сихъ поръ унотребляемыхъ платформъ и товарныхъ вагоновъ 
ие иревыш аетъ 7 до 7 г/ 2 метровъ; для перевозки. слѣдовательпо, болѣе длин- 
ныхъ ш тукъ, приходится соединять но два и но три вагона, причемъ про- 
межуточные играютъ роль предохранительныхъ вагоновъ. ІІодобное-же сое- 
диненіе вагоновъ вызываетъ невыгодное соотношеніе между мертвьшъ и 
полезнымъ грузомъ.

Но въ виду появляющагоси спроса на большіе вагоны. приснособлен - 
ные къ болыиому грузу, вѣроятно въ скоромъ времени появятся вагоны съ 
кѵзовомъ длпною вь 10 до 12 метровъ, съ четырьмя полускатами, соединенными 
по два, и которые будутъ въ состояиіи перевозить по 20 ,0 0 0  килогр.Такіе вагоны 
вполнѣ были-бы нригоднм и для перевозки рельсовъ. Хотя эти восьми-колесныя 
илатформы и не представляютъ относительно меньшаго мертваго грузн, нозато 
при полной нагрузкѣ, перевозимое равномѣрно распредѣляетея между осями,'"да 
при' томъ они, во всякомь случаѣ, короче и легче 2-хъ четырехъ-колесныхъ 
платформъ, приспособленныхъ для груза въ 10 ,000  килограммовъ. КромІ; 
того длинные вагоны плавно проходятъ стыки рельсовъ и требуютъ меныие 
двигательной силы, нежели 1 0 ,000  килограммовыя рельсовыя платформы, съ 
разстояніемъ между осями въ 4 г/ 2 до 5 метровъ. Надо полагать, что подобпые 
вагоны будутъ входить вее больше и больше въ ѵпотребленіе для неревозкн длин- 
ныхъ металлическихъ вещей; а потому иедосгатокъ средствъ для перевозки длин- 
ны хъ рельсовъ не можетъ номѣптать распространенію  таковыхъ. ІІо отно- 
піеніго къ ремонту и содержанію путей, какъ мы это видѣли, увеличеніе 
длины релъсовъ, не можетъ считаться вреднымъ.

Въ преж нее время, нри распространеніи желѣзныхъ рельсовъ, противъ 
увеличенія длины говорило то обстоятельство, что при мѣстныхъ изнашива- 
н іяхъ  или моломкахъ, приходи.юсь-бы значительную массу металла терять 
даромъ или употреблять въ видѣ малоцѣнныхъ, короткихъ рельсовъ на за- 
пасные пути. Ири употребленіи - же стальныхъ рельсовъ, обладающихъ 
почти вполнѣ однороднымъ строеніемъ, изнаш иваніе которыхъ одинаково, 
рѣдко когда приходится мѣнять одинъ рельсъ; а потому это обстоятельство 
прн почти исключительномъ употребленіи, въ настоящее время, стальныхъ 
рельсовъ— такж е не имѣетъ значенія.

Гораздо болынее .значеніе имѣетъ необходимость оставленія въ стыкахъ 
рельсовъ нѣкоторы хъ зазоровъ, для свободнаго удлиниенія рельсовъ, нри по- 
вышеніи гемпературы. Въ видахъ болѣе медленнаго изнашиванія путн н 
подвижнаго состава, ровно какъ и въ виду болѣе плавнаго хода ноѣзда, зазорь 
этотъ дѣлаютъ возможно-малымъ.

Можпо принять, что линейное удлинненіе стали, нри повышеяіи темпе-

ратѵры отъ ()" до 100° 0 . составляетъ щ  часть первоначалыюй длины.
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Иринимаи иаиболыпую разность температуръ для среднеевроиейской 
полосы въ 80" С., мы получимъ, что наименыпій необходимой зазоръ, для 
рельса въ 10 метровъ длиною, долженъ равняться 0 миллиметрамъ, то есть 
если нри -)- 50»С. два смежные рельсы слегка дотрогиваются головками, то 
п ри — 30°С. онй отстоятъ другъ отъ друга на 9 миллиметровъ. Въ виду 
однако того, что условіями желѣзнодорожныхъ общеетвъ, въ длинѣ рельсовъ 
допускается отступленіе отъ иормальной на 3 миллиметра, и н])едполо;кииъ 
погрѣшность при укладкѣ пути отъ 0  до 3 милл., что неизбѣжно при самомъ 
гщательномъ свинчиваніи, мы получимъ, что зазоръ этотъ можетъ увели- 
читься въ зимнее время отъ 12 до 15 миллиметровь. Уже при величинѣ 
зазора въ 10 миллиметровъ удары, во время движенія поѣзда, весьма вредно 
отзываются на прочности рельсовъ и подвижнаго соетава. Мы видимъ по- 
этому, что уже при длинѣ рельса въ 10  метровъ мы доходимъ до высшаго 
предѣла зазора.

Въ виду этого не слѣдуетъ брать примѣра съ сѣверо-итальянскихъ и 
южно-французскихт. желѣзнодорожныхъ обществъ, которыя стали, въ послѣд- 
нее время, примѣнять въ видѣ опыта рельсы длиною 12 мегровъ.

Слѣдуетъ еще замѣтить, что длина ре.льсовъ имѣетъ вліяніе на распре- 
дѣленіе ишалъ. Ири нынѣ ѵпотребляемыхъ профиляхъ рельса досгаточно, 
если онъ имѣетъ точки опоры на разстояніи отъ 1 до 1,2 мегра. Крайнія 
іппалы, со времени введенія висячихъ скрѣпленій стыковъ, располагаю тся на 
возможно близкомъ разстояніи, то есть насколько поз-воляютъ работы при 
укладкѣ и ремонтѣ пути, обыкновенно въ разстояніи 0,5 метра отъ середины 
одной шналы до середины другой. Осталъныя промежуточныя шпалы распо- 
лагаются на англійскихъ и французскихъ дорогахъ въ разстояніи отъ 0,8 до 
0,9 метра, а въ Германіи отъ 1 метра и болѣе. Въ тюслѣднее время одиако 
и здѣсь послѣдовали прпмѣру Амгліи и Ф раэціи, чтобы сдѣлать движеніе 
болѣе безопаснымъ и уменыішть расходы по ремонту. При этомъ располо- 
женіе шпалъ не оказываетъ однако существеннаго вліянія на длину рель- 
совъ; напротивъ того, величину промежутковъ между гапалами слѣдуетъ со- 
размѣрять съ длиною рельсовъ.

Изъ этихъ соображеній видно, что наиболѣе раціональную  длину сталь- 
иыхъ рельсовъ, при вѣсѣ погоннаго метра въ 30 до 35 килограммовъ, слѣ- 
дуетъ опредѣлить въ 9 до 10-ти метровъ, удерживая для Германіи длину 
9-ти метровъ. Ж елѣзнодорожнымъ обществамъ выгоднѣе было бы принять 
дяииу въ 10 метровъ; если же мы счптаемъ длину въ 9 метровъ болѣе под- 
ходящею. то это только потому, что на нѣкоторыхъ дорогахъ длина эта, въ 
иослѣднее время, была уж е введена, вслѣдствіе чего многіе заводы приспосо- 
бились къ изготовленію подобныхъ рельсовъ, а потому замѣна старыхъ 
рельсовъ нераціоиальной длины рельсамп девяти-метровыми скорѣе осу- 
ществима.

Надо такж е имѣть въ виду. что продукты германскаго стальнаго про-
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мысла, въ особенности рельсы, вывозятся моремъ, и что нагрузка на суда 
полосъ, длиннѣе 9 метровъ, сопряж ена съ нѣкоторыми затрудненіями. Т ож е 
самое обстоятельство было, вѣроятно, причиною, по которой болыиинство сѣ- 
веро-ам ериканскихъ желѣзныхъ дорогъ приняло длину въ 30 фут. ( 9 ,и  метра) 
за нормальную, такъ какъ значительное количество рельсовъ было доставляемо 
въ А мерику изъ Европы.

Въ заклю ченіе еіце разъ  повторимъ, что въ интересахъ заводчиковъ же- 
лательно ввести однообразную длину на всѣхъ дорогахъ, а желѣзнодорож - 
нымъ обществамъ, въ видахъ экономической и технической пользы, удобно 
стары е, болѣе воротвіе рельсы, замѣнить длинными.

Сторонники прежней длины стараю тся доказать необходимость удержа- 
нія ея хотя отчасти, въ видахъ яужды замѣнять негодные уже къ употреб- 
ленію короткіе рельсы новыми. Н а наш ъ взглядъ, вообще, подобная часгич- 
ная обновка пути, какъ въ техническомъ, такъ и въ экономическомъ отно- 
ш еніяхъ, иеосновательна. Съ технической точки зрѣнія, мы ослабляемъ колею 
тѣмъ, что новый рельсъ того-же типа, всегда выше бывіпаго въ употребле- 
ніи, неминуемо долженъ дать стыкъ вполнѣ слабый; съ экономической— по- 
тому, что ири этомъ разсѣиваю тся рабочія силы и размѣіцается хорошій ма- 
теріалъ между дурнымъ. Раціональная организація ремонта иутей. то есть 
полное потребленіе матеріаловъ, и экономія въ рабэчей платѣ достижимы 
липіь въ томъ случаѣ, когда на болыпихъ разстояніяхъ пути положеиъ одно- 
образный матеріалъ. ГГри этомъ досгавка и укладка необходимыхъ для ре- 
монта матеріаловъ концептрцруются и непроизводителыюе передвиженіе р а- 
бочихъ по линіи по возможности устраняется.
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ОТЧЕТЪ 0  СОСТОЯНІИ И ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО КОМИТЕТА
ЗА 1 8 8 2 -1 8 8 4  г.

Г о р н . Инж. А. К а р п и н с к а г о .

Основаніе Геологическаго Комитета. Блестящ іе научные и нракти- 
ческіе результаты дѣятельности геологическихъ учрежденій Западной Европы 
н Америки давио уже подали мысль объ устройствѣ подобяаіч) учрежденія 
въ Госсіи. Мысль эта нсоднократно высказывалась какъ въ печати, такъ и 
въ заіш скахъ, представлявпшхся въ ііодлежаіція правительственныя учреж- 
денія ').

Необходимость систематическихъ геологическихъ изслѣдованій Россіи 
давно была признана иравительствомъ, но осуществленіе ихъ путемъ осно- 
ванія особаго геологическаго института постоянно встрѣчало затрудненія по 
фииансовымъ причинамъ.

Предвидя возможность огкрытія геологическаго учрежденія въ болѣе 
или менѣе близкомъ будущемъ, бывшій министръ финансовъ М. X. Рейтернъ, 
въ вѣдѣнін котораго находилось горное вѣдомство, образовалъ въ 1871 году 
особую комиссію изъ геологовъ, которымъ было поручено заблаговременно 
выработать подробныя основавія, на которыхъ геологическое учрежденіе могло 
бы осуществиться въ Россіи. Ж еланіе быть въ этомъ важномъ дѣлѣ наивоз- 
можно предусмотрителыіымь, было иричиною спеціальной поѣздки покойнаго 
проф. геологін въ Горномъ Институтѣ Барботъ-де-М арни для подробнаго 
ознакомленія на мѣстѣ съ деталями нѣкоторыхъ наиболѣе важныхъ геологи- 
ческихъ учрежденій Западной Европы.

*) Подобныя записки были щіедставляеыы Е г о  И м п е р а т о р с к и м ъ  В ы с о ч е с т в о и ъ  

1’ерцогоыъ Николаемъ М аксимиліановнчемъ Леііхтенбергскилъ, проф. Г. Д . Романовекиыъ, 
академнкоыъ Г. II. Гельмерсеномъ и др
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Впослѣдстніи, по приказанію  бывліаго министра государственныхъ иму- 
іцествъ, графа ІТ. Л . Валуева, проектъ учреждснія подвергся новой перера- 
ботвѣ въ комиссіи, подъ предсѣдательствомъ академика Г. П . Гельмерсена. 
Комиссіей этой въ концѣ 1875 и въ началѣ 1876 г. былъ составленъ весьма 
обстоятельный проектъ. Хотя послѣдній остался безъ прямыхъ практиче- 
скихъ результатовъ, но работы комиссіи имѣли важность уж е въ томъ отно- 
шеніи, что геологн, на основаніи подробнаго изученія дѣятельности геоло- 
гическихъ учрежденій въ другихъ государствахъ и обсужденія условій, при 
которыхъ было бы желателыю  основаніе нодобнаго учрежденія въ Россіи , 
могли прійти къ весьма опредѣленнымъ и, въ существенныхъ частяхъ, къ 
совершенно согласнымъ заключеніямъ.

Вотъ почему, когда, вслѣдствіе докладныхъ записокъ проф. М ёллера, 
управляю іцій министерствомъ государственныхъ имущ ествъ, свѣтлѣйшій князь 
Ливенъ. обратился въ 1881 г. къ находившимся въ ІІетербургѣ геологамъ съ 
предложеніемъ обсудить проектъ геологическаго учреаіденія въ Россіи, соот- 
вѣтственно тѣмъ средствамъ, которыя могли быть удѣлены новому учрежденію 
изъ суммъ горнаго вѣдомсгва, геологи были къ такой задачѣ уже настолько 
подготовлены, что всѣ главныя основапія новаго учрежденія были оконча- 
тельно обсуждены въ теченіе одного засѣданія, происходившаго подъ личнымъ 
предсѣдательствомъ г. министра. Составленпый на этихъ основаніяхъ уставъ 
гоологическаго учрежденія, послѣ нѣкоторыхъ измѣненій въ высшихъ пра- 
вительственныхъ инстанціяхъ, удостоился 19-го января 1882 г. В ы с о ч а й -  

ш а г о  утвержденія.
Возникшій такимъ образомъ „Геологическім .Комптетъ" не требовалъ 

пикакихъ новыхъ правительственныхъ затратъ. Для дѣйствій Комитета была 
предоставлена та ж е  сумма въ 3 0 .0 0 0  руб., которая горнымъ вѣдомсгвомъ рас- 
ходовалась въ предшествовавшіе годы на геологическія изслѣдованія и которая, 
съ основаніемъ Комитета, должпа была получить болѣе систематическое и 
разнообразное употребленіе, не ограничиваясь иреслѣдованіемъ исключигельно 
практическихъ цѣлей горнаго дѣла.

Упомянутыя средства Комитета, вслйдствіе обширности его задачъ и 
громаднаго пространства, занимаемаго Россіей, конечно, являются весьма 
незначительными; но нельзя не признать всей ваікности разъ сдѣланнаго 
начала, которое внослѣдствіи можетъ послужить къ расншренію Геологиче- 
скаго Комитета до тѣхъ относительныхъ размѣровъ, какіе имѣютъ подобныя 
учреж денія въ Западной Е вроиѣ , если дѣятелыю сть Комитета оправдаетъ 
тѣ надежды, которыя правительство и обіцество вправѣ на него возлагать.

Нижеслѣдую щ ій отчетъ нредставляетъ краткое изложеиіе состоянія и 
дѣятелыю сти Геологичсскаго Комитета въ теченіе трехъ лѣтъ, до января 
1885 г.
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Жичный составъ К омит ет а и измѣненія въ немъ. Личный составъ Ко- 
митета окончательно сформировался въ апрѣлѣ 1882 г ., когда, послѣ назна- 
ченія академика Гелъмерсена  директоромъ учрежденія, были выбраны, а за- 
тѣмъ и утверждепы г. министромъ государственныхъ имуществъ остальныя 
штатныя лица Комитета. Въ числѣ этихъ лицъ на должность старпш хъ гео- 
логовъ были онредѣлены: К арпинскій , проф. Горнаго Института. Иикит инъ, 
магистръМ осковскаго университета. Мушкетовъ, ад.-проф. Горнаго И пститута.

Н а должность же младшихъ геологовъ поступили горные инженеры: 
Доміеръ,, Краснополъскій, Чернышевъ.

Обязанпости секретаря присутствія Комитета были возложены на млад- 
шаго геолога Краспополъскаго; завѣдываніе ж е библіотекой принялъ на себя 
старшій геологъ Нж ит инъ. Кромѣ того консерваторомъ Комитета былъ 
назначенъ горный инженеръ М ихалъскій.

Изъ вышеуномянутыхъ штатныхъ лицъ въ 1882 г. выбылъ, по разстро- 
енпому здоровью, директоръ Комитета, академикъ Гелъмерсенъ. Вмѣсто него 
В ы с о ч а й і і і и м ъ  приказомъ отъ 25-го октября 1882 г ., директоромъ Ко- 
митета былъ назначенъ тайный совѣтникъ Ерофѣевъ , неожиданпо похищеп- 
ный смертыо въ концѣ минувшаго года.

Н еит ат ны е члены П рисут ст вія, принимавіиіе дѣятелъное участіе  
въ дѣлахъ Комитета. Кромѣ штатныхъ лицъ Комитета, въ засѣданіяхъ его 
и въ выработкѣ плана и программъ геологическихъ работъ принимали дѣя- 
тельное участіе профессора Горнаго Института II. В . Еремѣевъ и В . II. 
М ёллеръ  и академикъ И м п е р а т о р с к о й  Академіи наукъ Ф. Б . Ш мидтъ , 
состоящіе членами присутствія на основапіи 7 ст. устава Геологическаго 
Комитета.

Стороннія лица , содѣйствовавшія работамъ Комитета. Н аконецъ 
работамъ Комитета было оказано содѣйствіе и сторояними лицами, участво- 
вавшими въ нѣкоторыхъ его засѣданіяхъ: нроф. Горнаго И нститута Г . Д. 
Гомановскимъ, генералъ-маіоромъ А . А . Илъинымъ и А . А . Илъинымъ.

Лица, принимавіиія участіе въ изслѣдованіяхъ Комитета въ качествѣ 
іеолоювъ-сотрудниковъ и коллекторовъ. Геологическія изслѣдованія, по пору- 
ченію Комитета, кромѣ старпіИхъ и младшихъ геологовъ, производили слѣ- 
дующія лица, вь качествѣ геологовъ-сотрудниковъ: Членъ присутствія Комп- 
тета Академикъ Ф. Б . Шмидтѵ, ГІроф. Казанскаго уяиверситета А . А . 
ПІтукенбергъ; Кандидатъ Казанскаго университета П. И. Кротовъ; Консер- 
ваторъ Комитета горный инженеръ А . 0 . М ихалъскій.

Всѣ оти лица работали для Комитета въ теченіе В-хъ лѣтъ, т. е. во 
все время его существованія.

Въ иродолженіе 2 -хъ лѣтъ для Комитета работали: Доцентъ К іевскаго 
универгптета П. Я. Армагиевскій и Канд. Дерптскаго уииверситета князь
А . Э. Гедройцъ.

2Ь*
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-Въ теченіе одного года для Комитета произнодили изслѣдованія: ІІроф . 
Н овороссійсваго университета И. Ф. Синцовъ и Горные инженеры: Л. 0 .  
Струве, А . А . Летъ и И . В . Игнатьевъ.

Н аконецъ, въ качествѣ коллевторовъ для Комитета работали горные 
инженеры: Брандт ь, Л ем пицкій, Радловъ, Ругевгічъ и кандидатъ М освовсваго 
университета К арицкій .

Средства, переданнын Комит ет у различны м и учреж деніями и ихъ зна- 
ченіедля Комит ета. Если Геологическій Комитетъ могъ прибѣгнуть въ сотруд- 
ничеству такого сравнительно большаго числа стороныихъ геологовъ и такимъ 
образомъ расш ирить свою дѣятельность, то ояъ въ значительной степени 
былъ этимъ обязанъ нѣвоторымъ поступившимъ въ его расноряж еніе сверх- 
штатнымъ средствамъ. Особенно важной въ этомъ отношеніи является еже- 
годная с у м ы а  7 .3 0 0  р у б л е й ,  а с с и г н о в а н н а я  п о  В ы с о ч а й ш е м у  

п о в е л ѣ н і ю  н а  г е о л о г и ч е с к і я  и з с л ѣ д о в а н і я  з а п а д н а г о  
с к л о н а  У р а л а  и переданная въ Комитетъ на 4 года. Безъ этихъ суммъ, 
изслѣдованіе такой геологически сложной и важной въ промышленномъ от- 
пошеніи страны врядъ ли могло состояться въ бліш айш емъ будуіцемъ, такъ 
какъ для подобпой сложной задачи потребовалась бы затрата почти всѣхъ пауч- 
ныхъ силъ и средствъ Комитета. ІІередача Комитету изслѣдованій Урала пред- 
ставлялась тѣмъ болѣе благонріятной, что работа эта могла быть выполнена въ 
полномъ соотвѣтствіи съ выработаннымъ Комитетомъ основнымъ планомъ 
геологическаго изученія Россіи; кромѣ того, благодаря значительности средствъ, 
самая область, подлежавшая изученію, могла быть значительно увеличена. 
К райне благопріятной является такж е и передача Комитету с у  м м ы, н а- 
з н а ч е н н о й  д л я и з с л ѣ д о в а н і я  к а л м ы ц к и х ъ с т е п е й  А стра- 
ханской губ., которое хотя имѣетъ и спеціальныя практическія цѣли, но въ 
то ж е время соотвѣтствуетъ и осиовному плану главныхъ геологическихъ 
работъ Комитета.

Н аконецъ, съ чисто практическою цѣлію, въ распоряж еніе Комитета 
была передана с у м м а  в ъ 1.500 р. д л я и з с л ѣ д о в а я  і я Л и п е ц к и х ъ 
м и н е р а л ь н н х ъ  в о д ъ ,  на которую Комитетомъ произведены какъ гео- 
логическія наблюденія, такъ и нѣкоторыя развѣдочныя работы.

Основной планъ работъ Комитета по составленію общей геолошческой 
карты и систематическаго описанія Россіи. Приступая къ изелѣдованіямъ, 
Геологическій Комитетъ долженъ былъ остановиться прежде всего на вы- 
работкѣ основнаго нлана работъ для выполненія главнѣйшей своей задачи: 
составленія обіцей геологической карты Россіи  и систематическаго описанія 
ея геологическаго строенія.

По этому ітлану (предварительная разработка котораго, по отношенію 
къ нроизводству изслѣдованій, составленію геологическихъ описаній и ихъ 
изданія, была поручена старшему геологу Н икит ину, а по отношенію къ 
составленію и изданію картъ —  проф. Карпинскому) въ основаніе изслѣдо-
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ваній была положена существующая десятиверстная топографическая карга 
Европейской Россіи, какъ единственная наиболѣе точная и подробная иаъ 
картъ, обнимающихъ все пространство европейской часги государства.

Для болѣе успѣшпаго хода систематическаго изслѣдованія Россіи , К о- 
мигетъ нодраздѣлилъ площадь ея, главнѣйше на основаніи географическихъ 
и геологическихъ особенностей, на слѣдующія десять областей, показанныя 
на прилагаемой сводной картѣ (Таб. IX).

I. Б а л т і й с к а я  о б л а с т ь ,  обнимающая листы № 4, 5, 12 — 15,
26— 28, 4 0 — 42 десятиверстной карты.

II . Ц е н т р а л ь н а я :  листы № 43, 44, 5 6 — 58, 71— 73 и 90.
III.  Д н ѣ п р о в с к а я :  листы № 2 9 — 3 3 ,4 5 — 48.
IV. З а п а д н а я :  листы № 1 , 2 , 6 , 7, 16— 19.
У. В о л г о - Д о н с к а я :  листы № 5 9 — 62, 74— 77, 91, 92, 110  и 1 11 .

VI. П р и к а с  п і й с к а я :  листы № 9 3 — 96, 112— 114, 131— 133.
VII. У р а л ь с к а я :  листы № 89, 107 — 109, 125 — 130, 13 6 — 141.

V III. К р ы м о - К а в к а з с к а я :  листьг № 34, 49, 63, 64, 7 8 — 8 0 , 9 7 — 99, 
116— 118.

IX. С ѣ в е р н а я :  листы № 35— 39, 5 0 — 5 5 ,6 5 — 7 0 ,8 1 — 8 8 ,1 0 0 — 106, 
1 1 9 — 124, 134 и 135.

X. Ф и н л я н д с к а я :  листы № 9 — 11, 20— 25.
Самыя изслѣдованія были предприняты въ областяхъ I ,  II, III , IV , V I 

и V II. Избраніе отдѣльныхъ центровъ работъ вь болыпинствѣ случаевъ на- 
ходилось въ зависимости отъ состава наличныхъ научныхъ силъ Комитета и 
преимущественнаго нанравленія трудовъ геологовь, такъ какъ изученіе мѣст- 
ноетен, геологическія и топографическія условія которыхъ уж е знакомы гео- 
логу, пріобрѣтаготъ наивозможно большую точность и полноту. ІІодобными 
качествами будутъ отличаться и изслѣдованія мѣстностей, къ которымъ гео- 
логъ впослѣдствіи переходитъ шагъ за шагомъ изъ районовъ, имъ уж е 
хорошо изученныхъ.

Изъ плапа дѣятельности Комитета вовсе исключена Финляндія (область 
X), въ которой улсе нѣсколько лѣтъ суіцествуетъ особое геологическое учреж- 
деніе, и, временно,— область V III. Изслѣдованіе входящаго въ эту область 
Крыма, нріостаповлено въ видахъ пользы согласованія его съ работами учреж - 
деннаго при С .-ІІетербургскомъ Обществѣ Естествоиспытателей Крымскаго 
Комитета, илапъ дѣятелыюсти котораго еще не выработанъ. Что ж е касается 
до другаго района области V II I , К авказа, представляющаго въ геологическомъ 
отношеіііи одну изъ самыхъ интересныхъ странъ, то Комитетъ былъ иостав- 
ленъ въ необходимость покуда вовсе не касаться его изученія, такъ какъ 
мѣстное горное управлеиіе для систематическаго геологическаго изслѣдованія 
Кавказа распо.іагаетъ, по сравненію съ Комитетомъ, гораздо большимъ от- 
носителыіымъ комнлектомъ служащихъ и болѣе значительными средствами.

Результаты работъ Геологическаго Комитета, по мѣрѣ ихъ окончанія
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I
въ нредѣлахъ каждаго даннаго листа 10-ти верстной топографической каргы  !), 
публикую тся въ подробномъ изложеніи въ „Т рудахъ К омитега“ . К раткіе же 
предварительные отчеты, обязательно представляемые послѣ каждой коман- 
дировки геолога, помѣіцаются въ „И звѣстіяхъ Геологическаго К омитета".

Сознавая всю валіность для Комитета содѣйствія обіцественныхъ учреж - 
деній и отдѣльныхъ членовъ общества, на что напіе учрежденіе имѣло бы 
основаніе разсчитывать, л и і і і ь  нріобрѣтя довѣріе этого общества къ своимъ рабо- 
там ъ, Геологическій Комитетъ поставилъ себѣ въ обязанность дѣйствовать совер- 
шенно открыто, публикун въ „И звѣстіяхъ" протоколы его засѣданій, заключа- 
ющіе всѣ свѣдѣнія, касаю щ іяся состояпія Комитета и его внутревняго 
управлен ія.

Изслѣдованія Комптета. И риступая къ изложеіііі» результатовъ 
изелѣдованш Комитета, прежде всего остановимся на тѣхъ работахъ по 
обіцему систематическому геолошчсскому описанію Росеіи, воторыя иред- 
ставляю тсн вполнѣ закоіічеіаныші, отпечанными или уже печатающимися. 
К ъ такимъ работамъ принадлежатъ:

1) Г е о л о г и ч е с к а я  к а р т а  № 56 и оіш саніе изображенныхъ на ней 
пространствъ, составленная старшимъ геологомъ С. Н . Нж ит инымъ, подъ 
заглавіемъ „ О б щ а я  г е о л о ги ч е с  к а я  к а р т а  Е в р о п е й с к о й  Р о с с і и ,  
л и с т ъ  56-ой, Я р о с л а в л ь ,  Р о с т о в ъ ,  К а л я з и н ъ ,  В е с ь е г о н с к ъ ,  
П о ш е х о н ь е  („Труды  Геологическаго Крмитета", Т. I, вып. 2).

Главный интересъ работы С. Н. Н и к и т и н а  сосредоточивастся въ 
слѣдующемъ:

а) Геологическая карта является первой пробой выполненія общаго 
типа картъ , выработаннаго присутствіемъ Геологическаго Комитста, причемъ 
изображаемая картою  мѣстность имѣетъ характеръ, довольно тииическій для 
ровныхъ нлощадей наш ихъ внѵтреннихъ губерній, представляющихъ мало 
естсственныхъ выходовъ коренныхъ породъ.

б) Изслѣдованія ю рскихъ отложеній, въ связи съ прежде-публикованною 
тѣмъ же авторомъ работой объ этихъ образованіяхъ въ Ярославской губер- 
нін, даютъ полное геологическое и палеонтологическое описаніе этихъ по- 
слѣднихъ, которому недостаетъ еще небольшаго обѣщаннаго авторомъ до- 
полнепія о палеонтологическихъ остаткахъ юрскихъ отложеній, не относя- 
щихся къ групиѣ цефалоподъ.

в) Изслѣдованія валунныхъ отложеній дали возможность автору обстоя- 
тельно изучить эти мощныя, но до сихъ поръ загадочныя образованія веу- 
треннихъ областей Россіи и сдѣлагь попытку приложенія къ объяснепію 
нроисхожденія валунныхъ толщ ъ въ средней Россін ледниковой теоріи.

г) Значительная часть рабогы С. Н . Никитина посвящена описанію со- 
времениыхъ прѣсноводныхъ отложеній и объясненію образованія долинъ

>) Полный листъ такой карты обнимаетъ пространсгво окою  4 8 ,000  квадратныхъ верстъ.
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средней Россіи нутемъ наблюденій надъ естественною жизныо иаш ихъ рѣвъ  
и озеръ.

2) Въ имѣюіцсмъ ноявиться на дняхъ новомъ монографическомъ изслѣ- 
дованіи С. I I . Н икит ин а : О б щ а я  г е о  л о  г и  ч е с к а я  к а р т а  Р о с с і и  
л и с т ъ  71 („Труды Реологическаго Комитета“ , Т. I I ,  вып. I), наш е внима- 
ніе останавливается прежде всего на всестороннемъ изученіи юрскихъ отло- 
женій но Унжѣ и Волгѣ, въ Костромской губерніи , гдѣ эти отлож енія пред- 
ставляютъ одни изъ интереенѣйшихъ въ Россіи разрѣзовъ по полнотѣ и 
богатству ископаемыхъ. Полное знакомсгво автора съ ішостраниой литера- 
турой по геологіи и палеонтологіи юрской сиетемы дало возможность поста- 
внть костромскую юру вмѣстѣ съ юрой Елатьмы и Рыбинска, прежде обра- 
ботанныхъ тѣмъ же авторомъ, въ число наиболѣе изученныхъ юрскихъ мѣст- 
ностей, могущихъ служить образцомъ для сравненія другихъ выходовъ юры 
въ средней Россіи . Другой вопросъ чрезвычайной научной важности, затроги- 
ваемый послѣднимъ сочиненіемъ г. Н икитина и находящійся также въ связи 
съ его прежними изслѣдованіями— есть вопросъ объ отношеніи яруса пест- 
рыхъ мергелей къ такъ называемому русскому цсхштейну. У же отпечатанная 
въ настоящее время и приложенная къ работѣ С. Н . Никитина геологиче- 
ская карта 71-го листа представляетъ еще болыиій интересъ, чѣмъ первая, 
составленная имъ же карта 56-го листа, по полнотѣ и разнообразію выходовъ 
коренныхъ породъ.

3) Во 2 выпускѣ I I  тома „Трудовъ Геологическаго К омитета“ въ на- 
стоящее время печатается изслѣдованіе проф. I I . Ф. Синцова: О б щ а я  г е о  ло-  
г и ч е с к а я  к а р т а  Е в р о н е й с к о й  Р о с с і и ,  л и с т ъ  93-й, западная по- 
ловина.

Въ этой работѣ заключаегся подробное описаніе и изображеніе гсологн 
ческаго строенія юяшой части Саратовской губерпіи и прилегающей къ ней 
части Земли Войска Доискаго.

Кромѣ даиныхъ объ эоценовыхъ отложеніяхъ, а такж е о нижнемѣло- 
выхъ слояхъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ предѣлахъ Саратовской губер- 
ніи впервые указанныхъ проф. Синцевымъ, наибольшій научиый ннтересъ 
имѣютъ въ разсматриваемомъ сочиненіи описаніе найденныхъ ио р. Медвѣ- 
дицѣ выходовъ известияка камениоугольной систешы и указаніе на распро- 
страненіе валунныхъ отложеній.

Меяіду изслѣдованіями, о которыхъ представлены покуда лишь предва- 
рительные отчеты геологовъ, уиомянемъ прежде всего о тѣхъ, которыя ка- 
саются пространства, занимающаго цѣлый листъ 10-ти верстной топографи- 
ческой карты, Къ печатанію соотвѣтствующнхъ листовъ геологической карты 
и описанія будетъ приступлено въ теченіе настоящаго 1885 года. К ъ та- 
кимъ почти законченнымъ работамъ относятся:

1) 1' е о л о г и ч е с к а я к а р т а, л и с т ъ № 12 и соотвѣтствующее геоло- 
гическое опнсаніе, составленное академикомъ Ф. Б. Шмидтомъ.
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И зъ предварителънаго отчета этого ученаго („И звѣстія Геологическаго 
К ом итета“ 1884 г., I I I ,  27) видно, что кромѣ нополненія наш ихъ свѣдѣній 
о прибалтійской силуріи, которыми н аука обязана главнѣйше академику 
Ш мидту, главный интересъ изслѣдованій сосредоточивается на новыхъ дан- 
ныхъ, касаю щ ихся ледниковыхъ и другихъ послѣтретичныхъ образованій, 
давшихъ возможность довольно детальнаго ихъ еравненія сь нодобными же 
образованіями Западной Европы , особенно Ш веціи .

2 ) Г е о л о г и ч е с к а я  к а р т а  и о п и с а н і е  л и с т а  № 5 , обнимаю- 
щаго части Сувалкской и Ковенской губерній, составленныя кн. А . Э. Гед- 
ройцемъ.

Предварительный отчегъ, напечатанный въ „И звѣстіяхъ Геологическаго 
К ом итета“ I I I ,  1884, стр. 69, показываетъ, что въ составъ изученнаго кн. 
Гедройцемъ нространства, до послѣдняго времени остававшагоса въ геологи- 
ческомъ отнош еніи неизслѣдованнымъ, входятъ мѣловые, третичные и послѣ- 
третичные осадки, сходные съ соотвѣгствующими отложеніями прилегающихъ 
частей Б руссіи  и Россіи.

3) Г  е о л о г и ч е с к а я к а  р т а и о п и с а  н і е п л о щ а д и л и с т а  № 139 
Л и сіъ  этотъ обнимаетъ часть Ю жнаго Урала въ предѣлахъ губерній Уфимской 
и Оренбѵргской. Онъ составляется к ак ъ  по изслѣдованіямъ, произведеннымъ гг- 
Чсрнышевымъ, Карпинскимъ , Мушкетовымъ и Краснополъскимъ , до основанія 
Комитета, такъ и но изслѣдованіямъ гг. Чернышева и Карпинскаю, произ- 
веденнымъ уже по порученію Комитета. Просгранство, изображаемое лис-томъ 
139, отличается чрезвычайною сложпостью геологическаго состава, въ который 
входятъ разнообразные иалеозойскіе осадки, осадки мезозойскіе, третичные и 
послѣтретичные и различныя кристаллическія массивныя и наслоенныя породы.

Къ работамъ Комитета, о которыхъ геологами представлены предвари- 
тельные отчеты, но которыя не обнимаюгь еще всего нространства даннаго 
листа карты , относятся слѣдующія:

В о  I I  и л и ц е н т р а л ь н о й  о б л а с т и  составлена старшимъ гео.тогомъ 
Никитинымъ  въ 1883 г. г е о л о г и ч е с к а я  к а р т а  с ѣ в е р н о й  ч а с т и  
л и с т а  «V; 57, ограниченной линіею, проходящею черезъ Тверь, Москву, 
Богородскъ и Владиміръ. И зъ предварительнаго отчета г. Нивитина („И з- 
вѣстія Геологическаго К омитета", 1884  г. I I I ,  43) видно, что изслѣдованія 
его обѣщаютъ дать много новыхъ интересиыхъ данныхъ для геологической 
картографіи этой мѣстности, по обнаруженію  нижнемѣловыхъ н юрскихъ от- 
ложеній въ занадной части Владимірской и южной части Тверской губерній, 
ио отношенію мѣловыхъ толщъ къ юрѣ въ сѣверной части Московской гу- 
берніи, по изученію валунныхъ образованій и пр.

В ъ предѣлахъ той же центральной области, въ 1882 г., в ъ  с ѣ в е р я о й  
ч а с т и  п л о щ а д и  л и с т а  № 58 были произведены изслѣдованія горнымъ 
инженеромъ Иінатъевымъ, съ цѣлыо закончить составленіе геологичесвой 
варты площади этого листа, болыная часть которой уже была нзслѣдована
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г. Струве. Въ изученномъ г. Игнатьевымъ районѣ, кнкъ это видно изъ его 
отчета („И зв. Геол. Ном.“ 1883 г., II . стр. 1 4 9 “) встрѣчаются каменно- 
угольные, юрскіе и послѣтретичные осадки.

В ъ  I I I  и л и  Д н ѣ п р о в с к о й  о б л а с т и  младшимъ геологомъ Домге- 
ромъ въ 1882 и 1883 годахъ произведены и з с л ѣ д о в а н і я  в ъ  п л о і ц а д и  
л и с т а  № 47, нричемъ составлена геолотическая карта части этого листа, 
лежащей по правую сторону Д нѣпра, и части, прилегающей къ Е катери- 
нинской желѣзной дорогѣ. Предварительные отчеты г. Домгера нанечатаны 
въ „И звѣстіяхъ Геологическаго Комитета“ 1883, II , стр. 71 и 1884, III, 
стр. 183.

Изъ результатовъ, изложенныхъ въ первомъ изъ этихъ отчетовъ, наи- 
болыиій интересъ имѣютъ данныя, касаю щ іяся эоцсновыхъ отложеній, вообще 
въ Россіи весьма бѣдньтхъ органическпми остатками, но въ которыхъ г. Дом- 
геру удалось найти слѣды довольно богатой и разнообразной фауны. Особенно 
многочислснные остатки (до 55 видовъ) встрѣчаются въ эоценовыхъ слояхъ 
Екатеринослава. Замѣчательны также осадки с. 'Завидова въ Бахмутскомъ 
уѣздѣ н др. Въ научномъ отношеніи весьма ингересно нахожденіе во мно- 
гихъ эоценовыхъ породахъ обильнаго колнчества кремнистыхъ иголъ губокъ 
и открытіе остатковъ нуммулитовъ, до изслѣдованій г. Домгера извѣстныхъ 
въ Европейской Россіи только въ Крыму.

Изъ втораго упомянутаго отчета г. Домгера видно, что въ строеніи за- 
падной части пространства листа № 47 принимаютъ участіе архейскія (гней- 
совыя, кі:а]щнтовыя. глинисто-слаицевыя и другія) отложенія, сопровождаю- 
щіяся выходами массивныхъ породъ, между которыми впервые указано на 
довольно болыпое распространеніе діабазовъ. Всѣ эти гюроды неносредственно 
іірикрываются третичными и нослѣтретичными осадками. Въ палеогеновыхъ 
отложеніяхъ замѣчательно открытіе устричной банки изъ створокъ О ьігеа 
са ііііе га , такъ характерной для олигоцена, присутствіе котораго въ южной 
части Европейской Россіи было до сихъ поръ неизвѣстно. Среди сарматскихъ 
отложепій ингаресно открытіе слоя, переиолненнаго оетракодам-и (С ургіз), а 
въ пліоценовыхъ слояхъ— нахожденіе остатковъ млекопитающихъ Ш ііноеегоз 
8 сЫ еіегтаеЬ егі и Мазіосіоп Вогзоні.

И з с л ѣ д о в а н і е  ч а с т и П о л т а в с к о й  г у б е р н і и, входящей въ со- 
ставъ площади лѣста № 46, было поручено доцеиту К іевскаго Университета 
Армашевскому. ІІредставленный имъ предваріггельный отчетъ, касающійся 
рекогпосцировочныхъ изслѣдоваиіп лѣтомъ 1882 г. („И зв. Геол. К ом .“ 1883, 
17, 137), свидѣтельствуетъ о распространеніи въ упомянутой губерніи эоце- 
новыхъ осадковъ (подобнтлхъ извѣстнымъ уже отложеніямъ К іевской и Ч ер- 
ниговской губ .) и ітокрывающихъ эти осадки разнообразныхъ послѣтретыч- 
ныхъ отложеній. Данныя, собранныя г. Армашевскимъ относительно иослѣд- 
нихъ, отличаются наиболылимъ научнымъ интересомъ.

В ъ  о б л а с т и  IV з а п а д н о й ,  въ 1883 г. горнымъ инженеромъ М и-
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хальскимъ  составлена г е о л о г и ч е с к а я  к а р т а  с ѣ в е р о - в о с т о ч н о  й 
чп с т и  л и с т а  № 2 . П редварительны й отчетъ г. М ихальскаго, напечатанный 
въ „И звѣстіяхъ К о м и тета" , 1884 г., I I I ,  стр. 215, показываетъ, что изъ резуль- 
татовъ его изслѣдованій наиболыиее зпаченіе имѣютъ: 1) параллелизадія, на 
основаніи палеонтологическихъ дапны хъ, тріасовыхъ отложеній сѣвернаго 
склона Е ѣлецкаго  кряж а съ соотвѣтствующими осадками верхне-силезскаго 
бассейна; 21 открытіе среди верхне-ю рскихъ отложеній, принадлежащ ихъ къ 
Кѣлецкому кряж у, зпачительной толіци осадковъ, соотвѣтствуюіцихъ кимме- 
риджу англо-ф ранцузскаго бассейна; 3) открытіе среди осадковъ, налегаю - 
щ ихъ на только что упомянутыя киммериджскія отложенія, комплекса слоевъ, 
соотвѣтствую щ ихъ виргатовымъ слоямъ русской юрской нровинціи. Послѣднее 
открытіе, соверш енно неожиданное и раскрываю щ ее новыя знаменательныя 
данныя для пзученія отношеній своеобразной русской юры къ юрѣ провинціи 
ередне-европейской, имѣетъ высокій научный интерссъ.

Кромѣ приведенныхъ наблюденій, г. М ихалъскимъ  произведены въ 
1882 г. и з с л ѣ д о в а н і я  в ъ  К ѣ л е ц к о м ъ  к р я ж ѣ ,  изложенныя въ пред- 
варительномъ отчетѣ, помѣщенномъ въ „И звѣстіяхъ“ за 1883 г .,  стр. 123. 
Главные научные резулътаты пхъ заключаются въ констатированіи присутствія 
среди отложеній упомянутаго кряж а нижняго отдѣла девонской сиетемы и 
аналоговъ такъ называемыхъ кубоидныхъ слоевъ прирейнскихъ провинцій и> 
гъ  особенности, въ весьма замѣчательномъ открытіи нижнесилурійскихъ осад- 
ковъ. В ъ палеонтологическомъ отпошепіи они примыкаютъ къ самыыъ ниж- 
нимъ горизонтамъ прибалтійскихъ силурійскихъ отложеній, отъ которыхъ 
рѣзко разнятся по петрографическому составу.

Г е о л о г и ч е с к і я  и з с л ѣ д о в а н і я  в ъ  VI I  и л и  У р а л ь с к о й  об-  
л а с т и  были предприяяты  еще до основанія Геологическаго Комитета, съ 
цѣлыо составленія 10 -тн верстной карты  западнаго склона Урала. ІІослѣ 
передачи этой работы въ веденіе Комитета, послѣднему надлежало изслѣдо- 
вать пространсгво въ 100 ,000  кв. верстъ, которое и было Комитетомъ раздѣ- 
лено н а  4  ѵчастка. И зучсніе ихъ было поручепо штатпымъ геологамъ Крас- 
нопольскому и Черныш еву и геологамъ-сотрудникамъ проф. Казанскаго уни- 
верситета ІІІтукенбергу и кандидату того же университета Кротову, съ обя- 
зательствомъ окончить изслѣдованія въ теченіе 4-хъ лѣтъ. Впослѣдствіи Ко- 
митетъ, въ виду средствъ, предоставленныхъ Горпымъ Департаментомъ на 
эти изслѣдованія, значительно расш ирилъ послѣднія, ввлючивъ въ изучаемую 
площадь центральную  область кряж а, многія части которой оставались почти 
совершенно неизвѣстными въ геологическомъ отношеніи. Такимъ расшире- 
ніемъ работъ Комитетъ предполагаетъ соедшшть изслѣдовапія, производящіяся 
иа западномъ склоиѣ У рала, съ изслѣдованіями проф. Карпинскаго на вос- 
точномъ склонѣ кряж а и составить такимъ образомъ полнос изображепіе 
геологическаго строенія Урала.

Наблюденія въ центральной области кряж а были поручены Комитетомъ
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штатныыъ геологамъ Карпинекому и Чернышеву и горноыѵ инж енеру Л ёш у, 
въ качествѣ геолога сотрудника.

Въ нижеслѣдую щемъ изложеніи сперва приведены результаты и з с л ѣ -  
д о в а н і й и а з а п а д н о ы ъ с к л о н ѣ У р а л а, начиная съ гожнаго участка, 
наблюденія въ которомъ производились Ѳ. Ы. Чернышевымъ и изложены имъ 
въ предварительныхъ отчетахь, иапечатаниыхъ въ „И звѣстіяхъ Геологиче- 
скаго К омитета“ за 1883 г. I I ;  стр 31 и 1884  г. I I I ,  стр. 1.

Работы г. Черныіпева отъ восточной граиицы порученнаго участка до- 
ведены до р. Уфы. Главнѣйш ій интересъ изслѣдованій заключается въ уста- 
новленіи девонскаго возраста группы осадковъ, занимаю щ ихъ обширнуго пло- 
щадь вдоль заиаднаго склона У рала и принимавшихся на существующихъ 
геологическихъ картахъ  и въ описаніяхъ У рала за силурійскіе. Существен- 
ныыъ фактомъ является то обстоятельство, что девонскій возрастъ палеон- 
тологически доказанъ не только для нзвестняковъ, но и для песчаниковъ. Н а 
основаніи изслѣдованій Черныш ева, девонскія отложенія въ предѣлахъ изу- 
ченной имъ плоіцади могутъ быть нодраздѣлены на три отдѣла, распадаю щ іе- 
ся въ свою очередь н а болѣе мелкія подраздѣлепія, причемъ представляется 
полиая возмоікность параллелизаціи этихъ подраздѣленін уральскихъ девон- 
скихъ осадковъ съ западно-европейсішми. Въ области верхняго каменно- 
уголыіаго известняка въ Уфиыскомъ плоскогоріи прослѣжено въ вертикаль- 
номъ направлепіи до 5 палеоптологически и петрографически охарактери- 
зованныхъ горизоптовъ. Безспорно важныыъ въ теоретическомъ отпоіііеніи 
фактомъ для всей восточной Россіи слуліитъ доказанное непосредственпое 
налеганіе известково-доломитовой толщи съ преобладающей вь верхнихъ го- 
ризонтахъ иермской фауной на артинскихъ несчаниковыхъ отложеніяхъ.

Въ слѣдующемъ къ сѣверу участкѣ изслѣдованія производились проф. 
Ш тукенбврюмъ (см. предварителыіые охчеты въ „И звѣстіяхъ Геологиче- 
скаго К ом итета“, 1883 г. I I ,  стр. 49 и 1884, III, стр. 161).

Работы этого учепаго начаты отъ восточной грапицы участка н дове- 
дены иа западѣ приблизительно до р. р. Сылвы и Иргины. Н а основаніи сво- 
ихъ изслѣдованій, г. Ш тукенбергъ указываетъ на прнсутствіе въ изученныхъ 
пмъ верхнихъ каменноуголыіыхъ отложеніяхъ 2 -хъ ярусовъ: верхияго—из- 
вестпяковаго и ниж няго— песчаниковаго. Наибольшій интересъ заключается 
въ изученіи артинскихъ отложсній: проф. ІІІтукенбергъ собралъ въ нихъ об- 
ширную фаунѵ, состоящую болѣе чѣыь изъ 150 видовъ.

М ладшій геологъ Краснополъскій производилъ изслѣдованія во второмъ 
съ сѣвера учасгкѣ. И зъ результатовъ, изложенныхъ имъ въ предваритель- 
ныхъ о ічетахь , напечатанныхъ въ „И звѣстіяхъ Геологическаго К омптета“ , 
1883 г. 11, стр. 89 и 1884 г. I I I ,  стр. 113. видно, что изслѣдованія отъ 
восгочной границы участка доведепы до р. р . Усьвы и Лысьвы. Сущ ествен- 
ный выводъ относительно изучевной площадн представляетъ рѣш еніе въ от- 
рицательномъ смыслѣ вопроса о нахожденіи въ ней силуріи. Въ областн
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девонсвихъ отложеній интереснымъ фактомт. является нахожденіе печорскихъ 
верхнедевонскихъ гоніатитовъ. Ореди каменноугольныхъ отложеній важны 
наблюденія, которыя, въ связи съ выводами ироф. М ёллера и нѣкоторыхъ 
нредш ествовавш ихъ наблюдателей, вносятъ сущеетвенную иоиравку относи- 
тельно горизонта залеганія углесодержащей толщи.

Въ самомъ сѣверномъ участкѣ наблюденія ироизводились г. Кротоеымь, 
предварительные отчеты котораго помѣщены въ „И звѣстіяхъ Геологическаго 
К ом итета“ за 1883 г. II , стр. 1 , и 1884 г. I I I ,  стр. 8 8 . И зслѣдовавія г. 
К ротова начаты огъ сѣверо-восточной части и доведены на югѣ до р. Глу- 
хой Выльвы, а  на западѣ до Колвы.

Однимъ изъ главнѣйш ихъ результатовъ этихъ изслѣдованій является вы- 
водъ, подобный сдѣланномѵ на основаніи изученія болѣе южныхъ районовъ, 
обь отсутетвіи силуріи и о принадлежности осадковъ, слѣдующихъ непо- 
средственно за метаморфичеекими, къ системѣ девонской. Н е менѣе важенъ 
выводъ объ отсутствіи въ предѣлахъ изученной г. Кротовымъ площади пес- 
чаниковъ раздѣляю щ ихъ нижній и верхній каменноугольные известняки, а 
такж е нахожденіе въ послѣднемъ гоніатитовъ. Въ артинскихъ отложеніяхъ 
было констатировано присутсгвіе до 100  различныхъ видовыхъ формъ.

Въ центральной части У рала въ 1883 году геологическія изслѣдованія 
въ ітредѣлахъ площади 138-то листа были норучены проф. К арпш ском у  и 
горному инж енеру Лёшу.

Результаты наблюденій проф. Карпинскаго. произведенныхъ въ Киш- 
тымскомъ и Уфалейекомъ горныхъ округахъ и въ еосѣднихъ баіпкирскихъ и 
частныхъ земляхъ, изложены въ нредваригельноыъ отчетѣ, напечатанномъ въ 
„И звѣстіяхъ Геологическаго К омитета“ за 1883 г. II , стр. 193. Съ геогра- 
фической стороны научный интересъ имѣютъ данныя, касаю щ іяся предиола- 
гавшагося въ разсматриваемой ‘мѣстности, со временъ Гумбольдта, болынаго 
горнаго узла, на самомъ дѣлѣ не существующаго, а  такж е направленія и 
границъ И льменскихъ горъ. И зъ геологическихъ данныхт наиболыііаго вни- 
манія заслуж иваю тъ указанія на метаморфическій характеръ и налеозойскій 
возрастъ кристаллическихъ иородъ; такж е данныя, касаю щ іяся нѣкоторыхъ свое- 
образныхъ горныхъ породъ, общаго высыханія страны, нѣкоторыхъ рудныхъ и 
др. мѣсторожденій и проч.

Изслѣдованія горнаго инж енера Леіиа нроизводились иъ западной части 
Екатеринбургскаго горнаго округа. Результаты  ихъ изложены въ предва- 
рительномъ отчетѣ, номѣщенномъ въ „И звѣстіяхъ“ , 1884 г. стр. 255. Осо- 
беннаго интереса заслуживаютъ наблюденія, касающ іяся соотношеній діалла 
гоноваго змѣевика къ березиту и норфировидномѵ граниту и къ находящимся 
тутъ кореннымъ мѣсторожденіямъ золота.

Изслѣдованія Комитета, произведенныя въ 1884  году. Мзслѣдованія, 
резулътаты которыхъ изложены выпте, обнимаютъ собой труды Геологиче- 
скаго Комитета по составленію систематическаго описанія и общей геологи-
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ческой карты  Россіи  за 1882 и 1883 г. Что же касается до изслѣдованій, 
нроизведенныхъ въ 1884 г ., то предварительные отчеты о нихъ должны бытг. 
представлены, согласно инструкціи Комитета, въ теченіе января текущ аго 
года. Поэтому относительпо упомянутыхъ изслѣдованій ниже приведены лишь 
указанія на тѣ площади, которыя въ минувш емъ году были изучены.

1) В ъ I или Б а л т і й с к о й  области было приступлено къ составленію 
геологической карты листа № 26; западная часть его, ограниченная среднимъ 
и нижнимъ теченіемъ р. Плюссы, минувшимъ лѣтомъ и была закончена. 
Работа исполнена академикомъ Ш мидтомъ, предварительный отчетъ кото- 
раго уже разсмотрѣнъ Комитетомъ и печатается въ послѣднемъ № „И звѣстій 
Геологическаго Комитета“ за 1884 г.

2) Въ предѣлахъ II  или Ц е н т р а л ь н о й  о б л а с т и  старшимъ геоло- 
гомъ Е т ит ины м ъ  произведены изслѣдованія площади, составляюіцей юго- 
западную часть листа № 57. ІІредварительный отчетъ г. Н икитина уж е пред- 
ставленъ въ Комитетъ.

3) Въ II I ,  Д н ѣ п р о в с к о й  о б л а с т и  штатнымъ геологомъ Домгеромъ 
составлена карта западной части листа № 4 7 , до границы Полтавской губ.

4) Въ IV  или з а п а д н о й  о б л а с т и  изслѣдованія произведены гор- 
шлмъ инженеромъ М ихалъскимъ , составившимъ геологическую карту  сѣ- 
веро-западной части листа л\» 2 , до границы государства.

6) Въ нредѣлахъ V I, П р и к а с п і й с к о й  области были предпривяты 
изслѣдованія по предложенію Уиравленія государственными имуществами 
А страханской губ. И зслѣдованія эти въ районѣ листа № 95 и отчасти 94 и 
96 листовъ произведены старш имъ геологомъ Мушкетовымъ.

7) Въ области V II илн У р а л ь с к о й  изслѣдовапія произведены согласно 
программѣ, составленной въ 1882 г., штатными геологами Ераснополъскимъ 
и Чернышевымъ и геологами-сотрудниками проф. Ш тукенбергомъ и доцентомъ 
Казанскаго университета Кротовымъ.

Кромѣ того, съ цѣлью покончить составленіе геологической карты листа 
№ 139, Комитетъ поручилъ старш ему геологу Нарпинскому изслѣдованіе 
площади между р. Ураломъ и западной границей уж е ранѣе изучеинаго имъ 
пространетва, а г. Черныіиеву— изслѣдованіе площади между р . р. Бѣлой и 
Ураломъ. К акъ  уж е упомянуто выше, листъ этотъ Комитетъ предполагаетъ 
издать въ теченіе пастояіцаго года.

Работы Комитета , не входящія въ общім планъ системитическаго 
изученія Россіи. Геологическимъ Комитетомъ штіолнялись также работы, не 
нходнщі» къ обіцііі плаіп. систематііческаго изслѣдованія Россін. К ъ нимъ 
относятся изслѣдованія Л и п е ц к н х ъ м и іі е р а л ь н ы х ъ в о д ъ и Липецкаго 
уѣзда, произведенныя старш инъ геологомъ Мушкетовымъ и изложенныя имъ 
какъ въ предваригелъномъ сообщеніи („Пзвѣстія Геологическаго К омитета“ , 
1884 г. III, стр. 37), такъ и въ подробномъ сочиненіи „Г е о л о г и ч е с к о е 
с т р о е н і е  Л и п е ц к а г о  у ѣ з д а  в ъ  с в я з и  съ м и н е р а л ы м и  и с т о ч -
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н и к а м и  г. Л и п е ц к а " ,  составляющимъ 4-й выпускъ I  тома „Трудовъ 
Геологическаго К ом итета“ . ІІо  изслѣдованіямъ г. М ушкетова, какъ извѣстио, 
увѣнчавшимся блестящими ирактическими результатами, о которыхъ будетъ 
упомянуто ниже., Л ипецкіе желѣзистые источники, вытекающіе среди валун- 
ныхъ отлоѵкеній, минерализую тся въ песчаника.хъ и глинахъ мѣ.ювой си- 
стемы, содержаіцихъ шпатоватый желѣзнякъ и сѣрный колчеданъ.

Н а  обязанности Геологическаго Комитета лежитъ также изученіе тѣхъ 
искусственпыхъ обнаженій, которыя могутъ быть наблюдаемы, и часто только 
временно, при и о с т р о й к ѣ  ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о г ъ :  при проводѣ выемокъ 
и колодцевъ, устройствѣ каменноломенъ, баластьеровъ и пр. Подобныя ра- 
боты въ мѣстностяхъ, лиш снныхъ на большомъ протяженіи естественныхъ 
обнаженій, даютъ нерѣдко единственныя данныя для икученія ихъ геологиче- 
скаго строенія.

Отъ Комитета изслѣдованія по направленію  строющихся желѣзныхъ до- 
рогъ были произведены гг. Домгеромъ— по Екатерининской дорогѣ, М ш а л ь -  
скпмъ— но Домброво-Ивангородской линіи, Лёіиемг— т  Е катеринбургско-К а- 
мышловскомь участкѣ Тюменской желѣзной дороги и княземъ Гедройцемъ—  
по Вильно-Ровенской дорогѣ.

Статьи штатныхъ іеолоювъ и друіихъ лицъ , помѣщенныя въ изда- 
ніяхъ Комит ета. Кромѣ статей, о которыхъ было упомянуто выше, въ изда- 
н іяхъ Комитета помѣіцались такж е работы, выполненныя геологами большею 
частью но собственной иниціативѣ. Т акъ  въ „Трудахъ К омитета“ были на- 
печатаны слѣдующія монографіи, имѣюіція болыпое значеніе для системати- 
ческаго геологическаго изслѣдованія Россіи.

I .  Жагузенъ. Ф а у н а  ю р с к и х ъ  о б р а з о в а н і й  Р я з а н с к о й  г уб .  
(Т. I, вып. 1).

В ъ  этомъ сочиненіи находится весьма подробпое описаніе разнообразныхъ 
органическихъ остатковъ изъ юрскихъ отложеній упомянутой губерніи, тщ а- 
тельно собранныхъ ири исключительно благопріятныхъ условіяхъ. ІІроф. 
Л агузенъ устанавливаетъ для этихъ отложеній болѣе сложное подраздѣлеиіе 
сравиительно съ прежде предложенными Траутшольдомъ, Неймайромъ и д р . ,  
и, путемъ сопоставленія органическихъ остатковъ съ западно-европейскими, 
ириравниваетъ упомянутыя иодраздѣленія нижнему оксфорду и верхнему, 
среднему и нижнему келловею.

Ѳ. Черныгиевъ. М а т е р і а л т л  к ъ  и з у ч е н і ю  д е в о н с к и х ъ  о т л о ж е -  
н і й  Р о с с і и .  (Т . I, вып. 3).

А вторъ, изъ разснотрѣнія фэуны девонскихъ отложеній Урала, ІІечор- 
скаго края и средней Россіи , приходитъ къ заключенію, что верхне-девопскія 
отложенія нервыхъ двухъ областей должны быть поставлены въ параллель 
верхнимъ горизоптамъ юго-восточнаго девонскаго крыла; средне-девонскія 
отложенія У рала и Печорскаго края соотвѣтствуютъ почти всей известково-



доломитовой толіцѣ Лифляндіи и нижнимъ горизонтамъ ю го-восточнаго крыла, 
типомъ которыхъ могутъ служить отложенія села Еадовищ е и др.

Въ „И звѣстіяхъ Геологическаго Комитета" помѣщены слѣдую щія статьи.
Голъмъ, доценгь Унсальскаго университета въ Ш веціи: 0  с р а в н е п і и  

с и л у р і й с к и х ъ  и п о с л ѣ т р е т и ч н ы х ъ  о б р а з о в а н і й  И р и б а л т і й -  
с к а г о  к р а я  и Ш в е ц і и .  Т. I I I .

Статья г. Гольма, по предмету, точно опредѣляемому ея названіемъ, 
весьма богата фактическимъ матеріаломъ и интересными сопоставленіями.

К орицкій , кандидатъ М осковскаго университета. П р е д в а р и т е л ь н о е  
с о о б щ е н і е  о г е о л о г и ч е с к и х ъ  и з с л ѣ д о в а н і я х ъ ,  п р о и з в е д е н -  
н ы х ъ  в ъ  1 8 8 2 —-83 г о д а х ъ  в ъ  К а н е в с к о м ъ  у ѣ з д ѣ ,  К і е в с к о й  г у б .  
Т. III. 1884 г. стр. 139.

Въ отчетѣ этомъ, представленіе котораго для г. К арицкаго было псобя- 
зательно, главнѣйшій интересъ заключается въ открытіи среди К аневскихъ 
юрскихъ осадковъ нижне-келловейскихъ отложеній.

К арпинскій. 0  б ъ и з с л ѣ д о в а н і и м ѣ с т о р о ж  д е н і й ж е л ѣ з н ы х ъ 
р у д ъ  в ъ  Д о н е ц к о м ъ  б а с с е й н ѣ .  Т. I, 1 8 8 2 г ., сгр. 1. Докладъ, состав- 
ленный по норученію Комитета.

К арпинскій. 0  н а х о ж д е н і и  о с т а т к о в ъ  к л и м е н і й  н а  У р а л ѣ .  
Т. Ш ; 1884 г., стр. 157. Въ замѣткѣ указывается на открытіе на азіатскомъ 
склонѣ У рала остатковъ упомянуты хъ цефалонодъ, впервые найденныхъ какъ 
въ Россіи, такъ и вообще за предѣлами Занадной Европы .

К арппнскій. П е  т р о г р а ф и ч  е с к і я  з а м ѣ т к и .  Т. ІИ, стр. 263.
1) 0  лейкоксенѣ.
2 ) 0  тяжелыхъ жидкостяхъ, употрсбляющихся для механическаго ана- 

лиза мииеральныхъ смѣсей.
3) 0  способахъ количественнаго опредѣленія въ горныхъ породахъ кварца, 

путемъ непосредственнаго химическаго анализа.
Кротовъ. Н  ѣ с к о  л ь  к о  с л о в ъ  о г е о  л о г и  ч е с к о м ъ  с т р о е н і и  

о к р е с т н о с т е й  К у н г у р а  и г о р ы  Ч а л п а н ъ .  Т. II, 1883 г ., стр. 177.
Въ статьѣ этой указывается н а налеганіе на верхнемъ каменноуголъ- 

номъ известнякѣ приведенныхъ мѣстностей известняковыхъ породъ съ остат-
ками ф ауіш  карбоно-пермскаго характера.

Мелъниковъ: Г  е о л о г и ч е с к о е и з  с л ѣ д о в а н і е о б л а с т и п р п д н ѣ-
п р о в с к и х ъ  ф о с ф о р и т о в ъ .  Т. Ш , стр. 281.

Н а приложенной къ этой статьѣ картѣ иоказано распространеніе ко- 
ренныхъ и цгоричныхъ мѣсторожденій фосфоритовъ.

Н икит инъ. 3  а  м ѣ т к а о б ъ у н о т р е б л е н і и т е р м и н о в ъ: д и л ю- 
в і й ,  а л л ю в і й  и э л ю в і й .  Т. П , 1883 г., стр. 67.

Н икит инъ. К ъ  о т ч е т у  г о р н а г о  и н ж е н е р а  И г н а т ь е в а .  Т. II , 
1883 г., стр. 175. Въ замѣткѣ этой находится указаніе на раснространеніе 
въ изслѣдованиомъ г. Игнатьевымъ районѣ отложеній волжскаго яруса.
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Ш мальгаузенъ, п р о ф . :  А г а и с а г і і е в  К і і о і і е а п и е .  Т . I I ,  1883 г. 
стр. 87.

Участіе Комитета въ составленіи геологической карты Европы. Окон- 
чпвъ обзоръ геологическихъ изслѣдованій Комигета по систематическому изу- 
ченію Россіи  и отдѣлы ш хъ трудовъ, напечатапны хъ въ его изданіяхъ, нельзя 
обойти молчаніемъ ещ е работы, выполненіе которой первоначально не вхо- 
дило въ планъ дѣятельпости Комитета.

Работа эта— составленіе геологической карты Россіи, должеиствую- 
іцей войти въ обіцую геологическую  карту Евроны, къ созданію когорой 
общими усиліями геологовъ было приступлено по постановленію международ- 
наго геологическаго конгресса въ Болоньѣ. И сполненіе работы было' пору- 
чено представителямъ шести государствь и между прочимъ Россіи въ лицѣ 
проф. Горнаго И нститута В. И . М еллера. Тотчасъ же по окончаніи конгресса 
послѣдовало и В ы с о ч а й ш е е  соизволеніе н а  всѣ расходы, падающіе на 
Россію  по изданію упомянутой карты.

Согласно постановленію конгресса, для исполненія русской части гео- 
логической карты Европьт, подъ предсѣдательствомъ проф. М еллера состави- 
лась особая коммиссія, въ которой первоначально принимали учаетіе гг. ака- 
демикъ Гельмерсенъ, кн . Гедройць, проф. Докучаевъ, проф. Еремѣевъ, В. Г. 
Ероф ѣевъ, проф. И ностранцевъ, проф. К арпинскій , академикъ Кокш аровъ,
В. В. Коссинскій, проф. Иагѵзенъ, проф. М ушкетовъ, проф. Романовскій, 
А. 0 .  Струве, В, В. Хорош евскій и академикъ ІІІмидтъ. Впослѣдствіи къ 
этон коммиссіи примкнули, изъявивъ готовность иринять участіе  въ состав- 
леніи карты, гг. А бихъ, Армашевскій, Вацевичъ, Гревингкь, Гуровъ, Дом- 
геръ, Зайцевъ, Клеммъ, Конткевичъ, К раснопольскій, Кротовъ, Леваковскій, 
М ихальскій, Никитинъ, Г. Оссовскій, Трейдосевичъ, Фуругельмъ, кн. Цулу- 
кидзе, Черны ш евъ, Ш тукеибергъ.

Въ концѣ 1882 г. проф. М еллеръ сложилъ съ себя обязанности, добро- 
во.іьно принятыя имъ на себя въ Болоньѣ. Вслѣдствіе этого г. министръ 
государственныхъ имуществь, но нредставленію котораго были В ы с о ч а й і і і е  

дарованы средства для всѣхъ расходовъ по упомянутому международному из- 
данію, приказалъ Геологическому Комитету избрать изъ числа его членовъ 
лицо, на которое могъ бы быть возложенъ трудъ, выпавшій собственно на 
долю нроф. М еллера. Болыную  часть этого труда ириняли на еебя всѣ члепы 
Геологическаго Комитета, избравъ въ редакторы русской части геологичеекой 
карты Е вроны  старш аго геолога проф. Карпинскаго.

ІІредпринятое конгрессомъ составленіе геологической карты Европы , въ 
масштабѣ 1 : 1 .500 .000 , представляетъ для болыішнетва европейскихъ госу- 
дарствъ задачу, сравнителыю  весьма легкую , такъ какъ государства эти обла- 
даютъ относительно подробными геологическими картами, дающими вполнѣ 
достаточный матеріалъ и для выполненія соотвѣтствующей частикарты  Европы, 
требующій лишь упрощ енія и редакціонныхъ ноправокъ.
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Совершенно иной характеръ  разсматриваемая работа должна имѣть въ 
Россіи. Для этой страны сущ ествуетъ обіцая геологическая карта М урчисона 
и Гельмереена, въ масштабѣ 150 верстъ въ дюймѣ. тогда какъ  новая карта 
должна быть составлена ііриблизительно въ 36-верстномт, масштабѣ. Но кромі; 
того, для обіцей карты Европы принятъ методъ обовначенія геологическихъ 
образованій, употребленннй фонъ-Дехеномъ для его геологической карты Г ер- 
іманіи, на которой образованія эти показываю гся только тамъ, гдѣ существо- 
ваніе ихъ можетъ счшатѵся соверш енно доказаннымь. Такой методъ, исклю- 
чающій обширныя обобщенія, примѣнявшіяся до сихъ поръ нри составленіи 
общей геологической карты  Россіи. требуетъ для той степенн ѵдовлетвори- 
тельности, которая въ настоящ ее время можетъ быть достигяута, затратъ  
чрезвыяайно большаго труда и времени. Для достойнаго выполненія задачи 
необходимъ тщательный ііересмогръ всей обширной геологической и, отчасти, 
географической литературы Европейской Россін, нричем і. нанесеніе на карту 
геолотическихъ данныхъ должно производиться нри помоіци топографической 
каргы 10-ти верстнаго масштаба такъ какъ на картахъ меньш ихъ размѣ- 
ровъ не показаны многіе изъ тѣхъ пунктовъ, опредѣленіе точнаго мѣстона- 
хожденія которыхъ является ири этомъ необходимымъ.

Въ иастоящ ее время составлена геологическая карта Финляндіи (г. Ф у- 
р у г е л  ь м о м ъ ) ,  Ц арства Польскаго ( К о с с и н с  к и м ъ  и ІѴІ и х а л ь с к и м ъ )  
и Волынской губ. (г. О с с о в с к и м ъ ) .  ІІредполагая, что въ ближайшемъ бу- 
дущемь въ Комитетъ поступятъ карты тѣхъ пространствъ, относительно ко- 
торыхъ еіце проф. М еллеромъ были получены опредѣленныя заявленія, и 
исключая районы, геологическое изображеніе которыхъ предсгавляетъ лишь 
работу редакціонную , на долю ш татиыхъ членовъ Комитета остается состав- 
леніе карты п росгран ства, равняюіцагося ітоловинѣ Европейской Россіи.

ТІо мнѣнію составителя этого отчета, такая работа, по незначительности 
личнаго состава Комитета и краткости срока, остаюіцагося на ея выполненіе, 
могла бы одна занять почти все время ш татныхъ геологовъ Комитета, тѣмъ 
болѣе, что работа эта можетъ еще увеличиться, въ случаѣ недоставленія къ 
срокѵ нѣкогорыхъ обѣщанныхъ матеріаловъ или же въ случаѣ составленія 
карты нѣкоторыхъ часгей Россіи не на тѣхъ основаніяхъ, на которыхъ оно 
предположено на болонскомъ конгресеѣ. Независимо отъ упомянуты хъ не- 
благопріятныхъ условій, въ которыя при исполненіи разсматриваемой между- 
народной работы поставлены рѵсскіе геологи, нельзя не прибавить, что на 
долю послѣднихъ, при ихъ сравнительно небольшомъ числѣ, выпадаетъ со- 
ставленіе карты ие меньшаго пространства, чѣмъ то, геологическое нзобра- 
женіе котораго составляется совокѵпными усиліями многочисленныхъ геоло- 
говъ западной Европы.

Обнаруженіе и изслѣдованге минеральныхг веществъ. ІІереходя отъ 
чисто научной дѣятельности Геологическаго Комитета въ сферу тѣхъ вопро- 
совъ практическаго, промышленнаго значенія, которые отчасти предостав.іены
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его попеченію  и вѣдѣнію. остановимса снерва на дѣлѣ обнаруженія н из 
слѣдоваиін ш пісралы ім хі. богатствъ нагаего отечества. Ві. этомъ отноше- 
ніи наш а дѣятельносгь близко сопривасаетса сь дѣятельностью горнаго вѣ- 
домстна, и н ау ка  геологіи иереходитъ въ горное искусство. Для Геологичес- 
каго Комитета было весьма важно на иервыхъ же порахъ опредѣлить, гдѣ 
кончается его область, какъ  учрежденія научнаго, и гдѣ начинается сфера 
дѣятельпости искусства и вмѣстѣ съ тѣмъ горнаго инж енера Въ этомъ от- 
пошеніи Геологическій Комитетъ имѣлъ неоднократно уже случаи ясно и оп- 
редѣленно выразиться. Съ одной стороны членами Комигета высказана была 
увѣренпость, что нн одно практическое предпріятіе по развѣдкѣ минераль- 
ныхъ вещ есгвъ не должно преднринимать раньш е детальнаго научнаго гео- 
логическаго изслѣдованія даннаго участва, подъ страхомъ затратъ, не только 
совершенно безгіолезныхъ. но нерѣдко и крайне вредныхъ. такъ какъ отри- 
цательный отвѣтъ горныхъ развѣдокъ, неосвѣіценныхъ нредварительнымъ 
научнымъ изученіемъ стр ан ы . можетъ надолго тормозить охоту къ пракги- 
ческіш ъ изысканіямъ на данномъ ѵчасткѣ. которыя при надлежаіцемъ науч- 
комъ освѣщ еніи могли бы принести обильные плоды. Съ другой стороны, 
Геологическій Комитетъ, съ его весьма ограниченными личными силами, нри 
сущ еглвованіи особаго Горнаго Ученаго Комьтега и цѣлаго ѵчрежденія гор- 
ныхъ инженеровъ, находигъ не цѣлесообразнымъ вступать въ сферу непо- 
средственной дѣятельносги этихъ послѣднихъ. Онъ приш елъ къ убѣждевію въ 
необходимости, за исключеніемъ нѣкоторыхъ особыхъ случаевъ, ограничи- 
вать свою дѣятельность тамъ, гдѣ кончается наука. геологіи и необходима 
сущ ественная номоіць горнаго искусства. ІІри работахъ въ полѣ геологъ 
ограничнвается въ громадномъ большинствѣ случаевъ осмотромъ и изучеіііемъ 
естесгвенныхъ обпажепій земныхъ толщъ, пользуется уже существѵющими 
колодцами, искусственпыми разрѣзами и различными горными работами, но 
самъ производитъ искусственныя раскопки и развѣдки только тогда. когда 
0 'іъ этихъ послѣднихъ ожидаются важнѣйш іе отвѣты на научныя задачи из- 
слѣдованія. Словомъ, въ дѣлѣ отысканія минеральныхъ богатствъ геологъ, 
по миѣнію Комптета, изслѣдуетъ научно страну и на основаніи этихъ из- 
слѣдованій рѣш аегъ въ утвердительной или отрицательной формѣ, можно ли 
ожидать въ ней нахожденіе того или другаго полезнаго минеральнаго вещества.. 
если да ,— то гдѣ именно его слѣдуетъ искать и можетъ ли ожидаемое ко- 
личество нолезнаго продукта достигать въ самыхъ общихъ чертахъ тѣхъ 
цифръ, гп іп ігап т которыхъ требуется даннымъ практическимъ дѣломъ. Если 
Геологическій Комитетъ въ каждомъ часгномъ случаѣ могъ бы отвѣтить на 
эти вопросы, онъ считалъ бы свою дѣятельность въ области практическихъ 
интересовъ вполнѣ успѣшною. Но, отклоняя отъ себя непосредственное оты- 
скиваніе нолезпаго ископасмаго помощію искусственныхъ сооруженій и раз- 
вѣдокъ, какъ лринадлеж ащ ее уж е сферѣ дѣятельности горнаго искусства, 
1'еологическій Комитетъ. учрежденіе неносредственно связанное съ горнымъ
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вѣдоііствомъ, конечно, въ каждомъ частномъ случаѣ лучше чѣмъ кто либо 
въ состояніи передать псполненіе гакихъ развѣдокъ в ъ  н а у ч н о  п з с л ѣ д о -  
в а н н о і і  и м ъ  м ѣ с т н о с т и  въ вполнѣ компетентныя руки , по желанію 
правительственныхъ, и общественныхъ учрежденііі и частныхъ лицъ.

Р езу л ы аты , достигнутые Комитетомъ въ вышеуказанномъ огнош еніи, за 
иервые три года его дѣятельности, могутъ быть раздѣлены па двѣ группы .

I. И з с л ѣ д о в а н і я  п о л е з  п ы х ъ  и с к о п а е м ы х ъ ,  п р о  и з в е д  е н -  
н ы я  п о п у т н о  при научныхъ работахъ геологовъ, предпринятыхъ самимъ 
Комитетомъ. Такого рода изслѣдованія обязательно ведутся геологами Ко- 
мнтета, согласно требованію его инструкціи; но составить себѣ полное по- 
пягіе объ усп ѣ хахъ  въ этомъ отношепіи можно только по представленіи въ 
Комнтетъ полныхъ окоичателыіыхъ отчетовъ. Однако уже теперь можно от 
мѣтить, какъ болѣе крупные факты: а) изслѣдованія С. Н. Н н к и т н п а  о 
фосфоритахъ Костромскон и Ярославской губерпій (Описаніе общей геоло 
гической карты  Россіи  № №  56 и 71); б) отврытіе н нзученіе В. А. Д о м г е -  
р о м ъ  мѣсторожденій марганцовыхъ рудъ по р. Ингульцу и Соленой (пред- 
варительный отчетъ 1883 г.).

II . И з с л ѣ д о в а н і я ,  п о р у ч е я  н ы я К о м и т е т у с ъ п р а к т и ч е с- 
к о ю ц ѣ л і ю р а з л и ч н ы м и  п р а в и т е л ь с т в е н н ы м и и о б щ е с т в е н-  
н ы м и  у ч р е ж д е н і я м и и  ч а с т н ы м и  л и ц а м и .  Первое мѣсто между шіми 
безсиорно занимаетъ передаш ю е Комптету Горпымъ ДеиартаАіентомь изслѣ- 
ваніе западпаго свлона У рала. 0  научныхъ результатахъ эгихъ изсліідованій 
сказано выше. Выводы практическаго значенія уяснятся только изъ полныхъ 
огчетовъ и описаній. Въ настоящ ее время изъ предварительныхъ сообщеній 
геологові. видно, что отъ этихъ изслѣдованій можно ожидать: а) болѣе точ- 
наго установленія благоиадсжіш хъ горизоитовъ и другихъ данпыхъ, могу- 
іцихъ служигь указаніем ъ при поискахъ желѣзныхъ рудъ (К арпинскій , 
К расноиольскій, Кротовъ, Чернышевь и Ш тукенбергъ); б) изысканія гро- 
маднаго запаса. горючаго слапца по теченію Ю резани и открытія каменнаго 
угля въ Симскомъ горномъ округѣ близъ линіи утвержденной къ постройкѣ 
Сибирской желѣзной дороги (Чернышевъ); в) изслѣдованія г. г. К раснополь- 
скаго, Кротова и К арнинскаго обѣщаютъ дать нѣкоторыя существенныя ука- 
заиія относительно золотоносныхъ н платиновыхъ розсыпей и горизонтовъ за- 
леганія каменнаго угля въ среднемъ У ралѣ.

ІІзучеиіе русскихъ ш інералыіыхъ водъ обратило на себя въ послѣднее 
время особенное вниманіе правительства и общества. Геологическій К о- 
митетъ счелъ своимъ до.ігомъ на первыхъ же порахъ своей дѣятельыо- 
сти отозваться по этому вопросу. Результатомъ его рабогъ въ эгомъ на- 
правленіи явилось изелѣдованіе, на средства М едицинскаго Д епартамента, 
Липецкпхъ минеральныхъ источниковъ старшимъ геологомъ И. В. М у ш -  
к е т о в ы м ъ ,  печатающееея въ настоящее время въ Трудахъ Геоло-
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гическаго Комитета. К))омѣ всесторонняго научнаго изслѣдованія озна- 
ченныхъ источниковъ и геологическихъ условій ихъ минерализаціи, И. В. 
М унікетову удалось достигнуть блестягцихъ практическихъ результатовъ, 
явивш ихся непосредственнымъ выводомъ изъ его научныхъ наблюденій. От- 
крыты были новые источники, имѣющіе значительныя преимущества передъ 
старыми и дающіе теперь, при ещ е несовершенной обдѣлкѣ ихъ, болѣе 12.000  
ведеръ въ сутки, тогда какъ всѣ прежніе, вмѣстѣ взятые, давали только около
6 .000  ведеръ въ сутки. Такое обиліе воды дало возможность ѵдовлетворить 
потребностямъ той массы пріѣзжихъ больныхъ, которыми былъ перепо.іненъ 
Л ипецкъ въ послѣднее лѣто.

Геологическому Комитету были такж е поручены министерствомъ государ- 
ственныхъ имуществъ и з с л ѣ д о в а н і я  К а л м ы ц к и х ъ  с т е п е й .  Изслѣ- 
дованія эти только начаты въ истекшемъ и должны продолжаться въ нынѣш- 
немъ году, почему сказать что либо опредѣленное объ ихъ успѣхахъ еще 
нреждевременно, тѣмъ болѣе, чт » значительная часть времени старш аго гео- 
лога М у ш к е т о в а, производящаго эти работы, была занята командировкой 
его, по В ы с о ч а й ш е м у  повелѣнію, для изученія кавказскихъ минеральныхъ 
водъ. Но не подлежитъ никакому сомнѣнію, что упомянутыя изслѣдованія 
пролыотъ новый свѣтъ по вопросѵ объ оводненіи и соленосности края, и, мо- 
жетъ быть. дадутъ указаніе на открытіе въ этой, еіце такъ мало знакомой 
области ,— иныхъ миверальныхъ богатствъ.

Обсужденіе вопросовъ практическаго значенія. Почти съ перваго же 
засѣданія Геологическій Комитетъ долженъ былъ принять болыное ѵчастіе въ 
возбуж.денномъ съѣздомъ ю жнорусскихъ углепромышленнпковъ вопросѣ о 
необходимости іі р о д о л ж  е н і я правительсгвен ныхъ р а. з в ѣ д о к ъ ж е л ѣ  з- 
н ы х ъ  р у д ъ  в ъ  Д о н е ц к о м ъ  б а с с е й н ѣ .  Придя къ отрицательному 
рѣш енію  этого вопроса, относительно своевременности продолженія развѣ- 
докъ вт, той формѣ, въ каковой онѣ велись до сихъ поръ, Геологическій Ко- 
митетъ въ то же время поставилъ на видъ недостаточность научнаго геологи- 
ческаго изслѣдованія Донецкаго бассейна и рѣш илъ въ принципѣ самъ при- 
ступить, ири первой возможности къ таковомт детальному и всестороннему 
изслѣдованію. ІІредпріятіе это отложено только на время за полною недоста- 
точностыо личнаго состава Комитета, при невозможности отложить какія 
либо изъ начатыхъ работъ ш татныхъ геологовъ или передать донецкія из- 
слѣдованія иа руки сотрудниковъ, что не представлялось удобнымъ, ни по 
обширности, ни по важности этихъ изслѣдованій. требующихъ постояннаго 
непосредственнаго участія Присутствія Комитета въ ихъ обсужденіи.

По той жѳ> причинѣ недостатка средствъ и штатныхъ лицъ отклонено 
предлож,енное Комитету переизслѣдованіе Новгородской гѵб., съ цѣлію болѣе 
точнаго опредѣленія условій залеганія въ ней каменнаго уг.ія, въ виду того, 
что эта губернія въ настоящее время изслѣдована геологически полнѣе дру-
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гихъ, требующихъ болѣе настоятельно приложенія силъ и средствъ Коми- 
тета.

Кромѣ того, ГІрисутствіемъ Комитета обсуждались и даны своевременно 
над.іежащіе отвѣты по адресованнымъ къ нему запросамъ: 1) о желѣзныхъ 
рудахъ А ртинскаго завода, 2 ) о распространеніи  въ Россіи фосфоритовъ и 
сѣрнаго колчедана, 3) о минерализаціи С тарорусскихъ водъ, 4) о желѣз- 
ныхъ рудахъ Духовщинскаго уѣзда, Смоленской губерніи.

О т к л о п е н ы ,  какъ выходящін изъ сферы дѣятельности Комитета и по 
другимъ иричинамъ, шесть предложеній земствъ и частныхъ лицъ.

IIочвенныя изслѣдованія. Вслѣдствіе незначительности своего состава и 
ередетвъ, Геологическій Комитетъ долженъ былъ, къ сожалѣнію, временно от- 
клонить огь себя гіредложенное ему проектомъ инструкціи веденіе ноч- 
венныхъ нзс,іѣдованій и составленіе почвенной карты Россіи параллельно 
съ картой геологичеекой. Комитетъ имѣлъ при отомъ въ виду совершенно 
иной характеръ , иныя требованія почвенныхь изысканій и относительно мед- 
ленный ходъ систематичеекихъ наблюденій почвъ для цанесенія таковыхъ н а 
карту, претендующую на значительную точность. Веденіе таковыхъ наблю- 
деній совмѣстно съ геологическими или совершенно непроизводительно, съ 
громаднымъ ѵщербомъ дѣлу, задерживало бы на долго опубликованіе геоло- 
гической карты государсгва, или же требовало-бы прикомандировки къ одному 
геологу не менѣе двѵхъ номощниковъ наблюдателей и одного химика, что 
потребовало бы значительнаго увеличенія состава. и средствъ Геологическаго 
Комитета. Тѣмъ не менѣе экскурсанты  Комитета считаютъ нужнымъ обра- 
щать вниманіе на ночвенныя особенности изслѣдуемаго ими участка всякій  
разъ. какъ таковыя особенности являются, оо пхъ мнѣнію, чрезвычайно любо- 
пытными въ геологическомъ и обіцемъ естественно-историческомъ отношеніи 
или представляютъ снорные вопросы, мнѣніе о которыхъ геолога, личво де- 
тально изслѣдовавшаго страну, получаетъ особенно важное значеніе. Сюда 
относится напр. воиросъ о сѣверныхъ черноземныхъ островахъ, затронутый 
вь предварительномъ отчетѣ старшаго геолога С. Н. Н икитина за 1883 г. 
но поводу чернозема Владимірской губ.

Издательская дѣятелыюсть Коммтета выразилась основаніемъ двухъ 
періодическихъ изданіп подъ названіемъ: а) „ Т р ѵ д ы  Г е о л о г и ч е с к а  г о 
К о м и т е т а " ,  выходящіе отдѣльными вынусками, на русскомъ языкѣ, съ 
дополненіемъ краткаго изложенія главнѣйшихъ выводовъ автора на нѣ- 
мецкомъ или французскомъ языкѣ, іп 4°, съ таблицами, чертежами и 
картами. До настоящаго времени вышло три выпуска перваго тома; чет- 
вертый и послѣдній выпускъ того же тома печатается; въ нечати на- 
ходятся также и выйдутъ въ ненродолжительномъ времени 1 и 2 выпускн 
втораго тома. 1'еологическій Комитетъ разсчитываетъ въ будущемъ издавать 
отъ четырехъ до пяти выпусковь этого изданія ежегодно, но относптельно 
небольшое количество вышедшихъ тетрадей объясняетея необходимою медлен-
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ностью въ обработкѣ собраннаго матеріала, которой требуетъ самый харак- 
теръ изслѣдованій. Эгимъ объясвяется и то обстоятельство, чго первыя ра- 
боты іт . Л агузена и Никитина, иомѣщенныя въ Трудахъ, произведепы глав- 
нымъ образомъ не на средства Комитета и составляюгъ плоды преж нихъ 
многолѣтнихъ занятій ихъ авторовъ. б) „ И з в ѣ с т і я  Г е о л о г и ч е с к а г о  
К о м и т е т а " ,  выходяіція на русскомъ языкѣ тетрадями іи 8 °. Вт изданіи 
этомъ помѣщаются всѣ ж урна іы засѣданій Нрисутствія Комигета, отчегы 
геологовъ и мелкія статьи, читанныя въ засѣданіяхъ Присутствія. До настоя- 
щаго временн этого изданія выпущено: томъ і за 1882 г. въ одномт. вы- 
нускѣ, т. II  за 1883 г. въ 9 вышускахъ и т. I I I  за 1884 г. въ 10 выпус- 
кахъ. Въ этихъ изданіяхъ помѣщены всѣ тѣ работы, какъ штатныхъ лицъ 
такъ и сотрудниковъ Комитета, которыя были упомянуты.

П ау іп ан  дѣяте.лыюсті> членовъПрисутствія, иринимавшихъ ііпстоянное 
учасгіе въ дѣлахъ Комитета, и штатныхъ лнцъ его, далеко не ограничивалась 
изложеннымъ выше; Комитетъ считаетъ долгомъ указатъ на вышедгиіе въ 
послѣдніе три года печатные труды этихъ лицъ цомѣщенные въ раз- 
личныхъ изданіяхъ внѣ Геологическаго Комитета.

Бывш ій директоръ Комитета академикъ Г . П. Гелъмерсенъ издалъ:
1882. Ѳ е о 1 о § і з с Ь е  и п г І Р Ь у  і с о - § е о § г а р Ь і 8 с Ь с  В е о Ь а с Ь і и п -

§ е п  і т  О і о и е г е г  В е г ^ г е ѵ і е г .  В еііг% е гнг Кеппіпіэв 
сі. К и 88, К еісЬе. Ваші V .

0  цровѣркѣ геологической пластовой карты Рязанской, Тульской и 
К алужской губерній, сосгавленной горн. инж. Струве г,ъ 1 8 7 6 — 1880  гг. 
Горн. Ж урв 1882 г., I , 259.

—- 8  г и б і е п й Ь е г б. ' Ѵ Ѵ а п с і е г Ы б с к е .  II Іл е іег . М ё т о іг е ь  «1е 1’А са- 
б е т іе  бе 8 і. РеІегзЬ . Т XX X .

1883. Н е 1 т  е г 8 е п е 1 і  а к  о ѵѵ 1 е \ѵ. 8  и г 1 а  д ё о 1 о §  і е сі е 1 а сі е р » е »-
8 і о п  А г а і  о - С а в р і е п  п е. ВиІІ.  сіе Г А сасІётіе  сі, Зс іепсев  бе 
81 . РёіегаЬ. Т. X X V III 

Проф. / / .  В . Еремѣевымъ изданы:
1882. К а л е д о н и т ъ  и з ъ  П р е о б р а ж е н с  к а  го  р у д н и к а  на  У р а л ѣ .

Зап. М инер. Общ. Ч. X V III.
—  П с е в д о м о р ф и ч е с к і е  к р и с т а л л ы  а р а г о н и т а ,  и ж е л ѣ з н о й

о к и с и  и з ъ  р у с с к и х ъ  м ѣ с т о р о ж д е н і й .  Зал. М инер. Обіц. 
Ч . X V II.

1883. II с е  в д о м о р ф о з ы  б ѣ л о й  с в и н ц о в о й  р у д ы .  Заи. Минер. Общ.
Ч. X V III.

— К р и с т а л л ы  к в а с ц о в а г о  к а м н я  и з ъ  Б у х а р с к а г о  Х а н с т в а .
Зап М инер. Общ. Ч X V III. '

— К и з з і б с Ь е  С а і е б о п і і - и п б  В і п а  г і 1 - К г у 8 і а 11 е. М ёто ігев
бе ГАсаб. б. бсіепсеа. 8 і РёіегвЬ . Т. X X X I.
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1884. К р и с т а л л ы  л и н а р и т о в ъ  У р а л а  и А л т а я .  З о п . М инер. Общ. 
Ч. X IX.

—  С к о р о д и т ъ  и з ъ  Б л а г о д а т с к а г о  р у д н и к а  в ъ  Е к а т е р и н -
б у р г с к о м ъ  У р а л ѣ .  Зап. М инер. Общ. Ч. XX.

К р и с т а л л ы  т у р к е с т а н с к а г о  а п а т и  т а .  М атеріалы для Геологіи 
Т уркестана, изд. Г. Д. Романовскимъ. Т. II .

Кромѣ того тѣмъ же лицемъ сдѣ.іано въ засѣдапіяхъ И м п е р а т о р с к а г о
?/

М инералогическаго Общества за это время д в а д ц а т ь  о д н о  наѵчное сооб- 
щеніе по минералогіи.

Проф. В . И . М ёллеръ  издалъ въ 1882 г. русскій переводъ своей карты 
нолезныхъ ископаемыхъ Европейской Россіи .

Академіікъ Ф. Б .  ІИмидтъ  помѣстилъ:
1882. О п  і Ь е  В і і и г і а п  81  г а I а  о I  і Ь е  В а Н і с  Р г о ѵ і п е е з  о і

К  и з з і а. О и агіегіу  ДоигпаІ оі' (Ье Оеоі. 8 осіеіу оі' Еопііоп.
1883. М і в с е П а п а  8 і 1 и г і с а  I I I .  И а с Ь і г а §  г и  г и з з і з с Ь е п  з і і и -

г і з с Ь е п  Б е р е  г б і і і е п .  М ё т о іг е з  А саб. сіе 8 і. Р ё іегзЬ о и г^ . 
Т . X X X I.

—  Б і е  С г и з і а с е е п і а и п а  б е г  Е и г у р і е г е и з с Ь і с Ь і е п  а и і
0  е з е 1. I Ь  і (1 е т .

—  Е  і гі і  §  е В е т е г к и п д е і )  г и  И о г й е п з к у б І с Г з  К е і з е ѵ ѵ е г к .
Б і е  С т $ е д е 1 и п §  А в і е п з  а и і  сі е г « Ѵ е д а »  е і с .  В е ііга^е  
2пг К еппіш бз (і. гиззізсЬ еп  К еісЬ з. Ваііб V I.

—  0  з а с л у г а х ъ  б а р о н а  В р а н г е л я п о  о т к р ы т і ю  В р а п г е л е в о й
з е м л и .  Извѣстія Имп. Географ. Обіц.

1884. Е  і н і § е М і и Ь е і І и п д е п  й Ь е г с І .  д і а с і а і е  и п сі р о з і ц 1 а с і а 1 е
В і і с і и п ^ е н  ѵ о п  Е з і і а п с І ,  О е з е і  ипс і  І п ^ е г т а и і а п с і .  
2 е іізсЬ г . сі. сіеиізсЬ. С ео іо^ . О езеІІзсЬ аіІ.

Сверхъ того Ф. Б . ІИмпдтъ сдѣ.іалъ въ геологнческомъ отдѣленіи 
С -ІІетербургскаго  Общества Еегествоиспытателей с е м ь  научныхъ сообіценій. 

-С тарш ій  геологъ проф. А. П. К арпинскій  напечаталъ:
1882. Е  з з а  х сі е 1’ и п і і і с а і і о и  з у з і ё т  а  1 і с| и е сі е з р г о с ё сі ё з §; г  а-

і Ц и е з  е и  § ё о ! о § і е .  С о т р іе  гепёи  сіе 1а 2 зеззіои  <Ди Соп- 
§;гёз ^ёо іо ^ ід и е  й Воіо^хіе.

1883. Е і п  Н і и ѵ ѵ е і з  а и і '  с і а з  Ѵ о г к о т т е и  ѵ о и  р а г т о с а г Ь о -
п і з с Ь е п  8 с Ь і с Ь і е п  і п  О а г с ѵ а г .  Зап. М инер. Общ. Ч. 
X V III.

—  З а м ѣ ч а н і е  о х а р а к т е р ѣ  д п с л о к а ц і и  г і о р о д ъ  в ъ  ю ж н о й
п о л о в и н ѣ  Е в р о п е й с к о й  Р о с с і и .  Горный Ж урналъ. № 0-й

—  Т р е  т и ч н ы е о с а  д к и  в о с т о ч п а г о  с к л  о н а У р а л  а. Загш ски
У ральскаго Общества Любигелей Естествознанія. V II, выпускъ 3.

1884. Б  і е і о з з і і е п  Р і е г о р о с і е п  а т  О з і а Ь Ь а п ^ е  ё е з  С г а і в .
М ё т о іг е з  4е ГАсасІ. І т р .  сіез 8 сіеп сез а  8 і. Р ё іегзЬ о и г^ . X X X II.
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1884. Г е о л  о г и ч е с к а я к а р т а в о с г о ч н  а г о с к л о н а У р а л а. 8 л и с т а. 
Изданіе Горнаго Департамента.

К ромѣ того А . II. К ардинскій  сдѣлалъ въ геологическомъ отдѣленіи
С .-П етербургскаго Общества Естествоиспытагелей т р и  научныя сообщенія.

Старш ій геологъ магистръ С. Н . Нгокитинъ напечаталъ:
1882. Д а р в и н и з м ъ  и в о н р о с ъ  о в и д ѣ  в ъ  о б л а с г и  с о в р е м е н н о й  

н а л е о н т о л о г і и .  Спб. 1882 г.
1888. З а м ѣ т к а п о  в о н р о с у  о п о с л ѣ д о в а т е л ь н о с т и  и л а с т о в ъ  

в о л ж с к а г о  я р у с а  м о с к о в с к о й  ю р ы .  Зан. Имн. М инер. 
Общ. Т. X IX .

—  Г е о л о г и ч е с к і й  о ч е р к ъ  В е т л у ж с к а г о к р а я .  Матер. для гео-
логіи Россіи. Т. XI.

1884. Р ѣ ч ь  п о  н о в о д у  с м е р т и  Г.  Е.  Щ у р о в с к а  го.  Зан. М инер. 
Общ. Т. X X .

— I)  і е Е  1 іі е 8-Т Ь  а і е г  <і е 8 т і і і і е г е п  К и 8 8 І а п с І 8 . М ет о ігев  сіе
Г А сасІёт іе  сіее Зс іепсее сіе 8 і. Р ёіегзЬ . Т. X X X II.

— Б і і и ѵ і и т ,  А П и ѵ і н т  и и б  Е і и ѵ і и т .  2еі(,бсѣг. <1. сіеиібсіі.
О еоіо^. ОебеІІбсЬаН.

Кромѣ того С. Н . Никитинъ печатаетъ въ настоящее время въ М ё- 
гпоігев сіе 1а 8 о сіёіё  сіеб К аіи га і. сіе М озсои второй выпускъ своего изслѣ- 
дованія „О ег Іи га  ѵом Е і а і т а " .  Сверхъ того имъ же сдѣлано въ засѣда- 
ніяхъ И м п е р а т о р с к а г о  М инералогическаго Общества и я т ь  сообщенііі. 
въ засѣданіяхъ И м п е р а т о р с к а  г о  М осковскаго Общества Испытателей 
ІІрироды и И м п е р а т о р с к а  г о  Географическаго Общества по о д н о м  у 
научному сообщенію.

Старш ій геологъ проф. И. ѣ . Мушкетовъ  публиковалъ слѣдующія 
статьи:
1882. Г е о л о г и ч е с к а я  п о ѣ з д к а  н а  К а в к а з ъ .  Извѣстія Имн. Рѵсск.

Географ . Общ. Т. X V III.
—  О т з ы в ъ  о т р у д а х ъ  В. Ф. О ш а н и н а .  Отчетъ Ймн. Русск. Географ.

Общ. за 1882 г.
—  0  т з ы в ъ о т р у д а х ъ п о г е о л о г і и и г е о г р а ф і и К  а в к а з а и о-

ч е т н а г о  ч л е н а  А б и х а .  Отчетъ Имп. Русск . Географ. Общ. 
за 1882 г.

— М у ш к е т о в ъ  и . Б е к ъ .  Н е ф р и т ъ  и е г о  м ѣ с т о р о ж д е н і я .  Гор-
ный Ж урналъ , № 6 . Тоже на нѣмедкомъ языкѣ въ Зап. М инер. 
Общ. Т. ХѴШ ,

1883. О г з ы в ъ  о т р у д а х ъ  Н.  А.  С ѣ в е р ц о в а  п о  и з с л ѣ д о в а н і ю
С р е д н е й  А з і и .  Отчетъ Имп. Русск. Географ. Общ. за 1883 годъ.

1884. М и н е р а л ь н ы я  б о г а т с т в а  А л т а я .  Ж ивописная Россія. Т. XI.
—  І і а м и р ъ  и А л а й .  І Ь іб е т .  Т. XII.
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1884. II о п о в о д у  с о о б щ е н і я  ч л е н о в ъ  А м у - Д а р ь и н с к о й  э к с п е -  
д и ц і и .  Иавѣсгія Собранія инженеровъ цутей сообщенія. № 6 -й. 

0  к и и г а х ъ  0 .  В о п ѵ а і о і .  „ Е п  А в і е с е п І г а 1 е “ и Е е о п  1>ги 
„ Ст е о 1 о §■ і е е 1 Н  у сі г о 1 о §■ і е <1 е 1а г е §»• і о п сі е В е с 1і  і а  о и “ . 
И звѣстія Имп. Русск . Географ. Общ. № 6-й.

Г.іавнымъ же плодомъ дѣяте.тьности И . В. М ушкетова является иеча- 
тающійся въ настоящее время и имѣющій выйти въ свѣтъ въ текущ емь 
году 1-й томъ его пбширнаго изслѣдованія о Туркестанѣ. Кромѣ того И. В . 
М ушкетовъ сдѣлалъ за эго время с е м ь  научныхъ сообщеній въ Обществахъ: 
М инералогическомъ, Географическомъ и О храненія Народнаго Здравія. 

Младніій геологъ В. Л . Домгеръ публиковалъ статыо:
1882. Г е о л о г и ч е с к і я  н а б л ю д е н і я ,  н р о и з в е д е н н ы я  в ъ  з а п а д -

н о й  ч а с т и  У р а л ь с к о й  г о р н о з а в о д с к о й  ж е л .  д о р о г и .  
Заи . Имп. М инер. Общ. Т. X V II.

Въ С .-ІІетербургскомъ Обіцествѣ Естествоиснытателей В. А. Домгеръ 
сдѣлалъ т р и научныя сообщенія и о д н о сообіценіе— въ П м п е р а т о р с к о м ъ  
М инералогическомъ Обществѣ.

М ладшій геологъ Ѳ. Н . Цернышео» номѣстилъ слѣдуюіція статьи:
1886. К о н т а к т ы  д і а б а з о в ъ  с ъ  о с а д о ч н ы м и  п о р о д а м и  н а  з а -  

п а д н о м ъ  с к л о н ѣ  У р а л а .  Зап. Имп. М инер. Общ. Т. X V III.
— Н ѣ с к о л ъ к о  с л о в ъ  о м е т е о р и т ѣ ,  в ы п а в ш е м ъ  в ъ  С а р а т о в -

с к о й г у бе р  н і и. ІЬ іб е т .
Е і п і $ е В е ш е г к а и § е и  й Ь е г сі і е 8 і 1 и г і 8 с Ь е и и и <1 сі е ѵ о- 

п і 8 с Ь е п А Ы а § е г и п д е п  і т  8 й  сі 1 і с Ь е и И г а 1. Ке иеэ 
.ІаЬгЬисЬ Г. М іп сга і. еіс. Ваасі. II.

1884. І ) е г  р е г ш і з с Ь е  К а  1 к  8 ( е і и і ш ( і о і і ѵ  е г п е т  е п ( К о 8 ( г о т  а.
Зап. Имп. М инер. Общ. Т. XX. Тоже, на руескомъ языкѣ, въ 
Горномъ Ж урналѣ за 1885 г. № 1.

Кромѣ того Ѳ. Н. Чернышевъ сдѣлалъ въ засѣданіяхъ Император- 
скаго М инералогнческаго Общества семь научны хъ сообщеній. 

Консерваторъ Геологическаго Комитета А . 0. М и т яьск ій  напечаталъ 
слѣдѵющія сочиненія:
1883. К г о і к і е  з р г а ѵ ѵ о г с і а п і е  ъ Ь а с і а й  §' і е о 1 о §• і с ъ п у  с Ь с і о к о -

и а и у с Ь  1 а ( е ш  1882 ѵѵ § и Ь .  К і е і і е с к і е . ] .  Р а т щ іп ік  К і- 
/.уісщ гаіісгиу. 1883. Тош  I I I .

1884. Ъ а г у 8 §  і е о 1 о § і с ъ и у 8 ( г  о и у р о 1 и сі п і о ѵѵ о-г а с Ь о сі п і е ,] §■ и-
Ь е г п і і  К і е і е с к і е і .  ІЬісІеш. Т ош  IV.

—  В а сі а п і а § і е о 1 о § і с 2 п е  й о к о п а и е  \ѵ 1883 г о к и \ѵ р  о 1 п о-
с п о -7. а  с Ь о сі п і ё ] с 7,  ̂8 с і § и Ь е г п і і К, а  ё о ш 8 к  і е | і Іч і е-
І е с к і е ф  Т ош . IV

— Г е о л о г и ч е с к і й о ч е р к ъ ю г о з а н а  д н о й ч а  с т и К ѣ л е ц к о й
г у б е р н і и .  Зап. Имп. М инер. Общ. Т. XX.
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Б иблгот ет . Благодаря значительнымъ остаткамъ вт. первые годы отъ 
суммъ, ассигнованны хъ Комитету на его изданія, Геологическій Комитетъ 
имѣлъ возыожносгъ, переведя эти остатки на покупку книгъ, сразу же осно- 
вать чрезвычайно цѣнную . епеціально геологнческуи» бнб.ііотеку, служащѵю 
основою для обработки собираемаго экскурсантами матеріала и находящуюся 
въ завѣдываніи старш аго геолога С. Н . Н и к и т и п а  Въ такой библіотекѣ 
чувствовалась значительная потребность, такъ какъ существующія въ С.-Пе- 
тербургѣ библіотеки далеко не могутъ считагься полны.ми по многимъ отдѣ- 
ламі. современной геологической науки. ІІреж де всего Геологическій Коми- 
тетъ поставилъ себѣ задачею: а) возможно полное сосредоточеніе въ своей 
библіотекѣ нсего того, что гдѣ либо и когда либо бы.то писано по геологіи 
Россіи; б) пріобрѣтеніе тѣхъ геологическихъ сочиненій н періодическихъ 
изданій, которыхъ нѣтъ въ петербургскихъ книгохранилищ ахъ; в) пріобрѣ- 
теніе даже въ дубликатахъ тѣхъ геологическихъ и палеонтологическихъ мо- 
нографій. которыя должны быть настолъными книгами у каждаго геолога, 
занятаго обработкой палеонтологическаго и пет{)ографическаго матеріала. Съ 
этою цѣлію , и въ особенности для выполненія первой изъ поставленныхъ за- 
дачъ, Комитету посчастливилось на весьма выіюдныхъ основаніяхъ пріобрѣсти 
весьма цѣнную  и въ нѣкоторыхъ отнош еніяхъ совершенно незамѣнимую 
библіотеку, оставшуюся послѣ покойнаго проф. Б а р б о т а - д е - М а р  ни.  
Точно такж е Комитетъ воспользовался иродажею библіотеки проф. М е л л е р а  
и пріобрѣлъ отъ него по очень дешевой цѣпѣ массу книгъ и брошюръ, не 
находящихея въ иервой библіотекѣ. Большое число весьма цѣнны хъ и необ- 
ходимѣйшихъ книгъ, а такж е гекущихъ періодическихъ изданій было выпи- 
сано черезъ коммнссіонера Геологическаго Комитета Эггерсъ и К°. Такимъ 
образомъ, всего съ мелкими покупками пріобрѣтено на средства Комитета 
книгъ и неріодическихъ изданій но геологіи и другимъ соприкасающимся съ 
нею отраслямъ знанія 1.613 н а з в а н і й  на сумму 9 ,305 руб. 85 кон., ко- 
тораи далеко ниже стоимости э іи хъ  книгъ но самой скромной оцѣнкѣ.

ііри  нервомъ же обращеніи Гео.тогическаго Комитега къ различнымъ 
отечесгвеннымъ и иностраннымъ ученымъ учрежденіямъ съ просьбою всту- 
пить въ ностоннный обяѣігь издаш нш і, начавш аяся уж е дѣятельность Ко- 
митета заинтересовала весьма многихъ, и большинство паиболѣе знаменитыхъ 
акадеыій, университетовъ, обшествъ и другихъ ѵченыхъ учрежденій всего 
міра, связанныхъ своею дѣятелыюстью съ геологической наукой, нриняли 
нашъ Комитетъ въ свою ученую среду. Комитегъ выслалъ первыя свои из- 
данія 112 отечественнымъ и 98 иностранньшъ учрежденіямъ и можетъ 
теиерь же назвать слѣдующее число таковыхъ, сь которыми установились 
п стояпныя сношенія и обмѣпъ издаыіями: въ Р о ссіи — 62, въ Австро-Венг- 
ріи— 4, въ Бельгіи— 4, въ Великобританіи — 1, въ Германіи— 16, въ Гол- 
ландіи— 1 , въ Даніи— 1, въ И спаніи— 1 , въ И таліи— 5, во Ф ранціи— 2 , въ 
Штюціи я Норвегіи 2, въ Америкѣ— 4, въ Индіи - 2. Такое вннманіе въ
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нашему учрежденію имѣло ноелѣдетвіемъ наполненіе библіотеви главнымъ 
образомъ различными иеріодѵіческими изданіями, изъ воторыхъ многія нред- 
етавляютъ громадную важность, такъ какъ до сихъ гіоръ нигдѣ не получа- 
лись въ С -Петербургѣ. Еоличество учрежденій, присылающихъ намъ свои 
изданія, ростетъ иостоянно и, весьма вѣроятно, въ самомъ непродолжитель- 
номъ времени увеличится вдвое.

Обіцее число книгь, брошюръ и неріодическихъ изданій, принесенныхъ 
въ даръ и полученныхъ Комитетомъ въ обмѣггь, нростирается до 573 названій, 
на сумму. по ирибдизигельной оцѣнкѣ, 1889 руб. 53 кон. Изъ учрежденій 
н лицъ, принееш ихъ въ даръ Геологическому Комитету особенно значительныя 
серіи изданій и книгъ, слѣдуетъ упомянуть: П р у с с к і й  Г е о л о г и ч е с к і й  
И н  с т и т у т ъ,  0  е о  1 о і  с; а 1 8  и  г  ѵ е у о Г I  і и і  і  а,  й  м і і е р а т о р  с  к  о  е

Р у с с к о е  Г е о г р а ф и ч е с к о е  О б щ е с т в о ,  И м п е р а т о р с к у ю  А к а -  
д е м  і ю Н а у к ъ ,  Ц е н т р а л ь н ы й  С т а т и с т и ч е с к і й  К о м и т е т  ь, И м -  
п е р а т о р с к о  е 0  б щ е с т в о л ю б и т е л е й  е с т е с т в о з н а н і я,  И м п е р а -  
т о р с к о е  Ми н  е р а л  о г и  ч е с  в о е  0 б щ е е т в о ,  О б щ е с т в о  е с т е с т в о -  
ис н ы т а т е л е й  в ъ  К а з а н и ,  К е а  1 е С о т і і . а і о  О е о і  о д і  § о  « Г і і а і і а ,  
Ѵ е г е і п  (1. К а і и г д е я с Ь і с Ы е  і о  М е с к І е о Ь п г ^ ,  С о т т і а в і о п  
<1е 1а М а р а  § е о ! о § і с о  <3 е Е в р а п а ,  Ѵ е г е і н  І іі г Е г й к и н б е  ъ и 
Н а 11 е,  8 о е і  ё I е Ь  і и п ё  е и п е (I и N  о г (і (1 е 1а Р г а п с е ,  N а I  и г \ѵ і у- 
в е и а с Ь а і Ч І  і с і і е г  Ѵ е г е і н  ѵ о п  Н а  т  Ь и г § - А і 4 о п  а. Всѣ эти учреж - 
денія прислали болѣе или менѣе иолныя и чрезвычайно цѣнныя серіи сво- 
ихъ изданій. Изъ частныхъ лицъ. принесш ихъ въ даръ Комитету значи- 
тельныя внижныя собранія, слѣдуетъ уиомянуть проф. В. И. М е л л е р а ', ко- 
торый. при нродажѣ своей библіотеки, принесъ въ даръ Комитету значитель- 
ную серію внигъ, картъ и броішоръ геологическаго содержанія, цѣнность ко- 
торыхъ пе могла быть опредѣлена, за отсутствіемъ сихъ изданій въ продажѣ, 
чго еще болѣе усиливаетъ значеніе этого дара для Комитета.

Нельзя н е ' высказать здѣеь особенной признательности нѣкоторымъ 
Н а ч а л ь ь и к а м ъ  г у б е р н і  й и Г у  б е р н с в и  м ъ С т а т и с т я ч е с к  и м ъ 
К о м и т е т а  мъ,|отозвавіпимся н ап ризы въ  Геологическаго Комитега и дѣятельно 
доставляющнмь намъ различныя свои изданія и руконисныя свѣдѣнія, имѣю- 
іція отношеніе до геологіи, географіи и статистики различныхъ частей госу- 
дарства.

Благодаря содѣйствію госнодъ начальниковъ гѵберній, Геологическій Коми- 
тетъ полѵчаетъ безвозмездно г у б е р н с к і я  в ѣ д о м о с т и 14-ти г у б е р и і й, а 
именно: А р х а н г е л ь с к і я ,  В е с с а  р а б с к і я, В л а д и м і р с к і я ,  В о р о -  
і і е ж с к  ія , В я т с , к і я ,  I1 р о  д н е  н с к і я ,  К о с т р о м с к і я ,  М и н с к і я ,  Н о в -  
г о р о д с к і я ,  0  р е н б у  р г с  к і  я, С а м а р с к і я ,  С м о л е н с к і я ,  Т а в р и ч е -  
с к і я и Х а р ь к о в с к і я .  Всѣ таковыя вѣдомости тщательно просматриваю тся. 
и въ библіотекѣ Комитета выбирается изъ нихъ и хранится всякое малѣйшее 
указаніе могущее имѣть интересъ дли будущихъ детальныхъ геологическихъ
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изелѣдованій данной облаети. Наеколько сущ есткенную  пользу можетъ при- 
нести геологіи страны такое посгоянное полученіе Геолоі'ическимъ Комите- 
том'ь губернскихъ вѣдомостей, можно судить уж е потому, что просмотръ 
только четырнадцати изъ этихъ изданій въ теченіе одного года далъ козмож- 
ность закѣдующему библіотекой Комитета отобрать изъ нихъ тридцать шесть 
статей и зам ѣтокъ, имѣющихъ геологическій и физико-географическій инге- 
ресъ. Нуліно надѣяться. что и другія губерніи послѣдуютъ этому благому 
ирнмѣру, и Геологическій Комитетъ въ будущемъ б у д е т ъ  п о л у ч а т ь  в с ѣ  
и р о в и н ц і а л ь н ы я  п е р і  о д и ч  е с к і я  и з д а н і я ,  т ѣ м ъ  б о л ѣ е ,  ч т о  о н ъ  
с а м ъ  п р о д о л ж а е т ъ  в ы с ы л а т ь  с в о и  И з в ѣ с т і я  в ъ  Г у б е р н с к і е  
С т а т и с т и ч е с к і е  І х о м и т е т ы  к а ж д о й  г у б е р н і и ,  какъ ученыи и въ 
то ж е время нравительствеш ш я учрежденія, имѣющія ио своей дѣятельности 
наибольшее къ памъ отношеніе.

Обіцее число книгъ, періодическихъ изданій, картъ и брошюръ, состав- 
ляющее библіотекѵ Геологическаго Комитета, равно 2135 ')  названіямъ и 
иредста.вляетъ цѣпность въ 11 .195  руб. 38 коп.. значительно ниже дѣйетви- 
тельной ихъ стоимости по антикварньш ъ каталогамъ, ибо очеш. большая 
ихъ часть. а именно библіотеки ирофессоровъ Барбота-до-М арни и М еллера 
пріобрѣтены на весьма выгодныхъ условіяхъ. Означенныя изданія раснредѣ- 
ляются по восемнадцати отдѣламъ основиаго каталога библіотеки слѣдующимъ 
образомъ: 1. Г е о л о г і я  Р о с с і и — 500 назв. II . О б щ а я  г е о л о г і я  — 284.
III. Г е о л  о г и ч е с к і я  р у к о в о д с т в а  — 83.  IV.  II а л е о  н т о л о г і  я Р о с -  
с і и — 144.  V. О б щ а я  і і а л е о н  г о л о  г і я — 357. VI. М и н е  р а л  о г і я  Р о с -  
с і и —  27. V II. О б щ а я  м и н е р а л о г і я  — 63.  ѴШ.  З о о л о г і  я и б о т а -  
и и к а — 30. IX . Ф и з и к а и х и м і я  — 7. X.  Ф и з и ч е с к а я  г е о г р а ф  і я — 60. 
XI Г е о г р а  ф і я о п и с а т е л ъ н а я .  С т а т и  с т  и ка. —  123. XII. I I у  т е  ш е- 
с т в і н  —  70. XIII. Г о р н ы я  н а у к и  — 44.  XIV . С б о р н и к и ,  с л о в а р и ,  
у к а з а т е л и  и п р .— 52. XV. С м ѣ с ь — 59.  XVI .  К а р т ы — 84.  X V II. А н - 
т р о п о л о г і я — 16.  X V III. І І е р і о д и ч е е к і я  и з д а н і я — 132.

Геолоіичест й музей. Одною изъ первыхъ заботъ Геологическаго Коми- 
тета. было оснонапіе Гео.іогичеснаго Собрані». въ которомь бы былъ со- 
бранъ и сохраняемъ ио возможности весь тотъ петрографическій и палеон- 
толоі ическій матеріалъ, который нослужилъ къ еоставленію издаваемой Ко- 
митетомъ геологической карты государства. Очевидно, и-мѣя въ виду главную 
цѣль такого собранія, коллекцін его должны располагаться вь географиче- 
скомъ порядкѣ; основою для груш ш ровки коллекцій Коыитетъ избралъ рѣч- 
ныя системы и главныя гориыа цѣпи. Т акъ какъ содержаніе музея 
въ по]>ядкѣ н веденіе каталоговъ собранія,- особенно въ будущемъ, ири раз-

') Е ол и ч ество  том овь вт- наехолщ ее время не м ож етъ  бн ть  ещ е съ  точносты о н оказано, 
д о  п ер еи л ета  веѣ хъ  н ер іоди ч еск и хъ  и здан іп  н м ногихъ книгъ, вы ходивш цхъ отдѣльными нро- 
извольныыи вы пускам и.
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р о стан іи  числа коллекцій, требуетъ существенной затраты  времени, и одно 
лицо рѣдко въ состояніи вести дѣло безъ замедленія, съ равнымъ интере- 
сомъ и любовью по всѣмъ отдѣламъ ыузея, — Геологическій Комитетъ раздѣ- 
лилъ этотъ трудъ между всѣми штатными лицами, сообразуяст. съ преиму- 
щественнымъ нанравленіемъ работь и занятій каждаго. Таким ъ образомъ 
старшему геологу К а р и и н с к о м у  поручено завѣдываніе коллекціями во- 
сточнаго склона У рала и Сибири, старшему геологу Н н к и т и н у — завѣды 
ваніе коллекціями бассейновъ Волги, Оки и Ледовитаго океана, старш ему 
геологу М у ш к е т о в у — завѣдывані е коллекціями средней Азіи и К авказа, 
младшему геологу Д о м г е р у— завѣдываніе коллекціями юга Госсіи , консер- 
ватору М и х а л ь с к о м у  —  завѣдываніе коллекціями бассейна Балтійскаго 
моря, младшему геологу Ч е р н ы ш е в у — завѣдывані е коллекціями западнаго 
склона У рала и, ттаконецъ, младшемѵ геологу К  р  а с н о п о л ь с в о м у — завѣ- 
дываніе систематическимъ палеонтологическимъ собраніемъ. Основу нынѣ 
существующаго уж е въ Комитетѣ собранія составляютъ нринесеняыя въ даръ 
Комитету, при самомъ началѣ его дѣятельности, многочисленныя палеонтоло. 
гическія коллекціи С. Н. Н  и к и т и н а , заключающія 3744 нумора и состав- 
ляющія по большей части матеріалъ его личныхъ многолѣтнихъ экскурсій  
по Россіп и Западной Е вропѣ до основанія Комитета. Коллекціи экскурсан- 
товъ Комитета, уже въ настоящее время весьма значительныя, по мѣрѣ обра- 
ботки ихъ приводятся въ сисгематическій порядокъ и сдаются вышеѵпомя- 
нѵтымъ лицамъ. завѣдывающимъ отдѣльными частями. Уже въ настоящ ее 
время коллекціи Геологическаго Комитега занимаютъ тридцать яять шкафовъ, 
и неминуемое дальнѣйшее расш иреніе его собрапій побѵждаетъ Комитетъ 
серьезно озабочиваться вопросомъ о помѣнденіи.

ЗАДА.ЧИ И ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ГЕОЛОГИЧЕСКИХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

С т А Т Ь Я  СТАРІІІАГО ГЕОЛОГА. МАГ. С. Н и К И Т И Н А .

Русскій  Геологическій Комитетъ представляетъ въ настоящее время 
благосклонпомѵ вниманію общества первый отчетъ первыхъ трехъ лѣтъ своей 
научной дѣятельности. Трудны были для дѣятелей Комитета эти первые три 
года, и трудъ этотъ обусловливалсн не одной только иеобходимостыо уста- 
новить возможно прочныя, твердыя осиовы для развитія его дальнѣйшей об- 
ширной дѣяте іьности, необходимосгью поставить дѣло, не смотря на огра- 
ниченность средствь, на надлежащую высоту, которая подобаетъ централь- 
ному рѵсскому геологическому комитету по отношенію къ иностраннымъ 
учрежденіямъ этого рода, многія изъ которыхъ занимаютъ одно изъ первыхъ 
мѣстъ среди научныхъ институтовъ ихъ сгранъ. Комитету пришлось, какъ
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и всякому новоіму дѣлу, бороться и съ неизвѣстностыо и съ непонягностью 
для ыассы образованнаго обіцества цѣли его установленія, съ равнодушіемъ 
однихъ и съ недоброжелательствомъ другихъ. чьи лпчные интересы близко 
соприкоснулись съ начинающ еюся дѣятельностыо Комитета. Н аконецъ, судьба 
была особенно неблагосклонна къ  лицамъ, поставленнымъ нравительствомъ 
во главѣ наш его молодаго учцеж денія. М аститый геологъ, академикъ Г. П. 
Г е л ь м е р с е н ъ ,  достойно занявш ій, какъ  старѣйш ій нредставитель геоло- 
гической науки въ Россіи, мѣсто перваго директора учрежденііі, предназпа- 
ченнаго руководить систематическимъ изученіемъ геологическаго строенія на- 
ш его отечества, долженъ былъ вскорѣ оставить это мѣсто по совершенно 
разстроивш емуся здоровью. Комитету за. тѣмъ посчастливилось имѣть во 
главѣ своемъ В. Г. Е р о ф ѣ е в а ,  столь безвременно похищеннаго отъ насъ 
недавнею смертію. Н евидная п небросаю щ аяся въ глаза для посторонняго, 
дѣятельность покойнаго въ Комитетѣ высоко цѣнилась и не могла не цѣ- 
ниться каждымъ изъ насъ, участниковъ этой дѣятельности. Выработка общаго 
плана работъ. столь важная при иачалѣ всякаго, даже и не столь обширнаго 
дѣла, какъ дѣятельиость Комитета, на все время будущаго существованія К о- 
ыитета будетъ связана съ именемъ Василія Гавриловича. Его добротѣ и без- 
пристрастію , дхшевному отношенію, какъ къ самому дѣлу, такъ и къ каж- 
дому изъ насъ, его участниковъ, безъ различія старшап» и младшаго, его 
много разъ  нроявллвшеыуся подчииенію своего' личнаго я коллегіалыюму 
мнѣнію большинстиа и подчасъ вѣскому взгляду, высказанному самыыъ млад- 
шимъ изъ членовъ коллегіи,— этимъ качествамъ, которыя покойный умѣлъ 
соединять съ духомъ строгой законности, Комитетъ обязанъ тѣмъ, что об- 
щій планъ его дѣятельности не носитъ на себѣ слѣдовъ мысли и воли од- 
ного лица, всегда обнаруживаю іцихся нѣкоторою одногторонностью. духомъ 
формализма и ординарностыо. Считая себя первымъ между равиыми во всѣхъ 
дѣлахъ Комитета, Василій Гавриловичъ никогда ие позволялъ приписывать 
себѣ результаты дѣятелыю сти Комитега и всегда, во всѣхъ случаяхъ, выстав- 
лялъ иа. пеіівомъ планѣ то лицо, которому Комитетъ былъ обязанъ даннымъ 
успѣхомъ. Въ тоже время посгояяная забота о согласованіи свободы и лич- 
наго удобства дѣятельности отдѣльныхъ членовч. Комитета съ духомъ даннаго 
устава и выработанныхъ Комитетомъ обіцаго плана и инструкцій доходила 
у покойнаго до мелочей, заставлявіпихъ его зачастую  откладывать рѣш еніе 
дѣла на болѣе или менѣе далекіе сроки, а насъ, его болѣе пылкихъ сослу- 
живцевъ, жаловаться нз слишкомь медленный ходъ того или другаго дѣла. 
Не желая ограничиваться однѣми фразами, Василій 1‘авриловичъ уж,е два 
года отвлонялъ представленіе отчета по іѣятельности Комитета, ожидая того 
времени. когда, эта дѣятельность сама можетъ говорить одиими фактами. 
Такое время отчасти настало теперь, и еще за недѣлю до своей болѣзни 
покойный, въ разговорѣ съ авторомъ этііхъ строкъ, указывалъ на гвердое на- 
м ѣрееіе нредставить въ этомъ году отчетъ, на необходимость прпстунить къ
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собранію для того нужнаго матеріала. Судьбою но суждено бнло Василію 
Гавриловичу дожить до нынѣніней безусловно радостной для него минуты, 
и осиротѣлое учрежденіе, представляя нынѣш ній отчетъ на судъ общесгва, 
исполняетъ тѣмъ нослѣднюю волю своего покойнаго директора.

Т акъ какъ роль и значеніе Геологическаго Еомитета еще слишкомъ 
мало извѣстны и нонятны обществу, то авторъ этой замѣтки предложилъ ІІри- 
сутствію Комитета написать нѣсколько словъ, имѣющихъ цѣлію разъясненіе 
дѣятельности самостоятелыіыхъ геологическихъ учрежденій среди другихъ 
научныхъ установленій государства и, получивъ на то разрѣш сніе, составилъ 
нижеслѣдующія строки, прбчтенныя и одобреыныя къ печаги въ засѣданіи 
Комитета 5-го января 1885 года ‘).

Среди обширнаго цикла наукъ естественныхъ, геологія -у ч ен іе  о строе- 
нім н прошлой жизни нашей планеты — носнтъ, можетъ быть, паиболѣе кон- 
кретный характеръ , являясь по преимуществу результатомъ приложенія ве- 
ликихъ абстрактныхъ и экспериментальныхъ законовъ физики. химіи, біоло- 
гіи и другихъ отраслей естествознанія. С оприкасаясь своими отдѣлами то 
съ той, то съ другой изъ областей естествознанія и разростаясь вмѣстѣ съ рос- 
томъ и успѣхомъ этнхъ областей, геологія достигла въ настоящее время такихъ 
колоссальныхъ размѣровъ, что нѣтъ человѣка въ мірѣ, который бы былъ въ со- 
стояніи ѵдержаться на высотѣ своего нризнанія по всѣмъ затрогиваемымъ ею 
вопросамъ, и величайшія знаменитосги въ области отдѣльныхъ ограслей на- 
іпей науки зачастую  являюгся совершенно несвѣдущими въ другнхъ ея обла- 
стяхъ. П рофессоръ геологіи, при всемт усердіи услѣдить за быстрымъ ро- 
стомъ ея, иринужденъ или читать на евоихъ лекц іяхъ  только нѣкоторые ея 
отдѣлы, или довѣряться и повторять сущ ествующія руководства, въ особен- 
ности если онъ ири этомъ самъ ѵчаствуетъ въ движеніи науки впередъ и 
посвящаетъ часть своего времени спеціальнымъ трудамъ. Съ дрѵгой стороны, 
тотъ же црикладной характерь нашей науки, преимуіцественно дедуктивный 
методъ, которымъ она должна нользоваться, относите іьная ея молодость и 
неразрѣшонность въ настоящее время въ положительной безповоротной фор-

') М атер іалом ъ  этой статьн с л у ж іш і отчеты  р азличн ы хъ  геологнческихъ  у ч р еж ден ій  и 
г.іавнымъ образом ъ: Отчетъ геолога ан гл ійск аго геологнческаго у ч р еж д ен ія  \Ѵ. Т  о р 1 е у, по- 
мѣщ енны й въ б е о і .  М а^аг. 1884 № 10. Отчеты австрій ск аго, п р у сек а го  іі други хъ  геологиче- 
скихъ  институтовъ. Т ак ж е и здан ія  эти хъ  уч р еж ден ій ; гром ади ое больш инство и здан ій  у ж е  лю - 
безно п редоставлено соотвѣтственны м н уч р еж ден ія м н  въ библ іотек у  р усск аго  Г еол оги ч еск аго  
(іом нтета. Д ля и н тер есую щ и хся  и сторіей  возн и к н овен ія  и х о д а  р аботъ  въ ііервы хъ геологи- 
ческихъ у ч р еж д ен ія х ъ  Европы  слѣ дуетъ  ѵказать статы і Н . Б  а р б о т а -д  е -М  а  р н н: „ 0  гео- 
догической к артограф іи", иом ѣ щ енную  въ „О борникѣ С .-П стербургскаго М и н ер . О бідества"  
за  1867 г. и „Н равительственны я геологическія  уч р еж д ен ія  В ели кобр и тан іи  и П р у сс іи “ . Гор- 
ный Ж урналъ  1874 г. I.



428 Г К О Л О Г ІЯ ,  ГК О ГН О Я ІЯ  И ПАЛКОНТО.ІІОГІЯ.

мѣ многихъ основныхъ ея вопросовъ ' ) , — все эго порождаетъ массу подъ- 
часъ противорѣчивыхъ гипотезъ, дѣлаетъ аачастую  изслѣдованія отдѣльныхъ 
ученыхъ въ высшей степени односторонними, а  сочинепія. претендую щ ія 
на полноту, просто невѣрными, не стоящими на высотѣ современной науки, 
такъ  какъ авторы ихъ. будучи прекрасными спеціалистами въ одной отрасли, 
зачастую  являтотся мало свѣдующими и совершенно отставпшми въ другой. 
Все это дѣлаетъ крайне сомнительной въ настоящее время вѣроятность все- 
сторонняго полнаго изученія однимъ лицомъ значительной площади страны, 
имѣющей сколько нибудь сложное геологическое строеніе. Отсутствіе общаго 
плана. раз.іичіе теоретическихъ точекъ зрѣнія и неравномѣрность эрудиціи 
но различнымъ отдѣламъ науки у двухъ сосѣднихъ изслѣдователей, можетъ 
быть, нигдѣ ие норождаетъ такого хаоса, такой подъчасъ полной невозмож- 
ности сводки этихъ изслѣдованій, какъ въ геологической каргографіи. За 
нримѣрами ходитъ далеко не ыужно: любыя двѣ геологичеекія карты сосѣд- 
нихъ губеркій, составленныя разными лицами н помѣіценныя въ различныхъ 
наш ихъ періодическихъ изданіяхъ, служ атъ прекрасными иллюстраціями 
этимъ словамъ.

Отсюда стремленіе къ составленію ученыхъ обществъ, все болѣе и болѣе 
разростаю щ ееся въ наш е время и характеризую щ ее наш і. вѣкъ. Люди наукн 
признаю тъ громадное значен іе обмѣна мыслей и коллективнаго ума для раз- 
витія наѵки и успѣха ея всесторонняго приложенія. Къ величайшему сожа- 
лѣнію, однако. нужно признаться, что за весьма немногими исключеніями, 
членамъ частнаго обіцества почти никогда не удавались вырабогка обіцаго 
плана дѣйствія и совмѣстное слѣдованіе этому плану болѣе или менѣе про- 
должительное время. Люди, связанные между собою только желаніемъ об- 
іцаго труда, безъ опредѣленныхъ обязанностей, налагаемыхъ ихъ положе- 
ніемъ, рѣдко поступались своимъ личнымъ я, и общества. превращались вт. 
учреж денія, дающія только мѣсто для ученыхъ сообщеній н изданіе для по- 
мѣщ енія ученыхъ работъ. Самые ученые дебаты исчезли по болыней части 
совеінпенно, и во мнош хъ такихъ собраніяхъ возраженія считаются почти 
неприличными, и референтъ зачастую  принимаетъ ихъ лично на свой счетт.. 
Отмѣчая здѣсь этотъ прискорбный фактъ, мы тѣмъ не менѣе признаемъ огром- 
ную заслугу ученыхъ обществъ въ вышесказанномъ направленіи, и нельзя 
достаточно быть благодарнымъ иравительству за матеріальную поддержку 
этихъ учрежденій, особенно тѣхъ изъ нихъ, въ которыхъ средства илутъ 
главнымъ образомъ на. поддержку, въ той или другой формѣ, дѣятельности 
молодыхъ, начинающ ихъ ученыхъ силъ на поприщ ѣ, еще столь скудно воз- 
награждаюіцемся и нотому привлекающемъ такой малый нроцентъ нодрос-

') Т авовы  н а а р . вопуосы  о востоян іи  зем ной  в н у т р е н н о с іи , о вулканизм ѣ, складчатости  
горъ, ледниковой  эп о х ѣ , изм ѣняем ости оч ер тан ія  м орей  и конти нентовъ . и р о и сх о ж д ен іи  слоис- 
ты хъ  кристал ли ч еск ихъ  п ородъ , п р о п сх о ж д ен іи , развитіи и смѣны о р га н и ч еск о й  жиянн и г. д.
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тающей молодежи. Тѣмъ не менѣе, неуспѣхъ частныхъ обществъ въ спло- 
ченіи своихъ членовъ въ одно стройное цѣлое долженъ считаться сущ е- 
ствующимъ фактомъ.

Между тѣмъ, возвраіцаясь снова къ нашей наукѣ, мы знаемъ, что съ 
успѣхами геологіи въ каждой странѣ, кромѣ области чистой науки, тѣсно 
связаны вопросы громадной государственной важности и экономическаго бла- 
госостоянія страны. Государственные интересы даже на западѣ, охотно пре- 
доставляющіе дѣятельности частныхъ лицъ и обществъ преуспѣяніе отвле- 
ченной науки, не могутъ игнорировать движеніе впередъ геологическихъ из- 
слѣдованій. І ’осударство оказываетъ всякое покровительство нашей наукѣ, 
беретъ въ свои руки дѣло геологическихъ изысканій, іцсдрою рукою ассиг- 
нуетъ на него значительныя суммы, привлекаетъ всѣ лучшія научныя силы 
страны и, вводя эти изслѣдованія въ сферу своей дѣятельности, какъ  н ераз- 
рывную часть правительственной машины, заботится о единствѣ плана ихъ 
выиолненія. Замѣчательно, что такой взглядъ государства на наш у науку про- 
явился прежде всего въ А нгліи , въ сгранѣ клаесической по развнтію част- 
ной предпріимчивости и иниціативы и систематическаго, болѣе чѣмъ гдѣ либо 
иъ другой странѣ, уклоненія правительства въ сторону отъ вмѣшательства 
въ область вопросовъ науки и образованія. Съ тѣхъ поръ, какъ англійское 
правительство въ 18 В 2 .г . асссигновало средства на поддержку предпринятаго 
Б е-1а-В есѣ е’омъ изданія геологической карты юго-западпой Англіи, оно по- 
ложило основаніе первому самостоятельному геологическомѵ учрежденію, 
гдѣлавшемуся впослѣдствіи знаменитымъ правигельственнымъ учрежденіемъ 
Англіи подъ не переводимымъ съ точностію на русскій языкъ титломъ „О -ео- 
1 о § і с а 1  8 н г ѵ е у “ соединеннаго королевства. Въ 1849 году былъ осно- 
ванъ въ Австріи еіце болѣе могучій въ напіей наукѣ институтъ— „ К а і в е г -  
Н сЬ-К бпі^ІісЬе Оео1о§І8сЬе К еісЬваііеІаІВ '. Этимъ двумъ примѣрамъ, проявив- 
шимъ свою дѣятельность колоссальными успѣхами въ области науки и гор- 
наго дѣла, вскорѣ нослѣдовали почти всѣ образованныя государства міра, и 
даже молодая Я понія на три года опередила Россію въ основаніи постояя- 
наго геологическаго учрежденія. Но если наш а страна вводится въ эгомъ 
отпошеніи позднѣе другпхъ въ циклъ цивилизованныхъ стр ан ъ ,— за нами огром- 
ное преимущество опыта наш ихъ предшественниковъ, позволяющаго вы- 
работать наиболѣе цѣлесообразный планъ дѣйствія и наиболѣе ведущее къ 
успѣху взаимное отношеніе руководящихъ и работающихъ силъ.

Ц ѣль самостоятельныхъ правительственныхъ учрежденій, носящ ихъ въ 
различныхъ странахъ названія геологическихъ ипститутовъ, комитетовъ, 
коммиссій, „8 игѵ еу“ , „бегѵ ісез", „К еісЬ з-" и „ Ь а п й еб ан з іа ііеп " , сводится 
къ четыремъ пунктамъ, предписываемымъ ихъ статутами и уставами: 1) С о з -  
д а т ь  п о  о д н о м у  п л а н у  г е о л о г и ч е с к у ю  к а р т у  с т р а н ы ,  которая 
была бы равно полезна, какъ для людей науки, такъ и для практическихъ 

гогп . ЖУРы. 1885 г. т . I, № 3. 28
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дѣятелей. 2 ) С о з д а  т ь д е т а л ь н о е  г е о л о г и ч е е к о е  о п и с а  н і е
с т р а н ы ,  которое, будучн на сколько возможно свободно отъ личной, 
всегда болыней или меныпей односторонности, нроявляющейся въ сочине- 
н іяхъ  единичныхъ изслѣдователей, отъ гѣхъ сущ ественныхъ разногласій, 
которыя поражаю тъ гіри сопоставленіи двухъ изслѣдованій рядомъ леж ащ ихъ 
мѣстностей, отъ тѣхъ разнообразныхъ личныхъ гипотетическихъ воззрѣній 
авторовъ, подъчасъ еще вовсе не приняты хъ наукою и обус.іовливаюіцихъ 
тѣмъ не мепѣе сущ ественную  рознь въ изложсніи фактическаго м атеріала,— 
стояло бы тѣмъ не менѣе на высотѣ совремеиной геологической наѵки, какъ 
коллективная работа по возмояшости всѣхъ лучшихъ научныхъ силъ страны .
3) С л у ж  и т ь и с т о ч н и к о м ъ о т к р ы т і й н о в ы х ъ м и н е р а л ь н ы х ъ 
б о г а т с т в ъ  с т р а н ы  и научны хъ изслѣдованій ѵже извѣстныхъ мѣсто- 
рожденій въ обш ирныхъ разм ѣрахъ и на всемъ пространствѣ государства, 
помимо носящ ей случайный характеръ  дѣятельности частиыхъ лнцъ и учреж - 
деній. 4) С л у ж и т ь  ц е н т р о м ъ ,  к у д а  к а ж д о е  т а к о е  у ч р е ж д е н і е  
и л и л и ц  о м о г л о  б ы а д р е с о в а т ь с я  с о в с ѣ м и с в о и м  и н у ж  д а  м и 
п о  в о п р о с а м ъ о б н а р у ж . и в а н і я  и и з с л ѣ д о в а н і я  м и н е р а л ь -  
н ы х ъ  б о г а т с т в ъ ,  будучи увѣрено, что предложенное дѣло непремѣнно 
будетъ разобрано коллегіей, заключающей въ себѣ по возможности всѣхъ 
авторитетныхъ продставителей науки. и будетъ затѣмъ передано для изслѣдо- 
ванія дѣйствительно спеціалистѵ даннаго вопроса, а не нопадетъ въ руки 
лица, можетъ быть комйетентваго въ одной областп геологіи, но мало свѣ- 
дующаго въ данномъ случаѣ и берѵщагоея за, изслѣдованія изъ личныхъ 
соображеній, ибо кому же, какъ  яе  коллегіи дѣятелей науки. знать кто 
почитается болѣе компетентнымъ въ той или дрѵгой отрасля ея.

Изъ всего выш есказаіш аго вытекаютъ само собою, какъ наиболѣе 
цѣлесообразный коллегіалы ш й составъ самостоятельныхъ геологическихъ 
учрежденій, такъ и роли правительства, лица. поставленнаго во главѣ дѣла, 
и членовъ коллегіи. Очевидно, на правительствѣ лежигъ забота матеріаль- 
наго обезпеченія самого дѣла, нравственная и адмпнистративная ноддержка 
изслѣдователей, особенно работающихъ среди нецивилизованнаго населенія. 
забота о единствѣ слана предпріятія и наблюденіе за тѣм ъ, чтобы дѣятель- 
ность учрежденія дѣйствительно была, бы коллегіальной работой возможно 
болыпаго числа научныхъ авторитетовъ страны , а  не представляла бы собою 
результатъ единичной власти одного руководителя, поставленнаго во главѣ 
дѣла. Этотъ руководитель долженъ проникнуться идеей быть первымъ между 
равными и постоянно имѣть въ виду, что свобода научныхъ изслѣдованій, 
авторское право и самолюбіе могутъ быть стѣсненм только необходимостью 
соблюденія общаго плана въ обіцей работѣ, но никакъ не личными взгля- 
дами, мнѣніями, желаніями и стремленіями. С прати вается , достаточно ли 
благопріятно былъ въ этомъ отношеніи поставленъ русскій Геологическій 
Комитетъ? Если средства, ассигнованныя въ началѣ правительствомъ на это
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дѣдо и ие могутъ быть названы  особенно щедрыии, но отяош еяію  къ сред- 
ствамъ иностраиныхъ учреж деній  этого рода и къ пространству, занимае- 
мому Россіей. если Геологическій Е омитетъ, какъ ото видно изъ предетав- 
ляемаго отчета, не рѣдко нринуж денъ былъ отказываться отъ изслѣдованій , 
признанныхъ своевременными и необходимыми, то, благодаря уж е на пер- 
выхъ порахъ  значительнымъ стороннимъ, неречисленнымъ въ отчетѣ посо- 
біямъ, Комитету удавалось выходить изъ затруднительныхъ положеній. ІІо 
отношенію къ состаку рѵсскаго геологическаго учрешденія слѣдуегъ отмѣ- 
тить, что Комитету тіосчастливилось на нервыхъ, самыхъ трудныхъ порахъ 
выработки обіцаго плана дѣятельности, имѣть во главѣ своей, въ лицѣ ди- 
ректора В. Г . Ероф ѣева, человѣка, преданпаго еъ любовью дѣлу Комитета 
и его задачамъ и проникнутаго достойными подражанія основами для 
успѣш наго выполненія его задачи.

Н аш ъ уставъ и тѣ частныя условія, въ которыхъ поставлена геологи- 
ческая наука въ Россіи , ночти не засгавляю тъ желать ничего лучшаго. 
Какъ извѣстно, составъ Комитета, кромѣ директорн, назначаемаго правитель- 
ствомъ изъ лицъ наиболѣе извѣстныхъ своими научньши трудами ио геоло- 
гпческимъ наукамъ, слагается изъ всѣхъ наличныхъ академиковъ Академіи 
Н аѵкъ, профессоровъ Горнаго Института и С .-П етербургскаго У ниверситета 
по кафедрамъ геологіи, палеонтологіи и минералогіи и изъ старш ихъ и 
младшнхъ геологовъ, назначаемыхъ министромъ изъ числа, лицъ, избранныхъ 
въ кандидаты самимъ ж,е Еомитетбмъ. Всѣ профессора провинціальныхъ 
у н и в ер си т еч ю в ъ , всѣ сторонніе университетамъ представители геологической 
науки въ Россіи, сдѣлавшіеся извѣстными своими научными трудами, со- 
хранпвнііе съ годами рвеніе р/ь наѵчнымъ работамъ и стоящ іе на высотѣ 
современной науки, приглаш аю тся участвовать въ Комитетѣ въ качествѣ  
сотрудниковъ іі получаютъ пепосредетвенное право голоса въ его дѣлахъ 
во все то время, пока состоятъ сотрѵдниками, коль скоро только находятся въ 
П етербургѣ. Можно смѣло сказать, что при нѣкоторомъ раснгареніи мате- 
ріальныхъ средствъ Комитета, при незначителыюсти въ Россіи контингента 
лицъ, посвящаюіцихъ свое время геологической дѣятельности, отъ дѣлъ его 
будутъ отстранены толъко тѣ изъ имѣюіцихъ право на участіе въ нихъ, кто 
самъ такого участія но личнымъ нричинамъ не пожедаетъ. Н е могутъ играть 
роли въ Комитетѣ такж е тѣ геологи, которые по рѣш енію  компетептнаго 
Присутствія или отстали отъ науки, или ещ е не проявили своей дѣятель- 
пости сколько нибудь выдающимися самюстоятельными трудами, или же, на- 
конецъ, нѣкоторые почгенпые ветераны нашей наѵки, которымъ состояніе 
здоровья не позволитъ принять личное участіе въ геологическихъ съемкахъ. 
Въ эгомъ отяошеніи нельзя не сожалѣть, что Комитету не предоставлено 
право возводить такихъ лицъ въ званіе своихъ почетныхъ членовъ, дающее 
право участія въ его дѣлахъ.

28*
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ІІосмотримъ ж е теперь, что сдѣлано различными геологическими учреж - 
депіями, какихъ результатовъ они достигли, чтобы судить, чего общество 
вправѣ ожидать отъ русскаго Геологическаго Комитета, какъ самаго млад- 
шаго изъ членовъ этихъ учрежденій.

Европа .

Старѣйш ее изъ геологическихъ учрежденій „6ео1о#іса1 Вигѵеу о і ІЬѳ 
ІЫ ІесІ К іп й о т“ было осиовапо, какъ сказано выше, англійскимъ геологомъ 
Б е  1 а  В е с Ь е  въ 1832 году, снерва на его личныя средства, къ  которымъ 
въ томъ же году была присоединена правительственная субсидія. В скорѣ лич- 
ное дѣло Б е  1а ВесЬе становится гоеударственнымъ установленіемъ Велико- 
британіи, плодомъ дѣятельности котораго, кромѣ общей геологической карты 
юго-западной Англіи, изданной въ 1832 годѵ, является извѣстный „Отчетъ о 
геологіи Девона, Корнѵэля и С амерсета“ , изданный съ картою въ 1839 году. 
Д ѣятельность учрежденія разростается; въ немъ принимаютъ участіе такія 
звѣзды первой величины аиглійской науки, какъ і 11 і а т  8  т  і 1Ь, \Ѵ. Ъ о п 8- 
( І а і е ,  8 . \ Ѵ г і »  Ьі ,  \Ѵ. Ь  о § а  п и др.; результатомъ является цѣлый рядъ 
классическихъ рабогь и картъ по геологіи Англіи. Съ 1843 года начинается 
геологическая съемка Ирландіи, въ которой принимаютъ участіе 4. Р о г і -  
І о с к ,  Н.  .1 а г а е  з , О І і і Ь а г а  и др. Въ 1854 году А. С е  і к і е  основываетъ 
отдѣленіе геологическаго 8 игѵеу въ ІНотландіи. Всѣ эти отрасли тогда же 
сливаются въ одно государственное учрежденіе, во главѣ котораго сгоятъ: 
Д е л а  Б е ш ъ  до 1855 г., М у р ч и с о н ъ  до 1872 г., Р а м з а й  до 1881 г. и 
наконецъ нынѣпіній Сгепега1-Бігесі;ог А. Г е й к и .

Полный современный составъ учрежденія составляютъ о д и п ъ  генералъ-
директоръ, т р и  директора (для Англіи, ІІІотландіи и Ирландіи), т р и  ин-
епектора округовъ, ч е т ы р н а д ц а т ь  геологовъ, д в а д ц а т ь  п я т ь  асси-
стентовъ (младшихъ геологовъ), ч е т ы р е  палеонтолога, ч е т ы р е  коллектора
и т р и  адъю нкта. Ежегодый бюджетъ учрежденія около 12.000 фунт. стерл.
(по курсу  около 120.000  р .), не считая суммъ на пзданіе картъ и мемуаровъ.
Вся Англія снята на карту въ ізщ - долю, и предиріятіе закончено въ 1883
году; въ сѣверной Англіи начата съемка въ тоніг долю; кромѣ того съ 1871

ігода издаются осооыя карты для показанія распространенія наносовъ въ міш' 
долю. В ъ Ш отландіи ведутся съемки въ томъ и другомъ изъ вышеуказан- 
ныхъ масштабовъ. В ъ Ирландіи употребляется исклгочительно крупный мас- 
гатабъ въ долю. Обіцее число выпуіценныхъ листовъ р авн яется—  1056. 
Геологическое учрежденіе издало цѣлую серію разрѣзовъ н подробныхъ нласто- 
выхъ картъ каменноугольныхъ залежей и многочисленныхъ рудниковъ; оно 
выпустило 24 тома мемуаровъ, изъ которыхъ особенно первые считаюгся по 
своему содержанію классическими въ геологической литературѣ. Кромѣ того,
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описанію  и изображенію ископаемыхъ иосвящены особыя изданія иодъ наз- 
ваніемъ « 1 )е с а с 1 е 8 » , каковыхъ съ 184У г. вышло трннадцать томовъ, и 
« М о н о § г а р 1 і 8 »  (4  тома съ 1859 г.). Сверхъ того, учрежденіе завѣдывало 
до 1882 г. изданіемъ статистическихъ данныхъ по горному дѣлу въ В елико- 
британіи.

КаівѳгНсЬ-Кбш^НсЬе беоІо^ізсЬе КеісЬзапвІаІІ А встро-Венгерской им пе- 
ріи было оеновано въ 1849 году и имѣло во главѣ своемъ Наіс1іп§ег’а до 
1867 года, за когорымъ слѣдовалъ Н а и е г .  Геологическій институтъ этотъ 
имѣетъ еще два особыхъ отдѣла, для Богеміи и Венгріи. Общее число участ- 
никовъ, ио поелѣдному отчету вь 1883 году, не считая отдѣловъ, состояло 
изъ о д н о г о дирекгора, о д н о г о вице-директора, ч е т ы р е х ъ старш ихъ гео- 
логовъ, д в у х ъ геологовъ, д в у х ъ адъюнктовъ, о д н о г о ассистента, о д н о г о 
химика и в о с ь м и  геологовъ-сотрудниковъ. Картографическія работы ведутся 
масштабомь въ “кооо", частію же вь -ущз-  долю. До сихъ поръ выпущено 2 70  
лисговъ геологической карты. К ромѣ того издается менѣе подробная карта 
масшгабомъ въ ‘ПіооГ долю, и таковой издано 158 листовъ. Всеобщую 
извѣстноеть Вѣнскій геологическій институтъ пріобрѣлъ громкими име- 
нами своихъ участниковъ, каковы: Н а о е г ,  й и е з в ,  8  і и г, М о ^ б і е о -  
ѵ і с 8, И е и т а у г ,  Р и с Ь э ,  Т і е і г е ,  Т а і а  и др., и своими много- 
численными прекрасными изданіями. Изъ этихъ послѣднихъ «.ІаЬіЪисЬ» съ 
1850 г. и < ѴегЬансИші^еп» съ 1867 г. сдѣлались насгольными н необходи- 
мѣйшими періодическими журналами каждаго геолога всякой страны. Р ос- 
кошные десять томовъ «АЫ іапсПші^еп» іи Іоііо заключаютъ въ себѣ лучшія 
палеонтологическія работы нашего времени. Н е довольствуясь геологическими 
изслѣдованіями своей страны, благодаря тому вліянію, какое въ послѣднее 
время Австрія пріобрѣла на Балканскомъ полуостровѣ, Вѣнскій геологиче- 
скій институтъ энергично ііредпринялъ геологическое изслѣдованіе турецкихь 
греческихъ, болгарскихъ, сербскихъ и черногорскихъ владѣній, и черезъ нѣ- 
сколько лѣтъ едва ли останется на всемъ полуостровѣ клочекъ, куда бы не 
проникалъ австрійскій геологъ.

Вигѳаи йѳг вѳо^иозіівсЬѳп І1піѳг8исЬип§ йѳз Кбпі&геіеЬв Вауѳгп осмовано 
было въ М юнхенѣ, въ 1851 году, подъ руководствомъ его нынѣшняго главы 
Г ю м б е л я .  Географическія карты издаются масштабомъ въ юоооо и іооогдолю. 
Издано 12 листовъ.

Зѳгѵісе 4ѳ 1а Сагіѳ вѳоіо^іцие йѳіаіИѳе йе 1а Ггапсѳ основано нъ 1855 г. 
подъ руководствомъ О и і г ё п о у  и Е і і е  сіе В е а и т о п і ,  сперва съ цѣлію ири- 
готовленія геологическихъ картъ для всемірной выставки; въ 1868 г. оно по- 
дучило постоянное устройство и уставъ государственнаго учрежденія. М ас- 
штабоыъ избрана •зобоо доля. К ъ выставкамъ 1855 и 1867 годовъ было из- 
готовлено 62 листа, съ 1873 г. начато новое изданіе въ томъ же масштабѣ, 
котораго вышло 47 листовъ (все количество такихъ листовъ для Ф ранціи 
опредѣлено въ 267 листовъ). Каждый листъ выходитъ съ тетрадью объясни-
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тедьнаго текота. ІІредпринята г м ж е  карта иъ значительно менынемъ мас- 
іитабѣ, въ 320000 долю. Учрежденіе ныпустило такж е интересный томъ М ё- 
т о іг е в , заключающ ій монографіго Л анарана: « Р а  у в  сі е В г а у » .

Коммиссі» д.іп составлеиія спеціалыіоіі геологнческои і.арты Нс.ііініно  
і ерцогства Гессенскаго была основана подъ руководствомъ Л ю д в и г а  Сред- 
нерейнскимъ геологическимъ обществомъ. при участіи Гессенсваго правитель- 
ства, въ 1855 году. Она дала восемнадцать листовъ картъ и закончила свою 
дѣятельность въ 1872 г. К арта эта издана масштабомъ въ ЬоІюо . Въ нынѣш- 
немъ году учреждено вновь «Гтео1о§,І8с ѣ е  Ь  а п с і  е 8 а п 8 і а  1 і> для созда- 
нія карты по образцу пруской въ 2500„ долю, подъ руководствомъ извѣст- 
наго геолога Г е р з іи з ’а. Новое геологическое учрежденіе издало ужъ первый 
выпускъ чА ЪЬ а п  с11 и п §• е п » .

вео іо^ ізке Бкйегвб^еізе Норвегіи получило начало въ 1858 году. Оно 
дѣлится на двѣ секц іи , южной и сѣверной Н орвегіи, и ведется подъ руко- 
водетвомъ К і е г н  1 Г;і и П а Ь Г а  при участіи трехъ геологовъ ассистентовъ. 
Учрежденіе публикуетъ то.іько карты раздичнаго масштаба, которыхъ вышло 
двадцать семь лисговъ. В сѣ мемуары и мелкія статьи помѣщаюгся участ- 
никами этого учрежденія въ различныхъ университетскихъ и академическихъ 
изданіяхъ.

Изданія оффиціалыюй коммиссіи гсо,іогическоіі картм ІІидерландовъ
стали выходить съ 1858 г. и закончены въ 1867 году изданіемъ полной 

карты страны на 27 листахъ въ 200000 Д°лю.
В ъ тотъ же промежутокъ времени З а н д б е р г е р о м ъ  и Ц и т т е л е м ъ. 

по порученію Баденскаго п равительстваізакончена съемка Бадена и издано 
семь томовъ детальнаго геологическаго оиисанія этой страны со многими 
лпстами картъ.

Зѵегі^ез веоіо^івка Впйег8окпш§ основано въ Стокгодьмѣ въ тоже время, 
а именно въ 1858 году; имѣло во главѣ своемъ сперва Эрдмана, потомъ 
Гёрнебома и накоыецъ знаменитаго шведскаго ученаго Т о р е л я .  Карты из- 
даются масштабомъ въ і00000 и .і 00000 д о л ю .  Издано 9 3  листа съ объяснн- 
тельнымъ текстомъ. Учрежденіе издало 80 томовъ мемуаровъ весьма цѣннаго 
геологическаго, петрографическаго и палеонтологическаго матеріала.

Естсствннсторичсское общсство ІІІвсііцарін издаетъ, на средства союз- 
наго правительства, съ 1859 года, карту этой страны, образовавъ изъ среды 
своей постоянную  коммиссію изъ пяти геологовъ иодъ нредсѣдательствомъ 
П І т у д е р а .  Карты издаются масіптабчмъ ]00000 ; издано 18 листовъ (всѣхъ 

должно быть двадцать пять). Каждый лисгъ сопровождается монографически 
обработаннымъ томомъ текста; нѣкоторые изъ этихъ томовъ имѣютъ громад- 
ный общій интересъ и составляютъ необходимую принадлежвость важдой по- 
рядочной геологической библіотеви.
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Рш іапйв в ео іо ё іак а  ПпсІегЕокпіи^ основано ьъ 1865 году, но начало нуб- 
ликовать работы и карты, которыхъ вышло 7 листовъ, только съ 1879 г. 

К арты  издаются масштабомъ въ -— 555- долю. Д иректоръ К . М о б е р г ъ .

Г ео л о п іч еск ііі К о ш ітетъ  И таліи получилъ начало въ 1868 г. Органи- 
зація его болѣе всего напоминаетъ наше учрежденіе. П роф ессора универ- 
ситетовъ и извѣстные горные инікенеры составляютъ совѣтъ; главою Коми- 
тета является директоръ (Е . О і о г б а н о ) ;  работы ведутся оффиціальными 
лицами— 7 геологами, 3 ассистентами и 1 палеонтологомъ. К артограф ическіе 
труды издаются въ различныхъ масшгабахъ. Весьыа цѣнный вкладъ въ общую 
геологическую литературу иредставляю тъ періодическія изданія Комитета, а 
нменно „ В о Ц е і і п о " ,  начавш ія издаваться съ 1870 года, и „ М е т о г і е *  
съ 1872 г.; послѣднихъ вышло только три тома.

Около того же времени былъ основанъ „С о т ііё  гиг паѣигшіззепзсЬаШ і- 
сЬѳп ВигсМогзсЬип^ ѵоп В 6Ь тѳіі;!. Прекрасныя картографическія, геологическія 
и палеонтологическія работы этого учрежденія издаются въ видѣ періодиче- 
скаго ж урнала нодъ именемъ: „ А г с ѣ і ѵ  б е г  п а і и г ѵ ѵ і з з е п в с Ь а і и і -  
с Ь е п  Ь  а п (1 е в (1 и г  с Ы о  г в с  1і и п  §  ѵ о п  В б Ь т е п " .  Вышло ш е с т ь  
томовъ, заключающ ихъ восемнадцать тетрадей геологическаго, шесгь тетрадей 
физико-географическаго содержанія и десять листовъ картъ. Другія работы 
относятся къ областямъ зоологіи, ботаники и химіи. По отчету прошлаго года, 
въ Комитетѣ принимаютъ участіе три геолога и три палеоню лога.

Выходъ въ свѣтъ изданій іірусскаго „Кбпі^ИсЬе беоІо^івсЬе Ьапйев- 
ап8Іа11;“ начинается съ 1870 г Это одно изъ крупныхъ геологическихъ учреж - 
деній, состоитъ изъ д в у х ъ директоровъ,— проф Б е й р и х а и Г о ш к о р н а, 
в о с ь м и  геологовъ, ч е т ы р е х ъ  ассисгентовъ и с е м н а д ц а т и  сотрудии- 
ковъ. Главнымъ изданіемъ является „ С п е ц і а л ь н а я  г е о л о г и ч е с к а я  
к а р т а  П р у с с і и  и Т ю р и н г е н с к и х ъ  г о с у д а р с т в ъ “ , издаваемая въ 

масштабѣ - а5̂ 00- ■ Этого колоссальнаго иредпріятія издано 142 листа съ объ- 

яснительнымъ текстомъ. Н е меньшимъ, если не большимъ общимъ значеніемъ 
иользуется изданіе „А Ь Ь а п й  1 и п д е п “ того же учрежденія, которыя но 
содержанію и блеску участвующпхъ именъ конкурируютъ вь Европѣ только 
съ изданіями Вѣнскаго института. Съ 1880 г. выходитъ кромѣ того каждый 
годъ томъ „ 1 а Ь г Ь и с Ь “, содержащій болѣе мелкія статыт.

ГІодобное же учрежденіе въ С а к с о н і и  (Копі^ИсЬѳ (1ео1о§ізсЬб Ьапйез- 
ипІегѳисЬип#) основано подъ директорствомъ К р е д н е р а  вь 1872 г. И зда- 
ніе карты. тоже въ -2-000 долю, начато съ 1877 года. Работаю тъ, кромѣ ди- 
ректора, восемь геологовъ; издано 35 листовъ.

Съ 1872 г. началась дѣятельность Венгерскаго геолопічеекаго ннстн- 
туга, какъ самостоятельнаго отдѣла Вѣвскаго учреждепія. В енгерскій инсти- 
гутъ дѣяТельно издаетъ геологическую карту своей страны въ - 4000 долю, ко- 

горой вышло 22 листа, и два ж урнала « І а Ь г Ь и с Ь » ,  котораго вышло
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ш есть томовъ, и «М і і  Пі е і 1 и п §  е п », которыхъ выпущено тринадцать то- 
мовъ. По послѣднему отчету составъ учрежденія слагается изъ о д н о г о  ди- 
ректора и п я т и геологовъ.

С отівіоп Деі М ара вео іод іса  йѳ Еврапа учреж дена при горномъ вѣдом- 
ствѣ въ М адридѣ въ 1872 г. Коммиссія состоитъ изъ директора, шести гор- 
ныхъ инж енеровъ и восьми аесистентовъ. Коммиссія издаетъ: а ) «М е т  о г і а  8 », 
каждый томъ которыхъ содержитъ подробное геологическое онисаніе какой 
либо ировинціи И спаніи съ геологическою картою въ 4(м‘т  долю, съ черте- 

ж ам и, таблицамн ископаемыхъ и проч. Т акихъ томовъ вышло восемь. б) <Во-  
І е і і п »  тоже отдѣльными толстыми томами, содержащими различныя статьи 
геологическаго содерж анія, со многими таблицами, картами различнаго мас- 
штаба; всѣхъ томовъ этого изданія вышло десять. Кромѣ того, то ж е учреж - 
деніе публиковало общую сводную геологическую карту  И спаніи, масштабомъ

2000000

С о тт івв ао  Сѳоіо&ісо йе Рогіи^аІ, годъ основанія которой автору неизвѣ- 
стенъ , издала рядъ геологическихъ, палеонтологическихъ и археологическихъ 
мемуаровъ, а  такж е общую геологическую карту П ортугаліи, подъ редакціею  
Р и б е й р о  и Д е л ь г а д о ,  масштабомъ въ долю.

С о тт івзіо п  йіг йіѳ &ео1о§І8сЬе Ъапйе8-ІІп1;ег8исЬип§' ѵои ЕІ8ав8-ІіО іЬгт§еп, 
основанная въ 1875 году, имѣя во главѣ С о Ь е п ’а, умѣла привлечь къ сво- 
ей дѣятельности цѣлый рядъ лучш ихъ геологическихъ силъ Германіи , почему 
и изданія ея « А Ъ Ь а п с 1 1 и п § е п »  получили важное научное значеніе. К арта 
издается ыасштабомъ въ 25-’00 долю, какъ прусскія карты.

Зегѵісѳ йе Іа С агіе &ѳо1о§іциѳ йѳ ВеІ§’іцие получила начало въ 1877 г. 
прн  музеѣ натуральпой исторіи въ Брю сселѣ. Коммиссію составлнюгь пять 
членовъ Бельгійской академіи наукъ, директоръ, одиннадцать аесистентовъ и 
три хранителя. Это юное учрежденіе успѣло себя уже зарекомендовать пре- 
восходными картами въ д0лю, которыхъ вышло 6 листовъ; каждый 
листъ съ томомъ объяснительнаго текста. Издаваемые съ 1882 года « В и і -  
1 е і і хі > содержатъ рядъ интересныхъ геологическихъ и палеонтологическихъ 
работъ бельгійскихъ геологовъ.

А м ѳ р и к а.

Сѣверо-Атерикаііскіе Соединенные Штатм вскорѣ послѣдовали при- 
мѣру Англіи. Уже въ сороковыхъ годахъ пѣкоторые штаты заводятъ у себя 
отдѣлыш е самостоятелыш е « в п г ѵ е у в » .  К ъ концу семидесятыхъ годовъ 
почти каждый ш татъ имѣлъ свое особое геологическое учрежденіе, опубли- 
ковавш ихъ массу геологическихъ картъ и превосходныхъ работъ по геологіи 
и палеоптологіи. И зданія этихъ « З и г ѵ е у в »  поражаю тъ прежде рсего своею 
роскошыо, свидѣтельствующею о той щедрости, съ которою предстаыітели
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стр іны не жалѣли ассигновагь средства на научныя геологическія изслѣдованія. 
Лучшія научныя силы Америки и отчасти Европы принимали дѣятельное 
участіе въ этихъ изданіяхъ. Нѣкоторыя изъ нихъ пользуются громкою все- 
обіцею извѣстностыо въ ученомъ мірѣ и служатъ настольными книгами нри 
кабинетныхъ геологическихъ и палеонтологическихъ изысканіяхъ. Здѣсь слѣ- 
дуетъ, какъ  старѣйш ее изъ мѣстныхъ « З и г ѵ е у з » ,  ноставить на псрвомъ 
планѣ «Сг е о 1 о § і с а  1 8 и г ѵ е у  о і’ і ѣ е  8 ( а і е  о і' Н е ѵ ѵ - Т о г к > ,  душою 
котораго состоитъ уж е маститый въ настоянуіе время ам ериканскій  геологъ 
и налеонтологъ ^ а т е в  Н а і і .  ІІодъ его руководствомъ выпущено съ 1842 
года 4 тома геологіи, 75 геологическихъ картъ и 9 томовъ палеонтологіи 
Н ы о-Іорка. Бо.тыною извѣстпостыо справедливо пользуются изданія «6 - е о І о -  
( у і с а і  З и г ѵ е у  о 1 І і і і п о і з » .  Съ 1866 года выпуіцено уже 7 роскопі- 
ныхъ томовъ съ массою картъ, рисунковъ, таблицъ ископаемыхъ. Имена участ- 
никовъ этого учрежденія N е ѵѵ Ь е г г  і ,  М е е к ,  \ Ѵ о г і Ь е  п , \Ѵ Ь і I п е у  и др. 
извѣстны каждому работающему геологу. Тѣмъ ліе именамъ, съ присоединеніемъ 
къ нимъ \Ѵ Ь і I е ’а, обязано геологическое учрежденіе К  а л и ф о р н і и лучшими 
изъ своихъ многочисленныхъ монографій, выходящихъ съ 1854 года. N е ѵѵ- 
Ь е г г у ,  Л п сі г е ѵѵ з и М еек отпечатали съ 1871 года 7 томовъ результатовъ 
геологическихъ изслѣдованій ш тата О Ь  і о, дали 19 картъ и 164 таблицы иско- 
иаемыхъ. Въ ІНтатѣ II е н с и л ь в а н і и оффиціалыіыя геологическія изслѣдо- 
ванія производились еще въ концѣ тридцатыхъ годовъ. Въ 1858 году было 
издано въ трехъ томахъ «Г е о л о г і я и п а л е о н т о л о г і я  II е н с и л ь- 
в а н і и »  со многими картами, рисунками и таблицами, иодъ руководствомъ 
Р  о д ж  е р с а и Л е к е р э. Въ 1874  году основано было въ томъ же ш татѣ 
и т о р о е  «8 и г ѵ е у » ,  для самой детальной съемки этого ш тата, при уча- 
стіи двадцати трехъ геологовъ, междѵ которыми находятся іш ена В е з I е у, 
8 1  е ѵ е п 8 о н ’а, Ь е з ^ е и г и е х ,  А 1 I е п ’а и др. извѣстныхъ лицъ, 
издающихъ ежегодио по одному и но два тома интересныхъ работъ, М инуя 
цѣлую массу другихъ изданій мѣстныхъ «8 и г  ѵ е  у  8», остановныся на круп- 
ныхъ геологическихъ предпріятіяхъ, иеходящихъ огъ центральнаго Вашинг- 
тонскаго иравнтельства. Сюда относятся временныя «8 и г ѵ е у 8 >, учрежден- 
ныя въ семидесятыхъ годахъ ,— одно для изслѣдованія къ западу отъ сотаго 
меридіана, проходящаго черезъ наиыенѣе населенныя н нзвѣстныя территоріи 
Калифорніи, Невады, У таха, Колорадо, Новой М ексики н А ризоны; другое— 
для изслѣдоваыія вдоль сороковой параллели. К  і п Н и ш р Ь г е у э ,  
Н  о \ѵ е I 1, Сг і і  Ь е г і , ’ З і е ѵ е п з о п ,  2 і г к е 1 и глава экспедиціи 
\Ѵ Ь е е 1 е г дали рядъ превосходныхъ географическихъ н геологическихъ 
картъ и геологическихъ описаній этого дикаго и любопытнаго края.

Въ 1867 году основано было Вашингтонскимъ правительствомъ одно изъ 
крупнѣйшихъ геологическихъ учреждеыій Америки — „ І іт іе й  З іа іе з  вѳоіо&іса! 
апй беоёгарЬісаІ Зигѵѳу о і ІЬе Теггііогіѳз“. Главою колоссальнаго предпріятія 
всесгоронняго научнаго изслѣдованія обширныхъ внугреніш хъ земель сѣверо-
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ам ериканскаго союза, иодъ иыенемъ территорій, управлаемыхъ центральнымъ 
нравительетвомъ, назначенъ былъ К. Ы а у с і е п .  Цѣлый рядъ свѣтилъ амери- 
каиской геологической и налеонтѳлогической пауки, каковы С о р е ,  М е е к ,  
Ь е в д п е г е и х ,  Ы е і б у  и другіе стали вь этомъ нредпріятіи дѣятельиыми 
сотрудниками, число которы хъ достигало шестидесяти слишкомъ лицъ. Все 
иредпріятіе въ настоящ ее время закончено. Рядъ роскош ныхъ монографій 
въ числѣ восьми большихъ томовъ іп 4°, за которьши еіце должны слѣдовать 
иять, являю тся одними изъ лѵчшихъ палеонтологическихъ и зоологическихъ 
сочиненій по Америкѣ. 12 томовъ о т ч е т о в ъ ,  шееть томовъ В и П е і і и  и 
десять гомовъ М і в с е і і а и е о и в  Р и Ы і с а і і о п з  содержатъ массу самыхъ 
разнообразныхъ естествоисгорическихъ работъ, главньш ъ образомъ геологи- 
ческихъ и физико-географическихъ, со множествомъ карть  и таблицъ. По- 
слѣднимъ изданіемъ, нодъ редакціею Н ау беп ’а , явилась общаа геологическая 
к ар та  всего изслѣдованнаго района, вышедшая въ 1883 году.

Въ концѣ ремидесятыхъ годовъ основано было центральное „ІІпіѣей 
8ѣаѣез 0}ео!о§ісаІ 8игѵеу“ . Точное время основанія этого учрежденія намъ 
неизвѣстно. Первымъ дирекгоромъ былъ назначенъ С 1 а  г е п с е Іѵ і п §, по эготъ 
геологъ, издавъ одішъ годовой отчетъ (къ  сожалѣнію недошедшій до насъ), 
отказался оть занимаемаго ноложенія и былъ замѣщ енъ въ 1881 г. 4. Р о -  
ѵѵ е І Г е мъ .  Ири немъ дѣло изслѣдованій и публикованія работъ пошло быстро 
впередъ. Мы имѣемъ уж е три роскошно изданныхъ іп 4° отчета. Такъ какъ 
цѣль этого учреж денія, характеръ  его работъ, размѣры и условія страны во 
многомъ напоминаютъ условія, въ которыхъ работаетъ наш ъ русскій Геоло- 
гическій Комитетъ, го весьма интересно количество средствъ, отпускаемыхъ 
этому центральному учрежденію  Вашингтонскимъ правительствомъ Принимая 
во вниманіе, что каждый почти ш татъ имѣетъ свое спеціальвое ,.8 и г ѵ е у “ 
этого рода, простое соиоставлепіе средствъ аыериканскаго и русекаго учреж- 
деній иокажетъ, чего геологія вправѣ требовать отъ обоихъ. Сумма, полу- 
чаемая цснтральиым ь американсвимъ геологическішъ учреждепіемъ, равна 
156 .000  далларовъ (ио курсу около 330 ,000  руб.), изъ ішторыхъ слишкомъ 
сто тысячъ долларовь іратятся на содержаніе н командировки геологовъ. 
Общее число работающ ихь ежегодно геологовъ съ точностію иеизвѣстно, но 
работы дѣлятся на десять секцій, каждая подъ руководствомъ одного ш ефа.

Въ Б ританскихъ владѣніяхъ Америки уже съ 1853 года пользуется 
громкою извѣстностью „Веоіо^іса! аші Ыаіигаі Ніяѣогу 8игѵѳу оі' Сапайа“ . 
У чреж деніе это выпустило и выпускаетъ значительпое количество картъ, 
отдѣльныхъ монографій по различнымъ отраслямъ геологіи, надеонтологіи, 
зоологіи и ботаникм Британскихъ владѣній Америки. Геологическія статьи 
выходятъ, какт. и всегда въ Америкѣ, въ формѣ ЯЕ  е р о г * в “ іп  8°, которыхъ 
вышло 12 томовъ. Главныыи руководителями предпріятія были Б о д а н ,  
Г) а ѵѵ в о н, В  і I І і  п §  8 и нынѣшній глава учрежденіч 8  е 1 ѵѵ у п. Учрегкденіе 
это до 1880 г. было въ тѣсной связи съ Общеетвомъ натуральной исторіи
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въ М онреалѣ, издавашпимъ ж урналъ „ С а п а с і і а и  N аС и г а 1 і 8 і “ , въ кото- 
ромъ помѣщались многіе работы и матеріалы, собраннью членами 8 иѵѵеу. 
Съ 1880 г. 8нгѵеу этотъ, какъ правительственное учреж деніе, было не- 
реведено въ Оттаву, гдѣ и основанъ въ настояіцее время имъ геологическій 
и естесгвоисторическій музей.

Въ 1878 году въ Даніи была учреж дена особая Коміниссія д.ін геогра- 
Фическаго и геологическаго изслѣдоваиін Грен.іандіи. Эта коммиссія взя- 
лась за дѣло крайне эяергично, доставивъ во главѣ овоей извѣстпаго изслѣ- 
дователя сѣвера Р. .1 о Ь п з і  г и р ’а. Резѵльтаты дѣятельносги иѵбликуются въ 
особомъ изданіи „ М е й й е і е і  8 е г  о т  Сг г  б п 1 а  п гі “, имѣющемъ весьма 
важное значеніе для познанія полярныхъ сгранъ. До сихъ поръ вышло шесть 
томовъ этого изданія съ картами и разнообразными таблицами рисунковъ. 
Изданіс публикѵется на датскмоъ языкѣ съ обстоятельными « г е з и т ё з »  на 
французскомъ.

А з і  я .

Въ Азіи уже съ конца нятидесятыхъ годовъ энергично работаетъ богатое 
средствами и обширнымъ кругомъ сотрудниковъ „веоіо^ісаі Зигѵеу оП п й іа“. 
Основанное въ 1856 году, съ извѣстнымъ англійскомъ геологомъ 0  I б Ь а пгомъ 
во главѣ, учрежденіе это сразу поставило своп изслѣдованія и изданія на 
чрезвычайную высоту, пригласивъ къѵчастію , въ качествѣ членовъ экспедицій, 
и для обработки коллекцій, цѣлую  ялеяду извѣстнѣйш ихъ англійскихъ и нѣ- 
мецкихъ геологовъ и иалеонтологовъ. Для спеціалистовъ нашей науки доста- 
точно назвать такія громкія имена, какъ: 0 1  сі Ь а  т , 8  1 о 1 і е ъ к  а , Н  и х 1 е у , 
В е і с і т а п і е і ,  \ Ѵ а а § е н ,  Ь у й е к к е г ,  В І а п Г о г с і  (нынѣш ній глава 
ѵчрежденія), О и п с а п  и др., выносящихъ на своихъ плечахъ главнѣйшую 
часть всего предпріятія, чтобы признать работы индѣйскаго геологическаго 
учрежденія одними изъ интереснѣйш ихъ въ наше время и понять тотъ вы- 
сокій кредитъ, которым ь онѣ пользуются въ ученоыъ мірѣ. 6  е о I о ц і с а  1 
8 н г ѵ е у  о 1 І п й і а  публикуетъ съ 1859 г. свои спеціально геологическія 
работы съ картами въ изданіи, носящемъ названіе « М е т о і г е в » ,  како- 
выхъ вышло уж е 24 тома. Кромѣ того оно издаетъ новременныи журналъ 
„ К е с . о г й ь  о і  ( Ь е  8 н г ѵ е у “ , съ 1868 г. по четыре тетради въ годъ. Но 
наибольшую ученую славу справедливо пріобрѣли палеонтологическія моно- 
графіи Индіи „ Р а 1 а е о н і о ) о § і а  і п сі і с а “ , издаваемыя іп Гоііо съ такимъ 
богатсгвомъ таблицъ ископаемыхъ, какого не представляетъ иочти ни одно 
европейское изданіе. Этого обширнаго издаііія, любезно принесеннаго въ 
даръ нашему Комитету во всеіі его полнотѣ, вышло 15 томоізъ во множествѣ 
отдѣльныхъ выиусковъ, заключающ ихъ ѵже теперь болѣе семисотъ таблицъ 
ископаемыхъ. Кромѣ того, тоже учрежденіе издало, какъ результатъ сводки
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всѣхъ бывшнхъ геологическихъ наблюдепій Ипдіи, „Руководство къ геологіи 
И ндіи“ въ трехъ томахъ, изъ которыхъ третій  томъ спеціально посвящ енъ 
нрикладной геологіи.

Быстро развиваю щ аяся со времени недавней реформы Я  іі о н і я учредила 
въ 1879 г. геологическую съеыку, ноставивъ во главѣ учрежденія нѣмецкаго 
геолога Н а ѵ м а н а .  У чрежденіе извѣстно подъ нѣмецкимъ названіемъ Каізег- 
ІісЬе ^аратзсЬ ѳ §ѳоІо§І8сЬе ЕеісЬзапвѣаІѢ. Оно сосгояло въ 1883 году изъ трехъ 
нѣмцевъ (геолога, агронома и химика) и 32 молодыхъ ячонскихъ ученыхъ, 
большинство которыхъ имѣетъ уж е европейское образованіе; изъ нихъ 8 гео- 
логовъ, 5 топографовъ, 7 агрономовъ и 6 химиковъ. Но это количество не 
считается нормяльнымъ и должно быть увеличено какъ количествомъ нѣмецкихъ 
руководителей, такъ и японскими молодыми учеными силами; дѣло въ не- 
достаткѣ людей. Самый составъ учреж денія указываетъ на характеръ его дѣ- 
ятельности. Оно выпустяло въ свѣтъ уже в о с е м ь  различныхъ топографиче- 
скихъ картъ  и д в ѣ н а д ц а т ь  геологическихъ, но, повидимому, не имѣетъ 
сще спеціальнаго органа для публикованія своихъ работъ.

Го,мандсі>ія ко,іоііііі Остъ-Индін имѣютъ спеціальное геологическое 
учрежденіе, но дѣятельнос.ть его, работы и карты , публикуемыя на голланд- 
скомъ языкѣ, намъ мало извѣстны.

Англичане, пр.нно утвердившись въ Лвстра,ііи и прилегающихъ къ ней 
островахъ, учредили и здѣсь спеціальныя геологическія „8  и г ѵ е у е “ . Та- 
ковыя сущ ествую тъ въ Н  о в о м ъ Ю ж н о м ъ У э л ь с ѣ, В  и к т о р і и, Ю ж н о й 
А в с т р а л і и ,  Т а с м а н і и  и Ь І о в о й  З е л а н д і и .  Кромѣ геологическихъ 
картъ, веѣ они публикую тъ весьма цѣниы я въ научномъ отношеніи спеці- 
альныя геологическія, нетрографичсскія и частію палеонтологическія рабогы; 
особенный общій интересъ имѣютъ въ этомъ отношеніи изданія геологиче- 
скихъ учрежденій Викторіи и Тасманіи.

Изъ этого бѣглаго иеречня видно, въ какую почтенную среду вступаетъ 
наш ъ новый Геологическій Комитегъ; пожелаемъ же ему занять достойное 
мѣсто среди его старш ихъ собратьевъ, какъ того требую тъ величіе и размѣры 
нашей страны; но не будемъ забывать и того, какъ ограниченны, относительно, 
наши силы людьми и средсгвами, въ твердой увѣренности, чго скромное на- 
чало наш ей дѣятельности будетъ говорить само за себя и послужитъ оспо- 
ваніемъ для увеличенія и контингента рабочихъ силъ, и средствъ для ихъ 
успѣш наго направленія.
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Составилъ студ. горн. инст. Покровскгй.

Вопросъ о сгущ еніи газовъ возникъ давно. Уже въ первой половинѣ 
восемнадцатаго столѣтія дѣлались нѣкоторыя попытки сгустить воздухъ. 
Т акъ у М упіенброка, въ его „Сокращеніи физики“ , находимъ слѣдующее 
мѣсто: „извѣстно, что его (воздухъ) приводили въ 13 разъ , въ 36 разъ  и въ 
60 разъ меныпее пространство; притомъ Галезій утверж даетъ, что онъ 
помощью воды, обращаемой въ ледъ въ желѣзномъ шарѣ, привелъ вь 1551 
разъ ыеньшее пространство“ ') .  Я  позволю себѣ привести еіце одно мѣсто 
изъ того же сочиненія, показываюгцее, какъ вѣрно и въ то ж е время наивно 
сыотрѣли тогдаш ніе ученые на средсгва, помощью которыхъ можно было 
достигнуть сгущ енія воздуха: „И скуссгвенная стуж а, которая производится 
селитрянымъ спиртомъ и льдомъ, и сжиманіе въ грубкахъ или въ воздухо* 
стрѣльныхъ оружіяхъ, въ которыхъ онъ запертъ былъ 16 лѣтъ, не моглн 
перемѣннть его въ твердое тѣло“ 2).

Въ то же время было сдѣлано и первое сгущ еніе газа. М ѵшенброкъ 
желая провѣрить законъ Бойля и М аріота на амміакѣ, увеличилъ давлеяіе 
на него до 6 атмосферъ и получилъ его въ жидкомъ видѣ.

Л авуазье такж е коснулся этого вопроса и теоретически рѣшнлъ его. 
„ІІосмотрігаъ, говоритъ онъ, что произошло бы съ различными субстанціями, 
которыя составляютъ земной ш аръ, еслибы температура его внезапно измѣ- 
нилась. Положимъ, напримѣръ, что земля вдругъ была бы перенесена въ 
область болѣе жаркую , сравнительно съ солнечной системой, въ область, 
напримѣръ, гдѣ обыкповенпая температура была бы гораздо выше темпера-

') Мушенброп. Сокращеніе опытпой фиаики. Переводъ съ латпнскаго. 1791 г., сграи. 518. 
а) ІМіІ. стр. 504.



4 4 2 ХИМЬН, ФИЗИКА И МИНКРАЛОГІН.

туры  кипящ ей воды; вскорѣ вода, всѣ жидкости, способныя испаряться яри  
градусахъ, близкихъ къ кипѣнію  воды, и даже многія металлическія веще- 
ства расш ирились бы и обратились въ газообразныя жидкости, которыя сдѣ- 
лались бы частію  атмосферы... Обратио, еслибы земля была помѣщена въ 
области очень холодной, напримѣрт» въ области Ю питера или Сатурна, то 
вода, которая образуетъ въ настоящ ее время наши рѣки и моря, и вѣроятно 
больш ая часть жидкостей, извѣстныхъ иамъ, обрагились бы въ горныя 
иороды... Воздухъ, нри этомъ предположеніи, или, по крайней мѣрѣ, часгь 
газообразныхъ вещ ествъ, его составляющихъ, безъ сомнѣнія, перестали бы 
сущ ествовать въ состояніи невидимыхъ жидвостей, за. неимѣніемъ достаточно 
высокой температуры; оии возвратилвсь бы въ жидкое состояніе и эта яере- 
мѣна произвела бы новыя жидкости, о которыхъ мы теперь не имѣемъ 
никакого п он ятія“ ').

Но для рѣщ енія этого вопроса, очевидно, не достаточно было однихь 
теоретическихъ разсуж деній ,— онъ требовалъ новыхъ опытовъ. Нодобные же 
опыты не были пройзведены ни во время Л авуазье, ни вскорѣ послѣ него, 
и вопросъ о сгущ еніи газовъ оставался нерѣшеннымъ и даже забытымъ до 
Фарадея, Послѣднему, какъ натолкнувшемуся на него вполнѣ самостоятельно 
и независимо отъ предъидѵщихъ изысканій и мпѣній и недавшему ем.у за- 
глохнуть вторично, должна принадлежать п слава первой его постановки. 
Н ѣ тъ  никакого основанія отнимать эту славу у Фарадея. какъ это дѣлаю тъ 
ф ранцузы , и нередавать ее Лавуазье, мнѣніе китораго хотя и представляется 
геніальнымъ и блестяще выраженнымъ, но, къ сожалѣнію осталось безт, 
всякаго вліянія на вопросъ о сгуіценіи газовъ.

Въ 1823 году Фарадей, нагрѣвая кристаллы извѣстнаго соединенія 
хлора съ водой въ плотно закрытой стеіслянной трубкѣ , получилъ двѣ ясно 
раздѣливш іяся другі. отъ друга жидкости, изъ которыхъ одна, находившаяся 
вверху, оказалась, ио изслѣдованію, сгущ еннымъ хлоромъ. Фарадей, послѣ 
этого перваго успѣха, высказалъ мысль. что всѣ газы, при достаточномъ 
давленіи, могѵтъ быть обращаемы въ жидкость, и произвелъ рядъ опытовъ 
для доказательства своего мнѣнія. Его нервые опыты замѣчательны, какъ по 
простотѣ и ничтожности средствъ, помощыо которыхъ онъ достигъ сгущ енія 
многихъ газовъ, такъ и по энергіи и неустрашимости самого экспериментатора, 
не останавливавш агося иередъ взрывами, когорые до 13 разъ подвергали его 
жизнь или, по крайней мѣрѣ, здоровье опасностн. Всѣ свои первые опыты 
онъ продѣлывалъ въ стеклянной, запаянной и согнутой подъ тупымъ угломъ 
трубкѣ, одна изъ вѣтвей которой наполнялась веіцествами, способными, 
вслѣдствіе химическаго взаимодѣйствія, выдѣлять извѣстный газъ въ боль- 
шемъ количествѣ. Газъ этотъ, принужденный скопляться въ тѣсномъ иро-

1)  Оеиѵгеа ііе Ьаѵоівіеі', I. II., р. 304 и слѣд.
I



0  СГУПІЖНІИ  Г І З О В Ъ . 4 4 3

странствѣ, получаетъ постоянно увеличивающееся давленіе, и опытъ можетъ 
имѣть только три пехода: или разорвется сосудъ, или прекратится химиче- 
ское взаимодѣйсгвіе. или, наконецъ, газъ долженъ бѵдетъ обратнться въ 
жидкость. Н е останавливаясь далѣе иа этихъ обіцеизвѣстныхъ опытахъ Фа- 
радея, я замѣчу только, что оиъ достигалъ сгущ енія газовъ но преимуще- 
ству помощью давлеиія.

Въ 1824 году Бюсси удалось ожидить сѣрнистый ангидридъ досред- 
ствомъ одного охлажденія, для чего онъ ба.ллонъ, въ ноторый проходилъ 
газъ , погруж алъ въ охлаждающую смѣсь, составленную изъ льда и соли.

Около того же времени Тилорье изобрѣлъ приборъ, помощью котораго 
можно было получать жндкую угольную кислоту въ большихъ воличеетвахъ. 
Приборъ этотъ состоитъ изъ мѣднаго цилиндра, скрѣпленнаго снаруж и по- 
лосами и обручами изъ кованнаго желѣза и снабженнаго около середины 
своей направляющей горизонтальною осыо. Въ одномъ изъ его основаній 
нродѣлано сквозное отверстіе, которое занирается винтовой пробкой и слу- 
житъ для введенія внутрь прибора веществъ, назначаемычъ для нолученія 
газа. Чтобы сгустить углекислоту, въ него сначала кладутъ соды, обливаютъ 
ее сѣрной кислотой, запираю тъ пробку и заставляю тъ цилиндръ, для луч- 
шаго перемѣш иванія веществъ. повериуться нѣсколько разъ около горизон- 
гальной оси. Углекислый газъ , освобождаясь, вслѣдствіе взаимодѣйствія 
между сѣрной кислотой и содой, все въ болыпемъ и болыпемъ воличествѣ, 
сгуіцается въ жидкость и смѣиіивается съ находящимися вь цилиндрѣ ве- 
ществами. Для полѵченія чистой углекислоты въ жидкомъ видѣ, берутъ 
другой подобиой же цилиндръ н соединяютъ его съ первымъ прочною 
мѣдною трубкою, по которой перегоняегся ітолученная жидкость вслѣдствіе 
нагрѣванія, яроисш едшаго нрн хнмическомъ взаимодѣйствін. Тилорье первому 
пришло на мысль нримѣнить пониженіе темітературы, являющееся при испареніи, 
для перевода жидкой углекислоты въ твердое тѣло, которое онъ собиралъ въ 
особо устроенномъ имъ приборѣ. Не останавливаясь н а описаніи его, какъ 
пбщеизвѣстнаго, я замѣчу только, что въ настояіцее время сущ ествуетъ иѣс- 
колько такихъ приборовъ, болѣе или менѣе отличающихся другъ отъ друга въ 
деталяхъ, но въ нринцішѣ совершенно сходныхъ.

Бо.іѣе удобенъ въ этихъ случаяхъ общеизвѣстный приборъ Н атерера, 
устроенный имъ съ цѣлью сгущ енія закиси азота. но могущій служить при 
нодобныхъ же опытахъ и съ другими газами.

Ч резъ 20  лѣтъ послѣ своихъ первыхъ опытовъ, Фарадей снова приш и 
мается за рѣш еніе вопроса о сгущ епіи газовъ. Воспользовавшись указанны мъ 
Тилорье способомъ нриготовлять жидкую угольную кислотѵ въ сравнительно 
болыпомъ количествѣ, Фарадей примѣнилъ при своихъ новыхъ оиытахъ и 
сильное пониженіе температуры и увеличенное давленіе вмѣстѣ. Угольная 
кислота, испаряяск весьма медленно, сохраняетъ, при обыкновенномъ давленіи, 
температуру— 78°, а смѣсь ея съ эфиромъ даетъ— 79°. Фарадей придумалъ
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способъ еще болѣе увеличивать силу этого охлаж ден ія, помѣщая означенную 
смѣсь подъ колоколъ воздушнаго насоса. Слѣдуюіцая таблица показываетъ, 
какъ  пониж ается точка кипѣнія углекислоты при уменыненіи давленія:

Давленіе. Темпер. Давленіе. Темпер. Давленіе. Темпер.
721 ішп. — 77° 188 т т .  — 87° 61 т т .  —  99°
493  „ — 80  137 „ - 9 1  35 „ — 107°
239 „ — 85 86  „ — 95 30 „ — 110°

Фарадей, какъ извѣстно, сжималъ газь помощью системы двухъ нагне- 
тательныхъ насосовъ; одинъ изъ нихъ извлекалъ газъ изъ газометра при 
обыкновенномъ давленіи и заставлялъ его проходить подъ давленіемъ 10 атмо- 
сферъ вь стеклянный С7-образный сосудъ, окруженный охладительной 
емѣсью и помѣщенный подъ колоколъ воздушнаго насоса. ГІодобнымъ сно- 
собомъ Фарадей достигь того, что обращалъ въ жидкость всѣ газы, кромѣ 
кислорода, азота ,'водорода, окиси углерода, окиса азота и болотнаго газа.

ІІослѣ Фарадея идетъ рядъ ученыхъ, старавиш хся сгустить газы однимъ 
только давленіемъ. Т акъ Эме иогружалъ въ море манометръ, наполненяый 
воздухомъ, и таким ъ способомъ подвергалъ его давленію 40 0  атмосферъ, но 
напрасно. Съ такимъ же успѣхомъ Бертело сжималъ воздухъ помощыо рас- 
ширяющ ейся отъ нагрѣван ія ртути, заключенной въ большой стеклянный 
трезервуаръ, который соединялся съ трубкой небольшаго діаметра, содержавшеп 
въ себѣ газъ; давленіе въ этомъ случаѣ достигало 780 атмосферъ. Кальете 
пошелъ ещ е дальше, хотя тоже безъ успѣха. Онъ бралъ длинную, гибкую 
желѣзную  трубку, снабженную на концѣ стекляннымъ манометромъ съ воз- 
духомъ, наполнялъ ее ртутыо и, помощыо барабана, опускалъ въ буровую 
екваж ину. По мѣрѣ увеличенія рту гной колонны, давленіе на воздухъ, заклю- 
ченный въ манометрѣ, возрастало и, на глубинѣ 760 метровъ, достигло 
1000 атмосферъ. Попытки вь этомъ паиравленіи продолжались до тѣхъ поръ, 
пока Эндрыосъ своимъ открытіемъ критическихъ точекъ или, по болѣе 
мѣткому.ш ыраженію проф. Менде.іѣева, температуръ абсолютнаго кипѣнія, 
не показалъ всю тщетность подобныхъ усилій. Съ этого временн въ воиросѣ 
о сгущ еніи газовъ начпнается новый періодъ, отличающійся тѣмъ, что ученые 
идутъ къ" намѣченной ими цѣл-и не ощупыо уже, какъ прежде, но по прямому 
пути, логически вытекающему изъ самыхъ свойствъ матеріи.

Главная роль въ этомъ періодѣ, безъ всякаго сомнѣнія, принадлежитъ 
французскому ученому Кальете, энергіи и изобрѣтательности котораго мы 
обязаны окончательнымъ рѣшеніемъ вонроса о сгущ еніи газовъ.

Приборъ, который Кальете ностроилъ на своемъ заводѣ въ „С ЬаІіІІоп 
яит 8 е іп е “ и который служилъ ему при первыхъ его оііытахь, изображеиъ 
и а фиг. 1

Оиъ состоитъ и з ъ  весьыа прочнаго стальнаго цилиндра Л , иоыѣщеннаго



горизонтально и скрѣпленннаго номощью обоймидъ В В  съ пугуннымъ столомъ. 
Въ этомъ цилиндрѣ движется стальной же и герметинески пригнанный пор-

Фиг. 1 .
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шень, часть пітока котораго снаблгена винтовою нарѣзкою  и пронущ ена 
сквозь бронзовую гайку Р , неподвижно соединенную  съ вышеупомянутымъ 
чугуннымъ столомъ. Кромѣ того, поршневой Ш Т О К Ъ  Ф иг .  2.

неиодвижно соединенъ съ маховымъ колесомъ, снаб- 
женнымъ рукоятками, которыя и служатъ для 
приведенія всего аппарата въ дѣйствіе. Цилиндръ 
А  наполняется водою изъ сосуда О черезъ узкое 
отверстіе, закрывающееся, по желанію, кониче- 
скимъ клапаномъ, движеніе которому сообіцается 
черезъ посредство маховика 0 . Цзъ описаиія вид- 
ыо, что эта часть нрибора представляетъ неболь- 
шой, но чрезвычайно сильный гидравлическій 
прессъ. Значительное давленіе, получаемое безъ 
особыхъ усилій въ этой часги прибора, передается 
по стальной, имѣюіцей небольшой діаметръ, трубкѣ 
въ расположенный передъ столомъ стальной же 
резервуаръ, наполненный ртутью. Чтобы понятт 
устройство послѣдняго, обратимся къ фигурѣ 2 .

Онъ представляетъ стеклянный резервуаръ 
Т, соединенный съ прочной капиллярной трубкой 
изаключенный въ массивный стальной цилиндръ В , 
способный выдержать давленіедо ІОООатмосферъ. Послѣдній цилиндръщомощыо 
гибкой металической трубки Т  ІТ и соединяется съ гидравлическимъ прессомъ.

г о г н . Ж урн. г. I . ,  Ді 3 1885  г. 29



4 4 (5 Х И М І Я .  Ф И З И К Л  И М И Н К Р А Л О ГІЯ .

К аіш ллярная трубка Т  съ резервуаромъ Т  и нредставляю тъ самую 
остроумную  и самую любопытную часть прибора; они изображены отдѣльно 
на ф игурѣ 3 вмѣстѣ съ муфтой А ,  помощью которой они скрѣпляю тся

Фиг. 3.

_______ т

со стальнымъ цилиндромъ. Т рубка Т ,  снабж енная внутреннимъ каналомъ 
весьма незначительнаго діаметра и толстыми стѣнками, можетъ, вслѣдствіе 
этого, выдерживать громадное давленіе, тогда какъ сосудъ Т. стѣнки кото- 
раго нодвергаются одинаковому давленію извнѣ и извнутри, не смотря на 
его значительную  вмѣстимость, не нуждается въ особой нрочности. Трубка Т  
однимъ концомъ припаивается къ резервуару Т, а  на другомъ огтягивается 
въ остріе. П ередъ началомъ дѣйствія, ее и резервуаръ Т  нанолняютъ ртутью 
и потомъ впѵскаю тъ чистый газъ, надъ которымъ желаютъ производить опыты. 
Току газа позволяютъ входить въ нее до тѣхъ поръ, пока ртѵть не оста- 
нется только въ самомъ нижнемъ сгибѣ, послѣ чего верхній конецъ ея за- 
паиваютъ на газовой лампѣ и трубку помѣщаютъ въ стальной цилиндръ В .  
Трубкѵ Т  ТІ соединяютъ съ гидравлическимъ прессомъ и, поворачивая ма- 
ховикъ, производятъ давленіе на газъ. Ртуть, прогоняемая водой, подннмается 
въ резервуаръ Т  и собираетъ изслѣдуемый газъ въ капиллярной трубкѣ, Пос- 
лѣдняя, для охлажденія, окруж аетсяс текляинымъ цилиндромъ М  (фиг. 2 ), куда 
наливаются различныя охлаждающія смѣ- ^  ^
си. Чтобы иредупредить осажденіе изъ 
воздѵха на цилиндръ Ж , паровъ воды 

мѣшавшихъ бы въ этомъ случаѣ наблю- 
денію, употребляю тъ хлористый кальцій.
Для вычисленіа давленія пользуются ма- 
нометромъ Томассе, который представленъ 
на правой сторонѣ на Фиг. 1-й. Ч тобы яро- 
изводить быстрыя уменыпенія давленія. 
ослабляютъ винтъ, соединенный съм ахови- 
комъ 0 .

Въ настоящ ее время можно повторять 
такіе о і і ы т ы  и  получать массы газовъ, 
сравнительно легко сгущ аемыхъ, каковы 
напр. угольная кислота, окись азота м 
т. д , съ иомоіцыо прибора (фиг. 4 ), пред- 
ставляющаго рядъ сокращ еній того, окоторомъ толыш что мы говорили. Давленіе 
въ немъ гюлучается посредствомъ простаго нагнетательнаго насоса Т  н можетъ
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быть доведено этимъ способомъ отъ 200 до 300 атмосферъ. Чтобы идти далѣе, 
пользуются винтомъ. двигающимся ири посредствѣ маховика V, управляя 
которымъ можно довести давленіе до 500 атмосферъ. Для того, чтобы по- 
лучить разряж еніе въ этомъ аппаратѣ , ослабдяютъ другой винтъ V  распо- 
ложенный налѣво отъ перваго. Давленіе измѣряется обыкновеннымъ Б урдо- 
новскимъ манометромъ М . Остальныя части этого ап п арата гакія же какъ  
и у предъидущаго, за исключеніемъ того обстоятельства, что разстояніе при- 
бора, назначеннаго для сгѵщ енія, можетъ измѣняться, благодаря эластичности 
стальной трѵбки, проводящей въ него воду.

Первую пробу силы своего прибора г - і і ъ  Кальете ипыталъ надъ  
ацетиленомъ. Газъ этотъ, сжатый въ приборѣ при темиератѵрѣ 18° и дав- 
леніи 83 атмосферъ, образока.тъ многочисленныя капли, которыя текли по 
внутреннимъ стѣнкамъ трубки. ІІри уменыиеіи давленія на нѣсколько атмо- 
сферъ, жидкость внезапно исчезала и трубка наполнялась густымъ туманомъ, 
остававшимся видимымъ впродолженіи одной минуты.

Ж идкій ацетиленъ безцвѣтенъ, чрезвычайно подвиженъ, обладаетъ боль- 
шимъ коэфиціентомъ преломленія и сравнительно малымъ удѣльнымъ вѣсомъ. 
Онъ растворяется въ болыномъ количествѣ къ водѣ н самъ растворяетъ па- 
рафинъ и жирныя вещества. Если охлаждать жидкій ацетиленъ при 0° въ 
присутствіи воды и льнянаго масла, то онъ образуетъ бѣлую снѣгообразную 
массу, которая, при нагрѣваніи или умеиьш еніи давленія, быстро уничто- 
жается, выдѣляя многочисленные нузырьки газа

Извѣстіе объ этомъ первомъ опытѣ появилось 5 ноября 1877 года, а 26 ноя- 
бря того же года г-ну Кальете удалось уже сгѵстить, нодъ давленіемъ 104 ат- 
мосферъ и тем пературѣ— 11°. окись азота, которая оставалась въ газообраз- 
номъ состояніи подь давленіемъ 270 атмосферъ, если температура былаф-8 '1.

Около того же времени, г-нъ К альете доказалъ н возмолшость ожи- 
ѵкенія болотнаго газа, не нодававшаго ннкакихъ признаковъ иеремѣны своего 
гостоянія при 180 атмосф. давленія и 7°. Этотъ опыгъ замѣчателенъ тѣмъ, 
что здѣсь впервые былъ пріш ѣненъ въ сгущепіго газовъ одинъ изъ выводовъ 
механичесвой теоріи теплоты, который впослѣдствіи употреблялся всегда съ 
такимъ успѣхомъ. Въ самомъ дѣлѣ, сжавъ предварительно массу газообраз- 
наго вещества и позволивъ ему внезапно разрядитьея, заставляю тъ газъ со- 
вершить работѵ и погратить часть запаса собственной энергіи, которая пере- 
дается наруж у въ формѣ быстраго выбрасыванія столба ртути. Вслѣдствіе 
этого, когда давленіе н а болотный газъ было внезапно уменьшено, появЛялся 
туманъ, заставлявш ій думать, что ожиженіе этого газа достижимо.

2 декабря того же года г-ігь Кальете доказалъ возможность сгущ енія 
вислорода и окиси углерода. О нъ при этомъ пользовался понпженіемъ темпе- 
ратуры нри внезапноыъ расширеніи газа, предварительно сжатаго при 300 
атмосферахъ и охлажденнаго до— 29“ помощыо сѣрнистой кислоты. Прн
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внезапномъ раеш иреніи , оба эти газа, какь  и болотный, давали густой ту- 
манъ, указывавш ій на близость ихъ ожиженія. ГІодобный туманъ образуется 
изъ кислорода даж е въ томъ случаѣ, когда этотъ газъ находится при обык- 
повенной температурѣ, если только ему дать время потерять ту тепдоту, 
которую онъ пріобрѣлъ при дѣйствіи сж атія.

Ч ерезъ  20  дней послѣ этихъ замѣчательныхъ изслѣдованій г-н а Кальете, 
Г -н ъ  Рауль ГІикте, вполнѣ самостоятельно и ыезависимо отъ предъидущ аго 
ученаго, произвелъ опыты, давшіе болѣе рѣшительный результатъ.

С хематическое изображеніе нрибора, которымъ пользовался г-нъ ІІикте, 
представлено на Фиг. 5-й , гдѣ: А  и В  два насоса двойнаго дѣйствія, соеди- 
ненные такимъ образомъ, чтобы разность между всасывающимъ давленіемъ

Фиг. 5.

и нагнетательнымъ была возможна бодьшая. Насосы эти дѣйствуютъ на без- 
водную сѣряистую  кислоту, содержащуюся въ кольцеобразномъ пріемникѣ С. 
Давленіе въ этомъ пріемникѣ таково, что сѣрнистая кислота кипитъ въ нем ь 
при тем пературѣ— 65°. Сѣрнистглй газъ, нагнетаемый насосомъ, направляется 
въ сгуститель 1), охлаждаемьтй, токомъ холодной воды, и ожижается тамъ при 
температурѣ -(- 25° подъ давленіемъ около 2,75 атмосферы. Оттуда, по мѣрѣ 
ожиженія, сѣрнистая кислога возвращается въ пріемникъ С  по грубкѣ сі.

Е  и Ъ — два другихъ насоса, совершенно одинаковыхъ съ предъидущими 
и соединеиные соверш енно подобнымъ ж,е образомъ. Они нагнетаю тъ и вы- 
качиваютъ угольную кислоту, заключенную въ кольцеобразномъ пріемникѣ / / .  
Давленіе въ этомъ пріемникѣ таково, что угольная кислота испаряется въ 
немъ п р и — 140°. Уголыіая кисдота помощыо насосовъ направляется къ сгу- 
стителю К. окруженному иріемникомъ С съ сѣрнистой кислотой, и ожи-
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ж ается тамъ ири температурѣ— 65° подъ давленіемъ, равнымъ 5-ти атмосфе- 
рамъ. Оттуда она, но мѣрѣ своего ож иж енія, воввращается къ пріемнику 11 
по трубкѣ к. і — реторта, пригоговленная изъ кованнаго ж елѣза и достаточно 
нрочная для того, чтобы сопротивляться давленію 500 атмосферъ. Въ нее 
помѣщаютъ извѣстное количество бертолетовой соли и нагрѣваю тъ помощыо 
газовой лампы для' полученія чистаго кислорода. Р еторта эта сообщается 
помощыо стальной трубочки съ наклонной трубкой М , сдѣланной изъ мѣди 
и окруженной иріемникомъ Н  съ угольной кислотой; наконецъ, винтовая 
пробка ІѴ, расположенная на концѣ трубки, позволиетъ открывать незначи- 
тельное отверстіе и сообщать сгуститель съ наружнымъ воздухомъ. М —ма- 
иометръ Бурдона, ностроенный спеціально для этого аппарата.

А ппаратъ Пикте предетавляетъ болыпое практическое значегііе, вслѣд- 
ствіе чего я считаю нужнымъ описать его болѣе подробно и тѣмъ дать нѣ- 
которое нонятіе о подобныхъ аипаратахъ, имѣюіцихъ въ настоящ ее вре- 
мя весьма распространенное уиотребленіе. Онъ изображенъ яа  Ф игурахъ 
б-й , 7-й и 8 -й. Г раната В, приготовленная изъ кованнаго" желѣза въ 
Ѵ / 2 метра внутренней вмѣстимости и со стѣнками въ 35 мм. толщины, можетъ 
припять грузъ въ 700 граммовъ хлорноватокислой соли калія и 300 граммовъ 
хлористаго калія, нредварительно расплавленнаго и истертаго въ порошокъ. 
Е е  привинчиваютъ помощыо стальной иробки къ мѣдной горизонтальной или, 
скорѣе, слегка наклоненной къ полу трубкѣ А А  въ 4 мм. внутреиняго 
діаметра, 15 мм. наруж наго , въ 4  м. длины. Трубка эта представляетъ пріем- 
никъ, гдѣ ож иж ается кислородъ; она оканчивается металлическнмъ маномет- 
ромъ т, раздѣленнымъ на градусы до 800  атмосферъ, и выиускиымъ к р а - 
номъ ѵ. Этотъ длинный сгуститель охлаждается помоіцыо лгидкой угольной 
кислоты, кипяіцей въ безвоздуншомъ нространствѣ, вслѣдствіе чего темпера- 
тура ея доходитъ до— 140°. Угольная кислота содерлштся въ иаружной 
трубкѣ 1)11, нриготовленный такж е изъ мѣди и имѣющей 35 мм. въ діаметрѣ. 
Она въ свою очередь окруж ена деревяннымъ ящикомъ V, наио.іненіщ мъ тѣ- 
лами, предотавляющими дурные проводники, каковы напр. древесные оиилки. 
Угольная кислота проникаетъ туда постоянно черезъ отверстія, расположенныя 
недалеко отъ середины этой трубки; она улетучивается всасываніемъ нагне- 
тательнаго насоса 0  съ двойнымч, дѣйствіемъ, цилиндръ котораго имѣетъ 
3 литра вмѣстимости. Насосъ 0 ' сгѵщаетъ углекислый газъ въ трубкѣ б1, по- 
хожей на первую, но менѣе длинной и расположенной вверху. Она служитъ 
для снабліенія предъидущ аго холодилышка жидкой угольной кислотой и въ 
свою очередь охлаждается д о — 65», вслѣдствіе чего давленіе на углекислоту 
въ ней не иревышаетъ 6 атмосферъ, тогда какъ при обыкновенной температурѣ 
это давленіе необходимо было бы возвысить до 40  атмосф. Чтобы іюлучить 
температуру на 65° ниже нуля, пользуются испареніемъ жидкой сѣрнистой 
кислоты. Эта жидкость омываетъ сгусгительиую  трубку съ уголыюй кислотой, 
протекая но кольцеобразному нространству, образованному сгустителемъ 5  н
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холодильникомъ Е .  Сѣрнистая кислота всасмвается насосомъ V  и нотомъ 
сгуіцается насосомъ 0  въ холодилыш кѣ С , нредставляіощемъ родъ болыпаго

трубчагаго котла, который охлаждается токомъ холодной воды. 0 —  газометръ 
для уголыю й кислоты.

Такимъ образомъ теплота, заимствованная у кислорода ири его ож іш еніи.
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нередается угольноГі кислотѣ, которая, улетучиваясь и сгущ аясь въ холодиль- 
никѣ $ , въ свою очередъ устунаетъ  ее сѣрнистой кислотѣ, а аослѣдияя—  
току холодной воды, уносящ ей ее нрочь. Два иосродішка. угольная и сѣр-

ннстая кислоты, вслѣдствіе этого, иичего не теряютъ ші изъ своего вещества, 
ни изъ своей теплоты; когда всасываніе одного изъ насосовъ улетучило из- 
вѣстное количеетво газа, сосѣдній насосъ успѣлъ сгустить въ немъ точно
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такое же количеетво, ате ііл о та , разниіш ощ аяея цри ожиженіи, вознаградитъ 
ііотерю ея, цроисходящую цри испаренін. Наеоеы эти въ иашгоящее время 
получили нѣкоторое усоверш енствованіе благодаря г-ну Колладону, который 
напр. дѣлаетъ поршни выутри пусты е и заставляетъ въ нихъ циркулировать 
воду, мѣшающую, при сж атіи, слишкомъ повышаться темиературѣ и проч.

Ч ерезъ 2 — 3 часа дѣйствія насосовъ, сниртовой термометръ, погруженпый 
въ жидкую сѣрнистую  кислоту, показываетъ— 65й, а  другой термометръ, 
снеціально придуманный для этой цѣли г-омъ ІІикте и погруженный въ жидкую 
угольную кислоту, показываетъ отъ — 12 0 ’ до— 140°. Тогда-то и заставляютъ 
кислородъ освобождаться изъ бертолетовой соли и сгущаться помощыо его 
собственнаго давленія въ холодилыіикѣ Л А .  Температура гранаты бываетъ 
отъ 480° до 500°, а давленіе, указываемое манометромъ, быстро возвышаясь, 
достигаетъ черезъ часъ 521 атмосферы и устанавливается па 471. М ѣдная 
трубка бываетъ тогда наполнена жидкимъ кислородомъ, и если открычь кранъ, 
то предварительно будетъ выбрасываіъся жидкая струя его, а потомъ уже 
появится газъ. Но, къ  сожалѣнію , нельзя было собрать жидкій кислородъ и 
о происшедшемъ ожиженіи ыожно было заключить только гіо рѣзкому раз- 
личію жидкой и газообразной струи кислорода.

По мнѣнію  г-на ІТикте, нужны слѣдующія условія для полученія удач- 
ныхъ результатовъ при опытахъ надъ сгущ енісмъ газовъ:

1) испытуемый газъ долженъ быть совершенно чистый, безо всякаго 
слѣда другаго газа;

2) необходимо имѣть возможность располагать чрезвычайно энергиче- 
скими давленіями;

3) нужно получать сильное нониженіе темнературы;
4) поверхность сгущ енія, подвергающаяся дѣйствію охлаждаю щ ихъ 

средствъ, должна быть возможно большею; и
5) необходимо пользоваться расш иреиіемъ газа.
Чгобы закончигь съ г-омъ Пикте, я долженъ упомянуть еще объ его 

оныгахъ надъ водородомъ, надѣлавгнихъ въ свое время столько інумѵ и дав- 
шихъ самому экспериментагору такую  извѣстность. Г-нъ ІІикте сж алъ водо- 
родъ до 320  атмосферъ и охладилъ до— 140°; затѣмъ онъ открылъ кранъ , 
который закрывалъ сгуститель. Газъ нояви.чся въ формѣ струи, перемѣ- 
шанпой съ туманомъ и твердыми осколками, которые иадали на полъ съ • 
шѵмомъ, иохожимъ на піумъ, производимый зернаыи свинца; самая струя 
въ началѣ опыта казалась сѣро-сгальнаго цвѣта. Такимъ образомъ водородъ 
своимъ наружнымъ видомъ какъ бы подтвердилъ давнишиія предпо.юженія х іг  
миковъ, что, онъ металлъ, и тѣыъ, конечно, очень обрадовалъ послѣднихъ. Къ 
сожалѣнію , результаты опыта г. Пивте могутъ быть объяснены совершенно 
иначе, но во всякомъ случаѣ не переходомъ водорода въ жидкое и даже 
твердое состояніе, к ак ъ  это думали въ то время.

Къ концу 1877 года Кальете ироизвелъ опыты надъ остальными газами:
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водородо&гь, ааотомъ и воздухомъ. Чистый и сухой азотъ , сжатый до 2 00  ат- 
мосферъ, при тем пературѣ— 1аО°, и потомъ ннезапяо разряженный, обраш ается 
въ вещество, чрезвычайно похож ее па ту измельченную жидкость, которая 
вылетаетъ изъ пульверизатора. Капли этой жидкости исчезаютъ мало по малу 
близь стѣнокъ трубки и образуютъ нараллельпо оси послѣдней родъ верти- 
кальной колонны. Все явленіе гіродолжается около 3 секундъ.

ІІослѣ ожиженія азота и кислорода, возможность ожиженія воздуха, 
очевидно, не требовала, для своего доказательства, новыхъ опытовъ. Но 
г. Кальете подвергъ и его непосредственному изслѣдованію. Онытъ удался 
вполнѣ. Н ѣтъ конечно никакой необходимости упоминать о томъ, что воздухъ 
былъ нредварительно высушенъ и лшненъ угольной кислоты.

Опыты г. К альете надъ водородомъ указали такіе слабые признаки ожи- 
женія эгого газа, что ихъ удалось замѣтить самому экспериментатору только 
послѣ цѣлаго ряда попытокъ. Вотъ что говоритъ г. Бертело, ирисутствовавшій 
ири этихъ опытахъ: «наблюденія иадъ водородомъ доставили несомнѣнные 
признаки ожижевія этого газа, хотя менѣе нолные и болѣе трудно іюнимаеыые, 
чѣмъ это было у азота. Дѣйствительно, по ихъ виду и по краткой продол- 
жительности, они представляютъ ту стеиень уменыненія жидкой пыли, ко- 
торая образуется къ концу явленій, т. е. въ періодъ, непосредственно пред- 
шествующій исчезанію тумана, при о іш тахъ съ азотомъ» ‘). Г. Кальете сжи- 
малъ водородъ до 280 атмосферъ іі получилъ чрезвычайио тонкій и нѣж ный, 
туманъ, висѣвшій по всей длинѣ трубки и вдругъ исчезавшій.

Въ настоящ ее время подвергаются сомнѣнію не только результаты опы- 
товъ Пикте надъ водородомъ, но такж е результаты, полученные и К альете, 
хотя едва ли послѣднее основательно. Дѣло въ томъ, что, кромѣ Бертело, на 
опытахъ Кальете присутствовали Сенъ-Клеръ-Девиль и друг. и всѣ замѣ- 
тили признаки ожижеиія водорода. Такимъ образомъ можио принять, что въ 
1877 году получили только признаки сгущ енія постоянныхъ газовъ, а са- 
михъ жидкостей въ состояніи равновѣсія, т. е. когда опѣ отдѣляются отъ 
газа ясно очерчеынымъ менискомъ, не видали. Въ такомъ положеніи вопросъ, 
очевидио, нельзя было оставить, и ученые снова принимаются за работу.

Кальете, нроизводя оныты надъ этиленомъ, наш елъ , что критическая 
точка его близка к ъ + І З 0, тогда какъ критическая точка угольной кислоты 
соотвѣтствуетъ+ЗО 0. Эти-то свойства и побудили его изслѣдовать, не пред- 
ставнлъ ли бы ожиженный этиленъ болѣе силыіыя охлаѵкдающія свойства срав- 
нительно съ тѣми, которыя даетъ закись азота. Онъ дѣйствительно не ошибся. 
Кромѣ того этиленъ имѣетъ преимущество передъ угольной кислотой и за- 
кисыо азота въ томъ, что остается жидкимъ и прозрачнымъ прп температу- 
рахъ, когда поелѣднія становягся твердыми и непрозрачными. ІІо употреб-

') С опір іее гепсіик I. 85. р. 1270.
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леніс въ такихъ случаихъ этилена, сравнительно легко нереходящаго въ 
жидкое соствнніе, нредставило весьма серьезныл, чисто техничесвія затр у д - 
ненія. Дѣйствителыю , когда напр, стараются собрать его, то чащ е всего слу- 
чается, что не остается и слѣда ж идвости, вслѣдствіе чего нужно было 
употреблять снеціальные пріемы для производства номощыо жидваго этидена 
сильнаго охлажденія. Съ этою цѣлыо, Кальете построилъ аппаратъ , въ ко- 
торомъ этиленъ черезъ мѣдную кагшллярную трубку проходилъ изъ пріемника, 
содерж авш аго его, въ пробирку, приготовленную  изъ тонкаго стекла н за- 
ключенную въ нрочную  мѣдную обертву, охлаждаемую  до— 30°. Вслѣдствіе 
разницы тем пературъ, въ охлождаему-ю пробирку перегоняется нѣкоторое 
количество жидкаго этилена^соверш енно чисгаго, безцвѣтнаго и весьма под- 
вижнаго. Но унотреблять этиленъ въ такой формѣ, вслѣдствіе его значи- 
тельной летучести, трудно. Когда же, открывъ кранъ  пріемника, въ которомь 
содержится жидвін этиленъ, выбрасываютъ послѣдній такіш ъ образомъ, что 
ж идкія его капли непоередственыо соприкасаю тся съ охлаждаюіцимъ аипа- 
ратом ъ, то нотери жидкости болѣе не бываетъ и кромѣ того яв.іяегся воз- 
можность воспользоваться пониженіемъ температуры, происходящ ей отъ раз- 
ряж енія газа. Это легко достигается, если пріемникъ, содержащій жидкій и 
охлажденный этиленъ, укрѣпить помощью желѣзнаго ш гатива, а къ отверстію 
пріемника, наиравляю щ емуся внизъ, припаять стеклянную  трубку, въ 5 — 6 ыы. 
въ діаметрѣ, и загнуть ее подъ нрямымъ угломъ. Когда открываютъ к р ан ъ 5 
разряженный газъ вмѣстѣ съ жидкостыо съ небольшою скоростыо выбрасы- 
вается изъ пріемника на охлаждающій аппаратъ , гдѣ и собирается болѣе 
или менѣе значителы ю е количество жидкаго этилена.

Для опытовъ надъ кислородомъ, К альете загнулъ вертикальную  трубку 
своего аппарата такимъ образомъ, что ее мояшо было погруж ать въ особый 
сосудъ съ двойными стѣнками, который прш ш малъ струю жидкаго этилена. 
К ислородъ, охлажденный до— 105°, при внезапномъ уменьшеніи давленія. 
производилъ шѵмное кинѣніе, продолжавшееся сравнительно  долгое время и 
походившее на выбрасываніе жидкости въ охлажденную часть трубки.

Чрезвычайно интересны таяж-е опыты Готейфейля и Ш апиіои надъ сгу- 
щеніемъ озона, лроизведенные въ 1882 году. Они употребляли апиарать 
Кальете съ загнутой трубкой. Смѣсь кислорода и озона, ири давленіи около 
120  атм. п тем пературѣ — 100°, чувствительно окраш ивается въ голубой 
цвѣтъ въ охлаждаемой части капиллярной трубки, тогда какъ окраска 
остальпаго количества смѣси мало замѣтяа. ІІри внезапномъ уменьшеніи 
давленія, трубка дѣлается безцвѣтиой и въ тонкой части, которой она окаи- 
чивается, ноявляется капля озона темно-голубаго цвѣта пндиго. Озонъ, разъ 
сгущеиный въ капиллярной трубкѣ, сохраняетъ это состояніе доволыю долгое 
время даже при атмосферномъ давленіи; при давленіи же въ 75 атм. выше- 
названны мъ ученымъ удалось наблюдать каплю  жидкаго озона въ нродолженіе 
30 мииутъ. Самое наблюденіе можно было производить или черезъ прозрачный
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мтиленъ, нли вынувъ нриборъ изъ охлаждающей жидкоети. Теш ю -голубая 
жидкость мало по малу уменыпается въ объемѣ, но вначалѣ трудно раз- 
разсмотрѣть цвѣтъ газа, вслѣдствіе его довольно медленнаго иснаренія и 
быстрой диффузіи, и только въ ту минуту, когда исчезаютъ послѣдніе слѣды 
жидкости, можно видѣть что газъ окраш енъ въ лазурно-голубой цвѣтъ.

В опросъ о сгущ еніи газовъ былъ окончательно разрѣш енъ въ 1884 г. 
двумя польскими учеными Вроблевскимъ и Ольжевскимъ. Ііервы й изъ нихъ, 
нроизводя опыты надъ водородомъ, въ сосудѣ, снеціально устроенномъ для 
этого, достигъ кипѣнія водорода, нохожаго на то, которое было замѣчено 
Кальете ири его оиытахъ 1882 года надъ кислородомъ. Ц риборъ, въ кото- 
ромъ нроизводилъ Вроблевскій свон опыты, имѣлъ нередъ нриборомъ Кальете 
то преимущество, что сжатый въ немъ газъ можно было скорѣе выпускать 
на воздухъ, т. е. нроизводить болѣе быстрое расш иреніе. Онъ сжималъ во- 
дородъ, охлаждаемый жидкимъ кислородомъ, до 100  атмос. въ стеклянной 
трубкѣ, имѣвшей около 2 мм. наруж наго діаметра и отъ 0,2 до 0 ,4  внут- 
ренняго, и потомъ внезапно нозволялъ расш иряться газу. Ые останавдиваясь 
болѣе на опытахъ Вроблевскаго, которые, по сознанію самого эксперимен- 
татора, не дали окончательнаго сгущ енія водорода и результаты которы хъ 
къ тому ;ке оепариваю тся Ольжевскимъ, нерейдемъ къ оіш тамъ послѣдняго.

Сжавъ водородъ де 100 атм. посредетвомъ насоса Кальете, Ольжевскій 
подвергъ его охлажденію ожиженнымъ кнслородомъ (око 0 к. с.) и умень- 
і ш і л ъ  давленіе. К онструкція его нрибора иозволила ему понижать темпера- 
тѵру жидкаго кислорода посредствомъ ож иженнаго этилена и тѣмъ удерж и- 
вать кислородъ въ жидкомъ состояніи въ продолженіе доволыю долгаго времени, 
подъ атмосфернымъ давленіемъ. Температура въ этомъ случаѣ не была еще 
достаточно низкой для того, чтобы ожидить водородъ, не смотря на его вне- 
запное расш иреніе. Тогда онъ заставилъ кислородъ кипѣть въ пустомъ про- 
странетвѣ. Но и этотъ опытъ не удался, н Ольжевскій прибѣгъ за помощыо 
къ ожиженному воздуху.

Чтобы получигь нослѣдній въ жидкомъ соетояніи, онъ долженъ былъ 
подвергнуть его давленію 4 0  атм. и понизить тем пературу помощыо кипя- 
щаго въ пустомъ нространствѣ этилена до— 140° С. Ж идкій воздухъ, ки- 
пѣвшій сначала подъ атмосфернымъ давленіемъ, а затѣмъ въ пустомъ про- 
сгранствѣ, испарялся гораздо быстрѣе сравннтельно съ кислородомъ и остав- 
лялъ экепериментатору весьма мало временп для наблюденій за онытоыъ. 
Водородъ не былъ ожиженъ ни подъ давленіемъ 100  атм., пи въ мннуту 
расш иренія. Ж идкіе воздухъ и кислородъ иостоянно оставались нрозрачными 
и не твердѣли даже въ безвоздушномъ пространствѣ. 'Голько при первыхъ 
его опытахъ, онъ замѣтилъ, какъ кислородъ осаждалъ на. етеклянную  трубкѵ 
бѣловатый слой, хотя и очень тонкій, но не позволявшій ему видѣть того, 
что происходило съ водородомъ Вскорѣ онъ доказалъ, что этотъ осадокъ про- 
исходилъ отъ угольной кислоты и воды, которыя образовались отъ окисленія
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кожи иориш я во время сж атія  кислорода въ приборѣ Н атсрера. Когда нс- 
чнстоты эти были устранеиы , осадки перестали ноявляться.

Д ругіе два опыта, произведенные Ольжевскимъ около того же времени, 
дали результаты болѣе счастливые и вѣрные. Они ноказали, что водородъ, 
подвергнутый давленію 190 атм. и охлажденный кипящимъ въ безвоздушномъ 
проетранствѣ (6 мм. ртутнаго столба) кислородомъ, не позволяетъ расно- 
знать мениска, но при быстромъ уменъшеніи давленія начинаетъ м п ѣ т ь  и 
выбрасывать неболыиія, безцвѣтныя и щ ю зрачныя капелыш  въ верхнюю часть 
трубки. Все явденіе не продолжаетея и секунды. Изъ этого авторъ заключилъі 
что тем нерагура кинящ аго въ безвоздѵшномъ пространствѣ кислорода недо- 
статочна для нолнаго ожиженія водорода, т. е. такого ожиженія, ири которомъ 
жидкій водородъ отдѣлился бы отъ газообразнаго ясно очерченньшъ менискомъ. 
И зм ѣренія Ольжевскаго показали, что кислородъ, подъ давленіемъ одной атмо- 
сферы, кинитъ при — 181° С., а въ пустомъ иространствѣ (6 мм. ртутнаго 
столба) точка его кипѣнія понижается до— 198° С. Этиленъ, въ такихъ же усло- 
віяхъ, давалъ— 102°, 7 и — 142°, вС..

Убѣдивш ись, что тем нература— 198°. С. все ещ евы ш е критической, темпе- 
ратуры  водорода и что способъ охлажденія посредствомъ кислорода, кипя- 
щ аго въ безвоздушньшъ нространствѣ, недостаточенъ для ожиженія водорода 
до сосгоянія равновѣсія, Ольжевскій прибѣгнулъ къ азотѵ, ожиженія котораго 
онъ достигъ, хотя и съ трудомъ. Только подвергнувъ азотъ давленію 60 атм. 
и охлаж дая его долгое время въ сгеклянной трубкѣ до— 142° іш нящ іш ъ въ 
безвоздушномъ пространствѣ этиленонъ, ему удалось ожидить этотъ газъ 
хотя мениска нри этомъ еще не было видно. ІТри уменьшеніи давленія до 
35 атм., азотъ начиналъ кипѣть съ такой бысгротой, что козался бѣлымъ и 
непрозрачнымъ въ верхнихъ частяхъ трубки. Когда давленіе было останов- 
лено на этой точкѣ, азотъ пересталъ кипѣть, соверш енно прояснился и далъ 
возможноеть увидѣть хорошо очерчениый менискъ. Ж идкій азотъ сохранялъ 
это состояніе довольно долго, мало по малу испарялея и ироизводилъ увели- 
чепіе давленія въ приборѣ. М енискъ его дѣлался все менѣе и менѣе яснымъ, 
и явлеыіе кончилось тѣмъ, что азотъ совсѣмъ скрылся въ то время, какъ ма- 
нометръ показывалъ 39,2 атмосферы давленія. ІІри  давленіи одной агмосф., 
жидкій азотъ сначала быстро иепарялся, и когда его осталось гораздо менѣе 
ноловины, испареиіе значительно замедлилось, по сама жидкость оставалась 
ирозрачыой и не давала никакого слѣда своего затвердѣванія. Ж идкій азотъ 
не зам ерзалъ даже въ томъ случаѣ, когда испареніе его происходило въ без- 
воздушномъ пространствѣ.

Но явленіе съ  азотомъ нѣсколько измѣнилось, когда имъ охлаждали 
водородъ, содержавш ійся въ стекляниой трубкѣ. При испаренін азога въ 
безвоздушномъ пространствѣ н внезаиномъ паденіи давленія на водородъ съ 
160 атм. до 40 , послѣдній сгустился въ безцвѣтную и ирозрачную жидкость, 
которая текла ио стѣнкамъ трубки. Черезъ миниту внѣш няя новерхность
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этой трубки, въ той части, гдѣ она была окруж ена газообразны мъ азотомъ, 
покрылась бѣлымъ и непрозрачнымъ слоемъ снѣгообразнаго вещ ества, а 
около той части, которая была окруж ена жидкимъ азотомъ, появилась масса 
полупрозрачнаго льда. Эта масса льда и этотъ бѣлый слой происходили, оче- 
видно, отъ азота, обративш агося въ твердое состояніе на стѣнкахъ трубки, 
вслѣдствіе чрезвычайнаго пониженія температуры , происшедшаго отъ кипѣ- 
нія жидкаго водорода. Н едостаточное количество жидкаго азота не позволяло 
экспериментатору продолжить опытъ болѣе долгое время. Однако он ь отсюда 
уже вынесъ убѣжденіе, что кш іящ ій въ безвоздушномъ, пространствѣ азотъ , 
въ количествѣ болѣе значигельномъ, можетъ одинъ дать средство сгустить 
водородъ и узнать свойства этого тѣла.

Средство для полученія жидкихъ кислорода и азота въ болыпихъ коли- 
чествахъ указалъ Кальете и тѣмъ окончательно порѣш илъ вопросъ. Если 
принять во вниманіе, что между самой низкой температурой, которой только 
можно достигнуть помощью кипящ аго въ безвоздушномъ пространсгвѣ эти- 
лена, т. е. — 144°, и темнературой іш пѣнія кислорода при обыкновенномъ дав- 
леніи сущ ествуетъ промежутокъ, равный 40°, то, очевидно, для полученія ки- 
слорода въ жидкомъ состояніи, при условіи не увеличивать давленія, необ- 
ходимо будетъ употребить другое средство, болѣе сильное сравнительно съ 
этиленомъ. Такое средство представляетъ болотный газъ, который, будучи 
слегка сж атъ и охлажденъ въ кипяіцемъ этиленѣ подъ атмосфернымъ давле- 
ніемъ, превраіцается въ безцвѣтную, чрезвычайно подвижную ж идкость. Ж ид- 
кость эта, нереходя въ газообразное состояніе, даетъ достаточное пониженіе 
температуры для того, чтобы непосредственно ожидить кислородъ.

К акихъ і і и з к и х ъ  температуръ можно достигать иомощью кислорода, 
воздуха и авота показываютъ, слѣдуюіція таблицы:

Д ля  кислорода ').

Температура. Давленіе. ІІр им ѣ ч аніе . 

Критическая точка.— 113
- 1 2 9 ,6

— 131,с,
— 133,4
— 1 3 4 , 8

— 1 3 5 , 8
- 1 8 4
- 1 9 4 ,8 безвоздуінное

50 атм

22,20

пространство (О льж евскій).

. Вроблевскій.

') Сош ріѳв гешІи8, Т. Х(IV1II. № 16.
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Темиература.

—  140
—  142 
— 146
—  152
—  158,5
— 160,5
— 169 
- 1 7 6  
- 1 9 1 , 4  
— 205

-146

Д л я  (Н)З(іцха
Давленіе. Примѣчаніе.

..............................................31,0 . . . . Критическая

..............................................30,о

. ....................................... 25,5
.............................................. 20,о
.............................................. 14,о . . . .  Ольжевскій.

..............................................12,5

.............................................  6 ,5
• ■ ; ..........................  4,о
..............................................  і
.......................... , . . безвоздушное пространство.

Д ля  азота 2).

....................................................35 . . . . Критическая

Ольжевскій.
— 1 4 8 , 2 ........................................................ 31
— 1 6 0 , 5 ..............................................17
—  1 9 4 , 4 ........................................................... 1
— 2 1 3 ..................................безвоздушное пространство.

й  такъ, самая низкая температура, когорой только могли достигнуть въ 
настоящ ее время помощыо азота, — 213°, т. е. только на 60" выше абсолют- 
наго нуля, который въ безвоздуіпномъ гіространствѣ, по мнѣнію ученыхъ, ле- 
житъ при— 273°.

Для измѣренія столь низкихъ тем пературъ обыкновенно употребляемые 
термометры, очевидно, не годились, и учены мъ,в по большей части, приходи-
лось пользоваться водороднымъ термометромъ. Но употребленіе послѣдняго
такж е не можетъ быть неограничепо, потому что, по мѣрѣ приближепія къ 
тем пературѣ ожиженія водорода, показанія его становятся все менѣе и менѣе 
точными. Велѣдствіе этого, Вроблевскимъ былъ предложенъ термометръ, осно- 
ванный на термоэлектрическихъ свойствахъ металловъ Термометръ этотъ, по 
его словамъ, онъ употреблялъ съ болъшимъ успѣхом ъ при его опытахъ надъ 
сгущ еніемъ постоянныхъ газовъ и наш елъ его достаточпо чувствительнымъ. 
Дѣйствуя при температурѣ около— 200" С ., онъ могъ измѣрить до 0 ,0009025  
вольта, что соотвѣтствуетъ перемѣнѣ температуры  на 0,2 такъ что въ 
этомъ отношеніи можно считать дѣло вполнѣ обезпеченнымъ.

Въ заклю ченіе статьи мнѣ остается сказать нѣсколько словъ о примѣ- 
неніи сгѵщенныхъ газовъ. Н е говоря о важномъ теоретическомъ значеніи, 
опыты надъ сгущ еніемъ газовъ имѣютъ болыную важность и въ практиче- 
ской жизни. Сказать что нибудь о томъ, какія именно примѣненія будутъ

') С отріев гешіик, Т. ХСІХ, Л- 4.
2) С отріез гешіиз, Т.ХСІХ, № 3.
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имѣть вновь сгущ енны е газы, не вдаваясь въ область ф антазіи , трудно, но что 
такое примѣненіе явится,— это несомнѣнно. В ъ самомъ дѣлѣ, тѣ газы, кото- 
рые были сгущены ранѣе, получаю тъ иногда такое примѣненіе, о кото- 
ромъ ученьш ъ, обративіпимъ ихъ въ ѵкидкость, можетъ быть, пикогда не меч- 
талось. Вотъ два примѣра:

Въ Берлинѣ паровой пожарный насосъ, по прибытіи на пож аръ, въ то 
время, какъ  котелъ толъко начинаетъ разогрѣваться, работаетъ номощыо 
жидкой угольной кислоты. Очевидно, въ этомъ случаѣ, изобрѣтателю иельзя 
отказать ни въ остроуміи, ни въ цѣлесообразности подобнаго примѣненія.

Второе примѣненіе того же газа заключается въ томъ, что К руппъ, при 
надѣваніи желѣзны хъ колецъ на отлитѵю пѵіпку, кромѣ разогрѣванія пер- 
выхъ, охлаѵкдаетъ послѣднюю, обливая ее жидкой угольной кислотой. Л ѣгко 
можетъ статъся, что и другимъ сгущ еннымъ газамъ ирійдется такѵке припять 
участіе въ нѣкоторыхъ отрасляхъ промышленности.
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(Горнозаводскін товарнщесіва).

С т а т ь я  Г о р н а г о  И н ж е н е р а  А . К е п п е н а .

I I .

П риндипы  организаціи  горнозаводскихъ товарищ ествъ.

В ъ первой части настоящ ей статьи мы охаракгеризовали организаціго 
сущ ествую щ ихъ въ главпѣйш ихъ государствахъ Западной Европы  вспомо- 
гательныхъ кассъ для горнорабочихъ. Теперь мы постараемся изложить прин- 
ципы, которые, по наш ему мнѣнію, должны быть полож енн въ основаніе при 
учрежденіи горнозаводскихъ товариіцествъ.

Е сли  въ первой части наш его труда мы позволили себѣ болѣе под- 
робно остановиться на принятыхъ въ разны хъ горнозаводскихъ товаршце- 
ствахъ различнаго рода раздѣленіяхъ рабочихъ, способахъ производства ими 
взносовъ въ кассы  товарищ ествъ, разм ѣрахъ  пенсій и пособій инвалидамъ, 
вдовамъ и еиротамъ, то мы сдѣлали это намѣренно съ тою цѣлью, чтобы 
дать лицамъ, которыя у  насъ  пожелали бы заняться устройствомъ горно- 
заводскихъ товарищ ествъ, возможно болынее число различныхъ для сего 
образцовъ. В ъ настоящ ей же части мы постараемся быть болѣе краткими п 
зададимся разсмотрѣніемъ тѣхъ только вопросовъ, которые предсгавляются 
намъ наиболѣе сущ ественными.

Говоря о вспомогательныхъ кассахъ для рабочихъ, казалось бы вовсе 
излиш ш ш ъ останавливаться на вопросѣ о пользѣ ихъ учреж денія, такъ  какъ 
въ таковой пользѣ никто не долженъ бы сомнѣваться. Но предноложеніе это 
оказывается вѣрнымъ только въ теоріи; на практикѣ же мы видимъ совер- 
ш енно иное. Нолное отсутствіе вспомогательныхъ кассъ для рабочихъ на 
частны хъ горныхъ заводахъ, рудникахъ и копяхь собственно въ Россіи не- 
вольно приводитъ къ  убѣждснію , что польза, какую должно ждать отъ та- 
ковыхъ учрежденій, еіце ие понята нашими промышленниками и они даже 
незнакомы съ положеніемъ сего вопроса въ другихъ государствахъ, иначе
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они не могли бы не познать проистекаю щ ія для нихъ самихъ выгоды отъ 
болѣе близкаго единенія ихъ съ горнорабочими, при посредствѣ горнозавод- 
скихъ товарищ ествъ.

Если дѣйствителыю учрежденіе горнозаводскихъ товариіцествъ связано 
съ денежными жертваыи промышленшшовъ, то не надо забывать, что, цре- 
доставляя рабочимъ обезпеченіе на случай постигш аго ихъ въ работѣ не 
счастія и на старосги лѣтъ, а  такж е и поддержку ихъ семействамъ, тѣмъ 
самымъ они лривлекаю тъ рабочій людъ къ незаманчивому труду въ рудникахъ и 
заводахъ, а слѣдовательно тѣмъ самымъ для горнопромыпіленниковъ со- 
здается обезпеченіе въ рабочихъ рукахъ. Е сли вопросъ объ обезнеченіи себя 
рабочими можетъ еще не интересоватъ лицъ, владѣюіцихъ горными про- 
ыыслами въ такихъ мѣстностя.хъ, гдѣ издавна, изъ поколѣнія въ поколѣніе, 
народъ иривыкъ заработывать себѣ хлѣбъ въ горной работѣ, то такое отно- 
іпеніе къ рабочему вопросу уж е никакъ не можетъ имѣть мѣсто тамъ, гдѣ 
горная промышленность лишь въ новѣйш ее время получила развитіе и гдѣ 
нотому пе могло еіце образоваться кореннаго горнорабочаго населенія.

Все это однако еще голько интересы частные. Но не связаны ли съ 
обезпеченіемъ горнорабочихъ и интересы общественные, а такж е государ- 
ственные?

Вотъ что мы читаемъ, между прочимъ, въ „Сборникѣ статистическихъ 
свѣдѣній по Тамбовской губерніи" (Томг. 4, Темниковскій уѣздъ. И зданіе 
Тамбовскаго Губернскаго Земства. Тамбовъ 1883. 8°) о горнозаводскомъ на- 
селеніи бывшихъ Еремш инскаго и М ердушинскаго заводовъ:

< Безъ преувеличенія можно сказать, что все оно живетъ впроголодь, 
буквально борегпся за свое <•ущесггівованіе, когпорое ничѣмь не обезпечено> 
(стр. 213).

<Годы, прошеікиіе безъ заводскихъ рабогпъ, сдѣлали уже изъ большин- 
ства прежде состоятельныхъ масгперовыхъ нищихъ и ли  бгьдняковъ, близкихъ  
кг н-ищенству» (стр. 217).

< Болгье 100  нищенствующгіхъ крестьянскихъ семействь Темников- 
скаго уѣзда принадлежатъ къ населепт  заводскихъ селг Еремгиинскаго, 
Мердугиинскаго и Вознесенскаго>. (стр. 203).

Какое удручаюіцее впечатлѣніе производитъ такое извѣстіе, что бывшіе 
прежде состоятельными горнорабочіе, лишенные заработковъ въ привычномъ 
для нихъ трудѣ, вынуждены снискиваіъ себѣ проіштаніе именемъ Христовымъ!

Не должны-ли подобные примѣры устрашить рабочихъ отъ обраіценія 
къ безъ того не привлекательнымъ ио своему характеру и не особенно за- 
манчивыыъ по заработку тяжелымъ горнымъ работамъ?

Н е должно-ли общество опасаться растлѣваюіцаго дѣйствія, которое мо- 
гутъ оказывать подобные примѣры на народную массу?

А государство- развѣ оно можетъ тернѣть развигіе внутри себя столь 
вреднаго червя. какъ иролетаріагъ?

го р н . ж у р н . 1885 г., т. I ,  ,Ѵ 3. 3 0



4 6 2 ГО Р Н О Е  Х О З Я Й С Т В О ,  С Т А Т И С Т И К Л  и  и с т о р і я .

В никнувъ въ эти вонросы, невольно приходиш ь къ убѣжденію въ необхо- 
димости позаботпться о полож еніи рабочихъ, которые отъ неспособности къ 
заработку , или иныхъ причинъ, лишились средствъ къ пропитанію .

Для того, чтобы помочь настояіцему горю, нѵжиы не благотворительныя 
учреж денія, которыя могутъ помочь иуждающемуся рабочему, но въ правѣ  
и отказать еыу въ этой иомощи; не милостыни надо ожидать, которую, быть 
можетъ, получитъ одинъ изъ ста нуждаю щ ихся, а наиболѣе безпомощиые, 
удрученны е болѣзнями и лишенные возможности двигаться, едва ли будутъ 
въ состояніи добыть себѣ копѣйку даже Х риста ради.

Н ѣ тъ , надо дать рабочимъ право на полученіе въ извѣстныхъ случаяхъ 
вспомоществованія въ опредѣленномъ размѣрѣ; необходимо имѣть учреж де- 
н іе, которое обязано было-бы давать рабочимъ то, на что они пріобрѣли 
право.

Н о гаковое право рабочіе не могутъ пріобрѣсти въ иномъ учрежденіи, 
какъ  въ томъ, въ которомъ капиталъ образовался при ихъ участіи, отъ 
взносовъ изъ ихъ заработковъ. Таковыми учрежденіями для рабочихъ, зани- 
маю щ ихся на горныхъ заводахъ, въ рудникахъ, копяхъ и на золотыхъ и 
соляныхъ промыслахъ, являю тся горнозаводскія товарищ ества.

ІІриступая собственно къ  интересую щ ему насъ вопросу, прежде всего 
слѣдуетъ разсмотрѣть, какимъ образомъ должно послѣдовать учрежденіе 
горпозаводскихъ товарищ ествъ и какая роль въ этомъ дѣлѣ нринадлежитъ 
правительству.

В опросъ о томъ, поддежитъ-ли организація вспомогательныхъ кассъ 
для рабочихъ разрѣш енію  законодательнымъ путемъ или нѣтъ, долженъ 
быть, по нашему мнѣнію, разрѣш енъ въ ноложительномъ смыслѣ, коль 
скоро мы признаемъ, что цѣли, преслѣдуемыя таковыми учрежденіями, свя- 
заны съ общественнымъ и государственнымъ интересомъ. Сомнѣваться же 
въ томъ, что общество заинтересовано въ недопущ еніи развитія въ его 
средѣ ниіцегы, со всѣми пороками какіе она влечетъ за собою ,— едва-ли 
возмолшо. Съ другой стороны, чѣмъ болыие государство позаботится объ 
инвалидахъ рабочихъ, ихъ вдовахъ и сиротахъ раціональнымъ законода- 
тельствомъ о пеисіонпыхъ кассахъ и надлежащ имъ вліяніемъ на админи- 
страцію  этихъ кассъ , тѣмъ болѣе обезсиливается вредная агитація между 
рабочимъ людомъ. Рабочій, получаю щ ій пенсію изъ кассы, учрежденной по 
требованію правительства и управляемой подъ его надзоромъ, непремѣнно 
будетъ поддерживать въ средѣ своихъ товарищей духъ признательпости къ 
заботливости правительства, а  вмѣстѣ съ тѣмъ нагляднымъ образомъ будетъ 
доказывать всю тщ етность и неправоту распространяемыхъ въ рабочемъ 
классѣ лжеученій. ІІо  и помимо сего мы думаемъ, что такія учреяіденія 
какъ вспомогательныя кассы  для рабочихъ, которыя столь суіцественно 
вліяютъ на поддержаніе хорош ихъ отношенііі между работодателями и ра- 
бочими, не могутъ и не должны быть предоставлены частной иниціативѣ, а
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должны исходить отъ правительства. Н аконецъ, невольно является мысль, 
что если страховыя общества признано необходимымъ подчинить законода- 
тельной реглам ентаціи , то почеыу же вспомогательныя кассы  для рабочихъ, 
преслѣдующія одинаковыя съ сграховыми обществами цѣли, могли бы не 
вызвать со стороны правительства такія-ж е относительно ихъ мѣры, какія 
оно постановило для страховы хъ обществъ?

Все это нриводитъ къ убѣжденію, что правительство должно взять въ 
свои руки дѣло организаціи вспомогательныхъ кассъ для рабочихъ и со- 
отвѣтственнымъ закономъ предписать ихъ учрежденіе, а равно предоставить 
этимъ кассамъ права, коими они должны обладать для достиженія правиль- 
наго и успѣш наго развитія.

Но, прежде чѣмъ рѣш ить вопросъ, слѣдѵетъ ли принуж дать рабочихъ 
къ  участію въ такихъ кассахъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и сдѣлать учреж деніе 
ихъ обязательнымъ,— надлежитъ провѣрить не можетъ-ли желаемая цѣль быть 
достигнута и безъ изданія подобнаго закона. Если имѣется основапіе пред- 
полагать возможность добровольнаго учрежденія означенныхъ кассъ, то го- 
сударство едва-ли поступило-бы правильно, издавъ законъ объ обязательномъ 
нхъ учрежденіи; такой законъ ие имѣлъ бы цѣли, ибо добровольно учреж- 
денныя, по взаимному согласію  между работодателями и рабочими, вспомо- 
гательныя кассы , во всякомъ случаѣ, въ глазахъ ихъ будутъ имѣть совер- 
шенно другое значеніе и они сами будутъ заботиться о ихъ благоденствіи.

Тамъ-же, гдѣ не только не прививается мысль объ учрежденіи всиомо- 
гательныхъ кассъ для горнорабочихъ, но гдѣ даже сдѣланное правитель- 
ствомъ указан іе пользы ихъ въ теченіе почти четверти столѣтія не могло 
вызвать учрежденія ни одной подобной кассы ,--там ъ  не можетъ быть сом- 
нѣнія въ томъ, что правительство не только въ правѣ, но, до нѣкоторой 
степени, и обязано принять радикальныя мѣры къ досгиженію разъ намѣ- 
ченной имъ цѣли.

Изданіе закона объ обязательномъ учрежденіи горнозаводскихъ това- 
риществъ на находящ ихся въ частномъ владѣніи горнопромышленныхъ за- 
веденіяхъ, съ точнымъ указаніем ъ организаціи этихъ товарищ ествъ, тѣмъ 
болѣе еще оправды вается, что правительство на принадлеж ащ ихъ ему гор- 
ныхъ заводахъ не только учредило таковыя товарищества, но еще пожертво- 
вало для нихъ значительные капиталы  и приняло на себя крупные посю ян - 
ные расходы для поддержанія тѣхъ товариіцествъ, а слѣдовательно подало 
тѣмъ самымъ прекрасный примѣръ для частныхъ лицъ.

Законъ, дѣлая учрежденіе горнозаводскихъ товариіцествъ обязательнымъ, 
долженъ признать такж е за ними права юридическихъ лицъ. Это безусловно 
необходимо, такъ  какъ безъ сего горнозаводскія товарищества никогда не 
будутъ въ состояніи получить благопріятное развитіе Безъ предоставленія 
горнозаводскимъ товарищ ествамъ гакихъ иравъ— законность ихъ супщство- 
ванія не будетъ признаваема, отиошенія же между правленіемъ товарище-

зо
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ства и его членами, ио предмету взносовъ въ кассу товариіцества и уплаты 
изъ него вспомоществованій, не будутъ имѣть подъ собою законной иочвы

К акъ  для учрежденіл страховыхъ обществъ должно быть испрошено 
разрѣш еніе правительства, и условія, на коихъ дается таковое разрѣш еніе 
зависятъ отъ правительства, такъ точно это же самое должно соблюдать по 
отношенію къ горнозаводскимъ товариществамъ. Какъ въ страховыхъ обще- 
ствахъ, такъ и въ горнозаводскихъ товариществахъ, права и обязанности 
ихъ должны быть въ нодробности опредѣлены утверждаемыми правитель- 
ствомъ уставами.

ІІереходимъ теперь къ разсмотрѣнію вопроса о томъ, какого рода вспо- 
могательныя кассы для рабочихъ представляется цѣлесообразнѣе учреяідать: 
общія для всѣхъ рабочихъ вообще, или же группируя рабочихъ по одно- 
роднымъ отраслямъ промышленности?

Мы уже указывали на то, что въ иптересахъ общества, а слѣдова- 
тельно и самого государства, добиться страхованія всѣхъ трудяіцихся отъ 
есгественныхъ послѣдствій постигающей каждаго человѣка временной и на- 
конецъ совершенной потери трудоспоеобности.

Такъ какъ всѣ люди подвержены бываютъ болѣзнямъ и неспособности 
къ  труду и обречены на смерть, то сама природа вещей указываетъ на то, 
что обезпеченіе существованія въ такихъ случаяхъ должно быть основано 
на принципѣ взаимпости.

Сила, многочисленность и продолжительность этихъ общихъ всему че_ 
ловѣчеству бѣдствій сущ ественно зависитъ отъ условій жизни и труда. а 
спеціально занимающій насъ въ настоящемъ слѵчаѣ рабочій людъ, задол- 
жаемый въ различныхъ ограсляхъ промышленности, сверхъ того, подвер- 
гается и опасностямъ въ разной стенени, смотря по тому, какимъ производ- 
ствомь занятъ рабочій. Нѣкоторыя отрасли . промышленноети связаны сл. 
значительною, а другія лишь съ весьма малою заболѣваемостью рабочихъ, 
рановременной ихъ неспособностью къ труду н смертностью.

Но. какъ само собою разумѣется, со степенью опасности измѣняется и 
размѣръ средствъ, потребныхъ для отвращенія пагубныхъ ея послѣдствій, 
а съ тѣмъ вмѣстѣ подлежитъ измѣтіенію и норма нремій, или взносовъ, ко- 
торые должны быть уплачиваемы рабочими, то очевидно, что нредгтавлялось 
бы до крайности несправедливымъ, еслибы захотѣли рабочихъ, подверга- 
юіцихся различной степени опасности, соединить въ одной общей кассѣ и 
отъ всѣхъ членовъ оной требоватъ одинаковые взносы. Ясно, что въ такомъ 
случаѣ взносы рабочихъ, задолжаемнхъ на наиболѣе безопасныхъ промы- 
словыхъ заведеніяхъ, будутъ не нормальны, то есть значительно выше того, 
сколько онм должны были бы платить по степени опасноети, представляс- 
мой отраслыо промышленности, которою они заняты.

И зь сказаннаго не можемъ не сдѣлать тотъ выводъ, чго основанныя 
на взаимности вспомогательныя кассы доляшы быть устраиваемы отдѣльно
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для рабочихъ, задолжаемыхъ различными отрасляіии промышлеаности, съ 
распространеніемъ дѣятельносги этихъ кассъ на мѣстности съ болѣе или 
менѣе одинаковыми к.іиматическими и экономическими условіями.

Для того же, чтобы нагляднѣе убѣдить вь особенной важносги осо- 
быхъ вспомогательныхъ кассь именно для горнорабочихъ, мы, за неи.мѣ- 
ніемъ необходимыхъ у насъ по сему предмету достаточныхъ данны хъ, ноз- 
воляемъ себѣ обратиться къ статистикѣ сосѣдняго съ нами государства. Въ 
ІІруссіи, въ среднемъ выводѣ, число ежегодно погибаюіцихъ горнорабочихъ 
составляетъ 2,з нроц., а число получающихъ увѣчье— 3,і проц. общаго числа 
всѣхъ рабочнхъ, задолжаемыхъ горною промышленносгыо. М ежду тѣмъ, по 
ивс.тѣдованіямъ доктора Энгеля, обчимающимъ всю нромышленность и тор- 
ювлю ІІруссіи, изъ числа занятыхъ при томъ окою  6 милліоновъ людей, 
въ 1872 году, погибло во время работы 1935 и получило увѣчья 4037  че- 
ловѣкъ, что для нсрвыхъ состав.іяетъ 0,82 проц., а для послѣднихъ 0 ,вв проц. 
Изъ сего видно, что въ сравненіи съ горнымъ промысломъ, число погибаю- 
іцихъ во всѣхъ осталыіыхъ отрасляхъ промышленности составляетъ менѣе 
' / 6, а чиело у-вѣчныхъ лишь около У6, или, другими с.ювами, что для гор- 
норабочихъ вѣроятностъ быпіъ убитымъ наработ ѣ въ шесть разъ болъше, 
чѣмг длн рабочихъ, занятыхъ во всѣхъ другихъ производствахъ вмѣстѣ взя- 
т.ыхг, а также вг пять разъ болъгие и вѣроятностъ нолучитъ увгъчъе.

Не только вѣроятность сдѣлаться инвалидомъ значительно болыне у 
горнорабочихъ, но, сверхъ того, они еще больше, чѣмъ всякіе другіе ра- 
бочіе. нодвержены различнымъ болѣзнямъ, почему н среднян продолжитель- 
ность жизни горнорабочихъ юраздо короче, по сравненію  съ другими ра- 
бочими.

Вотъ иочему мы стоимъ за учрежденіе особыхъ вгпомогательныхъ кассъ 
для горнорабочихъ, такъ называемыхъ горнозаводскихъ товарнществъ. Та- 
кого рода товарищества, с\ іцесгвуіоні,ія 1 въ нѣкоторыхъ горнопромышленныхъ 
районахъ Германіи болѣе 300 лѣтъ, выказали внолнѣ свою цѣ.тесообраз- 
ность н оказали большую пользу горному дѣлу. У чрежденіе горнозаводскихъ 
товарищестнь въ Россіи признано желательнымъ сампмъ правительствомъ, 
которое и устроило таковыя д.ія горнорабочихъ, занимающихся на казен- 
ныхъ горныхъ заводахъ и рудникахъ. Все это убѣждаетъ насъ въ томъ, 
что иамъ нечего ждагь, пока и общоствомъ и иравительствомъ будетъ соз- 
нана нольза и необходимость учрежденія вспомогательныхъ кассъ для всѣхъ 
вообще рабочихъ, а слѣдустъ, не терия времени, принять мѣры къ скорѣй- 
шемѵ предоставленію всѣмъ задолжаемымъ горною промышленностью рабо- 
чпмъ воспользоваться благами, которын имъ могутъ быть предоетавлены гор- 
нозаводскими товариществами

Мы сспчасъ упомпнали о томъ, что горпозаводскія товарищества дол- 
ж.ны быть оспованы на нринципѣ взаимности. Для достиженія же сего не- 
обходимо, чтобы въ горнозаводскихъ товаршцсствахъ ѵчаствова.іи всѣ гор-
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норабочіе, а это можегъ имѣть мѣсто только тогда, когда таковое участіе 
будетъ сдѣлано обязательнымъ, и вотъ мотивы къ сему.

У чрожденіе горнозаводскихъ товарищ ествъ, помимо преслѣдованія ма- 
теріальны хъ дѣлей , должно оказать такж е нравственное вліяніе на горно- 
рабочихъ, понуж дая ихъ къ  постоянному труду и отвлекая отъ праздности 
и разгѵла. Н ельзя сомнѣваться въ томъ, что примѣры, когда члены товари- 
щества, пострадавш іе на работѣ, найдутъ поддержку въ горнозаводскомъ то- 
варищ ествѣ и будутъ ему обязаны обезпеченіемъ ихъ сущ ествованія, должны бу- 
дутъ заставить горнорабочихъ вдуматься въ пользу учреж денія сихъ това- 
рищ ествъ, а за симъ и внушить имъ убѣжденіе въ необходимости состоять 
членомъ товарищ ества, съ опасеніемъ лишиться сего права, вслѣдствіе чего 
и явится само собою сознаніе въ необходимости постояннаго занятія на 
горныхъ заводахъ и рудникахъ.

Противъ приндипа обязательнаго участія горнорабочихъ въ горноза- 
водскихъ товарищ ествахъ могутъ возразить, что никому не слѣдуетъ навя- 
зывать благодѣянія; но доводу сему можно иротивупосгавить, что мысль о 
сбереженіи на черный день едва ли многимъ рабочимъ даже приходила на 
ум ь , а  тѣмъ менѣе приводилась ими въ исполненіе, и что если въ рабочихъ 
вселить убѣжденіе, что дѣлаемые изъ ихъ заработковъ вычеты послужатъ въ 
ихъ же пользу, то они легко подчинятся обязательнымъ взносамъ.

Вотъ почему намъ каж ется, что введеніе обязательнаго участія горно- 
рабочихъ въ горнозаводскихъ товарищ есгвахъ не должно встрѣтить особыхъ 
затрудненій, въ особенности тамъ, гдѣ по близости частныхъ горныхъ заво- 
довъ сущ ествую тъ и казенны е, на которыхъ горнорабочіе въ продолженіе 
почти уже четверти вѣка привыкли къ  вычегамъ изъ ихъ заработковъ въ 
кассы горнозаводскихъ товариществъ.

Обязательное участіе горнорабочихъ въ горнозаводскихъ товарище- 
ствахъ, но своей дѣли, имѣегъ весьма много общаго съ обязательнымъ школь- 
нымъ обученіемъ, а потому иредставляется умѣстнымъ по сравненію  пред- 
ставить здѣсь нѣкоторые доводы въ пользу возможности и правильноети возло- 
женія по законѵ на горнорабочихъ обязанности участвовать въ горнозавод- 
скихъ товарищ ествахъ.

Обязательное школьное обученіе имѣетъ дѣлыо дать всякому граж да- 
нину возможность достигнуть той сгепени нравственнаго и умственнаго раз- 
витія, которая дѣлаетъ его способнымъ правильно понимать житейскіе свои 
интересы и принимать дѣятельное участіе въ общей экономической жизни 
народа. Общее образованіе народа составляетъ интересъ какъ всего обще- 
ства, такъ и каждаго его члена въ отдѣльности. Горнозаводскія товариіце- 
ства преслѣдуютъ дѣль предоставить горнорабочимъ и во время трудовой 
ихъ иеспособности средства къ существованію. Какъ обязагелыіымъ обуче- 
ніемъ, такъ точно и обязательнымъ участіемъ въ горнозаводскихъ товарище- 
ствахъ преслѣдуются не только матеріальныя, но и нравственныя цѣлн;
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какъ то, такъ и другое имѣютъ чреавычайно важное значеніе не только для 
непосредственно заинтересованны хъ въ томъ лицъ, но и для всего обще- 
ства. Не слышны же серьезныя возраженія противъ обязательнаго ш кольнаго 
образованія, а  потому слѣдуетъ ли останавливаться передъ возраженіями, 
какія могутъ быть сдѣланы противъ введенія не менѣе полезнаго обязатель- 
наго ѵчастія горнорабочихъ въ горнозаводскихъ товариіцествахъ?

У становленіе обязательнаго участія въ горнозаводскихъ товарищ ествахъ 
представляется, однако, еще недостаточнымъ, такъ какъ, сверхъ сего, законъ 
доляіенъ ещ е въ точности опредѣлить тѣ категоріи рабочихъ, которыя под- 
лежатъ дѣйствію он аго ,и  съ какого именно времени. Для того, чтобы избѣ- 
ж ать всякихъ недоразумѣній и могуіцихъ возникнуть изъ нихъ непріятностей 
слѣдуетъ въ закон і; съ возможною точностью опредѣлить категоріи  рабочихъ, 
обязанныхъ участвовать взносами въ кассы горнозаводскихъ товариществъ.

Нилге мы увидимъ, что въ каждомъ горнозаводскомъ товарищ ествѣ слѣ- 
дуетъ имѣть двухъ родовъ кассы : пенсіонныя и больничныя. П ризнавая для 
постоянныхъ рабочихъ, т. е. для горнорабочихъ въ тѣсномъ смыслѣ этого 
слова, обязателыіымъ быть участниками какъ  пенсіонной, такъ и больнич- 
ной кассы, едва-ли представилось бы основательнымъ требовать того же отъ 
времснпыхъ рабочихъ, для коихъ обязательность участія должна быть вве- 
дена только по отношенію къ больничнымъ кассамъ, въ всномоществованіяхъ 
изъ коихъ они легко могутъ нуждаться. Такого рода опредѣленіе могдо бы 
послѣдовать въ законѣ въ слѣдующей формѣ: „В сѣ , безъ исключенія, р а -  
бочіе, задолжаемые какими бы то ни было работами , связанными съ горно- 
заводскимъ и л и  рудничнымъ производствомъ, обязаны участвоватъ взно- 
ссіми въ болъничныя кассы. Къ участію-же въ пенсіонныхъ кассахъ обязаны 
тіь-же рабочіе, за исключеніемъ т акихъ . которые заняты временными ра-  
ботами, поденщиковъ, и занимающ ихся исключительно перевозкою горно- 
промышленныхъ продуктовъ.

Дальнѣйшій, подлежащій напіему разсмотрѣнію, сущ ественно важпый, 
принципіальный вопросъ заключается въ томъ: обязаны-ли горнопромышлен- 
ники участвоватъ взносами въ кассы горнозиводскихъ товарищесгпвъ?

Мы уже указывали на то, что едва ли горнорабочимъ удается зара- 
ботать себѣ болѣе того, чѣмъ пмъ необходимо на свое пропитаніе, и потому 
нельзя прсдположить, чтобы между ними нашлись такіе, которые имѣли-бы 
возмояшость отложить кое что на черный день. Поэтому проявленіе въ горно- 
рабочемъ неспособности къ труду должно признать за вредъ н ущ ербъ для 
него. Будетъ ли этотъ вредъ причиненъ несчастіемъ, постигшимъ рабочаго 
во время работы, или же онъ явится послѣдствіемъ ностепеннаго уменьш е- 
нія его трудоспособности,— для него это положительно все равно. М ежду 
тѣмъ извѣстно, что, по примѣру иностранныхъ государствъ, и у насъ су- 
іцествуетъ предположеніе о возложенін на. работодателей обязанности обез- 
неченія участи пострадавшихъ у вихъ въ работѣ лицъ. Но, будучи послѣ-
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довательнымъ, нельзя не признать, что и лиш еніе споеобности къ труду 
естественнымъ иутемъ требуетъ вознагражденія за понесеиный ущ ербъ, и 
если въ одномъ случаѣ признается возможнымъ обезпечить рабочихъ нутемъ 
издаиія особаго закона, то тоже самое, ио справедливости, слѣдуетъ сдѣлать 
и для другаго случая.

Спраш ивается, кго же обязанъ вознаградить рабочему причиненный 
ему чрезъ  истощ еніе его трудоснособности вредъ? Б езъ  сомнѣнія обязанность 
зт а  леж итъ на лицахъ, которыя извлекали для себя пользу изъ его трудо- 
снособности; а лицами отими являются: самъ рабочій и его хозяинъ.

ІІоэтому иредетавляется вполнѣ сираведливымъ нривлечь горнопромыіп- 
ленниковъ къ участію  въ обезпеченіи неспособныхъ горнорабочихъ.

ГІривлеченіе нредприпимателей ко взносамъ въ кассы горнозаводскихъ 
товарш цествъ представ іяегъ еще ту выгоду, что тѣмъ самымъ достигается 
сближ еніе между работодателями и рабочими. Съ точки же зрѣнія общ ест- 
веннаго благоустройства тавого рода сближеніе нельзя не признать весьма 
желательнымъ и имѣющимъ важ ное значеніе.

Насколько сь  одной стороны необходимо, чтобы рабочій, для пріобрѣте- 
нія права на полученіе пособія во время неспособности его къ труду, ѵдѣлялъ 
часть своего заработка въ пользу горнозаводскаго товарищ ества. настолько же, 
съ другой стороны, важно вселить въ немъ сознаніе, что и его хозяинъ 
оказываетъ непосредственную помоіць, для того чтобы нолучить возможность 
во всякое время ноддержать существованіе своихъ рабочихъ и ихъ семействъ. 
Въ принципѣ обязательнаго участія работодателей во взносахъ въ кассы 
горнозакодскихъ товарищ ествъ мы видимъ твердое основаніе для закрѣпле- 
нія хорош ихъ отношеній и взаимнаго уваж енія между хозяевами и ихъ ра- 
бочими, а поддержаніе и соотвѣтсгвенное развитіе сихъ добрыхъ отноіиеній 
внолнѣ способно смягчить нерѣдко обоетряющіяся отношенія между хозяе- 
вами-капиталистами и трудяіцимся людомъ.

Безъ сомнѣнія не одинъ горнопромышленникъ будетъ утверждать, что 
онъ лично не долженъ цринимать участія во взносахъ въ кассу товарищ е- 
ства, основываясь на томъ, что взносы рабочихъ дѣлаются изъ его же де- 
негъ. Другіе горнопромышленники, быть можетъ, захотятъ удовольствоваться 
выдачею съ ихъ стороны пособій, дѣлаемыхъ въ неопредѣленное время и 
въ томъ размѣрѣ, какъ имъ заблагоразсудится; третьи,— наконецъ,— найдутъ 
вполнѣ досіаточнымъ содержать на свой счетъ врача, учредить больницу, 
оказывагь пособіе ш колѣ,— отнюдь не обраіцая никакого вниманія, находятся ли 
всѣ эти пособія въ какомъ либо соотвѣтствіи къ взносамъ, дѣлаемымъ рабочими. 
Насколъко такіе кзгляды не основательньт, мы думаемъ доказать слѣдую- 
щими соображеніями. Въ то время, когда предлагаемая къ услугамъ промыщ- 
ленника рабочая сила менѣе требованій, заявляемыхъ на оную по имѣюще- 
муся количеству работы,— тогда, дѣйстиительно,, рабочіе до нѣкоторой сте- 
цени могутъ оиредѣлять размѣръ зарабочей платы и въ такомъ случаѣ они,
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конечно, захотятъ ѵвеличить таковѵю по крайней мѣрѣ на сумму, вычитаемую  
у нихъ въ иользу горнаго товарищ ества. Въ такомъ случаѣ, дѣйствительно, 
взносы [іабочаго въ кассу товарищ ества идутъ изъ кармана нромыш ленника, 
который, однако, охотно снесетъ это въ виду предстоящ аго ему хорош аго за- 
работка отъ увеличеннаго производства. О бращ аясь же къ противуположному 
случаю, въ дѣйствительности по болыней часги имѣющему мѣсто, то есть: 
что спросъ на работу болыпе нредложенія оной, тогда работодатель онредѣ- 
ляетъ разыѣръ зарабочей нлагы, и легко можетъ случиться, что заработокъ 
рабочаго будегъ иастолько незначителенъ, что едва только будетъ хватать 
па прокормленіе его съ семьею, и нри нодобныхъ обетоятельствахъ вычетъ въ 
кассу товарищества пагубно отзовется на условіяхъ жизни рабочаго. Въ такихъ 
случаяхъ нѣті) никакого сомнѣнія, что оплята взносовъ въ каесу товари- 
щества производиться будетъ рабочимъ изъ собсгвенныхъ его крохъ, такъ 
какъ заработокъ его былъ бы одинаковъ, сущ ествовало бы горное товари- 
щество, или же нѣтъ.

ІІосему вычеты, которые возможно дѣлать изъ заработковъ рабочихъ не 
могутъ быть досгаточно велики, чтобы ѵдовлетворить нѵжды горнозаводскихъ 
товариіцествъ. Дѣятельность еихъ товарищ ествъ но части выдачн пенсій ин- 
валидамъ и семействамъ умерш ихъ горнорабочихъ заставляетъ ихъ быгь под- 
готовленными къ удовлетворенію неправильно и иногда соверш енно неожи- 
данно проявлнющихеа крупныхъ нуждъ. Поэтому для раціональнаго и обез- 
печеннаго дѣйствія въ семъ отношеніи горнозаводскія товарищ ества не только 
должны имѣть возможно болынее число членовъ, но имъ необходима болѣе 
крупнан денежная иоддержка, чѣмъ та, которую при появленіи неечастія 
могутъ дать одни рабочіе. Здѣсь должны прійги на помощь лредставители 
капитала— рабогодатели; они должны составлять какъ бы онорную точку для 
гориозанодскихъ товариществъ и своими взносами содѣйствовать къ образо- 
ванію необходимаго резервиаго капитала, который вполнѣ обезпечивалъ бы 
достиженіе цѣлей и иснолненіе обязанностей товарищества.

Въ Бельгіи дѣятельпость горнопромышленниковъ ограничивается на, та- 
вономъ лишь учаетіи ихъ взносами въ пенсіошіыя кассы, между тѣмъ какъ 
больничныя вассы должны ѵдовлетворять всѣ свои потребности одними голъко 
взносами горнорабочихъ. Ыамъ же кажется, что устраненіе горнонромышлен- 
никовъ отъ содѣйствія болыіичнымъ кассамъ представлялосъ бы несправѳд- 
ливымъ, такъ  кавъ сохраненіе здоровья рабочихъ составляетъ такж е прямой 
интересъ работодателей вообще, въ горномъ же дѣлѣ, сверхъ того, необхо- 
димо еіце принять въ соображеніе трудность, утомительность и вредъ для 
здоровья работъ въ рудникахъ и на заводахъ.

Изложенныя соображенія приводятъ насъ въ убѣжденію, іто  горноиро- 
мышлениики должны принимать ѵчастіе какь вь пенсіонныхъ, такь  и въ 
болышчныхъ кассахъ. ІІо  суммы, унлачиваемыя горнопромыінленнивами въ 
кассы горнозаводскихъ товариществъ, отнюдь не должны представлять съ  ихъ
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стороны пожертвованіе *), а  составлять установленные закономъ взносы, раз- 
мѣръ коихъ долж енъ быгь въ точности опредѣленъ.

ІІринявъ  во вниманіе, что долголѣтній опытъ П руссіи показаль, что даже 
и тѣ горнозаводскія товарищ ества, которыя находятся въ наиболѣе выгодныхъ 
условіяхъ, при у п латѣ  горнопромышленниками 50 нроц. взносовъ рабочихъ 
едва могутъ исполнять возложенныя на нихъ обязательства, а при вводимомъ 
тамъ нынѣ раздѣленіи пенсіонныхъ кассъ отъ больничныхъ признается необ- 
ходимымъ увеличить взносы въ кассы горнозаводскихъ товариществъ, мы не 
можеыъ не стоять за то, чтобы взносы горнопромышленниковъ были равны 
общей суммѣ взносовъ задолжаемыхъ ими рабочихъ, подобно тому какъ это 
принято въ горнозаводскихъ товарищ ествахъ на наш ихъ казенныхъ горныхъ 
заводахъ. Только при такомъ размѣрѣ взносовъ со стороны горнопроыышлен- 
никовъ можно предсказать горнозаводскимъ товарищ ествамъ прочное суще 
сгвованіе и обезпеченную будущность. Стремясь же къ достиженію сей цѣли 
правительство, по нашему мнѣнію, не должно останавливаться передъ тѣмъ, 
чтобы, съ изданіемъ закона объ обязателыю мъ для частныхъ гормопромышлен- 
никовъ учрежденіи горнозаводскихъ товариществъ, на нихъ была возложена 
обязаш тсть  вносить въ кассы  сихъ товариществъ ежегодно суммы, равныя 
годовымъ взносамъ всѣхъ находящ ихся у нихъ вь работѣ людей.

Е сли  на основаніи закона часть заработка рабочихъ будетъ имн упла- 
чиваться въ пользу горнозаводскихъ товарищ ествъ, то тѣмъ же закономъ 
слѣдуетъ обезпечить рабочему, что обѣщанныя ему за то преимущ ества имъ 
дѣйствительно будутъ получены, и что взносы его будутъ употреблены на 
предпріятія вѣрны я, служащ ія для его же пользы и блага, а  не на дѣла ри- 
скованныя, кавими оказываются всявія вспомогательныя кассы, которыя, по 
числу участниковъ въ нихъ, не представляются абсолютно обезпеченными. По- 
этому въ законѣ должпо быть предусмотрѣно, что учрежденіе такихъ горно- 
заводскихъ товарищ ествъ, которыя не несутъ въ самомъ себѣ зародышъ жиз- 
ненности и благопріятнаго развитія и ироцвѣтанія, не допускаегся.

Опытъ иностранны хъ государствъ показывастъ, что при учрежденіи 
самостоятельныхъ горпозаводскихъ товаршцествъ на отдѣльныхъ заводахъ или 
рудникахъ доходы ихъ нерѣдко бываютъ недостаточны для поврытія всѣхъ 
необходимыхъ расходовъ. Случись между горнорабочими эпидемія или же 
врупное несчастіе, жертвою коего сдѣлается значительное чисдо рабочихъ,— 
пенсіи увѣчнымъ и вдовамъ, а такж е пособія сиротамъ, могутъ настолько

*) Вогъ что по эточу поводу было высказано однпмъ изъ ораторовъ (АінШгегІ) 5 де- 
кабря 1883 года въ образованной при французской палатѣ депутатовъ коммисіи для разсмо- 
трѣнія проекговъ законовъ относптельно горнорабочнхъ:

«МаІЬеигеизешепІ, 1е гёдіше 1е ріня зопѵепі, ргёсопізё (Іапз Іез эотра"піс8 сіез Ьоиіііёгев 
езі ееіиі гіс 1а Ъіепіаізапсе; се гГезІ. раз ип Ьоп гёд іте. II рагаіі, еп еііеі, гіётопігб раг сіе.з 
ротЬгеизез кІаі.іяііяиеБ гріе, ріиз оп аіщ тѳліе 1а Ьіепіаівапсе, ріив оп аищпепіе 1а тікёге»
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возрасти, что сумма ихъ будетъ превосходить доходы товариідества. ІІри за- 
крытіи такого завода или рудника вслѣдствіе какихъ либо иричинъ, дѣятель- 
ность горнозаводскаго товарищ ества по необходимости прекращ алась бы, нри- 
чемъ всѣ члены товарищ ества неминуемо понесли бы ничѣмъ не вознагра 
димый для нихъ ущербъ. Н акон едъ , при существованіи самостоятельныхъ 
горнозаводскихъ товарищ ествъ на каждомъ отдѣльномъ заводѣ, рабочій, но- 
желавш ій перейги на другой заводъ или рудникъ, потерялъ бы всѣ пріобрѣ- 
тенныя имъ права и на новомъ мѣстѣ снова долженъ бы пріобрѣтать таковы я; 
а при этомъ легко можетъ случиться, что рабочій, вынужденный обстоятель- 
ствами нѣсколько разъ  мѣнять мѣсто работы, достигнувъ преклонныхъ лѣтъ 
и лишившись трудоспособности, ничѣмъ не обезпечитъ свое сущ ествованіе, 
не добившись ни въ одномъ изъ горнозаводскихъ товарищ ествъ права на до- 
статочную для ноддержанія его сѵществованія пенсію.

Послѣднее обстоятельство обращ аетъ на себя особенное вниманіе, ибо 
нерѣдко рабочій ищетъ заработка тамъ, гдѣ онъ ему подъ силу, гдѣ работа 
менѣе вредна для его здоровья, или же бываетъ вынужденъ уйти съ работьь 
пе поладивъ ночему либо съ мастеромъ, или по инымъ обстоятельствамъ. 
Кромѣ того и переселеніе горнорабочаго на другое мѣсто по причинамъ, 
вовсе не имѣющимъ ничего общаго съ горною работою, могутъ вынудить ра- 
бочаго къ перемѣнѣ мѣста заработка. Справедливость заставляетъ въ такихъ 
случаяхъ дать рабочему возможность сохранить за собою пріобрѣтенныя имъ 
права по числу лѣтъ службы, не взирая на то, будетъ ли онъ работать на 
томъ или другомъ горнопромышленномъ учрежденіи того же района. Если же 
не предоставить это право рабочему и всякій переходъ его съ одного завода 
или рудника на другой повлечетъ за собою потерю его правъ, то онъ по не- 
волѣ бѵдетъ считать, что сдѣланные имъ въ кассу мѣстнаго горнаго това- 
рищества взносы несправедливо отъ него отняты.

ІІоэтому, для того чтобы горнозаводскія товарш цества могли сущ ество- 
вать и нроцвѣтать, самымъ необходимымъ оказывается, чтобы они были до- 
статочно велики, т. е. имѣли бы по возможности больше членовъ. Чѣмъ 
болыне членовъ въ товарищ ествѣ, чѣыъ болыііе однородныхъ рабочихъ бу- 
детъ соединено въ одно общее цѣлое, тѣмъ болыпую усю йчивость нріобрѣ- 
таютъ таковыя товарищества въ исполненіи возлагаемыхъ на нихъ обя- 
занностей.

Основанные на вѣроятности разсчеты и опытъ ноказываютъ, что един- 
ственно лишь при значительномъ числѣ наб.іюдаемыхъ случаевъ можно вы- 
вести законы о правильности въ повтореніи извѣстныхъ явленій природы и 
проявленій соціальной жизни. Тому же правилу подчиняются также явленія> 
вызываемыя смертностыо, заболѣваніемъ и лишеніемъ людей ихъ трудоспо- 
собности. По отношенію къ пенсіопнымъ кассамъ вообще изъ сего выводится, 
что единственно лишь при значительномъ числѣ членовъ можно разсчиты- 
вать на нѣкоторую правильность въ причиняемыхъ имъ убыткахъ. Только
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при болыпомъ числѣ членовъ случайности рѣже имѣютъ мѣсто и при этомъ 
лишь условіи можно надѣягься на уравновѣш еніе доходовъ горнозаводскихъ 
товарищ ествъ съ ихъ расходами.

Вотъ почему нельзя не рекомеидовать, чтобы дѣятельносгь каждаго 
горнозаводскаго товарищ ества не распространялась бы на отдѣльпые заводы 
или рудники, или же хотя бы на ирипадлежащую одному и томѵ же лицѵ или 
общ еству груп ну  горнозаводскихъ уч]іежденій, но раскинулась бы шире и 
захватила-бы  цѣлые горнопромыш ленные районы.

Ііо  соединеніе многихъ горнопромышленныхъ заведеній въ одно общее 
горнозаводское товарищ еегво, какъ мы имѣемъ основаніе предполагать, 
окаж ется возможнымъ единственно только тогда, когда это будетъ вмѣнено 
въ обязанності. закономъ. ІІри  этомъ самому дравительству надлежитъ опре- 
дѣлить районъ дѣйствія каждаго това]шщества. такъ вакъ  нельзя ожидать, 
чтобы между горнонромышленниками могло состоягься по сему предметѵ 
соглаш еніе. Ксли наш и горнозаводчики въ теченіе 24 лѣтъ не сочли нуж- 
нымъ воспользоваться даннымъ имъ правительствомъ благимъ совѣтомъ о 
необходимости, при посредствѣ образованія горнозаводскихъ товариіцествъ, 
закрѣпить добрыя отношенія между ними и ихъ рабочими, то можетъ-ли 
теперь иравительсгво разсчитывать на податливость со стороны нашихъ 
горнопромышленниковъ? Думаемъ, что нѣтъ! и позволяемъ себѣ выразить 
убѣжденіе, что въ настоящ емъ случаѣ государство не толысо въ правѣ, но 
и обязано взять дѣло въ свои руки и провести его своею властью отъ на- 
чала до конца.

Обращ аясь затѣмъ къ вопросу, какимъ образомъ слѣдуетъ поступить 
въ отношеніи ѵчрежденія у  насъ горнозаводскихъ товариществъ, мы нола- 
гаем ъ, что полезно было-бы придержаться существующаго административ- 
иаго дѣленія горнозаводскихъ промысловъ. Образованіе же одного общаго 
товарищ ества для всѣхъ горнорабочихъ всего государства слѣдуетъ цризнать 
неудобнымъ потому ѵже. что не одинаковыя ус.ю вія жизни и работы въ 
разны хъ мѣстностяхъ и разнородныхъ заведеніяхъ неминуемо должны вызвать 
и нѣкоторое различіе въ дѣятельности горнозаводскихъ товариществъ. По- 
этому мы предложили-бы учредить таковыя товариіцества: иа У ралѣ, въ До- 
нецкомъ бассейнѣ. въ Подмосковномъ краѣ, на К авказѣ и въ Ц арствѣ 
ІІольскомъ. У ралъ, быть можетъ, будетъ слишкомъ великъ для образованія 
одного общаго горнозаводскаго товарищ ества, да и различіе мѣстныхъ условій 
въ сѣверномъ и южномъ Уралѣ можегъ быть такъ велико, что сдѣлаетъ 
необходимымъ раздѣленіе его заводовъ и рудниковъ между двумя или тремя 
товарищ ествами. Во всякомъ же случаѣ. заводы и рудники, принадлежащ іе 
къ одному горнозаводскому округу, не слѣдовало бы рачбивать между двумя 
товариществами. Что касается золош хъ  и соляныхъ (собственно озерныхъ) 
промысловъ, то, въ виду времепнаго характера производяіцихся на нихъ ]>а- 
ботъ и непостоянства задолжаемаго ими контингента рабочихъ, учрежденіе
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полныхъ горноааводскихъ товариществъ на оныхъ должно признать неудоб- 
нымъ, и мы считали бы возможнымъ ограничиы.ся обязательнымъ учрежде- 
ніем'і. н а  нихъ однѣхъ только больничныхъ кассъ . Тоже самое можемъ 
рекомендовать и для изолированныхъ горныхъ заводовъ и рудниковъ.

Н а членовъ гориозаводскихъ товариідествъ должны быть возлагаемы 
извѣсіны я обязанности, а за го иредоставляемы имъ и извѣстныя права. 
П ока членъ товарищества здорокъ и можетъ работать, его слѣдуетъ обязать 
дѣлать въ карсу товарищ ества извѣстные взносы; разъ-ж е онъ лиш ается воз 
можности заработва,— вслѣдствіе-ли полученнаго увѣчья, по болѣзни или же 
за неспособностыб къ работѣ, онъ долженъ имѣть прѣво иолучить опредѣ- 
ленное уставомъ пособіе.

1'орнозаводскія товарцщ ества должны предоставлять своимъ членамъ:
1) обезпеченіе какъ имъ самимъ, такъ и ихъ семействамъ, медицинской 

номощи и лѣкарствъ во время болѣзни;
2) денежныя иособія во время болѣзни, нричиненной члену товарище- 

ства безъ грубой съ его стороны въ томъ вины;
3) нособіе на погребеніе умершихъ;
4) іюжизненныя пенсіи сдѣлавшимся неспособныыи, вслѣдствіе получен- 

наго увѣчья или долголѣтняго труда вт. горныхъ работахъ;
5) пенсіи вдовамъ убитыхъ и умерш ихъ пенсіонеровъ пожизненно, или 

до выхода вновь въ замужество;
6) пособіе на воспитаніе дѣтей какъ члеповъ, такі. и ненсіонеровъ, до 

достиженія ими извѣстнаго возраста.
Такимъ образомъ, кругъ  дѣятелыю сти горнозаводскихъ товариществъ на- 

етолысо обширенъ, что вовсе не слѣдовало бы еще болѣе увеличивать его и 
усложнять дѣло, присвоивая кассамъ горнозаводскихъ товарищесгвъ ещ е опе- 
раціи ссудо-сберегательныхъ и сохранныхъ кассъ, какъ это сдѣлано при 
учрежденіи горноваводскихъ товарищестнъ на казенныхъ горныхъ заводахъ

Указанные выше виды пособій, выдаваемыхъ горнозаводскими товари 
іцествами ихъ членамъ и семействамъ оныхъ, рѣзко характеризую тъ двойное 
ихъ назначеніе, т. е. въ оказаніи помоіци временно неспособнымъ кт. трѵду, 
вслѣдствіе постигшей ихъ болѣзнп, и въ иостоянныхъ пособіяхъ, пенсіяхъ, 
инвалидамъ и ихъ семействамъ. Къ иосл і.дняго рода пособіямъ должны быгь 
отнесены и денежныя выдачи на погребеніе членовъ товариществъ, а такж е 
на восиитаніе ихъ дѣтей.

Мы сепчасъ увидимт., что если желаютъ учредигь горнозаводскія това- 
рищества на прочныхъ началахъ, то необходимо. чтобы въ гіолвомт. евоемъ 
объемѣ они вѣдали одну лишь частъ ітеисіоннѵю; для оказанія же помощи 
больнымъ товариіцества должны быть раздѣлены на отдѣлы.

Между тѣмъ какъ обезпеченіе инвалидовъ, вдовъ и сиротъ требуетъ на. 
копленія возможно большаго, приносящаго нроценты, канитала, для того, 
чтобы въ случаѣ бодьшаго бѣдствія, могущаго повлечь за собою гибель ыно-
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гихъ горнорабочихъ, быть въ состояніи оказать необходимую помоіць безъ 
риска для дѣла, —  учрежденія, имѣющія цѣлью единственно лишь ѳказывагь 
помоіць больнымъ, могутъ сущ ествовать, такъ  свазать, не заботясь о своей 
будущности, т. е. въ случаѣ значигельныхъ расходовъ немедленно увеличи- 
вать взносы въ кассы и регулировать такимъ образомъ свой годовой балансъ.

В ъ виду сего горнозаводскія товартцества должны имѣть въ своемп 
вѣдѣнги и распоряж еніи двухъ родовъ кассы: пенсіонныя и  больничныя.

Разсмотримъ теперь вкратцѣ существующее между этими кассами раз- 
личіе и кругъ дѣятельности каждой изъ нихъ.

Для того, чтобы правильно организованная бо лы ш ч н ая  касса могла 
выдавать надлежащ ія, т. е. возможно болынія пособія во время болѣзни, при 
возможно малыхъ взносахъ членовъ оной, необходимо, чтобы качество, про- 
должительность и исходъ болѣзни каждаго члена могли подлежать наблю- 
денію прочихъ членовъ, дабы пособія выдавались только въ случаяхъ дѣй- 
ствительной болѣзни и липть въ теченіе времени, соотвѣтствующ ее сущ е- 
ственной въ томъ потребности. Наблюденіе за этимъ со стороны отнюдь не 
можетъ быть столь дѣйствительно, какъ наблюденіе самихъ членовъ нассы. 
С ознаніе въ томъ, что взносы въ больничную кассу подлежатъ измѣненіямъ 
и находятся въ прямой непосредственной зависимости отъ расходовъ и что, 
слѣдовательно, всякій непроизводительный расходъ отразится на самихъ же 
членахъ кассы , неминуемо должно вліять на устраненіе случаевъ притворной 
болѣзни и побуждать всякаго члена имѣть попеченіе какъ о своемъ еобствен- 
номъ здоровьѣ, такъ  и о здоровьѣ своихъ товарищей, такъ какъ могущее по- 
слѣдовать въ непродолжительномъ времени увеличеніе взноса въ больничную 
кассу невыгодно отразится на немъ самомъ. Если рабочіе будутъ знать, что 
пособія во время болѣзни выдаются не изъ общей каесы горнозаводскаго 
товарищ ества, а изъ больничной кассы, принадлежащей исключительно тому 
заводу или руднику, на которомъ они работаютъ и средства коей ограничи- 
ваются ихъ же взносами, то у  нихъ явится прямой интересъ слѣдить за тѣмъ, 
чтобы средства кассы не тратились понапрасну, т. е. сами они будутъ 
наблюдать за  тѣмъ, чтобы пособія изъ кассы  получали липіь рабочіе, дѣй- 
ствительно больные, и притомъ за то только время, которое они на самомъ 
дѣлѣ остаю тся неспособными къ работѣ.

Такого рода контроль долженъ быть самый дѣйствительный для охра- 
ненія интересовъ больничныхъ кассъ .

Въ тѣхъ же видахъ оказывается полезпымъ оплачивать и лѣкарства изъ 
больничной кассы, такъ  какъ черезъ то члены кассы получаютъ наглядное 
понятіе о томъ, какъ увеличеніе расходовъ на лѣкарства вліяетъ на увеличеніе 
ихъ взносовъ въ кассу и что, слѣдовательно, акуратное расходованіе лѣкарствъ 
связано съ ихъ собственнымъ интересомъ.

Опытъ многихъ больничныхъ кассъ ноказалъ, что контроль врачей и 
даже выборныхъ отъ рабочихъ не сберегаетъ огъ расходовъ въ слѵчаяхъ
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притворныхъ болѣзней, а  потому и необходимо прибѣгнуть къ собственному 
контролю всѣхъ рабочихъ и стараться вліять н а  чувство собственнаго досто- 
инства каждаго изъ нихъ.

ГІринимая во вниманіе это обстоятельство, оказывается необходпмымъ 
ограничить дѣятельность каждой больничной кассы тѣснымъ кругомъ, напри- 
мѣръ, однимъ горнопромыш леннымъзаведеніемъ. Н о п р и  этомъ слѣдуетъ имѣть 
въ виду, что число членовъ кассы  должно быть достаточно велико, чтобы они 
въ состояніи были уплачивать изъ своего заработка суммы, потребныя на рас- 
ходы по лѣченію больныхъ своихъ сочленовъ. Если, по разсчету, пормы взно- 
совъ, потребныхъ для поддержанія суіцествованія больничной кассы, окаж утся 
настолько значительными, что они будутъ не подъ силу рабочимъ одного 
заведенія, то полезно соединять нѣсколько заведеній въ одну общую боль- 
ничную кассу .

Въ горнопромышленныхъ же заведеніяхъ, не достаточно болыпихъ для 
учрежденія самостоятельной больничной кассы и удаленныхъ отъ всякихъ 
другихъ подобныхъ заведеній, владѣльцы должны быть обязаны оказывать 
горнорабочимъ ту, по крайней мѣрѣ, помощь, какая по закону требуется отъ 
владѣльцевъ всѣхъ вообще промыгаленныхъ заведеній.

Только при такомъ ограниченіи района дѣятельности больничныхъ кассъ 
будетъ мыслимъ тотъ контроль со стороны самихъ членовъ оной, о когоромъ 
мы сейчасъ говорили.

Совсѣмъ не то должно имѣть мѣсто при распространеніи  дѣйствія боль- 
ничныхъ кассъ на обширные районы. Отсутствіе той тѣсной связи, которая 
сущ ествуетъ между рабочими одного завода или рудника, различіе въ инте- 
ресахъ между рабочими, задолжаемыми на отдаленныхъ другъ отъ друга горно- 
промышленныхъ заведеніяхъ, и отсутствіе солидарности въ дѣйствіяхъ всѣхъ 
членовъ кассы , сдѣлаетъ невозможнымъ строгій контроль и неминуемо повле- 
четъ за собою лиш ніе расходы.

Опытъ иностранныхъ государствъ показалъ, что въ тѣхъ случаяхъ, когда 
горнорабочіе легко могутъ получать денежныя вспомоществованія во время 
болѣзни, бываютъ частыя злоупотребленія. Когда таковыя вспомоществованія 
выдаются товариществами, кругъ  дѣйствія коихъ распространяется на об- 
ширный районъ, и правленія оныхъ не имѣютъ возможности ѵдостовѣряться 
въ дѣйствительности каждаго заболѣванія, злоупотребленія по полученію по- 
собій становятся дѣломъ обыденнымъ и вслѣдствіе того расходы, не только 
на всномоіцествованія больнымъ, но и н а  лѣченіе и на лѣкарства., не подда- 
ваясь строгому контролю, возрастаютъ до несообразныхъ размѣровъ и пагубно 
вліяютъ на финансовыя операціи кассъ горнозаводскихъ товарищ есгвъ. ІІо- 
этому въ новѣйшее время повсемѣстно въ государствахъ западной Европы 
приходятъ къ убѣжденію о необходимости соверш еннаго отдѣленія пенсіон- 
ныхъ кассъ отъ кассъ больничныхъ, какъ то уже почти полстолѣтія прак- 
тикуется въ Бельгіи.
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В ъ виду выскааанныхъ выіпе соображеній и мы такж е убѣждены въ 
необходимости отдѣленія болыіичныхъ кассъ отъ ненсіонныхъ, что и должаѳ 
быть сдѣлано нри изданіи вакона объ обязательномъ учрежденіи горнозавод- 
скихъ товарищ ествъ.

ІІри учрежденіи же самостоятельныхъ больничныхъ кассъ необходимо, 
одиако, обратить вниманіе на то обстоятельство, что справедливость требуетъ 
допущ енія въ члены оныхъ такихъ только лицъ, которыя, по характеру и 
мѣсту производящ ихся ими работъ, подвержены, хогя приблизительно, одина- 
ковой степени заболѣваемости. ГІоэтому отнюдь нельзя рекомендовать соеди- 
неніе въ одну кассу рабочихъ, задолжаемыхъ въ рудникахъ, на горныхъ за- 
водахъ и въ солеварняхъ, такъ какъ извѣстно, что сравнительно съ руднич- 
ными рабочими, заводскіе рабочіе болѣе подвержены разнымъ болѣзнямъ, а 
задолжаемые на солеварняхъ— напротивъ того— менѣе.

Кромѣ медицинской иомощи и отпуска даровыхъ лѣкарствъ во вреыа 
болѣзни каж даго члена, слѣдуетъ предоставлять ему ещ е извѣстное денежное 
пособіе, которое должно служить для ноддержанія сущ ествованія еію самого 
и его семьи; иособіе это мы назовемъ больничными деньгами. Размѣръ этихъ 
денегъ, которыя должны быть достаточны для удовлетворенія цѣли ихъ на- 
значенія, слѣдуетъ поставить въ зависимость отъ стоимости жизненныхъ ири- 
пасовъ. а погому въ разныхъ мѣстахъ и въ различяое время онъ будетъ 
варьировать. Лучш е всего будетъ размѣръ выдаваеыыхъ болышчныхъ денегъ 
опредѣлять въ извѣстномъ отношеніи къ заработку. йсходя изъ того взгляда, 
что весъ заработокъ, остающійся рабочему, сверхъ уплаты взносовь въ иен- 
сіонную  и больничную кассу, въ болыпинствѣ слѵчаевъ сполна будетъ расхо- 
доваться имъ на нропитаніе его самого и семьи, и иринявъ во вниманіе, что 
больной рабочій для собственнаго своего пиганія не требуетъ той ішщи, ко- 
торая ему нуж на бываетъ для возстановленія потраченной въ работѣ силы и 
что лѣкарства должны отпускаться даромъ, а съ другой стороны и м і і я  въ 
виду, чго взносы въ кассу должны дѣлаться и больными рабочими— размѣръ 
больничныхъ денегъ долженъ составлять по меньзіей мѣрѣ V, обыкновеннаго 
заработка рабочаго. Устамовленіе ва занонѣ нормы болъничныхъ денегъ также 
весъма желателъно.

Но, дабы не обременять больничпыя кассы слишкомъ значительными 
расходами, необходимо опредѣлить срокъ, въ теченіе котораго больные мо- 
гутъ пользоваться пособіями изъ этой кассы; но истеченіи же срока, который 
можетъ быть назначенъ примѣрно отъ 6 до 8 недѣль, больной долженъ быть 
временно, до выздоровленія, зачисляемъ въ инвалиды, съ назначеніемъ ему 
иостояннаго пособія изъ пенсіонной кассы.

Законъ о горнозаводскихъ товариществахъ долженъ содержатъ въ еебѣ 
точное опредѣленіе объ отношеніяхъ по сему предмету между болъпичными 
и пенсіонными кассами.

Ценсіоннын каесы, для того, чтобы онѣ были учреждены правильнымъ
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и цѣлесообразнымъ образомъ, должны быть основаны на совершенно иныхъ 
принципахъ, какъ больничныя кассы; дѣятельность тѣхъ и другихъ кассъ 
рѣзко между собою отличается.

Въ больничныхъ кассахъ нельзя преднолагать, чтобы расходы оныхъ на 
каждаго отдѣльнаго члена б ы ли .оч ен ь  различны, и пособія состоятъ изъ 
множества мелкихъ выдачъ; здѣсь необходима быстрота въ распоряж еніяхъ и 
строгій конгроль. ІІоэтому, съ одной стороны, не требуется накоиленія зна- 
чительныхъ капиталовъ, а съ другой, для возможно лучшаго контроля, необхо- 
димо, чтобы дѣйствія больничныхъ кассъ не распространялись на обширный 
районъ.

Напротивъ того, событія и несчастія , коими сопровождается человѣ- 
ческая жизнь и противъ вредиыхъ послѣдстиій коихъ пенсіонныя кассы 
иыѣютъ цѣлью охранять своихъ членовъ, въ большинствѣ случаевъ бываютъ 
неотвратимыя, а причиненныя ими бѣдствія изглаживаются обыкновенно лишь 
со смертью того, кого они постигли, или же только по истеченіи болѣе или 
ыенѣе иродолжительнаго періода времени. Всякій случай, возлагающій на 
кассу обязанпость оказывать пособіе, всегда требуетъ болыпаго капитала и 
притомъ въ теченіе болѣе продолжительпаго вреыени; поэтому пенсіонныя 
кассы должны заботиться объ имѣніи возыожно большаго числа членовъ. 
Взаимнаго контроля членовъ здѣсь не требуется; напротивъ того, каяідый 
данный случай легко можетъ и должеыъ быть констатированъ врачемъ, и 
только при значительномъ числѣ членовъ пріобрѣтаетъ сн.іу общій закопъ 
смертности, на которомъ должна быть основана всякая ііравильио организо- 
ванная и надежная пенсіонная касса. Только при учрежденіи одной общей 
пенсіонной кассы для многихъ рудниковъ и заводовъ, общій доходъ отъ боль- 
шихъ и болѣе мелкихъ гориозаводскихъ заведеній дастъ возможность устаио- 
внть норму пенсій для рабочмхъ, о какой никогда не могли бы мечтать ра- 
бочіе менынихъ заведеній при сущсствованіи на і і и х ъ  отдѣ.іьныхъ иенсіон- 
ныхъ кассъ. При распространеніи дѣйствія пенсіонной кассы на цѣлое об- 
ширное горнозаводское товарищество, гораздо болѣе обезпечится правильная 
выдача временныхъ нособій и ножизнепныхъ пенсій и, кромѣ того, по какой бы 
причинѣ рабочій ни нереш елъ на другой заводъ или рудникъ, онъ сохранитъ 
пріобрѣтенныя имъ въ пенсіонной кассѣ права.

Все изложенное приводитъ насъ къ убѣжденію, что болъничныя и 
пенсіонныя кассы должны составлятъ совершенно отдѣлъныя учрежденія.

Членами больяичныхъ кассъ должны быть всѣ, безъ исклю ченія, горно- 
рабочіе; членами же пенсіонныхъ кассъ обязаны быть лишь постоянные ра- 
бочіе. Такое различіе необходимо допустить, такъ какъ временные рабочіе, 
но самому характеру ихъ заиятій, не будутъ пмѣть возможности воспользо- 
ваться иособіями изъ пенсіониой кассы, а слѣдователыю не.іьзя ихъ и при- 
влекать въ обязательному участію  въ этихъ кассахгь.

К акъ для больничныхъ, такъ и для пенсіонныхъ кассъ казалось бы ію-
ГОРН. ЖУРН. т . I ,  дц 3 , 1886 г. 31



478 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИОТИКА И ИСТОРІЯ.

лезнымъ выработать нормальные уставы , которые служ или бы образцомъ при 
устройствѣ таковыхъ кассъ на частныхъ горныхъ заводахъ и рудникахъ. 
Разрѣш еніе учрежденія означенныхъ кассъ  должно зависѣть отъ Горнаго 
Д епартамента, на утвержденіе коего должны быть такж е представляемы всѣ 
уставы  кассъ .

ІІреж де чѣмъ мы перейдемъ къ дальнѣйшему обсужденію разбираемаго 
нами лредмета, представляется необходимымъ остановигься еще на одномъ 
вопросѣ, касаю щ емся пепсіонны хъ кассъ, а именяо на обязанностяхъ оныхъ 
по отношенію къ ихъ членамъ.

Извѣстно, что неспособность кь  работѣ можетъ явиться или внезапно, бу- 
дучи вызвана несчастньшъ случаемъ, или же вслѣдствіе постепенной утраты 
трудоспособности, т. е. въ болѣе старомъ возрастѣ. К акъ та, такъ и другая 
категорія неспособныхъ къ дальнѣйшему труду рабочихъ должна быть обез- 
нечена пенсіею; этого положительно требуетъ справедливость. Дѣйствительно, 
если всѣми признается, что рабочій, потерпѣвшій увѣчье на работѣ, т. е. 
внезапно, не по своей въ томъ винѣ, лишившійся своей трудоспособности, 
долженъ быть обезпеченъ пенсіею на всю свою жизнь, то какимъ же обра- 
зомъ не предоставить то ж.е самое людямъ, которые всѣ свои силы потратили 
на горныхъ работахъ. Поэтому мы считаемъ необходимымъ, чтобы была уста- 
новлена, хотя бы въ уставахъ каяідаго горнозаводскаго товарищ ества, норма 
для числа лѣтъ, за которые рабочему назначается выспіій окладъ иенсіи и 
но миновеніи коей рабочій, если и далѣе остается въ работѣ, освобождается 
отъ дальнѣйшихъ взносовъ въ пенсіонную кассѵ.

ІІри  опредѣленіи срока выслуги ненсіи, намъ казалось необходимымъ при- 
нять 35 лѣтъ. Н амъ могутъ возразигь, что 35 лѣтъ тяжелой горной работы слиш- 
комъ много и что установленіе такого продолжительнаго періода службы имѣло 
бы лишь цѣлыо уменыпеніе числа пенсіонеровъ. Н а это позволимъ себѣ замѣтить, 
что при меныиемъ срокѣ, напр. въ 25 или 30 лѣтъ, горнорабочіе, обыкновенно 
начинающ іе работу съ 16-ти лѣтняго возраста, могли бы воспользоваться пенсіею, 
имѣя 41 или 46 лѣтъ отъ роду, т. е. находясь еще въ полной силѣ. Но нельзя до- 
нустить мысли, чтобы горнорабочіе могли заслужить пенсію только ио 
истеченіи срока, разсчитаннаго нами на возможную утрату ини трудоспособ- 
ности естественнымъ путемъ. Надо опредѣлить, что если рабочій и ранѣе сего 
ио какимъ бы то ни было нричинамъ лишится способности къ  заработку, то 
ему будетъ назначена пенсія соразмѣрно числу лѣтъ, проведенныхъ имъ въ 
горныхъ работахъ, подъ непремѣннымъ условіемъ, что во все это время онъ 
исправно, безнедоимочно, уплачивалъ взносы въ пенсіонную кассу. Для 
сего полезно въ уставъ каждой кассы включить таблицу, опредѣляющую 
норму пенсій или за каждое пятилѣтіе, или же, еіце лучше, за каждый годъ 
службы. ІІри  этомъ нельзя не посовѣтовать, чтобы пенсіи были разсчитаны 
въ опредѣленныхъ ставкахъ, а не въ процентахъ съ зарабогка рабочяхъ, 
такъ какъ послѣдній способъ исчисленія размѣра ненсій не только значи-
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гельно усложнялъ бы разсчеты по назначенію  пенсіи каждому инвалиду, но 
и устранидъ бы возможность разсчетовъ о вѣроятныхъ предстоящ ихъ пенсіонной 
кассѣ въ каждомъ году расходахъ.

Лицамъ, получившимъ увѣчье, пенсія во всякомъ случаѣ должна быть 
назначаема въ высшемъ размѣрѣ, противъ того, который имъ причи- 
тался-бы по числу лѣтъ, проведенныхъ въ горныхъ работахъ; о томъ же, на- 
сколько увеличиваются пенсіи увѣчнымъ, должно быть также точно опредѣ- 
лено въ уставахъ горнозаводскихъ товарищ ествъ.

Вдовамъ пенсіонеровъ должна быть назначаема пенсія не менѣе поло- 
вины той, какую  получали покойные ихъ мужья. Вдовамъ же лицъ, уби- 
тыхъ во время работы, пенсія должна быть назначаема въ увеличенномъ 
размѣрѣ яротивъ той, которую выслужилъ ихъ мужъ. Пенсіи вдовамъ на- 
значаются пожизненно, или до выхода вновь въ замужество. Въ нѣмецкихъ 
горнозаводскихъ товарищ ествахъ выдача пенсій вдовѣ нерѣдко обусловли- 
вается тѣмъ, чго она прожила съ мужемъ не менѣе опредѣленнаго числа 
лѣтъ (обыкновенно і і я т и )  и чтобы при ззмуж ествѣ разница въ лѣтахъ  между 
мужемъ и женою не составляла-бы болѣе опредѣленнаго числа лѣтъ. Хотя 
оба эти условія должны служить для уменьшенія расходовъ горнозаводскихъ 
товариществъ, мы, съ своей стороны, признагали бы неудобнымъ вводить 
въ уставъ наш ихъ горнозаводскихъ товарищ ествъ первое изъ выш еозначен- 
ныхъ ограниченій, такъ  какъ  вдовы, проживш ія съ своими мужьями и 
менѣе пяти лѣтъ, могутъ остаться съ болыпею семьею, въ особенности въ 
томъ случаѣ, когда они вышли замужъ за вдовцовъ. Ограниченіе же въ раз- 
ницѣ лѣтъ между супругами мы признавали бы весьма полезнымъ, такъ 
какъ черезъ это устраняю тся злоуиотребленія по заключенію браковъ между 
рабочими, находяіцимися въ преклонныхъ лѣтахъ , съ молодыми ж енщ инами, 
когорыя послѣ смерти своихъ мужей, получая пенсію , какъ можно предпо- 
лагать, въ теченіе многихъ лѣтъ, обременяли бы пенсіонпую кассу тяжелымъ 
для нея расходомъ. Въ установленіи такого ограниченія нельзя усмотрѣть 
никакой несправедливости, такъ какъ , если голько объ этомъ будетъ огово- 
репо въ уставѣ товарищ ества. вгякая ж енщ ина, выходящая замужъ за 
рабочаго преклонныхъ лѣтъ, будетх напередъ знать, что послѣ смерти его 
она не можетъ разсчитывать на полученіе пенсіи.

Вдовы лицъ, которыя женились, состоя уже пенсіонерами, не должны 
имѣть права на пенсію.

Сиротамъ членовъ товариществъ слѣдуетъ выдавагь деньги на ихъ пропи- 
таніе до того возраста, когда они сами будутъ въ состояніи заработать себѣ 
кусокъ клѣба. Возрастъ этотъ можетъ быть опредѣленъ отъ 13 до 15 лѣтъ. 
Справедливость требѵетъ, чтобы крѵглымъ сиротамъ пособіе выдавалось въ 
высшемъ разм ѣрѣ, чѣмъ такимъ, которые остались при матери, получающей 
пенсію.

Наконецъ, слѣдуетъ еще обратить вниманіе на то, что вдовамъ и си-
31*



4 8 0 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКЛ И ИСТОРІЯ.

ротамъ такихъ членовъ товарищ ествъ, которыя, будучи призвапы къ  отбы- 
ванііо воинской повинности, умрутъ солдатами въ теченіе обязательпаго 
срока слулібы. должны быть даны изъ суммъ горпозаводскаго товариіцества 
всякаго рода пособія, установленны я по уставу.

В сѣ выдачи изъ кассъ  горнозаводскихъ товарпществъ должны произво- 
диться на основаніяхъ, въ точности опредѣленныхъ въ ихъ уставахъ. Въ 
этихъ же уставахъ должны быть указаны  нормы взносовъ въ кассы  товари- 
щ ествъ, размѣръ каковыхъ взносовъ будетъ зависѣть отъ возлагаемыхъ на 
горнозаводскія товарищ ества обязательствъ.

Но для того, чтобы операціи горнозаводскихъ товарищ ествъ были осно- 
ваны на правильныхъ началахъ, необходимо, чтобы въ основапіе всѣхъ раз- 
счетовъ, какъ о размѣрѣ взносовъ въ кассы, такъ  и о нормахъ выдавае- 
мыхъ ими пособій, были положены надлежащ ія статистическія данныя. Но, 
могутъ намъ сказать, гаковыхъ статистическихъ данныхъ для горнорабо- 
чихъ у насъ не имЬется, а  потому и учрежденіе горнозаводскихъ товари- 
щеслвъ представляется невозможнымъ. Н а это мы возразимъ, что въ то время, 
когда сталъ возникать вопросъ объ учрежденіи страховыхъ обществъ, тож,е 
не имѣлоеъ никакихъ полож ительныхъ данныхъ, которыя могли бы быть 
положены въ основаніе при разсчегахъ; теперь-ж е практикой страховаго 
дѣла выработаны ѵже подробныя формулы и цѣлыя таблицы, которыя и 
служ атъ руководствомъ нри учрежденіи новыхъ страховыхъ обществъ. Т а- 
блицы эти имѣютъ совершенно общее значеніе, независимо отъ условій 
экономическоіі жизни отдѣльныхъ государствъ. Поэтому, почему-бы, не 
имѣя собственныхъ наблюденій о нормахъ смертности и потери трудоспо- 
собности у наш ихъ горнорабочихъ, намъ не взять для образца иностран- 
ныя горнозаводскія товарищ ества; при этомъ д.ія каждаго отдѣльнаго района. 
мы можемъ найги подходящія ио роду горнозаводскаго производства области 
въ иностранны хъ государствахъ. Т акъ  напр., для нашего Донецкаго камен- 
ноугольнаго бассейна могутъ служнть образцомъ горнозаводскія товари- 
щества многихъ каменыоугольныхъ бассейновъ Германіи, Австріи и Бельгіи; 
для рудны хъ разработокъ и заводовъ У рала— Оаксонія, Г арцъ и т. д. Взявъ 
изъ статистическихъ свѣдѣній подходяіцихъ такимъ образомъ заграничныхъ 
горнозаводскихъ товарищ ествъ данныя о числѣ лицъ (на 100 или на 1000), 
которыя ежегодпо подвергаются увѣчыо или смерги, о чисдѣ инвалидовъ, 
вдовъ и сиротъ, можно вычисленіямн опредѣлить приблизителыіыя нормы взно- 
совъ въ кассы, а такж е размѣры пособій, которыя могутъ быть ими выдаваемы.

Единственно только собственный опытъ и наблюденія могутъ дать намъ 
болѣе точныя н вѣрныя цііфровыя данныя для наш ихъ горнозаводскихъ то- 
вариществъ. Въ виду этого, а такж,е и того, что какъ бы продолжительно 
ни были собираемы статистическія свѣдѣнія, сдѣланпые изъ нихъ выводы 
вполнѣ вѣрны только по отношенію къ прошедшему, а не къ будущему, въ 
которомъ не имѣвшія до того времени мѣста, вновь проявившіяся условія
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могутъ вызвать измѣненія,— въ виду этого,— слѣдуетъ установить правиломъ, 
что уставы горнозаводскихъ товарищ ествъ должны быть иодвергаемы пере- 
смотру черезъ извѣстные промежутки времени, напр. черезъ каждыя пять 
лѣтъ. ІІри этомъ каждый разъ, на основаніи теоріи вѣроятности, должны 
быть исчисляемы предвидимыя обязательства кассы, а  по нимъ опредѣ- 
лятся и обязательные въ кассу взносы. Если при этомъ окажется, что су- 
ществующіе взносы съ избыткомъ удовлетворятъ вѣроятные расходы товари- 
щества и таковое не обладаетъ достаточно болыпимъ капиталомъ, то этотъ 
возможный избытокъ долженъ быть обращ аемъ въ резервный капиталъ; когда 
же исчисленія нокаж утъ, что доходовъ не хватитъ на исполненіе возложен- 
ныхъ на товарищество обязательствъ, то въ уставѣ товарищ ества слѣдуетъ 
сдѣлать надлежащ ее измѣненіе, увеличивъ опредѣленную въ немъ норму 
взносовъ членовъ.

Впрочемъ сказанное здѣсь нами должно относиться только до пенсіон- 
ныхъ кассъ. Что же касается больничныхъ кассъ, то но отношенію къ нимъ 
слѣдуетъ донустить измѣненіе нормы взносовъ и въ кратчайш іе, чѣмъ выше 
указано, сроки, напр. чрезъ каждые 3 мѣсяца, или же даже черезъ каждый 
мѣсяцъ. Это необходимо для того, чтобы больничныя кассы , когорыя могутъ 
и не обладать резервнымъ капиталомъ, всегда имѣли-бы достаточно средствъ 
для удовлетворенія возложенныхъ на нихъ ио уставамъ обязательствъ и 
могли бы сводить свои балансы безъ дефицита.

Установленіе взносовъ въ оиред Ьленныхъ уставомъ постоянныхъ мѣсяч- 
ныхъ платежахъ, а  не въ нроцентахъ съ заработка, можетъ быть рекомен- 
довано, иотому что только при таковыхъ ностоянныхъ нормахъ взносовъ при- 
нимаемыа товариіцествами на себя обязательства могутъ быть иоставлены вь 
основанное на разсчетѣ вѣрное отношеніе къ доходамъ. Вмѣсгѣ съ тѣмъ 
принятіе сегѳ принципа доляіно имѣть особенно важное значеніе въ томт. 
случаѣ, когда гориорабочіе будутъ раздѣлены на нѣсколько классовъ и какъ 
размѣръ взносовъ ихъ, такъ и назначаемыя имъ пенсіи будутъ зависѣть отъ 
того класса, къ которому каждый рабочій причисленъ. ІІредоставляя-ж е ра- 
бочему прииисаться къ какому ему угодно классу, тѣмъ самымъ ему дается 
возможность, при болыией бережливосги, добиться и высшаго пенсіоннаго оклада.

До поступленія на заводъ или рудникъ, принадлежащій къ горнозавод- 
скому товариществу, а вмѣстѣ съ тѣмъ и въ члены сего товарищества, ра- 
бочіе должны подвергаться медицинскому осмотру для опредѣленіп, не стра- 
даютъ-ли они болѣзнями, которыя могутъ вліять на раннюю ихъ неспособ- 
яость къ труду. Но какъ тяжелыя работы въ рудникахъ и на горныхъ за- 
водахъ въ иныхъ случаяхъ могутъ вызвать быстрое истощеніе силъ въ та,- 
кихъ субъектахъ, которые при медицинскомъ осмотрѣ не показали ни- 
какихъ особенностей, а  потому явленіе сіе и не могло быть нредвидѣно, то 
представляется полезнымъ принчмать въ постоянные члены горнозаводскихъ 
товарищесгвъ такихъ только лицъ, которыя въ теченіе болѣе или менѣе продолжи-
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телънаго времени, напримѣръ, одного года, проработаютъ въ руднпкѣ или на 
заводѣ и выкаж утъ свою способяоеть къ горной работѣ. Для лицъ, оказав- 
ш ихся годными въ горную работу и принятыхъ потому въ постоянные члены 
товарищ ества, означенный пробный годъ долженъ быть зачисленъ въ счетъ 
лѣтъ на пенсію. Рабочіе же, которые, послѣ таковаго опытнаго года, не бу- 
дутъ оставлены въ горныхъ работахъ, не пріобрѣтаютъ однако пикакихъ 
правъ на полученіе пособія изъ суммъ горнозаводскаго товарищества, если 
въ теченіе этого времени они, по слабосги своего здбровья, сдѣлаются неспо- 
собными къ работѣ; если же въ теченіе означеннаго года они иолучатъ 
увѣчье, то имъ должна быть оказана извѣстная помощь.

Н о не только рабочихъ, вступаю щ ихъ въ члены горнозаводскихъ това- 
рищ ествъ, слѣдуетъ подвергать медицинскому освидѣтельствованію; и инва- 
лиды, получаю щ іе пенсіи по случаю  признанія ихъ временно неснособными 
къ  работѣ, должны быть черезъ извѣстные промежутки времени свидѣтель- 
ствуемы врачами для удостовѣренія въ томъ, не возстановилась ли въ нихъ 
трудоспособность. В ъ виду этого, для избавленія пенсіонной кассы отъ на- 
прасны хъ расходовъ, пенсіонерамъ должно быть запрещено выѣзжаіь изъ 
района дѣятелыіости горнозаводскаго товариіцества, еели они не хотятъ ли- 
шиться пенсіи.

Н е вдаваясь, затѣмъ, въ болынія подробности по разсмотрѣнію принци- 
повъ, которые, ио нашему мнѣнію, должны быть положены въ оенованіе 
при организаціи  горнозаводскихъ товариществъ, мы считаемъ, одііако, необ- 
ходимымъ остановиться только на вопросѣ объ управленіи дѣлами горноза- 
водскихъ товарищ ествъ, такъ какъ устройство таковаго управленія на пра- 
вильныхъ началахъ составляетъ одинъ изъ наиболѣе серьезныхъ и деликат- 
ныхъ вопросовъ.

Мы не разъ  уж е указывали на двоякаго рода дѣятельность, предсто- 
ящую горнозаводскимъ товариществамъ, и видѣли, что въ составъ ихъ должны 
входить пенсіонны я и больничныя кассы. Дѣйствіе первыхъ изъ этихъ кассъ 
должно распространяться на весь иричисленный къ извѣстному товарищесгву 
горнопромышленный районъ, тогда какъ для больничныхь кассъ весь этотъ 
районъ слѣдуетъ подраздѣлить на отдѣлы.

Въ виду такого различія между денсіонніоми и больничными кассами 
организація и управлен іе оныхъ должны быть совершенно различны. Тогда 
какъ кассы больничныя, имѣя собетвенно мѣстный интересъ, обладая огра- 
ниченнымъ кругомъ дѣйствія и не нуждаясь въ обширныхъ кагш талахъ, мо- 
гутъ быть управляемы избранными изъ среды горнопромышленниковъ и гор- 
норабочихъ лицами, — пенсіонныя кассы, представляя собою финансовыя 
учрежденія съ крупными оборотами и обширпымъ райономъ въ дѣятель- 
ности, не должны бы быть управляемы лицами, не знакомыми спеціально съ 
подлежащими ихъ вѣдѣнію операціями. Горнопромышленники, занятые соб- 
ственными дѣлами, не всегда могутъ имѣть настолько свободнаго времени,
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сколько необходиио для веденія обширнаго финансоваго предпріятія; да, 
кроыѣ того, иередавать управленіе дѣлами гориозаводскихъ товариществъ ис- 
ключительно въ руки горнопромышленниковъ представлялось бы нерац іо- 
нальнымъ и даже несправедливымъ. 0  невозможности поручить это дѣло 
выборнымъ отъ горнорабочихъ и говорить нечего, хотя нельзя отрицать 
иользы въ участіи  ихъ въ управленіи дѣлами товарищ ествъ, на что они 
имѣютъ несомнѣнное право, такъ  какъ учрежденія эти создаются исклю- 
чительно для ихъ пользы и при непосредственномъ ихъ содѣйствіи. ІІоэтому 
намъ казалось бы необходимымъ, чтобы въ уиравленіи  пенсіонными кас- 
сами принимали участіе лица, хорошо знакомыя съ финансовьши операціями 
вообще, и которыя всю свою дѣятелыюсть посвящали бы одному этому 
учреждеиію 1).

Въ виду сего мы думаемъ, что управленіе дѣлами горнозаводскихъ го- 
варищ ествъ, т. е. собственно пенсіонными ихъ кассами, слѣдуетъ возложить 
на правленія, состоящія изъ равнаго числа выборныхъ отъ горнопромышлен- 
никовъ и горнорабочихъ, одного означеннаго выше сиеціалиста и предста- 
вителя отъ горнаго вѣдомства. Присутствіе въ правленіи горнозаводскихъ 
товариіцествъ представителей отъ горнопромышленниковъ и отъ горнорабо- 
чихъ облегчитъ правильное распредѣленіе иособій и обезпечитъ безпристраст- 
ность веденія дѣла; а нахожденіе въ средѣ членовъ правленія снеціалиста 
по финансовой части должно обезпечить правильность финансовыхъ операцій. 
Представители же горнаго вѣдомства должны будутъ паблюдать за соблюде- 
ніемъ нравленіями дѣйствую щихь о горнозаводскихъ товариществахъ законовъ, 
а также и ихъ уставовъ; несогласныя съ симъ, а такж е съ интересамн то- 
вариіцествъ, постановленія правленій могутъ быть обжалованы предъ Гор 
нымъ Департаментомъ, до рѣшенія коего такія постановленія не должны быть 
приводимы въ исиолненіе. Такой составъ правленія, какъмы его предлагаемъ, до 
пѣкоторой степени, долженъ представлять гарантію въ томъ,что горнозаводскія 
товарищества въ своихъ дѣйствіяхъ не будутъ отсгупать отъ прямой нхъ цѣли.

П равленія горнозаводскихъ товарищ ествъ должны быть обязаны годовые 
отчеты о евоихъ операціяхъ, а равно и статистическія свѣдѣнія о положеніи 
товариществъ, представлять Горному Департаменту; означенныя данныя должны 
быть представляемы какъ по пенсіовнымъ, такъ и по больничнымъ кассамъ.

Подобно-ше тому какъ въ Бельгіи, нри министерствѣ ііубличныхъ работъ, 
учреждена иостоянная коммиссія для разсыотрѣнія отчетовъ горнозаводскихъ 
товарищ ествъ, члены каковой коммиссіи назначаю тся декретаыи короля, такъ 
точно и у насъ полезно было бы прн М инистерствѣ Государетвенныхъ Иму- 
іцествъ, собственно ири Горномъ Департаментѣ, учредить, при участіи пред- 
ставителя отъ М инистерства Финансовъ, какое либо постоянное бюро или 
коммиссію изъ спеціалистовъ для разрѣш енія всѣхъ касаю щ ихся горнозавод-

') Д о гѣхъ норъ пока дѣятольность  ііен сіоп н ой  кассы  не достп гн егъ  обш ирны хъ  раз- 
мѣровъ, достаточ н о будетъ  имѣть оиы тнаго бухгал тер а .
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скихъ товариществъ вопросовъ и разсмотрѣнія ихъ отчетовъ. Н а коммиссію 
эту долж на быть возложена обяуанность обработки и опубликованія статисти- 
ческаго м атер іала о дѣятельности горнозаводскихъ товариществъ, а также ей 
должно быть дано право, ио разсмотрѣніи операцій товариществъ, представ- 
лять свои соображенія о мѣрахъ, какія необходимо принимать для обезпеченія 
сущ ествованія и процвѣтанія горнозаводскихъ товариществъ.

ІІринадлеж ащ ія горнозаводскимъ товарищ ествамъ суммы отнюдь не долж- 
иы находиться въ кассахъ горпопромышленниковъ, а составлять особые капи- 
талы и подлежать особому храненію  и особой отчетности. Резервные капи- 
талы пенсіонныхъ кассъ во всякомъ случаѣ должны быть хранимы не иначе, 
какъ  въ правительственныхъ банковыхъ учреж деніяхъ; свободные капиталы 
слѣдуетъ обращ ать на пріобрѣтеніе правительственныхъ или гарантирован- 
ныхъ правительствомъ процентныхъ бумагъ.

Заканчивая этимъ наш у статью, не можемъ не выразить надежду въ 
самомъ скоромъ времени дождаться изданія закона объ обязательномъ учреж - 
деніи горнозаводскихъ товарищ ествъ для всѣхъ наш ихъ частныхъ горнопро- 
мышленныхъ заведеній, и что высказанныя нами по сему предмету сообра- 
ж енія, быть можетъ, послужатъ на нользу сего дѣла.

Ш .

Дополнѳніе къ  обзору иностраннаго законодатѳльства о вспомогатѳльны хъ
кассах ъ  д ля  горнорабочихъ.

Послѣ отпечатанія первой части настоящей статьи намъ ѵдалось позна- 
комиться съ изщ ннымъ въ Саксоніи 2 апрѣля 1884 года закономъ, касаю - 
щимся горнозаводскихъ товариществъ. Изданіе сего закона вызвано было 
новымъ германскимъ имперскимъ закономъ объ обязателыюмъ страховапіи 
отъ болѣзней лицъ, задолжаемыхъ въ промышленныхъ заведеніяхъ. Изъ вто- 
рой части предлагаемаго нами труда читатели могли убѣдиться, чго мы при- 
знаемъ наиболѣе цѣлесообразнымъ, при учрежденіи у  насъ горнозаводскихъ 
товариществъ, сразу организовать въ нихъ особыя больничныя и пенсіонныя 
кассы. Упомянутый закопъ именно въ этомъ отношеніи и представляется для 
насъ особенно важнымъ, что въ немъ впервые проведено полное раздѣленіе 
этихъ двухъ родовъ кассъ , и мы считаемъ необходимымъ познакомигь съ пимъ 
чнтателей, думая, что и при изданіи нредполагаемаго закона о горнозавод- 
скихъ товарищ ествахъ содержащ іяся въ немъ постановленія могутъ быть по- 
лезны для составителей того закона.

Закопъ 2 аирѣ.іи і 834 года о доііолненііі іі пзиѣненіи нѣкоторыхъ носта- 
нов.іенін V отдѣла 2-й главм обіцаго горнаго закона отъ 1(> Іюнн 1303 г. ')

Мы, Божіею милостію, Альбертъ, король С аксонскій и проч. признали 
нужнымъ дополнить и измѣнить нѣкоторыя постановленія V отдѣла 2-й главы

' )  2ёЦ$сЬгШ Гиг ВегкгесІП 1864. Н еіі 3 , р. 290— 386.
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общаго горнаго законэ 16 іюня 1868  года, насколько они касаются боль- 
ничныхъ и пенсіонныхъ кассъ , и носему, съ согласія сословныхъ предста- 
вителей, постановляемъ нижеслѣдуюіцее:

А )  Больничны я тссы.

§ 1. Всѣ занятые различными работами горнорабочіе, если занятіе ихъ 
по самому своему характеру  не представляется временнымъ, или же усло- 
віемъ найма рабочаго не ограничено срогеомъ .менѣе одной недѣли, должны 
быть застрахованы отъ болѣзнн на основаніяхъ, изложенныхъ въ настоящемъ 
законѣ. Для сего въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ это еще не иснолнено, должны 
быть устроены больничныя кассы (больничныя кассы горнозаводскихъ това- 
риществъ).

Если больничиыя и пенсіонныя кассы (горнозаводскія товариіцества) 
были соединены, то онѣ должны быть раздѣлены и содержимы отдѣльно.

Служащ іе при эксплоатаціи  рудниковъ подлежатъ обязательному стра- 
хованію въ томъ только случаѣ, если они не состоятъ на поетоянномъ жало- 
ваньѣ отъ правительсгва и если притомъ поденное ихъ жалованье или содер- 
ж аніе не превышаетъ 6 2/ ,  марокъ.

§ 2. ІІо сему закону въ счетъ заработка или жалованья входятъ такяіе 
вознагражденія процентныя (тантіемы) и получаемыя натурою. Стоимссть 
послѣднихъ должна быть устанавливаема сообразно съ средними мѣстными 
цѣнами.

§ 3. Уномянутыя въ § 1 лица дѣлаются членами больничной кассы со 
дня вступленія въ занятія.

§ 4. Отъ обязательнаго страхованія освобождаются по особому хода- 
тайству тѣ лица, которыя имѣютъ право, въ случаѣ болѣзни. получать со- 
держаніе и жалованье по крайней мѣрѣ 13 недѣль.

§ 5. Всѣ служащіе при эксгілоатаціи рудниковъ, свободпые отъ обяза- 
тельнаго страхованія, равно какъ и служащіе при управленіяхъ рудішками, 
имѣютъ право принимать участіе въ бо іьничныхъ кассахъ. В ступленіе въ 
члены кассы нроизводится по письменному или устному заявленію въ прав- 
леніе, но не даетъ права на помощь въ случаѣ болѣзни, начавшейся до 
вступленія въ члены кассы.

§ 6. Уставомъ кассы можетъ быть постановлено, что лицамъ, которыя 
состоятъ на зарабочей платѣ или на жалованьѣ при какомъ либо производ- 
ствѣ, принадлежаіцемъ владѣльцу рудника и связанномъ съ нимъ, разрѣ- 
шается, съ согласія владѣльца, принять участіе въ касеѣ. Къ лііцамъ этимъ 
примѣняется вторая часть зак іючающагося въ § 5 постановленія.

§ 7. ІІри каждомъ рудникѣ, на которомъ задолжается не менѣе ста 
лвцъ, подлежащихъ обязательному страхованію, должпа быть устроена боль.
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ничная касса. Еели число упомянутыхъ лицъ менѣе ста, то они должны 
присоединиться, для составлеьія обіцей кассы, къ лицамъ служащимъ н а дру- 
гомъ, или, смотря по обстоятельствамъ, на нѣсколькихъ рудникахъ. При 
этомъ всѣмъ участпикамъ, или избраннымъ изъ ихъ среды повѣреннымъ, 
должна быть дана возможность высказать свое мнѣніе о таковомъ соединеніи 
ихъ въ одну общую больничную кассу. 'Гакое нрисоединеніе рѣш ается ин- 
спекціей (§ 44), причемъ въ то же время опредѣляется и мѣсто, гдѣ должна 
находиться самая больпичная касса.

Въ видѣ исключенія разрѣш ается устройство больничной кассы для руд- 
ника, на которомъ число лицъ, подлежащ ихъ обязательному страхованію , 
менѣе ста, если возможность дѣйствія такой кассы будетъ обезпечена какимъ 
либо способомъ, признаннымъ удовлетворительнымъ мѣстною инсиекціею.

Съ разрѣш енія инспекціи можетъ нослѣдовать такж е добровольное сое- 
диненіе нѣсколькихъ рудниковъ для составленія общей кассы, даже если на 
каждомъ изъ нихъ соетоитъ болѣе ста лицъ, нодлежащ ихъ обязательномѵ 
страхованію .

§ 8. Больничная касса должна выдавать пособія членамъ въ случаѣ 
болѣзни или въ случаѣ неспособности къ работѣ, происшедшей вслѣдствіе 
болѣзни.

Оказываемое пособіе должно заключаться по меныней мѣрѣ въ слѣ- 
дующемъ:

1) Безвозмездпомъ лѣченіи и лѣкарствахъ со дня заболѣванія, равно какъ 
и въ очкахъ, перевязочныхъ средствахъ и т. п.

2) Въ случаѣ неснособности къ работѣ,— въ выдачѣ бо.іьничныхъ денегъ 
начиная сь третьяго дня по заболѣваніи, въ размѣрѣ ноловины дневнаго за- 
рабоіка. Размѣръ средней поденной заработной платы долженъ быть установ- 
ленъ нравленіемъ кассы и инсиекціей по разрядамъ (классамъ), сообразпо 
жалованью, которое получаютъ различные члены кассы, но отнюдь не долженъ 
быть менѣе нормы мѣстной поденной платы, установленной § 8 имперскаго 
закоиа о страхованіи рабочихъ отъ заболѣванія, а съ другой стороны не дол- 
женъ превыпіать 4  марокъ.

Вмѣсто средняго поденнаго заработка, болышчное пособіе можетъ быть 
установлено въ видѣ извѣстпаго процента съ дѣйствительнаго заработка за- 
страхованныхъ членовъ кассы, если сей послѣдній не превышаетъ 4-хъ ма- 
рокъ въ день.

Выдача больничнаго пособія прекращ ается по истеченіи 13-й недѣли со 
дня заболѣванія.

ІІособіе, соотвѣтствующее сказанному въ пунктѣ 2-мъ сего параграфа, мо- 
ж егь быть выдаваемо и роженицамъ въ продолженіе трехъ недѣль послѣ родовъ.

§ 9. Вмѣсто указаннаго въ § 8 пособія можетъ быть предоставлено без- 
возмездное лѣченіе въ больницѣ и притомъ:

1) для женатыхъ или членовъ семьи, съ ихъ согласія, или же и неза-
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висимо отъ онаго, —  если родъ болѣзни требуетъ такого ухода, какой боль- 
ному не можетъ быть предоставленъ въ семьѣ;

2) для прочихъ больныхъ— безусловно.
Если находящ ійся въ больницѣ имѣетъ родственниковъ, сущ есгвованіе 

которыхъ онъ иоддерживалъ своимъ заработкомъ, то, кроыѣ безвозмезднаго 
лѣченія и ухода за нимъ, ему можетъ быгь предоставлена половина упомя- 
нутаго въ § 8 больничнаго пособія.

§ 10. Въ случаѣ смерти члена кассы выдается единовременно двадцати- 
дневный зароботокъ обыкновеннаго поденщика.

Въ случаѣ же смерти жены, или не достигшаго 14-лѣтняго возрасга ре- 
бенка одного изъ членовъ также выдается пособіе, если лица эти сами не 
подлежали обязательному страхованію , а именно: для жены У „ а для ре- 
бенка 7 .  установленнаго для членовъ кассы пособія на похороны.

§ 11. Раю лиреніе дѣятельности больничныхъ кассъ горнозаводскихъ то- 
вариществъ допускаегся въ слѣдующихъ предѣлахъ:

1) Время выдачи болышчнаго вспоможенія можетъ быть нродолжено до 
одного года.

2) Больничное пособіе можетъ быть возвышено до трехь четвертей по- 
деннаго содержанія (§ 8) или заработной платы для тѣхъ изъ членовъ, ко- 
торые, по свидѣтельству состоящаго при правленіи врача, получили сильное 
увѣчье и вслѣдствіе сего неспособны къ работѣ. Кромѣ безвозмезднаго лѣ- 
ченія и лѣкарствъ, могутъ быть предоставляемы лѣчебныя средства и сверхъ 
указаныыхъ въ § 8 нунктъ 1.

3) При безвозмездномъ лѣченіи въ больницѣ, больничныя деньги, до раз- 
мѣра Ѵ8 дневнаго заработка, могутъ быгь выдаваемы и лицамъ, которыя не 
содержали изъ своего заработка, родственниковъ.

4) Упомянутыя въ § 10 похоронныя деньги могутъ быть ѵвеличены для 
членовъ кассы  до сорокадневной заработной илаты обыкновеннаго поденщика.

5) Упомянутый въ § 10 размѣръ похоропныхъ денегъ можетъ быть уве- 
личенъ для жены до двухъ третей, а для ребенка до 1/ 4 установленнаго для 
членовъ кассы похороннаго пособія, съ тѣмъ, однако, ограниченіемъ, чтобы 
пособіе въ увеличенномъ размѣрѣ выдавалось тѣмъ лишь лицамъ, которыя 
состояли членами кассы  безпрерывно но крайней мѣрѣ 2 года.

Такое расш иреніе дѣятельности кассъ, сообразно съ выше высказаннымн 
положеніями, можетъ имѣть мѣсто только съ согласія владѣльца рудника или 
рудниковъ, для которыхъ устроены кассы, и во всякомъ случаѣ нѵждается 
въ утвержденіи инснекціи. В ъ семъ утвержденіи можетъ быть отказано, еели 
продоляіительная дѣятельность кассы не будетъ признана инспекціей обезпе- 
ченною при указанномъ выше расш иреніи.

§ 12. Больничная касса можетъ на свое нмя пріобрѣтать права и при- 
нимать обязательства, вчинать иски и являться отвѣтчикомъ. За всѣ обяза- 
тельства кассы кредигоры обезпечиваются только налнчпымъ капиталомъ ея.
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§ 13. К аж дая больвичная касса должна имѣть свой уставъ. У ставъ 
этотъ составляется горнопромышленникомъ вмѣстѣ съ выборными отъ чле- 
новъ кассы. ІТравомъ голоса и выбора пользуются только соверш еннолѣтніе 
и нритомъ не лиш енные граж данскихъ правъ. Отклоненіе отъ выбора допу- 
скается только въ тѣ хъ  случаяхъ, въ которыхъ допускается отказъ отъ долж- 
ности опекуна.

Въ больничныхъ кассахъ, устраиваемыхъ при рудныхъ разработкахъ, и 
притомъ если онѣ окружныя кассы, мѣсто владѣльцевъ заступаетъ окруж - 
ное управленіе.

Если округъ вновь учреждаемой болыіичной кассы вполвѣ соотвѣт- 
ствуетъ округу прежде сѵществовавшей кассы , то правленіе послѣдней обя- 
зано выработать уставъ кассы.

Если до 31-го августа 1884 г. уставъ не будетъ представленъ инспек- 
ціи и не будетъ внесенъ во время предоставляемой затѣмъ шестинедѣльной 
отсрочки, то уставъ  еоставляется инспекціей. Постановленіе о семъ сооб- 
щается горнопромыш леннику, окружиому управленію или правленію преж- 
ней кассы , съ предупрежденіемъ, что за неисполненіе его внновные бѵдуть 
подвергнуты штрафу въ размѣрѣ до 500 марокъ.

Н а рудникахъ, которые будутъ основаны или вновь открыты послѣ 1-го 
декабря 1884 г., на которые раепространяется 1-я и 4-я части § 7, уставъ 
больничной кассы долженъ быть выработанъ владѣльцами, съ участіемъ слу- 
жащ ихъ, или депутатовъ отъ нихъ, и въ три недѣли, считая со дня откры- 
тія, нредставленъ инспекціи.

Е сли внесеніе устава не послѣдуетъ въ указанные ероки, или во время 
предоставляемой затѣмъ трехнедѣльной отсрочки, когорая сопровождается упо- 
мянутымъ выше предупрежденіемъ, то уставъ составляется инспекціей.

§ 14. Уставъ долженъ заключать въ себѣ цосіановленія ио слѣдующимъ 
иредметамъ:

1) названіе и мѣсто больничной кассы;
2) о классахъ , на которые подраздѣляются лица, подлежащія обяза,- 

тельиому страхованію;
3) о мѣстѣ, предназначенномъ для явки вновь постѵпающихъ членовъ 

касеы и выбывающихъ изъ оной;
4) о разм ѣрѣ, мѣстѣ и времени уплаты вступигельнаго взноса (§  28 

часть 2-я) и членскихъ взносовъ;
5) о родѣ и размѣрѣ выдаваемыхъ пособій, равно какъ и о мѣстѣ и 

времени уплаты больничныхъ и похоронныхъ денегъ;
6) о составѣ, выборѣ и созывѣ правленія, насколько то не предусмо- 

трѣно въ § 33; о способахъ постановленія имъ рѣшеній; о размѣрѣ возна- 
гражденій, выдаваемыхъ выборнымъ отъ членовъ кассъ за участіе ихъ въ 
засѣданіяхъ правленія; о вознагражденіи членовъ горнозаводскихъ товари-
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ществъ, избранныхъ въ члены третейскаго суда, за потерю ими заработка во 
время засѣданій того суда;

7) о составѣ и созывѣ общихъ собраній; о способѣ постановленія ими 
рѣш еній и о разм ѣрѣ ихъ правъ, на сколько сіе не предусмотрѣно въ 
§§ 33, 36, 37 , 38 и 39;

8) объ управленім дѣлами кассы, насколько то не предусмотрѣно въ 
§§ 40, 41 и 42;

9) о составленіи и провѣркѣ годоваго отчета;
10) о способѣ производства обязательныхъ по закону публикацій по 

дѣламъ кассы;
11) объ измѣненіяхъ въ уставѣ.
Уставъ не долженъ имѣть ии одного §, который не былъ бы въ связи 

съ цѣлью кассы или нротиворѣчилъ бы постановленіямъ законовъ.
§ 15. У сгавъ кассы подлежитъ ѵтвержденію  инспекціи. Въ таковомъ 

утвержденіи можетъ быть отказано въ томъ только случаѣ, когда уставъ 
не вполнѣ соотвѣтствуетъ требованіямт настоящ аго закона. М отивы такого 
отказа должны быть объявлены. О тказъ въ утвержденіи устава можетъ быть 
обжалованъ (см. § 66). Измѣненія въ уставѣ подлежатъ тѣмъ ж.е правиламъ.

§ 16. 0  всѣхъ задоллгаемыхъ въ работы лицахъ, подлеж ащ ихъ обяза- 
тельному страхованію , горнопромыщленники должны заявлять не позднѣе 
трехь дней послѣ ноступленія ихъ въ работу, а равно дѣлать заявленіе объ 
ихъ уходѣ не позже какъ на третій  день.

§ 17. Горнопромышленники, не исполняющіе въ точности выпіеуказан- 
ное заявленіе. обязаны уплачивать всѣ расходы, сдѣланные кассой, согласно 
закону нли уставу для поддержки лица. заболѣвшаго до заявленія и подвер- 
гаются штрафу въ рзмѣрѣ до 20 марокъ. такж е какъ  и горнопромышленники, 
не заявившіе своевременно объ уходѣ одного изъ членовъ касеы.

§ 18. Въ болышчную кассу обязаны дѣлать взпосы какъ  члены ея, такъ 
и горнопромышленншш.

Взносы членовъ должны быть такъ разсчитаны въ процентахъ со сред- 
няго дневнаго заработка, чтобы они, вмѣстѣ съ взносами горнопроыышлен- 
никовъ и случайными доходами, могли бы покрыть расходы кассы , слѣдую- 
щіе какъ ио закону, такъ и по уставу.

ІІо опредѣленію устава взносы могутъ производиться не сообразно со 
среднимъ поденнымъ заработкомъ, а въ видѣ °/0 съ дѣйствительнаго зара- 
ботка отдѣльныхъ участниковъ, если этотъ послѣдній не превыш аетъ 4-хъ  
марокъ въ день.

Взносъ горнопромышленника, долженъ быть, по крайней мѣрѣ, равенъ 
иоловпнѣ суммы взносовъ всѣхъ членовъ кассы.

§ 19. Горнопромыш іенники обязаны дѣлать взносы какъ за себя, такъ 
и за членовъ кассы въ сроки, озеаченны е въ § 14 пунктѣ 4-мъ. Взносы 
должны нроизводиться до тѣхъ поръ, пока не послѣдуетъ заявленіе объ
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уходѣ (§ 16); если взносы эти уплачиваются впередъ, то они могутъ быть 
возвращены за недоелуженное время, если иодлеліащее лицо въ теченіе 
времени, за которое уже произведенъ взносъ, выбудетъ изъ членовъ кассы.

§ 20. Горнопромышленники имѣютъ право, при каждой унлатѣ, вычи- 
тать  изъ жалованья задолжаемыхъ ими лицъ тѣ взносы, которые за нихъ 
были сдѣланы, сообразуясь, конечно, съ тѣмъ, въ какомъ соотвѣтствіи находится 
взносъ по отношенію къ заработной платѣ.

Горнопромышленники, которые при разсчетѣ будутъ вычитать суммы, 
превыш ающія опредѣленпые взносы, подвергаю гся, если по другимъ суще- 
ствующимъ законамъ они не подлежатъ болѣе строгому наказанію , денежному 
взысканію въ разм ѣрѣ до 150 марокъ.

§ 21. Если наличный каниталъ кассы окажется недостаточнымъ для по- 
кры тія текущ ихъ расходовъ, то горнопромышленникъ долженъ выдать потреб- 
ную сумму въ видѣ аванса.

§ 22. Если установленные закономъ наименыніе обязательные для 
кассы расходы не покрываются членс.кими взносами (§§ 8, 9, 10,), даже 
въ томъ случаѣ, когда взносъ доходитъ до З у 2%  съ средняго дневнаго зара- 
ботка, то недостаюіція для сего суммы горнопромышленникъ обязанъ иокрыть 
изъ собственныхъ средствъ.

§ 23. Члсны обязаны дѣлать только взносы, согласные съ постановле- 
ніями настоящаго закона и съ уставомъ кассы.

Ни для какихъ иныхъ цѣлей, сверхъ предусмотрѣнныхъ настоящимъ 
закономъ и уставомъ кассы, съ членовъ оной не должны быгь взыскиваемы 
взносы, или же расходуемы средства кассы.

§ 24. Недоимки взыскиваются тѣмъ же порядкомъ, какъ и общинныя 
повинности.

§ 25. Е сли возникнутъ сомнѣиія въ томъ, соотвѣтствуетъ ли принятый 
въ уставѣ кассы  разм ѣръ взносовъ требованію, издоженному въ § 18-мъ, то 
инспекція, до объявленія окончательнаго рѣш енія, должпа, при помощи свѣ- 
дущихъ лицъ, изслѣдовать вопросъ и ,— въ случаѣ, если взносы окажутся не- 
достаточными,— поставить рѣш еніе свое въ зависимость отъ увеличенія взно- 
совъ, или отъ уменыненія пособій до законнаго т іпіт ит я  (§§ 8, 9, 10). 
Если правленіе кассы не измѣнитъ устава соотвѣтственно вышесказанному 
въ опредѣленный для сего срокъ, то инспекція долаіна произвесть надлежа- 
щее измѣненіе, которое и пріобрѣтаетъ обязательную силу; ироизводство раз- 
слѣдованія должно быть поручено эксперту, слушащему въ министерсгвѣ 
внутреннихъ дѣлъ и получающему жалованье изъ государственнаго казна- 
чейства.

§ 26. Больничныя кассы должны накопить резервный капиталъ въ раз- 
мѣрѣ среднихъ годовыхъ ихъ расходовъ.

Пока резервпый капиталъ не достигнетъ этой суммы, вь него должна 
отчислятся по крайней мѣрѣ одна десятая годичпыхъ взносовъ.
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По уставу кассы разм ѣръ резервнаго капитала можегъ быть опредѣленъ 
и выше средвей суммы годичныхъ расходовъ; въ этомъ случаѣ точно такж е 
до.чжно имѣть мѣсто выш есказанное отчисленіе.

§ 27. Если изъ годоваго отчета кассы  окажется, что приходъ ея недо- 
статоченъ для покрытія установленныхъ закономъ и уставомъ минимальныхъ 
расходовь, то должно послѣдовать или повышеніе разм ѣра членскихъ взно- 
совъ, или же уменыпеніе нормы выдачъ изъ кассы, насколько это допу- 
скается— первое § 2 2 -мъ, а послѣднее §§ 8, 9 и 10. ІСсли же, напротивъ 
того, изъ годоваго отчета выяснится, что годовой приходъ превыш аетъ го- 
довой расходъ, то должно быть произведено или сокращ еніе взносовъ, или 
возвышеніе нормы производяіцихся изъ кассы выдачъ, если, впрочемъ, ре- 
зервный капиталъ будетъ вдвое болыие опредѣ.теннаго для иего закономъ 
размѣра.

Упомянутые расходы заклшчаютъ въ себѣ сѵммы, необходимыя для со- 
ставленія и пополненія резервнаго капитала.

Рісли иравленіе кассы не сдѣлаетъ указанныя здѣсь измѣненія, то нн- 
спекція обязана предписать, чтобы по сему предмету было постановлено рѣ- 
ш еніе, и если распоряж еніе это оставлено будетъ безъ вш ш апія, она обязана 
сдѣлать необходимыя измѣменія въ уставѣ кассы, которыя и пріобрѣтаю тъ 
обязательную силу.

§ 28. Всѣ члены кассы, съ момента постѵпленія въ число оныхъ, полу- 
чаютъ право на пособія (§ 3). В ступительная плата не взимается съ тѣхъ 
лицъ, которыя докажѵтъ, что они раиѣе принадлежали къ другой какой либо 
больничной кассѣ  (гориозаводскаго товаршцества или иной), или участвовали 
взносамп вь общинномъ страхованіи, и притомъ если со времени выхода 
изъ одной кассы до поступленія въ другую прошло не болѣе 13 недѣль. 
Насколько то не противорѣчитъ сейчасъ приведеняому посгановленію, отъ 
кновь поступаю щ ихъ членовъ могутъ быть требуемы вступные взносы (§ 14 
пунктъ 4). Впрочемъ взносъ эготъ не долженъ превышать суммы шестине- 
дѣльнаго взноса въ кассу.

Членамъ касещ, которые одновременно застрахованы  отъ болѣзни въ 
другомъ какомъ либо учрежденіи, опредѣленное закономъ пособіе во время 
болѣзни должно быть настолько сокращено, чтобы оно вмѣстѣ съ пособіемъ, 
получаемымъ изъ другаго ѵчреагденія, не превышало дневнаго ихъ заработка. 
0  состоявшемся застрахованіи въ другомъ мѣстѣ должно быть заявлено прав- 
ленію кассы не позже, какъ по истеченіи 8 дней со времени таковаго за- 
страхованія. При иеисполненіи сего нравленіе кассы  имѣетъ право исключить 
виновнаго изъ числа членовъ.

Еромѣ того ио уставу можетъ быть предоставлено:
1) исключать тѣхъ изъ членовъ, которые неоднократно были уличены 

въ обманѣ, причннившемъ ущ ербъ кассѣ, и
2) уменынать сумму больничныхъ денегъ, или совершенно не выдавать
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оныхъ, тѣмт> изъ членовъ, которые вызвали болѣзнь умышленно или же вслѣд- 
ствіе участія въ дракахъ, черезъ пьянство или распутство.

§ 29. П рава и обязанности по отношенію къ кассѣ  прекращ аю тся для 
члена во время отпуска или отбыванія имъ воинской повинности, если онъ 
въ это время не продолжаетъ состоять на ж алованьѣ горнопромыніленника; 
а  такж е во время отсутствія члена кассы безъ надлежащаго отпуска, или во 
время ареста.

Въ уставѣ  можетъ быть, однако, опредѣлено— предоставляется ли вообще 
таковымъ членамъ кассы , и на какихъ именно условіяхъ, получать пособіе 
во время болѣзни и притомъ полностыо или лишь частью.

§ 30. Члены кассы, покидающіе обусловливающее ихъ участіе въ кассѣ 
занятіе по своей волѣ или же вслѣдствіе отказа или увольненія горно- 
промышленникомъ, или ж е ,— если они по собственному желанію сдѣлались 
членами кассы ,— заявляю щ іе правленію  о своемъ выходѣ, лишаютея права 
на какія бы то ни было пособі изъ кассы, исключая случаевъ, предусмо- 
трѣнныхъ въ § 31.

§ 31. Л ица, находившіяся при занятіи, даюіцемъ право на участіе въ 
кассѣ, непрерывно въ продолженіе двухъ лѣтъ и при томъ покинувшіе долж- 
ность ни по одной изъ причинъ, предусмотрѣнныхъ въ § 80— подъ буквою а 
№ 1— 11 общаго горнаго закона, имѣютъ ираво оставаться членами кассы 
еще въ продолженіе 1 года, но въ томъ только случаѣ, если они будутъ 
прож ивать въ предѣлахъ Саксонскаго королевства и не изберутъ такого рода 
занятій, по коему они могутъ быть причислены къ другой какой бы то ни 
было больничной кассѣ ;— эта отсрочка разрѣш ается только лишь въ случаѣ 
заявленія, послѣдовавшаго не иозже недѣли. У плата слѣдующихъ по уставу 
взносовъ въ первый опредѣлевный для сего срокъ считается равносильной 
заявленію.

П раво на участіе въ кассѣ  теряется еще до истеченія года, если член- 
скіе взносы не будутъ внесены въ два подъ рядъ слѣдующіе срока.

Лица, подлежащ ія обязательному страхованію и принадлеаіащія къ упо- 
мянутой въ началѣ сего § категоріи, лиш ившіяся трудоспособности, имѣютъ 
право въ продолженіе трехъ педѣль получать пособіе въ размѣрѣ законнаго 
т іп іт ш іа , даже въ томъ случаѣ, если они, согласно вышеизложенному, не 
остались членами кассы.

Въ уставѣ кассы можетъ быть олредѣлено, что для лицъ выгаеупомя- 
нутой категоріи, не ироживающихъ въ мѣстѣ нахожденія правленія кассы, 
взамѣнъ упомянутыхъ въ § 8 подъ иупктомъ 1-мъ иособій, больничныя 
деньги будутъ увеличены на половину взносовъ таковыхъ членовъ.

Необходимо, чтобы въ уставѣ былъ указанъ  способъ уплаты  взносовъ, 
выдачи пособій и контроля заболѣванія для лицъ, не имѣющихъ общее съ 
кассой мѣстопребываніе.

Во всякомъ случаѣ члены вышеуноыянутой категоріи обязаны дѣлать
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полныо взносы, указанные въ §§ 18-— 20, за себя и за горнопром ы ш ленни- 
ковъ изъ собственныхъ средствъ и не имѣю тъ ни права голоса, ни нрав-а 
на участіе въ правленіи.

§ 32. Нособія, причитаюіціяся къ выдачѣ на основаніи настоящ аго за- 
кона, не должны быть ни закладываемы, ни передаваемы и могутъ быть зачи- 
сляемы только за недоимки въ уплатѣ взносовъ въ кассу.

§ 33. Каждая касса должна нмѣть свое правленіе. ІІравлен іе состав- 
ляется изъ одной трети горнопромышленниковъ (въ окруж ны хъ кассахъ 
рудныхъ разработокъ таковые замѣняю тся членами окруж наго управленія), 
или ихъ уполномоченныхъ, и двухъ третей членовъ кассы, избранны хъ об- 
щимъ собраніемъ (§§ 37 и 38 и сличи § 67).

К ъ выбору всѣхъ членовъ правленія примѣняются гюстановленія, заклю- 
чающіяся во 2-мъ и 3-мъ періодахъ § 13.

ІІравленіе обязано заявлять инспекціи о результатахъ первы хъ и послѣ- 
дуюіцихъ выборовъ, равно какъ  и о всякомъ измѣненіи, происптедшемъ въ 
составѣ правленія кассы, никакъ не позже одной недѣли.

§ 34. ІІравленіе заступаетъ кассу  въ судахъ и внѣ оныхъ и завѣдуетъ 
ея дѣлами согласно съ уставомъ. Такое представительство распространяется 
и на тѣ дѣла, для которыхъ по закону требуется спеціальное полиомочіе. 
Согласно уставу, одному или нѣсколькимъ членамъ ітравленія можетъ бытъ 
дано право представительства кассы.

Для призыанія во всѣхъ судебныхъ дѣлахъ законности представительства 
правленія достаточно засвидѣтельствованія инспекціи въ томъ, что означенныя 
лица дѣйствительно составляготъ правленіе кассы.

§ 35. ІІредсѣдательствуетъ въ нравленіи владѣлецъ или довѣренный его, 
если рудникъ или группа рудниковъ, для которьтхъ учреждена касса, состав- 
ляютъ собственность одного лица. Если же руднивъ или рудники принад- 
лежатъ нѣсколькимъ лицамъ, то предсѣдатель избирается изъ среды горно- 
промышленниковъ, принимаюіцихъ участіе въ правленіи, или изъ среды ихъ 
довѣренныхъ.

§ 36. Дѣла, не нодлежащ ія, согласно закону или уставу, усмотрѣнію  
нравленія, разрѣпіаю тся общимъ собраніемъ, которому предоставляется слѣ- 
дуютцее:

) утвержденіе годоваго отчета и право назпаченія для предварителыю й 
провѣрки онаго особой ревизіонной коммисіи;

2) взыскапіе черезъ особыхъ повѣренны хь претензій, возникшихъ нро- 
тивъ членовъ правленія по поводу веденія ими дѣлъ кассы;

3) постановленія объ измѣнеши устава.
§ 37. Общее собраніе составлястся или изъ всѣхъ членовъ кассы, до- 

стигіпихъ соверш еннолѣтія и притомъ не лиш енныхъ граж данскихъ п равъ , 
или изъ депутатовъ, избранныхъ упомянутыми членами изъ своей среды.
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Общее собраніе должно составляться изъ депутатовъ, если число чле- 
иовъ оной достигаетъ ста или превыш аетъ эту цифру.

И збраніе депутатовъ ведется подъ наблюденіемъ правленія. Только пер- 
вые, послѣ учрежденія кассы , выборьг и послѣдующіе, если не окажется на 
лицо нравленія, могутъ происходить нодъ руководствомъ члена инспекціи.

$ 3 8 .  Владѣльцы рудника или рудниковъ, при коихъ учреждена касса, 
имѣютъ нраво участія въ общихъ собраніяхъ. Н а ихъ долю, однако, не 
иредоставляется болѣе трети общаго числа голосовъ на общихъ собраніяхъ 
(см. § 67).

У частіе горнопромыш ленниковъ въ общихъ собраніяхъ можетъ быть 
замѣнено участіемъ ихъ довѣренныхъ. Въ окруж ны хъ кассахъ при руд- 
пыхъ разработкахъ  горноиромышленники замѣняются исключительно чле- 
нами окруж наго управленія, или ихъ уполномоченными.

ІІредставители членовъ кассы  въ правленіи избираются въ общемъ собра- 
ніи только депутатами отъ членовъ кассы , участвующими въ собраніи, или, 
если собраніе не состоитъ изъ депутатовъ, то они избираются только чле- 
нами кассы , участвующими въ общемъ собраніи.

По уставу кассы, обіцей для нѣсколькихъ рудниковъ, находящихся въ 
рукахъ нѣсколькихъ же владѣльцевъ, можетъ быть опредѣлено, что горно- 
промыш ленники, за которыми числятся недоимки по взносамъ, лишаются 
права имѣть своихъ представителей и права выбора.

§ 39. Е сли избиратели откажутся отъ выбора членовъ правленія или дену- 
татовъ въ общее собраніе, то инепекція назначаетъ ихъ по своему усмотрѣнію.

§ 4 0 . Деньги, находящ іяся въ расноряж еніи кассы, могутъ быть отда- 
ваемы въ ростъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ деньгн лицъ, находящихся 
і і о д ъ  опекою.

§ 41. Въ указанны е сроки и въ указанной формѣ касса обязана иред- 
ставлять инснекціи отчеты о числѣ членовъ, о случаяхъ болѣзни и смерти, 
о поступивш ихъ взносахъ и выданныхъ пособіяхъ, а такж е и балансъ. IIн- 
спекція же, съ своей стороны, имѣетъ право давать иредписанія о способѣ п 
формѣ счетоводсгва.

§ 42. Члены нравлен ія , бухгалтеры и кассиры отвѣчаютъ за п р а в м ь - 
пое веденіе дѣлъ такж е, какъ опекуны но отношенію къ опекаемымъ.

Е сли  уиомянутыя лица употребятъ принадлежащ ія кассѣ суммы въ свою 
ііользу, то инспекція, сверхъ законнаго нреслѣдованія, имѣетъ право нотре- 
бовать возвращ енія растраченны хъ денегь съ наросшими на нихъ процентамп. 
Размѣръ процентовъ назначается, по усмотрѣнію инспекціи , отъ восьми до 
двадцати со ста.

§ 4 3 . М огущія возникнуть къ горнопромышленникамъ или ч.іенамъ 
правленія претензіи  со стороны кассы, по предмету отчетности или веденія 
счетовъ, инспекція имѣетъ право взыскать въ пользу кассы или сама, или 
черезъ новѣренное лицо.
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§ 44. Наблюденіс за  больничными кассами лежитъ на обязанности берг-
амта.

$ 45. И нспекція должна слѣдить за исполненіемъ нредписаній закона 
п устава, причемъ етимуломъ можетъ служить ііредостСреженіе и взысканіе 
ш трафа. И нспекція же вправѣ просматривать всѣ дѣла, книги и счеты и ре- 
визовать кассу .

И нспекція можетъ требовать созыва собранія представителей кассы и, 
если требованіе ея не будетъ удовлетворено, сама назначать ихъ. Н а  созван- 
ныхъ такимъ образомъ засѣданіяхъ инспекція имѣетъ право сама руководить 
преніями.

ІІока выборъ правленія или депутатовъ въ обіцее собраніе еще не окон- 
ченъ, или представительные органы кассы уклоняются отъ исполненія закон- 
ныхъ или слѣдуюіцихъ по уставу обязанностей, инспекція вправѣ сама лично, 
или черезъ уполномоченныхъ ею лицъ, на счетъ кассы, вести ея дѣла.

§ 46. Если число членовъ кассы къ теченіе долгаго времени бѵдетъ 
ниже ста, то инспекція имѣетъ право закрыть кассу и присоедннить членовъ 
оной къ больничной кассѣ другаго горнозаводскаго товарищ ества, если даль- 
нѣйш ая дѣятельность не обезпечена какимъ нибудь имѣющимся на лицо ка- 
питаломъ, или иными чрезвычайнпми сиособами. Имѣю щійся на ліщо капи- 
талъ долженъ быть употребленъ прежде всего на иокрытіе яеобходимыхъ къ 
производству расходовъ, а остатокъ, если таковой окаж ется, долженъ быть 
присоединенъ къ больничной кассѣ  того горнозаводскаго товарищ ества, къ 
которому присоединяются члены п рекраш вш ей  свои дѣла кассы.

§ 47. Кромѣ того, касса закрывается и въ томъ случаѣ, когда рудннкъ 
или рудники, ири которыхъ учреждена касса , будутъ выработаны, или раз- 
работка коихъ прекраіцается на продолжительное время. Изъ капитала за^ 
крытой кассы  прежде всего должны быть произведены подлежащіе расходы 
и выдѣлена сумма, потребная для удовлетворенія текущ нхъ пособін. Оста- 
токъ капитала ирисоединяется къ капиталу пенсіонной кассы горнозаводскаго 
товарищества, если члены первой кассы состоятъ въ то же время членами 
иослѣдней. Въ противномъ же случаѣ таковому остатку дается назначеніе 
но усмотрѣнію правленія кассы . съ согласія инспекціи.

§ 48. Л еж ащ ія по закону на обществахъ или благотворительыыхъ учреж - 
деніяхъ обязанности поддерживать нуждаю щ ихся, а  равно и притязанія за- 
страхованпыхъ къ третьимъ лицамъ, основанныя на законѣ или договорѣ, 
вовсе не затрогиваю тся настоящ имъ закономъ.

Если па осыоваиіи таковыхъ обязанностей была оказана. номощь, въ 
теченіе времени, за которое воепользовавшійся опыми имѣетъ, ыа основаиіи 
настоящаго закона, право еа  пособіе, то таковое выдается обществу или 
благотворительному учрежденію въ томъ размѣрѣ, въ какомъ оно оказало 
помощь.

3 2 *
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Если больничною кассою горнозаводскаго товарищ ества оказана въ слу- 
чаѣ болѣзни члена оной помоіць, за которую онъ имѣетъ право на вознаграж- 
деніе во стороны третьихъ лицъ, то эго право, въ размѣрѣ оказаннаго пособія, 
переходитъ на кассу .

В ъ подобныхъ слѵчаяхъ вмѣсто назначеннаго въ § 8 и. 1-мъ пособія, 
кыдается минимальная сумма больничныхъ денегъ.

§ 49. Споры о гіритязаніяхъ, упомянѵтыхъ въ 1— 4 періодахъ § 48, должны 
рѣш аться судебнымъ порядкомъ.

§ 50. Горнопромыш ленникамъ воспреіцается отмѣнять или ограничивать 
постановленія настоящ ей главы закона, въ уіцербъ страхую щимся иосред- 
ствомъ договоровъ, постановленій или особыхъ соглаш еній. Противныя сему 
дѣйствія наказую тся, если особьшъ узаконеніемъ не нредвидѣно болѣе строгое 
н ак а зан іе , денежнымъ ш трафомъ до ста пятидесяти марокъ.

Договоры, противныс выш еуказанному запреіценію , не имѣютъ законной
силы.

§ 51. В сѣ  или нѣсколько кассъ  одного и того же района могутъ сое- 
диниться, по согласнымъ между собою рѣш еиіямъ общихъ собраній, въ одинъ 
общій союзъ для слѣдующихъ цѣлей:

1) назначенія общаго бухгалтера и кассира;
2) заключенія общихъ контрактовъ съ докторами, аптеками и боль- 

ницами;
3) устройства и содерж ан ія  общихъ заведеиій для леченія и ітользованія 

заболѣвшихъ членовъ.
ІІредставительсгво такого союза нѣсколькихъ кассъ и завѣдываніе дѣ- 

лами онаго, согласно имѣющему быть утвержденнымъ инспекціей уставу, 
должно лежать на обязанности правленія, избираемаго правленіями соеди- 
ненныхъ кассъ , или, въ случаѣ несостоявш ихся выборовъ, назначаемаго ин- 
спекціей .

Расходы подобнаго союза кассъ покрываются общими взносами участ- 
вующихъ въ немъ к а ссъ , каковые взносы, если оыи не будутъ регулированы 
по особому соглаш енію, иечисляются і і о  числу членовъ каждой кассы.

К ъ  подобнаго рода сою замъ примѣняется также постановлеиіе, заклю- 
чающееся въ § 45.

В . Пенсіонныя кассы.

§ 52. ІІреж нія кассы горнозаводскихъ товариществъ, которыя выдавали 
или нсключителыіо пенсіи  инвалидамъ, вдовамъ и сиротамъ, или сверхъ того 
и больничвыя пособія и ііохороіііп.ія деньги, должны остаться пенсіонными 
кассами, впредь до новаго расноряж ен ія , если о томъ не иредусмотрѣно 
уж е § 53-мъ.
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Добровольное закры тіе подобныхъ кассъ разрѣш аетсл  только въ случаѣ 
соединенія нѣсколькихъ кассъ въ одну общую кассу.

§ 58. Е сли  число членовъ упомянутой въ § 52 кассы горноза- 
водскаго товарищ ества, подлеж ащ ихъ обязательному страхованію , менѣе ста, 
го таковая касса можетъ продолжать свого дѣятельность въ видѣ пенсіонной 
кассы  только съ особаго на то рязрѣш енія инспекціи . В ъ подобномъ раз- 
рѣш еніи можетъ быть отказано, если дальнѣйш ее суіцествованіе кассы не 
представляется достаточно обезпеченнымъ, или если касса выдаетъ пенсіи  
только нострадавшимъ вслѣдствіе несчастнаго случая, а такж е вдовамъ и 
сиротамъ ихъ, оставляя безъ ноддержки тѣхъ членовъ кассы , которые ли- 
шились возможности заработка ио иричинѣ болѣзни или старосги, а так я іе  
н ихъ семейства.

§ 54. Въ иенсіонны хъ кассахъ , продолжаюіцихъ свою дѣятельность, 
должны быть застрахованы отъ неснособности къ  заработку всѣ указапны е 
въ § 1 служащ іе ири эксплоатаціи и горнорабочіе, задолягаемые на рудникахъ, 
ири коихъ учреждены тѣ кассы . ІІо уставу кассъ, рабочія женщ ины могутъ 
быть не допущены къ участію въ пенсіоаны хъ кассахъ.

Упомянутымъ въ §§ 5 и 6 лицамъ дозволяется участвовать въ кассѣ . 
0  таковомъ участіи  они доляшы сдѣлать письменное или устное заявленіе 
правленію. Оклады жалованья чиновниковъ, которые встунятъ въ члены 
кассы послѣ обнародованія настоящ аго закона, при опредѣлевіи  упла- 
чиваемыхъ имъ пенсій, принимаются въ разсчетъ не выше какъ въ размѣрѣ 
6 2/ 3 марокъ заработка за рабочій день. Чиновники, состоящ іе н а должно- 
стяхъ государственной службы, связанныхъ съ правомъ на государствениую 
пенсію, со дня обнародованія настояіцаго закона, не имѣютъ права принн- 
мать участіе въ каесѣ.

§ 55. Необходимое измѣненіе въ уставѣ  кассы рѣш ается для каждой 
пенсіонной кассы правленіемъ прелшей кассы гориозаводскаго товарищ ества 
и должно быть заявлено инспекціи не позже 31-го августа 1884 года. Въ 
случаѣ неисполненія сего, инспекція поступаетъ согласно періоду 6-му § 13-го.

§ 56. Взносы горнонромышленниковъ должны равняться полной суммѣ 
взносовъ членовъ кассы.

§ 57 . Если уставомъ размѣръ пенсіи ноставленъ въ зависимость отъ 
срока службы, то къ таковому проведенному въ службѣ на рудникѣ сроку  
прибавляется еіце время, которое членъ кассы  состоялъ въ томъ же званіи 
при рудникѣ, нринадлежащемъ къ другой пенсіонной кассѣ. Съ этою цѣлыо 
членскіе взносы, уплаченные имъ въ кассѵ, къ которой он ъ  преж де принад- 
леясалъ, какъ равно н иодлежаіціе взносы горнонромыш ленника, должпы 
быть перечислены въ ту кассу, къ которой причисленъ руднпкъ, гдѣ оиъ 
вновь встунилъ въ работу; суммы эти передаются безъ начисленія на нихъ 
какихъ либо процентовъ и съ вычетомъ изъ оныхъ выданныхъ или самому 
члену, или его семейству, нособій (ненсіи полуинвалидовъ и похоронныя
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деньги для членовъ семьи его). Таковое перечисленіе суммъ должно быть 
сдѣлано тотчасъ послѣ того, какъ  правленію  первой кассы будетъ дано 
знать нравленіемъ послѣдней о поступленіи  даннаго лица въ число членовъ 
оной. Въ неречмсляемую сумму доляшы быть включены и депьги, переш едніія 
въ кассу , которую  данное лицо оставляетъ, изъ другой пенсіонной кассы 
горнозаводскаго товарищ ества.

Е сли  таковое перечисденіе суммы не иослѣдуетъ въ продолженіе двухъ 
недѣль, то предсѣдатель нравленія, бѵхгалтеръ и кассиръ той кассы, изъ 
которой должно быть сдѣлано перечиеленіе, обязаны нераздѣльно уплатить 
изъ собственности, принимающ ей кассѣ  за просрочку проценты съ удержанной 
суммы, въ размѣрѣ пяти на сто; кромѣ того, инспекція въ правѣ наложить 
на нихъ ш траф ъ въ размѣрѣ до 150 марокъ.

С казанное въ періодахъ 1-мъ и 2-мъ сего параграф а не примѣняется 
къ тѣмъ изъ членовъ кассъ, которые, по иричинѣ ихъ занятія на другомъ 
рудникѣ, принадлеж али къ  другой пенсіонной кассѣ , но по оставленіи этого 
занятія, согласно § 60 пунктъ а или § 65-му, получили обратно уіілаченные 
въ первую кассу взносы, въ силу постановленія, заключаю щ агося въ § 61.

§ 58. У чреж деніе новыхъ пенсіонныхъ кассъ допускается въ томъ 
только случаѣ, когда число чденовъ, подлежащихъ обязательному въ нихъ 
сграхованію  будетъ не менѣе ітятисотъ, и не имѣется къ сему никакихъ 
препятствій, предусмотрѣнеы хъ въ § 53.

§ 59. В сякая  касса должна имѣть правленіе. Правленіе состоить на 
половину изъ горнопромышленниковъ (при рудпыхъ разрабогкахъ— изъ чле- 
новъ окружнаго уп равлен ія ), или довѣренныхъ упомянутыхъ лицъ; другую 
же половину должны составлять депутаты отъ членовъ кассы, избранные 
на общемъ собраніи. То же отношеніе остается и на общихъ собраніяхъ 
(см. §67).

Въ остальномъ па ненсіонныя кассы, какъ преобразованныя, такъ  и 
вновь учреждаемыя, распространяю тся постановленія §§ 2, 3, 12 , 14 — 17, 
§ 18-го періодъ 1-й, §§ 19, 20, 23 —  25, 32, § 33-го періоды 2-й и 3-й, 
§ § 3 4 , 35, 36, 37, § 38-го періоды 2-й, 3-й и 4-й, §§ 3 9 — 45, 48 — 51 и, сверхъ 
того, къ послѣднимъ относятся и §§ 13 и 54.

§ 60. Горнорабочему, пробывпіему членомъ пенсіонной кассы не менѣе 
5 лѣтъ и уволенному горнопромышленникомъ ни ио одной ивъ причииъ, 
предѵсмотрѣнныхъ въ § 80, подъ пунктами 1 — 11, общаго горнаго закона, 
или оставившему службу по одной изъ причинъ, указанны хъ въ томъ же § 
подъ пунктомъ в 1 — 5, и не поступивш ему въ другую ненсіоиную  кассу 
горнозаводскаго товарищ ества, предоставляется:

а) или получить обратно сумму сдѣланныхъ до его отстакки взно- 
совъ, или

б) при продолженіи слѣдующихъ съ рабочихъ по подлежащему уставу 
въ ирежнюю пенсіонную кассу взносовъ, размѣръ которыхъ, согласно § 8,
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опредѣляется по дпевному заработку,— право на пенсію  для себя, или послѣ 
смерти его, для вдовы и сиротъ.

0  способахъ удовлетворенія такихъ притязаній  должно быть точно ого- 
ворено въ уставѣ кассы.

§ 61. В ъ случаѣ, если будетъ избранъ способъ, указанны й въ § 60 
пунктъ а, взносы возвращ аю тся безъ начисленія на нихъ процентовъ и за 
вычетомъ оказанны хъ пособій (пенсій полуинвалидамъ, или похоронны хъ 
денегъдля родныхъ).

Сумма, слѣдую щая посему выбывающему горнорабочему, ввѣряется 
мѣстной власти той мѣстности, гдѣ онъ въ данное время находится, и за- 
тѣмъ, смотря по его желанію, или сполна выплачивается ему наличными 
деньгами, или же на нее пріобрѣтается ему опредѣленная рента, на осно- 
ваніи § 3 и слѣдующихъ закона отъ 2 Я нваря 1879 г. объ организаціи  
банка для выдачи рентъ.

§ 62. При избраніи же способа, указаннаго  въ § 60 пунктъ  б, пенсія 
снолна выплачивается за время службы н а рудникѣ и, сверхъ того, еще по- 
ловина суммы, до которой возросла бы пенсія, еслибы горнорабочій оста- 
вался нри должности до момента назначен ія ему пенсіи.

При этомъ размѣръ пенсіи опредѣляется согласно съ дѣйствуюіцимъ въ 
данное время уставомъ кассы.

§ 63. Вдовы и сироты упомянутыхъ въ § 60-мъ горнорабочихъ, имѣв- 
шія право на нолученіе пожизненной пенсіи, удерживаю тъ эти права на тѣхъ 
же условіяхъ, па которы хъ пользуются пенсіей всѣ вообще вдовы и сироты. 
Размѣръ таковы хъ пенсій опредѣляется согласно § 62-му.

§ 64 . ГІраво на полученіе пенсіи рабочимъ, а такж е вдовою и дѣтьми 
его, теряется, если за уномянутымъ въ § 60 горнорабочимъ числится недоимка 
взносовъ въ размѣрѣ полнаго годоваго оклада.

§ 65. ІІостановленія §§ 6 0 — 64 распространяю тся и на тѣхъ горныхъ 
чиновниковъ, которые неирерывно пробыли членами кассы по крайней мѣрѣ 
въ продолженіе 5 лѣтъ и уволены горнопромышленникомъ отъ службы безъ 
всякой съ ихъ стороны вины, которая предусмотрѣна въ заключенномъ на 
отправленіе службы контрактѣ, или же въ § 69 общаго горнаго закона.

С. Общія постановленія для больничныхъ н п ен с іт н ы т  кассъ.

§ 66. Рѣш енія и постановленія инсиекціи могутъ быть обжалываемы.
§ 67. Если кругъ дѣятельностн пенсіонной кассы  ограниченъ одннмъ и тѣмъ 

же рудникомъ и.іи нѣсколькима рудниками, для которыхъ вновь предполагается 
открыть больничную кассу, го для обѣихъ кассъ можетъ быть выработанъ 
общій уставъ и ѵчреждеио общее правленіе и представительство, если для
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обѣихъ этихъ кассъ  сущ ествуетъ предноложеніе о равномѣрномъ иредстави- 
тельствѣ горноиромыш ленниковъ въ нравлепіи общей кассы.

Т акое иредположеніе приннмается, или если горнопромышленники обя- 
ж утся дѣлать свон взносы въ болыіичныя кассы въ размѣрѣ полной суммы всѣхъ 
членскихъ взносовъ, или довольс/гвуются оиредѣленнымъ представительствомъ 
при уплатѣ лиіпь положенныхъ но закону взносовъ въ больничоую кассу, или же, 
наконецъ, о числѣ ихъ представителей сосгоится соглаш еніе между горнопро- 
мышленниками и наличными уполномоченными членовъ кассы. ІІодобное согла- 
шеніе не можетъ быть отмѣнено одною стороною безъ согласія другой, и 
въ случаѣ, иредусмотрѣнномъ въ періодѣ 1-мъ сего нараграф а, кассовые 
счета о приходѣ и расходѣ, а равно и отчеты и балансы должиы вестись 
отдѣльно для каждой кассы.

§ 68. Споры о разм ѣрахъ взносовъ и пособій раарѣш аю тся инспек- 
ціей (§ 4 4 ).

Для каждой провипціи государства, въ которой производится горный 
нромыселъ, инспекція является третейскимъ судомъ.

Число подобныхъ третейскихъ судовъ опредѣляется по соглаш енію ми- 
нистерства внутреннихъ дѣлъ съ министерствомъ финансовъ въ соотвѣтствую- 
щ емъ дѣйствительной иотребностн размѣрѣ, причемъ опредѣляется округъ, въ 
котороыъ дѣйствуетъ каждый такой судъ, и мѣсто, гдѣ онъ долженъ собираться.

§ 69. Третейскій  судъ состоитъ изъ одного постояннаго предсѣдателя 
п четырехъ назначаемыхъ для каждаго спорнаго дѣла засѣдателей.

ІІредсѣдательствуетъ члень инспекціи, особо ею назначенный.
Засѣдателями въ судѣ должны быть двое изъ горнопромышленниковъ, 

или членовъ окруж наго управленія, или же ихъ довѣренные, и двое изъ 
числа лицъ, подлежащихъ обязательному страхованію  отъ болѣзней.

§ 70. Горнопромышленниками, входяищми въ составъ правленія каждой 
кассы (въ соотвѣтствениыхъ случаяхъ— членами окруж наго управленія), или 
ихъ довѣренными, какъ равно входящими въ составъ правленія каждой кассы 
членами оной, избираются по два засѣдателя въ третейскій судъ: иервыми 
изъ числа промышленниковъ, а послѣдиими изъ числа лицъ, подлежащ ихъ 
обязательному страхованію . К ъ каждому засѣдателю  суда избнрается еще по 
одному замѣстителю его. Выборы пронзводятся закрытой баллотировкой.

Засѣдатели и ихъ замѣстители избираются на четыре года. Если въ 
теченіи сего срока одинъ изъ засѣдателей или замѣстителей выбудетъ, то на 
остальной срокъ производятся дополнителыіые выборы вышеуиомянутымъ 
порядкомъ.

§ 71. Послѣ каждыхъ выборовъ, правленіе кассы должно заявлягь ин- 
спекціи имена и мѣста жительства засѣдателей и ихъ замѣстителей.

§ 72. ІІорядокъ, въ которомъ засѣдатели суда должны участвовать вч> 
засѣданіяхъ, опредѣляется ио жребію на публичномъ засѣданіи инснекціи. 
0  результатахъ таковой жеребьевки составляется иротоколъ.



Н С П О М О Г Л Т Е Л Ь Н Ы Я  КЛООЫ Д Л Я  1’О Р Н О І’А Б О Ч И Х Ъ . 501

§ 73. И нспекція даетъ анать засѣдателямъ суда объ установленномъ 
для нихъ порядкѣ.

Измѣненіе установленнаго порядка можетъ быть произведено инснекціей 
по взаимному соглашенію засѣдателей, если еіце не назиачено засѣданіе съ 
означеніемъ дѣлъ, подлежащ ихъ разсмотрѣнію.

§ 74. Засѣдатели суда и ихъ замѣсгители, при вступленіи  въ отнравлепіе 
своихъ обязапностей, приводятся къ  ирисягѣ.

Н а выборъ въ засѣдатели третейскаго суда распространяется установ- 
ленное въ періодахъ 2 н 3 § 13-го.

Должность засѣдателя третейскаго сѵда считается почетною и доляш а 
быть отправляема горнопромышленниками и членами окруж наго управлен ія , 
или ихъ довѣренными, безвозмездно.

И нспекція вправѣ наложить денежный ш трафъ вь размѣрѣ до 500 ма- 
рокъ на засѣдателей суда и ихъ замѣстителей, отказывающ ихся безъ закон- 
наго на то основанія отъ исполненія означенны хъ ихъ обязанностей.

Ш траф ы  поступаю тъ въ иользу болышчной кассы, или, если имѣется 
гіенсіонная касса , то послѣдней въ этомъ случаѣ отдается предгючтеніе.

§ 75. П ослѣ подачи жалобы, которая можетъ быть подапа письменно 
илн словесно, но съ занесеніемъ въ протоколъ, предсѣдатель третейскаго 
суда долженъ назначить разборъ ея въ возможно краткій срокъ. Къ этому 
сроку прнглаш аю тся слѣдующіе но порядку жеребьевки засѣдатели и тяжу- 
щіяся стороны, съ нредостереженіемъ, что, въ случаѣ неявки, съ пими будетъ 
поступлено согласно §§ 80  и 81. Разборъ жалобы безъ согласія обвиняемаго 
не моікетъ имѣть мѣсто ранѣе втораго двя послѣ извѣщ енія тяж ущ ихся 
сторонъ. До назначенія времени разбора дѣла, предсѣдатель можетъ вызвать 
стороны для заключеиія между ними мировой сдѣлки, безъ участія засѣда- 
телей суда; ддя этой цѣли стороны ириглаш аю тся подъ опасеніемъ взысканія 
штрафа въ размѣрѣ отъ 5 до 20 марокъ.

§ 76. Засѣдатели могутъ не присутствовать на разбирательствахъ только 
по неустранимымъ нричинамъ, которы я, буде возможно, должны быть заяв- 
лены предсѣдателю за два дня до разбора дѣла.

Засѣдатель, не заявившій о причинѣ своего отсутствія, или представившій 
иедостаточно уважительныя для сего причины, можетъ быть подвергнутъ нред- 
сѣдателеыъ штрафу, въ размѣрѣ отъ 100 до 150 марокъ.

Въ судебномъ разбирательствѣ и постановлепіи не могутъ принимать 
участія тѣ засѣдатели, которыхъ касается 'подлежаіцая разбору жалоба, а 
равно и въ тѣхъ случаяхъ, если засѣдатель состоитъ съ одною изъ сторонъ 
въ родствѣ но нрямой линіи, или въ побочной линіи до В-го колѣна, или 
въ свойствѣ до 2-го колѣна, даже ес.іи бракъ, обуслов.іитпощ ій свойство, 
расторгнутъ; точно такж е засѣдатели временно лишаются своихъ правъ въ 
томъ случаѣ, если они состоятъ довѣренными, должностными лицами, или 
рабопш ками у участвую щ аго въ одной изъ сторонъ горнопромышленника.
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§ 77. Засѣ д аш е начинается въ указанный въ повѣствѣ часъ объявде- 
н іемъ о дѣлѣ, нодлежащ емъ разбирательству.

Р азборъ  дѣла ведется публично и на словахъ; гласность исклю чается 
только въ томъ случаѣ , если дѣло ххо своему характеру  можетъ повліять 
на наруш еніе общ ественнаго порядка и на нравственность.

П ри судопроизводствѣ, нрежде всего слѣдуетъ попытаться прекратить 
дѣло полюбовно. Если же подобная попы тка не увѣнчается успѣхомъ, то 
претензіи  сторонъ должны быть кратко  резюмированы.

§ 78. П рисутствовать на открытомъ судопроизводствѣ можетъ быть 
возбранено только лишь несоверш еннолѣтнимъ и лидам ъ, лишеннымъ 
граж данскихъ правъ и являющимся въ видѣ, несоотвѣтственномъ достоин- 
ству суда.

Достунъ на дѣла, разбираемыя нри закрыты хъ дверяхъ, можетъ быть 
разрѣш енъ, по усмотрѣнію  иредсѣдателя, только отдѣльнымъ лицамъ.

§ 79. Третейскій судъ въ правѣ вызывать свидѣтелей и экспертовъ и 
вообще принимать всѣ мѣры, которыя окажутся нужными для рѣш енія дѣла.

§ 80 . Е сли  жалобщ икъ, безъ уважительной причины, пропуститъ срокъ 
судебнаго разбирательства или означенный въ § 75 срокъ, предоставленный 
для мировой сдѣлки, то на него возлагаю тся судебныя издержки. и кромѣ 
того онъ обязанъ вознаградить подсудимаго по граж данскому иску послѣд- 
няго за потерянное іш ъ время, въ разм ѣрѣ, указаеном ъ свидѣтелями.

Т ож е относится и къ тому случаю, если жалобщикъ возьметъ свою 
жалобу назадъ до разбора дѣла.

В ъ случаѣ , предусмотрѣнномъ въ періодѣ 1-мъ, судебное разбиратель- 
ство отлагается до новой подачи жалобы.

§ 81. Е сли обвиняемый не явится на судъ, а  ягалобщикъ докажетъ 
основательность своихъ притязаній. то указанныя имъ данныя признаются 
правильными.

§ 82. По окончаніи разбирательства, должно быть сдѣлано постанов- 
леніе о главномъ вонросѣ, а равно о судебныхъ издержкахъ, и ѣбъявлено 
сторонамъ. Дѣйствительность этого объявленія не зависитъ огъ присутствія 
сторонъ и оно дѣйствительно такж е по отношенію къ той сторонѣ, которая 
не явилась къ сроку.

Р ѣ ш ен іе въ третейскомъ судѣ постановляется по болышш ству голосовъ. 
Оно считается окончателыіымъ и подлежитъ немедленному исполненію. 0  
судоговореіпи, сущ ности дѣла и о судебномъ приговорѣ долженъ быть ео- 
ставленъ протоколъ.

§ 83. Если рѣш еніе третейскаго суда, въ случаѣ требованія вдовою 
или сирогами пособія, будетъ зависѣть отъ иризнанія или не иризнапія за- 
конныхъ юридическихъ отноптеній между истцами и ум ертим ъ  членомъ 
кассы , обусловливающихъ ираво на подобное притязаніе, то судъ мояіетъ
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нотребовать предварительнаго утверж денія законны хъ ю риднческихъ отно- 
ш еній установленнымъ порядкомъ.

§ 84 . Согласно мировоіі сдѣлкѣ, заключенной въ ирисутствіи третей- 
скаго суда, или въ указанный въ § 75 неріодѣ 2-мъ срокъ, а равно и со- 
гласно опредѣленію суда, приговоръ долженъ бьггь приведенъ въ исполненіе 
инспекціей, въ порядкѣ, указанном ъ граж данскимъ судопроизводствомъ, или, 
если дѣло идетъ о денелшыхъ взносахъ,— по законѵ 7 марта 1879 г. объ 
удовлетворенін денежныхт. исковъ.

§ 86. Исключая случаевъ, предусмотрѣнныхъ въ § 80, издержки не 
ставятся н а счетъ.

Н а счетъ могутъ ставиться только вознагаражденія свидѣтелямъ и экс- 
пертамъ. Объ обязательномъ вознагражденіи должно быть оговорено или въ 
мировой сдѣлкѣ, или въ иостановленіи суда.

§ 87. Оффиціальныя свидѣтельства, иотребныя для удостовѣренія прав- 
леній кассъ и союзовъ оныхъ или для представленія обязательиыхъ по сему 
закону для лицъ, иодлежаіцихъ страховой повинности, разъясненій, свободны 
отъ пошлинъ и гербоваго сбора.

Д . ІІереходныя правила.

§ 88. К апиталъ прежиихъ кассъ горнозаводскихъ товарищ ествъ, кото- 
рыя удовлетворяли только цѣлямъ больничныхъ и иогребальныхъ кассъ, 
унотребляетйя прежде всего на покрытіе неудовлетворенныхъ еще ими рас- 
ходовъ. Остаюіцаяся затѣмъ сум на должна быть или:

a) передана новой кассѣ , если округъ оной будетъ равенъ окрѵгу 
прежней кассы, или

b) если, вмѣсто прежней кассы, будехъ основано нѣсколько новыхъ, 
то сумма эта должна быть распредѣлена между ними, сообразно съ числомъ 
рабочихъ и служащ ихъ, задолжаемыхъ при отдѣльныхъ рудникахъ, для ко- 
торыхъ вновь устроены больничныя кассы, принимая притомъ въ разсчетъ 
только тѣхъ лыцъ, которыя состояли членами преж ней кассы;

c) если же нѣсколько преж нихъ кассъ соединяются въ одну, то должно 
поступить слѣдующимъ образомъ: капиталъ самой бѣдной изъ кассъ раздѣ- 
ляется на число членовъ ея; полученное такимъ образомъ частное должно 
быть нринято за норму взноса за каждаго изъ членовъ соединяющихся кассъ 
въ пользу вновь образующейся кассы. Остатки, которые могутъ при этомъ 
оказаться, получаю тъ назначеніе по усмотрѣнію нравленій соотвѣтственнихъ 
кассъ, съ утвержденія инспекціи.

Если прежнія кассы горнозаводскихъ товариществъ были въ тож е время 
и пенсіонными и, согласно § 52-му, остаю тся таковыми, то капиталомъ ихъ 
слѣдуетъ распорядиться такимъ образомъ, чтобы прежде всего были покрыты 
неудовлетворетшые еще расходы; остатокъ же поступаетъ въ продолжающую
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ское дѣйсгвіе пенсіонную  кассу- Если же инспекція, согласно § 53, не раа- 
рѣш итъ дальнѣйш аго суіцествованія упомянуты хъ кассъ горнозаводскихъ 
товарш цествъ въ качествѣ пенсіонны хъ кассъ, то прежде веего должиы быть 
нокрыты неудовлетворенные ещ е расходы.

Относительно обезпеченія возникш ихъ уж е притязаній на пенсіи, а 
равно о могущемъ ещ е остаться нослѣ сего капиталѣ, правленія нрежнихъ 
кассъ  должны постановить особое рѣш еніе, которое такж е иодлежитъ утверж- 
денію инспекціи.

Е . Особыл постановленія.

§ 89. Вмѣего 2-го періода § 78 общаго гориаго закона 16 ію ня 1868 г. 
встѵпаетъ въ силу слѣдующее постановленіе:

К аж дое рабочее иолояіеніе должно быть нредставлеио бергамту. Этотъ 
послѣдній разсматриваетъ его и измѣняетъ или исклю чаетъ могущ ія въ немъ 
заключаться постановленія, несогласныя съ дѣйствующими законами и распо- 
ряж еніями, а въ особенности постановленія о несоразмѣрно болышіхъ ш тра- 
ф ахъ и о несоотвѣтственномъ употребленіи штрафныхъ денегъ.

§ 90 . Вмѣсто § 88 общаго горнаго закона постановляется слѣдующее:
Споры между горнопромышленііиками н ихъ рабочими, возникш іс но 

вопросамъ о началѣ , продолженіи или прекращ еніи  отпош еній между ними, 
или по поводу проистекаю щ ихъ изъ сихъ отношеній съ обѣихъ сторонъ 
обязательствъ, а  равно и но нредмету выдачи и текста разсчетныхъ кни- 
жекъ или аттестатовъ, должны быть рѣшаемы упоняпутымъ въ § 68 тре- 
тейскимъ судомъ, и къ таковымъ спорамъ примѣняю тся поетановленія 
§§ 7 5 — 82 и 8 4 — 86.

Заключеніе.

§ 91. Н аетоящ ій  законъ вступаетъ въ силу: въ отношепіи заключаю- 
іцихея въ немъ постаиовленій о выработкѣ и утвержденіи уставовъ кассъ— со 
дня его обнародованія, въ осталъномъ ж е— съ 1 декабря 1884  г., съ тѣмъ ограни- 
ченіемъ, что означеннымъ вь § 13-мъ иредставителямъ новыхъ больничныхъ 
кассъ , возникш ихъ вмѣсто преж нихъ болышчныхъ кассъ горнозаводскихъ 
товариіцествъ, разрѣш ается включить въ уставъ опредѣленіе, что постанов- 
ленія §§ 8 , 9 , 10 и 26 дѣлаются обязательными только съ 1 января 1887 г., 
до того же времени по этимъ пунктам ъ дѣйствуютъ иодлежащія постанов- 
лен ія  преж нихъ уставовъ.

Н ачиная съ 1 декабря 1884  г. теряетъ свою силу законъ отъ 2 фев- 
раля 1882 года относительыо доиолнительныхь иостановленій къ §§ 84 и 69 
общаго горнаго закона 16 іюня 1868 года.



С «  Н  I).
Р азр ы въ  ш ести-дю ймоваго орудія въ Англіи.

Вь «-Тітез» еообщено, что 11-го ноября(н. ст.) минувшаго 1884 г., на винто- 
вомъ корветѣ Асііѵе, на которомъ старая артиллерія не задолго предъ тѣмъ была 
замѣнена новош, заряжаемою съ казенноіі части, разорвало одяо изъ послѣднихъ орудій.

Корветъ Асііѵе отиравился изъ Портсмута въ море для испытанія своей новой 
артиллеріи и ея установки, стрѣльбою боевыми выстрѣлами. Стрѣльбу начали съ ира- 
ваго кормоваго орудія, и испытаніе его признано было удовлетворительнымъ. Затѣмъ 
приступлено къ нробѣ втораго отъ кормы орудія, на правомъ же бортѣ. Полный боевой 
зарядъ долженъ состоять изъ 34 англ. фунтовъ (371/г Р- ф.) пороха и изъ снаряда вт> 
100 англ. фунтовъ (23/і  пуда), но для перваго выстрѣла зарядъ былъ вложенъ меныиаго вѣса.

Котда выстрѣлили, то вея выстуиающая за бортомъ дульная чаеть орудія, длиною 
около 5 футовъ, была оторвана и подброшена на значительную высоту. Одинъ болыной 
кусокъ этой дульной чаети упалъ на запирающій механизмъ кормоваго орудія, изъ 
котораго только что стрѣляли, и причинилъ ему серіозное поврежденіе. Оказались еще 
небольшія поврежденія въ пушечномъ портѣ и въ коечныхъ сѣткахъ. Изъ прислуги 
орудія никто не пострадалъ.

На слѣдующій же день, на сдѣланный занросъ въ парламентѣ, было заявлено,что разор- 
вавшёеся 6-дюіім. орудіе завода Армстронга, и не самаго послѣдияго образца; оно имѣло 
стальной каналъ, съ муфтою изъ кованнаго желѣза. ГІоздиѣйшія іке орудія этого калибра 
изготовляютея только изъ стали. Назначена коммисія для изслѣдоканія иричнны разрыва.

21-го ноября корветъ Асііѵе снова ходилъ на иробу своей артиллеріи; на этотъ 
разъ все обошлось благонолучно, но раныпе боевыхъ высгрѣловъ нзъ каждаго орудія 
было сдѣлано по холостому выстрѣлу, для очистки нарѣзовъ.

Т орговля Россіи съ А нгліей  и Германіей въ 1884 году.
Для опредѣленія сравнителыіаго участія Роесіи во внѣшней тортвлѣ Англіи въ

1884 и 1883 годахъ, въ Вѣстникѣ Фииансовъ. Промышленности и Торговли (№ 6,
1885 г.) составлена, иа основаніп оффпціальныхъ даниыхъ англіпскаго таможеинаго вѣ- 
домстка, таблица о привозѣ изъ Россіи въ Англію и о вывозѣ изъ нослѣдііей въ Россію 
главнѣйшихъ товароігь за эти года. Ири товарахъ показаны не только количество п цѣн- 
ность провоза ихъ изъ Роесіи и вывозѣ въ послѣднюю изъ Англіи, но также приведены, 
для сравненія, данныя о томъ, сколько вообіце этихъ товаровъ доетавлено въ Англію изъ 
всѣхъ страпъ міра и сколько ихъ вывезено, кромѣ Россіи, въ другія страны. Затѣмъ 
евѣдѣнія о количествѣ и цѣнности вычислены въ процентномъ отиошеніи; этимъ измѣ- 
ряется колебаніе ирикоза русскихъ товаровъ на англійскііі рынокъ, а также вывоза 
англійскихъ товаровъ для снабженія пашего рынка. Изъ этихъ таблицъ мы заимствуемъ 
данныя, относящіяся до нроизвёденій горнозаводской промыгалениости, и такъ какъ вы- 
коза послѣднихъ за разсматриваемые два года не оказалось, то мы и ограничиваемъ ни- 
жеслѣдующую таблицу лишь свѣдѣніями о нривозѣ къ намъ изъ Англіи ’).

‘) К оли чество товар овъ  въ приводим ой таблицы  новазано вг> т о н н а х ъ  =  6 2 ,0275 нуд., и 
в ъ  ц е н т н е р а х ь = ' /20 т о н н ы = 8 ,ю і 4  гіуд.
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Отноептельно торговли Россіи съ Германіей свѣдѣнія сгрунпироваиы въ слѣдующихъ 
двухъ таблицахъ, составленныхъ на основаніи данныхъ, публикованыхъ имііерскимъ ста- 
тистическимъ бюро. 'Гакже, какъ и вь предыдущей таблицѣ, въ нажеслѣдуюіцихъ двухъ 
свѣдѣнія, касаюіціяся взаимной торговли Россіи съ Германіей, приводятся рядомъ съ циф- 
рами, выражающими общій изъ всѣхъ странъ ввозъ въ Германію и общій вывозъ изъ 
этого государства.

Количество горнозаводскихъ и  хим ическш ъ  произввдеиій , вывезенныхг изъ 
Г ерм аніи  въ 1883  и  1 8 8 4  юдахъ.

1

Н А З В А Н ІЕ  Т О В А РО В Ъ .
Общій вывозъ изъ Германіи. Выпевено пъ Россію.

Ц роцентное  
отнош еніе вы- 
возавъ Р оссію  
къ общему вы- 

возу.

1884. 1883. 1884, 1883. 1884. 1883.

11/ У Д ы Проце нтъ

Чугунъ всякаго рода . . . . 16 .134 ,579 15 .866 ,127 3 .410 ,321 2 .026 ,536 21,1 12,9
Нричное ж е л ѣ з о ......................... 1 .427 ,400 1.957 ,044

8.966 ,317
80 .172 2 31 .105 5,6 11,8

Желѣзо н о л о с о в о е .................... 9 .394 ,293 1 .475 ,120 1.800,836 15,7 20 ,0
Угловое ж е л ѣ з о ......................... 357 ,173 421 ,077 74 ,188 75 ,555 20 ,8 17,9
Желѣзные рельсы . . . . 8 .811 ,609 10 .746 ,828 31,793 82 ,484 0 ,4 0 ,7
Лпстовое ж е л ѣ з о ......................... 2-686,031 3 .188 ,824 7 9 1 ,9 2 0 1 .081,609 29,5 33,9
Грубыя чугунныя отдивви . . 
(Ііелѣзная проволока, покры- 

тая мѣдью, цинкомъ и лу-

1.141,652 1 .041 ,590 64,825 100,071 5,7 9 .6

ж е н а я .........................................
Жедѣзиодорожныя оеи, колеса,

12 .980 ,416 12 .606 ,699 60 ,195 144 ,845 0 ,5 1,1

буфферы и проч........................
ІІрокатныя и вытяиутыя тру-

619,107 796 ,032 18,459 21 ,771 3 ,0 2,7

бы изъ ковкаго желѣза . . 1 .161,849 1,191 ,928 77,549 78 ,336 6,7 6,5
Проволочные гвозди . . . .  
Разныя грубыя издѣлія изъ

2.355 ,686 1.720,566 21,161 15,671 0,9 0,9

ж е л ѣ з а ..........................• . . 4 .07 2 ,1 4 0 3 .746 ,217 542 ,083 5 6 7 ,3 0 0 13,3 15,1
Тонкія желѣзныя издѣлія . . 468 ,212 439 ,645 23,699 31.311 5,1 7Д
Желѣзиыя р у д ы .............................. 115.806,731 115 .085 ,668 259 ,573 195 ,432 0 ,2 0,1
Машины в ся к ія .............................. 4 .424 ,373 4 .661 ,449 632 ,613 8 84 ,793

5 74 ,535
14,3 18,9

Свинецъ • ......................................... ? .008 ,056 3 .024 ,008 571 ,973 19,0 18,9
Динкъ необдѣланный . . . . 3 .477 ,287 3.366 ,163 189,686 105,823 5 ,4 3,1
Цпнкъ обдѣланный .................... 992,647 1.006,793 9 ,565 6 ,747 0 ,9 0,6
А с ф а л ы ъ ......................................... 694,339 575 ,846 91 ,104 80 ,941 13,1 14,0
Каменный ѵголь ......................... 537 ,827 ,838 531 .005 .018 19 .703 ,988 24 .739,801 3,7 4,6
Ііоксъ ............................................. 4 0 .895 ,150 36 .730 ,427 2.353 ,649 2 .432 ,729 5 ,7 6,6
ГІоваренная с о л ь ......................... 7 .649 ,644 8 .919 ,347 1.705,639 3 .070 ,990 22,3 34,4
Глауберова соль ......................... 726 ,443 398,641 58 048 64 ,105 8 ,0 16,0
Динковыя б ѣ л и л а .................... 1 .046,327 968 ,448 $§'227 40 ,016 4,8 4Д
Квасцы . . .  • ......................... 405,351 370 ,648 42,188 102,883 10,4 27,7
С унерф осф ап.................................. 6 95 ,620 4 54 ,590 104,426 5 4 ,613 15,0 12,0
Цементъ ........................................ 2 0 .593 ,740 18.898,861 1.984,836 2 .037 ,327 9 ,6 1,08
Сѣрная к и с л о т а ......................... 984,241 9 53 ,528 194,968 127,051 19,8 13,3
Соляная кисяота ......................... 599 .032 646 ,447 78.043 107 ,330 13,0 16.6

Въ числѣ горнозаводскпхъ продуктовъ, вывезенныхъ изъ Россіи въ Германію, въ 
вышеназванныхъ данныхъ имперскаго статистическаго бюро значатса только желѣзныя 
руды и керосинъ:
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Общій привозъ въ Гер- Въ томъ числѣ привозъ изъ°Рос“іи
' къ  общ ем у п р и в озу .

маиію.

1884. 1888. 1884. 1883. 1884. 1883.
II У Д ы. ІІроценты.

Желѣзныя руды ■ . 17.106,986 48.822,729 1.733,407 952,204 2,9 1,9
Керосинъ . 28.215,233 22.588,599 475,623 236,406 1,7 1,04

Движеніе цѣнъ иа главнѣйшіе продукты горнозаводской промышленности, съ 1879 
по 1884, годъ видно изъ слѣдующей таблицы.

Нааваніе това- 
ровъ. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884 .

Въ металлически хъ рубляхъ и коііѣйкахъ за пудъ

Р . К, Р К . р . К. Р . К. Р . К, Р . К.

Свпнецъ . . . 1 48 1 62 1 46 1 42 1 27 1 07
М ѣ д ь ..................... 6 45 6 96 6 71 7 17 6 83 6 07
Цинкъ . . . . 1 69 І 82 1 58 1 67 1 50 1 40
Олово . . . . . 7 62 9 09 9 71 10 86 9 92 8 81
Чугунъ . . . . 3 ,550 45 ,80 38,97 41,21 38,81 36,14
Керосинъ . . . 91,61 99,29 93 ,14 83,63 89,30 88,53
Ііаменный уголь. 4 ,6 6 5 ,19 5,06 4 ,89 4,86 5,16

0  воспрещ ѳніи иностранцамъ производетва горнаго промы ела въ Приморской
области.

1885 года, января 22, Высочайше утвержденно мнѣніе Государственнаго Совѣта 
о чоспрещеніи иностранцамъ щюизводстеа золотаго и вообще горнаго промысла въ 
Щтморской Области.

Государственный Совѣтъ, въ соединенныхъ департаментахъ законовъ и государ- 
ственной экоиоміи и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ представіеніе Министра Государ- 
ственпыхъ Имуществъ о воспрещеніи иностранцамъ нроизводства золотаго и вообіце гор- 
наго промысла въ Приморской области, мнѣніемъ положилъ:

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановигь;
«Производство золотаго и вообще горнаго промысла, какъ на материкѣ Приморской 

области, такъ и на нринадлежащйхъ къ ней островахъ, дозволяется исключительно рус- 
скимъ подданиымъ. Иностранцы сохраняютъ однако за собою нраво на разработку, но 
правиламъ гориаго устава, отведениыхъ названнымъ лицамь, въ предѣлахъ сей области, 
рудниковъ и пріисковъ, впредь до окончательной выработки оныхъ. При этомъ тѣмъ 
иностранцэмъ, которые, имѣя разрѣшенія на занятіе золотонромышленностью или горнымъ 
нромысломъ, выданныя имъ до распубликованія настоящаго узаконенія, заявятъ установ- 
леннымъ норядкомъ мѣсторожденія полезныхъ искоиаемыхъ не позднѣе 1 сентября 1885 года, 
означенные рудники и нріиски могутъ быть огводимы и нослѣ означениаго срока>.

(Вѣсти. Финанс., Промышл. и Торговли, 1885 г., Д1» 8).



смвсь.

Алмазъ на Уралѣ

«Екатеринбургокая Недѣля» передаетъ, что въ Верхнетуринской дачѣ Верхотурекаго 
уѣзда, на Сладко-Костимомъ пріискѣ Агафьи Ивановны Шолиной, передъ масляницей, 
при промывкѣ золота, найденъ алмазъ, вѣсомъ 0,8 карата. Алмазъ этотъ представляетъ 
собою ирекрасно образованный кристаллъ— комбинацію изъ транецоидальнаго додекаэдра, 
нирамидалыіаго тетраэдра и тетраэдра одного и того же иорядка. Кристаллъ этотъ совсѣмъ 
прозраченъ и безцвѣтенъ; ребра его не обтерты, что составляетъ рѣдкость для кристал- 
ловъ алмаза.

Нѳфтяные источники въ Кѣлѳцкой губерніи.

По словамъ Варшавскаго Дневника, въ д. Вуйчѣ г. Попеля, въ насЛящее время 
сущеетвуютъ пять источниковъ нефти, изъ коихъ иослѣдній началъ дѣйствовать лишь со среды, 
6-го текуіцаго марта- Въ іюлдень означеннаго дня, по вынутіи бура, проникшаго на глу- 
бину 30 метровъ (14 саж.), нефть забила фонтаномъ. Одинъ изъ владѣльцевъ нефтя- 
ныхъ источниковъ въ Вуйчѣ сообщаетъ газетѣ ѴѴіек, что тамъ ежедневно, со всѣхъ ис- 
точниковъ, получается до 1000 гарнцевъ (325 ведевъ) нефти. По словамъ того же кор- 
реснондента, но близости названныхъ источниковъ въ непродолжительиомъ времени нред- 
полагаютъ иостроить заводъ для перегонки нефти.

Рѣшѳніе съѣзда галиційскихъ нефтѳпромышленниковъ.

Съѣздъ галиційскихъ нефтепромышленниковъ, на которомъ присутствовалъ также 
членъ амерпканскаго общества разработки нефти Зіапсіагсі Оіі Сотрапу, постановилъ 
пренятствовать ввозу русекой нефти и ходатайствовать нередъ правительствомъ о нало 
жеиіи на русскую нефть болыпей иошлины и о пониженіи такъ называемаго керосиинаго 
налога. Американская конкурренція въ дѣлѣ ввоза нефти, какъ высказался съѣздъ, не 
имѣетъ для Австріи того серьознаго значенія, какъ коикурренція Россіи.

(Промышленная лѣтопись, № 9).

Новѣйшія заявленія о привиллегіяхъ.

Департаментъ торговли и мануфактуръ, на основаніи 93 ст. Уст. Пром. (св. зак. 
т. XI), объявляетъ, въ числѣ другихъ, о слѣдуюіцихъ поступившихъ въ оный нрошеніяхъ 
на выдачу привиллегій:

1) 21 января, иностранцу Францу Подани (Ргапг Роііапу), 3-хъ-лѣтней, на 
универсаналыіый ручиой инструментъ для обработки дерева, желѣза, стали и другихъ 
металловъ.

2) 28 января, датскому подданному Л. Нильсену, 5 ти-лѣтней, на автоматическій 
аннаратъ для смазки магаинъ подъ давлепіемъ.

г о р н .  ж у р н .  т. I ., № 3  1885 г .  33
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3) 29 января, иностраншшу торговому дому подъ фирмою: «.Бертарда Маннес- 
мана шновъп'> (ВегпЬагй Машіевтапв 8б1те), 3-хъ-дѣтней, на способъ нрокатки въ 
наклонныхъ вадкахъ и относящіеся къ тому механизмы и иродукты.

4) 31 января, иностранцамъ Джемсу Маршалю  и Генри Диккенсу Маршалю  
Магвсііаіі & Н. Б . Магвсііаіі), 3-хъ-лѣтней, на механизмъ для подниманія и опу-

сканія дымовыхъ трубъ на локомобиляхъ и другихъ машинахъ.
5) 31 января, инастранцу Геири Реннеру Касселю (Н. К . Саввеі), 5-ти-лѣтней, 

на усоверіпенствованные способъ и аннаратъ для раздѣленія и обработки металловъ и 
извлеченія ихъ изъ рудъ и иныхъ вещеотвъ, еодержащихъ металлы, помощыо электро- 
лиза, а также, отчасти, и для другихъ цѣлей.

6) 1 февраля, мѣіцанину Евстафію Морѵулъцу н черкасскому 2-й гильдіи кунцу 
Соломону ГІолинковскому, 10-ти-лѣтней, на иоваго рода наровой котедъ,'названный ыіаро- 
умножитель>.

Григорій Петровичъ Гельмерсенъ.

Некрологъ г).

4-го февраля скоичался на 82 году отъ рожденія старѣйшій представитель 
геологической науки въ Россіи, ординарный академикъ И м п е р а т о р с к о й  Ака- 
деміи Наукъ, горный инженеръ генералъ-леікинантъ Григорій Петровичъ Гель- 
мерсенъ.

Потомокъ остзейской дворянской семьи, Григорій Петровичъ родился въ 
1803 году въ Дункерсдофѣ, въ Лифляндіи. Въ 1812 году онъ поступилъ въ 
извѣстный въ то время пансіонъ Муральто, а затѣмъ перешелъ въ Дерптскій уни- 
верситетъ, гдѣ и посвятилъ себя изученію естественныхъ наукъ.

Научиая и практическая дѣятелыюсть покойнаго началась еще въ стѣнахъ 
этого учрежденія, въ которомъ Г. П. Гельмерсенъ окончилъ курсъ со степеныо 
кандидата въ 1825 году, не имѣя оть роду 22 лѣтъ.

Изслѣдоваяія Гельмерсена сдѣлались особенно многочисленными по вступленіи 
его на службу въ Министерство Финансовъ и Горное Вѣдомство, на средства кото- 
раго исполнена болыиая часть его работъ. Изслѣдованія поісойнаго, нроизводив- 
шіяся то съ чисто научною цѣлію, то съ цѣлію практичскою, весьма разнообразны 
и касаются иочти всей Евронейской Россіи, отъ Олонецкаго края до Крыма и отъ 
Царства Польскаго до Урала, и значителыюй части Россіи Азіатской,— Киргизскихъ 
степей и Алтая. Результатомъ этихъ работъ явилось болѣе 130 сочиненій, изъ ко- 
торыхъ нѣкоторыя представляютъ объемистые тома.

Не будемъ здѣсь елѣдить за развитіемъ продолаштельной и многополезной 
дѣятелыюсти Григорія Петровича, нредставленіе о которой можетъ дать уже одинъ 
ниже ііриведенныіі сиисокъ его сочиненій. Дѣятельность эта была обстоятельно 
нрослѣжена въ Горпомъ Журналѣ и Запнскахъ Мииералогическаго Обіцества, по 
новоду ііраздновапія 50 лѣтняго юбилея покойнаго (Горный Журналъ 1878, II, 1;

') Некрологъ этотъ, ярочитаниый вт. засѣданін Присутствіи Геол. Ко.м. 11-го февраля 1885 г., 
нанечатаиъ затѣмъ въ Дізвѣетіяхъ пазваннаго Комитета, 1885 г., № 3, откуда мы ето и за- 
имствуемъ.
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Записки Минерадогическаго Общества, XIV', 174. Статьи А 11. Кешіена). Она 
давно уже обратила на себя вниманіе ученнаго міра, и объ уваженіи, которымъ 
иользовались труды Григорія Петровича, мы можемъ судить между прочимъ по 
избранію его почетнымъ членомъ многихъ ученыхъ учреждеігй и общеетвъ. Къ та- 
кимъ учрежденіямъ относятся, напр., И м п е р а т о р с к і е  Университеты: Харь- 
ковскій, Св. Владиміра и С.-Петербургскій, И м н е р а т о р с к і я  общества: Русское 
Географііческое, Минералогическое и Русское Техническое, Естественноисториче- 
ское общество въ Дрезденѣ, такое же общество въ Нассау, Бельгійское геологиче- 
ское общество и многія другія. Г. П. Гельмерсенъ состоялъ также (съ 1854 г.) 
члеиомъ Лондонскаго геологическаго общества — честь, которая выпадаетъ ивмно- 
гимъ иностраннымъ ученымъ. Высшее научное учрежденіе въ Россіи, И м п е р а -  

т о р ' с к а я  Академія Наукъ, приняла въ свою среду Григорія Петровича еще въ 
1844 году.

Еще нагляднѣе уваженіе къ трудамъ и личности нокойнаго выразилось во 
время его юбилея, когда многочисленныя учреясденія, общества и отдѣльные ночи- 
татели Г. П. Гельмерсена такъ сердечно его привѣтствовали. При этомъ была собрана 
значительная сумма, на которую юбиляру ноднесенъ цѣнный подарокъ и основана 
при Академіи иремія его имени.

Имя Григорія Петровича всегда будегъ связано съ Дерптскимъ Университе- 
томъ, Горнымъ Институтомъ, Академіей Наукъ, Геологическимъ Комитетомъ и нѣ- 
которыми другими учрежденіямн. Въ Горномъ Институтѣ нокойный состоялъ про- 
фессоромъвъ теченіи 25 лѣтъ (1838— 1863 гг.); но кромѣ того опъ послѣдователыю 
исполнялъ въ этомъ учрежденіи должности инспектора, завѣдывающаго Музеуыомъ 
и директора (1865— 1872 г.).

Геологическій Комитетъ ие можетъ не вспомнить о Г. П. Гельмерсенѣ, какъ 
объ одномъ изъ паиболѣе энергичныхъ поборниковъ идеи объ основаніи въ Россін 
геологическаго учреждснія. Еще въ 1863 г., говоря объ историческомъ ходѣ геоло- 
гическихъ изслѣдованій въ Россіи, покойнный настойчиво указывалъ на необходи- 
мость сосредоточнть такія изслѣдованія въ спеціальномъ учрежденін. Вь послѣдсгвіи 
онъ нрипималъ участіе въ качествѣ предсѣдателя въ комиссіяхъ, которыми, по по- 
рученію Министровъ Финансовъ и Государственныхъ Имуіцествъ, выработаны 
проекты устава русскаго геологическаго учрежденія, въ значительной степени по- 
служившіе основапіемъ нынѣ-дѣйствующаго устава Геологическаго Комитета. На- 
конецъ, съ возникновеніемъ послѣдняго Г. П. Гельмерсенъ занялъ въ немъ постъ 
директора, который, къ сожалѣнію, вскорѣ долженъ былъ покинуть по разстроен- 
ному здоровыо. Въ послѣднее время силы однако вернулись къ старику, и не далѣе 
какъ за нѣсколько дней до его кончины сослуживцы его видѣли въ засѣданіи Ге- 
ологическаго Комитета и Горнаго Ученаго Комитета, совершенно и бодрымъ н по- 
видимому вполнѣ здоровымъ.

Отличаясь высокимъ обіцимъ образованіемъ. покойный стоялъ высоко и въ 
правственномъ отношеиіи. Къ числу его нанболѣе иочтеііпыхъ качествъ нельзя не 
отнести то радушіе, съ которымъ онъ относидся къ начннающимъ научнымь дѣяте- 
лямъ; послѣднимъ онъ всегда готовъ былъ оказать всякую поддержку. Успѣшные 
результаты изслѣдованій этихъ молодыхъ работниковъ всегда радовали Григорія 
Петровича, хотя бы они были и несогласны съ выводами его нрежнихъ изслѣдо-
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ваній. Подобное отношеніе къ такимъ результататъ составляетъ удѣлъ дѣйствитель- 
ныхъ ученыхъ, преслѣдующихъ одну цѣль — достиженіе истины, независимо отъ 
всякихъ другихъ, личныхъ или иныхъ, обстоятельствъ.:

Мы нѳ можемъ не удивляться дѣятельности Григорія Петровича, не нрекра- 
щавшейся вь такіе періоды его жизни, когда у болынинства другихъ вѣроятно 
опустились бы руки- Жизнь эта неоднократно подвергалась тяжелымъ ударамъ 
судьбы. Особенно сильное несчастіе постигло покойнаго въ то время, которое обѣ- 
щало быть однимъ изъ самыхъ свѣтлыхъ въ его жизни. Передъ празднованіемъ 50 
лѣтняго юбилея Г . П . Гельмерсена, сынъ его, студентъ Дерптскаго Университета, 
утонулъ, и тѣло его было найдено лишь накунѣ юбилея. По истинѣ вь трагиче- 
скомъ положеніи находился Григорій Петровичъ, вынужденный принимать поздрав- 
ле«ія и отвѣчать на нихъ при подобныхъ обстоятельствахъ. Чтобы вынести это, 
надо было имѣть тотъ цѣльный, крѣпкій характеръ, которымъ отличался покойный 
и который позволилъ ему въ послѣдніе часы его жизни съ замѣчательнымъ спокой- 
ствіемъ относиться къ смерти, въ быстромъ приближеніи которой онъ не сомнѣвался 
и къ которой вполнѣ приготовился.

Ниже приведенъ списокъ сочиненій Г, П. Гельмерсена, представляющій ко- 
нечно лучшій, нерукотворный его памятникъ.

II о і  ні а н иші Н е і ш е г з е п .  Сгео§пов1і8сѣе Пиіегвисішпу сіев бінІ-НгаІ-бе- 
Ьіг§ев, аив§еіиЬгі іп йеп йаѣгеп 1828 ипсі 1829. Вегііп, Ровеп & ВготЬег§, 
1831. 8°.

Г о ф м а н ъ  и Г е л ь м е р с е н ъ .  Описаніе кжнаго Урала.
Горннй Журналъ 1835, I, 201, 427; II. 40, IV, 398.

Орографическое и геогностическое онисаніе части Киргизской степи, заклю- 
чающейся между Ураломъ, Уемъ и рѣчками, впадающими съ лѣвой стороны въ 
Тоболъ, составленное по собственнымъ и чужимъ наблюденіямъ маіоромъ Гельмер- 
сеномъ.

Горный Журналъ 1836, IV, 305.
Оег Ма§неіЪег§ В1а§осІаі аш ногсііісііеп Игаі.

ВиІІеСіп всіепііііцие риЫіё раг 1’АсасІётіе Ітр . ііез Зсіенсев сіе Зі.-Реіегвѣ. 1837.
III, 113.

Уоііх ііЪег еіпеп іп сіег Вѣасіі йакиівк ап§е1е§ѣеп Вгиппеп. Ві.-РеіегвЬ.
Виііеііп всіепіійцие еіс. 1837. III, 193.

ІІеЪег сіеп ІІгаІ инсі АПаі.
Виііеііп всіепіійцие еіс. II, 97.

Объ Уралѣ и Алтаѣ.
Горішй Журнаіъ 1838, II, 1.

Замѣчаніе о колодцѣ, вырытомъ въ Якутскѣ.
Горный Журналъ 1838, II. 121.

Магнитная гора Благодать въ сѣверномъ Уралѣ.
Горный Журналъ 1838, III, 149.

Отчетъ по изслѣдованіямъ, произведеннымъ въ 1838 году маіоромъ Гельмер- 
оеномъ надъ мѣсторожденіями горючаго сланца, открытаго въ Эстляндской губер- 
ніи, въ окрестностяхъ мызы Фалль, приыадлежащей г. генералъ-адъютанту графу 
Бенкендорфу, и мызы Тольксъ барона Врангеля.

Горный Журнадъ 1838, Ш, 258.
1>ег іп ЕвіЫаінІ Ьеі Гаіі ипсі Тоікв еиЫескіе ЬгеппЬаге БсПіеіег.

Баз Іпіапй 1838, № 48.
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ІІеЪег сіеи Ьііишіпбзеп ТЬопйсЫеіег игкі еіп пеи епЫескі.ек ЬгеппЬагез бѳзіеіп 
сіег ЫсЬеі^ап^йіогтаііоп ЕзіЫаіків, т і і  Ветеі'кип"еп иеЬег еіпще ^еоіо^івсііѳ ЕгвсЬеі- 
пипдеп пеигег 2еіі. Міі 1 Кагіе.

Виііеііп зсісиѣіВісіис еіс. 1838, V, 56.
0  мѣсторожденіи смолистаго глинистаго сланда и вновь открытомъ горючемъ 

минералѣ въ переходной формадіи Эстляндской губернія, дополненное нѣкоторыми 
замѣчаніями о геологическихъ явленіяхъ новѣйшаго времени.

Горный Журналъ 1839, III, 149.
КасЬгісЫен йЬег СЬілѵа, ВисЬага, СЬокадсІ игкі йеп погАѵѵезЙісЬеп ТЬеіІ ііез 

сЬіпезізсЬеп 8іааіек, §еватте1і; ѵон сіет Ргаезісіепіен сіег азіаіізсЬеп (Ігепя-Сот- 
тіззіоп іп ОгепЬиг» Оепегаі-Маіог Оепз. Міі 1 Кагіе.

В а е г  ипсі Н е і т е г з е п .  Веіігаее гиг Кеппіпізз Киззіаікіз и т і йег аидгапгеисіеп 
Ьаиііег Азіепз, 2 ІЗапсІсЬеп, 1839.

Моііг иеЬег сііе ЕпЫескип§' йез 'ѴѴазсЬ^оЫез а т  ХТгаІ.
Виііеііи зсіепіійсіие еСс. 1839. VI, 217.

І)ег ТеІегкізсЬе 8ее ипсі сііе Теіеиіеп і т  озЙісЬеп Аііаі, 8і--РЬг§. 1839. 8°.
Телецкое озеро н Телеуты восточнаго Алтая.

Горныіі Журпалъ 1840, I, 41, 239, 421; II, 17.
СеЪег сііе §ео§'по8ІізсЬе ВезсЬаіТеиЬеіі сіез 'ѴѴаЫаірІаіеаиз иіЫ зеіпез погсІІісЬеп 

АЬЬан§ез.
ВиІІеСіп зсіепіШчие оіс., 1840. VII, 69.

Геогностнческій взглядъ на Валдайскую плоскую возвышенность и сѣверный 
ея отклонъ.

Горный Журналъ 1840. II, 155.
8иг 1а Іоппаііоп сіез топіадпез <1и \ѴаЫаі.

ВиПсСіп сіе 1а ЗосіёЪё сіез Каіигаіізісз (1е Мозсои 1840, ХШ, 102.
ЫеЬег <1іе йеодпозІізсЬе ВезсііаЙепІісЬ іе з  Ьашіез гсѵізсЬеп <1ет Іітеп - ипсі 

8е1і§ег-8ее і т  Озіеп иші (Іет Реіриззее і т  \Ѵезіеп.
ВиІІеСіп зсіепііГіцис сіс. 1840. VIII, 166.

N оіісе Ьізіогідие зиг Іез ігаѵаих сіез т іп ез сіапз РОигаІ.
А т т а іг е  сіи іоигпаі сіез тіпез сіе Киззіе (Аппёе 1835) 1840, 279.

Безсгірііоп огокгарііідие е( ёёоапозіідие сГипе рагііе сіе 1а зіерре Кіг°'иізе, 
зЬиёе епіге 1е йеиѵе Оигаі, 1е Оиі еі Іез гиіззеаих аШиепІз (1е §аисЬе сіи ТоЬоІ,

Тамъ же. (Аппёе 1836), 1840, 83.
Е ’0ига1 еі ГАІіаі-

Тамъ же. (Аппёе 1838), 1840, 3.
М ётоіге зиг 1е всЬізіе агдіІеих-Ьйитіпеих сГЕзіопіе е( зиг ипе поиѵеііе госііе 

сотЬизііЬІе, сіёсоиѵегіе сіапз сеііе ргоѵіпсе.
Тамъ же. (Аппёе 1838), 1840, 97.

Безсгірііоп сіе 1а топ(а§пе та§'пёіідие сіе Віадойаі. сіапз ГОигаІ зеріепігіопаі-
Тамъ же. (Аппёе 1838), 1840, 239.

К ёзитё сіез сотріез-гепсіиз сіез ехрёйіііопз йе тіпеигз іаііез сіапз ГОигаІ зеріеп- 
ігіопаі е( іпзегёез сіапз 1е .Тоигпаі сіез тіпез.

Тамъ же. (Аппёе 1838), 1840, 307.
ОЪзегѵаІіопз Ьіііез зиг ип риііз сгеизё а .Іакоиізк.

Тамъ же. (Аппёе 1338), 140, 8343.
ІГеЬег йаз ЕгсІЬеІіеп ін Агтепіеп шні сііе сіигсіі сІаззеІЬе ѵегапіаззіеп Ѵегѵѵіі- 

зііт§еп а т  Вег^е Агагаі
8і.-РеіегЬиг§ег 2еііип§ 1840, № 256.
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0  геогиостическомъ составѣ Европейской Россіи, ограничеиной съ востока 
озерами Нльменемъ и Селигеромъ, а съ запада Чудскимъ озеромъ.

ГорішГі Журналъ 1841, II, 196.

ИеЬегзісЬійкагІе сІегСеЬіщзІогтаІіопепіііі еигораеівсЬел Киз1апс1.8і.-РІгЬгр;.1841.
Ег1аеи1епт§еп т  сіег ІІеЬегйісЫвкагіе сіег ОеЬігцвТоппаііопеп іп Кивіапсі. 

РеіегвЬ. 1841. 8°.
Генеральная карта горныхъ формацій Европейской Россіи. С.-Петербургъ. 1841.

ГГриложена къ Горному Журналу 1841, II.
ІІояснительныя нримѣчавія къ генеральной картѣ горныхъ формацій Евро- 

нейской Россіи.
Горный Журналъ 1841, II, 29,

Отчетъ о дѣйствіяхъ геогностическихъ розысканій, произведенныхъ въ 1841 
году въ гуэерніяхъ: Тверской, Московской, Тульской, Орловской и Калужской.

Горный Журналъ 1841, IV, 170,

йісінкоЫепІацег іп сіеп Ооиѵегпетепів Ка1и§а, Тиіа ипсі Мозксѵа.
8с.-РеСеі'8Іііи’§'ег 2еіСіш§ 1841, Д» 240.

АиІТішІипо' ПеѵопійеЬег 8сЬісЫеп Ьеі Огеі шні ѴегоІеісЬипц сіег МіПеІ-Н тіз- 

зівсЬеп т і і  сіег АѴаІсІаійсЬеи КоЫ еЫ огтаііоп. (Еіи Вгіеі ѵоп 0 . ѵ. Неітегвеп ап 
Неггп Ееороісі ѵоп ВисЬ).

Е г т а п .  АгсЬіѵ Гііг сѵіззепзсЬаіСІісЬе К итіе ѵоп Киззіапсі. Всі. I (1841), 398.
Веіве пасЬ сіет Сгаі ипй сіег Кіго-ізепзіерре іп сіеп .ТаЬгеп 1833 ипсі 1834. 

Міі 3 Кагіеп.
В а е г  и. Н е і т е г з е п .  ВеіСгаде еСс. 1841, 5 ВапсісЬеп (238 рр.) & 6 ВапсісЬеп 

(243 рр.).
ГТеЬег еіп Ѵогкоіпшеп ѵоп Киріегеггеп ипсі КпосЬепЬгексіе іп сіеп віІийвеЬеп 

8сЬісЬіеп сіев Ооиѵі’в 8і.-РеіегвЬиг§'. 8і.-РеіегвЬ.
ВиІІеСіп сіе 1а сіаззе рЬузісо-таС Ь ётаС ічие ііе і’А с а (1 ёт іе  І т р .  сіез бсіепсев сіе З І.-Р с-  

СегзЬоиг§ 1842, I, 161.
Барометрическія измѣренія на Уралѣ, въ Киргизской степи и Каспійской 

котловинѣ.
Горный Журналъ 1842, IV, 102.

Отчетъобъ изслѣдованіи мѣсгорожденія мѣдныхъ рудъ, открытыхъ въ 1842 году, 
на правомъ берегу р. Волхова, между Г о с і т и і і о п о л ь с к о ю  пристаныо и Дубовиками.

Горный Журналъ 1842. IV, 210.
ІІпіегвис1пт§ иеЬег сіав геіаііѵе Аііег ипсі іііе ВевсЬайепЬеіі сіег 8іеіпкоЫеп- 

Іацег іп сіеп Ооиѵегпетепій Тиіа ипсі К аіиоа.
ВиІІеСіп ксіепСіГісріе, риЫіё раг 1’АсасІётіе еСс. 1842, X, 193.

ѴѴіІЬеІт Воіііііпок. Кекгоіоц.
8С.-РеСегзЬигдег 7еіСші§ 1842, № 65.

Объ алмазныхъ бразильскихъ шту(()ахъ г. Ломоносова.
Горный Журналъ 1843, II, 285.

Ее Іас Теіеіг еі Іев Тёіеоиіев сіе ГАІіаі огіепіаі-
Аппиаіге сіи Доигпаі сіее тіпез сіе Кизвіе. (Аппёе 1840), 1843, 3.

Соир сГоеі! §ёо§по8іідие виг 1е ріаіеаи сіе Ѵаісіаі еі виг воп ѵегвапі веріеп- 
ігіопаі.

Тамъ же. (Аппёе 1840), 1843, 105.
Ніаіштіеп і т  Миіісгцевіеіп.

ЗС.-РеСегвЬигдег 2еіСип§. 1843, № 223.



Отчетъ о геошостическихъ и иалеонтологическихъ заиятіяхъ въ Россін, въ 
теченіи двухъ предпослѣднихъ годовъ.

Горный Журналъ 1844, I, 177.

Ыоіісе §ёо1о§ідие виг 1а рагііе (1е 1а Гаіввіе еигорёеппе сотргіве епіге Іев Іасв 
Итеп, 8е1і°чіег еі Тсішсіек.

Аппиаіге йи Доипіаі йев тіпев сіе Кизвіе. (Аппёе 1841), 1844, 19.

Ехсигвіоп цёоіооісріе сіапв Іев ^оиѵепіетепів сіе Мовсои, сіе Тоиіа, сГОгеІ еі 
(1е Каіѳіща.

Тамъ же р. 60.

Саіге §ёо1о§іцие сіе 1а Ниввіо сГЕигоре. 1841-
Ехріісаііоп а Гарриі сГііпе сагіе §ёо1о§іцие сіе 1а Ниввіе сГЕигоре.

> Тамъ же р. 345.

ГІеЬег сііе §ео§ііовіівсЬе БевсІіаііёиЬеіі сіев Ибійгі ипсі іпвЬевопсІеге сіезвеп 
овііісііеп Аііаііев г и т  Ага1-8ее.

Виііеііп сіе 1а сіаззе рЬузісо-таЙіетаСічие сіе 1’АсасІётіе еСс. 1845, IV; 1.

0  геогностическомъ составѣ Усть-Урта и въ особенности восточнаго склона 
его къ Аральскому морю.

Горный Журналъ 1845, Ш , 1.

Общая карта золотыхъ иромысловъ восточной Сибири съ прибавленіемъ въ 
увеличенномъ масштабѣ картъ важнѣйшихъ золотоносныхъ округовъ нли системъ 
Енисейской губерніи. С.-Петербургъ. 1845.

8иг 1е тёшоіге (1е Мг- Мигсііівоп іпіііиіё: «Ого§тарЬіса1 вигѵеу оі іЬе соипігу
оі 0 геіі1юиг§2.

ВиІІеСіп (Іе 1а сіаззе рЬузісо-таСІіёш. сіе 1’Асасіётіе еСс. 1845, IV, 256.

С отріе гешіи сіе 1а гесоппаівваисе сіи §іветепі сіе гаіпегаів сіе сиіѵге, сіёсои- 
ѵегі еп 1842 виг 1а гіѵе іігоііе сіи ѴоІкЬоѵ, епіге 1е ЬёЬагсасІёге сіе Совііпороівк еі 
1е ѵі11а§е ЮоиЬоѵіск.

Аппиаігс сіи .Іоигааі ііез тіпез ііе Кнззіе. (Апиёе 1842). 1845, 142.

Н еіегттаііоп  Ьаготёітіцие сіе чиеіциев Ьаиіеигв (Іаив ГОигаІ, 1а віерре Кіг§Ьізе 
еі 1е Ьаввіп Савріеп.

Тамъ же р. 392.

Оео§'повіі8сЬе Ветегкигщеп ііеЬег сііе 8серреп§'едеп(1 гѵѵівсЬеп сіен Еііівзеп 
Затага, ІТгаІ, \Ѵо1§а ипсі МапівсЬ, д ев атте іі аиі еіпег Неіве і т  ЛаЬге 1843 ѵоп 
А. УоасЬеІ; ЬеагЬеііеі стсі т і і  А птегкітдеп  шісі Хиваеігеп ѵегвеЬеп ѵоп 0 . ѵ. 
Неітегвеп. 8і.-РеіегвЬиг".

Виііеііп (1е 1а сіаззе рІіузісо-таіЬётаІічие сіе РАсжіетіс еіс. 1846, V, 273.

ПеЬег сііе Ѵегбііёпііісішп" еіпег Неізе пасіі сіет Аііаі, сііе і т  ЛаЬгс 1834 
аизщЬиЬгі ѵѵигсіе ѵои 0 . ѵ. Неітегвеп.

Виііеіііі <1е 1а сіаззе рЬузісо-таіЬётаІічие сіе ТАсаёётіе еіс. 1816, VI, 99.

Геогпостическія замѣчанія о степи между рѣками Самарою, Волгою, Ураломъ 
и Манычомъ, по наблюденіямъ г. Нешеля, произведенньгмъ во время путешествія 
въ 1843 году, составленныя и дополнепныя примѣчаніями и прибавленіями г. пол- 
ковникомъ Гельмерсеномъ.

Горный Журналъ 1847, III, 35.
АасЬгісЬіеи иеЬег сііе іш ЛаЬге 1847 ѵоп сіег КизвізсЬеп 6ео§гарЬізсЬеп Ое-
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веіізсііай. аизоезапсііе Ехрейіііоп гиг Егіогасішпе, <іез пбгйІісЬеп Игаі. Ві.-Рѳіегвѣ. 
1847. 8°.

йі.-РеІегяЬигдег Хеііипв 1847, № 243.
Е гтап, Агсіііѵ еіс. Всі. УІІ (1849), р. 268—274.

Ьіеиеге МасѣгісѣЬеп иеѣег іііе ІІгаІ-ЕхресІіЬіоп.
Зі.-РеІегзЪигдег 2еііип§ 1847, № 262.

ВгШеѵ Веѵісѣі иеѣеѵ сііе Іігаі-Ехресііііоп.
8і.-ГеІегзЬиг§ег 2еіінп§ 1847, № 284.

Извѣстія объ экспѳдиціи, отправленной въ 1847 году Русскимъ Географиче- 
скимъ Обществомъ для изслѣдованія сѣверпаго Урала, составленныя г. полковникомъ 
Гельмерсеномъ, по донесеніямъ г. полковника Гофмана.

Горный Журнадъ 1847, IV, 456.
(Извѣстія эти были нанечатаны также въ С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ 1847 г., 

№№ 221, 252 и 281).
АиІозГе^ез ѵагіаЬіІіз, еіп пеиег Вгасѣіоросіе, аиа сіет ХесѣзЬеіп Виззіапсіз.

Виііеііп сіе 1а сіазвс рЬузісо-таіЬётаІіщхе сіе 1’АсяЛётіе еіс. 1847, VI, 135 и 208.
ІІеЬег Неггп ЙазЬогіиз ѵоп ЛѴаІІегзѣаизеШв АІЬаз сіез ЕЬпа (ВегісЫ).

Виііеііп сіе 1а сіавве рЬузісо-таіЬёт. 4е ГАсабётіе еіс. 1847, ѴШ, 153. Ме1ап§е8 
рЬувіоиез е і сЫтісіиез, іігёз сіи ВиНеііп I, 79.

Разборъ сочииенія гг. гр. Кейзерлинга и Круэенштерна подъ заглавіемъ: 
«ЛУівзепзсѣаШісѣе ВеоЪасЫшщеп аи( еіпег ІІеізе іп сіаз РеізсЬога Ьапсі і т  ІаЬге 
1843». (Текстъ на нѣмецкомъ языкѣ).

Отчетъ Императорской Академіи ЬІаукъ о XVI нрисужденіи учрежденныхъ Н. Н. Де- 
мидовымъ наградъ (1847 г.) 41.

Т о ж е  въ русскомъ переводѣ. Гориый Журналъ 1848, I, 338.

Б э р ъ ,  Б р а н д т ъ ,  Г е л ь м е р с е н ъ  и М и д д е н д о р ф ъ .  Разборъ сочиненія 
А. Н. Демидова нодъ заглавіемъ; «Ѵоуа§е (Іапз 1а Киззіе тёгісііонаіе еЬ 1а Сгітёе, 
ёхесиіё еп 1837» еіс. (Текстъ на нѣмецкомъ языкѣ).

Отчетъ И м п к р д т о р с к о й  Академіи ІІаукъ о  XVI присужденіи Демидовскихъ 
наградъ. 63.

Т о ж е  въ русскомъ нереводѣ: Горный Журналъ 1848, I. 305.
ІІепі ѵ. МісЫеікІогіГ §ео§по8ГізсЬе ВеоЬасЫипоеп аиГ зеіпег Кеізе сіигсіі 8іЬігіеп

Виііеііп сіе 1а сіазае рЬузісо-таіЬётаІісхие сіе 1’А са іёт іе  еіс. 1848, VI, р- 193—195.
Кеізе пасЬ ііе т  АІГаі і т  .ТаЬге 1834 апз^еГиѣіТ ѵоп 6. ѵоп ІТеІтегзеп. (Мі( 

2 Кагіел).
В а е г  и. Н е і т е г з е п .  Веііга§е еіс. 14 ВапсІсЬеп. 1848.

СеодпозГізсЬе Ветегкипдеп ііЬег іііе НаІЬіпзеІ МапдузсЫаск, а т  озЫісЬеп 
Шег сіез КазрізсЬеп Меегек.

Виііеііп сіе 1а сіазве рЬувісо-таіЬётаіі^ие сіе 1’АсасІётіе еіс. 1848, VII, 155.
Сгео^позЬізсЬе ВеоІіасЫипоеп, ЬеагЬеііеГ ѵоп Неітегзеп.

МісЫепсІогІГз Кеізе іп сіеп аивзегзіеп Моічіеп ипсі Озіеп 8іЬігіепз. 1848, I, АЫЬ. 
1, 197.

М е й е р ъ  и Г е л ь м е р с ѳ н ъ .  Разборъ сочиненія г. Базинера, подъ загла- 
віемъ: «NаГпі-\ѵізнегіясііаШі<: 11с Кеізе ЛигсЬ сііе КіщізепзГерре і т  Іаѣге 1842». (Текстъ 
на нѣмецкомъ языкѣ).

Отчетъ И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ о  XVII присуждепіи Демидовскихъ 
наградъ (1848 г.), 85.

АиІозГедез ѵагіаЪіІів, новый родъ моллюсковъ съ членистымъ замкомь, изъ 
отряда Вгасѣіоросіае, находящійся въ цехштейновой формаціи Россіи.

Горный Журналъ 1849, I, 78.
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Разборъ сочипеиія полковника Гофмана подъ заглавіемъ: я1іеІ8е пасіі йеп боісі- 
\ѵ іІ8С Ііеп  ОзІзіЪігіепз". (На нѣмецкомъ языкѣ).

Отчетъ Императорс кой Академіи ІІаукъ о ХѴШ нрисужденіи Демидовскихъ на- 
градъ (1849 г.). 73.

Отчетъ полковника Гельмерсена объ изслѣдованіяхъ, произведенныхъ имъ но 
порученію И м п е  р а т о р с к а г о  Русскаго Географическаго Общества въ 1850 году 
въ среднихъ губерніяхъ Россіи.

1’еографическія извѣстія 1850, 507.
Тоже. Горішй журналъ 1851, II, 21.

Оіе пеиевіеп ГогІзсЪгіИе (Іег Оео1о<>іе іп Кивзіаші.
4а1тгЪис1і сіег К. К. (ТеоІо^ізсЪеп Неісіізапзіаіі. 1 ѣаЬгцапд. ЛѴіеп, 1850, 307.

ІІеЪег (Іен агіевівсѣеп Вгш теи іп (Іег АѴевІЪаНегіе Ъеі Кеѵаі.
Виііеііп сіе 1а сіаезе р ііузісо-таіііёт. ііе ГАсайётіе еіс. 1850, IX, 59 и Меіап^ез рЬу' 

зіциез еі сЬітіциез іігёз <1и Биііеііп еіс. I, 199.

Г е л ь м е р с е н ъ  и К а с т р е н ъ .  Разборъ сочиненія г. А. Г. ПІренка, подъ 
заглавіемъ: «Кеіне (ІигсЪ іііе Типіігеп гіег 8ато,)'е(ісп г и т  агкіізсЪеп ОгаІцеЪігце». 
(Текстъ на нѣмецкомъ языкѣ).

Отчетъ Императорской Академіи Наукъ о XIX приёужденіи Демидовскихъ на- 
градъ (1850 г.), 125— 157.

Объ артезіанскомъ колодцѣ въ Ревелѣ и о вѣроятности достигнутъ води ио- 
средствомъ такого же колодца въ С.-Петербургѣ.

Горный Журпалъ 1851, I, 4.
Разборъ сочиненія г. д-ра Гревингка, і і о д ъ  заглавіемъ: „Веііга^ у.иѵ Кеппіпізв 

«Іег огоцгарЪівсЬеіі ипй йеоцпокІіясЪеп ВезсЪайепЪеіі йег МогйАѴеві-Кіізіе Атегіказ, т і і  
гіеп апііецетіен Іпвеіи.

О т ч ѳ т ъ  Импо ра торс ко й Академіи Наукъ о XX нрисужденіи Демндовскихъ на- 
градъ (1851 г.), 269.

ѴегкисЪе гііе геіаііѵе \Ѵагте1еііип§8ІаЪі§кеіі сіпіцег ГеВагіеп ги егтіііе іп  
(Аі18211§).

Виііеііп (Іе 1а сіаззе рЬузісо-таІЬёт. сіе 1’АсасІётіе еіс. 1851, X, 117 н Меіап^ев рЬу- 
віциез е( сЬітічиев, (ігёв сіи Виііеііп еіс. I, 299.

Опыты надъ теплопроводностью пѣкоторыхъ горнокаменныхъ породъ.
Горный Журналъ 1851, II, 14.

ГІеЪег еіп іп сіег ИаЪе ѵоп Моккаи аа"е1е«і;іе8 ВоЪгІосЪ гиг АиШп<1ип§ ѵоп 
8іеі пкоЫеп1а§ѳгп.

Виііеііп сіе 1а сіазве рЬузісо-таіЬёт. сіе 1’АсасІётіе еіс. 1852, XI, 170 и Ме1аіі§ез рЬу- 
зіциез еі сЬітіциез, іігёз сіи Виііеііп еіс. I, 450.

Коііх ііЪег (Ііе ВгасЪіоройеп--Оепега Аиіовіе^ез ипсі ВігорЪаІозіа.
Виііеііп сіе Іа сіаззе рЬузісо-таіЬёт. сіс ГАсасІётіе еіс 1852, XI, 140 и Меіапдо8 

рЬузіциез еі сЬітіциез, іігёз (1и Виііеііп еіс. I, 423.
Отчетъ объ изслѣдованіяхъ девонской полосы средней Россіи, произведенныхъ 

въ 1850 году.
Вѣстникъ И м н е р а т о р с к а г о Русскаго Географическаго Общества 1852, Ч. 5, 33.

Мнѣніе о геогностической картѣ профессора С.-Петербургскаго университета 
С. Куторги.

Отчетъ И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ о XXII присуждепіи Демидовскихъ на- 
градъ (1853 г.), 67.

Разборъ сочиненія корпуса горпыхъ инженеровъ штабсъ-капитана А- Влан-
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гали, иодъ ааглавіемъ: „Геогиостическія поѣздки въ восточную часть Киргизской 
стени въ 1849 и 1851 годахъ“ .

Отчетъ И м п е р а т о р с к о  й Академіи Наукъ о XXIII ирисужденіи Демидовскихъ гіа- 
(градъ 1864 г.), 188.

Біе Заігвееп Ве88агаЬіеп8 шкі ііег ЕіпЬгисЬ сіез 8сЬ\ѵаггеп Меегев іп сІіекеІЬеп іш 
.ІаЬге 1850. Міі 1 Кагіе.

ІіиІІеГіп сіе 1а сіаззе рЬузісо-шаГІіёт. сіе 1’АсасІётіе еіс. 1854, ХУІІ, 369 и Меіап^е 
рЬузідиез е і сЬітіііиез, Сігёз сіи Виііеііп еіс. III, 556.

ІІеЬег сіаз 1ап§8аше Етрогвіещеп сіег Шег <іе8 ВаІіівсЬеп Меегез ипй сііе \\гіг- 
кіщо' йег УѴеІІеп шісі сіез Еізек аиі' сІіевеІЬеп. Віе ге§е1та8зі§е ХегкШЙітд йез Каік- 
зіеіпз сіег стіегп зіІигізсЬеп Еогтаііоп ап <іег Кіізіо ЕзіЫапгІз стсі зеіпе 2ег8Іогип" 
сіигсіі (Ііе Вгапс1ип§'. У огкоттеп  ѵоп АзрЬаІі іп (Ііезег Еогтаііоп.

Виііеііп сіе 1а сіаззе рЬузісо-таіЬёт. сіе 1’АсасІётіе еіс. 1855, XVI, 193, и Меіап^ез 
рЬузічиез еі сЬітічиез, Іігёз сіи ВсШеііи еіс. II. 457.

Геогпостическое изслѣдованіе девонской полосы средней Россіи отъ р. Запад- 
ной Двины до города Воронежа.

Записки Русскаго Географическаго Общества. XI, 1856.

0  медленномъ поднятіи береговъ Балтійскаго моря и дѣйствіи на нихъ волнъ 
и льда.

Горный Журналъ 1857, I 363.

0  правпльныхъ трещинахъ въ нижнесилурійскомъ известиякѣ Эстляндскаго 
берега, разрушеніе его волненіемъ и нахожденіе асфальта въ этой формаціи.

Горный Журналъ 1857, П, 84.
Разборъ сочиненія г. Гофмана, подъ заглавіемъ: «Сѣверный Уралъ и берего- 

вой хребетъ Пай-Хой.
Отчетъ И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ о XXVI присужденіи Демидовскихъ на- 

градъ (1857 г.), 117.

ЫеЬег (ііо ВоЬгагЬеЬеп аиі ВіеіпкоЫе Ьеі Мозкаи ипсі 8егрисЬо\ѵ.
Виііеііп сіе 1а сіааее рЬузісо-таіЬёт. 1’АсаіІётіе еіс. 1857, XVI, 46 и Меіапдсз рЬу- 

зісіиез еі сЬітісріез, іігёв сіи Виііеііп еіс. III, 119.

ОеоцпозіізсЬе Ветег1тп§еп аи і еіпег Кеізе іп 8с1і\ѵес1еіі шісі ХТог\ѵец'еіі.
М ётоігез сіеа 8сіепсез т а іЬ ёт . еі рЬузі^иез сіе 1’Асас1ётіе еіс 1858. VII, 293.

ОеЬсг агіезізсЬеп Вгиппеп іп Виззіапсі.
Зі.-РеСегвЪиг^ег 2еііип§ 1858, Веііаае ги 246.
Объ артезіанскихъ колодцахъ въ Россіи.
С.-Петербургскія Вѣдомости 1858, №251.

6ео§по8іІ8сЬе Ііпіегзисіиіпц' сіег ІІеѵопізсЬсп ЗсЬісЬіеп сісз Мііііегп Кіібвіапсіз 
/\ѵізсЬеп сіег Б іт а  шкі сіепт Юоп, аизцеІиЬгі і т  Лаііге 1850.

С а е г иші Н е і т е г а е  п. Веіігаде гиг Кеппішае сіез КивзізсЬсп КеісЬз оіс. 21 
ВаікісЬеп. 1858.

Разборъ сочиненія магистра Шмидта, подъ заглавіемъ: „ШііегзиеЬиіщ ііЬег (Ііе 
8іШгізсЬе Еогтаііоп ѵоп Оезеі, Хоічі-Ьіѵіаші иікі Оезеі. Вограі. 1858“ .

Отчетъ 14 м п е р а т о р с к о й Академіи Наукъ о XXVII присужденіи Демидовскихъ 
наградъ (1858), 29.

ВезсЬгеіЬипц еіпіцег Маззеп §есІіе§'епеп Киріегз, (Ііе аіій гиввізсЬеп Вег§\ѵегкеп 
Ь еіъ іаттеп . ппсі ін сіет М изеит сіез Вещіпзіііиіз /и  З і.-Реіегзітгц  аиіЬе\ѵаЬгі 
\ѵегс1еп.

Виііеііп (1е 1а сіаззе рЬузісо-таіЬёт. сіѳ 1’АсасІётіе еіс. 1859. I, 321 и Ме1ап§ез рЬу- 
зіциез еі сЬітіциез, Сігёз сіц Виііеііп сіс. IV, 86.
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Разбодіъ сочиненія гг. Маглицкаго и Антипона, иодъ заглавіемъ: «Хеогности- 
ческое описаніе юлсной части Уральскаго хребта».

Отчетъ И м н е р а  т о р с к о й Акадсміи Наукъ о XXVIII ирисуждевіи Демидовскихъ 
наградъ (1859), 175.

Баз Оіоне/ег Вег§теѵіег цеоіоцівсіі ішіегвисііі, іп <1еп .Іаіігеп 1856, 1857, 
1858 шкі 1859. 81-РеіегзЪ. 1860. Міі 1 Кагіе.

М ётоіге сіе ГАсайётіе Ітр , сіез 8сіепсез сіс. VII 8сгіе Т. III, № 6. 

Геогностическое изслѣдованіе Олонецкаго горнаго округа, произведенное въ 
1856, 1857, 1858 и 1859 годахъ.

Горный Журналъ 1860, IV. 517.
1)іе цеоіоцізсііе ВезсЪаКепЪеіі сіек ипіегп КагоѵаіЪаІз ипсі сііе Ѵегзапсіипц сіег 

Магоѵатііпіипд. Міі 2 Кагіеп.
Виііеііп сіе ГАсайётіе еіс. 1860, III, 12 и Меіаіщез рЬувіциев еі сЬітіциез, іігёз сіи 

Вцііеііп IV, 521.
1)іе іп Ап§тіК §епоттепеп  8іеіпко1і1еп1а§ег сіев боиѵегпетепіз Тиіа.

Мётоігев сіе 1’АсасІётіе еіс. 1860, III, № 9.
Выписка изъ рапорта генералъ-маіора Гельмерсеиа о каменноуголыіыхъ мѣсто- 

рожденіяхъ Тульской и Московской губерній.
Горный Журналъ 1860, III, 419.

В г а и с і і ш к і  Н е Іт егв еп .Ѵ о гзсЪ 1 а §  гигАпзіеііипд (1а1аеопіо1о§ізсЪег КасЛі- 
цгаЪипцсп і т  зіЫІісЪеп Киззіаіні.

Виііеііп сіе 1а сіавве рЬувісо-таіЬёпъ сіе ГАсайётіе ееі. 1860, I, 553.
Ніе І)і1иѵіа1егзсЪеіпіт§еп іи Киззіапсі.

11 с о п Ь а г сГя Кеиев ДаЬгЪисЬ іііг Міпегаіо^іе 1860, 36.
ІІеЬег (ііе ѵоп (Іег Каіз. КиззізсЬеп ОезеІІзсЪаіі аиз§егизіеіе ВіЪігізсЪе Ехре- 

(Ііііои ипсі Касіігісіііен оЪег Ма§ізіег 8сЪтк1і’з Веізе пасЪ й ет  Атиг-веЪіеіе.
Б а з Ш апсі. 1860, № 2.

Епѵісіегшіо' (рго Касісіе—сопіга Котапоіѵ).
Т>ан Іпіаші. 1860, № 38.

В а е г ,  Ь е п г ,  Н е і т е г з е п ,  Ѵ Ѵ е з з е І о ѵ з к у ,  З і е р Ъ а і і і  ипсі К и п і к ,  
ВегісЫ ііЪег сіаз ЪеЪаиріеіе ЗеісЫегѵѵегсІеп сіез АзшѵзсЪеп Меегез. ВегісЪі еіпег 
Соттіззіоп ап сііе Асайетіе сіег \ѴіззепзсЪаЙеп. Міі 1 Кагіе.

Виііеііп сіе ГАсасІётіс 1861, I, 72 и Мс1ап§ез рЬузічисв еі сЬітіциез, Іігёз сіи Виі- 
1 еЬіп еіс. I, 181.

ИеЪег АгіезізсЪе Вгишіеп і т  А11§етеіпеп ипсі сііе АгіезізсЪеп Вгшшеп Виз-
зіапсіз іпзЪезопйеге.

8і.-Реіеі'зЪиг§ег Каіспсіег Іііг сіаз .ТаЬг 1861, 330.
Объ артезіанскихъ колодцахъ вообще и въ Россіи въ особенности.

Мѣсядесловъ на 1861 годъ. Нриложеніе 6.
ХосЪ еіп \Ѵогі йЪег сііе Тиіаег 8іеіикоЫе.

Виііеііп сіе 1’АсасІётіе 1861, IV, 449 и Меіап^ез рЬузісіиез еі сЬітісіиез, іігёз сіи 
Виііеііп, V, 81.

0  геогностическомъ горпзонтѣ и огноснтелыюй древности камениаго угля въ
ІІодмосковномъ краѣ.

Горный Журналъ 1861, I, 193.
Еще одно слово о Тульскомъ каменномъ углѣ.

Гориый Журналъ 1862, I, 86.
Ніе АІехаіЫегзаиІе 211 8і.-РеіегзЪщ'§.

Виііеіііп сіе 1’АсасІёшіе еіс. 1862, V, 273 и Меіапдез рЬузіциез еі сЬітіциез, іігёз сіи 
Виііеііп, V, 301.

Тоже. Зі.-РеіегзЬигцег 2еіКшц 1862 Л« 73 н Е г т а и .  АгсЬіѵ ійг \ѵізз«ісЬаІг1ісЬс 
Кипсіе ѵоп Киззіаші. Всі. XXII (1863) 129.
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Александровская колонна въ С.-Петербургѣ.
Горный Журналъ 1862, II, 219.

Артезіанскій колодезь въ С.-ІІетербургѣ.
Статья 1-я: Записки II м п е  р  а  т  о  г  с  к  о  й Академіи Наукъ. 1862, II, кн .  1, 45. 
Статья 2-я: Тамъ же. II, кн. 2, 153.
Статья 3-я: Тамъ же. Т. V, ші. 1 (1864), 1.

Артезіанскій колодезь въ С.-Петербургѣ.
С.-Петербургскія Вѣдомости 1862, № 58.

Пег Агіейізсііе Вгиппеп т  8і.-РеіегзЬиг§.
8і.-РеіегзЪиг§ег 2еіІиіщ 1862, А  49.

Вгісі' ап сіеп Неггп Ьевѣапсііаеп йесгеіаіг сіег КаівегІісЬеп Асаііетіе сіег \Ѵів- 
зепзсЬаЙеп (ВегісЬі ііЬег еіпе гиг Ііпіегзисііии»- сіев ВопегкізсЬеп 8іеіпкоЫеи§ѳ- 
Ьіг§ез шкі гіег ап§теіі2епс1еп Се§'еп(1еп §ешас1ііеп Веізе).

Виіісііп сіс 1’АсасІстіе еіс. 1863 VII, 49 и Мсіап^ез рЬувіииез еі сЬіті^иез, іігёз сіи 
Виііеііп V, 619.

Косіі еіп \Ѵогі ііЬег сіеп агіебізсЬеп Вгиішеп іп 8і.-РеіегЬиг^.
8і.-РеІетаЬиг§. 2еііип§ 1863, № 32.

Современное состояніе геологіи въ Россіи.
Горпый Журналъ 1863, II, 633 и приложеніе къ V тому Заиисокъ И м п е р а т о р -  

с к о й  Академіи Наукъ .V» 3. 1864.
Піе Сгеоіо^іе іп Кивяіапіі.

Ва е г  ипгі I I с і т е г в е п .  Веііга§е гиг Кеппіпізз сіез КиззізсЬеп ІіеісЬз еіс. 1864 
24 ВашісЬеп 89.

О мѣсторождепіяхъ нефти и разработкѣ ихъ въ окрестностяхъ Керчи и Тамани.
Горный Журналъ 1864, IV, 51.

Вгіеі ѵоп Ог. ѵ. Неішегвеи ап Неггн 0 .  Козе, І6/ 28 ПесешЪег 1863 .
2еіізсЬгій сісг БеиізсЬеп беоіоаізсііеп безеІІзсЬаГі 1864.

Ііег агіезізсЬе Вгиппеп ги бі.-РеіегзЬищ.
Виііеііп сіе 1’АсасІётіе сіс. 1864, VII, 145 н Меіаіщез рііуаііі иея еі сЬітііріез 

іігёз (1и Виііеііп, V, 653.
Тож е ЗсЫ иввЬегісЬі.

В иііеііп  (1е ГАсайетіе еіс. 1865, VIII, 185 и Ме1ап§е рЬузі^иез еі сііітіниез еіс. 
VI, 171.

Артезіанскій колодезь въ С.-Петербургѣ.
С.-ІІетербуртскія Вѣдомости 1864, № 3.

Иредварителыіыя извѣстія о геологическихъ изслѣдованіяхъ въ Донецкомъ 
каменноугольномъ бассейнѣ.

Записки И м п е г а т о р с к о й  Академіи Наукъ, V , кн. 1 (1864),  5.

І)ег Реірив-8ее иші сііе оЬеге Кагоѵа. Міі 1 Кагіе.
В а е г  иші Н е і т е т з е п .  Веііга^е хиг Кеппіпізз сіез КиззізсЬеп КеісЬз. 1864, 24 

ВапсІсЬеп, 1.
Чудское озеро и верховье рѣки Наровы.

Приложеиіе къ VII тому Записокъ И м п е р а т о р о к о й  Академіи Наукъ № 2 (1865).
0  физическихъ и геологическихъ условіяхъ Петербурга.

Торжественное собраніе И м п е р а т о р с к о й  Академіи ІІаукъ 29 декабря 1864, 139.
Тоже. С.-Петербургскія Вѣдомости 1865, № 14-

Еще о физичеекихъ и геологическихъ условіяхъ Петербурга.
С.-Пербургскія Вѣдомости 1865, № 143.

П еЬег сііе р'ео1орІ8сЬеп ипсі рЬу8Іка1І8сЬеп Ѵ егЬаІіпіззе Ві.-РеіегзЬигцъ. 
Зі.-РеІегЬигдег 2еі1ип§ 1865, 23 Артіі,
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Г)ав Бопеігег 8іеіпкоЫеп§еЬіг§е ш к і  йеккеп іпЛизГгіеПе 2икипЙ.
Виііеііп ііе 1’АсасІётіе еіс. 1865, VIII, 465 и Ме1ап§ев рЬузісіиез е і сііітідиев, Іігёз 

(1и Виііеііп. VI. 319.
Донецкій каменноугольный кряжъ и его будущность въ промышленномъ 

отношеніи.
Горпый Журналъ, 1865, I, 89. 355.

Отчетъ о геологическихъ изслѣдованіяхъ, произведенныхъ въ 1864 году на 
Самарской Лукѣ, въ Крыму и въ Донецкомъ кряжѣ.

Горный Журналъ, 1865. 1, 573.
Геологическая карта Россіи и хребтовъ Уральскаго и Кавказскаго (съ ноясни- 

тельнымъ текстомъ). С.-Петербургъ. 1865.
0  мѣсторожденіяхъ каменнаго угля въ Россіи, съ нриложеніемъ карты Евро- 

пейской Россіи, съ показаніемъ желѣзныхъ дорогъ и каменноугольной иочвы. С.-Пе- 
тербургъ. 1865.

Иавлеченіе иаъ этой статьи, о мѣсторожденіяхъ каменнаго угля въ Донецкомъ крлжѣ, 
напечагано въ нрибавленіи къ Харьковскимъ Губернскимъ Вѣдоностямъ 1865,.V 90.

Біе КарЫа іп Иивіаші.
8і.-Реіег«Ьиг§ег 2еіЬипк 1865, 14 ВерІетЬег.

Письмо къ редактору Горнаго Журнала (по поводу отчета г. Романовскаго о 
геогностическихъ изслѣдованіяхъ въ Орловской губерніи).

Горный Журналъ 1865, ч. IV, 82.
Пез ёізетепів сіѳ сЬагЬои сіе іегге еп Кизвіе. 81--Ре1егзЬоиг§ 1866. 8°. (Аѵес 

ине сагіе сіе 1а Киззіе (ГЕигоре аѵес ітіісаііоп сіи іеггаіп сагЬонііеге еі сіез сЬетіпз 
сіе Гсг).

ІІеЬег Неггп ѵоп ЕісЬіѵаісіз Ветегкип§еп т  сіеп §ео1о§ізсЬеп Кагіеіі Киззіапсіз 
(Мозсаи. 1866. 8°).

Виііеііп <1е 1а Зосіёіё Ітреѵ. сіез Иаіигаіізіез сіе Мозсои 1866, I, 201.
Піе ВоЬгѵегзисЬс гиг Епісіескшщ ѵоп ЗіеіпкоЫеп аиі' сіег 8атагаЬа1Ьіпзе1 ипсі 

сііе КарЬіациеІІеп ипсі ЗсЫ аттѵиІкапе Ьеі Кегізсіі шні Т атап .
Виііеііп (іе ГАсайётіе Ітрег. еіс. 1866, XI, 158 и Ме1ап§ез рЬузічиез еі сЬітічиез 

еіс. VII, 190.
Н е і т е г з е п ,  4 а к о Ь і ,  Е г Ы г з с Ь е  ипсі К о к з с іі а г о ѵ. ВегісЫ ап сііе рЬу- 

«ісаІізсЬ-таіЬетаіізсЬс! Кіаззе иЬег сііе ПигсЬзсІіпеісішщ' сіег РаІіавЫсЬеіі Еізептаззе.
Виііеііп (1е РАсайётіе, 1866, X, 296.

0  геологическихъ изслѣдованіяхъ, произведенныхъ по Высочайшему повелѣ- 
нію на Уралѣ въ 1865 году. (Отчетъ).

Горный Журналъ 1866, 71 и 293.

Піе ЯіешкоЫепіогтаііоп сіез Бгаіз иші сіег епргакіізсЬе Вейеиіип» (ВегісЫ аи 
сіеп Неггп Гіпапгтіпізіег).

Виііеііп (1е 1’Асасіётіе 1866, XI, 23—75 и Меіапцез рііізічиез е і сЬітіциез ѴП, 95.
ГіеЬег сііе Весісиішщ сіег ГІгаІзсЬеп ЙіеімкоЫепіотіаііон иші сіег зіе Ье§1еііеи- 

сіеп Еізепег2Іа§ег.
8і.-РеіегзЬиг§ег 2 е іііт § . ЗсріетЬег, 1866.
Тоже. РЬагшасеиіізсЬе 2еіізсЬгііі. 1867, № 2, 69.

Ьеііге а Мг. 1е 8есгеіаіге, Г)г. Кепагсі. (Возраженіе на статью Эпхвальда: 
Веіігад хнг ОезсЬісЬіе сіег Оео§'позіе ипсі Раіеопіоіодіе іп Киззіапсі).

Виііеііп сіе 1а Зосіёіё Ітрег. сіез Хаіигаіізіез сіе Мозсои. 1867, № 2.
Г е л ь м е р с е н ъ ,  Я к о б и ,  Ф р и ц ш е  и К о к ш а р о в ъ .  Донесеніе коммиссіи,
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иазначенной физико-математическимъ отдѣлѳніемъ Академіи, по вопросу о расии- 
ловкѣ Палласова желѣза.

З а п и с к и  И м і і е р а т о р с к о й  А к а д е м іи  И а у к ъ . 1 8 6 7 . X I I ,  кн. I ,  с т р . 1 3 — 22 .

Б  р а н д т ъ и Г е л ь м е р с е н ъ. 0  значеніи палеонтологическаго изслѣ- 
дованія ночвы южно-русскаго края. Ііредложеніе акадсмиковъ Брандта и Гельмер- 
сена, сдѣланное Академіи въ февралѣ 1860 г.

Записки й м п е р а т о р с к  о й Академіи Н аукъ. I, кн. I  (1 8 6 7 ), 105.

І)ан Ѵ о г к о т т е п  игні іііе Е п8іеЬип§ сіег Біевепкеввеі іп Г іппіаікі.
М ёш оігез ііе Р А саііёш іе І т р .  (1е Всіепссз е іс . 1867, VII, Вёгіе, X I.

Объ изслѣдованіяхъ, произведенныхъ въ Тульской и Московской губерніяхі. 
въ 1867 году.

Горныіі Ж урналъ 1867, IV , 365-

Біе 8і;еіпкоЫеп (ісб т іШ егп  Ки&віапсіа, іЬге ВебеиШп» ипсі іЬге 2икипй.
В и ііе ііп  сіе 1’А с а с іет іе  е іс . 1867, X II, 372  и М еіап^ез рііузііуис е і  сіііт ііц іей  е іс . 

V II, 627.

2иг Ь'га§е ііѣег сіав ЬеЬаиріеіе йеісЬШгсѵегйеп сіев АяохѵвсЬеп Меегез (Міі 1 
ІііЬ. ТаГеІ).

В и ііе ііп  ііе Г А сасІёт іе  еСс. 1867, X I, 555  и МсІап<і'сь рЬувіііиез е і  сѣ іт іч и ез е іс . 
V II, 495.

ВегісЫ иЬег еіпе АгЬеіі ѵоп Нгп. Ма^ізіег ОоеЬеІ: «ІЬііег8исЬіт§'еп йЬег 
<1еп еінзі ап сіег ІаррІаікІівсЬеп Кй8іе .чіаііідеіиасіепеіі Вег§Ьаи».

В и ііе ііп  (1е Г А са й ёт іе  е(с . 1867, X II , 465 и М еіапцез рііузііціек е і  с іііт іч и е з  е іс .
V II, 695.

ИеЬег МеегезтизсЬеІп аиз (Іег погсИісЬ ѵ от 8уг-Г)аг)’а 1іе§'еік1сп 8апс1ѵѵй8іе 
К ага-К ит.

В и ііе ііп  (1е Г А с а й ё т іе  е іс . 1868, X III , 23.

БеЪ ег (ІеѵопізсЬе З іе іп к о Ы е іп Маібсѵка.
В и ііе ііп  сіе Г А сасІётіе е іс . 1868, X IV , 47 и М еіап дез рЬузічиез е і  сЬ ітічігез е іс .

V III , 79.

Епішегип§еп аи ТотЬоЫ Аи§иві ѵоп Зіеѵегз. бі.-РеіегзЬ. 1868. 8.
По вопросу о предполагаемомъ обмѣленін Азовскаго моря (съ чертежамн).

Записки И м і і е р а т о р с к а г о  русскаго Географическаго Общества, по Обіцеіі Гео- 
графіи. 1 869 , II.

В и л ь д ъ ,  Я к о б н ,  Г е л ь м е р с е н ъ ,  В е с е л о в с к і й ,  С т р у в е  
и Ш р е н к ъ. Предположенія о преобразованіи системы метеорологическихъ наблю- 
деній въ Россіи. Донесеніе Коммиссіи.

Записки И м п е р а т о р о к о й  Академіи Наукъ. 1869, X V I, кн. 1, 35.

Мнѣніе академика Г. П. Гельмереена объ инструкціи по геологіи для Тур- 
кестанской экспедиціи.

Извѣстія И м п Е Р А т о - р о к а г о  общества любителей естествознанія, антропологіи и 
этнографіи. Т . III, выи. 2. Инструкція для турксстанской экспедиціи, составлен- 
ная коммиссіею Общества. Москва. 1869, 40.

Зішііеп йЬег (Ііе 'ѴѴапсІегЫбске ипсі (Ііе Ві1иѵіа1§еЫ1сІе Кивкіапсіз (Міі 10 
ІііЬ. Таіеіп).

М ё т о іг е з  йе Г А сасІётіе е іс . 1869, V II зёгіе, т. X IV , № 7.

2 и г  8ШіпкоЫеііапй'е1е§еиЬеі{ іи Ви88Іаис1 (ІІеЬег сііе По880ѴѴ8сЬе КагШ <1е8 
Воиеяег КоЫ еп»еЬігце8 ипсі пеи-КоЫепШпсІе іш ТиІаксЬеи).

8і.-Ре4еі зЬигдег /.еіСішц, 1869, V  144.



ІІеЬег сііе ВгаипкоЬ1еп1а§ег Ьеі 8те1а і т  боиѵегпетепі Кі]’еѵ ітсі Ьеі Іеііза- 
ѵеі^гасі і т  Ооиѵегпетепі СЬегзоп.

В и ііе ііп  сіе 1’А сасІёт іе  е іс . 1870, 113 и Меіапцек рЬузісіиеа е і  сЫ тісщ ез е іс . 
V III , 246.

Отчетъ генералъ-лейтенанта Гельмерсена по изслѣдованію въ 1869 году мѣсто- 
рожденій бураго угля въ Кіевской и Херсонской губерніягь.

Горный Журналъ 1870, II , 399.

Нѣсколько словъ о каменноугольномъ нромыслѣ въ Россіи.
Записки И м п е р а т о р с к о й Академіи Ыаукъ X V II, к і і .  1 (1 8 7 0 ), 139.

Моіі/ ііЬег сііе Вег§е АкЧаи шкі Кага-іаи аиі' сісг НаІЬіпзеІ Мап§узсЫак а т  
Озіиіег сіез КазрізсЬеп Меегез.

В и ііеііп  сіе Г А сасіёт іе  е іс . 1870, X IV , 529 и М еіапйез рЬузісріез е і  сЬ ітіср іез е іс , 
V III , 225.

Хиг ЙіеііікоЫепаіі§е1е»епЬеіі іп Киззіапсі (2— іег Агіікеі).
84,- Ре4еі'8Ьиг§еі- 2еіІип "  1870.

Отчетъ коммиссіи (съ участіемъ Гр. II. Гельмерсена) по изслѣдованію вопроса 
о выгоднѣйшемъ направленіи Уральской желѣзной дороги.

Горный Журналъ 1871, I I .

Замѣтка генералъ-лейтенанта Гр. П. Гельмерсена иа отчегъ Туннера.
Горный Ж урналъ 1871, II, 165.

/,иг гиззізсЬен 8іеіпкоЫепап§е1е8епЬеіі (3 Агіікеі — (теден сіеіі ВегісЬі ѵоп 
Ргоі. Тшшег ііЬег іііе гиззізсЬе Вещіѵегкзіпсіизігіе).

8і.-Реіег8Ъиг§еі' 2еіШ пй. 1871.

С.-Петербургскій артезіанскій колодезь.
С.-Петсрбургскія Вѣдомости 1872, № 163.

Вег 8і.-РеіегзЬиг§ег АгіезізсЬе Вгиппеп (ЗіеЬепіег Агіікеі).
8і.-РеІетзЬиі-п’ег 2еі1ип§. М аі 1872.

Сэръ Родерикъ Импей Мурчисонъ (некрологъ, читанный въ торжественномъ 
засѣданін И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ 29-го декабря 1871 г.).

Записки И м е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ. X X ,  кп. 2 (1872), 1 7 6 . Горныіі Жур- 
налъ 1872, I, 340.

8іг Косіегіс Ітреу  МигсЬізоп. Хекгоіо»'.
В и ііе ііп  зсіепН йчие сіе 1’А са сІёт іе  е іс . 1872 , X V II, 295.

0  залежахъ каменнаго угля и желѣзныхъ рудъ въ Полыпѣ и Донецкомъ гор- 
номъ кряжѣ и о залежахъ каменнаго угля въ  Курляндіи и в о с т о ч ііо й  Пруссіи. 

Горный Журналъ 1873, III, 182.

6ео1о§ізсЬе Кагіе сіез ЕигораеізсЬеи Ьиззіапсіз, з а т т і  Егіаиіегип^еп. 8і.-Ре- 
іегзЬиг»', 1873.

СЬіѵѵіі-
ЫогсІізсЬе Р гсззе , 1873, X  112.

Егнзі Н о ітатГ з Иекго1о§.
Записки II м п е р а т о р с к а т о С .-П егероургскаго М инералогичсскаго Общества. 2 

серія, ч. 8 (1 8 7 3 ), 17 .

Егпзі Ноішапп. Хекгоіо»'.
В аЬ ізсЬ е М опаСззсЬтііі, А идизс ш кі 8 ер Іе тЬ ет  1873.

Егпзі Ноішаші, Иекго1о§'.
ЫотсіібсЪе Р теззс. 1874. №№ 64  ш ні 66.

СггаІ Сеог§ Сапсгін (ѵегапіаззі сіигсЬ сііе Ееіег зеіаез 100-зІеиСгеЪигі8іа$ев— 
22 ИоѵетЬег 1874),

ЙС-РйСегзЬцг^ег 2еі1и п§ 27 ХоѵешЬсѵ 1874.
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Нѣсколько соображеній о значеніи каменноугольнаго нромысла въ Россіи.
Годовое пубдичнос собран іе И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ 29-го “декабря 

1874 г .

Еіиіое Ег\ѵа§ип§еп ііЬег сііе Кесіеиіип"- сіег ЗіеіпкоЫеп-ТисіияІгіе іп Еиввіаисі.
8 і.-Р е іе г в Ь и г д с г  2еі1и п§. Лапиаг 1875.

Краткій отчетъ о результатахь геологическихъ изслѣдованій, нроизведенныхъ 
въ Курляндской губерніи и въ восточной Пруссіи въ 1875 году.

Горный Журналъ 1875, ГѴ, 90 .

ІІеЬег сііе NоЫі\ѵепсіі§кеіѣ сіев ТѴаісійсішіге.ч Тйг сііе зсЫТТЬагеп В ігбте Н иаз- 
Іапсіз иисі ііЬег пеие топіаиізііясііе (іпіегкисішпден иисі Маззпаіітеп іп Кизз- 
іаисі.

8і.-РеІег8Ь иг§ 2 е іІ іш » . 1876, № № 212 ц 213.

Н е 1 т  е г 8 е и ипсі \Ѵ і ] сі. ВегісЬТ сіег /иг ВеоиіасЫини; сіег АЬЬапс11ип§ 
сіез Неггп \Ѵех ііЬег сііе ѴѴаззегаЬпаЬте іп сіеп Циеііеп ипсі 8гбтеп , еіп§езеі2іеп
С оттіззіоп .

В и ііе ііп  сіе Г А сасіёт іе  е іс . 1876, IX .

ВегісЬі йЬег сііе іп сіеп ЙаЬгеп 1872 Ьіз 1876 іп сіеп Ооиѵегпетепіз (тгосіио 
ипіі Сигіаисі аи8§еіиЬгіеи §ео1о§і8сЬеіп ШіегзисЬип^ёп /иг Кеппіпіз сіе сіогі ѵогкот- 
теисіеп тіиегаіівсЬеи ВгеппзіоЯе.

В и ііе ііп  (1е 1а Г А с а б ё т іе  е іс . 1877, X X III , 177 и Ме1аіі»ек рЬувічиео е і  сЬ уті^ иез  
е іс . X , 197.

Рѣчь, произнесенная въ засѣданін общаго собранія И м п е р а т о р с к о й  
Академіи Наукъ, членомъ ея Г. П. Гельмерсеномъ 3-го декабря 1876 г. (Посвя- 
щена памяти Бэра).

Протоколы Академіи Наукъ за 1877 годъ.

Кагі Егпзі ѵоп Ваег. 1Ѵекго1о§.
ВаШ всЬе МопаСзвсЬгій X X V  Всі. (1 8 7 7 ), 250.

Веііга§ гиг Кешііпізз сіег 6еоіо§ізсЬеп ипй 'рЬузіко-^еодгарЬізсЬеп ѴегЬаііпіззе 
сіег агаІо-сазрізсЬеп Кіесіегиіщ.

В и ііе ііп  сіе ГА сасіёш іе 1879, X X V  р. 513 и М е1ап§ев рііувісіиев е і  сЬ іт іч и ев Х І, р. 
1 0 9 - 6 1 1 .

Очеркъ геологіи и физической географіи Арало-Каспійской низменности.
Горный Журиалъ 1879, IV , 53.

Отчетъ о геологическихъ взслѣдованіяхъ и развѣдкахъ, ироизведенныхъ съ 
1872 до 1876 г. въ губерніяхъ Гродненской и Курляндской для изучепія встрѣчаю- 
щихея въ нихъ мѣсторожденій минеральнаго топлива.

Горный Ж урналь 1880, I, 182.

0  провѣркѣ геологическй пластовой карты Рязанской, Тульской и Калужской 
губ. составленной горн. инж. Струве въ 1876— 1880 гг.

Горный Журналъ, 1882, I , 259.

С е о 1 о § І 8 с Ь е  и п й  Р Ь у в і с о - § е о § г а р Ь і 8 с Ь е  В е о Ь а с Ь і и п -  
§ е и і ш  О і о п е г е г  В е г § г е ѵ і е г .  Веііга§е гиг Кеппіпізв й. Кизз. КеісЬз. 
1882, V.

8 і и (1 і е п іі Ь е г (1. \Ѵ а п (1 е г. 11. Ьіеіег. Мётоігез ііе ГАсайстіе 
8і.-РёіегзЬ. 1882, XXX.

Н е і т е г з е п  е і  й а к о ѵ ѵ і е ѵ ѵ .  8 и г 1 а  § ё о 1 о ^ і е (1е 1а сіе 
р г е з  і о н А г а, 1 о-С а 8 р і е п п е. Виіі. йе ГАсаііётіе й. Всіепсез (1е Ві.-РёіегзЬ. 
1883 XXVIII. Меіагщек рЬузі^иез еі сЬітііріев.
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ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

М. Г. Во 2-мъ номерѣ «Горнаго Ж урнала» за текущій годъ помѣщено 
письмо г-на Ж макина. въ которомъ высказывается опасеніе.; что статья моя 
«Выплавка серебра, свинца и мѣди на Алтайскихъ заводахъ», помѣщенная 
въ № 10 «Горнаго Ж урнала» за 1884 г., можетъ невыгодно повліять на рѣ- 
шимость К абинета Е . И . Величества примѣнить на Алтаѣ, электролитическій 
способъ переработки мѣди. Вмѣстѣ съ тѣмъ г-нъ Ж.макинъ возстаетъ противъ 
сдѣланнаго мною предложенія устроить въ С.-Петербургѣ опытную станцію 
для окончательнаго рѣніевія вопроса о выгодности примѣпенія электролиза 
для цѣлей металлургической техники А лтайскихъ заводовъ, и полагаетъ: 
„что всѣ относящіеся до этого опыты, хотя, можетъ быть, и съ болыпими 
расходами, слѣдовало-бы производить именно на А лтаѣ». Письмо это вынуж- 
даетъ меня сдѣлать къ нему нѣкоторыя поясненія.

О пасевія г-на Ж .макина, относительно возможности вреднаго вліянія 
моей статьи на примѣненіе электролиза на А лтайскихъ заводахъ, основы- 
вается на приведенномъ въ эгой статьѣ фактѣ < что нынѣ для электролиза 
иринято употреблять мѣдь предварительно рафинированную, содержащую не 
болѣе 0,5 процеята п р ш ѣ сей » . При этомъ г-нъ Ж макинъ указываетъ 
что перечистка шплейзофенной мѣди на штыковую въ Сузунскомъ заводѣ 
стоитъ 50 кои. съ пуда *), тогда какъ драгоцѣпныхъ металловъ въ пудѣ ея 
содерлштся всего на одинъ рубль. «А такъ какъ» продолжаетъ онъ далѣе 
«нолученную мѣдь придется все таки переплавлять для отливки въ штыки и, 
слѣдовательно, опять производить извѣстные расходы, то на электролитическія 
работы средствъ останется очень мало, и даже самая работа можетъ не оку- 
ииться».

') Ц ѣ на эта нолучается вслѣдствіе о гн ес ен ія  сю да значительной  части накладны хъ  
расходовъ; цеховы е расходы  въ дѣйствительности гораздо ниж е, едвалн болѣе 13 кон. съ пуда  

г о г н .  ж у р н .  1 8 8 5 г . т . II, № 4 . 34
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Выеказывая эти опасенія, г-нъ Ж м акинъ упускаетъ  изъ виду слѣ- 
дующія обстоятельства: 1) что стоимость золота и серебра, содержащ ихся 
въ одномъ иудѣ Сузунской мѣди, составляетъ круглымъ числомъ одинъ рубль 
металлическій, равняю щ ійся, благодаря сущ ествованію лажа, приблизительно 
1 руб. 30 кон.; 2) что, описывая производство Сузунскаго завода, я указалъ 
на необходимость замѣны практикую щ агося тамъ споеоба очистки черной 
мѣди другимъ, принятымъ на большихъ 3Аральскихъ мѣдныхъ заводахъ (Н . 
Тагильскомъ, Богословскомъ), способомъ рафинированія черной мѣди ирямо 
на штыковую, нричемъ очистка мѣди обходится, напримѣръ, въ Богословскѣ, 
не болѣе 8 или 9 копѣекъ съ пуда штыковой мѣди, хотя цѣны рабочихъ 
рукъ и сырыхъ матеріаловъ въ Богословскомъ округѣ гораздо выше 
цѣнъ Сузунскаго завода ’) и 3) что мѣдь, осажденная путемъ электролиза, 
иоступаетъ въ продажу безъ предварителъной переплавки, такъ что никакихъ 
расходовъ для отливки ея въ штыки не требуется.

Далѣе въ письмѣ своемъ г-нъ Ж м акинъ говоріпъ, что произведенные 
имъ въ маломъ видѣ опыты убѣдили его, будто посредетвомъ электродиза 
можно совершенно удобно извлекать драгоцѣнные металлы изъ черной мѣди, 
содержащей около 5°/0 нечистотъ, и получить при этомъ мѣдь совершенпо 
ковкую. Въ впду этихъ оиытовъ, а такж е приведеннаго въ моей статьѣ мнѣ- 
н ія Элькингтона, г-нъ Ж макинъ полагаетъ, «что при электролизѣ въ предва- 
рительномъ рафинированіи черной мѣди крайней необходимости не нредвидится».

ІІридти къ  такому выводу можно было и аргіогі, зная опыты Элькинг- 
тона и давно извѣстные способы опредѣленія мѣди въ сплавахъ и заводскихъ 
продуктахъ. Тѣмъ не менѣе мы думаемъ, что нредварительное рафинирова- 
ніе черной мѣди передъ электролизомъ, если и не составляетъ крайней не- 
обходимости, то во миогихъ случаяхъ оказывается болѣе выгоднымъ, 
чѣмъ переработка ея въ неочищенномъ видѣ, и опыты г-на Ж макина ни- 
сколько не доказываютъ противнаго.

Дѣйствительно, съ увеличеніемъ содержанія примѣсей въ мѣди увеличи- 
ваются и расходы на ея переработку путемъ электролиза (вслѣдствіи болыиаго 
расхода реагентовъ и т. д.); поэтому для каждаго отдѣльнаго случая нужио 
взвѣсить что выгоднѣе: переработывать ли мѣдь неочищенпую, или гіредвари- 
тельно рафинированную .

Что касается до причинъ, побудившихъ меня рекомендовать устройство 
опытной станціи въ С .-П етербургѣ, то въ дополненіе къ указаніямъ, сдѣлан-

')  К урен н ая  саж ен ь  дровъ  обходи тся  вь Б огословскѣ  не деш евле 8 руб. (въ С узунѣ
3 р . 70  к .), а иодены дины  н е деш евле 7 0 — 75 к . (вт, С узун ѣ  35 или 40 к .). Н асколько мнѣ  
извѣстно, іір ед л о ж ен іе  моо принято въ ііриндипѣ  уираш іеніем т, А лтайскихт, зав одов і, и вт, Су- 
зун ѣ  д а ж е вы ведень ф ундам ентъ  і іо д ъ  раф иш іровалы іуш  дечг, У ральскаго тіш а.



нымъ уж е въ статьѣ  моей о Сузудскомъ заводѣ (стр. 50), а могу привести 
еіце слѣдующіе аргументы:

1) Въ случаѣ порчи динамо-электрической машины и другихъ прибо- 
ровъ, необходимыхъ для электролиза, здѣсь легче произвести надлежащія 
исправленія или даже замѣну испорченныхъ частей новыми, такъ какъ имѣются 
для того спеціальиыя мастерскія,

2) Въ Ветербургѣ легче— чѣмъ гдѣ нибудь въ Россіи— найти людей, зна- 
комыхъ съ электро-техникой, а етало быть дользоваться ихъ совѣтами при 
изученіи новыхъ способовъ примѣнепія электролиза для цѣлей металлурги- 
ческой техники ').

3) Вся выіыавляемая на Алтайскихъ заводахъ мѣдь запродана на много 
лѣтъ виередъ (всего 300 т. пуд.) одному изъ здѣш нихъ заводовъ и слѣдо- 
вательно, во всякомъ случаѣ, должна быть доставлена въ ІІетербургъ. Здѣсь 
же легче всего продать по выгодной цѣнѣ и мѣдь, осажденную нутемъ элек- 
тролиза 2).

4) Н аконецъ, весьма вѣроятно, что болыпая часть драгоцѣнны хъ ме- 
талловъ, скопляюіцихся въ купф ерттейнѣ  Сузунскаго завода и ныпѣ безпо- 
лезно теряюіцихся въ массѣ штыковой мѣди, можетъ быть сконцентрирована 
въ неболыиомъ, сравнителыто, колпчествѣ металла, привозимомъ въ С.-Петер- 
бургъ. Тогда не будетъ надобности переработывать всю массу алтайской 
мѣди нутемъ электролиза, а для этого возить на Алтай сѣрную кислоту и 
мѣдный купоросъ или устраивать тамъ камеры для сѣрной кислоты.

Однако главною причиною, побуждавшею меня рекомендовать въ 1883 
году К абинету Его Величества устройство опытной станціи въ С .-ІІетербургѣ, 
было желаніе ускорить введеніс электролиза при переработкѣ мѣди Алтай- 
скихъ заводовъ и тѣмъ прекратить безиолезную грату драгоцѣнныхъ метал- 
ловъ 3). Что таковая переработка мѣди могла быть ведена съ выгодою даже 
въ Петербургѣ, въ этомъ убѣждалъ меня примѣръ ыѣмецкихъ заводовъ, по- 
купавшихъ алтайскую мѣдь изъ вторыхъ рукъ и прйтомъ работавшихъ ири 
условіяхъ, немногимъ болѣе благопріятпыхъ, нежели тѣ, въ какія была быіш-  
ставлена опытная фабрика въ С.-ІІетербургѣ. Между тѣмъ на А лтаѣ, на 
сколько мнѣ извѣстно, нѣтъ ни одного лица, знакомаго съ примѣніемъ элек- 
тролиза къ металлургіи мѣди и серебра; поэтому тамъ трудно было ожи- 
дать скораго введенія этого процесса въ валовое производство.

Н аконецъ, суіцествованіе онытной станцін въ С .-ІІетербургѣ могло бы 
служить лучпшмъ средствомъ для популяризаціп электролиза какъ среди тех-
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Н а іір . для исреработш і штейновт. путем ъ электроляза.
’ ) Т ак ъ  н а п р . фирма С им енса и Г альске вы нисы ваетъ еж егодн о нѣско.іько ты сячъ пу- 

довъ такой  м ѣди  для п риготовленія  мѣдной проволоки, употребляеы ой для электропроводовъ.
3) В ъ  ыѣди, вы нлавленной въ каш ііанію  1883— 1884 г., со д ер ж а н іе  сер ебр а  составлястъ  

около 4 -хъ  золотн: въ пудѣ.

3 4 *
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никовъ, занимающихСя металлургіей мѣди, свинца и серебра, такъ и среди 
лицъ, отъ коихъ зависитъ вообще судьба горнаго промысла въ нашемъ отече- 
ствѣ. А  это, въ свою очередь, должно благотворно отозваться на уснѣхахъ 
нашей горнозаводской промышленности вообще, и на доходахъ К абинета Е го 
Величества въ частности *).

Что касается до вліянія мѣстныхъ условій на выгодность электролиза 
мѣди на Алтаѣ, то мы обращали уж е на нихъ вниманіе читателя (см. № 10 
«Горн. Ж урн .»  стр. 51) и иолагаемъ, что даже въ этомъ отношеніи опытная 
станція въ С .-ІІетербургѣ могла бы быть нолезна, служ а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
контрольною  инстанціей для завода. Если же новый процессъ и вызоветъ не- 
обходимость какихъ либо измѣненій въ ходѣ гіроизводства Сузунскаго завода, 
то, нри доброй волѣ заводо-управленія, измѣненія эти могли бы быть испол- 
нены, по указаиіямъ опытной фабрики въ ІІетербургѣ, немногимъ позднѣе, 
чѣмъ по указаніямъ фабрики, поставлснной въ Барнаулѣ.

Полагаю , чго этимъ вопросъ исчерпывается вполнѣ. Прош у принять увѣ- 
реніе въ моемъ глубокомъ уваженіи.

Н. Іосса.

О П Е Ч А Т К И .

Въ «Горномъ Ж урналѣ>, за январь 1885 года, въ статьѣ: «.Разработка 

каменноугольныхъ мѣсторожденій въ Австрійской Силезіи, близъ ст. Острау» 

вкрались слѣдующія ошибки:

Написано: фиг. 3 разр. по СІ). Нужно читать: фиг. 3 разр. по Е Е .
я фиг. 6 разр. ио ЕТР. „ „ фиг. 6 разр. по С1).

Въ февральской книжкѣ просимъ исправить слѣдующія опечатки:

ст раи . ст рока  напечат апо долж ио бытъ

338 26 сверху наклонная штольна наклонной штольной
340 3 снизу молочи мелочи
341 32 сверху сѣверо-восточныя сѣверо-заиадныя

') П олагаю , что еслпбы  элѳктролптпческій  сп особъ  переработкп  ееребро-солерж аіц сй  
мѣди былъ хор он ю  извѣстенъ въ Р о с с іи  лѣтъ пять том у н азадъ , го М и ни стерство  И мпера- 
тор скаго  Д в ор а  едва  ли продало бы ію  9 р. 15 коп. огром ную  партію  С узунской  мѣдп (около  
24 0 ,0 0 0  п у дъ ), и рѣш илосъ бы заклю чпть контрактъ, н а  м ного дѣтъ виередъ , на поставку іта- 
г.ого ж е  количества мѣди по он р едѣ л сн п ой , и сравнительно очень невы сокой цѣнѣ.
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Окончены печатаніемъ и въ непродолжительномъ времени

поступятъ въ продажу:

І Г "  том ъ (о к о н ч л н іе )  со«ъ:

„ОСВОВЫ МАШИНОСТРОЕН Ш‘ ‘
И в.  Т И М Е

Профѳоеора Горнаго Инетитута.

Одинъ томъ, 484 стр. ін 8°, съ 72 таблицами чертежеп въ отдѣльномъ
атласѣ.

Цѣна 6  руб.

Профессора А. Л Е Д Е Б У Р А .

П е р е в о д ъ  о ъ  н ѣ м е ц к а г о  г о р н .  и н ж .  К. Ф іі У ГА 

Книжка въ 104 сір. съ 16-ю рисунками въ текстѣ.
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Ш . Д Е Ж А Н Э .

И е р е в ѳ л ъ  е ъ  ф х э а н д у з е к а г о
I. Кондратовичъ 

Г о р н ы й И н  ж е н е р  ъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

О д и б ъ  томъ въ 2 66  стр. і п  8° съ 221 рисункомъ въ текстѣ.

Дѣна 2 рубля.
Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

Цѣна 2 рубля.

Н а основаніи ж урнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 г. за № 55, 

вышепоименованныя сочиненія, а равно и другія изданія Горнаго Ученаго 

Комитета, продаются книгопродавцамъ со екидкою 20°/о съ рубля противъ

показанны хъ цѣнъ.

Въ пожѣщеніи ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Техниче- 
скаго Общества (Пантелеймоновская, 2) продается только что 
окончевныа печатаніемъ Техническій Словарь, содержащій въ себѣ 
до 40,000 терминовъ, 60 листовъ, въ '/ 8 долю листа. Цѣна 10 руб. 
съ дѳставкою и пересылкою. Книгопродавцамъ дѣлается уступка 20°/о. 
Оловарь этотъ составденъ по порученію Общества дѣйствительнымъ 
членомъ П. П. Андреевымъ при участіи г г. В. Е. Альтфатера, 
М. И. Алтухова, Вальтера и Коха, Г. П. Випшевскаго, Н. В. Во- 
ронцова, Ю. И. Гребке, Ю. Б . Гунста. Н. А. Дукельскаго, И. А- 
Евневича, Н. А. Забудскаго, П. П. Ильина, Ѳ. Ѳ. Каупе, В. Л. Кир- 
пичева, И. И. Козлова, Н. И. Кокшарова, А. Ѳ. Константиновой, 
Н. А. Курвоазье, Ф. Ф. Лесгафта, Мозера и К°, К. К. Неллиса. 
Н. Н. Петерса, Н. II. Петрова, А. Э. Прескоттъ, В. И. Срезнев- 
скаго, Л. П. Оѣмечкина, Н. И. Тавилдарова, Н. П. Фоллендорфа, 
В. В. Нерняева и А. Н. Щенсновича.
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Въ Канцеляріи Горнаго Ученаго Комитета (Горный Департаментъ, 
въ зданіи Министерства Государственныхъ Имуіцествъ, у Синяго

моста) продаются:

Г0РН03АВ0ДСКАЛ МЕХАНИКА Ю. Г. фот, Гауера, профессора Император- 
ско-королевской горной академіи въ Леобенѣ. Второе изданіе, исправленное и допол- 
ненное, съ атласомі. изъ 47 таблицъ. Перевелъ Горный Инженеръ В  Бѣлозороеь. 
Издано Горнымъ Ученымъ Комитетомъ. Цѣна 7 рублей.

О ЧЕРКЪ  МѢСТОРОЖ ДЕНІЙ П О Л ЕЗН Ы Х Ъ  ИСКОПАЕМЫХЪ В Ъ  ЕВРО- 
ПЕЙСКОЙ РОССІИ И НА УРАЛѢ. КАРТА РУДН Ы Х Ъ М Ѣ С Т0РО Ж Д ЕЯ ІЙ  
ЕВРОТІЕИСКОЙ РОССІИ й  УРАЛА. ГІродаются вмѣстѣ. Цѣна 1 р. 50 к.

Огнѳупорныя глины . и хъ  нахожденіе, составъ. изслѣдованіе, обработка и 
примѣнѳніе. Д-ра Карла Бишофа. Переводъ съ нѣмецкаго Горнаго Инженера 
П. Штлашевскаю. С.ІІб. 1881 г. Цѣна 3 р. Пересылка за 2 ф.

М ѣсторожденія огнеупорныхъ матеріаловъ въ Россіи и способы вы дѣлки 
огнѳупорныхъ издѣлій, примѣняемые на русскихъ горны хъ заводахъ. Составилъ 
Горный Инжеиеръ П. Миклашевскій. С.Пб. 1881 г. Цѣна 3 р. 50 к . Пересылка 
за 2 ф.

У казатель статей Горнаго Ж у р н ал а  съ 1870 по 1879 годъ вклю читѳльно
Составилъ Горный Инженеръ Д. Лесенко. Цѣна 1 рубль.

Справочная книга д ля  Горныхъ Инжонеровъ и Техниковъ по Горной
части, составлениая по порученію господпиа министра государственныхъ иму- 
ществъ:

Томъ I, Горнозаводская М еханика, сочиненіе Ивана Тиме, профессора Гор- 
наго Имститута. Цѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 76 таблицъ чертежей, 
4  р. 25 к .

Томъ II , Горное И скусство, составилъ Гриюрій Дорошенко, бывшій про- 
фессоръ Горнаго Института. Цѣна книги, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 106 таблнцъ 
чертежей, 5 рублей.

М еталлургія чугуна Д .-ра Пѳреи. Съ иѣмецкаго изданія, дополненнаго 
докторомъ Веддингомъ, перевели Н. Іосса и М . Домополовъ. Одинъ томъ въ 49 
печатныхъ листовъ (іп 8°) ст, 432 рисунками въ текстѣ. Цѣна 7 рублей. Пере- 
сылка за пять фунтовъ.

Дополненія къ  металлургіи  чугун а Д.-ра Перси, составилъ I I . Іосса 
адъюнктъ Горнаго Института. Одині, томъ въ 15’/» листовъ съ 9 таблицами чер- 
тежей. Цѣна 2 р. 50 к.

Графическія, статистичеекія таблицы  по горной промыш ленности Россіи 
составилъ Горный Инженеръ А . Кеппенъ. Цѣна 9 рублей.
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*

1-го октября (н. с.) нынѣшняго года соберется впервые между- 
народный конгрессг гидродогім и климатологіи. Засѣданія конгресса 
будутъ происходить въ Віаррицѣ и устроительный комитетъ пригла- 
шаетъ ученыхъ спеціалистовъ всѣхъ странъ цринять въ немъ уча- 
стіе. Почетнымъ предсѣдателемъ конгресса будетъ французскій 
министръ торговли, дѣйствительнымъ предсѣдателемъ—д-ръ Дюранъ- 
Фардель. Еонгрессъ продолжится всего недѣлю. отъ 1-го до 8-го ок- 
тября, послѣ чего состоятся экскурсін въ различныя пиринейскія 
воды, съ цѣдью изученія устройства ключей, купальныхъ заведеній 
и т. д. и въ разлпчныя саиитарныя станціи Пиринейскоя области. 
Лица, желающія принимать участіе въ трудахъ конгресса, соблаго- 
волятъ заявить объ этомъ: д-ру де-Лаварежь (бе Ьаѵагеппе), въ Парижъ, 
21, улица Шапталь до 1-го іюня и ему же въ Люшонъ (Верхняя 
Гаронна) послѣ этого числа, или же виконту де-Шатеньэ ( (іе СЬаіеірег), 
казначею Віаггііг-Авйосіаііоп, вт> Біаррицѣ. Для разлячныхъ же справокъ 
слѣдуетъ обращаться: къ д-ру Гарригу (баггі^оп) въ Тулузѣ (Верх- 
няя Гароина) до 1-го іюня, а съ зтого числа къ нему же, но въ 
Люшонъ (Верхняя Гаронна). Желающихъ просятъ поторопитъся за- 
явленіями объ участіи въ конгрессъ, чтобы имъ можио было 
немедленно прислать уставъ, списокъ вопроеовъ и т. д. Такъ какъ 
свидѣтельства на право ироѣзда по жедѣзнымъ дорогамъ могутъ 
бьтть посланът только не за долго до открытія конгресса то желаю- 
щихъ въ немъ участвовагь просятъ сообщить точно свое мѣстожи- 
тельство въ сентябрѣ.

Покоржѣйше проеятъ другіе техничесиіе журналы пе- 
репечататі. это объявленіе.
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