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Какъ извѣстно, нріемы, употребляюіціеся для разработки кавихъ бы то 
ни было мѣсторожденій, главнѣйше зависятъ отъ свойствъ, нредставляемыхъ 
самими мѣсчорожденіями, и только отчасти отъ мѣстныхъ условій. Такимъ 
образомъ, пластовыя мѣсторожденія требуютъ иныхъ способовъ разработки, 
нежели мѣсторожденія жильныя и рнѢздовыя. Х отя мѣсторожденія желѣзныхъ 
рудъ въ Вятской губерніи и обладаютъ гнѣздовымъ характеромъ, но гнѣзда 
ихъ являются въ слоеобразной формѣ или въ видѣ ядеръ, тоже слоеобразно 
расиредѣленныхъ, и потому обработка нхъ можетъ быть производима также, 
какъ и разработка мѣсторожденій пластовыхъ. Прилагаемые планы скорѣе 
наноминаютъ разработку каменноугольныхъ мѣсторожденій, нежели мѣсто- 
рожденій рудиыхъ. Но есгь у Вятскихъ мѣсторождеиій и нѣкогорыя особен- 
ныя свойства, которыя разработкѣ ихъ нридаютъ совершенно своеобразный 
характеръ.

Мѣсторожденія эти, какъ уже было оішсано въ <Горномъ Ж уриалѣ» 
1884 г., .М 4, имѣютъ видъ узкихъ полосъ, окаймляющихъ лога здѣшііихъ 
рѣчекъ и ручьевъ, и располагаются оо линіямъ, образуемымъ пересѣченіемъ 
нѣкоторой горизонтальной длоекости съ наружною повсрхностыо земли Рудною 
породою въ ішхъ служитъ синій рудный несокъ, лнбо сияяя глина, нроце 
ментованныя, въ большей или меныней степени, углекислою заішсыо желѣза 
и, вслѣдствіе этого, принимающіе ирп вывѣтриваніи охряножелтое окраши- 
ваніе. Руднымь же веществомъ служитъ углекислая закись желѣза, являю- 
щаяся либо въ чистѣйшемъ видѣ, въ формѣ шарообразныхъ сферосидеритовъ
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(ядровая руда), либо, какъ дементируюгцее веідество, въ формѣ чечевидеобраз- 
ныхъ и слоеобразныхъ гнѣздъ глинистаго (сиьяя гнѣздовая руда), песчаш - 
стаго (дресвянистая гнѣздовая и корчажная руда) и плотнаго тпатоватаго 
желѣзняка (бѣлая гнѣздовая руда). Отъ вывѣтриканія всѣ эти сорты рудъ 
обраіцаются, съ поверхности или во всей массѣ, въ бурые желѣзняки. Если 
внутри сохраняется бѣлое ядро, — руда нолучаегь назваиіе «бѣлоядрен- 
ной».

Гнѣзда и ядра руды не раепредѣляются на всемъ ііротяженіи полосъ 
равномѣрно; напротивъ, образуютъ лишь отдѣдьныя, болѣе или менѣе значи- 
тельныя скопленія, но выработкѣ коихъ и онредѣляются границы каждаго 
отдѣ.тьнаго выемочнаго поля  (см. «Горн. Журн.» 1884 г., Л'» 4, фиг. 1 и 2). 
Высота, на которую раскинулись въ рудеой землѣ гнѣзда, либо ядра руды, 
опредѣляетъ вы тину выработокъ, и, такъ какъ высота эта обыкновенно не пре- 
восходитъ 4 аршинъ, а самыя мѣсторожденія нредставляются совершенно гори- 
зонталъными , то разработка ихъ во всѣхъ случаяхъ можетъ быть нроизво- 
дима въ одинъ ярусъ, совершенно также, какъ производится разработка гори- 
зонтально лежащихъ пластовъ средней и малой мощносги вообще; поэтому 
ыы здѣсь встрѣчаемъ и столбовую и сплошную выемки, кои такъ часто при- 
мѣняются при каменноугольныхъ ыѣсторожденіяхъ, но въ особомъ, довольно 
оригинальномъ видѣ, обусловленномъ харакгерными свойствами самыхъ мѣсто- 
рожденій.

Еакъ изложено въ моей нредъидущей статьѣ («Горн. Журн.» 1884 г.), 
рудныя подосы, со стороны, обращенной въ гору, прикрываются слоемъ плы- 
вучей породы, иыѣющей постепенно увеличивающѵюея ио направлекію въ 
гору толщину; напротивъ, къ логу толщина плывучей породы постепенно 
уыеныпается и, накоиецъ, она выклинивается по нѣкоторой линіи, образуе 
мой пересѣченіемъ верхней новерхности водонепроницаемаго глинянаго слоя, 
лежащаго подъ плывучею породою, съ поверхностью земли. Эта линія выкли- 
ниванія плывучнхъ породъ въ горизонтальной проекціи приходіггся, при- 
мѣрно, гіо срединѣ рудной полосы и раздѣляетъ ее, по направленію прости- 
ранія, на двѣ части: од н у - обращешіуіо къ логу, не прикрытую плывучими 
нородами п принявшую вслѣдствіе вывѣтриванія желтый цвѣтъ,— это такъ 
называемая ж елтая рудная полоса; и другую—обращенную въ гору, покры- 
тую плывучими породами и сохранившую свой синій цвѣтъ, это— синяя р уд -  
ная полоса. Глѵбииа, на которой лежитъ руда въ желтой рудной полосѣ, 
бываетъ обыкновенно не болѣе 5 саженъ, и здѣсь рудосодержаіціе слои не 
прикрываются илывучими породами вовсе; напротивъ, въ синей рудной по- 
лосѣ руда лежйтъ на глубинѣ отъ 5 до 12 и болѣе саженъ, и рудосодержащіе 
елои здѣсь прикрываются слоемъ плывучей породы до 3 и болѣе саженъ 
мощности. Такимъ образомъ условія, представляемыя для разработки желтой 
и синей полосой, совершенно различны: въ то время, какь для достиженія 
до руды  6 ъ желтой рудной полосѣ не представляется ровно никакихъ труд-
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ностегі,— ѳъ синей полосѣ необходимо прогіти болѣе и ли  менѣе мощный 
слой плывучей породы. Вслѣдствіе этого естественно, что способы, вырабо- 
таьшіеся для разработки той и другой части мѣсторождеиія, суіцественно 
различаются между собою: въ желтой рудной полосѣ разработки ведѵтся та- 
кимъ образомъ, что изъ каждаго шурфа, называемаго забойкой, вырабатываютъ 
лишь незначитедьную илощадь, не болѣе 12 X 12 =  144 квадрагныхъ сатке- 
ией и добываютъ не болѣе 144 X 60 — 8,640 пудовъ руды, а чаще и еще 
менѣе; напротивъ, въ синей рудной полосѣ работы ведутся такимъ образомъ, 
что етараются изъ каждаго шурфа, называемаго здѣсь одно и ли  мноюш пун- 
товой шахтой  (см. ,.Горн. Ж у р н .“ 1886 г., № 6), вырабогать но возможно- 
сти большую нлощадь, напримѣръ 15 X 40 =  600 квадратныхъ саженей, или 
60 х 6 0 = 3 ,6 0 0  квадратныхъ саженей, и добыть руды, въ первомъ случаѣ, до 
600 X 60 =  36,000 и во второмъ— до 3,600 X 60 =  216,000 пудовъ. Однимъ 
словомъ, въ каждомъ случаѣ стараются соразмѣрять величину выемочнаго 
ноля каждой шахты или забойки съ ея стоимостью, обусловливаемой ея глу- 
бішою и трудностью прохода плывучей породы: чѣмъ дороже етогмпъ забойка, 
тѣмъ ббльшую площадь стараются изъ нея выработать и, наоборотъ, въ слѵчаѣ 
малой стоимости, предиочитатотъ, вмѣсто ировода дорого стоющихъ штрековъ 
и откатки породы на „дальное разстояніе, взять выемочное поле меныие и 
ировести рядомъ, въ недальыомъ разстояніи, другую такую же забойку. 
Вслѣдствіе этихъ нричинъ, разработка желтой рудной полосы нроизводится 
гіосредствомъ чрезвычайно многихъ мелкихъ забоекъ, проводимыхъ въ недаль- 
номъ разстояніи одна отъ другой и вырабатываемыхъ одинаково во всѣ сто- 
роыы; при разработкѣ же синей рудной полосы стараются изъ каждой одно 
или многошпунтовой шахты вырабатывать возможно бб.іьшую площадь въ однѵ 
или во всѣ стороны, смотря по тому, находится ли шахта ио сосѣдству со 
старыыи работами или нѣтъ.

Затѣмъ, на выборъ сгіособа для разработки Вятскихъ мѣсторожденій 
имѣегъ вліяніе чрезвычайно силъное давлтге породъ висячаго бока, происхо- 
дящее какъ вслѣдствіе выиучиваіія глины, образующей часто нотолокъ ра- 
богъ, гакъ и ^вслѣдствіе незначительной ея толщины и близости плы- 
вучихъ породъ. Ио причииѣ этого давленія, стойки дверныхъ окладовъ силыю 
вдавливаются въ почву, высота работъ иостепенно уменьшается, забой раз- 
дав.іивается и слои руды обращаются въ мелочь, не годнѵю для добычи. ІГо 
этой причинѣ невозможно оставлятъ выемочные іитреки долгое время не 
выриботаннымгі и необходимо, гго мгьрѣ подготовки столбовъ, тотчасъ же 
вынимать ихъ на очистку и закладыватъ выработанное пространство 
пустою породою, добываемою попутно, либо производить выемку сплошнымъ 
забоемъ, также съ закладкою выработаннаго иространства,

На выборъ способа для разрабогки вліяетъ также наб.подающееся почти 
иа всѣхъ рудникахъ ностоянное накопленіе воды въ выработкѣ, притокъ ко-
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торой происходитъ по самымъ рзгднымъ гнѣздамъ, по каналамъ, въ нихъ 
находящимся, либо по плоскостямъ пеправильной вертикальной отдѣльности, 
которая раздѣляетъ каждое гнѣздо на отдѣлытыя неболылія части: это такъ 
называемыя разборныя гнт да.

Накопленіе этой воды производитъ подмывъ потолка работъ, обрушеніе 
породъ н прорывъ плывучаго песка въ выработки. ІІоэтому нужно въ такихъ 
случаяхъ вести работы безостаповочно, такъ чтобы не могла въ выработ- 
кахъ скопляться вода, либо отводить послѣднгою посредствомъ водоотливной 
штольны, или, наконедъ, вести работы такимъ образомъ, чтобы каждая под- 
готовленпая штреками часть поля вынималась въ течепіи безостановочнаго 
дѣйствія шахты на-чисто и затѣмъ, на время осгановки, была бы тщательно 
закладываеыа породой и задѣлываема крѣпью; вообще такъ, чтобы нарушенія, 
произведепныя вслѣдствіе нодмыва потолка работъ въ этой части поля, пе 
могли бы повредить самую піахту и чтобы. при слѣдующемъ безпрерывномъ 
дѣйствіи ея, можно было работы начинать снова также, какъ изъ вновь 
произведенной.

Изъ этого краткаго очерка условій, представляемыхъ для разработки 
Вятскими мѣсторожденіями желѣзныхъ рудъ, уже достаточно видно, какія 
трудности приходится преодолѣвать въ здѣшнихъ рудникахъ, не смотря на 
весьыа незначительную ихъ глубинѵ, обыкновенно не превышающую 12 саженъ, 
и какъ важпы въ техническомъ отношееіи способы, примѣняющіеся для ихъ 
разработки,— способы, выведенные въ условіи постояншго присут ст вія въ 
потолкѣ работъ плы вучт ъ породг. Вотъ почему я и задалъ себѣ трудъ 
оішсать эти способы, указать насколько они удовлетворяютъ сунщствующимъ 
условіямъ и какимъ общимъ правиламъ должно слѣдовать при выборѣ си- 
стемы для разработки.

Общій планъ работъ.

На ирилагаѳмой фиг. 11 (Таб. VII) представленъ общій планъ разработки 
желтой и синей рудной полосы.

Между линіями сс и ее дежитъ желтая рудная полоса; здѣсь, подъ са- 
мымъ дерномъ, обнажается желтый рудный несокъ, или желтая рудоносная 
глина, содержащіе въ нияшихъ горизонтахъ ядра и гнѣзда бураго желѣзняка. 
ее— линія выклиниванія плывучихъ нородъ; въ этомъ мѣстѣ берутъ начало 
ключи.

Между ее н у д —синяя рудыая ноюса; здѣсь і іо дъ  растительыымъ слоем'ь 
лежатъ, начиная сверху (см. „Горн. Ж урн.“ 1884 г., № 4, фиг. 3):

I ярусъ—иесокъ желтый, сухой; далѣе
II ярусъ—песокъ бѣлый, водянистый, составляющій илывучую породу, 

и, наконедъ,
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III и IV  ярусъ— синія рудныя породы —глины и песви, содержаіція въ 
нижнихъ горизоптахъ руду— глинистый и плотный шпатоватый желѣанякъ.

Моіцность IV яруса (на фиг. 3 обозначенъ черезъ х), приблизительноо 
на всѣхъ рудникахъ остается постоянной и равной одной сажеии; этотъ ярѵсъ 
и вырабатывается какъ непрерывный пластъ, лежащій горизонтально.

Моіцность I II  яруса (на фиг. 3 означенъ цифрами 3 и 4) для одног . 
и того же рудника также остается постоянной, но для разныхъ рудниковь 
измѣняется отъ 0 до 4 саженъ.

Мощность II яруса (на фиг. 3 обозначенъ 2), по направленію отъ линіи 
ее до линіи дд, постепеііно увеличивается отъ 0 до 3 саженъ.

Наконецъ мощность I яруса, въ томъ же направленіи, постепенно уве- 
личивается отъ 0 до 6 еаженъ.

аіііі (Фиг. 11, Таб. V II)—-обіцая водоотводная штольна рудника. 
а— ея устье, закладываемое, на берегахъ мелкчхъ рѣчекъ, у самой рѣчки, 

а на берегахъ большимъ рѣчекъ— въ болыиемъ или меныиемъ отъ нихъ отда- 
леніи. На нѣкоторомъ протяжеиіи аа' штольна ведется открытой, а далѣе— 
подземной работой. Въ е проводится одинъ или иѣсколько люфтлоховъ, служа- 
іцихъ для подъема породы, добываемой при ироводѣ штольны, вмѣсто от- 
катіш ея къ устью. сі— первая одношпунтовая шахта, проводамая на пути 
штольны. Она вырабатывается липіь по окончательной отработкѣ всей синей 
полосы между линіями ее и дд.

Н а всемъ протяженіи, отъ а до сі, по сторонамъ пітольны осгавляются 
предохранигельные цѣликн въ 5 саженъ толщины; они вырабатываются въ 
томъ случаѣ, когда поле шахты сі будетъ выработано. По сторонамъ этмхъ 
цѣликовъ, въ А , В . С  и I ) ,  располагаются мелкія забоечныя работы. Онѣ 
могутъ производиться и до выработки синей рудной нолосы, и послѣ, но 
только въ первомъ случаѣ необходимо оставлять въ иѣкоторомъ разстояніи 
одинъ огъ другаго цѣлики, для провода впослѣдствіи штоленъ; въ противномъ 
же случаѣ штольны должны будутъ проводиться но старымъ работамъ, что 
гораздо затруднительнѣе.

/, /', /", /"’...—рядъ одношпунтовыхъ шахтъ, нроводммыхъ по одной линіи, 
вдоль „присѣка“ (уступа) горы. Шахты этм соединяются между собою общимъ 
водоотводнымъ штрекомъ <Й7,7'"/ІѴ...., по которому воды, скопляющіяся въ зум- 
фахъ каждой изъ нихъ, проводятся въ общую водоотводную штольну асі. 
Шахты эти располагаются возможно близко одна отъ другой, напримѣръ 
въ 10 до 15 саженяхъ, съ тою цѣлью, чтобы воепользоваться тою узкою 
частъю синей полосы, гдѣ плывучая порода имѣетъ незначительную мощ- 
ность, и, заложивъ здѣсь цѣлый рядъ недорогихъ шахтъ, вьтработать изряд- 
ную плоіцадь изъ подъ плывучихъ породъ, проходъ которьтхъ гдѣ либо далѣе 
въ гору былъ бы гораздо дороже. Съ эгою цѣлыо изъ каждой шахты (/) вы- 
рабатывается поле, имѣющее видъ узкой полосы, направленной въ гору.
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ІІІирина этой полооы равняется разстояпію между игахтами (/), а длина, по 
иаправленію въ оору, рявпяется наиболынему разстоянію, какое моѵкно до- 
пустить для тачечной откатки. Поля этихъ шахтъ могутъ быть вырабаты- 
ваемы или одновремеино, или начиная съ наиболѣе удаленныхъ отъ штольны; 
по только въ первомъ случаѣ слѣдуетъ оставлять по обоимъ сторонамъ основ- 
наго штрека йТѴІ'"... предохранительнт-іе цѣлики, толщиною отъ 2 до 3 са- 
женъ, которые вынимаются, начиная съ наиболѣе удаленныхъ отъ штольны, 
по окончательной выемкѣ полей всѣхъ шахтъ 1.

ГІослѣ выработки части ее/’/ ' сипей рудной полосы, или одновременно, 
мож.етъ быть разрабатываема и часть ({дд. Для этого иа нути штольны про- 
водится капитальная шахта Ь, а по сторонамъ ея, въ разстояніи около 60 са- 
женей, еще по одной піахтѣ к, которыя соединяются съ к и со штольной 
общимъ водоотводнымъ штрекомъ Ы . Затѣмъ, изъ каяадой шахты вырабаты- 
вается во всѣ сгороны площадь въ 60 X 60 =  3,600 квадр. саженей.

Однако, должно замѣтить, никогда работы не нроизводягся такъ пра- 
вилъно, какъ представлено на нашей фигурѣ: сплошь и рядомъ случается, что 
шахты попадаютъ на безрудное мѣсто и потому не могутъ быть разрабаты- 
ваемы; въ штрекахъ руда часто выклинивается и, вслѣдствіе этого, они оста- 
навлнваются или слѣдуютъ въ ту сторону, куда «потянулась руда», прннимая 
часто криволинейное направленіе; самая рудная нолоса, слѣдуя всѣмъ изги- 
бамъ рѣчки и огибая впадаюіціе въ нее ручьи, припимаетъ также криволи- 
нейное наиравленіе; иоэтому и работы, вполнѣ согласующіяся съ условіями, 
нредставляемыми рудной полосой для разрабогки, въ различныхъ частяхъ ея, 
также не могутъ бытъ располагаемы по прямымъ линіямъ, а должны изги- 
баться соотвѣтственно изгибамъ, образуемымъ ею. Наконецъ, пе всегда при- 
ходитоя имѣть дѣло съ совершеино новымъ рудникомъ, въ которомъ бы можно 
было располагать работы по желанію; напротивъ, вь болъшинствѣ случаевъ 
нриходится имѣть дѣло со старыми рудниками, уже испорчеиными въ предъ- 
идущіе годы. И въ прежнее время, и теперь держатся такого правила, что 
спачала выраба.тываютъ желтую рудиую полосу, отъ сс до ее, а затѣмъ при- 
нимаются за синюю, вырабатывая сначала часть ее/7  и затѣмъ і'[дд (срав. 
фиг. 1 и 2 „Горн. Ж ѵрн.“ 1884 г., № 4). При эгомъ часто не только пе 
лроводятъ штольны аД, но даже и не оставляютъ для ноя цѣлики, такъ что 
впослѣдствіи, когда часть сс(і рудника будетъ уже выработана, и придется 
приниматься за часть (і'дд, гдѣ работы, вслѣдствіе болѣе сильнаго нритока 
воды, ие могутъ быть производимы иначе, какъ послѣ провода. водоотливной 
штольны, то нослѣднюю приходится вести по старымъ работамъ, съ большпми 
онасностями и не всегда удачно. Кромѣ того, такая пітольна, проходящая въ 
перерытыхъ уже породахъ, не можетъ обладагь достаточпою прочпостью и 
будетъ каждую минуту грозить осыпаніемъ въ томъ или другомъ мѣстѣ.

Таковъ общій характеръ разработки Вятекихъ рудниковъ; теперь при- 
ступимъ въ детальному ихъ описанію.
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Проводъ штоленъ и штрековъ.

Штольны на рудникахъ ІІесковскаго и Омутнинскаго заводовъ прово- 
дятся съ двоякою цѣлыо:

a)— для водоотлипа и
b)— для откатки руды и земли посредСтвомъ лошадей.

По первому типу (фиг. 9 и 10, Таб. Ѵ'І)шгольны проводятся на всѣхъ рудни- 
кахъ Иесковскаго завода, принадлежаіцихъ системѣ рѣки В яш ки , и на тѣхъ 
Омутнинскихъ рудникахъ, которне лежатъ по сосѣдству съ ними.

По второму типѵ (фиг. 7 ЫзЫя) штольны проводятся на рѵдникахъ 
обоихъ заводовъ, паход.ягцихся въ Зюзденскомъ краѣ, по системѣ рѣки Камы

Проводъ ш т олет  водоотливныхъ.

Если склонъ холма, въ которомъ закладывается штольна, ые обработанъ 
старыми забоечиыми работами, и породы достаточно плотны, то проводъ ея 
не представляетъ никакихъ трудностей: сначала ндутъ открытой работой— 
„разметомъ“, а затѣмъ врѣзываются въ гору. Проводъ гатольны въ этомъ 
случаѣ ничѣмъ не отличается отъ провода обыкновенныхъ оеновныхъ штре- 
ковъ (фиг. 15, Таб. VII): дверные оклады Ы  ставятся чаіце, штольна крѣпится под- 
водами ее' и въ почвѣ ея ведется русло о. Но этотъ случай встрѣчается рѣдко; 
обыкновенно же съ поверхности рудная земля бываетъ силъно напптана во- 
дою и превращена въ тинистую черную землю,—  «зыбунъ», образуюіцій совер. 
шенное болото — «трясину» (на фиг. 10 обозначенъ бушвою д) Въ этомъ 
случаѣ проводъ штольны сильно затрудняется, такъ какъ остающійся надъ 
плашками слой плотной земли часто не выдерживаетъ давленіе жидсля, про- 
рывается, и ашдель устремляется въ штольну. Въ этомъ случаѣ нромораліи- 
ваюгъ забой и вырубаютъ его тупицей (топоръ), либо проводятъ штольну 
открытой работой— разметомъ, какъ показано на фигурѣ 9 и 10, съ нро- 
мораживаніеыъ забоя, или нѣтъ, смотря по вреы^ни года.

Разметъ ведется уступами, шириною въ два раза больше ширины забоя 
штольны. Верхтгіою его часть а проводятъ промораживаніемъ, отводя водѵ 
сначала въ канавку р, а затѣмъ въ желобъ г  у одного изъ боковъ штольны. 
Земля съ нижнихъ устуновъ оттаскивается книзу и откатывается по шгольнѣ 
въ тачкахъ, а съ верхішхъ —нагребается въ коробки ручныхъ воротковъ, 
подннмается кверху и сваливается на устапавлнваемые позади двериые окла- 
ды Ы , которые снаружи забираются жердями /*.

Проводя штольиу этимъ способомъ, можно занять сразу 16 человѣкъ ра- 
бочихъ, и самая работа идетъ весьма усиѣшио. Въ ночное время не работаютъ 
и даютъ забою промерзнуть. Когда врѣжутся въ плотиую згмлю, ведутъ
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штольпу далѣе по обыкновенному способу —  такъ же, кпкъ водоотливные 
штреки, къ описанію коихъ мы и переходимъ.

Проводъ штолень и водоотливныхъ штрековь по рудной землѣ, равно 
какъ и выемка на очистку на рудникахъ ГІесковскаго и Омутнигтекаго 
заводовъ производится при помощи кайловой работы. Забой ведется 
вертикальный, съ легкимъ врубомъ въ нижней части (см фиг. 14). 
такъ какъ иороды обыкновенно легко осыпаются и обваливаются. По мѣрѣ 
провода, штрекъ крѣпится дверными окладами (см. фиг. 4Ыі5 въ А ), состоя- 
ідими каждый изъ двухъ наклонно поставленныхъ стоекъ с и плахи <1. Стойки 
нѣсколько вкапываются въ землю, на четверть аршина или двѣ, плахи же 
кладутся на нихъ вмѣсто огнива, плоскою стороною къ потолку работъ. 
Когда штрекъ проведенъ на двѣ сажени, то въ промежутки между стойками 
вкладываются наличники (не показанные на фигурахъ), т. е. расколотыя по 
длинѣ на четыре части стойки, ребромъ къ породѣ, и прихватываются (фиг. 
4ъи въ В )  подводами е на стойкахъ с', с-ъ лежками е' и распорками сѴ. 
Какъ плахи, такъ и подводы дѣлаются изъ 4 до 5 вершковыхъ бревенъ, а 
стойки и наличники— изъ 3 до 4 вершковаго лѣса. Просвѣтъ между п.тахами 
оставляется въ 2 до 3 вершковъ, еели потолокъ стойкій, напримѣръ мясни- 
коватая глина, и въ 1 вертиокъ, если въ потолкѣ вапъ, легко осглпающійся 
гороховикъ или мокрая рудиая земля. Сопряженіе плахъ со стойками про- 
изводится въ чашу; залапливаніе же яочти не употреблястся.

Такъ крѣпятся водоотводныя штольны и водоотливые и основные штреки; 
выемочные же штреки, проводимые на болѣе короткій срокъ, крѣпятся 
гораздо слабѣе: въ нихъ ставятся одни лишь дверные оклады, въ разстояніи 
отъ Ѵ2 аршина до 1 аршпна одинъ отъ другаго (фиг. 14). Впрочемъ, въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ иапримѣръ, ири жидкой почвѣ работъ и силь- 
номъ давленіи кровли, происходящемъ вслѣдствіе выпучивапія висячаго бока 
или вслѣдствіе незпачительной толщины глинянаго слоя, поддеряіивающаго 
плывучую нороду, а также въ мѣсгахъ пересѣченія штрековъ между собою, 
употребляется крѣпленіе, такое же сложное, какъ и въ основныхъ штрекахъ.

Усмройство русла  водоотводныхъ штоленъ и штрековъ.

Для устройства рѵсла вырывается въ почвѣ штольны канава, 2 аршина 
глубииы и 1 арптинъ ширины (фиг. 15 и 9). На днѣ ея устаиавливаются, 
черезъ каждые два аріпина, по два костыля ѵ , на нижпемъ концѣ заострен- 
ные въ видѣ кольевъ, а съ внутренней стороны обладающіе врубкой иа 
половину толщины, такъ что, при установѣ двухъ такихъ костылей рядомъ, 
образуется окошко 0 , 12 вершковъ высоты и 4 вершка ширины. ІГо наружн 
нти окна забираются жердями х , длиною 4 аршина и толщиною Г / 2 вершка 
въ верхнемь отрубѣ, такъ что ио длипѣ одной жерди приходится три окошка,
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два по концамъ и одно въ срединѣ. Пояоживъ сверхъ жердей хвои— еловыя 
вѣтки, засыпаютъ оставшееся пространство канавы землею и утрамбовываютъ. 
Когда вс-е это сдѣлано, кладется на ночву штрека доска у , толіциною Г / ,  
вершка, служащая для откатки тачками.

Слѣдуетъ замѣтить, что откатка по штольнамъ никогда не производится 
по всей ихъ длинѣ, т. е. до самаго устья; обыкиовенно же, для этой цѣли. 
предпочитаютъ провести на пути штольны одинъ или нѣсколько люфтлоховъ, 
пока штольна еще не удалилась сильно въ гору, или— шахту, если она 
проведена далеко подъ плывучія породы. ІІо этимъ люфтлохамъ и произво- 
дится подъемъ земли; штольпа же служитъ для отвода воды и входа рабо- 
чихъ въ рудникъ. Но иногда, для устраненія слишкомъ сильной тяги воздуха 
по іптольнѣ и черезъ люфтлохъ, па зимнее время заваливаютъ штольну, въ 
нѣкоторомъ разстояніи оть устья глиной, и оставлятотъ только каналъ для 
прохода воды (см. фиг. 18; въ п" перемычка). Сообщеніе рабочихъ въ этомъ 
случаѣ производится ио люфтлохамъ, въ которыхъ тогда ставятъ лѣстницы- 
стремянки; въ шахтахъ же, служащихъ для подъема руды, лѣстницъ тіикогда, 
не ставятъ, такъ какъ дорожатъ сѣченіемъ ихъ. по случаю труднаго 
провода.

Въ штрекахъ откатка породы производится въ тачкахъ, по досчатой 
выстилкѣ. Вмѣсто кузова на тачку ставится съемный коробокъ, нлетеный изъ 
черемухи. Подкативъ коробокъ къ шахтѣ, снимаютъ его съ тачки, называе- 
мой „иодкатомъ", и іюднимають кверху за петли, помоіцыо каиата, на руч- 
иыхъ вороткахъ, въ это время другой—иустой коробокъ отъ шахты— ста- 
вится на тачку и откатывается къ забого. Нагрузка въ коробокъ равняется 
5 пудамъ.

Расцѣнпа водоотводныхъ ш толет . 1-й примѣръ — штольна Мокрецов- 
скаго рудиика ІІесковскаго завода, въ ГІесковской заводской дачѣ ’).

)

') Во избѣжаніе повторенія однихъ и тѣхъ же заводовъ и дачъ, коимъ прпнадлежатъ 
рудникн, мы будемъ обозцачать въ нижеслѣдующемъ: рудники, принадлежаіціе Пеековскоыу 
заводу, черезъ Пес. з.,—■Омутнипскому заводу, черезъ Ом. з,, а руднпкн, находящіеся вт, 
дачахъ:

Песковской заводской, черезъ ІІес. з. д.
Омутнпнской „ „ Ом, з. д.
Холуницкой „ „ Хол. 3. д.
Залазнинской „ „ Зал. з. д.
Поееіянской Дермской волосгн, черезъ ІІос. Перм. в. д.

„ Биссеровской волости, черезъ Пос. Бисс. в. д.
Казенной Верхо-Камской дачѣ, черезъ Каз. В.-Кам. д.
Пермской губерніи, Чердынскаго ѵѣзда, черезъ ІІерм. губ. Черд. у.
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Продолжѵтелъность службы водоотводныхъ штолеиъ.

На. основаніи суіцествуіоіцихъ примѣровъ, можно полагать, чго при 
надлежащемъ устройствѣ и уходѣ, продолжительность службы штоленъ на 
рудникахъ Песковскаго и Омутиинскаго ааводовъ можетъ простираться до 
20 и болѣе лѣтъ. Такимъ образомъ, на Губномъ рудникѣ Пес. з., въ Зал- 
з. д., и въ настоящее время (эти данныя относятся къ 1881 заводскому году, 
считаемому съ 1 мая по 1-е мая 1882 года) еще производитъ свое полезное 
дѣйствіе, осушая двѣ шахты, совершенно обвалившаяся штольна, проведен- 
ная такъ давно, что жители, живущіе въ деревнѣ, построенной иа этомъ 
рудникѣ, даже не помнятт, когда она была проведена. На А.іексѣевскомъ 
рудникѣ Пес. з., въ Пес. з. д., дѣйствуетъ штольиа, нроведенная въ 1859 
году и возобновленная въ 1868 г. На Жавровскомъ рудникѣ Пес. з., въ Зал. 
з. д , штольна дѣйствовала съ 1859 по 1869 годъ. На Аіафоновскомъ рѵд- 
пикѣ ГІес. з., въ ІТосел. Перм. в. д., въ настоящее время дѣйствуетъ и еще 
ие обвалилась штольна, проведенная до 1872 года. На Еорелинскѳмъ р. 
Пес. з., въ ІТес. з. д., дѣйствуетъ пітольна (фиг. 1—ае/дН), проведенная въ 
1878 году.

Продолжительиостъ службы крѣпи.

Лѣсъ для крѣпленія выработокъ на рудиикахъ Песковскаго и Омут- 
кинскаго заводовъ употребляегся исключительно хвойный: еловый, сосновый 
и пихтовый, не очищаемый отъ заболони.

Сѵдя по примѣрѵ Корелинскаю  рудника, гдѣ дѣйствовалн безъ всякаго 
ремонта нѣкоторыя шахты въ теченіи- 7 лѣтъ,'и упомянутой ѵже Аіафонов- 
ской штольны, слѣдуетъ считать, чго таковой лѣсъ можетъ служить въ выра- 
боткахъ, не подвергаясъ перелому , въ теченіи болѣе 10 лѣтъ, но для этого 
нужпо, чтобы въ надлежащихъ мѣстахъ были оставлены цѣлики.

ТІроводъ гитоленъ въ Зюзденскомъ краѣ , д.ія откатки руды и  земли
посредствомъ лошадей.

Въ Зюздеискомъ краѣ, на рудникахъ, не обладаюіцихъ прнтокомъ поч- 
венной воды въ выработки, часто примѣняется и въ настоящее время весьма 
хищпическій способъ провода штолецъ, имѣющихъ наклонъ по иаправлент  
въ гору (фиг. 7 ЬІЯ ‘"З.

Такъ какъ съ окраинъ холмовъ, на выходахъ, рудосодержащіе слои 
обыкновенно сильно вывѣтрены и руда, обратилась въ легко разсыпающійся 
при добычѣ бурый ж е|ѣзнякъ, а породы, лежащія у самыхъ логовъ, обыкно- 
венно сильно водянисты и нредставляютъ почти жидкую тинистую землю. то,
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мтобы легче было достигнуть до мѣсторожденія и не вести дорого с^оющихъ 
разметовъ, передиюю часть штольны ведутъ наклопнымъ „ходомъ®— аа 'т \ 
закладываемымъ тотчасъ ниже мѣста выклнниванія плывучей породы, въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ пестрая рудоиосная глина х) выходитъ на дневиую поверхность, 
и затѣмъ, достигнувъ до руды, ведутъ его горизонталыю. Но само собою 
разумѣется, что, нри таковомъ ѵстройствѣ штольны, возможно въ весепнее 
время скопленіе воды въ ней (на лѣто работы ирекращатотся) и подмывъ 
нотолка выработокъ, вслѣдствіе чего, при нестойкой породѣ, штольна можетъ 
обрушиться н будетъ, слѣдовательно, служить только на одну зиму; если же 
п устоптъ къ слѣдующей зимѣ, то изъ нея нридется вычерпывать воду и выно- 
сить ее на рукахъ, что другой разъ будетъ стоитъ дороже, чѣмъ провести 
штольну отъ самой рѣчки. ІІоэтому, паклонныя штольны, подобно забойкамъ, 
служатъ обыкновенно лигаь на однѵ зиму и представляютъ собою хищническгй  
способъразработки. примѣняющійся лишь бѣдными подрядчиками 2), не могу- 
щими сдѣлать сдиновременно значительную затрату на проводъ размета, часто- 
по плывучимъ дородамъ; въ прочихъ іке случаяхъ и въ Зюзденскомъ краѣ 
штольны проводятся горизоптально, снача.та разметомъ, а затѣмъ подземной 
работой. Какъ тѣ, такъ и другія проводятся достаточио просторными, чтобы 
удобно было откатывать по нимъ породу лошадьми. Откатка производится на 
салазкахъ, со съемной корзинкой, плетеной изъ хвороста. Лошадь подходитъ 
ко всѣмъ забоямъ, какъ главной штольны, такъ и ея вѣтвей, и здѣсь салазки 
нагружаются. Выволочивъ же корзинку на отвалъ, ее опрокидываютъ. На- 
грузка въ корзиеку— 15 пудовъ.

Примѣръ. На фиг. 7Ыз- 1,18 представленъ продольпый разрѣзъ штольны 
Кондратьевскаго рудпика Ом. з., въ ІТосел. Виссер. в. д., въ Зюзденѣ. Пер- 
выя семь саяіеней пройдены разметомъ, далѣе 7 саженъ— наклоннымъ хо- 
домъ и, наконецъ, штолыіа идетъ горизонтально. а— колодцы для скопденія 
воды, протекаюш,ей отъ старыхъ работъ. Ъ—разсѣчки, проведенныя въ одну, 
а с— въ другую сторону, с І~ отвалъ. Вслѣдствіе сильнаго давленія кровли. 
кромѣ поставленныхъ снлошь дверныхъ окладовъ, штолвна закрѣплена еще 
двумя рядами подводовъ. Лѣсъ самый толстый, 0 до 8 вершковъ въ верх- 
немъ отрубѣ. Не смотря однако на такую толщину, иодводы, въ мѣстахъ, гдѣ 
подперты стойками, часто размочаливаются рядомъ горизонтальныхъ трещинъ. 
Въ описываемой штольнѣ залеганіе руды на 1 погонную сажень ея равня- 
лось всего 37 нудамъ, и иотому она векорѣ оставлена.

*) На ЗюздепСЕИхъ рудшгкахт., вт. Камскомт. басёейиЬ, руда лежитъ обыгеновенно иъ 
нестрой рудоносной глинѣ— синеіі и красной, а нъ окрестносгяхъ Кесковскаго и Омутнин- 
скаго заводовъ, въ бассейнѣ рѣкн В.чтки,— нъ синемъ и желтомъ рудномь пескѣ.

На рудникахъ Омутнннскаго и Песковскаго заводовъ, щіхол.яіцихся въ Зюзденскомт. 
краіі, работы нроизводятся подрлдчиками, а на ближпнхъ рудиикахъ—на артельномъ началѣ-
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Данныя по проѳоду Зюзденскихъ штоленъ.

На 1 иогонную сажень штольны и выемочныхъ штрековъ, нроведен-
ныхъ изъ нея, нотребно поденщинъ:

Р а з м ѣ р ъ ш т р е к а. П о т р е б н о  н о д е н щ и н ъ.
Ш и р и н а. Нлощадь Кай

Внизу. Вверху. Высота. квадратн. шико , Нагребщиковъ. Лошадей. Возчивовъ.
Въ четвертяхъ аршина. аршинъ. вь'

14 13 11 9,28 3,з 3,0 3,6 2,9

Отсюда на 1 кайловіцика нотребно: 0,эі нагребщиковъ и 1,оэ лошадей.
ІІри каждомъ забоѣ работаетъ 2 кайловщика.
Длина „зарѣзки“, т. е. той часги штольны, которая проводится открытой 

работой, равняется 3 до 6 саженямъ, а длина „матки“, т. е. самой штольны, 
безъ боковыхъ вѣтвей, считая по прямому направленію въ гору, обыкновенно 
не превышаетъ 40 саженъ. ГІричиной такой малой длины штольны слуяштъ
то обстоятельство, что въ Зюзденскомъ краѣ штольны проводятся обыкно-
венно только на одинъ годъ, рѣже болыне, и потому иыъ нридаетея такая 
длина, чтобы можно было все подготовленное поле выработать въ теченіи 
одной зимы. Не говоря уже о томъ, что при такомъ способѣ работъ остав- 
ляется невыработанной въ горѣ часть рудной полосы, для которой понадо- 
бится впослѣдствіи провести дорогія шахты чрезъплывучія нороды, и кромѣ 
того нроизойдутъ еще многія другія неудобства, какъ-то: невозможность вы- 
вести изъ горы воду, сконляющуюся отъ старыхъ работъ, невозмояшость от- 
катки иороды лошадьыи, необходимость подъема иороды кверху посредствомъ 
воротовъ и нроч.,— самая выработка подготовленнаго уже ноля обыкповенно 
не производится на-чисто, а оставляются невынутые цѣлики (фиг, 7— 2 ). 
ІІричиной всему то обстоятельство, что подрядчпки заключаютъ контрактьс 
съ  заводомъ только на одинъ годъ: берется онъ доставить въ течеыіи зимы 
извѣстпое количество пудовъ по онредѣлеиной цѣнѣ, заключаетъ контрактъ, 
получаетъ задатокъ и приступаетъ къ работѣ на любомъ выбранномъ имъ 
мѣстѣ. Есть ли у него средства и какъ велики они, этого заводъ не знаетъ, 
такъ какъ подрядчшш никакихъ залоговъ не представляютъ и только зада- 
токъ обезпсчиваютъ всѣмъ своимъ движимымъ и недвижимымъ имуіцествомъ. 
Осенью на полученный задатокъ ііроводятся только зарѣзки іі затѣмъ, за 
израсходованіемъ задатка, работы останавливаются до иерваго зимняго пути; еъ 
нервымъ же -зимнимъ путемъ старая руда, оставшаяся на рудиикѣ отъ прош- 
лаго года, отправляется въ заводъ, и на вырученныя за нее деньги начинаются 
нодготовительныя работы. ІІо мѣрѣ провода штольны и разбивки штрековъ до- 
бывается руда, которая небольшими партіями, ио тысячѣ и но двѣ тысячи пу- 
довъ, обжигается и отправляется въ заводъ. Вырученныя денычі сиова пуска- 
ются въ оборотъ на наемъ рабочихъ, и такъ постеиенно подрядчикъ ста- 
рается развить работы на столько, иа сколько только возможно. Затѣыъ, къ
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концу зимы, приступаютъ къ очистнымъ работамъ и стараются всс нодго- 
тоБленное поле какъ можно скорѣе выработать. При этой работѣ, вслѣдствіе 
прекраіценія откатки породы, которая идетъ въ закладку, подрядчикъ полу- 
чаеть уже достаточный куитъ, и остановки въ деньгахъ и рабочихъ не бы- 
ваетъ. Нся рабога кипитъ, при штольнѣ работаетъ до 100 и болѣе человѣкъ. 
и изъ нея идетъ одна только руда. Но достаточно, чтобы оттепель, „пурга“ 
илм „кидь“ испортили дорогу, и все снова затихаетъ: руда осгается на руд- 
никѣ до слѣдующаго года, подрядчикь получаетъ за нее лишь часть догово- 
ренной платы, долженъ работы вестп преимущественпо на свой счетъ и, въ 
концѣ концовъ,за недостаткомъ средствъ, прекратить ихъ вовсе; такъ и остаюгся 
невыработанными іюдготовленные цѣлики. Выработать гіоле разсчигывалось 
въ теченіи той же зимы, а потому гдѣ слѣдуеть, цѣликовъ не оставляютъ. 
вслѣдствін чего масса руды погибаетъ. Поэтому слѣдовало бы управленію 
заводами обратигь вниманіе на это обстоятельство и заключать, вмѣсто одно. 
зимнихъ, уеловія на нѣсколько лѣтъ.

ІІо той же нричинѣ, т. е. вслѣдствіе того. что зсіводъ не оСтпечиваетъ 
рабочит  многолѣтними контрактами , остались безуспѣшными также по- 
пытки принудигь крестьянъ проводить многозимнія шахты на Омутнинскихъ 
рудникахъ, не смотря на то, что за шахтную рудѵ въ Омутнинскомъ заводѣ 
платятъ на 1 копѣйку дороже противъ забоечной, тогда какъ въ Песков- 
скомъ заводѣ эта разница составляетъ всего ‘/ 2 копѣйки.

Системы разработкн.

Два способа разработки примѣняются на рудгшкахъ ГІесковскаго и Омут- 
Ііинскаго заводовъ:

1— безъ подготовки мѣсгорожденія къ выемкѣ, т. е. безъ провода под- 
готовительныхъ штрековъ, или, такъ называемая, „забоечная системаа и

2— съ предварительною подготовкою посредствомъ основпыхъ и вы- 
емочныхъ штрековъ, или, такъ иазываемая, „ш ахтная сист ема“.

ІІо ыервой системѣ (фиг. 6), непосредственно отъ „забойки" (шурфа), 
начинаются очистныя работы, „на плашку“ (закрѣпленныя цдахами на стой- 
кахъ), „съ заметываніемъ" (закладкою) выработаннаго пространства пустою 
породою; при второй же системѣ предварительно ведугся основные н вы- 
емочные штреки, и затѣмъ вынимается мѣсторожденіе ыа очисТку по стол- 
бовой системѣ, сплошнымъ забоемъ или ортами, все равно, какъ и при раз- 
работкѣ гідастовыхъ мѣсторожденій вообще.

Само собою разумѣется, что, начиная неносредственно отъ забойки 
выемку мѣсторожденія на очистку, посредствомъ низкихъ „заметныхъ работъ“ 
(очистныя работы съ закладкою), по дричинѣ осѣданія кровли, выработокъ, 
можно выработать лишь незначительное поле; ыаиротивъ, нроводя предвари-
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тельно высокіе штреки и ухода ими саженей на 20 или 40, затѣмъ, про- 
водя выемочные штреки и, наконецъ, изъ нослѣднихъ,—очистныя работы, на- 
чиная съ наиболѣе удаленныхъ отъ шахты частей, возможно выработать го- 
раздо болыную іілогцадь. Поэтому, работы по забоечной системѣ предприни- 
маются въ томъ случаѣ, когда руда лежитъ на небольшой глубинѣ, не при- 
крываясь плывучими породами, когда, слѣдовательно. бываетъ выгоднѣе раз- 
работку вести многими забойками, чѣмъ гнать по пустой породѣ длинные 
подготовителыше штреки, откатывая руду на дальное разстояніе: напротивъ, 
работы по шахтной системѣ предпринимаются тогда, когда руда лежитъ на 
больпіей глубинѣ, подъ плывучими породами, и когда достиженіе до нея го- 
раздо затруднительнѣе, однимъ словомъ, когда выгоднѣе бываетъ провести 
высокіе штреки и вырабагывать возможно большую площадь, чѣмъ вести раз- 
работку небольшими полями и проводить шахтн близко одна отъ другой. — 
Также понятно, что между обѣими системами могутъ быть и нногочисленные 
переходы, смотря по болыпей или меньшей стоимости провода шахты. При 
той и другой системѣ очистныя работы (фиг. 4 и 4ЬІ8 — г) имѣютъ высоту всего 
четыре, пять или шесть четвертей аршина, рѣдко болѣе, смотря потому, какъ 
высоко раскидались ядра руды, или какъ далеко лежатъ гнѣзда одио отъ 
другаго. такъ что въ заметахъ работаютъ лежа, или стоя на колѣняхъ. На- 
противъ, штреки въ шахтахъ (фиг. 4 —п) гонятся 10, 11 и і2  четвертей вы- 
соты, рѣже 8 и 9 четвертей, смотря нотому, какъ далеко ихъ надо провести 
Если предиолагается выработать большое поле, то и штрекамъ даютъ болыпую 
высоту, и наоборотъ. ІІри недорого стоющихъ шахтахъючистныя работы на- 
чинаются раныпе, напротивъ, при дорого стоющихъ —  первый годъ прово- 
дятся однѣ лишь иодготовительныя работы, а въ слѣдующихъ — и подготови- 
тельныя, н очистныя.

Р азработ т  желтой рудной полосы по забоечной системѣ.

На фиг. 11, между линіями сс и ее, и па фиг. 6 и 6 ьі8 показанъ 
планъ работъ, ироизводимыхъ ио забоечной системѣ. Отъ забойки а проведена 
разсѣчка аЬ въ сторону наиболѣе богатаго залеганія руды, шириною въ 1 са- 
жень, а высотою отъ 4 до 7 четвертей, смотря по высотѣ, на которѵю рас- 
кидалась руда. Разсѣчка эта ведется обыкновенно до тѣхъ поръ, пока руда 
не выклинится, а если руда идетъ непрерывно, то на двѣ, три, четыре, рѣдко 
пять или шесть саженей, смотря по глубинѣ забойки: у нижней граннцы 
желтой рудной полосы спускаютъ мелкія, но широкія забойки (фиг. 11— Л ), 
въ недальнемъ разстояніи одна отъ другой, наиримѣръ въ 3 саженяхъ, кото- 
рыя обыкновенмо не крѣпятся, и потому вся работа напоминаетъ скорѣе 
открытую , нежели подземную работу: напротивъ, у верхней границы жел- 
той полосы, по сосѣдетву съ одношііунтовыми шахтами I, ведутъ забойки 
узкія (фиг. 11 — А ). отъ 6 до 8 четвертей въ поиеречномъ сѣченіи, крѣпятъ
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сплошнымъ срубомъ и располагаютъ ихъ одна отъ другой въ болѣе далекомъ 
разстояніи, напримѣръ саженяхъ въ 12, такъ что изъ каждой вырабатывается 
ноле въ видѣ квадрата, имѣющаго 12 саженъ въ сторонѣ. Въ послѣднемъ 
случаѣ ведутъ рабогы „на 6 плашекъ“, т. е. ставятъ дверные оклады въ 6 
рядовъ, какъ показано на фиг. 6 и 11. Болѣе, чѣмъ на шесть плашекъ, ра- 
боты не нроизводятся, такъ какъ этому пренятствуетъ сильное давленіе кровли. 
либо плохая вентилядія, вслѣдствіе незначительной высоты забоя. Разсѣчка 
аЪ (фиг. 6) крѣпится плахами на стойкахъ, разставляемыми въ большемъ или 
меньшемъ разстояніи одна отъ другой, смотря по давленію и свойствамъ 
кровли и плотности почвы; во все время ея провода пустая порода подни- 
мается кверху. Еогда разсѣчка проведена, забой ведутъ въ поперечномъ 
направленіи, по линіи Ы , и ставятъ столько плахъ е по длинѣ забоя, сколько 
саженъ прогнана разсѣчка аЪ. Одновременно ведутъ выработку При подви- 
ганіи забоя с<Х впередъ, пустая порода закладывается въ разсѣчку аЪ и, по 
возможности, утрамбовывается, чтобы уменьшить осѣданіе кровяи; выработка 
же а{, во все время подвиганія забоя сА или с'сІ' впередъ, не закладывается 
и служитъ для прохода рабочихъ къ забойкѣ и для доставки руды. Когда за- 
боемъ снова дошли до такого мѣста, что нродолжагь работу далѣе не 
выгодио, начинаютъ подвигать забой сс', ведя вмѣстѣ съ тѣмъ выработку но 
направленію ад и закладывая выработкѵ а (  нустою породою. Этимъ забоемъ 
вырабатывается вторая четверть забоечнаго поля. Такимъ же образомъ выра- 
батывается третья четверть н четвертая.

Разриботка сипей рудной полосы по шахтной сіттемѣ.

Съ подготовкою мѣсторожденія къ выемкѣ подготовительными работами 
можно производить добычу двумя сиособами:

1) можно сперва подготовить всю площадь къ выемкѣ, то есть провести 
всѣ основные и подготовительные штреки, и затѣмъ пристуішть къ очистнымъ 
работамъ;

2) мояшо, по мѣрѣ иодготовки мѣсторожденія, нроизводить II ОЧІІСТНЫЯ 

работы.
Фигура 8 изображаетъ Алексѣевскій руднт ъ  ІІес. з., въ Пес. з. д., 

подготовленный по первому способу: вся нлощадь разбита шгреками на столбы, 
которые затѣмъ предположено вынимать иа очистку. Оказывается, что, вслѣд- 
ствіе сильнаго давлепія іютолка выработокъ, производить работы по этому 
способу на рудникахъ Вятской губерніи не представляется возможнымъ, 
такъ какъ не успѣваютъ нодготовитъ всю площадь, какъ уже кровля на- 
столько садится, что штреки дѣлаются, недостаточно высокими для откаткп, и 
руда въ забояхъ раздробляется въ мелочь. ІІоэтому преднринятыя по этой 
системѣ въ 1868 году работы, о которыхъ мы уже имѣли случай говорить,
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въ <Горномъ Журналѣ» 1883 года, въ Л" 6, пришлось оставить и ирибѣгнуть 
ко второй системѣ. Въ настояіцее время нервая система у.;ке вовсе не упо- 
требляется, и потому мы непосредственно переходимъ вх описаиію вгорой.

Разрабомка сгмей рудной полосы одношпунтовыми ш ахтами.

Еакъ мы уже говорили, при описаніи общаго плана работъ, одношпун- 
товыя шахты (/) проводятся на рубежѣ желтой и синей рудной полосы, въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ п.іывучая порода еіце не достигла значите.іьпой толщины и 
потому можетъ быть аройдена посредствомъ одного шпунтоваго звена. Такая 
шахта сгоитъ весьма не дорого, не болѣе полутораста рублей, и служитъ 
обыкновенно на одну, рѣже— на нѣсколько зимъ, смотря по величинѣ артели, 
размѣрѵ выемочнаго поля и времени, какое артель работаетъ въ году.

Изъ каждой такой шахты вырабатывается поле, имѣющее видъ узкой 
иолосы, паправленной въ гору_ ІІІирина ея равияется разстоянію между шах- 
тами, напримѣръ 16 саженямъ, а длипа не болѣе 40 саженъ. Проводомъ основ- 
наго штрека т поле шахты разбивается па два крыла: нравое и лѣвое. Еаждое 
крыло вынимается затѣмъ, начиная еь наиболѣе удаленнаго конца, разли-ч- 
ными способами.

а ) Ііо столбовоп спш ем ѣ , съ выемкою столбовъ сшоитымъ забоемъ.
Этогь способъ представленъ на фиг. 11 вь V п /''. Отъ шахты /' іш і /'' 

проведепъ, ио наиравлепію въ гору, основный штрекъ т, длиною 42 сажени; 
отъ него, начиная съ конца, проведены вь обѣ стороны, одинъ отъ другаго 
въ 5 саженяхъ, выемочные штреки п п'п"п'"п^  и иѵ> длиною по 8 саженей, 
до встрѣчи ео старымн работамч, или до границы но.ія; изъ конца этихъ 
штрековъ проведены въ обѣ стороны разсѣчки х , до взанмной встрѣчи; изъ 
разсѣчекь, въ иаправленіп обратномъ нодготовкѣ выемочныхъ штрековъ, вы- 
нуты „на двѣ илаіпкіі" столбы г, шириною 2, а длиною 8 саженей, до самаго 
основнаго штрека т.

Ири нроводѣ штрека т  н разсѣчекъ и пустая порода откатывается тач- 
ками. къ шахтамъ І  и /" н доставляется на дневную поверхность; когда же 
начинаютъ вынимать столбы г, пустая порода сваливаегся сначала въ раз- 
сѣчки х, а затѣмъ— въ пространство, оставшееся ио вынутіи сголбовъ /•, и 
въ задніою часть штрека п, какъэто ііредставлепо на фиг. 11 въ /'. Сообщеніе 
рабочихъ съ основнымъ штрекомъ нрп этомъ происходитъ чрезъ носредство 
оставшейся части выемочнаго штрека и; для этого дверные оклады ставятся 
въ штрекѣ п  рѣдко, въ разстояніи око.ю 1 аршина одинъ отъ другаго, такъ, 
чгобы между стойками могъ пройти человѣкь; въ противномъ же случаѣ, 
т. е., если вслѣдствіе сшьнаго давленія кров.іи, необходимо штрекъ н крѣ- 
і іи ть  сплошь, то, при обратиой в ы е м к ѣ  столбовъ, его раскрѣпляютъ нодво-
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дами иа стойкахъ, а стойки дверныхъ окладовъ, ио мѣрѣ додвиганія забоя, 
высѣкаютъ, какъ это видно на фиг. Ѣьі6 въ А , В  и С, изображающей разрѣзъ 
штрека п  до раскрѣпленія (въ А ), по раскрѣпленіи (въ В )  и по высѣченіи 
стоекъ (въ С). Кромѣ того въ С  видны заметы г, ведуицеся „на двѣплаш ки“.

с[— илахи, с— стойки, е— иодвозы, С— стойки подъ нодводы, е'— лежки, 
г  и г '— пустая норода— закладка.

Столбы вынимаютъ, начиная съ наиболѣе удаленныхъ, и такъ иосіепенно 
подвигаются къ шахтѣ. Наконецъ, изъ общаго водоотливпаго штрека . .
вырабатываютъ оставшіеся по бокамъ его цѣлики.

Но такъ работы производятся лишъ въ томъ случаѣ, когда ва самомъ 
дѣлѣ представляется возможность провести основный штрекъ до конца, и 
затѣмъ начинать выемочные штреки и очиотныя работы; обыкновенно же но- 
ступаютъ иначе. Чтобы размѣстить носкорѣе всѣхъ рабочихъ у забоевъ, уже 
по проводѣ первыхъ 6 саженей основнаго штрека, дѣлаютъ на 5-й сажени 
его первую разсѣчку п  (фиг. 11 въ /'). Когда она удалится на одну сажень, 
закладываютъ и вторую разсѣчку въ другую сторону. Такимъ образомъ общій 
порядокъ работъ нарушается, Когда нервая разсѣчка проведена до конца. 
вырабатываютъ ее въ обратномъ направленіи на очистку; но, чтобы не осла- 
бить основнаго штрека, выемку столба нроизводягъ не до самаго шгрека, а 
не доходя до него на двѣ сажени и, такимъ образомъ, по сторонамъ его 
оставляюгся цѣлики у. Эти цѣлики вынимаются, затѣмъ, прн окончательной 
отработки шахты.

Ь) Ортами.
Эготъ способъ (фиг. 11 въ Г  и /Ѵі) состоигъ въ томъ, что изъ конца 

основнаго шгрека т  гіроводятъ въ обѣ стороны разсѣчки п , шириною 2 са- 
женн, которыя крѣпятся также, какъ и очистныя работы, т. е. на двѣ илашки. 
Задияя половина этихъ разсѣчекъ, по мѣрѣ провода ихъ, закладьшаетса иу- 
стою нородою, какъ то нредставлено на фигурѣ въ Г , а оставляется другая 
ноловина, которая служитъ какъ для ирохода рабочихъ къ забою, такъ и д.ія 
откаткп породы. ІІо проводѣ разсѣчки до гранацы выемочнаго ноля, ведутъ 
радомъ съ нею ортъ п', а иустую нороду, получаемую при его ііроводѣ, за- 
кладываютъ въ разсѣчку п. Еогда эгогъ ортъ п бѵдегъ ироведенъ, ведугъ 
слѣдующій п" и гакъ далѣе, пока не дойдутъ до шахты.

Этотъ способъ нредъ нредъидуіцимъ имѣетъ ту выгоду, что здѣсъ удоб- 
нѣе происходитъ веытиляція забоя и, кромѣ того, тотчасъ по проводѣ основ- 
наго штрека т, начинаются заыеты, между тѣмъ какъ въ иредъидущемъ спо- 
собѣ нужно еще провести нредварительно выемочеые шгреки. Если ширина 
поля незначительна, го послѣднее обсгоятельство не имѣетъ особевнаго зна- 
чеиія; если же ширина большая, то оыо ваяшо. Съ другой стороиы, эготъ 
способъ устунаетъ нредъидущему въ томъ, ігго до окончанія ировода основ- 
наго штрека т нельзя начипать очистныя работы, что важно, если штрекъ 
т  имѣетъ значительную длину. Еромѣ того, ири этомъ способѣ очистныя
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работы, замѣаяюідм вмѣстѣ съ тѣмъ откаточные штреки, должны вестись 
досгаточной высоты, чіобы ио нимъ можно было удобно производитъ откатку 
тачкамп и, вслѣдствіе этого, когда руда разбросана въ забоѣ на незначитель- 
ной высотѣ, приходится добывать много лишней породы. На основаніи всѣхъ 
этихъ причинъ, условія примѣнимости того и другаго способа работъ можно 
формулировать слѣдующими словамя: при незиачительной высотѣ забоя, узкомъ 
и длинномъ нолѣ, выгодпѣе примѣнять первый способъ; прп незначительной 
же высотѣ забоя, широкомъ и короткомъ полѣ, выгоднѣе вести работы по 
второму способу.

Наконецъ, выемка полей можетъ ироизводиться:
с) Сплошнымъ забоемъ (фиг. 11, шахты Vя  и / ІѴ).
І!ъ этомъ случаѣ изъ конца штрева т  проводятъ въ обѣ стороны раз- 

сѣчкп п, которыя крѣпятся также, какъ заметы. Когда дойдутъ до граннцы 
иоля, изъ разсѣчекъ п  ведутъ заметы г  сплошнымъ забоемъ, закладывая про- 
странство позади себя пустою иородою.

Этотъ способъ имѣетъ тѣ же преимущества и недостатви, какъ и преды- 
дущій, и оба употребляются въ исключительныхъ случаяхъ. ІІри неправиль- 
номъ расположеніи работъ (фиг. 18) можно встрѣтить комбинацію всѣхъ 
трехъ способовъ между собою.

Разработка синей рудной полосы многошпунтовыми ш ахт ам и.

Разработка многошпунтовыми шахтами ироизводится также по тремъ 
способамъ, но нѣсколько отлично отъ одношпунтовыхъ, что зависитъ отъ 
большаго размѣра ихъ выемочныхъ полей.

ТІоля беругся длпною и шириною около 60 саженей, такъ что іізъ каж- 
дой шахты вырабатывается площадь, равная 6 0 x 6 0 —3,600 квадратнымъса- 
женямъ. Считая на квадратпую сажень, среднимъ числомъ, по 100 иудовъ 
руды и принимая во вниманіе безрудныя мѣста, изъ каждой ш ахтд добы- 
ьается до 3 ,6 0 0 X 6 0 = 2 1 6 ,0 0 0  пудовъ. ІІринимая среднее количество рабо- 
чихъ въ шахгѣ въ 16 человѣкъ и нолную годовую нроизводительность каж- 
даго, т. е. въ теченіи 12 мѣсяцевь, въ 2,500 пудовъ, годовая производитель-
ность шахты будетъ 1 6 X 2 ,5 0 0 = 4 0 ,0 0 0  пудовъ и разработка ея должна нро-

. 216000 - . изводиться въ течеиш —  5 лѣтъ.40000

а) Разработка по столбовой системѣ, съ выемкою столбовъ сплошнымъ за-
боемъ (фиг. 11, шахта Ь).

Этотъ снособъ— самый употребительный. Отъ шахты і> ведѵтъ въ обѣ 
стороны основные штреки т, длиною каждый 30 саженеіі. Отъ нихъ, пачи- 
ная съ конца, нроводятся выемочные штреки п, одинъ огь другаго въ раз- 
стояніи 5 саженей. Такимъ образомъ, но обѣимъ сторонамъ каждаго выемоч-

13*
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наго штрека подготовляются столбы, шириною 4 , а длиною 30 саженей, ко- 
торые затѣмъ вынимаются въ направлеиіи, обратномъ ихъ подготовкѣ. У 
основнаго штрека т  оставляютъ или не оставляютъ предохраиительные цѣ- 
лики, смотря по обстоятельствамъ, которыя изложены уже при описаніи раз- 
работки одношпунтовыхъ шахтъ. Когда столбы вынуты, можно вынимать и 
цѣлики. Выемка столбовъ производитея на двѣ плаш ки, т. е. забоемъ, имѣю- 
щимъ съ каждой стороны штрека п  ширину 2 сажени. При этомъ руда съ 
каждой иоловины столба поступаетъ въ разные штреки. Въ концѣ штрека н 
дѣлается проработка х , совершенно также, какъ н при одношиуптовыхъ 
шахтахъ. Снособы крѣпленія упогребляются тѣ-же.

Ь) Разработка т  столбовой системѣ, съ выемкою столбовъ ортами.

ГІо этому способу, примѣняющемѵся въ Зюзденскомъ краѣ, при разра- 
боткѣ штольнами, съ откаткою лошадьми, поступаютъ слѣдующимъ образомъ 
(фиг. 7 и 7 Ы8). Гіроводятъ штольпу т . Отъ нея, въ обѣ стороны, въ раз- 
стоянін 3 до 4 саженей,— выемочные штреки п. Затѣмъ, подготовленные 
столбы, толщиною 2 до 3 саженъ, выяимаютъ ортами, какъ показано па фи- 
гурѣ. Проводятъ ортъ х, длиною 2 сажени, а шириною 1 сажень; рядомъ 
ведутъ другой— х', а пустая иорода закладывается въ ортъ х; затѣмъ ведутъ 
ортъ х", и пустая порода закладывается въ ортъ х ' и такъ далѣе, пока ни 
дойдутъ до інтолыш т. Если иужно, оставляютъ, не доходя до нея, иредо- 
хранительные цѣлики у, которые вынимаютъ виослѣдствіи; порядокъ же вы- 
емкп столбовъ соблюдается тотъ же, какъ и всеі’да.

с) Разработка сплошпымъ забоемъ.

Этотъ способъ примѣняется иа Холѵыицкихъ рудиикахъ ') п представ- 
ляетъ въ большомъ масштабѣ то, что мы видимъ въ Зюздеискомъ краѣ. ІІо 
этому способу выемочпое ноле каждой шахты разрабатывается также, какъ 
вынимаются въ Зюзденѣ столбы: основные штреки нри этомъ играютъ роль 
выемочныхъ. Такимъ образомъ, изъ конца основнаго игтрека т  (фиг. 11, 
шахта к) проводнтся въ обѣ стороны разсѣчка п , шнриною двѣ сажени; 
дна половина ея служитъ для складки пустой породы, а другая—для про- 

хода рабочихъ и откатки руды къ главному штреку т. Когда разсѣчка про- 
ведена до грапицы поля, ведутъ рядомъ съ пею ортъ и', а землю склады- 
іаютъ въ разсѣчку п; затѣмъ ведутъ ортъ п" и землю складываютъ въ ортъ

') IІроіыдомч. чрезъ Холуницкіе заводы, мпѣ еаучилось видѣть этотъ сиособь іыарабогки 
на Метслипскшіъ рудшікѣ, дршіадлежащомъ Климкоаспому ааводу г. ІІоклевскаги-Козеллъ.
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п и т. д ., пока не дойдутъ до шахты. ГІодробности этого способа работъ мы 
приведемъ нитке, въ примѣрахъ.

Примѣры шахтныхъ и забоѳчныъ работъ.

Разработка Корелинскаю  рудника  Пес. а ,, въ ІІес. з. д.

На фиг. 1-й представлены работы въ томъ видѣ, въ какомъ опѣ нахо- 
дились дѣтомъ 1882 заводскаго года. Это не весь рудшткъ, а только незна- 
чительная часть его.

а— устье штольны, заложениое на берегу рѣчки Корелинки (аЬ). ГІо 
линіи сІГІ"1'"..., вдоль „присѣка" (уступа) горы, гіроведенъ цѣлый рядъ мел- 
кихъ ш ахгъ,— одношнунтовыхъ или пройденныхъ пяламн (см. „Горн. Ж ури.“ 
1883 г., № 6). Отъ нихъ, по направленцо къ рѣчкѣ аЪ. лежитъ желтая руд- 
ная полоса, выработанная уже рапыпе „отвальпымн" (открытыми) работами, 
„проходными“ (старинными штолытами) и „забоечными работами11, а по на- 
правленію въ гору—синяя рудная полоса, разрабатываюіцаяся въ настоящее 
время.

е и /" — люфтлохи съ лѣстницаии, слуясаіціе для входа рабочихъ въ 
рудникъ.

д —двухшпунтовая шахта съ коннымъ воротомъ, глубипото 9 саженъ, 
выработанная въ зиму 1881 заводскаго года.

Ъ—двухишунтовая шахта, глубиною 12 саяіенъ, проведенная лѣтомъ 
1881 г, и лриведенная въ первомъ прішѣрѣ расцѣнки шахтъ (см. ,,Горн 
Ж урп.“ 1883 г.).

1с—двухшпунтовая іпахта, глубиною 1 0 '/г. саженъ, съ коннымъ воро- 
томъ. ч

Способъ работъ ло всѣхъ этихъ шахтахъ былъ одинъ и тотъ ж,е: отъ 
шахтъ ІЫ"Ѵ" проведены въ гору основные штреки тт'т"т'", иначе— „матки“ . 
Эатѣмъ, отъ каждой матки, въ обѣ стороны, примѣрно, въ раустояніп 5 са- 
.женей одинъ отъ другаго, проведены выемочные штреки пгіп”п"'. ІІослѣдніе, 
кавъ напримѣръ п" и п" , „взяты на заметъ“, въ направленіи, обратномъ 
подготовкѣ, „на одну, двѣ или три плашки" '); или же отъ этихъ выемоч- 
ныхъ штрековъ, какъ напримѣръ п и п' проведены сще заметныя разсѣчки 
о н о', и уже эти послѣднія выработаны на заметъ. Вслѣдъ за выработкой 
заметныхъ разсѣчекъ о и о', выработаны выемочные літреки п п •»>', наконецъ— 
цѣлики, оставшіеся по обѣимъ сторонамъ матки т и т'. Способъ выемки на 
очистку указанъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ, обозначенныхъ буквою р :  здѣсь 
сгрѣлками показано нанравленіе провода заметяыхъ разсѣчекъ и ианравленіе

')  Волѣе, чѣмт. па трп нлапнш, пе работаютъ, тагст. какт. пентпляціл нрн большомт, 
чиелѣ огнсй стѣсняется.
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выемки их'ь на очистку. ГІока работы еще не окончены и нс сбились между 
собою, система выемки иоходитъ иа выемку отдѣльными камерами, какъ напр' 
въ <і; но когда работы сомкнутся, система принимаетъ характеръ етолбовой 
еистемы.

Слѣдуетъ замѣтить, чго описанное только что расположеніе работъ на 
Корелинскомъ рудникѣ сложилось годами, такъ сказать, исторически, безъ 
в с я е о й  предварительной распланировки ихъ и при многихъ неблагопріятпыхъ 
условіяхъ, которыя такъ затрудняютъ разработкѵ всѣхъ здѣшнихъ рудниковъ 
вообще; поэтому опѣ такъ мало правильны. На Шосуровскомъ же рудникѣ, 
смежномъ съ Корелинскимъ, гдѣ условія болѣе благонріятны, нѣтъ притока 
почвенной воды, и вслѣдствіе этого потолокъ и почва работъ болѣе етойки, 
работы производятся правильнѣе ‘).

Основные штреки Шохровскаго рудника ведутся размѣрами: вышина 
11У8 четвертей аршина, ширина вверху 8 четвертей, вшізу— 101 / 2 четвертей. 
Д.ія закрѣпденія ихъ употребляется на 1 погонную сажень отъ 6 до 7 двер- 
ныхъ окладовъ, смотря по толщинѣ лѣса; раскрѣпленіе же подводами не упо- 
требляется вовсе, вслѣдствіе стойкости потолка и почвы работъ.

На Еорелинскомъ рудникѣ основные штреки ведутся тѣхъ же размѣровъ, 
а выемочньве— ниже; но вскорѣ, вслѣдствіе жидкости почвы работъ, высота 
тѣхъ и другихъ значительно уменьшается; поэтому высоту штрековъ слѣдуетъ 
сробразовать съ нродолжительностью времеои, которое они должиы служить. 
ЬІа двѣ ногонныя сажени іптрека здѣсь уйотребляется (фиг. 15): дверныхъ 
окладовъ 18 (13 плахъ <1 и 26 стоекъ с), подводовъ-раскрѣповъ двухъ саженныхъ 
(ее') — 4, къ нимъ стоекъ (с ')~  6 и распорокъ вверху (<!')— 2.

Разрѣзъ земли, па горизонтѣ работъ Корелинскаго рудника (въ шахтѣ 
ДІ 5), ііредставлеиъ въ ѵкороченномъ видѣ на фиг. 16. Здѣсь въ рудной 
зсмлѣ (сішій рудный песокі) лежатъ гнѣзда глипистаго желѣзняка іі вапа 
(саняя глина, процементованная углекислою закисью желѣза), взаимно пере- 
межаясь. Верхнее гнѣздо глинистаго желѣзяяка на 11 саженяхъ отъ шахты 
выклинпвается и, затѣмъ, вмѣсто него начинается другое. на тоыъ же гори- 
зонтѣ; слѣдующіе два имѣютъ чечевицеобразиый видъ и тянутся около 10 са- 
женъ; наконецъ, нижніе два гнѣзда, г.ъ нѣкоторомъ разстояніи отъ шахты, 
переходятъ въ разборныя п затѣмъ расішдываются иа отдѣ.іышя ядра, рядо- 
образно расположенныя. Процентное содержаніе этихъ гнѣздъ, въ разныхъ 
частяхъ, обозпачено па чертежѣ.

На фиг. 17 представленъ іыанъ работъ четырехшпунтовой шахты ПІох- 
ровокаго рудника, на глубинѣ 8 саженъ. Самое нижнее изъ разрабатываю- 
щихся здѣсь гнѣздъ изображено на фигурѣ и нрѳслѣжено работами на до- 
вольно значительное разстояніе: начавшись въ 20 саженяхъ отъ шахты, въ

*) Іісѣ наши свѣдѣнія относительно Песковскихт. руднииовт. относятсл къ 1881, а отно- 
сительно Омутннишихъ—кл. 1882 и 1883 яаводскому году.
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забоѣ (, оно прослѣжено но направленію главнаго штрека на 37 сажепей. 
въ доперечномъ направленіп— па разстояніи болѣе 56 салтеней, перешло въ 
работы сосѣдней шахты и еіце не кончилось. Судя по толщинѣ гпѣзда, въ 
]іазныхт. забояхъ, оно имѣетъ чечевицеобразпый видъ; толщина его: 

въ (/)— (д,Ъ, к )— {е, сі)~-(Ь)— (т ) 
верш. 1—  2 — 4 — 3—■ 2.

Разработка Еряжеваго р у д н и т  Ом. зм въ Зал. з. д.

Работы осушаются штольною, на пути которой проведено нѣсколько 
люфтлоховъ, слѵжащихъ для иодъема- руды и земли посредствомъ ручныхъ 
воротовъ.

ІПтольна и главные штреки проводятся размѣрами: высоіа 9 четвертей, 
ширина вверху 10 чегвертей, внизу 13 четвертей. Выемочные штреки ведутся 
высотою 8 четв., шириною вверху 10, внизу 13 четв. Въ главныхъ штрекахъ 
на 1 ногонную сажень ихъ ставится 6 дверныхъ окладовъ и оставляется иро- 
свѣтъ между нлахами въ 2 вершка ширины. Въ ішемочныхъ штрекахъ п за- 
метахъ на 1 погонную сажень длиаы ихъ ставятся 4 дверные оклада и про- 
свѣтъ между плахами оставляется въ 5 вершковъ. Ио іпиринѣ, двумя одно- 
сажешшыи плахами закрѣпляется 7 ‘/ а аршинъ замета.

Сопряженіе стоекъ съ плахами въ штрекахъ производится такимъ обра- 
зомъ. что плахи съ концовъ слегка залапливаются по цилиндрической новерх- 
ности, иапрнмѣръ на 7« веріпка, а въ стойкахъ дѣлается, на верхнемъ концѣ 
пхъ, нолуцилиндрическая выемка. Стойки вкапываются въ почву на 2 до 
4 вершка.

Подводы дѣлаются длиною 4 7 2 аршива, такъ какъ болѣе длинные не 
проходятъ въ іиахту. Соотвѣгственно имъ на. почвѵ штрека, въ нижнихъ углахъ 
его, кладутся лежки п распираются, тѣ и другія, стойками, загоняеыымц по 
три съ каждой стороны. Кромѣ того, чтобы пггрекъ не сдавливало съ бо- 
ковъ, загоняются между обоими подводами и обоими лежками ію двѣ 
распорки.

Русло для отвбда воды дѣлается шириною 3Д аршина и глубиною 1 ар- 
шинъ. Для образованія оконъ вбиваются по длинѣ русла попарно костыли. 
толщиною 4 вершка, въ коихъ врубка дѣлается па половипѵ. ІІо наружи 
костылм забираюгся жердямп, длиною 4 7 ,  арпшна и толщиною 1 7 2 вершка. 
На длннѣ одной жерди ставятся три окошка, имѣющіе шириву 4 верпша. 
а высоту — въ маткѣ 12 вершковъ, а вь разсѣчкѣ — у матки 8, а далѣе 
6 вершковъ.

Въ потолкѣ и почвѣ работъ лежитъ глина, которая при обнашеніи сильио 
пучится и постепенно уменьшаетъ высоту работъ. Канава, проведенпа 
иочвѣ штрека, выворачивается со временемъ вмѣстѣ съ жердями паружу. 
ІІодобное же явленіе наблюдается и на сосѣднемъ Краснторстмъ рудникѣ
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Ом. з. въ Зал. з. д. Здѣсь разрѣзъ зѳмли, въ желтой рудной полосѣ, 
слѣдуюіцій:

4 арш. 5 верш. глина темнобурая.
5 77 14 77 желтая и синяя рудная земля, перемежающіеся слои.
1 77 9 77 синяя глина.
2

77 12 77 мѣдно-красная глина— „огневка“.
1 77 77 пестрая рудоносная глина— синяя и красная— съ рудою, 

составляющая забой.
10 77 — 77 мѣдно-красная глина— „огневка“ .

25 арш. 8 верш.

Работы производятся въ пестрой рѵдоносной глинѣ и ведутся 6/ 4 вы- 
соты, такъ что врѣзываются на четверть въ мѣднокрасную глину, лежаіцую 
выше и ниже пестрой рѵдоносной. Эта врасная глина обладаетъ чрезвычай- 
ною способностыо нучиться, такъ что черезъ день, два, какъ со стороны 
почны, такъ и потолка работъ, поднимается на цѣлую четверть и потому 
работы, прежде чѣмъ ихъ успѣютъ заложить породой, иринимаютъ высоту, 
вмѣсто 6, всего 4 четверти, а въ мѣстахъ. которыя остаются иостоянно не 
заложенными, ириходится каждый день подчищать почву.Явленіеэто нѣсколько 
затрудняегъ удаленіе работъ отъ забойки и иотому, не смотря на 6 саженную 
глубинѵ ихъ, нри которой въ обыкновеиныхъ случаяхъ бываетъ выгоднѣе 
вести рабогы по шахтной системѣ, онѣ ведутся но забоечномѵ способу.

Разработка Верхъ-Леневскагѳ рудннка  Ом. з. въ ГІес. д. (фиг. 18).

Отъ а до а' штольна проведена открытой рабогой, а далѣе—нодземпой. 
Н а пути ея, въ е и е', спущены два люфтлоха. Въ А  проведена забойка, 
изъ которой вода проиущена въ штольйу посредствомъ штрека Ае. 11о обѣимт, 
стрронамъ штольны—старыя работы нрошлыхъ годовъ. Въ т" стало давить 
и потому завалено землею, чтобы, въ случаѣ надобности, можно было ее 
разгрести и прочистить русло штольиы. Въ е’ иггольна, отворачивая отъ ста- 
рыхъ работъ, дѣлаетъ изгибъ въ 60°; п — іптреки, встрѣтившіеся со старыми 
работами; г і— штреки, которые буду іъ еще подвигатьси внередъ; н"— штрекъ, 
заваленный землею, иосыпавшейся сь потолка его; п'"— щтрекъ, выработан- 
іінй на очистку, начиная съ далыіяго конца, какъ показано стрѣлвами. 
Штреки и іптольна ведутся высотою 10 четвертей, шириною вверху 10, а 
внизу— 12 четвертсй аріпина.

Забоечныя работы Верхъ-Андроновскаю рудника  Ом. з. въ Ом. з. д.

Глубина работъ около 4 сажеиъ. Велѣдствіе жидкости почвы и значи- 
телъпой высоты забря, забоечпыя работы крѣпятся такъ лге, какъ и шахтныя: 
отъ забойки ведется штрекъ (фиг. 14), закрѣнляемый дверными окладами (сЛ)
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и забираемый съ боковъ и сверху погономъ, т. е. драницами, ддиною 1 
аршинъ и толіцииою 4 верпіка; затѣмъ ведутся «оборотния» (очистпыя) 
работы.

Ц ріш ѣчпиіе. Чтобы земля изъ заметовъ не валилась въ штреки или, ири 
забоечныхъ работахъ, въ разсѣчку,— на Песковскихъ и нѣкоторыхъ Омутнин- 
скихъ рѵдникахъ сгойки очисгныхъ работъ со сторояы штрека забираются 
жердями, позади которыхъ и сваливается порода. Д.тя иодтаскиванія короб- 
ковъ къ забойкѣ кладутся на почву разсѣчки, въ разстояпіи 2 четвертей 
одна отъ другой, двѣ скользкія обсученныя жерди, но которымъ и волочится 
корзинка.

Работа на двухъ горизонтахъ.

На Вятскихъ рудникахъ, какъ въ синей, такъ и въ желтой полосѣ, руда 
леяситъ обыкновенно на двухъ горизонтахъ: верхиій изъ пихъ образуютъ руды 
„ядровыя“— сферосидериты, залегаюіціе бѣдно; нижній горизонтъ образуютъ 
руды гнѣздовыя— глинистые и плотние пшатоватые желѣзшіки. лежащіе слое- 
образно н составляюіціе главный предметъ разработки. Изд. этого общаго 
правила мнѣ извѣстно только одно единствениое исключеніе, наблтодающееся 
на Рѣкинскомъ рудникѣ Пес. з , въ Посел. Перм. в. д. Здѣсъ, въ желтой 
рудной полосѣ, верхняя руда—гнѣздовыя, а нижняя— ядровыя, т. е. обратно 
исѣмъ прочимъ рудникамъ.

Вслѣдствіе бѣдности залеганія верхней руды, работы на двухъ горизон- 
тахъ производятся вообіце рѣдко, въ исключительныхъ то.іько случаяхъ. Такъ 
какъ верхняя и нижняя руда бываютъ обыкновенно раздѣлсны болѣе или 
мепѣе значительнымъ промежуткомъ пустыхъ породь, то работы на двухъ 
горизонтахъ ничѣмъ не отличаются отъ работъ иа одномъ горизонтѣ: сначала 
вырабатываютъ ішжнюю руду, закладывая выработанное иространство пу- 
стою нородою, а затѣмъ приступаютъ и къ верхнему горизонту. Приводимт., 
примѣры:

Ш оръевскіп рудникъ по 2-м у Рыбьому логу— Ом. з., въ Ом. з. д.

9 арш. — породы, образугощія потолокъ работъ.
Г /2 п иерхній і оризоитъ работъ.
3 „ промежутокъ пустыхъ породъ.
Г / ,  „ нижній горизонтъ работъ.

15 аршинъ.
Корелинскій р . ГІес. з. въ Пес. з. д.

ЗОарш.— породы, лежащія въ потолкѣ работъ.
1’/ 2 „ верхній горизонтъ работъ.
1V, „ ітромежутокъ пустыхъ породъ. у
21 2 „ нижній горизонтъ работъ.

3 5 ’/ ,  аршипъ.
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Данныя по проводу итрековъ.

На Песковскшъ рудникахъ  за проводъ штрековъ, представлеиныхъ на 
фиг. 15, еуществуютъ слѣдующія цѣны:

1) Отъ 1 р. 50 к. до 4 руб. за погонную сажень, въ вноѣ пособія, въ 
случаѣ малорудія, сверхъ платы за добываеыую при этомъ руду, причемъ 
лѣсъ доставляется счетомъ рабочихъ.

2) По 4 р. 50 к .~ с ъ  от ряда , причемъ за руду особой платы яе про- 
изводится и лѣсъ доставляется на счетъ завода.

3) По 4 р. 80 коп.— съ поденщины , считая на 1 погонную саженъ 
штрека безъ подводовъ 12 поденщинъ или на урокъ 4 рабочимъ 4 четверти 
(аршина) въ дснь.

4) ІІо 5 р. 20 к .—на тѣхъ же условіяхъ, но съ раскрѣплетемъ подво- 
дами , считая на каждую сажень штрека, при раскрѣпленіи, 1 поденщину 
въ 40 коп.; въ обоихъ случаяхъ на заводскомъ лѣсу и за руду особой платы 
не производится.

5) ііо 5 р. 50 к.— съ проводомъ р усла , отъ 6 до 8 четвертей глубины 
и съ раскрѣпленіемъ нодводами; на заводскомъ лѣсу, съ отряда..

На Лѳтнскомъ р . Ом. въ Ом. з. д. (фиг. 13 и 13ьі8).

1-и  примѣръ. Ш треки крѣнятся дверными окладами, разставляемыми въ 
разстояніи 1 арши-на одинъ отъ другаго. Оклады подводятся подъ погонъ, 
т. е. драницы, іііириною въ 2 вершка и толщиною Ѵ2 вершка. Затѣмъ ставятъ 
вторыя стойки и, въ промежутокъ междѵ каждымн двумя смежными дверными 
окладами, вставляютъ еще ііо одному промежуточному, какъ показано на 
фиг. 14 пунктиромъ. Съ боковъ пттреки также забираются погономъ, либо 
жердями. Йри ѵстановѣ огнива, нредварительно пѳдводится подъ него жердь а 
(фиг. 13ЬІ8) для поддержки и затѣмъ загоняются стойки. Послѣ подвода огнива 
погонъ иажимаютъ къ потолку работъ клиньями, забиваемыми между нимъ 
и огнивомъ. Огнива, для нрочности, по причинѣ значительной высоты штрека, 
дѣлаются изъ цѣльнаго бревна и только со с.тороны, обращенной кь породѣ, 
нѣсколъво стесыішотся. Залапливаніе огнива, вь мѣсгахъ сопряженія со стой- 
вами, не употребляется, такъ какъ, вслѣдствіе сильнаго давленія потолка ра- 
ботъ, оио вскорѣ само собою образуется. У самой тпахты, для сохраиепія ея, 
пітреки крѣпятся сплошь и ведутся сначала узкими, шириною равною ши- 
рииѣ шахты, напримѣръ 2 аршнна и затѣмъ, на протяженіи первой сажени. 
постепенно расширяются до падлеліащей мѣры (нодобно фиг. 6ЪІ*).

Размѣры пггрековъ:
1) У гаахты: высота 12 четвертей, а ширина, вверху и внизу, сначала 8, 

а затѣмъ 14 четвертей. Я а 1 погонную сажень такого штрека тра.тится 17 ,і 
поденщинъ по 50 кон., ла  сумму 8 руб. 55 коп.
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2) Н и границѣ поля: высота 10 четвертей, пшрина вверху и внизу 
12 четвертей. На 1 ногоішую сажепь такого штрека тратится 11 поденщинъ 
по 50 коп , на сумму 5 р. 50 коп.

2-й примѣръ. ІНирина прямоугольнаго штрека 12 четвертей, высота 
9 четвертей. Крѣиится дверными окладами, состоящими изъ 1 плахи и 4 стоекъ 
и разетавляемыми въ разстояніи 1 арпнша одинъ отъ другаго. На 1 погонную 
сажень такого штрека тратится 7,і подепщипъ по 50 к.. на сумму 3 р. 55 к. 
Въ очистныхъ работахъ иодъ середину п лахи подставляется еще третья стойка

Подъемъ руды и земли на повѳрхность.

Только на немногихъ шахтахъ ІІесковскаго завода унотребляются для 
этой цѣліі конные воропга; въ болыпинствѣ же случаевъ. и на Песковскихъ 
и па Омутнинскихъ рудішкахъ, модъемъ производится посредствомъ обыкновгі' 
ных7, ручныхъ воротовъ (см. „Горн. Ж урн .“ 1^83 г. Л» 6, фиг. 10). П) г 
враіденіи иалка въ одну сторону, нагруженный коробокъ поднимается кверху, 
а при вращеніи въ. другую сторону порожпій коробокъ опускается книзу; 
этотъ воротъ#можпо назвать, поэтому, однодѣйствующимъ.

Только в’ь нослѣднемъ 1883 заводскомъ году ста.іи пріімѣняться на руд- 
никахъ Омутнинскаго завода двудѣйсмвующіеручные ворота съ маховымъ ко- 
./ссомъ, перешедшіе сюда изь Холуницкихъ заводовь. Отличается этотъ воротъ 
отъ прадъидущаго тѣмъ, что на оси его насаживается, ближе къ одному 
концу, деревянное маховое колесо, а ио концамъ ворота забиваются двѣ изо- 
гнутыя желѣзныя ручки, на которыя дѣйствуютъ по одному человѣку; канатъ 
же яаматывается па среднюю часть ворота такнмъ образомъ, чго оба конца 
его свободны и спускаются книзу. При вращеніи валка вч. ту и другую сто- 
роиу нроизводнтся шодъемь нагружениоГі корзиики и, одноиременно, спускъ 
порожней; поэтому, такіе ворота могутъ быть названы двудѣйст вующ имп■ 
ІІри нихъ, для направленія каната и пріема корзинки, задолжается еще третій 
человѣкъ, тогда какъ при простомъ воротѣ работаютъ только два человѣка. 
При подъемѣ этимъ воротомъ земли съ глубины 5 саженъ, при прочихъ рав- 
ныхъ условіяхъ, не считая времени на нагрузку и выгрузку, сбереженіе во 
времени, сравнительно съ одиодѣйствующимъ воротомъ, составляетъ 53 проц., 
а сбереженіе въ работѣ составляетх 35 проц. Кромѣ того при двудѣйствѵю- 
іцемъ воротѣ, вслѣдствіе плавности двпженія его, рабочіе не такъ сильяо 
устаютъ, какъ прп иростомъ воротѣ, и могутъ работать въ теченіе дня болѣе 
продолжительное время.

Приводимъ главнѣйшіе размѣры двудѣйствующаго корота. Маховое ко- 
лесо діаметромъ 3 аршипа. Толщина обода вдоль оси 3 вершка; піирина по 
радіусу 4 вершка. Діаметръ валка 4 веріпкя. Радіусъ желѣзныхъ рукоятей 
9 до 10 вершковъ.
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Отливка воды.

Въ лѣтиее время отливка воды изъ шахтъ и забоекъ производится по- 
средствомъ ручны хъ пасосовъ, ириготовляемыхъ изъ листоваго желѣза, діа- 
метромъ въ 3 до 4 вершка; въ зимнее же время, когда насосы застываготъ. 
отливка воды производигся посредствомъ бадей, на тѣхъ самыхъ ручныхъ 
воротахъ, которые иримѣпяются и для подъема породы, и то.іько послѣдиее 
время, на рудникахъ Омутнпнскихъ и Холуницкихъ заводовъ стали примѣ- 
нять пулъзомет ры. Такимъ образомъ, въ настоящее время, на Песковскихъ 
рудникахъ примѣненъ съ успѣхомъ пульзометръ для отливки воды изъ шахтъ 
во время провода ихъ по илывучимъ породамъ; на Холуницкихъ рудникахъ 
примѣнено три пульзометра для центральнаго водоотлива при мелкихъ за- 
боечныхъ работахь.

Бадьи на Омутнинскихъ рудникахъ нримѣняются исключительно ягелѣз- 
ныя; на Песковскихъ —  деревянныя, окованныя желѣзомъ. Въ отношенін 
убытка, нолучаемаго по ирошествіи года отъ тѣхъ и другихъ, желѣзныл 
бадьи въ два раза  выгоднѣе деревянныхь.

Наиболѣе употребительные размѣры бадей на Омутниискихъ рудникахъ 
слѣдующіе:

л» і. № 2. л;. з.
Верхній діаметръ . . . . . 10 вер. 10 вер. 13 вер.
Нижній діаметръ соотвѣтственно 7 „ 10 ,, 10 „
В ы сота 14 „ 14 „ 14 ,г

Примѣчаніе. Высота болѣе 14 вершковъ неудобна, такъ какъ, ири от- 
носкѣ бадьи по отвалу, для опоражпиванія, она задѣваетъ за землю н рас- 
плескивается.

На Песковскихъ рудникахъ бадыі дѣлаются деревяішыя, усѣченно-конп- 
ческаго вида, обраіцениыя широкимъ основаніемъ ішизу; діаметръ ихъ 12 верш- 
ковъ и высота 12 вершковъ.

При разсчетѣ количества ігоденіцинъ, потребныхъ на отливку воды. можнп 
принимать, что, при глубинѣ работъ отъ 4 и до 12 сажоиъ, на 1 восьмича 
еовую поденщину отливается отъ 70 до 100 бадей.

Осѣданіе кровли выработтъ.

Если кровля осѣдаетъ вслѣдствіе выботки шахты на очистку, то опу- 
сканіе ея происходитъ обыкиовеиио не болѣе, чѣмъ па 4 или 6 вершковъ, и 
не нричиняетъ проникновенія въ выработки верховой воды изъ плывучей по- 
роды, такъ что, не смотря на таковое мѣстное осѣданіе кровли, въ шахтѣ 
можно продолжать работы (см. фиг. 3). Явлеітіе это объясітяется тѣмъ, что
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ііри сдвигѣ водонеііроницаемаго глинянаго слоя <1 на величішѵ, меныпу ю его 
толщины, не нрекращается его водоненроницаемость. Но нри очень тонкомъ слоѣ 
глины, очевидно, шахта будетъ затоплена. На фиг. 3 представлены работы 
одной изъ выработанныхъ уже шахтъ Коре.шнскаго рудника[(нафиг. 1 шахта I"). 
Здѣсь вся крѣпь ііереломлена и, не смотря на это, въ работахъ сухо, такч, 
какъ вода плывучей породы еще не прорвалась въ работы. Цѣлый рядъ стоекъ
по бокамъ основнаго штрека иереломленъ, на пути его образовались коло-
кола и на почвѣ—хребетъ вывалившейся изъ колоколовъ земли, на поверхности 
же образовалась отсаднна, ясно очерчивающая границы выработаннаго про- 
странства; по этой линіи нроизошелъ разрывъ дерна. Величина отсадины 
4 вершка.

Нсшвыгоднѣйгиая высота забоя.

Какъ извѣстно, иесокъ сыпучій, ири добычѣ, увеличивается въ объемѣ 
въ 4/ 3 — 1,3 раза, плогныя глины—въ */„ =  1,5 разъ. Нримѣняясь къ руд- 
никамъ Вятской губерніи, можно принять, нриблизителыю, что рудная земля 
при добычѣ увеличиваетси въ 7 5 =  1)4 раза. На этомъ основаніи имѣемъ 
слѣдующее увеличеніе объема рудной земли, добытой изъ забоя, нри раз 
ныхъ отношеніяхъ толіцины слоя руды ко всей высотѣ забоя.

Р у д ы. а 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
3 е м л и. Ь 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5

Объемъ пустой иороды послѣ добычи 
относителыіо первоначальнаго объема всего
забоя....................................................................... 1 / ъі> 1,26 1)12 0,98 0,84 0,70

Отсюда видимъ, что если толщина слоя руды относителвио высоты всего
забоя будетъ =  0,з, то добываемоіі нороды будетъ виолнѣ достаточно для
закладки выработашіаго пространства; если же толщшіа слоя руды будетъ 
болѣе, то иустой ііороды не хватитъ для закладки, и наоборотъ: если еЗюй 
руды тоиьше, то часть иустой породы придется иоднимать на поверхность. 
Такъ какъ наименьшая высота очистныхъ работъ на руднпкахъ ІІесковскаго 
завода дѣлается въ I аршинъ, то слой руды, ^отвѣчаюіцій наивыгодиѣйшему 
отношенію, долженъ быть равенъ */,, X 16 =- 4,8 вершковъ или, круглымъ 
числомъ, 5 вершковъ. Если же слой руды толще, напр.

Толщвна с.юя руды въ вершкахъ. а 0 7 8 10 11 12

Для полной закладки забою слѣдуетъ 
нридать высоту въ четвертяхъ аршина. . 10/ 3« ъ/ г 7* 7/ 4 */* 9/і 10/і

Принимая далѣе во внимаиіе, что то.іщина слоя руды ыа рудникахъ 
Песковскаго и Омутнинскаго заводовъ обыкновенно не иревышаетъ 4 верш- 
ковъ и чт'0 очистныя работы ведутся высотою отъ 4 до 10 четвертей, т. е. 
въ 4 до 10 разъ выше, чѣмъ толіцина слоя руды, слой пустой нороды со- 
ставляетъ 3/« до 7 , 0 высоты всего забоя, а но добычѣ— 7 5 X 7* до 7 , X *'/„
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или отъ 1,о5 до 1,20 отъ первоначальнаго объема всего забоя. Избытогсъ въ 
5 до 26 проц. идетъ для закладки виемочныхъ штрековъ.

Такіс высокіе заметы гонятся обыкновенно вслѣдствіе того, что руда 
не всегда лежитъ однимъ гнѣздомъ, напротивъ, часто раскидывается ядрами 
или гнѣздами, расположенными на высотѣ 4 и болѣе аршипъ, такъ что 
иногда приходится вынимать не всю руду, а тѣ лигаь гнѣзда, добыча кото- 
рыхъ представляетея наиболѣе выгодиой.

Замѣчательно присутствіе въ нижней часги рудныхъ забоевъ нѣкото- 
рыхъ Зюзденскихъ рудниковъ, какъ напр. Нярпипскаю  Песк. зав., Ефимов- 
скаго Ом. зав., Тимофѣевскмо Ом. зав. и Еазаковскаго Пес. зав., тон- 
каго прослойка мергеля, лежащаго въ видѣ разборнаго гнѣзда совершепно 
въ той же формѣ, какъ и руда: ноздри этого гнѣзда выполнены той самой 
глпной, въ которой оно залегаетъ. Фактъ этотъ бросаетъ нѣкоторый свѣтъ 
на образованіе рудъ.

Гнѣзда н ядра руды также сильно ноздреваты и приняли въ себя боль- 
шое количество глины, такъ что нри добычѣ весьма легко обращаготся въ 
мелочь, смѣшивающуюся съ землею.

Количество руды , добываемой на единицу площади и единицу вы нут по
просгпр ансгпва.

Данныя ио Омутнинскимъ рудникамъ.
1) Работы нроизводятся, ссли получается съ квадрашой сажепи пло- 

іцади не менѣе 90, а съ кубической сажени вынутаго иространства не ме- 
нѣе 120 иудовъ руды.

2) Наибольгаее залеганіе на квадратную сажень 300, а на кубическую 
400 пудовъ.

3) Среднее залеганіе, при воторомъ обыкиовенно нроизводятся работы, 
составляетъ 165 пудовъ на квадратную и 220— па кубическую сажевь.

4) Каждому вершку толщины гнѣзда соотвѣтствуетъ залеганіе въ 25 
иудовъ на 1 квадратыую сажень, такъ что при толщинѣ гнѣзда или суммѣ 
толщииъ гнѣздъ равиой п  вершковъ на 1 квадр. саж . илощади залегаетъ руды 
25 X п  пудовъ (сравн. соч. II. В . Гладкаю  „Горн. Ж урн.“ 1879—I I I —68)-

Вѣсъ кубичетой сажени руды.

Слѣдующія данныя, сообщенныя мнѣ В  К. В опцицт м ъ , могутъ слу- 
жить для выраженія вѣса одиой кубической сажени разныхъ сорговъ рудъ, 
сложениыхъ въ штабели, вь сыромъ впдѣ:



Нуды.

1) „Вѣлая ядровая“ — сферосидеригь . . . .  1200
2) „Бѣлая гнѣздовая“— плотиаго вида шпатоватый

ж е л ѣ з н я к ъ ................................................................ 900
3) „Красная бѣлоядрениая“ — окислпвшійся съ но-

верхности сферосидеритъ........................................... 750
4) „Красная ядровая и гнѣздовая*— бурый желѣз-

пякъ, образовавшійся чрезъ вывѣгриваніе шпа-
товатаго желѣзняка.........................................................600

Разработка рудниковъ Зюзденскаго края.

Система разработки рудниковъ Зюзденскаго края не та, что на рудни- 
кахъ Вятскаго бассейна. Вслѣдствіе сильиаго давленія кровли приходится 
очистныя работы также крѣгшть, какъ и выемочпые штреки, и самую выемву 
нроизводить возможио сворѣе. ГІо этой ііричинѣ здѣсь выработался совсѣмъ 
иной способъ разработки, т. е. выемка столбовъ не сплошнымъ забоемъ, а 
ортами.

ІІо мѣрѣ ировода штольны, ведутъ въ обѣ стороны выемочные штреви, 
одшгь отъ другаго въ разстояиіи 3 до 4 саженей, и затѣмъ, начиная съ зад- 
няго нонца, производятъ выемку подготовлеиныхъ такимъ образомъ столбовъ 
ортами, постепенно ириближаясь къ „матвѣ" (штольна). Выиутыя орты за- 
кладываются пустою иородою, а вновь ііроводнмыя крѣнятся снлбшною крѣиью.

Ыа фиг. 7 нредставленъ планъ штоленныхъ работъ Раменскаго р у д п ш а  
Ом. з ., находяіцагося въ Пермской губ., Чердынскаго уѣзда, л]юизводив- 
шпхся въ зиму 1882 заводскаго года. аа'— „зарѣзка", т. е. та часть штольны, 
которая проводится открытымъ разметомъ; длина ея на Раменскомъ рудішкѣ 
отъ 3 до 5 саженей. т — подзеыная часть штольны, длнною въ № 1 = 1 6 , въ 
№ 2 = 2 6 1/ а и въ № 3 = 3 8  саженей; эта часгь ведется горизонтальпо, закрѣп- 
ляется сіілошь дверными окладами, раскрѣпляется кодводами и называется 
„маткою“. Отъ маткн въ обѣ стороиы. въ разстояніи 3 саженей одипъ отъ 
другаго, проведеыы выемочные штреки «, длиною до 15 саженей. ІПтреки 
эти крѣпятся также, какъ и матка, сплошнымъ рядомъ дверныхъ окладовъ, 
и раскрѣпляются подводами на стойкахъ съ лежками п распорками. По окоп- 
чаніи ировода каждаго изъ выемочныхъ штрековъ, ироводятъ въ концѣ его 
ортъ X. Бъ это время изъ сосѣдняго штрека ведутъ соотвѣтственно встрѣч- 
ный ортъ X ,  пока не собыотся. Орты крѣпятся также, какъ и штрекн, 
силошнымъ рядомъ дверыыхъ окладовъ, состоящихъ, каждый, изъ одной плахи 
и двухъ стоекъ; крѣплсніе же іюдводами не упогребляется вс.тѣдствіе того, 
что орты должны служить лишь самый короткій срокъ, тавъ какъ вскорѣ 
завладываются нустою нородою. Слѣдуетъ замѣтить, что такъ какъ боковыя 
стѣны выемочпыхъ штрековъ п закрѣплены сплошнымъ рядомъ стоекъ, то
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для провода орты, въ поперечномъ направленіи, необходимо стойки высѣчь, 
или, кагь говбрятъ, „сдѣлать разсѣчку“ . Эта работа состоитъ въ томъ, что, 
но раскрѣнленіи штрека подводами на стойкахъ, стойки дверныхъ окладовъ 
высѣкаютъ; тогда давленіе отъ кровли, чрезъ посредство плахъ, передается 
неносредственно на подводы и подпирающія ихъ стойки съ лежками; для 
воспренятствованія ;ке боковому движенію иодводъ служатъ распорки между 
нодводами п лежками, какъ это все было объяснеяо на фиг. 4 ЬІ8-. Во все 
время провода штольны, выемочныхъ штрековъ н и первыхъ ортъ X ,  пустая 
порода откагывается къ устыо а штольны и свалнвается въ отвалъ; когда же 
начіінаютъ вести ортъ X ', земля складывается въ ортъ X; при проводѣ орты 
X " —  въ ортъ X ' и т. д.,одніімъ словомъ, съ ироводомъ ортъ откатка иу- 
стой нороды по штольнѣ прекращается и вся земля идетъ въ закладку. Бук- 
вой у  на прилагаемой фиг. 7-й обозначены нредохранительные цѣлики, 
оставлеыные вслѣдствіе того, чго при проводѣ соотвѣтствующихъ ортъ ра- 
богы въ задвей части штольны не были еіце окончены и потому не надо 
было давать кровлѣ садиться прогивъ этихъ штрековъ. X— цѣлики. остав- 
ленные по причннѣ малорудія. Изъ всѣхъ трехъ штоленъ выработана иа 
очистку штольна № 2 ; штольна же № 1, вслѣдствіе встрѣчи со старыми ра- 
ботами, затоплена, а штольна № 3 ие выработана по причинѣ весенняго 
времени, когда народъ съ рудниковъ иачинаетъ отваливать. Чтобы восполь- 
зоваться саыыми лучшими мѣетами, изъ конца штольны № 3 нроведемы орты 
р р ,  на сколько можно было уснѣть.

Таковъ характеръ разработки рудниковъ Зюзденскаго края. Добыча же 
рудъ на нихъ, какъ мы говорили уже, ироизводится яодрядчиками, которые 
нанимаютъ оіъ себя рабочихъ. Плата яроизводится съ „вѣса“ (5 дудовъ), а 
въ малорудныхъ мѣстахъ— съ ■погонпой сажени выработаннаго пространства; 
при этомъ за руду изъ штрековъ платятъ въ 1Ѵ3 до 2 разъ дороже, чѣмъ 
за руду нзъ ортовъ. Такимъ образомъ иа Рамеыскомъ рудникѣ, при доставкѣ 
лѣса на счетъ иодрядчика, платятъ за вѣсъ: изъ матки 13 копѣекъ, изъ 
выемочнаго штрека 12 коп. и изъ очистныхъ работъ 6 до 8 копѣекъ, смотря 
но богатству залеганія руды. Завѣдывающему каждою шгольною платится, 
кромѣ того, отъ иодрядчика но 1 копѣйкѣ съ пуда.

Н а Болъшой горѣ— Матвѣе-Горбуновскій, Еондратъевскііі и Красно- 
ю рскійруднШ и  Ом. з., пъ Казешшй Верхо-Камской и Биссеровской ІІоселяп 
ской дачахъ, при работѣ лѣсомъ, доставлепнымъ на счетъ подрядчика, пла- 
тится за погоныую сажень гатрека, нроводимаго по малорудпому мѣсту, 3 
рубля; при этомъ установъ нодводовъ производится изъ особой нлаш , по 30 
копѣекъ за погонную сажень; при работѣ же съ нуда нлатятъ за «вѣсъ» 
изъ матки и штрековъ отъ 12— 15 копѣекъ, а изъ очистныхъ работъ—9 до 
10 копѣекъ.
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Равработка Холуницкихъ рудниковъ г. Поіслѳвскаго-Козеллъ, Вятской губ,.
Олоб. у.

М ёт елинскій руднша, Климковскаго завода.

Мы имѣли у;ке случай говорить о системѣ разработки, примѣненной па 
этомъ рудникѣ. Здѣсь добавимъ еще, что вся работа ведется въ довольио 
грандіозныхъ размѣрахъ и носитъ на себѣ характеръ совершенно правильной 
разработки, т. е. выработки ведутся вполнѣ прямолинейно. Этимъ отличается 
разработка Метелиневаго рудника оіт, работъ Корелинскаго рудпика, кото- 
рыя, какъ мы уже говорили, ведутся безъ всяваго илана. Ііо въ смыслѣ чи- 
стоты выемки мѣсторожденія, тѣ и другія работы одинаково правильны. Те- 
нерь явдяется вонрось, которая же сиетема болѣе раціональна въ смыслѣ 
бблынагоудобства работы: система разработки сплоінпымъ забоемъ, безъ пред- 
варительной подготовки столбовъ—на Метелинскомъ руднпкѣ. или столбовая 
система Корелинскаго рѵдника? Одно обстоятельство обращаетъ здѣсь ыа себя 
вішманіе. Какъ мы гово])или, тѣ и другія работы ведутся съ закладкою вы- 
работаннаго нространства нустою иородою; нока очистныя вырабогки не зало- 
жены ею, исгіытывается болѣе или менѣе силыюе давленіе кровли па крѣнь 
и происходитъ раздробленіе забоя, отзывающееся на нолученін большаго коли- 
чества подрудка, который уходитъ вмѣстѣ съ землею въ закладку Этимъ и 
отличаются главиѣйше работы Метелинскаго руднива. Здѣсь очиствыя про- 
странства— орты— остаются такъ долго не заложенпыми, сколько временн 
иужно на проводъ каждой изъ нихъ. Такъ, наыримѣръ, конецъ орты не мо- 
жетъ быть заложеиъ породою до тѣхъ поръ, пока слѣдующая сосѣдняя орта 
не будетъ окоичена. Между тѣмъ, нри етолбовой системѣ, по мѣрѣ подви- 
ганія забоя впередъ, тотчасъ же производится закладка выработаннаго про 
странства породою. Въ этомъ отношеніи работы ио столбовой системѣ вы- 
годнѣе. Разумѣется. когда нѣтъ въ забоѣ мягкой руды, это обстоятельство не 
такъ важно. Также понятно, что для уменьшенія времени, въ теченіи кото- 

, раго орты остаются не заложенными, можно вес-ти сразу двѣ или три о]іты 
отстуиающими забоями,и тогда это время сократится въ два или трп раза.

'Геперь приступимъ къ описаиію деталей разработки Метелинскаго руд-
ника.

ІІІахты имѣютъ глѵбину около 8 саженъ, въ поперечнивѣ 3 7 2 арпіина. 
ІІо срединѣ раздѣлены перегородкою на два отдѣленія; въ каждомъ ходитъ ио 
одпой плагформѣ отъ коннаго ворота, установлепнаго вблпзи шахты, въ нѣ- 
которомъ разстояніи. Діаметръ барабана Ѵ / 2 аршина; длмна рычага 5 аршинъ. 
Для направленія платформъ, шахты обшиты въ углахъ досвами, либо брусьями. 
На каждую платформу ставнтся по шести воробковъ съ рудою, либо съ зем- 
лею. Спусвъ п подъемъ людей ироизводится па тѣхъ же платформахъ.

горн. жѵгн. т. Т., .V- 2.. 1385 г. 14
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Основные штреки (фнг. 12) проводятся высотою 8 7 2 аршина, шириною 
внизу 3 7 2 и вверху 23/4 аршина, формы трапецоидалыюй. Крѣпятся двер- 
пыми отаадами, состоящими изъ двухъ стоекъ (с)  и огнива ((I). Какъ стойки, 
такъ и огнива ставятся круглыя; въ мѣстахъ сопряжеиія ихъ между собою 
дѣлается врубка въ Ѵ2 вершка. Съ боковъ оклады забираются «заборомъ», а 
сверху •гпогономъ». Это— драішцы, шириною около 2 вершковъ, толщиною 
около Ѵ4 вершка и длиною: заборъ 6/4, а погонъ— 8Д  аршина. ІІогонъ іі з а - ' 
боръ дѣлаются съ тою цѣлыо, чтобы земля со стѣнъ выработокъ не осыпа- 
лась. На длинѣ 1 сажени ставится ВѴ2 дверныхъ оклада. Между собою, на 
срединѣ высоты, они распираются брусочками, какъ это показано на фигурѣ. 
Въ нижней части дверные оклады распираются продольными лежками ( { )  и 
распорками (д ).

Въ ортахъ (п )  крѣпленіе производится подобпымъ же образомъ, но 
дверные оклады ставятся вдвое рѣже и орты ведутся меныпей выеоты, веего 
10 четвертей аршина, такъ какъ, вслѣдствіе осадки потолка работъ, по со- 
сѣдству съ выработаннымъ мѣстомъ, забой орты силыю сдавливается.

Русло въ штольнахъ и штрекахъ устраивается подобно тому, какъ и на 
Песковскихъ рудникахъ, съ тою только разницею, что жерди унотребляются 
не 4-хъ, а 6 аршіінъ длины и по длинѣ ихъ ставится 4 окна.

Н а рудникѣ работаюгъ нреимущественно татары и, частью, рабочіе За- 
лазнинскаго завода, всего 150 человѣкъ. ІІодготовителъныя работы произво 
дятся съ подеищины, по 55 копѣекъ въ день, а очистныя— съ иуда.

Инструменты, употребляемые въ работахъ, вообще тѣ же, что и на руд- 
никахъ Омутнинскихъ заводовъ. Вниманія же заслуживаютъ, но своей болѣе 
прочной конструкціи, лопаты и заступы. Къ заступу, съ задней стороны, 
придѣлывается для прочности желѣзпая полоска, однимъ концомъ къ трубкѣ, 
другимъ— къ лопасти; безъ нея трубка часто отламывается. У лопаты трубка, 
которой она пасаживается на черенъ, расплющивается въ нижней части и 
этою снлющенною частью іірикленывается къ лопасти посредствомъ двухъ 
заклепокъ.

Добыча бѣлой огнеупорной глины на Устиновской копи Ом. з. въ Ом. з. д.

Копь заложена въ I  ярусѣ рудной полосы Верхо-Здористаю  рудника, 
на берегу рѣчки Здористой, впадагощей въ Омутную. Разрѣзъ земли, начи- 
ная сверху:

4 арш. 8 верпі. песокъ бѣлый сухой.
— „ Г /г  ,, глина бѣлая пластичная.

1 „ 8 „ песокъ водянистый съ галькою.
1 „ 12 „ глшіа бѣлая пластичпая—добывается.
Ниже песокъ желтый охристый.
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Добыча производится посредствомт, забоекъ лебезами— инструментомъ, пред- 
ставляющимъ собою родъ кованной лопаты: одинъ рабочій дсржитъ лебезу, а 
другой ударяетъ по ней балдою, и такимъ образомъ отрѣзываютъ ломти 
глины отъ вертикальнаго забоя. Въ 1882 заводскомъ году было заподряжено 
въ Омутнинскій заводъ 25,000 пудовъ бѣлой огнеупорной глины но цѣнѣ, съ 
доставкой, 2 7 ,  копѣйки за пудъ.

Доставка бѣлой огнеупорной глины въ Песковскомъ заводѣ, для завод- 
скихъ нуждъ, производится съ рудниковъ: Заленевскаго, Вех>хъ-Песковочнак> 
и Россошинскто, по цѣнѣ 2 7 4 до 27* коп. за пудъ.

Добыча известняка на берегу рѣчки Омутной.

Копь лежигъ въ 5 верстахъ отъ Омутнинскаго завода, на правомъ бе- 
регу рѣчки. Залеганіе породъ, начиная сверху:

3 арш. 8 верш. песокъ глинистый.
—  „ 15 „ галька съ землей.

3 „ 1 „ мѣднокрасная глина.
— „ 8 „ зеленая глина, синеватая.
—  „ 6 „ мѣднокрасная глина.

2 „ 6 „ известнякъ (горизонтъ работъ).
Н а выходахъ работы производятся камерами, а въ горѣ— поередствомъ 

забоекъ, до 4 саженъ глубины, которыя нроводятся, одна отъ другой, саже- 
няхъ въ 3 до 5 и между собою сбиваются. Известнякъ добывается изъ каж- 
дой забойки во всѣ сторопы такъ, что образуются вокругъ забойки камеры, 
длиною до 10 саженъ, гаириною до 5 и высотою 2 арш. 6 верш. Камеры 
эти крѣпятся, по мѣрѣ отодвиганія забоя отъ шурфа, плашками на стойкахъ, 
разставляемыми одна отъ другой въ разстояніи 1 аршина. Забой подвигается 
въ ту сторону, куда известнякъ легче отламывается по трещинамъ, при по- 
мощи клиньевъ, ломовъ и балды. При каждой забойкѣ работаютъ: 2 кайлов- 
щика, 1 воротовой, 1 возчикъ и 2 лошади для отвозки известняка на заводъ. 
Въ деиь добывается и отправляется отъ каждой забойки отъ 150 до 250 пу- 
довъ, по цѣнѣ съ доставкой 1‘/4 коп. за пудъ, такъ что заработная плата 
составляетъ на 1 поденщину 50 коп.

Добыча известняка на Лупейской копи ІІес. з. въ ІІес. з. д., на берегу 
рѣчки Лупъи, принадлежащей системѣ Еамы , ведется по тому же-способу, 
безъ закладки  выработаннаго пространства. Характеръ мѣсторожденія тотъ- 
же, чго и по рѣчкѣ Омутной.

Добыча жерновыхъ и горновыхъ камней въ Зюзденскомъ крагъ.

Въ зиму 1882 заводскаго года, въ Зюзденскомъ краѣ, производи.тась 
крестьянами самовольно добыча жерновыхъ камней на Каменскомъ и Мечев-
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скопъ рудникахъ Омутнинскаго завода, въ Верхо-Камской казенной дачѣ, и 
М ало-Лудинскомъ— Песковскаго завода, въ Пермскрй губерніи, Чердынскаго 
уѣзда, въ Косинской дачѣ, по теченію Луды.

На Каменскомъ рудникѣ, смежномъ съ Мечевскимъ и лежащемъ по 
системѣ рѣчки Дальи, виадающей въ Колычь, жерновый камень добывается 
въ сѵхихъ логахъ рудника, изъ нодъ темнобурой глииы, съ глубины 1‘/ 2 до 
2 арнганъ, и отправляется вверхъ по Камѣ для нродажи. Камень лежитъ 
здѣсь въ видѣ неправильно нагроможденныхъ одна на дрѵгую плитъ и глыбъ 
кварцеваго песчаника, сѣровато-бѣлаю цвѣта и разной твердости. ГІлиты не 
лежатъ горизонтально, а нагромождены ншіравильно, соглаено поверхности 
круто падающихъ логовъ. Одіш камни лежатъ нлоской стороной книзу, дру- 
г іе—на ребрѣ или другъ на другѣ. Вообще, видно, что они не находятся 
на мѣстѣ своего образованія, а принесенгл сюда изъ другихъ мѣсгъ, вѣро- 
ятно, ледниками.

Въ лѣтнее время выщунываютъ положеніе и величину камней, а вт, 
зимнее— ихъ добываютъ, вырывая ямы и выгаскивая камни самыми простыми 
приспособленіями. Для уменыпешя вѣса каыня, ему на рудникѣ уже при- 
даютъ отчасти тотъ видъ, который онъ долженъ получить при оковчательной 
отдѣлкѣ. Въ зиму 1882 года добыча камней на Каменномъ рудникѣ 
производилась въ двухъ мѣстахъ: по Каменному и Миішнскому логамъ. ГГо 
нервому логу выработано около 80, а по второму—-около 70 ямъ и оставлено 
добытыхъ нѣсколько камней, длиною 3 до 6 четвертей, шириною 3 до 5 чет- 
вертей и толщиною 3 до 8 вершковъ. Сбытъ камней нроизводится въ городѣ 
Глазовѣ н его окрестностяхъ, а также на мѣстѣ. Продажа производится по 
інгучно, отъ 3 до 50 рублей, и кубнческими саженями. отъ 20 до 70 рублей 
за саліень.

Въ виду того иптереса, въ геологическомъ отнопіеніи, который возбуж- 
даютъ мѣсторожденія камней въ Вятской и сосѣднихъ часгяхъ Пермской 
губерніи, среди мягкихт, песчаішстихъ и г.тиинстыхъ породъ, какъ остатки 
ледниковъ, я позволю себѣ, кромѣ помянутыхъ, привести здѣсь оішоапіе ещо 
нѣсколькихъ мѣсторожденій этого камня, извѣстнаго въ прочихъ мѣстахт. 
описываемой мѣстности нодъ имеиемъ горноваго.

Такъ, ио рѣчкамъ Д ором аш  и /інл, впадающимъ съ правой стороны вт, 
рѣчкѵ Чусъ, въ Зюзденѣ, попадается много горповыхъ кампей, въ видѣ плитъ, 
длиною до 2 саженъ и толщиною до 1 арпшна, нредставляющихт, собою 
еливные несчаники или кварциты. Раиыне отсюда доставлялось много горно- 
выхъ камней въ Черно-Холуницкій п Кувинскій заводы; въ настоящее же 
время горновые камни на здѣшнихъ заводахъ не употребляются и гориа 
дѣлаюгся набивнымн. ІГри отводѣ осеныо 1882 года Омутнинскому заводу 
новыхъ рудниковъ, Епифановскаго и щ ватѣввскаго , копь горноиыхъ камней 
понала вт> рудничный огводъ.

По дорогѣ съ Л упейт ой известковои копи т  ІІесковскій зтодь лежатъ
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игі. сторонѣ отъ дороги. нагроможденными другъ на друга, камни темнобураго 
песчаника.

Въ Таваложанской дачѣ, по лѣвому берегу -рѣчки Тавалооюанни, нахо- 
днтся мѣсторожденіе гориоваго камня, который здѣсь добывался въ 1867 году.

Наконецъ, въ Залазнинской дачѣ, въ вершинахъ рѣчки Крупьоіі, виадаю- 
іцей въ Малую Вѣлѵю и рѣчки Вотской, впадаюіцей въ Болыпую Залазную, 
лежитъ Кименный отводъ Омутнинскаго-завода, отграненный спеціально для 
добычи горновы.чъ камней. Отводъ имѣетъ плоіцадь ѢѴ2 квадратныя версты и 
заключаетъ въ своихъ предѣлахъ четыре Крутыхъ и два Вотскихъ  желѣз- 
ныхъ рудника. Камни лежатъ здѣсь съ доверхности. подъ самымъ дерномъ, 
принадлеж а общему покрову мѣстности и не имгья ншакого отношенія къ 
рудникамъ. Вообще замѣчено, и на другихъ рудникахъ; гдѣ горновыхъ кам- 
ней не попадается, а япляются только обтертые валуны гальки, что этн 
послѣдніе лежатъ либо съ самой новерхности, либо въ I и II ярусахъ синей 
рудной полосы, т. е. въ сѵхомъ пескѣ желтоватомъ и въ сѣромъ нескѣ водя- 
нистомъ— „сиіш,кѣ“. Вт, нѣкоторыхъ даѵке случаяхъ, какъ, напримѣръ, въ бере- 
гахъ рѣ ки Камы, I и II верхніе ярусы синей рудной полосы почти исключи- 
тельно образованы изъ охристой кварцевой гальки, которая, какъ напрнмѣръ 
на Нярпипекомъ рудникѣ ІІес. з., въ Носелянской дачѣ, Биссеровской волости, 
образуетъ слой въ 88А арш. толщины. Въ этомъ случаѣ нижній слой гальки, 
лежащііі непосредствеино на водонепроницаемомъ слоѣ, напнтанъ водою и 
замѣняетъ собою „мокрый сивякъ“ рудниковъ Вятскаго бассейна. Въ Ш-же, 
1 \ ' и V ярусахъ, какъ синей, такъ и желтой рудной полосы, никогда нж акихъ  
твердыхъ нородъ, кромѣ руды, не попадается и даоюе самый песокъ, образу- 
ющіп рудную землю, является чрезвычайт мелкимъ и шьжнымъ.

Камгш на Крутыхъ и Вотскихъ рудшікахъ бѣлаго и красноватаго цвѣта, 
чаіце острокрайны, но бываютъ и съ обтертыми углами, формы плитообраз- 
ііой, ст. довольно гладкими поверхностями и съ плитняковою отдѣльностыо, 
обнаруяшваемою нрн разбитіи. При вывѣтриваніи приішмаіотъ съ поверхно- 
сти бурый оттѣнокъ. Камни лежатъ въ суглинкѣ бураго цвѣта и часго бы- 
ваютъ нагромождены, одиігь на другой, въ болъшомт, количествѣ, прикрываясь 
еъ поверхностп лишь тонкимъ слоемъ дерна. Въ настоящее время камни не 
добываются и во многихъ мѣстахъ оставлены ямы, длиною до 4 и глубиною 
до 1 сажени, по которымъ надо думать, чго камнн вообіцо достигаютъ здѣсь 
ііначйтельной величины.

Ироизводительность ишхты и рабочаго. (Дашшя по Иесковскимъ руд- 
никамъ за 1881 заводскій годъ).

Здѣсь мы будемъ отличать.
1) Д ѣ йш вит елъную  производительность рабочаго или шахты, т. е. то 

количество руды, которое доставляетъ шахга ири неполномъ годовомъ ея дѣй- 
ствіи и
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2) П олную  производительность, которая получалась бы, если бы шахта 
дѣйствовала въ теченіи 12 мѣсяцевъ.

Очевидно, что для опредѣленія разныхъ вліяній, которыя оказываютъ тѣ
или другія условія на ироизводительность рабочаго, надо принимать въ сообра-
я;еніе его полную производительность. Такимъ образомъ, сравненіе полной
производительности рабочаго при работѣ въ ш ахт ѣ , при разномъ соетавѣ
а р т ели , приводитъ къ слѣдующимъ результатамъ:

ІІрн работѣ въ чнслѣ 4 4 —8 8—12 12—16 человѣкъ.
Каждый человѣкъ можетъ добыть въ

12 мѣсяцевъ..................................  1,900 2,400 2,700 3,000 пудовъ.

Т. е. съ увеличеніемъ количества"'рабочихъ въ шахтѣ, годовая производитель- 
ность каждаго увеличивается.

Также для забоекъ получается:
При работѣ въ числѣ 2 3 4 5 6 7 8 чел.

Каждый человѣкъ можетъ
добыть въ 12 мѣс. . 1,500 1,500 1,800 2,200 1,800 1,500 1,200 пуд.;
Уменыненіе производительности рабочаго, при увеличеніи числа рабо-

гающихъ въ забойкѣ свыше 5 человѣкъ, происходитъ вслѣдствіе того, что 
составленіе артелей свыше 5 человѣкъ, при работѣ въ забойкахъ, предприни- 
мается лишь въ случаѣ очень сильнаго притока воды въ работы, на отливку 
которой и тратится большое количество поденщинъ.

При разномъ составѣ артели дѣйствовало въ 1881 заводскомъ году на 
Песковскихъ рудникахъ слѣдующее число шахтъ и забоекъ:

Число человѣкъ въ артели: 2 до 4. 5 до 8. 9 до 12. 12 до 16. 38.
Дѣйствовало шахтъ. . 7  38 12 7 1
Дѣйствовало забоекъ . 8 1  28 1 —  —

Н а каждыхъ 4 человѣкъ, работающихъ въ шахтѣ, приходится среднимъ 
числомъ: 2 воротовыхъ, 1 подкадчикъ и 1 кайловщикъ.

Н а 3 человѣкъ, работающихъ въ забойкѣ, приходится 2 воротовыхъ и 
1 кайловщикъ.

Средняя полная производительность рабочаго въ ш ах тѣ = 2 ,5 0 0  пудовъ, 
а въ забойкѣ= 1,600 пудовъ; слѣдовательпо, иолная производительность рабо- 
чаго въ шахтѣ въ Ѵ / 2 раза болѣе, нежели въ забойкѣ. Объясняется это слѣ- 
дующими причинами.

1) Ш ахты нроводятся на нѣсколько лѣтъ, забойки—на нѣсколько мѣся- 
цевъ. ІІоэтому,. безпрерывное дѣйствіе шахтъ болѣе продоляште.іыіое и на 
проводъ ихъ тратится въ общемъ меньше времени, нежели на осадку забоекъ.

2) Въ шахтахъ работаютъ преимущественно заводскіе рабочіе, а изъ 
крестьянъ— Пермская волость, все умѣлые рудокопы; въ забойкахъ же— кре- 
стьяне Хоринской и Биссеровской волости, занимающіеся добычей рудъ, какъ 
иобочпымъ иромысломъ, лишь бы заработать деньги иа подать, и потому менѣе 
искусиые рудокоиы. Тіромѣ того, въ’ шахты подбираются самые лучшіе и здо-
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ровые рабочіе, ведущіе все дѣло иа взаимномъ довѣріи и могущіе во всякое 
время, въ случаѣ надобности, увеличить свою артель; ноэтому они ые стра- 
шатся ни плывучихъ породъ, ни почвенной воды *). Напротивъ, въ забойки 
иодбираются самые плохіе, слабые рабочіе— старики, подростки, б&бы, кре- 
стьяне разныхъ волостей, которые тутъ же на работѣ сошлись и, быть мо- 
жегь, на другой жё день сбѣгутъ. Вообще, забоечпыя работы представляютъ 
очень ненриглядную картину рудничныхъ работъ и крайнее хищничество. 
Одолѣетъ-ли вода, руда-ли выйдетъ, или услышатъ, что гдѣ-либо открылись 
хорошія работы, и вотъ всѣ бѣгутъ съ рудника. На эту перебѣжку и иро- 
водъ новыхъ забоекъ тратится такое количесгво времени, что прн всемъ хищ- 
ничествѣ забоечныхъ работъ, въ общемъ, онѣ приносятъ рабочимъ меныную 
заработку, чѣмъ шахтныя работы.

Между тѣмъ: 1) отсутствіе подготовительныхъ работъ, 2) меньшая глу- 
бина, 3) близость откатки, и 4) меныиая высота забоя, казалось бы, должны 
были дать совсѣмъ обратный результатъ.

Если умножимъ среднюю производительность рабочаго въ шахтѣ (2,500 
пудовъ) и забойкѣ (1 ,600 пудовъ), на 4 и на 3, то получимъ ироизводитель- 
ность одного кайловщика: въ шахтѣ 10,000 пудовъ и въ забойкѣ 4,800 
иудовъ; слѣдовательно, производителыюсть кайловщика въ шахтѣ относится 
къ производительности его въ забойкѣ, какъ 2,і : 1. Такимъ образомъ, вслѣд- 
ствіе незначительной высоты забоя, работать кайловщину въ забойкѣ менѣе 
удобно, пежели въ шахтѣ.

На лѣтнее время дѣйствіе шахтъ прекращается и возобновляется лишь съ 
пачаломъ слѣдующей зимы.

Среднимъ числомъ шахты дѣйствуютъ въ теченіи года 5 мѣсяцевъ, а 
забойки—2 мѣсяца.

Въ теченіе года добыто:
1) 87-ю одно-и многошпунтовыми шахтами п штолыіамп . 737,198 пуд.
2) 162-ю забойками...........................................................................  135,338 пуд.

Такъ что, среднимъ числомъ, изъ одной шахты добывается въ годъ 8 ,473 , а 
изъ 1 забойки— 829 пудовъ, или же изъ 1 шахты добывается столько, сколько 
изъ 10 забоекъ.

Считая на 1 квадратную сажень нлощади рудника 100 пудовъ руды:
1) одной шахтой въ годъ вырабатывается площадь, равная 80 кв. саж.
2) одной забойкой..................................................................................... 9 „ „

Иаиболыная дѣйствительная годовая нроизводительность шахты 70,000
пудовъ—на ІНохровскомъ рудпикѣ. Существующія шахты дѣйствуюгъ нс болѣе 
8 лѣтъ. ІІоэтому нанбольшая возмояшая ироіізводителыюсть ихъ равняется
70,000 X 8 — 560,000 пудовъ.

*) ііочвониою  водою здѣсь п іш ііято  наимваті. иоду, и р и т о к а ю щ у ю  въ вы работки ш» 
сам ы ііъ  слоям ъ руды.
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Дѣ ист вит ельния ѣротводительность /ш бочіш . Иотребное число ихъ.

(ІІо Песконскому заиоду).

Мы вычшми іи иолную пронзводителыіость рабочаго, т. е. нь тсчеиін 
12 мѣсяцевъ дѣйствія шахты или забойки. Дѣйствительиая жс годовая иро- 
изводнтельность рабочаго будетъ гораздо меньше и какъ мы вывели, что 
шахты дѣйствуютъ среднимъ числомъ 5 мѣсяцевъ, а забойки— 2 мѣсяца, то 
Дѣйствительная производительность будетъ:

въ шахтѣ 7-12 X 2,500 =  1,0-10 пудовъ, 
а въ забойкѣ 7 12Х 1 ,6 0 0 =  265 „

Отсюда можно вычиелитъ: сколько рабочихъ требуется для добычи
900,000 пудовъ руды. Въ зимѵ 1881 года добыто: 1) шахтными работами

737 108
737,198 иудовъ, на что иотребно — 710 человѣкъ, и 2) забоеч-

ными работамм 134,338 нудовъ, на что потребно =  505 чело-

вѣкъ, а всего 1,215 чедовѣкъ. Этотъ итогъ нѣсколько бо.іѣе нрнведен-
наго ниже для каждаго мѣсяца, что происходитъ вслѣдствіе того, что тѣ 
рабочіе, которые работаютъ въ одномъ мѣсяцѣ, часто въ другомъ мѣсяцѣ не ра- 
ботаютъ, н потому мѣсячные итоги немогутъ сходиться сь обіцимъ годовымъ.

Дѣ йст ет пельная годовая производительнотіь шахтъ и забоекъ по Пе- 
сковскииъ рудникамъ за 1881 заводскій годъ.

Дѣйствовало съ производительностыо въ годъ 
До Ііудовъ 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000 15,000 20,000 30,000 10,000 50,000 00,000 70,000 
Шахтъ — — — 32 28 6 2 — 3 1 2
Забоекъ 94 27 9 7 2 — — — — — — —

Тѣ же данныя по Омутнинскимъ рудникамъ за 1882 заводскій годъ. 
Дѣйствовало шахтъ, штоленъ и забоекъ съ производительностыо въ годъ 

До . . 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000 15,000 пуд.
Счетомъ 258 136 71 38 28 12 4 „

ІІроизводшггельностъ лошада при неревозкѣ руды.

Свѣдѣніе составлено на оспованш даниыхъ за февраль мѣсящъ 1883
заводскаго года по Ому ГНИНСІШМЪ рудникамъ

Вереты 
по днетан- 

ціямъ.

Средняя 
нагрузка 
на вовъ 
въ нуд.

Чиело возовь,иере- Лошадь пе- 
возимыхъ въ еед- ревозитт. въ 
мицу на 1 іошадь. седыицу ііуд.

До Среднее. Наибольшее.

ІІРИМѢЧАНІК.

8 — 10 40,5 7 3,7 . 283 ІІеревозка ироизводит&я въ
10— 20 38,3 6 3,5 229
20— 30 31,4 6 3,0 188 зимнеѳ время на санлхъ, ноод-
30 - 4 0 31 ,4 3 2,6 94
4 0 — 50 29,6 2 1,2 59 ной лошади на возъ.

1 2 0 - 1 4 0 28,3 1 0,3 28
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Газвѣдкіі.

На, Лесповстхъ руднит хъ  раввѣдка шурфами ночти пс ироияводится, 
такъ какъ желтая рудиая полоса на большинствѣ руднаковъ выработа на и ра- 
ботами иостепенно подвигаюіся все далѣе и далѣе в ъ  гору на с і і в я к и .  ІІо- 
этому ночти единствепный способъ развѣдки на ІІесковскихъ рѵдникахъ— 
это развѣдка штрекаыи.

На Х о лут іц т хъ  рудш тахъ  примѣиено для развѣдки буреніе. Сначала 
забиваютъ желѣзныя трубы до водоненроницаемаго слоя, затѣмъ очшцаюті. 
скваяѵину и бурятъ ниже безъ крѣпленія. Этимъ иутемъ развѣдка нроизво- 
дится тамъ одинаково и на синей, и на ліелтой полосѣ. Развѣдка бурами 
служитъ только нредварительною развѣдкою, детальная же развѣдка нроиз- 
водится тоже шурфами.

Наконецъ, на О м ут нт скихъ рудникахъ , на коихъ еіце желтая рудпая 
ііолоса не вполнѣ обработаиа, нроизводятъ развѣдку шурфами, Въ маѣ и 
іюнѣ мѣсяцѣ дѣлають нащупку, т. е. узпаютъ глубину плывучей иороды 
въ разныхь мѣсгахъ и намѣчаютъ шѵрфы, а вь августѣ и сентябрѣ мѣсяцѣ 
ихъ нробиваютъ. Шурфы ведутъ въ одну идп двѣ линін, вдольграницы жел- 
той и синей рудной полосы. ІІриводнмъ резѵ.іьтаты развѣдки ио Омутнин- 
скимъ рудникамъ за 1883 заводскій годъ.

Проведеію шурфовъ:
1) не добитыхъ вслѣдствіе обваловъ или и.іывучей породы 20
2) иустыхъ........................................................................................ 13
3) м алорудны хъ.............................................................................42
4) съ удовлетворительнымъ н богатымъ залеганіемъ . . 35

110
Считая на каждый шурфъ по 24,(^0,0 пудовъ руды, развѣдано 35 ; 24,000

840,000 нудовъ, что какъ разъ соотвѣтствуетъ средней годовой нотребности 
завода. Пзрасходована на развѣдку сумма 636 руб. 91 коп.

Рудничное хозяйтво

Крайняя раздробленность и разбросанность рудниковъ Песковскаго н 
Омутнинскаго заводовъ, прн относительно незначителыюй производительносги 
каждаго, крайней неравномѣрности и бѣдности залеганія руды, неблагонадеж- 
ности ]»удниковъ іі іірочихъ невыгодныхъ условіяхъ, требуетъ весьма сложное 
и чревычайно занутаиное рудничіюе хозяйство: малѣйшія уиущенія н не- 
знаніе этого дѣла могутъ всегда нов.іечь за собою болѣе или мепѣе значи- 
тельные ѵбытки заводу, которые рѣзко отзываются на общей стоимости руды. 
Поэтому знакомство съ рудничпымъ хозяйствомъ въ данномъ случаѣ сто.ть же 
важію, какь и зпаніе техниви рудничнаго дѣла; к/ѣлъю его будетъ поэтому 
назначеніе и рат редѣ лет е платъ наивыгоднѣйшимъ образомъ и, въ то же 
время, учетъ всякаго рода рчслодовъ. Назначеніе п распредѣленіе іыатъ должно
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быть таковое, чтобы рабочій на всякой работѣ зарабатывалъ сумму, соотвѣт- 
ствующую дѣйствительному его труду, дѣйствительному количеству употреб- 
ленныхъ имъ ноденщинъ. Ііоэтому, не принимая во вниманіе возвышеніе и 
нош ш епіе цѣнъ, которос дѣлается съ цѣлыо привлечь рабочихъ къ работѣ, 
въ которой хозяинъ наиболѣе заинтересованъ, а также возвышеніе и нони- 
женіе платы отъ обаяпія, которое представляетъ та или другая работа, напр- 
работа въ водѣ и въ сухомъ мѣстѣ, а также работа на поверхности и вну- 
три рудника, правильное рудничное хозяйство требуетъ, чтобы рабочій былъ 
въ состояніи на каждой работѣ зарабатывать одну и ту же ноденщину: иначе 
говоря, когда платы за каждую работу будутъ пропорціональны дѣйстви- 
тельному количеству поденщинъ, потребному на ихъ исполненіе; напротивъ, 
если при одной работѣ можно зарабатывать гораздо болѣе, нежели на д р у  
гихъ, то платы не согласуются съ дѣйствительнымъ количествомъ потребныхъ 
поденіцинъ. Такимъ образомъ, оиредѣленіе количества поденщинъ, потреб- 
ныхъ для соверіненія каждой работы, должно еоставлять главную цѣль рѵд- 
ннчнаго хозяйства. Другая цѣль рудничнаго хозяйства будетъ опредѣленіе 
того вліянія, которое каждый родъ расхода оказываетъ на конечпую цѣиу 
руды.

Сначала мы разсмотримъ хозяйство Песковскихъ, а затѣмъ Омутнин- 
скихъ рудииковъ.

Раздгьленіе расходовъ гго ихъ роду.

Бсѣ расходы по добычѣ и доставкѣ руды въ заводъ можно главнѣйшимъ 
образомъ раздѣлить на слѣдующія три группы:

1) Платы за руду, т. е. за добычу, обжегъ и иеревозку;
2) Накладные расходы постоянные, т. е. всѣ прочіе необходимые рас- 

ходы по добычѣ и доставкѣ руды, и, наконецъ,
В) Накладные расходы не постоянные, т. е. та часть накладныхъ рас- 

ходовъ, которая можетъ быть увеличиваема или уменьшаема, въ нѣкоторыхъ 
предѣлахъ, по произволу.

Чѣмъ въ болѣе выгодныхъ условіяхъ стоитъ заводъ, т. е. чѣмъ меныне 
первыя двѣ категоріи расходовъ, тѣмъ больше можетъ быть послѣдняя часть, 
и наоборотъ: если заводъ находится въ самыхъ невыгодныхъ условіяхъ, то 
и третья часть доведена до минимума. Также само собою разумѣется, что 
чѣмъ правильнѣе производятся работы, тѣмъ больше накладной расходъ, и 
иаоборотъ, чѣмъ работы болѣе хищническія, тѣмъ этотъ расходъ меныне. 
Заводъ, находяіційся въ болѣе выгодныхъ условіяхъ, на рудникахъ котораго 
руда лежитъ богаче, на меньшей глубинѣ и съ меньшимъ притокомъ воды, 
можетъ держать плату за добычу болѣе низкую и, слѣдовательно, можетъ 
конкурировагь съ сосѣдними заводами, пропзводя еще нѣкоторые лишніе про- 
тивъ ихъ расходы на ироизводство такихъ работъ, которыя не суть необхо- 
Димы и даже, въ настоящсе время, убыточны, но когорыя принесутъ пользу



П Е С К О В С К ІЕ ,  О М У Т Н И Н С К І Е  И Д Р У Г -  Р У Д Н И К И  В Я Т С К .  Г У Б . 211

въ будущемъ, а  также можетъ дѣлать оііи*гы по усовершенствованію техники съ 
цѣлью умевыпенія расходовъ вообще; при этомъ самой совершенной техни- 
кой будетъ та, при которой расходы наименыпіе, и которая въ то же время 
не цричинитъ увеличеніе расходовъ въ будущемъ.

Накладной расходъ.

Къ числу постоянныхъ частей накладнаго расхода можно отнести:
1) убытокъ отъ употребленія инструмента;
2) разныя поторжныя работы;
3) постройка и поправка строеній на рудникахъ.
Эти расходы для одного и того же завода и для разныхъ заводовъ, 

расположенныхъ въ той же мѣстности, ежегодно остаются приблизительно 
одинаковыми, такъ какъ ежегодно въ нихъ является одна и та же потреб- 
ность. Напротивъ, расходы:

1) По производству горныхъ работъ на счетъ завода, какъ напримѣръ: 
развѣдка рудниковъ, осушеніе рудничныхъ площадей штольнами, опыты про- 
вода шахтъ въ болѣе трудно проходимыхъ плывучихъ породахъ и прочіе, а 
также

2) Расходъ лѣсныхъ и прочихъ матеріаловъ, какъ напр.: теса, шпунта, 
пакли, гвоздей, кояш и другихъ, даваемыхъ рабочимъ безвозмездно, пакоиецъ,

3) Содержаніе служащихъ,
могутъ, въ извѣстной мѣрѣ, на сколько дозволяютъ средства завода, быть 
увеличиваемы и увеличеніе ихъ долясно полезиымъ образомъ отзываться на 
уменьшеніи остальныхъ расходовъ.

Убытокъ отъ инструмента.

Хотя убытокъ, происходящій ежегодно отъ ипструмента, сравнителыю, 
составляетъ лишь незначительный расходъ, тѣмъ не менѣе мы разсмотримъ 
иотребленіе рудничнаго инструмента въ подробности, чтобы прпвести данныя, 
могущія служить для разныхъ сообраяіеній и составленій смѣтъ.

Въ ѳтпошеніи убытка отъ инструмента всѣ инструменты и матеріалы, 
употребляемые въ рудничномъ дѣлѣ, могутъ быть раздѣлены на двѣ кате- 
горіи:

1) Имущество, отъ котораго ежегодно получается замѣтный расходъ и 
которое, по прошествіи болѣе или мснѣе продолжителыіаго времени, обра- 
щается въ негодность и

2) Имущество, отъ котораго по прошествіи года не иолучается замѣт- 
наго расхода.

Въ слѣдующей таблицѣ показано нмуіцество, прииадлежащее къ первой 
категоріи, показапо максималыюе количество его, обращающееся въ употре- 
бленіи па рудникахъ, для добычи даннаго колпчества руды, сго цѣна, вѣсъ 
и нроисходящій отъ него убытокъ
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Иечки чугунныя примѣняемыя на рѵдиикахъ Песковскаго завода длк 
отапливанія казармъ и вентиляціи шахтныхъ работъ, дѣлаются слѣдугощихъ 
трехъ калибровъ:

1) пяти-четвертовыя. т. е. 5 четвертей арпіииа длины, со ереднимъ 
вѣсомъ 12 пудовъ 2 фунта.

2) четырехъ-четвертовыя, со среднимъ вѣсомъ 5 пудовъ 28 фунтовъ, и
3) трехъ-чегвертовыя, со среднимъ вѣсомъ 2 пуда 35 фунтовъ.
Подробпые размѣры ихъ:
1) длниа 5Д арш., ширина 9 верш. выпшна 7 верш., отверстіе для 

трубы діаметромъ 2'/* верш., отверстіе топки 4 x 4  верпт., стѣнки толщиною 
У4 вершка;

2) длина 3/ 4 арш., ширина 7 верга., вышина 5 верш., отверстіе трубы 
2 верш., отверстіе топки З3/ 4ХЗV, верш., толщина стѣнокъ Ѵ8 верш.;

Болынія печи іуіиготовляются съ камфорами, малыя—безъ камфоръ.
Трубы дымопроводныя къ печкамъ приготовляются иаъ листоваго же- 

лѣза, соединяемаго въ замокъ. Діаметромъ 2 до 4 вершка, среднее 3 вершка. 
Вѣсъ одного погоннаго аршина отъ 2,5 до 4,і фунтовъ, среднее 3,і.

Грохот а желѣзные и рѣ т ет т  черемуховыя служатъ для отсѣва нод- 
рудка іііні отправкѣ руды въ заводъ. Добываемая руда обыкновенно покрыта 
съ поверхности рудной землей и глиной. Послѣ обжега обѣ породы осыпа- 
ются и отсѣиваются, а руда остается на грохотѣ въ крупныхъ пггуфахъ. 
Рѣшетки черемухор.ыя, по причинѣ своей дешевизны, приносяті. меньшій убы- 
токъ, нежели грохота желѣзные; кромѣ того, оиѣ въ томъ отношепіи выгодны, 
что ихъ не надо хранигь иа рудникѣ. Гдѣ ростетъ липа, дѣлаюгъ грохота 
липовые.

ІІри отнранкѣ руды въ заводъ въ сыромъ видѣ, употреблятотъ для очистки 
ея отъ земли, такъ называемьте оскребышп,— родъ неболыпнхъ лопатокь. 
Руда оскребыйается тотчасъ но вяходѣ изъ шахты, пока нс успѣла еще за- 
мерзнуть.

Общін итоіъ пм ущ еппну прп рудникахь.

Желѣзныхъ издѣлій на сумму 
Чугуннаго литья на . . . . 
Изъ смѣшаннаго металла.
Изъ дерева окованпаго . .

Спасти ..............................
Камней точилі.ныхъ .

» неоковаішаго

Руб. Коіг. 
1398 3 1 7 , 

383 2 7 7 , 
57 69 

274 9 5 7 , 
34 40 

739 20 
38 20

Итого . . 292Н 3 7 ,
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Прочіе расходы  
ІІрогтодство горныхъ работъ на счетъ завода.

Оуб. Кои.

Проводъ шахтъ на заводсвій с ч е т ъ ..............................  4247 821/ ,
Проводъ двухъ штоленъ .  1165 31
На проводъ развѣдочиыхъ штрековъ— 984 р. 55 к ., 

а за вычетомъ стоимости добытой при этомъ руды
10,347 пудовъ, на сумму 404 р. 68 в ........................................  668 52

Н а прочіе расходы по горнымъ работамъ, какъ-то: 
выдачу пособій въ случаѣ малорудія или сильнаго при- 
тока воды, ремонтъ шахтъ въ случаѣ течи, очистку ру- 
селъ въ іптольнахъ и установъ н а с о со в ъ   554 73

Поправка и  пролож еніе дорогъ на рудники .

Проложеніе новыхъ дорогъ, шириною двѣ сажени,
500 пог. саж., по 2 коп. за погонную сажень . . . .  100 —

Разсѣчка завалей на разстояніи 250 верстъ, по 25 коп.
за версту................................................................................................  62 50

Проминка дорогъ наразстояніи 250 верстъ, по 1 руб.
за версту .................................................................................. 250 —

Настилка гатей по шохрамъ, на разстояніи 150 са-
женъ по 15 кон....................................................................  22 50

Дѣло мостковъ черезъ рѣчки, 10 счетомъ, п о4руб л я . 40 —

Н а перевозку гтструмеитовъ и прочихъ припасовъ 
и матеріаловъ на рудники, и обратно въ заводъ негоднаго. 75 —

ІІа  прочія поторжныя р а б о т ы ............................  * 40 —

ІІостройка и  поправка строенгй на рудникахъ.

Постройка трехъ казармъ    121 45
Постройка коннаго в о р о т а ..................................  73 69‘/ 4
Постройка рудообжигательной п е ч й ................  175 45Ѵ5
ІІа остальныя мелкія работы по постройкамъ. . . 91 50

Расходъ лѣсныхъ и прочихъ матеріаловъ.

Дровъ 50 куб. саженей по 2 р. 20 к. н а . . . . 110 —
Теса нростаго на выстилку въ штрекахъ завод- 

скихъ шахтъ и на полати и пялы при проводѣ своекошт-
ныхъ шахтъ и заб оекъ ...................................................................  3 8 5 2

Теса шпунтоваго на проводъ своекоштныхъ шахтъ 
145 кв. с. по 1 руб. 45 к ..............................................  210 25
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Гвоздей ...............................................................................
Пакли на соединеніе насосовъ и ітрочін потребности

3 пуда по 3 р. 20 коп.............................................................
Дегтя берестоваго 15 ведеръ но 31 коп. . . .
Кожи юфтовой къ патронамъ насоснымъ 15 фунтовъ

9 00 
4 65

по 50 коп. 7 50

Содержаніе служащихъ.

Смотрителю, секретарю и 10 штейгерамъ . . .
5 сторожамъ при р у д н и к а х ъ ....................................

3676 8
344 81

4 сортировщикамъ и отвалыцикамъ руды съ декабря
по мартъ во время перевозки руды

На остальные расходы по содержанію служащихъ
120  —  

35 50

Итого . 13310 39

Такимъ образомъ, весь накладной расходъ сѳставляетъ сумму 13,310 руб- 
лей 39 коп. или, раздѣляя на 801,062, но 1,66 коп. на пудъ.

Увеличеніе накладнаго расхода па руду, вслѣдствіе разпаго рода вспо- 
моженій отдѣльнымъ артелямъ или подрядчикамъ, не угодавшнмъ на хорошую 
руду или одолѣваемымъ водою, ири сохраненіи постоянной цѣны за добычу, 
обжегъ и перевозку руды, не столь сильно ведетъ къ удорожанію ея, какъ 
возвышеніе цѣны, изъ за какой либо одной артели, на руду со всего руд- 
пика, какъ это часто дѣлается на цѣльныя 7 „  1 или 2 копѣйки.

При крайней неравномѣрности залеганія руды и прочихъ неодинако- 
выхъ условіяхъ, даже въ разныхъ мѣстахъ одного и того же рудника, не- 
возможно достигнуть того, чтобы при одпой цѣнѣ на весь рудникъ всѣ ар- 
тели получали одинаковую заработку. Напротивъ, цѣны за руду на тотъ или 
другой рудникъ слѣдуетъ считать какъ минимальную плату при наивыгоднѣй- 
шихъ условіяхъ, которую, при неотработкѣ той или другой артели, слѣдуетъ 
возвышать выдачею пособій въ размѣрѣ, какой нотребуегся. Такимъ образомъ 
можно разработывать руду во всѣхъ частяхъ рудника, и гдѣ руда лежитъ бо- 
гато, и гдѣ бѣдно, избѣгая хищничества.

Руда изъ шахтъ, проведеиныхъ на заводскій счетъ, поступаетъ въ заводъ 
по цѣнѣ на 0,4  копѣйки дешевле противъ своекоштныхъ. Вырученная вслѣд- 
ствіе этого въ 1881 заводскомъ году сумма 222,161 X 0,4 =  888 р. 64,4 коп., 
а израсходовано на проводъ шахтъ 4,247 руб. 8 2 7 г коп., т. е. сумма въ 
4,8 разъ болыная. Слѣдовательно, озпаченная сумма могла бы быть погашена 
въ теченіе 5 лѣтъ.

Проводъ шахтъ на счетъ завода былъ сдѣланъ въ видахъ сбережепія

П лат ы за руду.



Г О Р ІІО Е И ЗА В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .

рудніічныхд, плоіцадей и для болѣе строгаго надзора за правилыіымъ произ- 
водствомъ работъ. ІІри этомъ преднолагалось изъ платы за добычу вычитать 
нѣкоторую долю на погашеніе ихъ стоимости и такимъ образомъ покрывать 
расходы по проводѣ ихъ. Хотя съ нѣкоторыхъ шахтъ заводъ и по.тѵчи.п 
достаточный барышъ, но въ обіцемъ, вслѣдствіе снесенія всеп суммы ві 
расходъ въ теченіе первмо же года *), эта мѣра произвела удорожаніе руды.

ГІеревозка руды.

Въ Песковскомъ заводѣ суіцествуютъ слѣдующія среднія цѣны для ра і- 
і і ы х ъ  разстояній:

До 10 —  20 —  30 —  40 —  50 — 60 — 70 —  80 — 90 —  100 верстъ.
Цѣна. 0,66—  0 ,9 3 — 1,59— 1,93— 0,00 — 3,50 — 3,75— 4,50—  4 ,5 0— 5,00 копѣекъ.

Такимъ образомъ. платы за неревозку руды, приблизительно, пропор- 
ціональны разстоянію. Средняя цѣна за перевозку руды въ 1881 заводскомъ 
году 1 , і 2 копѣекъ. Слѣдбвательно, руда со всѣми расходами стоитъ:

Добыча...........  4,002 копѣйки.
Обжегъ.................1,ооо „
Перевозка. . . . 1 ,120 „
ІІакладные расходы. 1 ,ббі „

ІІтого. 7,783 копѣйки ,

а ііъ ч у гу н ѣ , приним ая средн ій  п роц ен тъ  плавки  =  33 и роц ., р у д а  стоитъ 
3x7,783 =  23,349 коп ѣекъ .

Средняя заработанпая плат а рабочаго въ м ш яцъ  на Песковскихъ 
рудникахъ (по свѣ-дѣніямъ за 1881 зав. годъ).

Въ шахтахъ. . . 10 руб. 87 коп.
„ забойкахъ . . 5 ѵ, 98 „

Подепныя плат ы :

Рудокопу при работѣ въ в о д ѣ ............................ 50 коп.
Рудокопу на сухой работѣ. въ рудникѣ и на

иоверхности.................................................................... 40 »
П л о т н и к у .......................................................................... 35 »
Рабочему при и е м ъ  30 »
Возчику съ л о ш а д ы о  60 »

Несчастные елучам за 1881 годъ. 

Смертельно раненыхъ при падеиіи въ забойку. . . 1
Тяжело изувѣчейныхъ обвалившимся забоемъ . . 1
Легкю раненыхъ и уіпибленны хъ...................................6

Итого. . . .  8

') Что, ранѵмТ.етсл, неиравіш.но.
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Свѣдѣніе по доставюъ флюса въ Песковскій заводъ за 1881 заводскій 
годъ (известнякъ).

Ц ѣ н а.

к о п и . У Р 0  Ч И ІЦ А.
Способъ
добычи.

2  еа * о 
2 *=<■ ра >— сЗ ” Но сЗ о о р151

исоо03ОР

С у м м а.

К  2 
>0<

ѵоо
К

О)
33 Руб. Коп.

і

Иванолсшк. . . . По рѣчкѣ Кырі.ѣ 
:іав. дачѣ . .

въ Песковской Открытой
работой.

(9,924) 
со скид- 
кою на 

воду. 
7,443 і*/«

2 198
130

48
25‘Д

Лупейская . . . .  

Чуршинская . . . .

По рѣчкѣЛупьѣ 
зав. дачи . .

Съ берега Вятки 
Посел. дачи

изъ Песковской 

и:іъ Берховскоіі

Частью забой- 
ками, частью 
открытой ра- 

ботой.

Забойками.

63,268

73 ,325 3

і'Ѵ4

V*

1.107
1.107

2 ,383

19
19

6 1/ /.

Терехинская. . . . Тоже. 2 2 ,214 721 9 5* /,

Ііовозская.................. Изъ поселлнскон Иермск. лолости 
дачи............................................

Забойками, 
частыо размо- 

томъ. 13,254 547 62

Полудницынская . . Изъ Иоселянской Бискеровской 
вол. дачи....................................

Открытой ра- 
ботой. 107 3 3 21

Итого . . .
1

■ 184,011
1

6 ,198 96

Среднля цѣна известняка, относя накладные расходы на руду, состав- 
ляетъ 3,зг>7 копѣекъ на пудъ.

Лѣсная смѣта.

Чтобы знать количество лѣса, идуіцее на крѣпленіе выработокъ, надо 
знать площадь, выработываемую штрекамп н очистными работами. Очистныя 
р&боты въ шахтахъ обыкновенно производятся „на двѣ плаш ки“ (фиг. 4), 
рѣже на одну или на три, такъ что, иринимая во вниманіе промежутокъ 
между плахами, равный 'Д  аршина, и длину плахъ, равнѵю 12/», пшрина 
площади, занятой четырьмя плахами, по двѣ съ каждой стороиы штрека, 
будетъ =  4 X 12Д 4 '  6 X 'А  =  54 четвертямъ арпіина, а ширина штрековъ, 
среднимъ числомъ, равняется 9/ 4. Отсюда площадь очистныхъ работъ, при 
работахъ по шахтному способу, въ ° 7 9 =  6 разъ болѣе площади штрековъ. 
ІІІахтами и штольнами добывается всего руды 747,875 пудовъ, а забойками 
152,125 пудовъ. Среднимъ числомъ можно положить, что ирп проходѣ 1 са- 
жени штрека, т. е. при выработкѣ плоіцади 36 X 48 =  1728 квадратныхъ 

гогп. журн. т. I., № 2, 1835 г. 16
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вершвовъ, или 0,76 вв. сажени, добывается 100 нудовъ рудн, а съ 1 квад- 
ратяой сажени 133 пуда. Тогда шахтами и штольнами придется выработать

747,875 ' 152,125
площадь —із з ™  — 5,623 квадр. сажени, а забойками ^  —  1,143 кв.

сажени, итого 6,766 кв. саж.
Эта площадь и есть та, которую слѣдуетъ выработать, ччобы снабдить 

ааводъ рудой на цѣлый годъ; въ дѣйствительности же, вслѣдствіе хищниче- 
ства, вырабатывается гораздо бо.іыпая площадь; но для нашего разсчета, то- 
есть, относительно потребленія лѣснаго матеріала, нужна, именно, только 
что приведенная цифра. Вся площадь, вырабатываемая штреками, =  
Ѵт 5623 — 804 кв. сажени, а заметами =  %• 5623 1143 — 5962. Такъ какъ
погонною саженью штрека вырабатывается площадь, равная %  кв. саж., то 
для выработки площади, равной 804 кв. еажеиямъ, потребуется провести 
штрековъ 4/з X 804 =  1072 погонныя сажени.

На 1 сажень штрека тратится лѣса: а иа 1072 сажени:
3 арга. 2Ѵа— 4 верш. — 20 счет. 21,440 сч.
3 „ 5 „ 3 „ 3,216 „
6 „ 4 - 5  „ 2 „ 2.144 „

ІІрииимая далѣе во вниманіе, что въ очистныхъ работахъ плахп ста- 
вятся пп направлепію подвиганія забоя, одна огъ другой въ разстояніи 1 
арпгана, для закрѣпленія площадн, имѣющей 12 четвертей по направленію 
штрека и 54 четверти въ поперечномъ направленіи, потребуются на 1 двер- 
ной окладъ двЬ стойки и 1 плаха, а на 12 дверныхъ окладовъ: 24 стойки 
и 12 плахъ, или лѣса'

3 арш. длины, 2Ѵ2— 4 вершка въ огрубѣ— 24 счетомъ и
3 »  > 5 > » » 6 »

12 X* 54
* Этимъ лѣсомъ закрѣпится ллощадь =  /  12 ~  КІ!' саж-> а Для

5,962
закрѣпленія площади въ 5,962 кв. саж. потребуется лѣса въ г— = 1 3 2 5

4,5
разъ болѣе, т. е.

3 арш. 2Ѵз— 4 верш,— 31,800 счетомъ.
3 5 7  950

ІГа обжегъ 1000 иудовт. руды, въ кучахъ, расходуется бревенъ изъ 
сырорастущаго лѣса, толщиною въ верхнемъ отрубѣ 6 вершковъ, 16 погон- 
ныхъ саженей и дровъ изъ сухо-подстойнаго лѣса ’/* кубической сажени. 
Отсюда можно вычислить общее количеетво лѣса, потребнаго на обжегъ 
руды.
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Опредѣленге пред/ьлънто разстоянія для перевозт  руды вь заводь вь 
сыромъ видѣ.

Е акъ извѣстно, выгодность перевозки руды въ заводъ въ сыромъ видѣ 
обусловдивается, главнѣйше, слѣдующими элементами: 1) разностью вх сто- 
нмости обжега руды вт. заводѣ въ печахъ и на рудникахъ въ кучахъ, 2) коли- 
чествомъ летучихъ веществъ, завлючающихся въ рудѣ, 3) стоимостыо перевозки 
руды въ заводъ н 4) стспеныо истощимости лѣсовъ на рудникахъ.

Перевозка руды въ заводъ въ сыромъ видѣ, при достаточномъ количествѣ 
лѣс.овъ, будетъ выгодпа лишь до такого разстоянія, для котораго перевозка 
летучихъ веществъ, заключающихся въ сырой рудѣ, будетъ покрываться раз- 
ностью въ стоимости обжега руды въ заводѣ и па рудникѣ. Слѣдователыю, 
смотря по тому. будетъ ли обжегъ въ заводѣ производиться въ газовыхъ или 
дровяиыхъ печахъ и какова стоимосгь обжега на рудникѣ, иредѣльное раз- 
стояніе будетъ получаться разное. Если въ заводѣ имѣются одновременно и 
газовыя и дровяныя нечи, то разсчетъ надо вести относительно первыхъ.

Въ Песковскомъ заводѣ ішѣіотся: одна дровяная и двѣ газовыя печи и, 
кромѣ того, одна дровяная на Корелинскомъ рудникѣ. Стопмость и произ- 
водительность нечей приведена въ нижеслѣдующей таблицѣ.

Ч ипо Средняя суточ-
иечрй пая ПР0ИЗВ°ДИ' 4 5  1  Стонмость 

Названіе печеіі. ’ тельность казк- я одноп печи.
дой вт. пудахъ. ^  я §  р. к.

1 и 2) Заводскія газовы я. . . 2 500 5 619 37
3) Заводская дровяная. . . 1 1,300 12 388 19
4) Корелинская дровяная . 1 1,000 5 155 45

Въ Омутнинскомъ заводѣ имѣются двѣ газовыя рудообжигательныя 
печи съ обіцею суточною производительпостыо въ 1400 пудовъ.

За обжегъ руды на рудникахъ, въ кучахъ, съ подвозкою лѣса, въ 
Несковскомъ заводѣ платится по 1 копѣйкѣ за пудъ чистой руды, безъ ле- 
гучихъ веществъ. а въ Омутиинскомъ 0,75 коп.

Обжегъ въ газовой и дровяной печи въ Песковскомъ заводѣ, со всѣмн 
расходами, съ подвозкою руды, убыткомъ отъ инструмента и ремонтировкою 
печей, стоитъ 0,г> копѣйки на пудъ чистой руды, а въ Омутнинскомъ О,370.о 
копѣекъ. При обжегѣ въ дровяной печи на 1000 пѵдовъ рѵды, кромѣ того, 
расходуется въ Песковскомъ заводѣ 0,6 куб. сажени дровъ по цѣнѣ 2 руб. 
30 к. кубическая сажень.

Спеціальные опыты опредѣленія летучихъ веществъ въ разпыхъ сор- 
тахъ рудъ дали слѣдующіе результаты:
Сорта. Потеря вѣса при обжегѣ 100 пудовъ руды. Въ^дровяной Вт^газовой

1) Бѣлой ядровой Сухологовскаго рудкика . . . 23 30 23 23
2) Бѣлой пластовой Шохровскаго рудника . . .  22 24 24 16
3) Синей пластовой Корелинскаго рудника . . . 24 9 24 15

Среднее 23 п. 37 ф. или 23,92 пудя- Среднее . 23 21 24 14



Такіе же опыты по Омутнинскому ааводу далн слѣдующіе результаты:
Н о т е р я.

В ъ в и іѣ  іе- н 'ьвидѣпод- 
Въ гяаовыхъ печахъ на 100 пудокъ рѵды полу- тѵ,пгх,ь не.

чаетсн нотерн вѣса. ществъ

п. ф.

Бурый желѣзнякъ    ......................................22 7
ІІІпатоватый ж е л ѣ зн я к ъ  . 2 5  5

2 2 0  гогиое н ЯАппдг.ков ДѣЛо.

рѵдка уходя- И т о г 0.
щаго въ
иодсѣвъ.
іг. ф. п. ф.

5 18 27 25
2 17 27 22

Дровами. Газами. Газами.
Коиѣекъ. Копѣекъ. Копѣекъ.

1,000 1,000 0,7500
0 ,5 0 о |

0 , і 38)
0,500 0,3705

— —

Среднее 2 7 ,5 7 5  пудовъ. Среднее — — — — 27 23

Дѣлаемъ расцѣнкѵ на обжегт. одного пуда руды.
Въ Песковскомъ заводѣ. Въ Омутшіпскомъ заводѣ.

Обжегъ на рудникѣ стоитъ.
Обѵкегъ въ заводѣ стоитъ .
Дровъ расходуется на . .

Разность . . 0,862 0 ,500  0,3795

Летучихъ веществъ на 1 пудъ 0,2392 0,2757 _  ^

ЧИСТОЙ руды перевозится . 1 — 0 ,2392  ~  ’314 1— 0,2757

Отсюда. предѣлъная цѣна за 
перевозку, при которой
ВЬІГОДНО еще ВОЗИТЬ руду 0 ,362  0 ,500 0 ,3 7 9  _  |

въ заводъ въ сырцѣ . . О .зи  ~  *’15 0 ,зн  *’5і) 0,зяі ~  00
Этой предѣльной цѣнѣ со- 

отвѣтствуетъ поверстное
разстоян іе ....................................  20 30 12

Съ каждаго разстоянія мо- 617,645
жетъ быть перевезено руды 111,460 194,059
м а к с и м у м ъ .............................. 617,645 729,105 (25,599)

Изъ приведенныхъ чиселъ видно, чго въ Песковскомъ заводѣ главпая 
маеса рѵды. 617,645 пудовъ, идетъ съ разстояпія до 20 версгъ и только 
111,460 пудовъ идутъ съ разстоянія отъ 20 до 30 верстъ; поэтому, принимая 
во вниманіе трудиость браковки сырой руды въ мерзломъ видѣ и недоста- 
токъ присмотра на далышхт> рудникахъ, можно принимать, что въ ІІесков- 
скомъ заводѣ руда можетъ быть перевозима въ сыромъ видѣ лишь до 20 
верстнаго разстоянія.

Для Омутнинскаго завода получаются менѣе благопріятные результаты.
Вслѣдствіе достаточнаго количества лѣсовъ, обжегъ на рудиикахъ 

обходится рабочимъ болѣе выгодпо, чѣмъ въ Песковскомъ заводѣ; кромѣ 
того не безъ вліянія остается конкѵрреиція Черио-Холѵнпцкаго завода, гдѣ
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илата за сырую руду болѣе дорогая '). Поэтому заводь и вынуждень былъ 
съ иостройкою газовыхъ иечей, вмѣсто ирежней копѣйки, сдѣлагь разность 
въ цѣнѣ за сырую и жженую руду въ аД копѣйки. Кромѣ гого рудники 
Омутнинскаго завода находяіся отъ завода въ болыиемь разстояніи, нежели 
Песковскаго,— такъ что съ 12 верстнаго разстоянія можстъ быть перевезепо 
сырой руды только 194.05!) пудовь, а вь дѣйсгвительности, вслѣдствіе 
плохихъ качествъ ея, неревезено въ 1882 заводскомъ году съ озиаченнаго 
разстояиія только 25,599 иудовъ. ІІоэтому постройка рудообжигателышхъ 
печей въ Омутшшскомъ заводѣ не оиравдала возлагавшихея на иее надеждъ.

ГІ.

Движ екіе подземныхъ водъ въ р уд н т а хъ  Вят скоп іуберніи  и елучаи  
пронт анія  мхъ въ выработт . а)

Три рода водъ наблюдаются на Вятскихъ рудникахъ:
1) Сивяшныя,
2) Ваповыя и
3) Почвенныя воды.
<Снвяшиыя и л и  верховыя воды> суть воды плывучей породы—  «мокраго 

снвнка>. ІІорода эга (на фиг. 3, 1’орн. Ж урн. 1884 г., № 4, таб. У, обо- 
значена цифрою 2) есть кварцевый песокъ, содержащій нрослойки бѣлой 
глииы и сильно напитанный водою. Свое названіе онъ иолучилъ отъ харак- 
тернаго ему чистѣйшаго сѣраго цвѣта, въ простонародіи—сиваго, безъ оттѣн- 
ковъ желтыхъ цвѣтовъ, чѣмъ и отличается отъ вышележащаго охряно-жел- 
таго иеска (на фиг. 3 обозначенъ цифрою 1); отъ него и воды называются 
сивяшными— это воды втораго яруса.

Ваповыя воды суть воды, просачивающіяся чрезъ «вапъ» — «гороховикъ, 
бобовникъ»— съ плахъ выработокъ. Эти воды— воды 3 яруса (на фиг. 3 обо- 
значенъ цифрою 3 и 4 )—очевидно суть тѣ же сивяшныя воды, но нашедшія 
себѣ выходъ въ мѣстахъ, гдѣ обіцій водонепропицаемый слой, поддерживающііі 
илывучую породу, прерывается и дѣлается водопропускающимъ. Въ такихъ 
мѣстахъ глина, лежащая подъ сивякомъ, теряетъ свои мясниковатыя свойства 
н раздѣляется на кусочки (откуда іі названіе— гороховикъ, бобовникъ), между 
которыми свободно течетъ вода. У рабочнхъ ііринято въ иодобныхъ случаяхъ

') Въ Омутнинскомъ заводѣ за сырую руду, добыгуш счетомъ рабочнхъ, крѵглымъ чнс- 
ломъ платится 3'/., копѣйкн за пѵдъ, нричеыъ разсчетъ ироизводнтся не за все ко.шчество, а 
только за чнстый вѣсъ, составляющій 7/іо отъ всего вѣса руды. Такиыъ образомъ, безъ скндкн 
на упалыіі вѣсъ, нлата пронзводится но 0,? X  3,-зо =  2,27 коиѣекъ. Въ Ходуницкихъ же заво- 
дахъ, нанр. за руду съ Дьячковскаго руднш а , платитея 3 кояѣйки за гіудт, и скидка въ 30°/й не 
дѣлается. Такимі, образомъ, за еырецъ. безь неревозкн, въ Холуницкихъ заводахъ платятъ на 
3/4 копѣГши дороже иротивъ Омутниискаго. Вслѣдствіе этого тамъ иредѣльное разстояніе 
счіггается еще ыеньше,—всего 8 верстъ.

*) Чнтано въ засѣдапіи Ими. Миисра.югичеекаго Общссгва 11 Анрѣля 1884 года.
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говорихь: «нѣтъ плотика»— и закрѣпленіе сивяшной воды считается невозмож- 
нымъ, т. е. крѣпь нельзя едѣлать водонепроницаемой. Эти воды наиболѣе 
надоѣдаютъ рудокопу: сивяшную воду можно закрѣнить и разъ на всегда отъ 
нея освободиться, ваповая же вода течетъ съ плахъ и мочитъ спину рабо- 
чему. Кайловщикъ можетъ отъ нея прикрыться желѣзными листами, по под- 
кадчику приходится посгоянно отъ нея мокнуть.

Наконецъ, третій родъ водъ представляютъ такъ называемыя «почвенныя 
воды-> текущія по самымъ руднымъ гнѣздамъ, по каналамъ въ нихъ находя- 
щимся, или по плоскостямъ неправильной вертикальной отдѣльности, которая, 
нредставляя также остатки каналовъ, раздѣляетъ гнѣзда на отдѣльныя плито- 
образныя части: это такъ называемыя <разборныя гнѣзда>; воды, текущія 
по нимъ, суть воды четвертаго яруса (на фиг. 3 обозначенъ X). Если вода 
идетъ по разборному гнѣзду, то нижняя часть забоя постоянно пропиты- 
вается ею, обваливается, образуется сама собою врубъ, и затѣмъ весь забой 
обрушается. Подобные случаи, происходя непредвидѣнно, часто служатъ при- 
чиною увѣчья рабочихъ. Въ особенности опасно разговаривать долго у та- 
кихъ забоевъ съ рабочими, такъ какъ они въ это время часто забываются. 
Когда въ забоѣ нѣтъ разборныхъ гнѣздъ и на всей высотѣ его раскиды- 
ваются отдѣльныя ядра руды, то вода течетъ по всему забою.

Нѣтъ сомнѣнія, что и почвенныя воды представляютъ собою ничто иное 
какъ тѣ же ваповыя воды, но спустившіяся въ болѣе низкіе горизонты и 
принявшія, вслѣдствіе поддерживаюіцаго ихъ глинянаго слоя, горизонтальное 
направленіе. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, впрочемъ, подъ руднымъ гнѣздомъ 
(см. фиг. 16) мы не наблюдаемъ такого глинянаго слоя, но это происходитъ 
вслѣдствіе того, чго бывшій раныпе глиняный слой, отъ пропитыванія тѣми 
водами, которыя онъ задерживалъ, обратился въ синій глинистый желѣзнякъ. 
Такіе переходы, какъ это уже замѣтилъ и П. В . Г ладкій , между глини- 
стымъ желѣзнякомъ и синей глиной, нерѣдко и часто происходятъ, даже 
въ одномъ и томъ же гнѣздѣ. Если слой руды соотвѣтствуетъ горизонту про- 
текающихъ ручьевъ, то ниже его, слѣдовательно, въ почвѣ работъ, наблю- 
дается иолное насыщеніе земли водою и тогда она совершенно жидка. 
Въ такихъ случаяхъ нерѣдко нахожденіе въ почвѣ работъ болѣе или менѣе 
значителышхъ ядеръ руды, которыя добываются понутно, т. е. работы ве- 
дутся выше ихъ и, по добычѣ, почва нодсаривается землею. Если же гори- 
зонтъ работъ гораздо выше уровня протекающихъ близь лежащихъ рѣчекъ 
н ночва образована песчаными породами, то вся вода. вытекзющая изъ забоя, 
иіюсачивается въ ночву, н поэтому, хотя притокъ воды въ выработки въ 
этомъ случаѣ существуетъ, но отливать ее не приходится. Примѣромъ пер- 
ваго случая можетъ служить М окрецовскій рудникъ ІІес. з., въ ІТеск. з. д., 
гдѣ почва работъ совершенно жидка и содержитъ отдѣльныя ядра руды. 
Нримѣромъ втораго случая можетъ служить Сосновскій руднж ъ  Ом. з. въ 
Хо.іун. з. д., гдѣ проведены шурфы, круглыс некрѣпленные, и, вслѣдствіе
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того. что вся вода уходитъ въ цочву работъ, даже атмосферные осадки не- 
способны скопляться въ шурфахъ и производить обрушеніе ихъ, и здѣсь 
шурфы, нерѣдко, стоятъ безъ крѣпи болѣе двухъ лѣтъ и не обваливаюгся. 
Такой же случай маою наблюдался и на Старо-Клестовскомъ рудникѣ  
Ом. з., въ Ом. з. д.

Всѣ эти три рода водъ ішѣютъ течепіе нзъ горы гю наііравленію къ 
логу и попадаютъ, въ концѣ копцовъ, въ протекакнція рѣчки. Доказывается 
это слѣдуюіцнміі фактами:

На мѣстѣ выклинивавія плывучихъ нородъ всегда берутъ начало ключи, 
иитающіе рѣчки. Мѣсто ниже ихъ обыкновенно представляетъ сплошное бо- 
лото— шохры. Ксли же вода мокраго сивяка имѣетъ на склонѣ холмовъ вы- 
ходъ, то, очевидно, она должна имѣть и нѣкоторое движеніе, иравда, чрез- 
вычайно медленное. по направленію отъ горы къ логу. Движеніе это и обу- 
словливаетъ ту характерную форму сивяшной струи, какую она имѣетъ. 
Мнѣ не разъ приходилось ироводить шахты на плывучихъ породахъ, и всегда 
наблюдалось одно и гоже явленіе, что, ио мѣрѣ удаленія въ гору, сивяшный 
слой постепеняо утолщался, ограничиваясь сверху выпуклою поверхностыо, 
пмѣющею видъ поверхности воды. перелт аю щ ейся чревъ края сосуда.

Уровень сивяшной воды не остается ітостояннымъ. Бъ весеннее время, 
вслѣдствіе таянія снѣга, уровень ея повышается, и тогда слой песка, нодвер- 
женный ея растворяющему дѣйствію. увеличивается. Доказыиается это тѣмъ, 
что при спускѣ шахтъ на плывучихъ породахъ, пройдя слой сухаю  ж елтаю  
песка, встрйчаемъ еще тонкій слой сухаго бѣлаю и ли  сѣраю песка и, за- 
тѣмъ уже, бѣлый и ли  сѣрый песокъ водянистый. Очевидно, что упомянутый 
тонкій слой сѵхаго бѣлаго песка въ весеннее время подвергается дѣйствію 
сивяшной воды. Фактъ этотъ, впрочемъ, нриведенъ въ одномъ изъ разрѣзовъ 
и въ статьѣ II. В . Гладкаго. хотя, повіідимомѵ, онъ не обратилъ на него 
вниманія и нотому не объясняетъ его прнчнны (см. Горн. Ж урн. 1879 г.— 
ІП— 67).

Чі'0 ваповая и почвенная вода есть таже сивяшная, на иути дальнѣй- 
шаго ея слѣдованія, то это едва ли нужно доказывать: иначе откуда же она 
берется?

Что вановаяівода, въ случаѣ концентрическато наслоенія щородъ со- 
гласно рельефѵ горы, какъ это имѣетъ мѣсто на нѣкоторыхъ*рудникахъ, па- 
примѣръ на двухъ Гаревскихъ ’) рѵдникахъ Ом. з .— одинъ въ Омутпинскои. 
другой въ Холуяицвой дачѣ— течетъ также ио направленію къ логу, скаты- 
ваясь съ одного слоя на другой, іхока не достигнетъ горизонта работъ, и

') Вт> ирсдыдущсіі,‘моеГі статьѣ (1’ори. Жѵрн, 1884 г. .Ѵі 4), настр. 106, вслѣдствіе 'опс- 
чаѵкн, исиравильно названъ Гурьевскимъ. Также на стр. 91 іоѵо зке еоч., внпзу, плывучіГі 
несокъ сѣрыК пазванъ, вмѣсто снвпка,—сѣрякомь; ілт а-м яст т а  неправнльно пазвана—лисе- 
И ІІЦ С Й .
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чго онн имѣетъ двыженіе во всѣ стороны, когда эти слои гориэонтальны, то 
это тоже сано собою нонятно и также не требуетъ дальнѣйшихъ доказа- 
тельствъ.

Наконецъ, двиагеніе воды въ І \ ‘ ярусѣ нородъ обнаруашвается нри са- 
діыхъ работахъ и выступаетъ чрезвычайно рельефно въ видѣ слѣдующаго 
явленія: если нроведемъ рядъ забоекъ (будемъ называть средній рядъ, на 
фиг. 11, рядъ В), вдоль лога, то во всѣхъ ихъ будемъ наблюдать извѣстный 
притокъ воды; если проведемъ другой рядъ забоекъ, между первымъ рядомъ 
и логомъ (будемъ называть нижній рядъ, на фиг. 1 1 ,— С), то притока воды 
въ нихъ не будетъ, или будетъ весьма незначительный; наконецъ, если про- 
ведемъ третій рядъ забоекъ выше средняго, т. е. далѣе въ гору (будемъ 
называть верхній рядъ А), то нритокъ воды въ среднемъ рядѣ послѣ этого 
значительно уменынится и будетъ наблюдаться въ верхнемъ, а нритокъ воды 
въ нижнемъ рядѣ почти вовсе прекратится. Это показываетъ, что вода въ 
IV  ярусѣ (фиг. Б—X) имѣетъ движеніе отъ горы къ логу и, встрѣчая верхній 
рядъ забоекъ, въ нихъ скоиляется, а только остальная часть, не попавшая 
въ выработки верхняго ряда, течетъ къ среднему ряду и, наконецъ, самое 
незначительное количество попадаегъ въ нижній рядъ, расположенный у са- 
маго лога. Если въ самомъ верхнемъ ряду забоекъ прекратимъ работы, вода, 
достигнувъ извѣстнаго напора, станетъ притекать въ выработки средняго 
ряда и здѣсь придегся лить ея столько, сколько лили въ верхнемъ ряду. 
Если прекратішъ н въ этомъ ряду работы, то вся вода перейдетъ въ нпясній 
рядъ. Наоборотъ, если верхніп и средній рядъ будутъ дѣйствовать, а въ ниж- 
немъ работы прекратятся, то это обстоятельство не окажетъ вліянія на два 
верхніе ряда. Если, наконецъ, работы гірекратятся во всѣхъ трехъ рядахъ, 
то вода, достигнувъ въ верхнемъ рядѣ извѣстнаго уровня, иоднимется до 
нѣсколько менынаго уровня въ среднемъ—и, затѣмъ, въ нижнемъ рядѣ. Еслн 
слои руды не лежатъ горизонтально, а имѣютъ наклонъ въ гору или къ логу, 
то, независимо отъ того въ какомъ ряду проведена забойка, самое болыное 
количество воды будетъ скошіяться въ забойкѣ, углубленной ниже другихъ. 
При этомъ, разумѣется, рельефъ иоверхности не иринимается во внішаніе.

Всѣ эти явленія нѣсколько нарушаются, если со стороны лога или рѣчки 
рудникъ окаймленъ будетъ старыми рибот ам и : въ этомъ случаѣ притокъ 
воды будетъ происходить съ двухъ сторонъ— и отъ лога. и  изъ горы.

Вода по руднымъ гнѣздамъ не течетъ такъ, какъ въ открытыхъ сосу- 
дахъ; напротивъ, она обладаетъ извѣстнымъ и иногда довольно значитель- 
ньшъ напоромъ. Яо это и понятно, если нрипомнішъ ея происхожденіе. Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ, нри остановкѣ работъ, она наполняетъ выработки и 
шахту до самаго горла (устья). Случай этотъ, очевидно, возможевъ лишь 
тогда, если нервый ярусъ сухаго желтаго песка въ даиномъ мѣстѣ рудника, 
какъ, иапримѣръ, на Бтородскомъ рудиикѣ Пес. з. въ Зал. з. д., совершенно 
отсутствуетъ и иепосредственно иодъ дериомъ начинается второй ярусъ плы-
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вучаго песка; къ противномъ же случаѣ вода не можетъ подняться на такѵю 
высоту. Но другое дѣло произойдетъ, какъ это мнѣ случилось наблюдать на 
Тиновскомъ рудникѣ Пес. з., въ Пес. з. д., если водонепроницаемая затолчка 
будетъ возведена до самаго устья шахты, или даже выше, какъ о томъ мы 
имѣли уже случай говорить при описаніи способовъ прохода, плывучихъ по- 
родъ („Горн. Ж урн.“ 1883 г. і\5: 6). Въ этомъ случаѣ, вслѣдствіе того, что 
верхняя поверхность плывучаго песка, по наиравленію въ гору, постепенно 
повышается, вода въ шахтѣ, какъ въ сообіцающихся сосудахъ, можетъ по- 
дыматься даже выше новерхности земли въ данномъ мѣстѣ, и, чтобы узнать 
предѣльный уровень поднятія сивяка въ горѣ, стоитъ только поднимать оба 
сруба шахты, между которыми набивается глина, кверху, все выше и выше; 
иредѣльный уровень, на которомъ остановится вода, и будетъ самымъ высо- 
кимъ уровнемъ воды въ горѣ. Разумѣется, часть напора будетъ уже погло- 
щена на приданіе живон силы водѣ при ея движеніи, такъ что уровень въ 
шахтѣ будетъ на самомъ дѣлѣ нѣсколько ниже дѣйствительнаго,

Напоръ иочвенной воды производитъ еіце слѣдуюіцее явленіе.
Если будемъ проводить шахту или забопку х) по руднымъ породамъ и, 

не доходя до руды, станемъ производить прощупку, что иной разъ дѣлаетсн 
для узнанія, далеко ли еще до руды, то изъ сдѣланной щуповины вода бро- 
еается кверху фонтаномъ. Часто работы ведутся по совсѣмъ сухимъ норо- 
дамъ, легко и дешево, но затѣыъ, благодаря совсѣмъ иаирасному любопыт- 
ству рабочнхъ узнать, попала ли руда, дѣлаютъ прощѵпку и затонляютъ ра- 
боту. Дальнѣйшая углѵбка, разумѣется, производится уже съ гораздо боль- 
шимъ трудомъ.

На основаніи всего вышеизложеннаго ыожно сдѣлать слѣдующіе прак- 
тическіе выводы.

Предположішъ, что вдоль какого либо лога или рѣчки, на протяженіи 
Ь , расположено въ одну линію п забоекъ. Притокъ воды на всю длину на- 
зовемъ черезъ (ф Тогда притокъ воды въ каждую забойку будетъ равенъ, 
полояаімъ, ч, которое, вслѣдствіе того, что часть воды не попадетъ въ за-

бойки, а поступіітъ въ рѣчку, будетъ ч <  — • Если же всѣ забойки собьемъ%
однимъ сбщимъ штрекоыъ, то вся вода, чрезъ посредство его, будетъ собн-

С)
раться въ зуыфы забоекъ, и тогда притокъ воды въ каждую— будетъ ч — — •

Такимъ образомъ, чѣмъ болыие забоекъ расположимъ вдоль лога, на протя- 
женги і ,  тгьмъ меньгие будвтъ притокъ воды въ каждой. Очевидно, что

') „Шахтамн" на Вятскихъ рудникахъ называютъ такія вертикальыыя выработкп, ко- 
торыл нроведены на снней рудноіі полосѣ и нрошли болѣе илн менѣе мощный слой плывѵчей 
нороды; нанротивъ, „забонками“ называютъ такія шахтообразныл вырабогкн, которыл нрове- 
дены на зкслюй рудноіі иолосѣ и нс прош.ти чрезъ іілывучѵю нороду.
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есмш послѣ этого станемъ развивать работы ио наиравленію къ логу или въ
гору, то притокъ воды д будетъ оставаться поспгояннымъ.

Тетгерь возьмемъ другой случай. ІІроведя первый рядъ забоекъ и не 
соединивъ ихъ упомянутымъ штрекомъ, ведемъ выше или ниже, т. е. по на- 
правленію въ гору или къ лоі'у, второй рядъ, раснолагая забойки его въ 
шахматномъ иорядкѣ относительно перваго ряда. Тогда притокъ воды въ

верхнемъ рядѣ будетъ гр >  -х—> а въ нижнемъ — у <  0 ’ но въ такомъ

отношеніи, что п (у  X — ф или, нриблизительно, принимая д =  с/п 2 д п  =
я

=  ф м д —  ѵг~ ’ т. е. вдвов мепъше. Если затѣмъ проведемъ еще третій и

четвертый рядъ, располагая забойки ихъ шахматно относительно первыхъ 
двухъ рядовъ, то и (? +  <?,-}-2* Цз) =  Я, или, приблизительно, ѣдад1 —

Я
=  ф и з =  т— > т. е. въ этомъ случаѣ притокъ воды въ каждую забойку

уменынится въ четыре раза.
Такимъ образомъ, уменьшенія нритока воды въ забойки можно достиг- 

нуть двумя способами:
1) увеличш ая число забоекъ въ каждомъ ряду  и
2) увеличивая число рядовъ, причемъ забойки во всѣхъ рядахъ должны

бытъ располате.чы въ шахматпомъ порядкѣ.
Если же расположимъ забойки одна противъ дрѵгой, такъ что въ нро- 

экціи на самую рѣчку онѣ будутъ совмѣщаться, то, очевидно, никакого умень- 
шенія притока воды мы не достигнемъ.

Но также само собою разумѣется, чго все сказанное справедливо лишь 
до тѣхъ поръ, пока забогіки самаго верхняго ряда пе собъются между со- 
бою; тогда въ нижнихъ рядахъ притока воды вовсе не будетъ, а въ верх-

янемъ ряду нритокъ ея въ каждую забойку будетъ равняться > т. е. сдѣ-

лается прежній. Отсюда можно вывести слѣдующее правило относительно 
наивыгоднѣйшаго расиоложенія забоекъ: забойки слѣдуетъ раеполагать вдоль 
лога въ возможно болынемъ числѣ рядовъ, а въ каждомъ ряду, одна отно- 
сительно другой, въ возможно близкомъ разстояніи, т. е. въ большомъ ч иелѣ 
и, кромѣ того. въ шахматномъ иорядкѣ; иначе, даватъ забойкамъ вдолъ лош  
короткую межу, а въ поперечпомъ направленіи— длинную.

Кромѣ того ясно, что при началѣ работъ выгоднѣе развгіватъ гш> гго 
направленію  въ гору и къ логу, но не вдолъ его. Въ противномъ случаѣ, если 
нроведенъ изъ забойки штрекъ вдоль лога, то сразу доведемъ притокъ воды 
въ нее до максимума. Обстоятельство это тѣмъ болѣе ощутительно, что, какъ 
увидимъ далѣе, притокъ воды въ рудникахъ, начиная съ послѣдняго осен- 
няго дождя и до самой весиы, быстро сиадаеть.

Нъ началѣ рабогь, т. е. когда выработки отдѣльныхъ забоекь ещо но
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сбились, притокъ воды въ работы ироисходитъ со всѣхъ сторонъ, въ одной 
новерхности, и потому будетъ пропордіоналенъ перим ет ру горизонтальнто  
сѣченія рабогпъ] когда же работы собьются, притокъ воды, въ случаѣ отсут- 
ствія сгарыхъ работъ, будетъ происходить только изъ горы, слѣдовательно 
изъ одной только стѣнки, и будетъ тогда пропорціоналенъ линейиом у про- 
тяженію работъ вдоль присѣка горы, все равно, — вдоль лога. Н а этомъ 
основаніи, называя полный притокъ воды въ забойку въ теченіи часа, во время 
остановки работъ, черезъ ф, горизонтальный нериметръ работъ— черезъ р  и 
линейное протяженіе ихъ вдоль ирисѣка — черезъ I, имѣемъ, что притокъ

* * &  воды на единицу длины периметра раоотъ будетъ (/р =  - — и на единицур

линейнаго протяженія =  —у -  •

ІІри послѣдующихъ разсчетахъ будемъ обозначать: (^, (/р и (р въ куби- 
ческихъ вершкахъ, а I и р  —  въ аршинахъ.

Изъ предъидущаго имѣемъ:
Чр =  ь  ■ Р  и ц  . I.
Здѣсь уѵ и р  суть величины, зависяпця отъ времени года и въ теченіи 

зимы ежедневно уменьшающіяся на нѣкоторую величину ер и е, тоже не по- 
стоянную. Поэтому, по прошествіи п дней, когда работы нолучатъ нѣкото- 
рый другой периметръ р ' и  другое линейное протяжеиіе I', приблизительно '), 
нолный притокъ будегь равняться:

0,'ѵ =  (9 , —  ) Р'
0!/ = ( ? / - -  пві ) V.
Въ елѣдующее наблюденіе, еще черезъ п' днсй,

=  ( & —  ш'е ~  п'6'ѵ) Р"
Я"і —  ( Чі — — ѣ'е\ ) I" и такъ далѣе.
Такимъ образомъ, по мѣрѣ развитія рабогъ, притокъ воды въ нихъ мо- 

жетъ постепенно уменьшаться, при постоянномъ I, ц — увеличпваться, если 
приращеніе притока, происходящее отъ увеличенія протяженія работъ, бу- 
детъ сильнѣе, чѣмъ уменыиеніе, происходящее вслѣдствіе стеканія дождевыхъ 
водъ 2).

Въ случаѣ, если съ одной или трехъ сторонъ примыкаютъ старыя ра- 
боты, отъ которыхъ сочится вода, явленіе нѣсколько усложняется. Но, при- 
нимая во вииманіе, что и отъ старыхъ работъ вода еочится по рудѣ въ одной 
лишь поверхности , иритокъ ея въ выработки долженъ подчиняться тѣмъ же 
законамъ, какъ и воды горной (изъ горы ), и можетъ быть выраженъ подоб- 
ными же формулами. Но мы этотъ случай, по нричинѣ его сложности, осга-

') ІІотоыу ириблизительно, что величины еР п сі каждый деиь уменьшаются, а мы, за 
недостаткомъ данпыхъ, вт. неріодъ, раздѣляюіцііі каждыя два иослѣдующія наблюдеиія, будемь 
нхъ принимать ностоянными,

а) Прп нашихъ разсужденіяхъ предиолагается, что работы нроивводятся вь вимиее вромя 
яосдѣ цослѣднято осеннлго дождя.
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вимъ. а въ результатахъ укажемъ лишь на то вліяніе, какое будетъ причи- 
нено ирисутствіемъ старыхъ работъ.

Наблшденія гіроизводились въ Омутнинской дачѣ съ 10 Ноября и по 10 
Декабря, т. е. въ теченіи одного только зимняго мѣсяца, вскорѣ нослѣ по- 
слѣдняго осенняго дождя, который былъ 2-го ІІоября. Они состояли въ опре- 
дѣленіи нритока воды въ зумфъ забоекъ во время остановки работъ иа 
двухъ рудникахъ, отстоящихъ одинъ отъ другаго въ разстояніи нѣсколькихъ 
в ерстъ:

1) на Верхъ-Андроноаскомъ рудникѣ, находящемся въ вершинахъ рѣчки 
Долгой, принадлежащей системѣ Болыпой Биссеры, гдѣ производились на> 
блюденія надъ двумя забойками, проведенными ио линіи, поперечной къ 
логу, одна отъ дрѵгой въ разстояніи 8 саженей, и имѣвшихъ по 4 саягени 
глубины и

2) на Логтскомъ р . .  лежащемъ ио падунамъ рѣчки Харюзной, теку- 
іцей въ Черную Холуницу (см. „Горн. Ж урн.“ 1884 г. № 4, фиг. 2, выра- 
ботка № 21), гдѣ проведены были, выше старыхъ работъ, вдоль присѣка 
горы, три однозимнія шахты по 5 саженъ глубины и въ разстояніи, одна 
отъ другой, въ 12 саженяхъ. .

Наблюденія нроизводнлись, пока работы еще не были развиты, и потому 
иолученные результаты должны быть разсчитываемы на периметръ. Вотъ они:

Забойки. Время. Я *) V- 1. Старыя работы:

Л» 1 В. Андроиовскаго. (10 ЬІоября). (1854) (8) (2) Нѣтъ.
11 Иоября. 1130 10 2,5
23 ІІолбря. 735 23,2 3,5

9 Декабря. 669 44,5 8,25
№ 2 В. Андроновскаго р. 11 Ііоября. 2819 8 2 Нѣтъ.

23 ІІоября. 29783) 17,75 3
9—10 Декабря. 3066 93 19,5

Л» 3 Логинскаго р. 10 ІІоября. 1682 12 3 Со етороны лога.
22 -  23 ІІоября. 1492 29, 7 9,25

8 — 9 Декабря. 1505 85,2 37,25
№ 4 .Іогинскаго р. 10 ІІоября. 438 10 2,5 Съ двухъ сторонъ

22—23 ІІоябуія. 536 35,5 8,75 отъ лога и сбоку.
8 — 9 Декабря. 13093) 105 19

.V» 2 Логинскаго р. 22—23 Ноября. 530 19 33/і Съ грехъ сторонъ:
8 — 9 Декабря. 1441 91 14 огъ лога п съ двухъ боковыхъ.

<) нолный нритокъ поды въ оумфъ въ теченіи часа, выражен ный въ аубичеекихъ псршкахъ; 
))— периметръ, а I—линейное нротлженіе работъ вдо.іь нрисѣка— въ аршинахъ длинн.

3) Эта цифра означаетъ пеполный нритокъ К ',  такъ вакъ опредѣлена во время работъ 
(т . ниже).

3) Иолучено вычисленіемь изъ нроиорціи <,)" : К" — Ц1 ■' К  или (^" : 882 ~  536 : 361, с.іѣдов. 
ле вполнѣ точно.
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Какъ видно р т . этихъ чиселъ, въ № 1 Н. Андроновскаго рудника ве- 
личина прогрессивно уменыпается; слѣдовательно, уменьшеніе притока 
вслѣдствіе стеканія осешшхъ водъ сильнѣе, нежели увеличеніе его вслѣдствіе 
развитія работъ. Въ X» 2 Верхъ-Андроновскаго рудішка, вслѣдствіе развитія 
работъ, притокъ воды ностепенно увеличивался. Въ .№ 3 Логинскаго рудника 
притокъ воды сначала умепыпался, ио затѣмъ, вслѣдствіе развитія работъ 
и приближенія къ старымъ выработкамъ, сталъ увеличиваться. Въ № 4 и 
№ 2 Логинскаго рудника, вслѣдствіе постояннаго приближенія къ старымъ 
работамъ, притокъ воды прогрессивно увеличивался.

Теперь сдѣлаемъ опредѣленіе величинъ др во время трехъ послѣдова- 
тельныхъ наблюденій для № 1 и № 2 В. Андроновскаго рудника и Л» 3 Ло- 
гинскаго рудника, причемъ вліяніемъ старыхъ работъ въ послѣднемъ прс- 
небрежемъ. Тогда получаемъ:

ч
* = і

Ч'
д'р - р ' - 1 Ь  ■' Ь ' = Ь  "■

•М’ 1 Р>. Андрои. . т , ш 23,2 44.5
1 0 0 :2 7 :3 1 Средное

А» 2 В. Андрон. . 2978
І7Д5=1Й7

3°66
93"

1 0 0 :4 7 : 9 1 00 : 3 7 :  11

Л‘: 3 Логинск. . . 1082 
“ 12— 140*1

1492  ̂_  
29,7 ’

1505
85,2 .................. 100 : 35 : 12

Какъ видно, убиваніе воды происходитъ па обоихъ рудникахъ но од- 
ному и тому же закону, выражаемому пропорціей 100 : 36 : 11. Въ теченіи 
мѣсяца, съ 10 Ноября и по 10 Декабря, сгевло въ рѣчки 8 9 %  воды и оста- 
лось въ рудникахъ I I 0/»-

Если вычислить тѣ же величины для .№ 4 Логинскаго рудника, то по- 
лучимъ отіюіиеніе:

Ь  '■ 9'р : 2" р  =  100 : 34 : 29.
Такимъ образомъ, г.ъ періодъ между двумя первыми наблюденіями убыль 

воды въ № 4 подчиняется тому же закону, но затѣмъ, вслѣдствіе того, что 
рабогы были наиравлены кь старымъ выработкамъ, убыль воды стала про- 
исходить не такъ быстро.

.№ 2 В. Аидроновскаго рудпика, находясь отъ № 1 въ гору, перехва- 
тываетъ у послѣдняго воду, и потому притокъ воды въ № 1 въ нѣсколько 
разъ меньше, чѣмъ въ № 2.

Примѣненіе вышевыведенныхъ формулъ, къ опредѣленію величинъ 
е'ѵ и еѵ видно изъ слѣдующаго: ^

Изъ формулы Яі ~ І Ч ~  пе) Р1 имѣемъ 735 =  12? )  23,2 11

е —  0,78 куб. вершк. Также изъ формулы 0," — (// ~~ пе п е ) Р  • “
(113 — 12 X 6,78 —  1 6 « ') 44,5 и е =  1,04.
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Но время проіізиодстііа работъ притокъ води въ зумфъ забоокъ умонь- 
шается до 50 и бодѣе процентовъ. Объясняется это, просто, тѣмъ обстоя- 
тедьствомъ, что во время работъ часть воды поднимается вверхѵ съ породою: 
во время же остановки ихъ вся вода скопляется въ зумфѣ.

Въ ,і\» 2 Верхъ-Андроновсваго руднива, въ забойкѣ № 2, притокъ воды 
наблюдался со всѣхъ сторонъ, въ нижней части забоевъ, по рудѣ. Составъ 
одного изъ забоевъ былъ елѣдующій; пачиная сверху:

5 верш. синяя рудпая земля глинистая.
2 > та-же земля— песчанистая, съ ядрами руды.

20 > синяя рудная земля песчанистая, но безъ ядеръ руды.
4 > гнѣздо глинистаго желѣзняка,

Это гнѣздо заключаетъ въ себѣ м-ного численпыя глух ія  полости, имѣющія 
видъ сѣдлообразно изогнутыхъ горизонтальныхъ трещинъ, толіциною до 1 сан- 
тиметра. Неизвѣстно, бы.іи ли эти полости до всврытія ихъ наполнены водою 
или нѣтъ. Въ .Ді' 3 Верхъ-Андроновскаго рудника, гдѣ разработывается тоже 
гнѣздо, оно раздѣлено каналами. какъ бы вертикалъными трещинами или 
вертикальною отдѣльностью, на неболыпія— плитообразныя части. При добычѣ 
нлиты эти отдѣляются одна отъ другой по поверхностямъ. образѵюіцимъ заль- 
банды сихъ отдѣльностей. Нѣкоторые каналы, толщиною съ ладонь, до 2 сан- 
тимегровъ ширины. Одни изъ нихъ полы, другіе наполнены водою, которая 
у забоя выполняетъ липіь нижнюю часть каналовъ и потому представляется 
какъ бы стекаюіцею по нижнему краю гнѣзда. Поэтому земля, лежащая ниже 
гпѣзда, всегда бываетъ напитана водою.

Теперь весьма просто объясняегся и происхожденіе замкяутыхъ полостей 
въ рудѣ забойки № 2: эти полости суть ничто иное, какъ бывшіе нѣкогда 
каналы, въ коихъ отлагалось рудное вещество, какъ бы въ видѣ накипи, п 
которые, вслѣдствіе этого, въ узкихъ мѣстахъ замкнулнсь и образовали по- 
лости. Септаріи //.  Гладкаго  (Горн. Ж урн. 1881 г. № 9, стр. 336— 337 и 
3 3 9 - -3 4 0 ) , очевидно, имѣютъ тоже происхожденіе.

ІІодобныя ж,е неболыпія полости наблюдаются и въ гпѣздѣ забойки 
Логгтскаго рудника

Б ъ предыдущемъ изложеніи мьт говорили о уменьшеніи притока воды 
въ забойку въ случаѣ, если выше ея бѵдетъ проведена другая, и объясняли 
это явленіе теченіемъ воды изъ горы къ логу. Но надо сказать, что это те- 
ченіе не происходитъ равномѣрно на всемъ протяжепіи рудпой полосн; на- 
прогивъ, мѣстами это теченіе сильнѣе, мѣстами слабѣе, такь чго выражается 
какъ бы въ видѣ отдѣльшлхъ подземныхъ рѣкъ, широко разливающихся.

Если просачиваніе рудничныхъ водъ происходитъ по самымъ слоямъ и 
гнѣздамъ руды, то, принимая также во вниманіе и миогія другія обстоятельства, 
мы имѣемь основаніе предположить, что изъ самыхъ этихь водъ и отложи- 
лась руда. Наоборотъ, мѣста залеж,ей рудъ суть мѣста гечепія подземнглхъ 
водъ; поэтому, если гдѣ эти послѣднія и прекратились, то, все же, залеганіе
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рудъ въ атихъ мѣсгахъ можетъ елужигъ указаніемъ ни некогда бывшія здѣсь 
теченія.

Отсюда понятпо и то разстояніе ияѣздъ, которое наблюдается на скло- 
нахъ ндѣшнихъ холмовъ. Мьх часто наблюдаемъ, напримѣръ, что, по мѣрѣ  
удаленія въ гору, гнѣзда и ядра руды  раскидываются все на болыиую и  
большую высоту и содержаніе въ нихъ желѣза постепенно уменмиается. 
ІІвленіе это весьма иросго объясняется, если допустить отложеніе рудъ про- 
исходящимъ изъ протекающихъ водъ. Эти нослѣдвія, стевая по водоупор- 
нымъ слоямъ, с/ь одного на другой, но мѣрѣ нриближенія къ логу, должны 
расиредѣляться все на меныпей и меныией высотѣ Первоначально три 
теченія, I, II  и I II , напримѣръ, должны соединиться затѣмъ въ дьа, II и III. 
и, наконецъ, въ одно III; соотвѣтственно и гнѣзда р.уды доляіны, по мѣрѣ 
чриближенія къ логу, раскидываться все на меньшую и меныиую высоту.

Если в с ііо м н и м ъ  ііланъ Биссерскихъ рудниковъ („Горн. Ж урн.“ 1884 г .  

.і\» 4, фиг. 1) и предположимъ теченіе подземныхъ водъ нроисходящимъ изъ 
горы по направленію къ рѣчкѣ Большой Биссерѣ, то эго теченіе будеіъ 
совпадать съ направленіемъ рѣчви Самоуковка (на планѣ средняя рѣчка), 
берущей начало на Старо-Клестовскомъ и Старо-Биссерскомъ рудникахъ (на 
планѣ между выработками Л» 5 и 6); поэтому, относительно этой рѣчви 
расположеніе руднивовъ наблюдается симметричное. Напротивъ, впадающіе 
въ Самоуковку ключи (Л» 7 и 8) располагаются относительно главнаго под- 
земнаго теченія не симметрично и потомѵ рудники по нимъ лежатъ только 
на одномъ берегу. Тоже можно сказать и нро надунъ Хорошавинской , беру- 
щій начало иа Ново-Васильевскомъ рудникѣ (выработка Л» 10) и впадаюіціп 
въ Б. Биссеру ниже Самоуковви. Наиротивъ, относительно Сухаго Логи. 
берущаго начало на. Култаевскомъ рудникѣ (выработка № 1} и впадающаѵо 
въ Б. Биссеру выше Самоуковки, рудники располагаются не симметрично; 
но это объясняется отклоняющимъ дѣйствіемъ, которое ироизводитъ главное 
теченіе, совпадающее съ направленіемъ рѣчки Самоуковки.

Уже II. Т>. Г ла д к ій  подмѣтилъ („Горн. Ж урн.“ 1879 г. III— 68), что руда 
ядровая всегда лежитъ въ рыхлой слюдистой землѣ, а руда гнѣздовая въ 
рудной землѣ глинистой— въ вапу. Теперь невольно являетсі вонросъ: что жс 
за такая постоянная причинная связь между составомъ земли (песчаная и 
глинистая), формою руды (ядровая и гнѣздовая) и мѣстомъ просачиванія 
подземныхъ водъ (по всему забою и по каналамъ разборныхъ гвѣздъ руды)? 
Очевидно, что не вода выбираетъ такія мѣста, гдѣ лежитъ руда, а что 
послѣдняя отлагается въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ она нросачивается: въ водѣ. 
просачивающейся по песчаному ирослойку межъ двухъ слоевъ глины, 
образуется руда гнѣздовая, сначала ядра рядообразпо распредѣленныя.

’) Я говорю здѣсь голько о вап овы хъ  и почвенн ы хь водахъ.
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а затѣмг сливающіяся въ такъ называемыя разборпын гнѣзда и просто гнѣзда 
(см. фиг. 16), а въ водѣ, нросачиваюіцейся свободно во всѣхъ мѣстахъ, по 
песчаной водопропускающей породѣ, образованіе руды происходитъ во мно- 
гихъ мѣстахъ и, какъ притеканіе воды происходитъ со всѣхъ сторонъ, руда 
принимаетъ видъ шаровъ. Б ъ  этомъ случаѣ, очевидно, частицы углекислой 
закисп желѣза раздвигаютъ песчинки, въ точпомъ смыслѣ этого слова, ибо 
намъ извѣстно много случаевъ, когда кристаллизаціонная сила производитъ 
механическую работу. Такъ, напримѣръ, извѣстно, что кристаллы, растущіе 
на днѣ сосудовъ, наростаютъ не только на боковыхъ граняхъ, но и на 
нижней, а слѣдовательно, постепенно поднимаются. Кристаллизаціонная сила 
въ этомъ случаѣ совершаетъ работу, равную ноднятію кристалла на высоту, 
равную перемѣщенію его центра тяжести.

Въ заключеніе описанія подземныхъ водъ на рудникахъ Песковскаго и 
Омутнинскаго заводовъ скажемъ еще нѣсколько словъ о различны хъ случаяхъ 
прорыва плы вучихъ породъ въ выработки.

Обыкновенно, прц вторженіи сивяковъ въ какое либо мѣсто работъ, не 
имѣющахъ сообщепія съ водоотливною штольною, притокъ воды въ выработки 
дѣлается столь сильнымъ, что при обыкновенныхъ средствахъ, т. е. ручныхъ 
насосахъ, отлить воду не удается и шахту приходигся бросить. Но если 
вторжевіе сивяковъ произойдетъ въ какомъ либо мѣстѣ штоленныхъ работъ, 
то дѣло еще поправимо.

Когда работы долгое время стоятъ затопленными водою, послѣдпяя 
ополаскиваетъ потолокъ ихъ, породы обваливаются и такъ, понемногу, 
образуются колокола, иодымающіеся до самой глины, служащей постелыо 
плывучихъ породъ. Покуда шахта наполнена водою, явленіе остается въ 
такомъ видѣ, но если стаыемъ отливать изъ нея воду или слѵчайно наткнемся 
на такія затопленныя работы и дадимъ ей выходъ, образуется подъ глиной 
безвоздушное пространство и тогда, давленіемъ атмосферы, а частью отъ 
вѣса породъ, она продавливается и сивяки устремляются въ работы.

Прорывъ воды изъ старыхъ работъ пронсходитъ однако не сразу, а въ 
пѣсколько мгновеній: начинается журчаніе воды, постепенно шумъ усиливается, 
вода прорываетъ себѣ все болѣе и болѣе пшрокій ходъ и наконецъ, когда 
вся масса ея пріобрѣтетъ инерцію, устремляется она въ работы цѣлою 
рѣкою, а за нею постепенно подвигающаяся впередъ масса нлывучей породы. 
При этомъ надъ старыми работами образуются цѣлые провалы, ясно очерчи. 
ваюіціе планъ выработокъ.

Когда все утихнетъ и движнніе плывучаго песка нѣсколько пріостано- 
вится, ставятъ на поверхпости его (см, фиг. 5), поперекъ штрека, доски с, 
па ребро, одна выше другой, закладывая ихъ между стойками дверныхъ 
окладовъ; тогда сивякъ Ь останавливается и прннимаетъ видъ, показан- 
ный на фигурѣ. Затѣмъ счшцаютъ почву штрека и ставятъ иоперекъ его 
досчатую нереборку е, а пространство позади ея заталкиваютъ глиною сі.
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Такимъ образомъ можно задержать движеніе сивяка; что же касается теченія 
воды, то и оно прекратится, если почва, потолокъ и бока гатрека образованы 
глиною — случай этотъ бываетъ въ Зюзденѣ; въ противномъ же случаѣ дви- 
женіе воды остановить нельзя.

Иногда, ко времени отливки, вода въ затопленной шахтѣ не успѣваетъ 
довести свою работу до конца; тогда освобождаготъ шахту отъ воды и 
задѣлываюгь образовавшіеся колокола обрубками лѣса, щепой, глиной и проч.

Въ Зюзденскомъ краѣ тоже часто происходятъ прорывы сивяковъ, но 
только всдѣдствіе другихъ причинъ.

Первый разъ такое явленіе мнѣ пришлось наблюдать на М ат вѣ е - 
Горбуновскомъ рудникѣ Омутнинскаго завода, лежащемъ на горѣ Большой; 
на правомъ берегу Камы, у села Егорьевскаго. Здѣсь глина, лежаіцая подъ 
плывучею породою, не всюду инѣетъ верхнюю поверхность горизонтальную, 
напротивъ, мѣстами образуетъ котлообразныя вдавленности, наполненныя 
жидкимъ сивякомъ, опускающимся до саыой руды. С.іучайно рабочіе наткнѵ- 
лись на такой бассейнъ плывучей породы. При подвиганіи одного изъ штре- 
ковъ заложенной здѣсь штольны, изъ подъ плашекъ, огнива, показалась 
охряножелтая глина ') . 11о мѣрѣ подвиганія забоя, слой глины казался все 
толще и толще; когда этотъ слой достигъ Ѵ / 2 аршинъ, изъ подъ плашекъ 
бросился мокрый сивякъ съ водою и валунами, въ видѣ подвигавшейся 
впередъ ыассы. Затрамбовываніемъ штрека глиною удалось движеніе это 

остановить.
На Ефимовскомъ рудникѣ Ом. з., въ Каз. В. Камс. д., въ Зюзденѣ, 

также наблюдается опусканіе сивяковъ, въ видѣ котлообразныхъ бассейновъ, 
до самой руды. Явленіе это послужидо причиною скораго прекращенія 
работъ въ одной изъ штоленъ, проЕеденной наклонно. Надъ плашками оста- 
вался слой, 10 вершковъ толщины, синей глины, раздѣлявшій работы и 
плывучую породу. Но мѣстами этотъ слой сошелъ на нѣтъ, сивяки прорва- 
лись и затопили работы.

') Обыкновенно нодъ сивякомъ лежитъ только тонкій слой охряножелтон глины, а ннже 
ндетъ глина снняя, въ которой и ведутся работы,

г о р н .  ж у р н .  т. I., № 2, 1885 і. 16
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ВАЖ Н Ѣ Й Ш ІЕ РЕФЕРАТЫ  ПО ГЕОЛОГІИ. ' )

0 законности распрѳдѣлѳнія крутыхъ берѳговъ нѣкоторыхъ рѣкъ сѣвѳро-гѳр-
МаНСКОЙ НИ8МѲНН0СТН.

(I1. Кіоскшап, ІІеѣег (Ііе ^езеігтаззіде Ьаде сіез ЗіеіІиГегз еіпідег КШззе іп погбсІеиІзсЪеп 
ИасЫапсІ. ДаЬгЪисЪ <іег Копі§1. Ргеизз. §ео1о§. Ьапсіезапзіаи. 1882).

Въ весьма обстоятельномъ сочиненіи 2), вышедшемъ въ 1860 году, ака- 
демикъ Бэръ старался доказать, что уклоненіе рѣкъ къ правымъ берегамъ 
и, вмѣстѣ съ тѣмъ, сильный размывъ эгихъ береговъ, наблюдавшихся какъ 
имъ самим-ъ, такъ и многими другими изслѣдователяни на рѣкахъ Европей- 
ской Россіи, могутъ быть объяснены вліяніемъ враіценія земли съ \Ѵ на 0 . 
По мнѣнію названнаго ученаго, эта теорія имѣетъ характеръ обгцаго закона, 
по которому— уклоненіе теченія рѣки отъ первоначальнаго направленія 
происходитъ въ сѣверномъ полушаріи къ правому берегу, а въ южномъ— 
къ лѣвому.

Въ принципѣ пельзя отрицать возможность дѣйствительнаго вліянія 
вращенія земнаго шара на направленіе, а слѣдовательно и на интенсивность 
мехаиическаго дѣйствія потока; но возникаетъ вопросъ,— достаточно ли си- 
ленъ импульсъ вращенія земнаго шара, чтобы оказать вліяніе на форму 
боковой поверхности русла?— слѣдовательно, заслуживаетъ ли онъ общаго 
вниманія, какъ дѣятельный геологическій агентъ? и, кромѣ того, оправды- 
ваются ли въ достаточной сгепени эти теоретическіе выводы положительными 
фактами?

Н а первый изъ этихъ вопросовъ можно отвѣтить путемъ математиче- 
скаго анализа и вскорѣ послѣ опубликованія идеи Бэра, распространенію

*) Составлено студент. Горн. Инст. К. Богдановичемъ.
а) К.  Е . ѵ. Ваег, ііЬег еіп аіівешеінез Оезеіг іп йег СгезіаИлтр сіег ЕІиззЪеИеп. Каз- 

різсЬе З іт ііеп  ѴІН, Виіі. <1. ГАсасІ. іт р . сі. зс. сі. 81. РёІегзЪ. 1860.
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которой авторъ содѣйствовалъ уже и раныпе въ различныхъ статьяхъ и сообще- 
ніяхъ, она была уже предметомъ математическаго изслѣдованія; результатомъ 
явилось заключеніе,— что давленіе, возникающее вслѣдствіе вращенія земнаго 
шара на его оси, слишкомъ ничтожно, чтобы можно было ожидать отъ него 
значительнаго механическаго дѣйствія

Рѣшеніе втораго вопроса— изслѣдованіе теоріи съ точкизрѣнія ея фак. 
тическаго подтвержденія —было дѣломъ геологовъ, и ими было показано, что 
въ природѣ законъ Бэра имѣетъ исключенія столь же многочисленныя какъ 
и примѣненіе.

Поэтому слѣдѵетъ стараться найти другія, болѣе близкія и болѣе дѣй- 
ствительныя причины уклоненія рѣкъ въ извѣстномъ направленіи и зависящей 
отъ этого различной крутизны обоихъ береговъ. Очевидно, что при этомъ 
слѣдуетъ обращать вниманіе на различныя условія, и особенно на геологи- 
ческое строеніе береговъ каждой отдѣльной рѣки; тѣмъ неменѣе однако имѣюгся 
еще нѣкоторыя причины уклоненія рѣкъ отъ первоначалыіаго направленія,— 
причины, дѣйствующія уже повсемѣстно. Изъ такихъ причинъ въ недавно по- 
явившейся работѣ 2) о высокихъ берегахъ нѣкоторыхъ рѣкъ Австрійской 
имперіи приводятся слѣдующія:

1) постоянное вывѣтриваніе и разрушеніе береговыхъ откосовъ, обуслов 
ливающее скатываніе внизъ валуновъ и галекъ;

2) господствующій вѣтеръ — непосредственно— дѣйствіемъ прибоя волнъ;
3) господствующій вѣтеръ — косвенно— путемъ ирорыва мысовъ въ из- 

лучинахъ рѣки;
4) тотъ же самый агентъ— путемъ наноса песка изъ ближайшей песчаной 

области и
5) засореніе растеніями рѣчнаго ложа въ мѣстахъ спокойнаго теченія 

(на плесахъ).
Ясно, что съ каждымъ отклоненіемъ рѣки въ сторону идетъ рука объ 

руку измѣненіе формы рѣчныхъ береговъ, и если отклоненіе происходитъ 
весьма постоянно въ одну и ту же сторону, то мало по малу образуется 
рѣзкая и кидающаяся въ глаза разница въ рельефѣ обоихъ береговъ. Дальше 
мы станемъ говорить не столько о послѣдовательномъ измѣненіи рѣчнаго

*) Такое мнѣніе относительно вліяиія вращенія земли на направленіе теченія рѣкъ 
было высказано въ Сопіріез гегкічз, I. 49. ІІо, съ другой сгороны, вычнслепіемъ же было пока- 
зано, что вращеніе земнаго шара оказываетъ вліяніе на уклоненіе рѣкъ не только меридіо 
нальнаго направленія, къ которымъ исключительно отиоситъ своіі законъ акадеынкъ Бэръ, 
но въ такой же степени вліяетъ и на рѣки, протекающія по нараллелямъ и даже по какому 
угодпо направленію. См. ВаЬіпеі, Пеіашісу (С отріез гспйиз, 49), потомъ ІігазсЬтапн (Виіі.

вёап. й. ІАсай. й. Моясои, ІЧоиѵеІІе зёгіе,Уоі. 1), Б’еіте1 (М аііі.М опіЫ у, Иеѵѵ-Іогк, 1859—60), 
также Биік (2еіІзсЬг. й. БеиІзсЬ. деоі. без. 1879).

’) Зіеіапоѵіс ѵоп Ѵііоѵо. ІІеЬег сіаз зеіііісііе М скеп  сіег Ыііззе. МіиЬ. (1. к. §еог§. без. 
іп \Ѵіеп, 1851 (1871?).

1 6 *
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ложа и зависимости формы береговъ отъ ихъ постепеннаго перемѣщенія, 
сколько о первоначальной формѣ рѣчной долины яепосредственно послѣ про- 
рыва рѣки черезъ горную цѣпь или рядъ незначительныхъ высотъ. Какъ по- 
казано будетъ далыпе, подобныя рѣчныя долины въ первой стадіи ихъ раз- 
витія встрѣчаются весьма часто.

Уже въ выше упомянутомъ сочиненіи академика Бэра ‘) обращено было 
вниманіе на рѣзкую противоположность между живымъ сѣченіемъ рѣкъ и 
ихъ заливными долинами; больпіая часть нашихъ рѣкъ протекаетъ въ отно- 
сительно весьма широкихъ долинахъ, высокіе, обрывисгые берега которыхъ 
представляютъ гораздо болыпую правильность, чѣмъ низменные берега рѣч- 
наго ложа, нерѣдко крайне извилистаго, и отстоятъ отъ нихъ часто на очень 
значительномъ разстояніи.

Предлежащая работа имѣетъ цѣлью разрѣшить вопросъ: отъ какихъ 
факторовъ зависитъ рельефъ береговъ и форма подобной заливной долины?

Этотъ вопросъ имѣетъ особенное значеніе при разсмотрѣніи и объясне- 
ніи физико - географическихъ отношеній сѣверо - германской низменности. 
Тамошнія рѣки особенно наиболѣе значительныя, каковы Эльба, Одеръ и Висла, 
протекаютъ, въ ихъ среднемъ и нижнемъ теченіи, на значительномъ протя- 
женіи, по обширнымъ долинамъ размыва, ширина которыхъ совсѣмъ не про- 
норціональна нынѣ протекающей по нимъ массѣ воды.

Я  не имѣю въ виду выводить законносгь формы рѣчныхъ береговъ на 
всемъ протяженіи этихъ рѣкъ; здѣсь достаточно будегъ прослѣдить только тѣ 
замѣчательныя пространства ихъ теченія, на которыхъ эти рѣки, отклоняясь 
отъ направленія приблизительно 0 8 0 — \ѴК"ѴѴ, направляются дальше почти 
съ 8 на N.

Это замѣчательное явленіе отклоненія только что названныхъ и значи- 
тельнаго числа прочихъ сѣверо-і ерманскихъ рѣкъ и рѣчекъ отъ направленія 
сѣверо-западнаго къ сѣверному всегда возбуждало вниманіе геологовъ и гео- 
графовъ, и еще въ 1877 году это правильное отклоненіе вправо объяснялось 
Вег^Ьаиеом ъ *), какъ слѣдствіе закона Бэра.

Согласно съ этимъ мнѣніемъ слѣдуетъ, что простирающіяся съ N  на 8  

долины разсматриваемыхъ рѣкъ были вырыты этими же рѣками, и, слѣдо- 
вательно, направленіе нѣкогда размывавшихъ здѣсь потоковъ соотвѣтствовадо 
направленію нынѣшняго теченія этихъ рѣкъ.

Значительнымъ успѣхомъ въ развитіи нашихъ знаній о сѣверо-германской 
низменности мы обязаны Вегепйі’у 3), по мнѣнію котораго многочисленныя 
съ сѣвера на югъ направляющіяся борозды, обширной сѣтью прорѣзавшія

*) Ь .  С. 8 . 223 й .

3) баеа 1877, НеЙ. 5. См. также Ниік, 2еіІ8ск. (і. НеиІзсЬ. деоі. без. 1879. 
а) 0 . Вегепсіі, ОІеівсЬвгіЬеогіе осіег НгіЙіЬеогіе іп НогсісіеиІбсЫапсІ? 2 е іі. сі. Неиізск 

геоі. 0§з. 1879, Также: Гориый Журналъ 1880 г., IV, стр. 30.
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дилювій, размыты потоками, происшедшими отъ таянія отступающихъ ледни- 
ковъ,— и что меридіональныя пространства теченія Вислы, Одера и Эльбы 
представляютъ собою ничто иное, какъ подобныя русла ледниковыхъ водъ.

Такимъ образомъ, при изслѣдованіи этихъ рѣчныхъ долинъ можно ис- 
ходить изъ того весьма важнаго обстоятельства, что эти долины обязаны 
своимъ происхожденіемъ размывающей силѣ воды, направленіе которой 
прямо противоположно направленію  теченія рѣкъ , протекающихъ по этимъ 
долинамъ въ настоящее время.

Послѣ этихъ предваригельныхъ замѣчаній, я прямо приступаю къ пред- 
мету, указанному въ заглавіи.

Ііричины , которыя обусловливаютъ измѣвеніе теченія потока и болѣе 
сильный размывъ въ одномъ наиравленіи, выражающійся въ образованіи кру- 
тыхъ склоновъ, заключаются въ направленіи самого потока и въ прост ираніи  
прорываемыхъ имъ высотъ. Распредѣленіе крутыхъ береговъ есгь функція 
отъ этихъ двухъ элементовъ.

Послѣднее понятіе указываетъ намъ, что вопросъ о расположеніи кру- 
тыхъ береговъ можетъ быть рѣшеиъ помощью математическаго анализа и 
что результатомъ гакого изслѣдованія окажется дѣйствительный законъ. При- 
мѣненіе математическаго метода требуетъ, чтобы размываемыя высоты пред- 
ставляли препятствія одинаковыхъ качествъ, слѣдовательно, чтобы горныя 
иороды по обѣ стороны потока обладали приблизительно одинаковою способ- 
ностью сопротивляться размыву; при этомъ условіи все сводигся просто къ 
вопросу: какое вліяніе оказываетъ потокъ, дѣйствующій въ любомъ направ- 
леніи, на препятствіе, расположенное въ какомъ угодно же направленіи?

Очевидно, что во взаимномъ положеніи направленія теченія потока и 
направленія препятствія (простиранія высотъ) можно представить себѣ лишь 
три частныхъ случая; направленія ихъ могутъ быть:

1) параллельны другъ другу,
2) взаимно перпендикулярны, или, наконецъ, могутъ встрѣчатъся
3) подъ какимъ нибудь косымъ угломъ.
Относительно первыхъ двухъ случаевъ яс-

но, что они не могутъ намъ дать ничего новаго А  
по вопросу о расположеніи крутыхъ береговъ.
Въ обоихъ случаяхъ оба берега, при условіи 
одинаковыхъ качествъ слагающихъ ихъ горныхъ 
породъ, станутъ размываться съ одинаковою си- 
лою; слѣдовагельно, въ рельефѣ обоихъ бере- 
говъ не будетъ никакой существенной разницы#
Совсѣмъ другое дѣло въ третьемъ сдучаѣ.

Пусть на близь стоящей фигурѣ линія А В  
предсгавляетъ направленіе простиранія высотъ; Фигура і.
01) — направленіе потока, составляюіцее съ А В  какой нибудь ѵголъ я
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си л у , дѣйствующую по направленію С Т ) , можно разложить на двѣ 
составляющихъ, изъ которыхъ одна {ВЬ) параллельна простиранію высотъ» 
а другая {1 )Ь ')  перпендикулярна къ нему. Первая изъ этихъ состав- 
ляющихъ только скользитъ вдоль высотъ безъ всякаго механическаго воздѣй- 
ствія на нихъ и обнаруживается въ явленіяхъ нереноса разрушеннаго мате- 
ріала и въ нивеллирующей дѣятельности проточной воды; другая же, напро- 
тивъ, развиваетъ всю свою дѣятельность въ направленіи нормали къ прости- 
ранію высотъ. размываетъ ихъ и обусловливаетъ, такимъ образомъ, крутизну 
берега. Нетрудно замѣтить, что нормальная составляющая огносится всегда 
къ той сторонѣ погока, на которой уголъ а — острый; это можетъ быть выра- 
жено вообще слѣдующимъ образомъ:

Болѣе крут ой берегъ находится всегда на той сторонѣ потока, на 
когпорой направленіе послѣдняго составляетъ съ направленіемъ прост иранія  
размываемыхъ высотъ острый уголъ.

Изъ самаго метода, которымъ мы пользовались при выводѣ этого заклю- 
ченія, слѣдуетъ, что полученный результатъ безспорно вѣренъ, и что, если 
бы природа не представляла намъ никакихъ примѣровъ подобныхъ явленій,— 
то прпчину этого слѣдовало бы искать не въ невѣрности заключенія, а въ 
нобочныхъ обстоятельсгвахъ, каковы, напр., неодинаковыя качества горныхъ 
породъ и тому под. Нельзя сказать, чтобы высказапное положеніе оправды- 
валось очень удачно; но все-таки встрѣчается] много подтверждающихъ его 
явленій, и изъ нихъ нѣкоторыя будутъ разсмотрѣны далыпе. ІІрежде еще слѣ- 
дуетъ сказать нѣсколько словъ о нѣкогорыхъ особенныхъ явленіяхъ въ спо- 
собѣ дѣйствія размывающаго потока.

Представимъ себѣ размывъ высотъ, расположенныхъ подъ какимъ ни- 
будь косымъ угломъ къ направленію размывающей силы; ясно, что потокъ, 
устремившійся на такое нрепятствіе, прежде всего обнаружитъ дѣйствіе 
своей механической силы въ направленіи теченія воды,— потомъ, подъ какимъ 
нибудь угломъ, всегда въ направленіи высотъ, размывающая сила отклонится 
и, весьма понятно,— если даже и съ меньшею силою,— станетъ продолжать свою 
механическую работу. ІІодобное же будетъ повторяться совершенно одина- 
ковымъ образомъ на протяженіи всей размываемой возвышенности, и размытая 
такимъ образомъ долина приметъ фигуру трехугольника, вершипа котораго 
находигся въ мѣстѣ вступденія потока, а основаніе лежигъ при выходѣ изъ 
перерѣзанныхъ высоть. Одна изъ длинныхъ сторонъ совпадаетъ съ продол- 
жепіемъ первоначальнаго направленія потока и образуетъ крутой берегъ, 
между тѣмъ какъ другая проходитъ по ровному, низкому берегу. См. фиг. 2.

Едва ли еще нужно упомипать, что для возникновенія долины такой 
правильной формы необходима наличность многихъ условій, которыя въ 
дѣйствительности встрѣчаются очень рѣдко; гірежде всего такими усло- 
віями являютея однообразное строепіе горныхъ породъ и приблизительно 
гребнеобразная форма возвышенности, безъ всякаго значительнаго орографи-
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ческаго расчлененія. Также не слѣдуетъ упускать изъ виду, что здѣсь гово- 
рится о такой стадіи развитія рѣчной долины, когда въ образованіи ея внѣиіней 
формы принимаетъ участіе только горизонталыю дѣйствующая размываюіцая

Фнгура 2.

сила воды. Мы не ; говоримъ здѣсь о весьма вѣроятномъ иослѣдующемъ из- 
мѣненіи нутемъ размыва по вертикальному направленію, который въ боль- 
шинствѣ случаевъ существенно измѣняетъ первоначальную форму долины 
размыва.

Нельзя не замѣгить, что явленія, оиравдывающія высказанное ноложе- 
ніе, встрѣчаются предпочгительно въ низменностяхъ. И дѣйствительно»
тамь, въ областяхъ новѣйшихъ образованій, необходимыя условія выполнены
по крайней мѣрѣ приблизительно: нлоская низменность иересѣкается нра-
вильными высотами въ одномъ на- Фигѵра з
правленіи, и рыхлыя дилювіальныя 
массы, слагающія эти высоты,удо- 
влетворяютъ въ весьма достаточной 
степени условію однообразной

структуры горныхъ породъ; на- 
конецъ, первоначальная форма до- 
лины еще не скоро послѣ обра- 
зованія на равнинѣ измѣвяется въ 
значительной степени другими, 
весьма вѣроятно, дѣйствущими со- 
вершенно обратно геологическими 
агентами.

Разсмотримъ теперь случай 
когда, при наличности всѣхъ выше, 
упомянутыхъ условій, рѣка пере- 
рѣзываетъ на своемъ теченіи двѣ
пересѣкающіяся возвышенности. Изъ сказаннаго до сихъпоръ очевидно, чго тог- 
да крутые берега обнаружатся ноперемѣнно на обѣихъ сторонахъ рѣки. Фиг. 3
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представляетъ именао такой чаегный случай, когда размывъ происходитъ 
черезъ мѣсто пересѣченія двухъ возвышенностей, и когда образованіе долины 
подвигается описаннымъ уже образомъ; аЬ есть линія простиранія одной 
возвышенности, Ы — другой; /д —рѣка съ относительно незначительнымъ рус- 
ломъ, направленіе ея геченія показано стрѣлкой. При пересѣченіи возвы- 
шенности съ простираніемъ аЪ крутой берегъ появляется на лѣвой сторонѣ 
рѣки, при пересѣченіи другой возвыш енности--на правой. Фигура А Б С Б Е  
представляетъ размывную долину, которая расширяется поперемѣнно въ обѣ 
стороны.

Мы выберемъ теперь нѣсколько самыхъ рѣзкихъ примѣровъ, которые 
даетъ намъ непосредственное наблюденіе и которые вполнѣ подтверждаютъ 
наши теоретическіе выводы.

1. Эльба ')•

ч Долина Эльбы между Ма§ДеЪиг§'омъ и Наѵе1Ъег§'омъ простирается 
почти съ 8  на N 5 въ серединѣ ее пересѣкаетъ долина ВагиіЪ’ская и раздѣ- 
ляетъ на двѣ части, изъ которыхъ сѣверная вполнѣ сохраняетъ характеръ 
русла сѣвернаго потока ледниковыхъ водъ, между тѣмъ какъ южная часть 
представляется уже долиной размыва нынѣшней Эльбы, соотвѣтственно чемѵ 
эта часть долины простирается въ направленіи съ $ 8 \У на NN0. Намъ 
остается, слѣдовательно, ограничиться разсмотрѣніемъ только сѣверной части, 
которая служитъ соединеніемъ между двумя большими долинами — ВагиіЬ’а 
и ВегІіп-ЕЬегзѵѵаІсГской. Эти двѣ долины окружаютъ низменную возвыіпеы- 
пость, простирающуюся съ 0 8 0  на \ѴН\Ѵ, въ которой прорѣзана ледниковыми 
водами глубокая борозда, запятая отъ Наѵе1Ъег§’а до Тнп§етйік1е тече- 
ніемъ нынѣшней Эльбы. Эта часть долины удовлетворяетъ, какъ нельзя лучше, 
гребованіямъ теоріи. На западной сторонѣ находится крутой берегъ, отвѣсно 
поднимающійся надъ уровнемъ Эльбы (отъ 15 до 20 метровъ высоты), въ 
то время какъ на восточной сторонѣ разстилается широкая низменность, 
которая къ югѵ становится все шире, а къ востоку только мало по малу 
поднимается до высоты западной стороны. При длинѣ въ 20 Ы т ., эта залив- 
ная долипа на сѣверномъ концѣ имѣетъ ширину въ 4 кіга,, —  на южномъ 
же базисѣ ширина ея достигаетъ 15 к і т .

Замѣчательная правильность этой долины и иочти совершенная прямо- 
линейность береговыхъ линій объясняются въ значительной степени вліяніемъ 
весьма правильной формы возвышенности. Подобная правильность въ формѣ 
долины встрѣчается рѣдко уже потому, что расчлененіе размываемыхъ вы-

') Нижеслѣдуюіцее представдяетъ сокращенный переводъ орштшальной статыі, изоби- 
.іующей подробпостями, которыя безъ приложенія соотвѣтственныхъ картъ будутъ неясны.

ІІрим. персвоОчит.



В \Ж Н * Й П П И  Р Е Ф Б Р Л Т Ы  ПО ГВ О Л О ГІЯ . 241

сотъ необходимо нричиняетъ извѣстнын измѣненія въ формѣ долины и обуслов- 
ливаетъ появленіе крутыхъ береговъ то на одной сторонѣ рѣки, то на другой. 
Это наблюдается уже на берегахъ Одера и въ особенности Вислы.

2 . Одеръ.

Для цѣли нашего изложенія достаточно будетъ ограничнться прн раз- 
смогрѣніи долины этой рѣки голько пространсгвомъ ея между устьемъ прн- 
тока ея Нейссы и устьемъ самого Одера, таед. какъ эта часть отличается 
несомнѣнно признаками, характерными для русла сѣвернаго ледниковаго по- 
тока. Эта часть долины Одера съ направленіемъ съ 8 на К, распадается 
еще на двѣ дрѵгія —  сѣверную и южную, которыя отдѣляются другъ отъ 
друга пространствомъ долины того же Одера, но съ сѣверо-западнымъ направ- 
леніемъ, которое возникло дѣйствіемъ размыва древней рѣки, нѣкогда соеди- 
нявшей въ себѣ Вислу и Одеръ въ нынѣшнемъ руслѣ Варты.

Южная изъ этахъ двухъ частей, дальнѣйшее продолженіе которой 
составляетъ долина Нейссы, пересѣкаеть возвышенность, расположенпую 
между долиной ВагиіЬ’а и ЕЬегалѵвІб ской; возвышенность эта имѣетъ ясно 
выраженное простираніе съ 0 8 0  на ѴѴКѴѴ, такъ что крутые берега. слѣ- 
дуетъ ожидать на заиадной сторонѣ Одера. Дѣйствительно, Франкфуртъ рас- 
положенъ на такомъ крутомъ берегу.

IIри изслѣдованіи сѣверпой части между Одербергомъ и Штетиномъ, 
необходимо обратить вшіманіе на общее простираніе всей возвышенной мѣст- 
ности, которое удерживаетъ и здѣсь равнымъ образомъ сѣверо-западное 
направленіе; согласно съ этимъ крутые берега иоявляются на лѣвой сто- 
ронѣ рѣки.

3. Висла.

Въ то время какъ на только что упомянутыхъ рѣкахъ высокіе берега 
находятся на лѣвой сторонѣ, на Вислѣ, вслѣдствіе господствуюіцаго здѣсь 
прости[ анія возвышенностей съ 8\Ѵ на N 0 , крутые берега должны нахо- 
диться предпочтительпо иа правой сторонѣ. Дѣйствителыю, и академикъ 
Бэръ въ своемъ не разъ уже цитированномъ здѣсь сочпненіи приводитъ Вислу 
какъ доказательство своего положенія, что на рѣкахъ сѣверпой гемисферы 
крутые берега всегда располагаются на правой сторонѣ.

Однако Виела предсіавляетъ многочисленныя исключенія изъ этого общаго 
правила. Такъ, въ мѣстности къ сѣверу отъ М агіетѵ егй ега , высокій берегъ 
находигся на правой сторонѣ рѣки, что согласуется впо.шѣ съ сѣверо- 
иосточнымъ простираніемъ возвышенности; но уже у самаго города М агіеп- 
\\егсіег’а высокій берегъ переходитъ на лѣвую сторону; далѣе онъ появляется 
снова на правой. Но эти неправнльности только важущіяся, и нричины та-
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вихъ исключеній основываются частью на мѣстномъ появленіи возвышенно- 
стей съ другимъ іхростираніемъ, частью же на томъ, что нынѣшнее нанрав- 
леніе Вислы съ юга на сѣверъ привело въ совершенный безпорядокъ всѣ 
первоначальныя отношенія,

4. Шверинское озеро.

ііри разсмотрѣнін долинъ Одера и Вислы не обраіцалось нивакого вни- 
манія на самую форму долины, такъ кавъ а ничего не могу засвидѣтель- 
ствовать объ этомъ изъ своихъ собственні.іхъ изслѣдованій, и нритомъ трех- 
сторонняя форма долинъ является здѣсь мало характерной.

Слѵчай долины размыва Швериискаго озера выбранъ съ цѣлыо дать 
характерный примѣръ такого расположенія долинъ трехсторонней формы, 
какое Висла даетъ намъ только относительно. крутыхъ береговъ.

Слѣдова.ю бы. конечно, мотивировать свое мнѣніе тѣмъ, что бассейнъ Шве- 
ринскаго озера относ-ится къ системѣ потоковъ меридіональнаго направленія; 
но это повело бы за собою необходимосіь говорить о способѣ образованія 
озеръ ііримыкагоіцихъ къ Балтійскому морю.— а для цѣли настояіцаго сочн- 
ненія безразлично, котортлй изъ двѵхъ исключительно принимаемыхъ здѣсь во 
вниманіе геологическихъ агентовъ,— ледниковое выпахиваніе или водное раз- 
мываніе,—былъ иричиною возникновенія эгихъ озеръ: механическій эфектъ 
остается одинъ и тотъ я;е *). Замѣтимъ только, что относительно ІІІверин- 
скаю  озера все говоритъ самымъ рѣшительнымъ образомъ за размываніе 
нодою "): и въ сущыости размывающій иотокъ здѣсь ни что иное, какъ тотъ 
же сѣверный потокъ ледниковыхъ водъ, слѣды распространенія котораго 
могутъ быть прослѣжены отъ Балтійскаго моря до долины Эльбы.

Мекленбургь пересѣкается вь направленіи сь 8 0  на Л\Ѵ возвышен- 
ішстыо, имѣюіцей отъ 60 до 70 к і т .  ширины и представляющею въ серединѣ 
когловину, въ глубинѣ которой и располагается болыпее число мекленбург- 
скихч. озеръ. Внутри этой мульдообразной котловины наблюдается рядъ 
высотъ сѣверо-восточнаго направленія, которыя въ видѣ поперечныхъ плотинъ 
протягиваюгся отъ одного края котловины до другаго.

Теперь представимъ себѣ, что подобная система взаіімио’ пересѣкаю- 
щихся высотъ прорѣзывается потокомъ меридіональнаго направленія съ N 
на 8. ІІока госнодствуетъ поднятіе сь сѣверо-западнымъ простираніемъ,

х) Что болыиая часть балтійскихъ озеръ ие ііредставляетъ обыквовениаго сконленія 
модъ внутрн котловішт, и мульдъ какой-нибудь системы иоднятія, видно изъ того, что берега 
этихъ озеръ на значнтельномъ нротяженіи, особенно въ мерндіоиалыюмъ наиравлеіііи, имѣютъ 
совеущіенно видъ рѣчныхъ беретовъ, какіе мы вйдѣли иа Эльбѣ, Одерѣ п Вислѣ.

3) Г. К іосктаіш , В іе ёео^позі, Ѵсгііаііті. Ое§. ѵ. Зсіпѵегіп. АгсЬ, «I. Ргепініе й. Каіиг- 
йеьсіі. і. МескІЬк. 1883,

/
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высокіе берега лежатъ на западной сторонѣ потока; нри пересѣченіи высотт. 
съ сѣверо-восточнымъ простираніемъ, крутые берега ноявляютея на восточ- 
ной сторонѣ, и наконецъ снова переходятъ на западную сторону; одниыъ 
словомъ, образуется додина такой формы, которая соотвѣтствуетъ схемѣ 
фиг. 3. (стр. 239) И дѣйствительно, подобное набдюдается на берегахъ 
ПІверинскаго озера.

У \Ѵізгааѵ’а  начинается ѵзкое русло воображаемаго въ настоящее вреыя 
потока; дадьше на, сѣверо-восточпомъ склонѣ обширной возвышенности оно 
расширяется внутри его мульдообразной котловины, образуя ІПверинское 
озеро; на юго-западномъ свлонѣ оио съуживаегся опять до узкой долинной 
борозды— 8іоепЬа1 и иринимаетъ, наконецъ, недалеко отъ нижней долины 
Эльбы, озерообразную форму— Ьеѵгіігпіебегип^.

До съуженія Ш веринскаго озера у Кагаре, гдѣ черезъ него устроена 
даже насыпь, крутой берегъ находится на западной сторонѣ; отсюда до 
южнаго края озера у ЕвЬепзісіпІекІ особенную крутизну обнаруживаеть 
восточнын берегъ (мѣстами берегъ поднимается на 100 футовъ падъ уров- 
немъ озера), такъ какъ на этомъ простраиствѣ нересѣкается возвышенность 
съ сѣверо-восточнымъ простираніемъ. Далѣе высокій берегъ появляется на 
\Ѵ и сохраняетъ это положеніе на всемъ пространствѣ долины 8іоег’а и 
Ьеѵѵіі2 піес1егип§-, такъ какъ сѣверо-западное направленіе нростирапія высотъ 
дѣлается опять господствующимъ.

ІІослѣ изложеннаго на стр. (239) излшпни какія нибудь объясненія о гноси- 
телыю расширенной въ разныя стороны трехсторонней формы ПІверинскаго 
озера и кеѵѵііѵ/ской долиііы. Особенно ясное и правильное расширеніе на 
западъ обнаруживаетъ южная часть Шверинскаго озера ст. высокимъ бере- 
гомъ на востокѣ. Не менѣе ясно замѣчается обратное явленіе въ долинѣ 
8 іоег’а и ЬеѵѵіІи’ской; здѣсь крутые берега леяіа/гъ на заиадной сторонѣ, и 
расширеніе долины становится все замѣтнѣе къ 8 0 .

Изъ разсыотрѣнныхъ только что нримѣровъ и многихъ другихъ, о 
которыхъ мы уже не станемъ говорить, слѣдуетъ, что положеніе крутыха, 
береговъ зависитъ отъ вполнѣ опредѣленныхъ геологическихъ факторовъ: 
нринимая во вниманіе совершенно отличный другъ отъ друга господствую- 
щій характеръ страны по обѣ стороны оть Одера. можно для рѣкъ сѣверо- 
германской низменности вывести иравило, что на западъ отъ Одера крѵтые 
берега. распо.тагаются на лѣвой сгоронѣ рѣкъ, а на востокъ— на ііравой. 
Правило это, справедливое вообще, въ частныхъ случаяхъ нредставляетъ 
много исключеній. причнны которыхъ вйратцѣ— слѣдующія:

1. Орографическое расчлепеніе госнодствѵ ющей возвышенности.
Само собото разумѣется, что боковыя вѣтвп отъ главной возвышенностц 

нричиняюі”ь мѣстныя измѣненія въ распредѣлоніи крутыхт, береговъ.
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2. Возвышенности сѣверо-германской низменности нредставляютъ не- 
обходиыое гребнеобразное очертаніе лишь приблизительно и то на неболь- 
шихъ пространствахъ, большею же частью онѣ разорваны на отдѣльные 
холмы и ряды холмовъ, простирающіеся болѣе или менѣе параллельно 
главной возвышенности; при размывѣ же имѣетъ значеніе направленіе 
нростиранія каждой отдѣльной возвышенности.

3. Главная причина исключеній изъ устаповленнаго общаго правила для 
рѣкъ сѣверо-германской низменности заключается въ томъ, что нынѣшнія 
рѣкн этой области протекаютъ въ направленіи, прямо противоположномъ 
направленію нѣкогда размывавшихъ здѣсь потоковь. Особенное значеніе это 
нмѣетъ для наиболынихъ изъ германскихъ рѣкъ; раньше было указано уже 
на Вислу, какъ на примѣръ иодобнаго исключенія.

4 . Наконецъ и другія причины, каковы— неоднообразное строеніе воз- 
вышенностей и причины упомянутыя на стр. (2 3 9 ),— обусловливаютъ исклю- 
ченія изъ этого общаго цравила.

К . 2Ш еІ: В еіігаде т г  Ѳеоіодіе шгсі Раіаопіоіодіе сіег ІіЬузсНеп 
\Ѵйзіе инсі сіег стдгеплепйеп ОеЫеіе ѵоп Аедуріеп. С ійег М іиѵігкип^ ш еіігегег 
Гаскдеііоззен 1іегаи8§е§еЬен. ТЬеіІ I. МіЬ еіпег ІІЬегбісЬізкагІе, еіпег Іанб- 
зсЬаШ ісЬеп иікі 36 раіаопіоіо^. ТаГеІп. (РаІаеопіодгарЬ іса Всі, XXX. 1. 
Сазбеі 1883).

Это сочиненіе представляетъ описаыіе геологическихъ изслѣдованііі 
/ЛііеѴя въ Ливійской пустынѣ, совершенныхъ авторомъ въ 1873— 74 году, 
въ качествѣ геолога экспедидіи КоЫ Га. Изъ трудовъ ученыхъ, принимавшихъ 
участіе въ разработкѣ громадиаго палеонтологическаго матеріала, собраннаго 
ХіііеГемъ въ его путешествіи, до сихъ поръ вышли въ печати: 8сЬ еп к 'а  
(і'о88І1е Н б к е г) , ГисЬв’а  (В еііга§е гиг К еппіп ізе (іег М іосйпіаипа АейУріепе 
иисі бег ИЬуесЬен \Ѵй8Іе), М а у ег -Е у т аг ’а (б іе Ѵег8Іеіпегип§;еп сіег іегіі- 
агеп 8сЬісЬіеп ѵои йег ѵѵезШсЬеп Іпзеі і т  Вігкеі>е1-(іигйп-8ее), 8сЬѵѵа§ег’а 
(біе Е о га т іп ііе ге п  аи8 сіеп Еосап- А Ы а§егип§еп сіег НЬузсЬеп \Ѵй8Іе ипсі 
Ае&уріенб), Б е  Ь а  Н агре (Мопо^гарЬіе сіег іп Ае§уріеп ипсі сіег ІіЬузсЬеп 
ѴѴйзіе ѵ о гк о тт е п б е п  Х и т т и іі іе п ) , РгаПГа (Еосапе КогаІІеп аи8 сіег 
ІіЬузсЬеп \ѴйзІе ипсі А е^уріеп), ВогіоГа (Еосапе ЕсЬіпоЫееп аие Ае&уріеп 
ииб бег ПЬубсЬеп \Ѵй8іе).

Въ настоящее время мы обращаемся только къ геологической части, 
разработанной 2іНеГемъ; что касается палентологическихь изслѣдованій, то 
о нихъ будетъ сообщено нозднѣе.

Огромная область Сахары, занимаюіцая иочти 160000 кв. миль, ограни- 
чивается съ сѣвера подножіемъ Атласа и берегами Средиземнаго моря, на 
западѣ берегами Атлантическаго океана, на востокѣ частью Ниломъ, частью 
цѣпью горъ, которыя тянутся по берегу Краснаго моря; менѣе опредѣленно 
ограничивается эта область съ юга. однако за границу цожно приниыать
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ливію, которая проходитъ отъ устья Сенегала черезъ Тимбукту, Гого, Дамергу, 
черезъ сѣверную часть Кауэмъ до Эль-Даббехъ и Абу-Хаммедъ. ІІовсюду 
страшная бѣдность атмосферными осадками нрепятствуетъ развитію расти- 
тельной жизни, и голыя скалы да песокъ составляютъ поверхность почвы. 
Иравильность и простога геологическаго строенія идутъ рука объ руку съ 
этими свойствами поверхности, такъ что, не смотря на разнообразіе формъ 
поверхности, геологическое строеніе, наблюдаемое на одномъ концѣ этой 
области, оказывается такимъ же и на другомъ. Если, слѣдовательно, собствен- 
ныя наблюденія 2іМеГя и ограничивались только восточною частью— Ливій- 
скою пустынею, то тѣмъ не менѣе онъ могь, какъ скоро объ этомъ шло 
дѣло, распространять характеръ одной части на цѣлое и подвергать сравне- 
нію и оцѣнкѣ данныя относительно другихъ нространствъ Сахары.

Такимъ образомъ, все сочиненіе расгіадается ыа двѣ часги, нервая изъ 
которыхъ представляетъ вообще описаніе „Сахары“, а вторая— „Ливійская 
пустыня“— посвящена детальному описанію области, пзслѣдованной 2Ше1’емъ.

1. Сахара. Пространство, граиицы, высота надъ уровнемъ моря н 
общія очертанія. Границы области, принимаемой ХШеГемъ за Сахару. 
показаны уже выше, Авторъ указываегъ на несправедливость представленія 
о Сахарѣ, какъ о ровной котловинѣ, по краямъ нѣсколько возвышенной. 
съ однообразной поверхностью; нагіротивъ того, повсюду наблюдается значи- 
тельное вертикальное расчлененіе, и авторъ доказываетъ, на основаніи своихъ 
наблюденій и гакже новѣйшихъ изслѣдованій ЬепІіГа въ Занадной области, 
что высота Сахары надъ уровнемъ моря представляется далеко не ничтож- 
ной, и что только относительно незначительныя пространетва лежатъ ниже 
уровня моря. Отъ 300— 400 метровъ можно принимать за среднюю высоту 
поверхности Сахары, представляюіцей собою низменность н только мѣстами 
глубокую котловину. Восточная область Сахары отдѣляется отъ Западной 
болшимн горами Джебель Хоггаръ, высотою до 2000 метровъ, а далыие къ 
югу плоскогоріемъ Тибетси и Хадъянга, среди котораго возвышаются вулкани- 
ческія горы, высотою до 2500 метровъ. Не смотря на свою высоту и расчле- 
ненность, всѣ эти горы представляютъ только террасовидныя плоскіа воз- 
вышенности.

2. Свойства почвы и общій видъ страны. Всѣ осадочныя образованія 
Сахары залегаютъ на болыпей или меныпей высотѣ надъ уровнемъ моря и 
въ болѣе или менѣе горизонтальномъ положеніи. Если причины возникно- 
венія пустыни — недостатокъ атмосферныхъ осадковъ и скудность или со- 
вершенное отсутствіе растительной жизни— зависятъ главнымъ образомъ 
отъ метеорологическихъ ѵсловій, то очевидно, что не можетъ остаться безъ 
вліянія на характеръ страны также и геологическое строеніе ея почвы. 
На ровныхъ пространствахъ земли, состоятъ ли они изъ твердыхъ илн 
рыхлыхъ горныхъ породъ, вѣтеръ всегда будетъ оказывать вліяніе иное, 
чѣмъ въ горахъ со сложной тектоникой; горы всегда обусловливаютъ осаж-
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деніе извѣстнаго количества атмосферныхъ осадковъ, а вмѣстѣ съ этимъ, 
по крайней мѣрѣ мѣстами,— появленіе растительнаго покрова. Огсутствіе 
изогнугыхъ и приподнятыхъ пластовъ, какіе свойственны горнымъ областямъ, 
во всякомъ случаѣ вліяетъ, слѣдовательно, на образованіе пустыни. К ъ 
треыъ видамъ пустыни, различаемымъ Оезог^омъ по свойствамъ почвы,— 
1) пустыия-плоскогорье или Хаммада, 2) пустыня вывѣтриванія (Себта, 
Хофра, Шоттъ) и 3) Эргъ или Арэгъ, собственно песчаная пустыня— при- 
соединяетъ 2Ше1 еще 4) горную пустыню, такъ какъ первыя три формы 
годятся для обозначенія только низменныхъ пространствъ Сахары. Горная 
пустыня не отличается рѣзко отъ Хаммады, изъ которой она постепенно и 
развивается. Въ горахъ Хоітаръ самыя высокія плато возвышаются на нѣ- 
еколько сотъ метровъ надъ своими окрестностями и достигаютъ абсолютной 
высоты до 2000 метровъ. Высокія области этихъ горъ представляютъ собою 
безплодныя пустыни ужасающей дикости; ихъ выдающіяся горныя вершины 
безводиы и лишены всякой растительности. Плоскія возвышенпости огра- 
ничиваются вертикалъными стѣнами, и ихъ разсѣкаютъ глубокія расще- 
лины, такъ что по краямъ ихъ въ скалахъ возникаюгъ дикія и причуд- 
ливыя формы. Начало долинь обозначается появленіемъ источниковъ, иногда 
очень обильныхъ, также начинаютъ появляться озера и богатая ра- 
стительность. Но у подножія горъ вода изсякаетъ, и сухія долины про- 
должаются въ горы нногда на громадное разстояніе. Горныя пустыни 2Ш еГя 
нредставляютъ, слѣдовагельно, смѣшанный типъ, такъ какъ въ горахъ Хог- 
гара снѣгъ остается лежать въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ, слѣдовательно, 
появляются атмосферные осадки, что несвойственно пустынямъ въ тѣсномъ 
смыслѣ,— такъ что между разнообразными причинами образованія пустынь 
геологическое строеніе горъ оказываетъ здѣсъ гораздо болынее вліяніе, чѣмъ 
при возникновеніи пустыни какого либо другаго типа. Въ горахъ разно- 
образно расчлененныхъ и различныхъ петрографическихъ качествъ атмо- 
сферные осадки оказываютъ совершенно иное вліяніе, чѣмъ на безводныхъ 
ровныхъ возвышенностяхъ. Далѣе 2Ше1 описываетъ впечатлѣніе, произво- 
димое на путешественниковъ этими разнообразными ландшафтами, и на- 
зываетъ песчаныя пѵстыни, покрытая дюнами,— враждебиыми человѣку.

3. Геологическое строеніе. Чрезвычайная простота геологическаго 
сгроенія позволяеть набросать въ общихъ чертахъ совокупность геологи- 
ческихъ отношеній Сахары, не смотря на относителыю незначительное число 
наблюденій. Мы возвратимся къ этомѵ дальше, при изложеніи заключитель- 
ныхъ выводовъ. къ которымъ прише.іъ 2іВе1 въ кондѣ своего описанія Са- 
хары, а здѣсь ограничимся замѣчаніемъ, что въ этой главѣ о геологиче- 
(жомъ строеніи Сахары собрано все извѣстное о западной области этой пу- 
стыни и приводится содержаніе рѣчи, произнесенной авторомъ въ Мюн- 
хенской академіи наукъ въ 1880 годѵ, о восточной часги,—Ливійской пѵ- 
стынѣ.
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4. 0  морскомъ покрытіи Сахары. По извѣстному вопросу о нѣкогда 
бывшемъ морскомъ покрытіи Сахары, поднятому спова Е§сЬег’омъ и Б е -  
$ог’омъ, 2іНе1 становится рѣшительио на сторону геологовъ, какъ Еош еі, 
которые безусловно признаютъ иодобное покрытіе. Также и здѣсь приво- 
дится обзоръ относящейся сюда литературы, что даетъ возможность чита,- 
телю, не располагающему всѣмъ этимъ весьма разрозненнымъ матеріаломъ, 
вполнѣ познакомиться съ разбираемымъ вопросомъ. Для объясненія образованія 
песчаныхъ массъ иустыни достаточно предположить исключительно дѣйствіе 
атмосферныхъ агентовъ. Происхожденіе песка изъ песчаника не подлежитъ 
болыие никакому сомнѣнію; нагроможденіе дюнъ причинено вѣтромъ; но 
безъ помощи дѣятельносги воды въ давно прошедшее время песчаникъ не 
могъ быть разрушенъ на такомъ обширномъ нростраиствѣ; вѣроятность та- 
кого предположенія слѣдуетъ еще изъ другихъ отношеній.

Мы не будемъ слѣдовать далыпе за интересными объясненіями автора 
и закончимъ сообщеніе объ этой части о Сахарѣ слѣдующими положеніями 
автора:

1. ГІространство Сахары отличаегся необыкновенной простотою геоло- 
гическаго строенія ея почвы, горизонгальнымъ залеганіемъ большей части 
осадочныхъ образованій и отсутствіемъ значительныхъ нарушеній пласто- 
ванія, складокъ, поднятій и сдвиговъ.

2. Къ южному, мароккскому склону Атласа непосредственно примыкаютъ 
палеозойскія (каменноугольныя и девонскія) образованія. за которыми далыпе 
къ югу слѣдѵютъ песчаники и палеозойскій сланецъ, ирорѣзываемые иногда 
і’рапитомъ и порфиромъ, а также кварцитъ и озойскій глинистый сланецъ.

3. Въ котловинѣ между Атласомъ и Хоггаромъ, на среднихъ и верх- 
нихъ мѣловыхъ породахъ залегаетъ нослѣ-третичная песчанистая прѣсно- 
водная глина, заключаюіцая гипсъ и каменную соль.

4. Эти же мѣловые осадки составляютъ также почву Хаммады и горъ 
Харудь въ Триполи. На югѣ непосредствегшо примыкаетъ къ нимъ палеозой- 
скій песчаішкъ, который вмѣстѣ съ подчиненными ему известняками н 
сланцами составляетъ нреобладающую породѵ до самаго южнаго края пу- 
стыни.

5. Пермскія, тріасовыя. юрскія и нижнія мѣловыя образованія до сихъ 
поръ не былн откырты пи въ Сахарѣ. ни въ горахъ Египта.

6. Обширныя плоскія возвышенности въ горахъ Хоггара, въ Апрѣ и 
Тибетси, кажется, нреимущественно составлены і і з ъ  палеозойскаго иесча- 
ника, глинистаго сланца, гнейсса. гранита и новѣйшихъ вулканпческихъ 
извержснныхъ горныхъ иородъ.

7. Третичныя отложенія морскаго происхожденія извѣстны только на 
сѣверъ отъ тунисской пустыни Ш огтъ п въ такомъ же распространеніи нъ 
Ливійекой и Аравійсвой пустыняхъ.

8. Въ сѣверо-восточной области Сахары и въ Египтѣ эоценовыя нѵмму-
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литовыя породы преобладаютъ дошироты Эснехъ на югѣ; міоценовыя обра- 
зованія ограничиваются съ юга оазисомъ Сивахъ и цѣпью холмовъ между 
Каиромъ и Суэцомъ.

9. Южная и часть средней Сахары сдѣлались твердой землею со вре- 
мени конца девонскаго періода; большая часть остальнаго пространства Са- 
хары превратиласт. въ сушу послѣ мѣловаго періода, только въ Ливій- 
ской пустынѣ море оставалось еще во время эоценоваго періода, а въ сѣ- 
верныхъ частяхъ ея даже во время средняго міоценоваго неріода.

10. Выходы породъ базальтовыхъ, фонолитовыхъ и трахитовыхъ въ Три- 
поли, въ Ливійской и Аравійской пустыняхъ, вѣроятно также и въ горахъ 
Хоггаръ и Тубу, причинили только незначительныя нарушенія въ сосѣднихъ 
иородахъ и послѣдовали болыпею частью въ новѣйшую третичную эпоху.

11. Во время ледниковаго періода Сахара была твердой землею, также 
какъ и южная и восточная часги Средиземнаго моря.

12. Гипотеза о суіцествованіи моря на пространствѣ Сахары во время 
ледниковаго періода не подтверждается ни геологическимъ строеніемъ, ни ка- 
чествами поверхности почвы пустыни. При самыхъ благопріятныхъ условіяхъ 
въ соединеніи со Средиземнымъ моремъ могла быть лишь область тунис- 
скаго Ш отта, подобно тому какъ, быть можетъ, узкая котловина между 
Александріей и оазисомъ Аммона составляла одно цѣлое съ (Краснымъ?) 
моремъ.

13. Во время ледниковаго неріода въ сѣверной Африкѣ господствовалъ 
влажный климатъ, что продолжалось, по всей вѣроятности, до начала совре- 
меннаго періода.

14. Характервая форма поверхвости Сахары, изборожденіе ея возвы- 
шенностей многочисленными безводными долинами, возникновеніе котлови- 
нообразныхъ углубленій, крутыхъ обрывовъ, отдѣльно возвышающихся горъ 
н т. п. приписываются размывающей дѣятельности прѣсноводныхъ потоковъ.

15. ІІесокъ, покрывающій пустыню, произошелъ отъ разрушенія песча- 
ника, который составляетъ повсюду въ средней и южной Сахарѣ преобла- 
дающую горную породу. Распредѣленіе его по пустынѣ и нагроможденіе въ 
дюны причинено вѣтромъ.

16. Соленыя болота, также какъ и поверхностный слой, заключающій 
еоль и гипсъ, возникли вслѣдствіе испаренія скоплявшихся въ низменно- 
стяхъ водъ, выщелачивавшихъ древнія горныя породы.

17. Въ пользу предположенія о существенномъ измѣненіи климатиче- 
скихъ условій Сахары въ историческое время нѣтъ никакихъ доказательствъ.

Л ивійская пустыня. Намъ предстоитъ теперь разсмотрѣть вторую часть, 
посвященную описанію Ливійской пустыни. Главнѣйшіе результагы отио- 
сительно распространенія въ этой области геологическихъ системъ были со- 
общены авторомъ въ упомянутой выше рѣчи (см. Хепев ЛаЬгЪисІі 1881, II, 
40). Въ насгоящемъ сочиаеніи разсматриваются дальнѣйшіе, исключительно
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палеонтологическіе выводы, о которыхт. мы можемъ говорить, конечно, 
только очень коротко.

Обворъ работъ по геологіи Ливійской пустыни и Египта начинается 
авторомъ со временъ Геродота, Сграбона и Эратосѳена и оканчивается 
на сочиненіяхъ настоящаго времени.

Различныя осадочныя образованія на западъ отъ Нила, напласто- 
ванныя съ удивительною правильностью, кажутся совершеішо горизонталь- 
ными, но въ дѣйствителыюсти они обнаруживаютъ слабый наклонъ на во- 
стокъ и сѣверъ, такъ чго на югѣ встрѣчаются самыя древнія породы.

Мѣловыя и третичиыя образованія раздѣляются на значительномъ про- 
странствѣ замѣчателыюй террасой. Менѣе ясно обнаруживается орографи- 
чески граница между эоценовыми и міоценовыми образованіями. Средними 
міоценовыми образованіями заканчиваются морскія отложенія въ Ливійской 
п.устынѣ. Н а краю пустыни возлѣ Каира обнаруживается пліоценовый мор- 
ской песокъ съ Сіуреазіег Ае§;урііаса8, а Нилъ отлагаетъ илистые наносы 
въ свомъ ложѣ, вырытомъ въ послѣ-третичную эпоху.

I .  М ѣЛО ВА Я  СИСТЕМА.

Въ Ливійской пустыпѣ различаюгся четыре яруса мѣловой сисгемы
1. Нубійскій песчаникъ съ Аі аисагіохуіоп Ае§ур(;іасит и стволами 

двусѣменодольныхъ. Такъ какъ этимъ именемъ называютъ песчаники весьма 
различныхъ возрастовъ. то слѣдуетъ или принять это обозначеніе только для 
верхне-мѣловыхъ несчаниковь Ассуана, Нубіи и Ливійской пустыни, или 
совсѣмъ отбросить его.

2. ГІласты Ехо§'уга О ѵегА ѵе§і.

Этотъ ярусъ, достпгаюіцій до 150 метровъ мощноетн, состоитъ внизу 
изъ бурыхъ желѣзистыхъ песчаниковъ, перемежающихся съ мергелистыми, 
глинистыми и известковыми пластами, въ срединѣ— изъ пестрыхъ глини- 
стыхъ слоевъ съ плотными извсстковыми и песчанигсовыми прослойками, 
вверху— изъ тонкослоистыхъ зеленыхъ и сѣрыхъ глинъ съ мергелистыми 
известковыыи прослойками.

Повсюду замѣчается нрисутствіе гнпса и каменной со.ти. Авторъ при- 
водитъ нѣсколько точпыхъ профилей, составленныхъ частыо имъ самимъ, 
частью ЗсЬѵѵеіпЛігіЬомъ, и нѣсколько ландіпафтовъ. Для нижняго горизонта 
этого яруса отличительнымъ признакомъ служитъ многочисленное нахожденіе 
зубовъ акулы. Кромѣ руководящей Ехо§уга Оѵег\ѵе§і особенно важны це- 
фалоподы (А тіпоп ііез І з т а е і і з  и т. д.), которые встрѣчаются здѣсь въ пре- 
красно сохранивтемся видѣ. 0  нѣсколько болѣе древнемъ аравійскомъ 
мѣлѣ (сеноманъ), напр. ѵ монастыря св. ІІавла, было сообщеио уже ранъше 
(К . .1. 1881, II,— 42). 7л(!е! при разсмотрѣніи эгихъ мѣловыхъ образовапій

гогн. журн., т. I ЛГя 2, 1885 г. I"
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обращаетъ вниманіе на совііаденіе аравійскихъ окамеыѣлостей съ окаменѣ- 
лостями плоскихъ возвышенностей алжирской пустыни. Къ сѣверу отъ 
А тласа фауна мѣловыхъ образованій пмѣетъ соверпіенно европейскій ха- 
рактеръ, а на южномъ склонѣ этого хребта является уже совершеино иной, 
иненяо весьма сходный съ фауною восточной областп Сахары. Разсматри- 
вать эту фацію какъ таковую „Средиземнаго моряк нельзя, такъ какъ въ 
противномъ случаѣ пришлось бы соединить вмѣстѣ совершенно различныхъ 
представителей животнаго міра. УЛііе 1 предлагаетъ поэтому названіс „афри- 
канско-сирійской“ фаціи. Она встрѣчается еще (въ сеноманѣ) въ нЬкото- 
рыхъ мѣстахъ европейсш хъ береговъ Средиземнаго моря, именно у Мар- 
селя и въ Калабріи. Геологическое строеніе почвы Сициліи доказываетъ, 
что горная система Атласа оканчивается не па тунисскомъ берегу, но про- 
должается подъ уровнемъ моря и обнаруживаетси въ Сициліи и Калабріи, гдѣ, 
по крайней мѣрѣ во время средней мѣловой эпохи, среди морской фауны 
„африканско-с.ирійская“ фація достигла наибодылаго своего развитія.

3. Зеленоватая и пепелъно-сѣрая сланцсватыя глины.
Эти глины заключаютъ мѣстами фауну, весьма богатую отдѣльными ви- 

дами, притомъ во всякомъ случаѣ новѣйшаго мѣловаго возраста. Фауна 
эгихъ отложеній хотя и содержитъ много формъ, свойственныхъ не только 
этимъ образованіямъ, но ноказываетъ тѣмъ не менѣе нѣкоторыя особен- 
ности. Возрастъ сланцеватыхъ глинъ надежнѣе всего онредѣляется поряд- 
комъ залеганія.

4. Бѣлоснѣжный, слоистый известнякъ или землистый мѣлъ.
Ослѣпительно бѣлая порода — чистая углекислая извесгь съ кокколи-

тами и форамиштферами —  содержитъ множество желваковъ сѣрнаго колче- 
дана. болѣе или менѣе псевдоморфизованнаго въ бурый желѣзнякъ, кромѣ 
того обыкновенно известковый шпатъ, гинеъ и каменпую соль. Характерныя 
окаменѣлосги, какъ напр. Апаіісѣуіез оѵаіа, ставятъ внѣ всякаго сомнѣнія 
возрастъ этихъ новѣйшихъ мѣловыхъ образованій. Эти нороды отличаются 
самыми причудливыми формами, которыа онѣ принийаютъ при вывѣтри- 
вапіи.

Хотя монографическая разработка окаменѣлостей мѣловыхъ образованій 
Ливійской нустыни еще продолжается, но уже и теперь можно съ увѣрен- 
ностыо сказать вмѣстѣ съ авторомъ, что сѣверо-африканскую фацію верхняго 
мѣл-а „слѣдуетъ признать за настоящее нормалыше развитіе сенона“ .

II. Третичная система.

„Въ Ливіцской пустынѣ пе наблюдается никакихъ рѣзкихъ граннцъ 
между мѣловой и третичной спетемами“. „ІІепрерывно слѣдуготъ вообще за 
известковыми осадками верхняго мѣла древнѣйшія эоценовыя, и толькр из- 
рѣдка измѣненіе въ характерѣ горньтхъ породъ показываетъ границу обѣихъ
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системъ. Несмогря, однако, навсюпостепенность, геолоеъ, тотчасъж е узнаетъ по 
обильному нахожденію различныхъ О регснііпа, А іѵеоііпа и Н и т т и і іп а ,  что на- 
ступаетъ новая эра жииотнаго міра. Слѣдовательно, палеонтологически граница 
между мѣловой и эоценовой системами обозначается достаточно онредѣлепно, не 
смотря на сходство соотвѣтствуюіцихъ фацій въ морскихъ отложеніяхъ. Никогда 
и нигдѣ не наблюдалъ я вмѣстѣ съ древнѣйшими нуммулитами или надъ ними 
характерныхъ окаменѣлостей мѣловой системы, какъ равнымь образомъ ни- 
когда я не находилъ нуммулитовъ въ мѣловыхъ слояхъ“ . Этими словами на- 
чинается описаніе третичной системы. Здѣсь, какъ и раньше (Н. і .  1881, 
II, 40), гриница между мѣловой и третичной системами вт» Ливійской пу- 
стынѣ ставится въ параллель съ развитіемъ этихъ двухъ снстемъ въ за- 
падной Америкѣ, такъ какъ въ обѣихъ странахъ наблюдается единственный 
случай, за исключеніемъ мѣстнаго нахожденія еще у Монса, когда обѣ си- 
стемы обнаруживаютъ иослѣдовательность слоевъ, развивавшихся неіірерывно 
другъ за другомъ; въ Африкѣ на границѣ обѣихъ системъ располагаются 
морскія образоваиія, въ Америкѣ— смѣшанныя, прѣсиоводно-морскія. Къ этой 
главѣ приложена обстоятельиая таблица послѣдовательнаго развитія въ раз- 
личныхъ странахъ осадковъ верхняго мѣла и нижнихъ третичныхъ.

А. Эоценъ. Давно уже извѣстны и разсматриваются какъ принадле- 
жащіе къ эоцену богатые окаменѣлостями известняки Макаттама. ІІодъ ними 
залегаегъ, начинаясь уже отъ Каира и измѣняясь въ своей мощностп къ югѵ, 
свита пластовъ, которая въ свою очередъ залегаегъ на самомъ верхнемъ 
мѣлѣ,—это такъ называемый Ливійскій ярусъ 2і1(еГя.

1. Ливійскігі ярусъ (Н иж ній  эоценъ). Этотъ ярусъ составляютъ нреиму- 
щественно известняки, только прм основаніи встрѣчаются песчанисто-мергелис- 
тыя соленосныя иороды. Въ немъ можно различить болѣе древній и болѣе новый 
отдѣлы. Фауна богатая и отчасти характерная. Нижній отдѣлъ характеризуетъ 
Орегсиііпа ІіЬуса, которая встрѣчается во множествѣ въ самыхъ низшихъ слояхъ 
надъ мѣломъ; здѣсь же встрѣчается нѣкоторое количество частыо извѣстныхъ 
частыо новыхъ н^ммулитовъ; О гаріш іагіа сіебогіогпт встрѣчаетсяна всѣхъ го- 
ризонтахъ. Изъ множества морскихъ ежей, характерныхъ для этого яруса, въ дру- 
гихъ образованіяхъ встрѣчаются только нѣкоторые, въ особенности Сопосіурепз 
саноісіеиз. Между моллюсками вмѣстѣ съ многими новымп видами нахо- 
дятся также европейскіе и остъ-нндскіе внды.

Сгрогое сравненіе этихъ образованій съ извѣстпыми уже эоценовымп 
отложеніямп не можетъ быть проведено. „Неточность, которая проавляется 
въ настояіцее время при параллелизаціи бо.іыиинства нуммулитовыхъ отло- 
женій южпой Европы и Альпъ съ типическими эоценовыми образовапіями 
Лондонскаго бассейна,— въ значителыюй степенп препятсгвуегъ установленію 
возраста эоценовыхъ образованій Египта. Ни еь іожной ЕвропЬ, ніі въ 
Альпахъ или въ Пиринеяхъ пе знаю я чисто морскихъ образованій съ фа- 
уиою, которая по ея общему характеру соотвѣтствовала бы фаунѣ Ливій-
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скаго яруса“ . 2 іііеі считаетъ возможнммъ принять со временемъ ооценовмя 
образованія Египта. ио причинѣ ясности отношеній ихъ залеганія и значи- 
тельнаго содержанія окаменѣлостей, за нормальный гипъ, съ которымъ можпо 
будетъ сравнивать всѣ одновременныя съ нимъ образованія Европы и Азіи.

Верхній отдѣлъ начинается пластами съ шарообразными А іѵеоііпае и 
заканчивается вверху съ появленіемъ К и тш и Ш ез (ІіхеЬепзів, характери- 
зующимъ преимущественно слѣдующій ярусъ. Для этого отдѣла характерны 
веретенообразныя альвеолины вида А іѵеоііпа оЫ оп^а, также Е аЬ и Іагіа ’2іі- 
(еіі и множество миліолидъ. О регсиііиа не встрѣчается вовсе; нѵммулиты 
не могутъ считаться характерными, частью потому что они не ограничи- 
ваются только этимъ ярусомъ, частью же отъ того, что нахожденіе ихъ 
здѣсь не согласуется съ наблюдаемымъ въ Европѣ.

М а у е г -Е у т а г  считаетъ эти образованія наиболѣе близкими кь пескамъ 
Сиіве 1а М ойіе. Ргаав-же сравнивалъ эти слои, названные имъ, но иричинѣ 
частаго нахожденія въ нихъ клешней ракообразныхъ, —пластами С аіііапазза, 
съ Суасонскинъ (Виевзопіеи) ярусомъ ОгЪі&пу.

2 . М окаттамскігі ярусъ. Уже въ древности окрестности пирамидъ и Мем- 
фиса славились нахожденіемъ тамъ „окаменѣлой чечевицы“ (нуммулиты). ІІод- 
нимающіяся возлѣ Каиракрутыми стѣнами горы Мокаттамъ отличаются неслож- 
нымъ залеганіемъ породъ, обиліемъ органическихъ остатковъ и евоею доступ- 
ностью, такъ что въ этихъ горахъ удобнѣе всего изучигь свиту пластовъ, назван- 
ную ихъ именемъ. Мокаттамскій ярусъ 2іі(е1 раздѣляетъ по иетрографическимъ 
и палеонтологическимъ признакамъ на три горизонта:

а. ІТижній— строительный камень Каира. Эта столь важная для Каира 
порода предетавляетъ собою бѣлый известнякъ, послѣ обсыхаиія желтый, 
залегающій пластами въ три метра мощности; особенпо характерны для него 
У п т т и і і іе в  СгіхеЬепяіз и N. сигѵівріга. Изъ прочихъ представителей бо- 
гагой фауны слѣдуетъ обратить вниманіе на извѣстныя ЬоЬосагсіпиз Раиііпо- 
\У йгйеш Ьег§іси$, Уаиіііиз ігпрегіаііз и Аіигіа Иісаас. Извѣстпые кристаллы 
целестпна нзъ Египта происходятъ изъ этой породы.

б. Нѣлый, рыхлый, но еще не разсыпающійея песчаникъ,: въ которомъ 
внизу встрѣчаются массами Орегсиііпа Г у г а т і( Іи т  ЕЬгЬ. и ОгЬіѣоібев раругасеа 
ВоиЬ. Отдѣльными скопленіями залегаютъ маленькіе нуммулиты (У  сигѵі- 
зріга, N. В е а и то п іі и N. зиЬ -В еаитопІі); особенно хорошо сохранивпіимися 
встрѣчаются Е сЬ іп о Іатр аз  Ргаазі іі Е. А ігісапие. Также встрѣчаются еще 
желвави целестина.

в. Пласты совершенно инаго вида, которые развиваются постененно 
изъ пижележащихъ, по мѣрѣ того какъ порода покрываегся бурою желѣзи- 
стою корою, становится кремнистою и пористою. Окаменѣлости распредѣ- 
ляются отдѣльными скоиленіями подобно устрицамъ. Большихъ нуымулитовъ 
еовсѣмъ нѣтъ, за исключеніемъ N. (ЗгіжеЬепвів, который встрѣчается еще въ
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низшихъ слояхъ предыдущаго горизонта. Бообще доволыю много видовъ 
является общими для послѣднихъ двухъ горизонсовъ.

Фауна всего яруса изобилуетъ, вмѣстѣ съ видами, которые встрѣчаются 
и въ другихъ мѣстахъ на различныхъ горизонтахъ, такой массой^иеключи- 
тельно египетскихъ видовъ, какъ нанр. Сагоііа, что точное опредѣленіе воз- 
раста этихъ образованій становится затруднительнымъ. М ауег-Еугааг на 
основаніи фауны моллюсковъ считаетъ ихъ одновременными низшимъ отло- 
женіямъ ГІарижскаго яруса (Рагізіеп).

Къ оішсанію дальнѣйшаго раснроетраненія мокаттамскаго яруса, кото* 
рый занимаетъ болѣе значительную сѣверную часть известняковаго плато 
между Ниломъ и оазисами Бехаріэхъ и Сивахъ, авторъ присоединяетъ еще 
нѣсколько профилей.

Особому разсмотрѣнію подверглись песчанисто-глинистые слои оазиса 
Бехаріэхъ, которые 2іие1 прежде считалъ за ыѣловые, но геперь причи- 
сляетъ ихъ къ нижнему горизонту Ливійскаго яруса. На этомъ песчаникѣ у 
Джебель Мендишехъ залегаетъ базалыъ, изслѣдованный ЯігкеГемъ. Этогъ 
совершенно кристаллическій базальтъ, по аналогіи съ базальтомъ Триполи и 
нраваго берега Нила (Н . і .  1882. II. 378) можетъ считаться новѣйшаго тре- 
гичнаго возраста.

3. Верхне-эоценовъш ярусъ. Только въ одномъ мѣстѣ области, изслѣдо- 
ванной экспедиціей КоЫ Га, къ востоку отъ оазиса Аммона, встрѣчаются 
нумыулитовыя отложенія болѣе новыя, чѣмъ образованія мокаттамскаго ярѵса. 
Общій характеръ фауны этихъ огложеній— эоценовый. Нуммулиты и здѣеь 
не могутъ служить для точнаго опредѣленія возраста; изъ эхиноидей важень 
видъ С іуреавіег Вгеипіді, такъ какъ родъ СІуреазіег, по изслѣдованіиыь 
совершеннымъ до сихъ норъ, въ нижнемъ эоценѣ не встрѣчается. На осно- 
ваніи фауны мѳллюсковъ М а у ег -Е у т аг  относитъ эти отложенія къ Бар- 
тонскому ярусу Лондонскаго бассейна,

Краткое доказательство, что Ливійскій и Мокаттамскій ярусы .встрѣ- 
чаются и на правой сторонѣ Нила въ Аравіи, заканчиваетъ описаніе эоце- 
новыхъ образованій.

Б. Міоценъ. ЕЬгепЬегё; показалъ еще въ 1820 году, чго новѣйшія 
третичныя образованія встрѣчаются въ мѣсгности около Сиваха^и на кирен- 
ской плоской возвышенности. Много позднѣе Егааз изучилъ осадочныя обра- 
зованія Суэцкаго перешейка у Чалуфа и 14-й станціи прежней желѣзной до- 
роги, между Суэдомъ и Каиромъ. 2іНе1 приводитъ профиль оазиса Аммона 
и описываетъ къ югу отъ Сиваха мѣстность, чрезвычайно богагую окамесѣ- 
лостями, гдѣ ночва буквально усѣяна прекрасно сохранившимися морскимн 
ежами (бсиіеііа, А тр ѣ іо р е , С іуреазіег).

Отложенія Спваха и Джебель - Ж енефа, по послѣднимъ изслѣдованіяыъ 
ЕивеЫ а,— одинаковаго возраста съ ОгипсІеЕскиміі пласгами Вѣнскаго бас- 
сейна; но нески у Гизеха съ Сіуреазіег Ае^урііасиз, по ВеугісЬ’у, возраста
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болѣе молодаго, имепно —пліоденовые. ІІослѣдующія изслѣдованія покажутъ, 
вѣроятно, болѣе обишрпое распространеніе міоценоваго грубаго известняка. 
ІІослѣднее осадочное образованіе, о которомъ упоминаетъ 2ііІе1, составляютъ 
залегающіе на міоценовыхъ же отложеніяхъ кварцы и кварцитовые песча- 
ники съ прѣсноводными моллюсками (РІапогЬіз, Ілш паеиз, РЬуза, Нуііго- 
Ьіа), относящіеся еще къ средней міоценовой эпохѣ.

Въ заключеніе изложенія миѣній, которыя высказывались о возрастѣ 
окаменѣлаго лѣса возлѣ Еаира, 2іі1е1 отказываегся отъ своего прежняго, 
предположенія о послѣ-третичномъ возрастѣ этого лѣса, такъ какъ необходимы 
еще дальпѣйіиія изслѣдованія, чтобы придти къ какому-нибудь опредѣленному 
заключенію. Эпоха осажденія нѣкоторыхъ образованій совпадала, быть можетъ, 
съ иеріодомъ (послѣ средней третичной эпохи) образованія горъ между Суэ- 
цомъ и Каиромъ, путемъ сдвиговъ вдоль параллельныхъ треіцинъ, вслѣдствіе 
чего міоценовыя п новѣйшія образованія были отлоліены лишь внѣ плаго 
или въ его долинахъ.

III. Послѣ-ТРЕТИЧНЬІЯ И СОВРЕМЕННЫЯ ОБРАЗОВАНІЯ.

Галечныя образованія и отложенія ихъ въ Ливійской пустынѣ имѣютъ 
лишь совершенно подчиненное значеніе. Н а возвышенностяхъ между отдѣль- 
н ы м іі  горамн и у подножія крутыхъ склоновъ наблюдаются болынею частью 
обнаженныя горныя породы, и только кое-гдѣ по краямъ оазнсовъ можно 
видѣть небольшія массы галечныхъ отложеній. Огромная масса разнообраз- 
наго матеріала, которая необходимо должна была получиться, когда возни- 
кали очертанія поверхноети нустыни, наблюдаемыя тамъ въ ыастоящее время, 
исчезла почти безслѣдио. По мнѣнію 2 іііеГ я  „черезъ южныя части пустыни 
прошли огромные прѣсноводные потоки“, когда на берегахъ Краснаго моря 
и на Суэцкомъ перешейкѣ отлагались новѣйшія морскія образованія. Нилъ, 
который въ настояіцее время медленно струится, прежде представлялъ собою 
быстрый потокъ, который уносилъ своимъ теченіемъ не илъ, а песокъ и валуны. 
Между Деромъ, столицей Нубіи, и нервымп водопадами у Ассуана находятся 
массы рѣчнаго гравія болѣе 100 футовъ моіцностью, въ которыхъ заклю- 
чаются скорлупки Ппіо ІіІѣорЬа^а, Сугепа й и т іп а ііз , Е іЬегіа, Ігісііпа., 
В и іітп в  ри ііиз и косги Нірророізітшэ. Въ настоящее время Е іЬегіа встрѣ- 
чается лишь къ югу отъ Ассуана; скопленія Еі.Ьегіа Саііііаш іі на Суэцкомъ 
перешейкѣ и много другихъ признаковъ говорятъ за то, что Нилъ изливался 
прежде въ Красное море.

ІІесокъ Ливійской пустыни произошелъ изъ Нубійскаго песчаника, 
какъ 2Ше1 предполагалъ уже и раньше. Нагроможденіе дюнъ было причи- 
нено вѣтромъ; однако дѣятельности атмосферныхъ теченій для этого было 
ігедостаточно,— необходимо должпа была содѣйствовать и вода. Является осо-
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бентго страннымъ, что въ настоящее время вѣтеръ нроизводитъ на дюнахъ 
лншь относительно очень незначительныя измѣненія. Оставалось-ли очерта- 
ніе подпочвы дюнъ впѣ вліянія вѣтра,—остается еще вопросомъ открытымъ.

Какъ доказательство нѣкогда бывшаго здѣсь болѣе влажнаго климата 
ириводится нахожденіе отложеній известковаго туфа и фульгуритовъ. Послѣд- 
ніе были изслѣдованы особенно тщателыю СтйшЬеГемъ (2еіІ8сѣг. сі. ііеиізсіі. 
§ео1. Сез. ХХХІУ, 647. 1882).

Паконецъ УЛіиЛ обращается къ явленіямъ, свойственнымъ современному 
геологнческому періоду — къ явленіямъ орошепія. 0  вѣроятности нроисхож- 
денія подземныхъ водъ изъ богатаго дождями пояса центральной Африки 
говорилось уже раныие (И. .1. 1881. II. 43). ІІодземныя воды питаютъ также 
сильно соленыя озера оазиса Аммона и озеро Ситрахъ, когорыя отличаются 
особенной фауной, состоящей частью изъ видовъ Средиземнаго моря.

Въ яочвахъ пустш ш  нѣтъ гумуса, даже когда, при богатомъ орошеніи 
глинистой и извесгковой почвы оазисовъ, и возникаетъ роскошная раститель- 
ность. Въ нѵстынѣ на поверхности горныхъ породъ наблюдаются часто осо- 
бенныя явленія, какъ напр., — странныя, черныя и бурыя каемки известня- 
ковъ, вслѣдствіе желѣзистыхъ отложеиій, также характерная полировка и 
изборожденіе породы нескомъ, переиосимымъ вѣтромъ.

Гірубо обтесанеые кремневые камни, которые находятся часто въ огром- 
ныхъ количествахъ, доказываютъ присутствіе въ Сахарѣ первобытнаго чело- 
вѣка въ такихъ мѣстахъ, которыя въ настоящее время совершенно необи- 
таемы; это также служитъ доказательствомъ прежияго болѣе влажнаго климата.

К а г і ЯШеІ: ЛеЬег Азіуіоѳропдісіае ипсі Апотосіасііпа. (Хеиез ДаЬг- 
ЬисЬ іпг Міііега1о§іе, Оео1о§іе шні Ра1еаоп!о1о§іе. 1884. II. Вапсі, р. 75— 80).

Губки семейства Азіуінероицісіве, относчвшіяся всегда къ порядку 
Нехасііаеііісіве. нредставляютъ нѣкоторыя особенности, когорыя заставляли 
многихъ авторовъ сомнѣваться въ справедливости такой классификаціи. Вг- 
Нінсіе выразилъ такое сомнѣиіе въ своепъ каталогѣ ископаемыхъ губокъ 
бритаискаго музеума. Ироф. М агііп, изслѣдовавши скелетъ Азгуіойропціа, 
пришелъ къ убѣжденію, что между Азіу1озрои§іа и тишічными Н ехасііпеі- 
Іісіве существуетъ весьма важная разница.

У іііеі, послѣ тщателыіаго изслѣдованія скелетовъ двухъ губокъ этого 
семейства, именнб Абіуіозропріа и Раіаеош анои, убѣдился, что эти губки, 
какъ по своей наружиой формѣ, такъ и по строенію скелета и системѣ 
внутреннихъ каналовъ иоказываютъ существенное отличіе отъ губокъ по- 
рядка НехасііиеПісІае. Ни въ одномъ тііппчномъ родѣ этого порядка скелетъ 
пе образуетъ такой плотной, массивной стѣнки; система каналовъ Азіуіо- 
зршіціа, отличаясь отъ простой сисгемы каналовъ Нехасііпеііісіае, въ значи- 
тельной степени соотвѣтствуетъ въ этонъ отношеніи губкамъ порядка Іл- 
<Ііізіібсіее. Что касается наружной формы, то изъ НехасНнеІІісІае нѣтъ ни
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одного рода, у губокъ котораго не было бы корневидныхъ отростковъ или 
какого другаго образованія, назначеннаго для прикрѣпленія животнаго.

Скелетъ А зіуіоброн^іа имѣетъ видъ неправильной рѣшетки, изъ узловъ 
которой расходится отъ 6 до 9 лучей, соединяюіцихся своими концами съ 
точно такими же лучами, исходящими изъ другихъ узловъ; отдѣльныя клѣтки 
такой рѣшетки являются то треуголъными, то четырехугольными, го много- 
угольными, совершснно неправильными.

Сходство Авіу1о8рон$і(І8е съ губками подпорядка О ісіуопіпа, куда 
обыкновенно относили этотъ родъ, тотчасъ же нарушается, если сравнить 
только что описанный скелетъ со скелетами другихъ губскъ этого подио- 
рядка. Дѣйствительно, неиравильность клѣтокъ скелета, косоугольное взаим- 
ное положеніе лучей отдѣльныхъ врісиіае ие представляетъ исключительнаго 
явленія и у типичныхъ представителей порядка Нехасііпеііібае, но у губокъ 
этого порядка осевые каналы всегда гіредсгавляютъ шести-лучевое располо- 
женіе. Ничего подобнаго никогда не наблюдалось у Авіуіовроп^іа.

Лучи отдѣльныхъ элементовъ скелета Авіуіовроп^іа представляютъ на 
концахъ слабое раздвоеніе, обусловливающееея уже первоначальнымъ свойствомъ 
этихъ тѣлецъ, а не возникшее лишь впослѣдствіи, какъ прежде думали; 
вслѣдствіе сростанія раздвоенныхъ концовъ 6 — 9 лучей возникаютъ плот- 
ные узлы скелета. Всѣ узлы скелета этихъ губокъ представляютъ нлотное 
образованіе, возникшее только гакимъ способомъ; узловъ. изъ которыхъ исхо- 
дили бы лучи одного и того же зрісиіа,— нѣтъ.

Отсюда вытекаетъ, что рѣшетчатый скелетъ губокъ семейства Аьіуіоь. 
роп^піае образованъ не шести-лучевыми зріеиіее, а простыми палочкообраз- 
ными тѣльцами, раздвоенные концы когорыхъ, сростаясь съ такими же кон- 
цами отъ 6 — 9 другихъ тѣлецъ, и образуютъ характерные узлы. Слѣдова- 
тельно, гѵбки сем. Азіуіозроп^ісіее, какъ не представляющія шести-лучеваго 
строенія, ве могутъ быть отнесены къ порядку Нехасііпеіііііаг.

8ріси1ае съ корневидными отростками наблюдаются только у губокъ 
порядка ІліЬійіібае; губокъ этого именно иорядка напоминаютъ Авіуіозроп^і- 
<1ае также сплошными стѣнками своихъ скелетовъ и сложной системой кана- 
ловъ. Но изъ четырехъ семействъ этого порядка три — ГСЬігошагіпа, Меца- 
т о г іп а  и Т е ііа с іа б ін а — имѣютъ зрісиіаз совершенно другой формы, и еще 
1)г, Н іікіе указывалъ на сем. А іш тосіасііпа, какъ наиболѣе сходное еъ 
Авіуіовроидібае.

У губокъ рода С уІіпбгорЬ ита, сем. А потосіасііна, образованіе плог- 
ныхъ узловъ скелета является точно такимъ ж,е, какъ у ;Ѵ8і,уІоз|юіі§ісІа', 
нменно —  раздвоенные концы многихъ зрісиіае, неренутываясь и сростаясь, 
образуютъ плотные узлы. Роды МеІопеИа и М азіозіа иредставляютъ много 
признаковъ, общихъ съ С іІііпІторЬута; и между Азіуіозропёіа и Раіаготапои» 
съ одной стороиы, и СуІіпсІгорЬупіа, М еіапеііа, и Мазіозіа съ другой; можно 
замѣтпть только ту общую разницу, что силурійскія губки имѣютъ зрісиіш
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палочкообразныя, на концахъ съ короткими корневиднымн отростками, а 
губки юрскія обнаруживаютъ сильное раздвоеніе концовъ элементарныхъ 
тѣлецъ, иногда даже цѣлыя боковыя оеи.

Однимъ словомъ, губки АзШ оаропдіа должны быть отнесены не къ 
норяду Нехасііпеіісіэе, а къ ЬііЬізіісіэе, и именно къ семейству А п о то с іа - 
<ііпа; Н есанеііа, четвертый родъ этого семейства, ХіііеІ, на основаніи не- 
плотнаго сросганія лучей отдѣльныхъ тѣлецъ скелета, лучше сказать, про- 
стаго налеганія ихъ концовъ другъ на друга, переноситъ въ сем. М е § а т о -  
гіпа, для котораго этотъ иризнакъ особенно характеренъ.

Опредѣлепіе семейства А ію тосіай іп а  должно быть слѣдующее:
С ем . Акомосьлпшл. Отдѣльные элементы скелета образованы изъ прос- 

тыхъ, большею частью нрямыхъ, рѣдко изогнутыхъ, кремнистыхъ тѣлецъ, на 
обоихъ концахъ болѣе или менѣе сильно развѣтвленныхъ. Газдвоенные концы 
нѣсколькихъ (6— 9) сосѣднихъ тѣлецъ соединяются іі, перепутываясь и срос- 
таясь, образуютъ уз.іы. Такимъ образомъ возникаетъ неправильный рѣшетчатый 
скелетъ, напоминающій нѣкогорыя формы порядка НехасііпеШбэе.

Сюда принадлежатъ слѣдующіе роды:
Азіуіозроп^іа Р К оет . Силурія. М еіоппеііа 2 ііі . Верхн. Юра.
Р а іа е т а п о п  К. Коега. „ СуІіпсІгорЬута 2Ш . Верх. Юра.
РгоіосЬ іІІеит 2 ііі. „ М азіояіа 2ііі. Верх. Юра и Неокомъ.
Еокроп^іа Ві11іп§8. „ Ѵ еіиііпа 0 . В сЬтій і. Нынѣ жив.

А  тпез О еікіе Р геіт іогіс  Е игоре. А  деоіодісаі зкеіск. Ьопсіоп 1 8 8 1 .
Обширное и исполненное ингереса, вслѣдсгвіе остроумной критики, 

сочиненіе О еікіе даетъ намъ полный обзоръ нынѣшняго состояпія геологи- 
ческихъ и антропологическихъ изслѣдованій, какъ въ отпошеніи всего плейсто- 
ценоваго періода, обнимающаго главнѣйше эпоху ледяиую, такъ и въ отно- 
шеніи періода послѣледниковаго. Слѣдуетъ обратнть особеішое внішаніе на 
тѣ мѣста сочинеяія, на которыхъ авторъ останавливался особенно обстоя- 
тельио и которымъ поснятилъ значительную часть своего сочиненія.

Въ нредлежащемъ т}іудѣ авторъ поставилъ себѣ задачей прослѣдить тѣ 

всеобщія геологическія измѣненія на поверхности Европейскаго матернка, 
которыя оказывалн въ доисторическое время сущсственное вліяніе на распре- 
дѣленіе тамъ фауны и флоры.

Изслѣдованіями послѣднихъ годовъ бы.іо нризнано необходиыымъ раз- 
дѣлить каменный вѣкъ на древній и новый, или полеолитическій и неолити- 
ческій, такъ какъ эти два гіеріода существенно отличаются другъ отъ друга 
какъ орудіями человѣка, такъ и по ихъ фауиѣ.

Орудія человѣка и фауна, характерныя для каждой изъ этихъ эпохъ, 
никогда не встрѣчаются въ одномъ и томъ же отложеніи; это обстоятель- 
ство, которое обнаруживается особенпо ясно въ пещерныхъ отложеніяхъ, 
ноказываетъ, ію мнѣнію автора. что эгіоха неолитическая не слѣдовала не-
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посредетвенно за палеолитической, но что эти двѣ эпохи раздѣлялиоь нѣко- 
торымъ промежуткомъ времени. Такъ какъ вопросъ о причинахъ этого про- 
ыежуточнаго періода тѣсно связанъ съ вопросомъ о климатнчесвихъ измѣ- 
неніяхъ, обусловливающихъ развитіе фауны, то авторъ и разсматриваетъ сперва 
жнвотныхъ, современныхъ палеолитическомѵ человѣку, и которыя онъ раздѣ- 
ляетъ на слѣдующія три группы:

1. Ю жная группа, которая обшшаетъ виды, встрѣчаюіціеся нынче въ 
южныхъ пшротахъ между Чернымъ и Средиземнымъ морями.

2. Сѣверная и алыіійская групна, виды которой встрѣчаются нынче 
только въ сѣверныхъ широтахъ, или горныхъ областяхъ съ подобными же 
климатическими условіями.

3. Группа умѣреннаго климата, заключаюіцая виды, характерные въ 
настоящее время для умѣреннаго пояса.

Къ видамъ вымерпшмъ южной грунпы принадлежатъ: ЕІерЬаэ гпегісііо- 
паіів, Е . те іііе п э із , Е. Еаісоиегі, Е . тнаіс1гён8І8 и Е . аоІіс]іш8; къ видамъ 
ясе сѣверной группы можно отпести Е . ргіт і§еп іи з.

Равнымъ образомъ къ сѣверной же грѵппѣ мояшо отнести ЕЬіпосегоз 
іісЬоггЬіииз, въ то время какъ несомнѣнными предетавителями южной группы 
были К. т е ^ а гЬ ііш з , К , Мегкіі, К. ЬешііоесЬиз, также МЬаіасгосіиз ІаШ ш із 
и Н ірроро іати з Репііаін іі.

Сегѵиз спгусегоз и Огзиз зреіаеиз принадлежали, но всей вѣроятности, 
къ видамъ группы умѣреннаго климата.

Зтказавъ, что западная и сѣверо-западная частн Европы, въ противопо- 
ложность сѣвернымъ частямъ Сѣверной Америки и Азіи, пользовались остров- 
вымъ климатомъ, авторъ отвергаетъ гипотезу о ежегодныхъ переселеніяхъ 
животныхъ, которыми объясняли совмѣстное нахожденіе въ палеолитиче- 
скихъ отложепіяхъ столь различныхъ животныхъ, какъ сѣверный олень и 
Н ір роро іати з, мускусиыи быкъ и слонъ; авторъ отвергаетъ эту гипотезу на 
томъ основаніи, что ітіітъ необходимаго условія для временнаго переселенія 
жіівотныхъ — рѣзкаго отличія во временахъ года. Онъ объясняетъ поэтому 
это смѣшеніе формъ сѣверной, южной и умѣренпой группъ не періодомъ 
времени съ крайшши по ихъ температурѣ лѣтомъ и зимою, но измѣне- 
ніемъ климата, происходишнимъ постепенно въ теченіе долгаго промежутка 
времени. Авторъ придерлшвается того мнѣнія, что древнія толстокожія жи- 
вотныя обитали на нашемъ континентѣ не при условіяхъ тропическ-аго кли- 
мита, такъ какъ тогда въ сѣверо-западной Европѣ должеиъ былъ господ- 
сгвовать климатъ умѣренный и мягкій, и авторъ полагаетъ, что, судя но 
величииѣ, которой доетигали многіе изъ видовъ южпой группы, слѣдуетъ 
заключить, что эти лшвотныя находились въ лучшихъ условіяхъ при тогдаш- 
иемъ умѣренномъ климатѣ въ Европѣ, чѣмъ въ настояіцее время въ жаркихъ 
странахъ Африіш.

ІІодобный климатъ, однако, не годился для сѣвернаго олеия, мускуснаго
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быка и лемминга, и авторъ предполагаетъ, что ихъ распространеніе тогда 
ограничивалось альпійскими областями и сѣвернымъ Скандииавскіімъ пло- 
скогоріемъ. По мѣрѣ того какъ сѣверная и средняя Европа принима.іа 
видъ печальной и необитаемой пустыни, лишь совершенно постененно под- 
вигалась сѣверная и арктическая фауна до предѣловъ южной Франціи.

Что касается остатковъ растеній, которые были паходимы въ плейсто- 
ценовыхъ туфахъ въ Тосканѣ (М озза М а г іііт а ), М опіреПіег въ Провансѣ 
и у Могек (8еіпе-еі-М агпе), то смѣшеніе туземныхъ видовъ съ такими, кото- 
рые принадлежатъ въ настоящее время болѣе южнымъ или болѣе сѣвер- 
нымъ областямъ, указываетъ, что въ то время, когда всѣ этп виды произро- 
стали въ одной и той же обласги, климатъ тѣхъ странъ необходимо былъ 
холоднѣе или, по крайней мѣрѣ, равномѣрнѣе, т. е., другими словами, что 
лѣто было влажнѣе, а зима мягче. Только такимъ образомъ можно объяс- 
нить совмѣстное нахожденіе въ туфахъ Ь а  Сеііе въ Могеі; такнхъ формъ 
какъ Гісаз сагіса Е ., Ь ш ги з поЬіІіз Ь., Асег рзеш іоріаіапчз Ь. и Егахіпив 
ехсеізіог Ь . Въ плейстоценовомъ лигнитѣ у Загѵіііе, напротивъ того, оказы- 
вается сѣверная флора.

Фауна моллюсковъ упомянутаго туфа въ Ь а  Сеііе доказываетъ, рав- 
нымъ образомъ, по Тоигпоиёг, что климатъ сѣверной Франціи раныпе былъ 
болѣе умѣренный, такъ что въ то время могли жить въ одной и той же мѣст- 
ности виды, въ настоящее время совершенно разъедивенные. ІІодобный же 
выводъ слѣдуетъ изъ разсмотрѣнія раковинъ илейстоцееовыхъ отложеній 
Парижскаго бассейна, Нормандіи и Англіи. Равнымъ образомъ моллюски 
плейстоценовыхъ отложеній въ окрестностяхъ Вюрцбѵрга и вь Рейнской 
долинѣ принадлежатъ, по Р . 8апс1Ъег$ег’у, къ видамъ сѣвернымъ; притомъ въ 
первой изъ названныхъ областей сѣверный характеръ фауны подтверлідаетея 
остатками млекопитающихъ.

ІІо мнѣнію автора, изъ этого обзора слѣдуетъ, что климатъ плейстоце- 
новаго періода претериѣлъ значительныя измѣненія; именно къ концу этого 
періода климатъ мягкій смѣнился очень холоднымъ.

Затѣмъ авторъ подробно описываетъ плейсгоценовыя и частыо пост- 
плейстоценовыя пещерныя отложенія Европы, въ особенности Англіп и Бель- 
гіи, и приводитъ доказательства древности плейстоценовыхъ нещерныхъ от- 
ложеній; древній возрастъ ихъ доказывается мощностью сталагмитовъ, часто 
иеремежающихся съ пещерными отлоліеніями, зпачителыіыми иямѣненінми, 
которыя необходимо испытала вся систела стока водъ въ разсматриваемыхъ 
областяхъ въ теченіе палеолитическаго вѣка, и значигельною глубиною, до 
которой размыты своими потоками миогія до.шны, такъ что пещеры, на- 
водняемыя прежде водою этихъ потоковъ, проникавшей въ пихъ снарѵжн, 
сдѣлались впослѣдствіи совершенно сухимн.

Совмѣстное нахожденіе орудій человйка палеолитическаго періода и 
костей вымершихъ или въ настоящее время болѣе ѵже не туземныхъ мле-
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коиитающихъ— доказываетъ, что человѣкъ древняго каменнаго вѣка жилъ 
одновременно съ древними Расѣѵсіегша и Сагпіѵога. Слѣдовать дальше аа 
интересными антропологическими заключеніями автора было бы здѣсь не- 
умѣстнымъ.

Отложенія гравія, глины и песка, встрѣчаемыя часто на различной вы- 
сотѣ надъ уровнемъ моря, на склонахъ многихъ долинъ южной Англіи и 
сѣверной Франціи, доказываютъ своими органическими остатками измѣненіе 
климатнческихъ условій; такъ, климатъ холодный ноказываютъ сѣверныя и 
арктическія формы, а умѣренный — такія формы, какъ наир. Н ір р о р о іати з 
въ огложеніяхъ около Іоркшира; тоже самое показываютъ иалеолитическія 
нещерныя отложенія, въ болѣе новыхъ слояхъ которыхъ совершенно отсут- 
ствуютъ настоящія южныя формы.

Даіыне авторъ онисываетъ очень подробно ледниковый нершдь въ Ев- 
ропѣ и указываетъ всѣ мѣстности, въ которыхъ были доказаны слѣды нѣ- 
когда бывшаго ледниковаго нокрытія; затѣмъ обращается онъ къ такимъ 
образованіямъ, которыя, не дредставляя собою собственно моренъ, по его 
мнѣнію, могли возиикнуть только вслѣдствіе сильнаго холода и доказывають, 
слѣдовательво, бывшую нѣкогда эпоху ледниковъ, такъ какъ всірѣчаются въ 
такихъ областяхъ, гдѣ иодобныя явленія возникнуть болѣе уже не могутъ. 
Къ такимъ образованіямъ авторъ относитъ нзвестковыя брекчіи на Гибрал- 
тарѣ, описанныя имъ вмѣстѣ съ Кагааау въ „Сгеоіо^іе ѵоп ОіЬга1іаг“; 
также нодобныя же скопленія на о-вахъ Корсикѣ, Мальтѣ, Кипрѣ, въ Апен- 
нинахъ, апуанскихъ Алыіахъ и въ Пикардіи. На нриморскихъ иростран- 
ствахъ южной Англіи и сѣверной Франціи встрѣчаются въ большомъ коли- 
чествѣ рыхлыя сконленія угловатыхъ обломковъ горныхъ нородъ и ва.чуновъ 
разсматривать которыя за морены нельзя. Въ Аигліи они извѣстны подъ 
именемъ „1іеаіГ‘ и ио мнѣпію Оосіѵѵіи-Аизіеп нредставляютъ собою обра- 
зованія ледниковаго періода, подобныя брекчіевиднымъ скопленіямъ юга.

Не смотря иа то, что на обширность и продолжительность мѣстнаго 
ледннковаго покрытія дѣйствителыю могугъ вліять измѣненія въ относитель- 
номъ ѵровнѣ суши и моря, авторъ отвергнетъ все саки мнѣніе, но которомѵ 
ледниковый періодъ Европы, или какой нибудь ея части, объясняется подші- 
тіемъ страны. Въ теченіе разсматриваемаго періода ледниковыя воды нроиз- 
вели значительныя измѣненія на земной новерхности: слѣды огромныхъ но- 
токовъ н обншрныхъ наводненій наблюдаются во всѣхъ низменностяхъ Европы. 
Мощиыя отложенія лесса покрывающія обширныя нространства и дости- 
гающія огромной высоты въ долинахъ Гаронны, Роіш , Соны, Сены, Рейна, 
Дуная, Тейссы, Савы, Дравы и другихъ рѣкъ, берущихъ свое начало въ 
горахъ центральной и южной Европы,— представляютъ ничго иное какъ 
илъ, отложенный въ ледниковую эпоху огромиыми потоками древнихъ лед- 
никовъ альпійскихъ областей.

Лессъ, такимъ образомъ, по мнѣнію автора, —- воднаго происхож-
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денія, и онъ отлагался нт, различныя лгтохи ледниконяго періода. Лессъ, 
расположенный на болыпей высотѣ, —  древнѣе, чѣмъ лежащій въ долинахъ; 
лесеъ разсматривается вообще авгоромъ какъ илъ, отложенный при навод- 
неніяхъ рѣками, которыя недостаточпо еще углубили свое ложе. Навод- 
ненія рѣкъ, которыя вели къ озеровиднымъ расширеніямъ ихъ, происходили 
веспою и лѣтомъ и обусловливались таяніемъ снѣга и обильными дождями. 
Воды сѣверо-германскихъ ледпиковъ должны были найти стокъ, соотвѣт- 
ственно естественнымъ склонамт, почвы, по подземнымъ каналамъ въ Сѣ- 
верный Ледовитый океанъ, въ Балтійское и Нѣмедкое моря; между тѣмъ 
какъ въ Россіи къ югу отъ водораздѣла условія стока лсдниковыхъ водъ 
были благопріятны обпіирнымъ наводненіямъ, а вслѣдствіе этого и отложенію 
ледниковаго ила. Далѣе авторъ показываетъ непримѣнимость для Европы 
теоріи Рихтгофена образованія лесса. Главнѣйшія положенія автора слѣ- 
дующія:

1. Физическія условія нашего континента были такого рода, что нельзя 
допустить существованія центральной сухой области, подобной приводимымъ 
Рихтгофеномъ изсохшимъ пустынямъ Азіи. Наиротивъ, по мнѣнію автора, 
лессъ единственно уже ио своимъ органнческимъ остаткамъ представляется 
образованіемъ, возникшимъ при условіяхъ климата, гораздо болѣе влажнаго 
и холоднаго, чѣмъ климатъ настоящаго времени.

2. Географическое раснредЬленіе евроиейскаго лесса рѣшительно не 
ионятно, если иреднолагать, что лессъ нагроможденъ дѣйствіемъ вѣтровъ. 
Онъ является нреимущественно въ долинахъ и ностепенно исчезаетъ ыа 
илато. Какъ показано уже ѢепігзсЬ^емъ. лессъокружаетъэрратическіяобразо- 
ванія Сѣвериой Германіи узкимъ иоясомъ, гакъ что слѣдовало бы ітредпо- 
ложить, что атмосферныя теченія, обусловившія перенесеніе пыли, обпару- 
ѵкивались только внутри этого узкаго пояса.

3. Остатки млекопитающихъ животныхъ, находимые въ лессѣ, совсѣмъ 
не ітоказываютъ климата сухаго. Повсюду, какъ показалъ КеЬгіпд, фауна 
лессовыхъ областей имѣетъ степной характеръ; однако вмѣстѣ съ живот- 
ными степными встрѣчаются гіена, левъ, леммингъ, сѣверная лисица, сѣ- 
верный олень, мамонтъ и носорогь, и хотя ихъ остатки встрѣчаются въ 
иебольшомъ количествѣ, сравнительно съ преобладающнми остатками настоя- 
щихъ степныхъ ѵкивотныхъ, но тѣмъ не менѣе мамонтъ, покрытый шеретью 
носорогъ, сѣверный олень и другія формы, свойственныя хо.тодному и умѣ- 
ренному климату, являются здѣсь видами весьма обыкновениыми, такъДчто 
ихъ нахожденіе въ лессовыхъ областяхъ нельзя принимать за случайное.

Далѣе слѣдуетъ подробный обзоръ межледниковыхъ слоевъ Шотландіи, 
Англіи, Сѣверной Гермаиіи, Ш вейцаріи, Италіи и централыюй Франціи, 
въ которыхъ авторъ видитъ слѣды миогократныхъ покрытій страны леднико- 
вымъ покровомъ. Ледниковыя отложенія ІПотландіи око.то Эдипбурга пока- 
зываютъ, что два раза происходило отступаніе .іедпиковъ, и что межледни-
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ковый періодъ былъ весьма значительный, такъ какъ между двумя моренами 
находигся залежь торфа съ многочисленными остатками березы и роговыхъ 
надкрылій йеоГгиреб зіегсогагіиз. Въ другихъ мѣстностяхъ Ш отландіи из- 
вѣстны слои глины съ морскими раковинами, залегаюіціе между двумя не- 
слоистььми ледпиковыми отложеніями (ЬопШег-сІаув), и которые доказываютъ, 
слѣдовательно, значигельное ногруженіе страны подъ уровень моря въ меж- 
леднпковый періодъ. Для Англіи, авторъ принимаетъ четырехкратное отсту- 
паніе ледниковъ, на основаніи четырехъ, встрѣчающихся въ восточной Ан- 
гліи, неслоистыхъ валунныхъ отложеній, которыя, по свидѣтельству I. V. 
\Ѵооі1, раздѣляются напластованішми образованіями, заключающими мор- 
скія раковипы южяаго характера (Сугена С іитіпаііз). прѣсноводныя ра- 
ковины вмѣстѣ съ остатками млекопитающихъ и кремневыми орудіями 
(у Вгапсіоп), и наконецъ арктическія морскія раковины. Древнѣйшее изъ 
упомянутыхъ четырехъ валунныхъ отложеній залегаетъ у Сгошег’а, на нор- 
фолькскомъ „ І'оге8І-ЬесІ“ , содержащемъ остатки фауны млекогштающихъ пліо- 
ценоваго н плейстоценоваго періодовъ. Изъ нахожденія морскаго песка въ 
сѣверо-западяой Англіи и восточной Ирландіи, отложенія котораго въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ достигаютъ 100 футовъ мощности,— авторт заключаетъ, 
что во время ихъ отложш ія британскіе острова необходимо предсгавляли 
архипелагъ небольшихъ острововъ, тогда какъ до этого погруженія подъ 
уровень моря Великобританія представдяла часть континента.

Что касается Скандинавіи, то до сихъ поръ тамъ найдены межледии- 
ковыя ирѣсноводныя образованія толыю въ самой южной части Ш веціи; но 
авторъ относить ко времени межледниковыхъ періодовъ образованіе древнихъ 
береговыхъ линій и объясняетъ неправильность этихъ линій тѣмъ, что по- 
слѣдующія покрытія ледниковыми покровами, доказанныя непосредственными 
наблюденіами на Шотландскихъ берегахъ, должны были нарушить отчасти 
ихъ правильность.

Для Сѣверной Германіи авторъ принимаетъ, согласно съ Репск’омъ, три 
временныхъ отступанія ледниковъ. Онъ считаетъ прѣсноводныя отложенія 
РозібанГа болѣе древними, чѣмъ отлояюнія КіхйогГа и Т етреІЬ оГ а, которыя 
должны относиться ко второму межледниковому періоду, между тѣмъ какъ  
РозісІапГскіе пееки и глины, на которые налегаютъ нижніе валунные мер- 
гели КіхйогГа и которые, въ свою очередь, залегаютъ на третьей ва.іуиной 
глинѣ,—должны нредставлять собою отложенія перваго межледниковаго пе- 
ріода. Авторъ основывается здѣсь на результатахъ буренія, произведеянаго 
ВегепёГомъ на 8сѣ\ѵі1о\ѵ’скомъ озерѣ. На основаніи этого буренія Репск, 
весьма произвольно, и нашелъ три валунныхъ отложенія только вслѣдствіе 
того, чго съ одной стороны онъ оставилъ безъ вниманія песчаный слой въ 
2 метра толщиною, а съ другой —  подобный же слой въ 21/ 4 метра тол- 
іциною пртшяіъ за межледниковое образованіе.

Далыпе авторъ, резюмировавши всѣ свои выводы, обращаеіся къ во-
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просу о древыости палеолитическаго человѣка. Никакихъ остатковъ человѣка 
не было найдено въ несомнѣнно доледниковыхъ отложеніяхъ, но впервые 
только въ древнѣйшихъ нлейсгоценовыхъ рѣчныхъ образованіяхъ и самыхъ 
древнихъ пещерныхъ отложеніяхъ, которыя вообіце, на основаніи сходства 
фауны, счнтаются одновременными съ межледниковыми отложеніями, пзъ 
коихъ нѣкоторыя по мнѣпію автора, почти одинаковой древности съ долед- 
никовыми образованіями. Поэтому можно принять безъ всяказю сомнѣнія, чго 
въ Англіи человѣкъ жилъ въ эпохѵ межледииковыхъ образованій; авторъ 
думаетъ даже, что человѣкъ жилъ уже на материкѣ Европы въ періодъ до- 
ледниковый, или уже къ концу пліоценоваго періода.

Съ послѣднимъ періодомъ развитія ледяиковъ достигла палеолитическая 
эпоха своего конца; какъ доказательство этого приводится, между прочимъ; 
что ни падеолитическій человѣкъ, ни гожныя млекопитающія нигдѣ не оста- 
вили своихъ слѣдовъ въ отложеніяхъ послѣледпиковаго періода, тогда какт, 
новѣйшіе слои, въ которыхъ находятся подобиые слѣды, отиосятся ко вре- 
мени межледниковыхъ образованій.

Затѣмъ авторъ разсматрпваетъ остатки неолитическаго, бронзоваго и 
желѣзнаго вѣка, причемъ особенно останавливается на кухонныхъ остаткахъ 
(К.-|бккептос1іи§) Даніи и евайныхъ постройкахъ ІПвейцаріи. Неолитическая 
эпоха наступила въ Европѣ, по мнѣиію автора, не тотчасъ же послѣ пале- 
олитнческой, но была отдѣлена отъ нослѣдней значительнымъ нромежуткомъ 
времени—ледішковымъ періодомъ.

Что касается послѣледниковыхъ и современныхъ отложеній Европы, то 
и они доказыватотъ, по мнѣнію автора, многократныя измѣненія климата, 
подобно тому какъ различньш древнія береговыя линіи въ ІПотландіи, изъ 
которыхъ самыя древнія возвышаютсіі надт. нынѣшнимъ уровнемъ моря на 
100 фѵтовъ, вторыя на 45 — 50 и третьи на 25— 30, показываютъ многократ- 
ныя погруженія етраны иодъ уровень моря въ послѣледниковый періодъ. 
Подводные лѣса и торфяники, открытые во многихъ мѣстахъ ІІІотландііі и 
Англіи, указываютъ, равнымъ образомъ, на такія же колебавія. Кромѣ бере- 
говыхъ и дельтовыхъ образованій, авторъ опнсываетъ очень обстоятельно по- 
гребеиные лѣса и торфяники Великобританіи и континента,

Первый послѣледниковый періодъ, во время котораго Британскіе острова 
составляли еіце часть материка, а Шішцбергенъ, Греиландія и Исландія 
соедіінялнсь съ нішъ сушею, долженъ былъ, по мнѣнію автора., въ отноше- 
ніи мягкости кдимата. быть аналогичнымъ періодамъ межледниковымъ. Дре- 
мучіе лѣса простирались далеко на сѣверъ и достигали высотъ горныхъ 
областей, гдѣ въ настоящее время нѣтъ нн одного деревца; теплыя ыорскія 
теченія тогдашпей энохи ириносили тожныя раковины въ напш сѣверныя 
моря. За этимъ періодомъ съ мягкимъ клнматомъ послѣдовала эпоха, въ ко- 
торую снѣжныя поля и ледники спова покрыли верпшны шотландскихъ 
горъ, и океанъ на берегахъ ІПотландін подиялся на 40 —  50 футовъ выше
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его нынѣшняго уровня; эта эпоха. по мнѣнію автора, была предвѣстникомъ 
вторичпаго наступленія ледниковаго неріода.

Послѣ этой холодной и чреавычайно сырой эпохн. снособствовавпіей 
развитію торфяниковъ, сплошной ледниковый покровъ покрылъ страну во 
вгорой разъ, а съ наступленіемъ вторичной эпохи климата мягкаго, способ- 
ствовавшаго развіггію растигельной жизни, произошло новое отступаніе лед- 
никовъ, и уровень океана опустился на британскихъ берегахъ на 20 —  30 
фѵтовъ Объясненіе всѣхъ этихъ колебаній въ климатѣ авторъ находитъ въ 
теоріи СгоІГа о эксцентриситетѣ земной орбиты.

Это сочиненіе, которе слѣдуетъ особенно рекомендовать интересую- 
щимся геологіей послѣ-третичнаго періода, снабжено двумя таблицами орудій 
человѣка палеолотическаго и неолитическаго вѣка и двумякартами, изъкото 
рыхъ одна представляетъ Европу во время наибольшаго развитія ледниковъ, 
а другая— во время перваго послѣледниковаго періода.

Т . С. ТѴадпег. Оіе В ет екш деп  Лег Оеоіодіе т  Леп Іпдепіеиг-ТѴі$- 
ш /зсН сф ен. ІѴіеп. 1884.

„Пробудить въ молодомъ поколѣніи инженеровъ сознаніе необходимоети 
отпоситься къ геологіи со вниманіемъ, котораго она всецѣло заслужи- 
ваетъ“ — такова цѣль изящпо изданнаго сочипенія, озаглавленнаго „ Отно- 
шеніе геологіи къ инжепернымъ наука.т .“ Авторъ прежде всего наломи- 
наетъ въ сжатыхъ чертахъ основныя начала ученія объ образовапіи коры 
земнаго шара и о послѣдующихъ ея преобразованіяхъ; во второй, бплѣе об- 
піирной главѣ говорится о предварительныхъ развѣдкахъ, которыя инже- 
неры необходішо должны дѣлать, чтобы собрать нужный матеріалъ для 
ознакомленія съ качествами почвы при составленіи детальныхъ проектовъ 
разработки мѣсторожденія; авторъ особенно подробно говоритъ о зондировкѣ 
почвы проведеніемъ буровыхъ скважипъ. Наконецт. въ третьей главѣ раз- 
сматривается рааработка мѣсторожденій, расиоложенныхъ въ долинахъ и 
на горныхъ склонахъ; всѣ примѣры почеринуты авторомъ изъ своей бога- 
той опытомъ практикн. Нельзя не пожелать, чтобы эта тіцательно испо.т- 
непная и богатая содержаніемъ работа достигла своей цѣли и была встрѣ- 
чена съ должнымъ вниманіемъ какъ со стороны инженеровъ, такъ и ге- 
ологовъ.

'Т .  ,I . Ѵ г і і і і .  ІІеЪег Тог( ит і Ворріегіі. Е іп е  тіпегодспеМзсНе 8(н(ііе 
/ и г  Оеодпозіеп, М іпегаіодеп, Тогзі- иш і ЬанЛ т гіе. ЕйгісЬ  1883.

Въ первомъ отдѣлѣ пастоящаго сочиненія о торфѣ и догшлеритѣ раз- 
сматривается возникновеніе торфяішковт, , причемъ главнымъ факторомъ 
этого процесса авторъ называетъ воду. Такъ называемый морской торфъ, 
въ образованіи котораго будто бы принимаетъ участье водоросль /о я іегн  
т а г іп е , по мнѣнію автора, пе существуетъ. Настоящіе торфы суть образо-
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ванія насушныя нли прѣсноводныя. Различаютъ нагорныя торфяныя болота 
и луговыя, или дерновыя. Авторъ приходитъ къ заключенію, „что на под- 
ночвѣ известковистой или орошаемой жесткой водой не можетъ развиваться 
родъ врЬ ад п и т (торфяной мохъ) и не можеть возникнуть, слѣдовательно, 
тиничнаго нагорнаго торфяника“ . Нагорные торфяники, иеключительно со- 
ставленные изъ мха рода в р Ь ад п и т , образуются такимъ образомъ только 
въ прудахъ и озерахъ съ водой, не содержащей углекислой извести. Воз- 
иикновеніе такихъ торфяниковъ начинается съ образованія, по краямъ бае- 
еейна, мховаго ковра, причемъ особенно сильно развивается видъ « р Ь а ^ ш іт  
су тЬ іГ о Іін т ; образуется такимъ образомъ плавучій нокровъ, на которомъ 
цоселяются различные водоросли, росянки, клюква, черника и также бо- 
лотный пухъ (ЕгіорЬогшп ѵадіпаіига). Этотъ мховой коверъ, вслѣдствіе 
своей тяжести, мало по малу совершенно погружается въ воду. Нагорные 
торфяники образуются, слѣдовательно, на подпочвѣ, не содержащей угле- 
кислой извести, напр. глинѣ, глиеистомъ песчаникѣ.

Луговые торфяники образуются въ озерахъ, вода которыхъ содержитъ 
углекислую известь. И здѣсь образованіе торфа начинается отъ краевъ 
озера. Въ болѣе глубокихъ бассейнахъ плавучій покровъ, потомъ погружаю- 
іційся, образуюгъ различные роды кигірейныхъ —  йсігриз (ситникъ), Сагех 
(осока)— и тростникъ (РЬга& тііез) вмѣстѣ съ листоватымъ мхомъ.

Н а болѣе мелкихъ мѣстахъ развиваются Роіато§-еіоп (плавучій листъ), 
А ііз т а  (водяной подорожнмкъ), ТурЬа (б}главникъ, видъ тростника), Лгіз 
(косатнкъ), Ш гісоіягіа (пузырчатка), М угіорЬуІІат, Іипсиз идруг. ІІодобные 
процессы образованія торфяшіковъ можно наблюдать на озерахъ Баварско- 
Швенцарской плоской возвышенности, на моренныхъ озерахъ верхней Италіи 
и во многихъ другихъ мѣстахъ.

Луговые торфяники образуются, однако, и тамъ, гдѣ ночва, яезависимо 
отъ того, известковая она или глинистая, орошается лишь жесткой водой. 
Къ такимъ образованіямъ относятся болотистыя мѣстности въ предгоріяхъ 
ІІІвейцарскихъ Альпъ, небольшіе торфяники въ самыхъ Альпахъ п луговые 
торфяники. расположенпые по теченію нѣкоторыхъ Европейскихъ рѣкъ. 
8 е п (і  покдзалъ, что въ луговыхъ торфяникахъ встрѣчаются скопленія рас- 
геній, характерныхъ для нагорныхъ торфяниковъ, и авторъ предполагаетъ, 
что всѣ изслѣдованные имъ нагорные торфяники альпійскихъ предгорій 
образовались на дерновыхъ торфяникахъ. До сихъ поръ въ Альпахъ из- 
вѣстно 48 нагорныхъ торфяниковъ, ироисшедшихъ изъ луговыхъ, и авторъ 
высказываетъ мнѣніе, ячто вѣроятпо болыная часгь нагорныхъ торфяннковь, 
растигельная масса которыхъ составлена изъ 8рЬа§;пит, начала свое обра- 
зованіе въ видѣ дерновыхъ торфяниковъ, — что нервоначально всѣ торфя- 
ннки являются дерновыми и что лишь внослѣдствіи оіш могутъ изиѣ- 
нятьея въ нагорные".

іо г н .  ж у г н . т. I ,  № 2, 1885 г. 18
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Авторъ напоминаетъ еще, что извѣстны гакже торфяники, образо- 
ванные микроскопическими водорослями; они встрѣчаются часто въ иеболь- 
шихъ озерахъ, начавшихъ нодвергаться нроцессу образованія торфа, и торфъ 
ихъ горитъ очень нлохо.

Авторъ приходитъ къ слѣдующимъ общимъ выводамъ:
1. Торфяниковъ морскаго происхожденія неизвѣстно.
2. ІІоявленіе рода 8рЬа§нига среди флоры торфяныхъ болоть обуслов- 

ливаетъ образованіе нагорныхъ торфяниконъ.
3. Образованіе нагорныхъ торфяниковъ не зависитъ негюсредственно 

отъ химическихъ или минералогическихъ свойствъ подпочвы, какъ то по- 
.тагалъ Зеп М п ег , но скорѣе отъ природы орошающихъ ночву водъ; именно 
зависимость эта выражается въ томъ, что жесткая вода нрепятствуетъ раз- 
витію 8 р Ь а§ п и т .

4. Многіе нагорные торфяники Венгріи, Вогеміи, Восгочныхъ и Ден- 
гральныхъ Альповъ, Восточной Пруссіи и Голландіи образовались на болѣс 
или менѣе развитыхъ дерновыхъ торфяникахъ.

5. Весьма вѣроятно, что большая часть нагорныхъ торфяниковъ начало 
свое образованіе въ видѣ дерновыхъ, такь что первоначально всѣ вообіце 
торфяныя болота являюгся въ видѣ дерновыхъ, и лишь вслѣдствіе измѣненія 
химическихъ свойствъ циркулирующей воды они могутъ (но не должны) 
превратиться въ нагорныя торфяныя болота.

6. Встрѣчаюгся особенные торфяники изъ водорослей, образованные 
низшіши формами этого класса, облеченными студенистой оболочкой. Это 
особенный студенисгый торфъ, послѣ высушиванія снова принимаюіцій нреж- 
нія свои свойства въ присѵтствіи воды.

Вт орой отдѣлъ этого сочиненія посвященъ разсмотрѣнію самато иро- 
цесса образованія торфа (оторфованія), и авторъ приходитъ здѣсь къ слѣ- 
дующимъ положеніямъ:

1. Въ настоящее время невозможно прослѣдить всѣ отдѣльныя хими- 
ческія измѣненія. когорыя испытываютъ растительные слои при своемъ пре- 
вращеніи въ торфъ.

2. Торфъ совсѣмъ не представляетъ смѣси уг.ія и смолистыхъ ве- 
іцествъ,— конечными продуктамн разсматриваемаго процесса являются уль- 
миновыя и гуминовыя вещества.

3. Со щелочами эти вещества разбухаютъ, а  при прибавленіи вслѣдъ 
за этимъ кислоты показываютъ уменыпеніе объема.

4. Всѣ растенія, за исключеніемъ діатомовыхъ водорослей, могугъ слу- 
жить для образованія торфа.

5. Вообіце легче всего процессъ образованія торфа идетъ съ расгеніями 
нѣжными, богатыми бѣлковымн веществами; иоэтому прежде всего этому 
нроцессу подвергается внутреннее содержимое клѣтки, а затѣмъ уже самая 
клѣточная оболочка.
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6. Однако н клѣточная оболочка растительныхъ тканей можетъ совер- 
шенно превратиться въ ульминъ, и тѣмъ легче, если она состоитъ еіце изъ 
однон неизмѣнившейся целлюлозы (клѣтчатки), и тѣмъ труднѣе и медленнѣе, 
чѣмъ болѣе измѣнилась она въ древесину и пробковѵю ткань ') или про- 
никнута кремнеземомъ.

7. Лиственный и торфяной мхи подвергаются процессу оторфованія 
крайне медленно, но доставляютъ поэтому однородныя и постоянныя, по 
своимъ свойствамъ, ульминовыя вещества.

8 . Различныя смолистыя вещества составляютъ въ торфѣ голько слу- 
чайную примѣсь.

9. Дубильныя вещества измѣняются въ нерастворимый ульмиігь отно- 
сительно довольно быетро.

10 . Содержаніе азота уве.іичивается часто благодаря примѣси живот- 
ныхъ остатковъ.

11. Зола торфа состоитъ только частыо изъ неизмѣняемыхъ частей ра- 
стеній, именно въ луговомъ торфѣ, и образуется больиіею частью посторон- 
ними нримѣсями. Вещества, содержащія кальцій и магній, и попадаюіція въ 
торфяникъ изъ воды или воздуха, должны оказывать весьма благопріятное 
вліяніе на качество торфа, такъ какъ они способствѵютъ образованію трудно 
растворимаго ульмина.

12. Процессъ образованія торфа состоитъ не въ броженіи или фермен- 
таціи, но въ чрезвычайно медленномъ разложеніи растеній подъ водою безъ 
доступа кислорода воздуха и при низкой температурѣ.

13. Поэтому не наблюдается никакого выдѣленія тепла, и возникаютъ 
главнымъ образомъ ульминовыя вещества и въ меныиемъ количествѣ гуми- 
новыя.

14. Ни морозъ, ни давленіе не оказываютъ, повидимому, никакого вліянія 
на процессь образованія торфа.

15. Наиболѣе низкіе, слѣдовательно, наиболѣе древніе слои торфяннка 
обнаруживаютъ не всегда самое совершенное измѣненіе первоначальной ра- 
стительной массы.

Въ третъемъ отдѣлѣ разсматриваются морфологическіе и химическіе 
нризнаки естественныхъ и искусственныхъ ульминовыхъ веществъ. При 
своихъ изслѣдованіяхъ авторъ нашелъ, что ульминовыя и гуминовыя ве- 
щества встрѣчаются і ъ двухъ видахъ: 1) въ зернистомъ видѣ, образуя скоп- 
.іенія зернышекъ круглой или овальной формы, окрашенныхъ въ слабо 
бурый цвѣтъ, и 2) въ формѣ однородныхъ плиткообразныхъ скопленій. На 
основаніи изслѣдованія искусственно полученныхъ ульминовыхъ соединеній 
авторъ пришелъ къ слѣдующимъ результатамъ:

*) Т. е. чѣмъ бодѣо клѣтчатка яодвецглась яроцеесамъ одревеснѣнія я кѵтикуляри-
задін.

18*
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1. Ульминовыя вещества, извлеченныя елабыми кислотами изъ тростни- 
коваго и винограднаго сахара, крахмала, клѣгчатки и мха, нервоначально 
получаются въ видѣ чрезвычайно тонкихъ зеренъ, которыя, сливаясь между 
собою, образуютъ однородныя плитки, сходныя съ наблюдаемыми непосред- 
ственно въ торфѣ.

2. Зерна состоятъ или изъ ульминовой кислоты или изъ чистаго уль- 
мина, что зависитъ отъ обработываемаго вещества и другихъ условій; часто 
же они представляютъ смѣсь обоихъ веіцествъ съ преобладаніемъ того или 
другаго.

3. Зерна и плитки, подобно естественнымъ ульминовымъ соединеніямъ 
торфа, увелнчиваются въ объемѣ въ холодномъ растворѣ (5°/0) ѣдкаго кали 
и сокращаются при прибавленіи соляной кислоты, причемь ульминовая ки- 
слота растворяется, а ульминъ переходигъ вь ульминовую кислотѵ, которая 
въ то же время принимаетъ совершенно однородное сложеніе.

4. Изъ кристаллпческихъ органическихъ тѣлъ извлеченіе ульмина иро- 
исходитъ быстрѣе и равпомѣрнѣе, чѣмъ изь тѣлъ аморфныхъ. Клѣточная 
оболочка листоватаго мха сопротивляется искусственному извлеченію ульмина 
долыпе, чѣмъ обыкновенная клѣтчатка.

5. Ири извлеченіи ульмина при свободномъ доступѣ воздуха происхо- 
дитъ образованіе муравьиной кислоты, въ ущербъ круиности зеренъ, и самыя 
зерна въ этомъ случаѣ болѣе свѣтлы, чѣмъ при маломъ доступѣ или со- 
всѣмъ безъ доступа воздуха.

6 . Крѣпкія кислоты превращаютъ на холоду сахаръ и клѣтчатку въ 
гуминъ и гуминовую кислотѵ съ выдѣленіемъ соотвѣтствующихъ газовъ. 
Оба веіцества являются при этомъ какъ въ видѣ тончайшихъ зеренъ, такъ 
и маленькихъ плиткообразныхъ скопленій.

7. Если при обработкѣ сѣрной кислотой темиературу возвысигь до 
52°— 60° С., то происходитъ энергичное выдѣленіе сѣрнистаго газа, и полу- 
чается соединеніе, богатое углеродомъ, съ гуминомъ не имѣющее ничего об- 
іцаго кромѣ цвѣта.

Гуминовыя вещества, выдѣленныя изъ торфа естественнымъ путемъ, 
отличаются, однако, отъ полученныхъ искусственно содержаніемъ азота и 
незначительною растворимостью въ водѣ и спиртѣ и должны быть разсма- 
триваемы, вѣроятно, какъ соединенія блнзкія. Въ заключеніе авторъ за- 
мѣчаетъ:

„Ульминовыя и гуминовыя соединенія, ульминъ и гуминъ, ульминовая 
и гуминовая кислоты въ формѣ однородныхъ скоиленій или тонкихъ зерны- 
шекъ, которыя могутъ соединяться между собою весьма тѣсно, представ- 
ляютъ массу, которая во влажномъ состояніи нѣсколько эластична, при 
высыханіи значигельно уменынаегся въ объемѣ, становится черной, съ стск- 
ляннымъ блескомъ, гвердой и обнаруживаетъ прекрасный раковистый из- 
ломъ“ .
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Четверптй отдѣлъ представляетъ изслѣдованіе о догіплеритѣ (по 
ОіітЬеГу смолистоторфяной уголь —ТогіресЬкоЬіе), который был ь впервые опи- 
санъ въ 1819 году О орріег омъ и В скгдиег'омъ и въ 1851 году введены 
въ минералпгію Н аіЛ іщ ег  омъ. Допилеритъ представляетъ сконленіе одно- 
родныхъ ульминовыхъ соединеній, подобио торфу, растительнаго происхож- 
денія.

„Микроструктура допплерита, говоритъ авторъ, становигся нонятной 
лиш.ь вслѣдствіе ознакомленія со структурой торфа. Здѣсь можно замѣтить 
всѣ возможные нереходы отъ совершенно неизмѣнившихся частей растеній 
до ясно выраженнаго допплерита. М ѣста соприкосновенія такихъ неизмѣ- 
ннвшихся частей съ осгальной массой породы— большею частыо зернисты; 
остатки неповрежденныхъ волокнистыхъ корешковъ сопровождаются или 
массой зернистаго сложепія, или же мѣстами они окружены уже однородной 
ульминовой массой“.

Авторъ отличаетъ допплеритъ совершенно измѣнивпіійся и неизмѣ- 
нившійся. ІІервая разновидность равномѣрно чернаго цвѣта, слегка упругая, 
вообіце студенистая (подобно печеночному торф у), представляетъ подъ ми- 
кроскономъ однородное, буроватожелтаго цвѣта, прозрачное вещество.

Въ свѣжемъ, еіце сгуденисгомъ, состояніи дошілеритъ представляетъ 
массу чернаго цвѣта съ жирнымъ блескомъ, упругую, не вязкую и безъ 
всякаго запаха, съ раковистымъ изломомъ и часто съ красивыми рисунками, 
наиоыинаюіцими цвѣты. При значительномъ содержаніи воды (до 87°/,,), доп- 
плеритъ выдѣляетъ ее даже при давлепііі только съ трудомъ; при высуши- 
паніп сокраіцается. Высушенный—матово чернаго цвѣта; въ изломѣ съ силь- 
нымъ стекляниымъ блескомъ; изю мъ красиво раковистый съ острыми краями; 
ио краямъ или въ тонкихъ нластинкахъ іі[»освѣчиваетъ и красноватаго или 
буроватожелтаго цвѣта. Твердость =  2,5'; удѣльный в ѣ с ъ = 1 ,з э  до 1 ,4бв. 
Черта бурая; горигъ едва замѣтнымъ иламенемъ.

Далѣе авгорь говоригъ объ огношеніи доиплерита къ водѣ, кислотамъ 
н іцелочамъ, приводитъ результаты анализа пепла и наконецъ указываетъ 
мѣсторожденія допплерита,

Обіціе выводы, къ которымъ пришелъ авгоръ, слѣдуюіціе:
1. Допплеритъ представляетъ однородпый иродуктх весьма медленнаго 

процесса образованія торфа іі не имѣетъ ничего общаго съ минеральной 
смолой (асфальтъ).

2. Онъ не нредставляеть поэтому простаго соединенія, но состоитъ, 
нодобно торфу, изъ смѣси органическнхъ и минеральныхъ соединеній, при- 
чемъ иослѣдиія могутъ быть случайной примѣсью.

3. Допнлеригъ, подобно торфу, всегда содержнтъ азотъ.
4. Минеральныя составныя части измѣняются качественно и колнче- 

ственно, смотря по характеру болота, въ которомъ происходило образованіе
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допллерита. М инералышя основанія рѣдко соединены съ неорганическиии 
кислотами, а большею частью съ органическимъ веществомъ.

5. Такимъ веществомъ является ульминовая кислота.
6. Слѣдовательно, допплеритъ состоитъ изъ ульминовыхъ соединеній 

и солей неорганическихъ кислотъ, главнѣйше сѣрной, фосфорной и крем- 
невой. Химическій составъ допплерита яеобходиио долженъ измѣняться, 
какъ это слѣдуегь изъ разсмотр ішія способа его образованія, и обіцей фор- 
мулы для него установить нельзя.



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ КАССЫ Д Л Я  ГОРНОРАВОЧИХЪ.

(Горноааводскін товарнщестка).

Статья Горнаго И нж енера  А. К еппена .
\

Работа людей, занятыхъ горнозаводскимъ промысломъ и въ особенности 
рудничнымъ дѣломъ, не только представляется чрезвычайно трудною, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ и въ высшей степени опасною, тѣмъ болѣе, что нерѣдко 
горнорабочій не только не предвидитъ, но и не можетъ предполагагь объ 
угрожающей ему опасности и вслѣдствіе того ноставленъ внѣ возможности 
предостеречься отъ нея. Трудность горнихъ работъ вліяетъ на болѣе быстрое 
расходованіе горнорабочпми своихъ физическихъ сіілъ; въ связи-же съ 
дѣйствіемъ недостаточно чистаго воздуха, вдыхаемаго горнорабочими, вызы- 
ваетъ въ нихъ особаго рода болѣзни, ііесвойственныя другимъ отраслямъ 
промышленности. Сь другой стороны не рѣдко нроисходящіе при горныхъ 
работахъ несчастные случаи дѣлаютъ горнорабочихъ внезапно ыеснособными 
къ работЬ, вслѣдствіе чего семейства ихъ лишаются своихъ кормильцевъ и 
часто не имѣютъ возможпости снискивать себѣ проиитаніе безъ посторонней 
помощи.

Бъ виду сего нонятно, какч. важно для горнорабочаго, чтобы онъ зналъ, 
что, въ случаѣ происшедшаго съ нимъ несчастія, ни онъ самъ, ни его 
семья не останутся безъ куска хлѣба.

Въ государствахъ Западной Евроіш , въ коихъ издавна развился гориый 
промыселъ, какъ напр. въ Саксоніи, въ горнорабочихъ скоро вкоренилось 
убѣжденіе о необходимости самоохраненія и ыежду ними сталя образовываться 
товаршцества съ цйлыо обезпеченія участи пострадавіпихъ на горной работѣ. 
Здѣсь, какъ мы увидимъ ниже, такія товарищества существуютъ уже болѣе 
трехъ столѣтій. ІІозднѣе правительства западно-европейскихъ государствъ 
убѣдились въ неизбѣжности изданія постановленій объ учрежденіи особыхъ
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обіцествъ, имѣющихъ цѣлью попеченіе о горнорабочихъ въ слѵчаѣ ихъ 
болѣзни или неспособносги къ горной работѣ. Въ государствахъ, гдѣ законо- 
дателыіая власть находится нъ рукахъ представителей народа. правитель- 
ствамъ приходилось вести упорную борьбу для достиженія намѣченной имъ 
въ семъ отношеніи цѣли. Тридцать лѣтъ понадобились для благопріятнаго 
разрѣшенія вопроса о горнозаводскихъ товариществахъ вт* Бельгіи. Франція 
же до сихъ норъ еще борется съ вопросомъ объ обязательномъ учрежденіи 
вспомогательныхъ кассъ для горнорабочихъ.

Оглянувшись на то, что у насъ, въ Россіи, сдѣлано по этому предыету, 
мы убѣдимся, что правительство ие осталось глухо къ вопросу объ обезпеченіи 
участи рабочихъ, задолжаемыхт. на горныхъ заводахъ и въ рудиикахъ, и 
обратило на пего вниманіе въ моментъ освобожденія народа отъ крѣпостни- 
чества.

Высочайше утвержденнымъ 8 М арта 1861 года положеніемъ о горно- 
заводскомъ населеніи казенныхъ горныхъ заводовъ, правительство, освободивъ 
горнорабочихъ отъ обязательнаго труда, признало себя обязаннымъ къ выдачѣ 
пенсій ѵвѣчнымъ рабочимъ и ихъ семейсгвамъ и, сверхъ того, признало 
необходимость учрежденія горнозаводскихъ товариществъ для попеченія о 
рабочихъ въ старости и болѣзни и для призрѣнія вдовъ и сиротъ ихъ. 
Кромѣ того, при каждомъ товариіцествѣ положено было учредигь вспомога- 
тельную каесу для выдачи пснсій и пособій членамъ товарищсства, ихъ 
вдовамъ и сиротамъ.

Не такъ поступило нравительство относительно рабочихъ частныхъ 
горныхъ заводовъ. Съ освобожденіемъ ихъ отъ зависимостп отъ заводовла- 
дѣльцевъ, съ сихъ послѣднихъ снята была и обязанность попеченія о быв- 
шихъ ихъ рабочихъ. Правительство нашло возможнымъ лишь указать горно- 
промышленникамъ на полъзу установленія болѣе тѣсной связи между заводами 
и рабочими, учрежденіемъ горнозаводскихъ товариществъ. Но такое очевидно 
іюлезное указаніе осталось втунѣ. Какъ и въ большинствѣ западно-европей- 
скихъ государствъ, горнопромышленники, не будучи по закону обязаны къ 
учрежденію горнозаводскихъ товариществъ, оставили преподанный имъ 
нравительствомъ добрый совѣтъ безъ вниманія и, не созиавая выгоды учреж- 
денія вспомогательныхъ кассъ для рабочихъ, которое, конечно, не могло бы 
обойтись безъ извѣстныхъ съ ихъ стороны денежныхъ пожертвованій, пи 
однимъ (сколько намъ извѣстно) изъ частныхъ гориопромышленниковъ до 
сихъ поръ не учреждено горнозаводскаго товарищества.

Нримѣръ другихъ государствъ и 23-хъ лѣтній собственный опытъ 
доказываютъ, что доброволънаго со стороны горнонромышленниковъ основанія 
такихъ учрежденій, которыя имѣли-бы цѣлью обезпечепіе горнорабочаго 
населенія во время болѣзни, въ случаѣ увѣчья и на старости лѣтъ, ожидать 
нельзя, и что учрежденія сего рода возникнутъ лишь тогда, когда прави- 
тельство сдѣлаетъ устройство ихъ обязателъпымъ. Рано или поздно будетъ
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сознаиа иеобходимость установленія обязательнаго ѵчрежденія горнозавод- 
скихъ товариществъ во всѣхъ пунктахъ, гдѣ горная и горнозаводская дѣя- 
тельность въ Россіи получили болѣе или меиѣе обширное развитіе. Чѣмъ 
скорѣе явится это сознаніе и будетъ изданъ законъ объ обязательномъ 
учрежденіи горнозаводскихъ товариществъ—тѣмъ лучше, ибо тѣмъ скорѣе 
будетъ оказана существенпая помощь огромной массѣ населенія, занимаю- 
щейся горнорабочимъ трѵдомъ, и тѣмъ менѣе тяжелыхъ дней прійдется на 
долю этого люда, гіо истинѣ въ потѣ лица зарабатывающаго себѣ хлѣбъ 
насущный.

Къ сожалѣнію мы не зиакомы съ положеніемъ горнорабочихъ въ раз- 
ныхъ горныхъ округахъ Россіи. а равно намъ неизвѣстно существованіе 
какихъ либо изслѣдованій о положеніи населенія хотя-бы въ одномъ изъ 
напіихъ горнопромышленныхъ районовъ; а между тѣмъ предметъ этотъ без- 
спорно заслуживаетъ особеннаго вниманія и представляется крайие важиымъ 
при разрѣшеніи правительствомъ различныхъ мѣропріятій, до горной н 
горнозаводской промышленности относящпхся.

Въ виду сего, при разсмотрѣніи вонроса объ учрежденіи горнозакод- 
скихъ товариществъ, мы, по необходимости, ограничимся лишь изложеніемъ 
общихъ принциповъ, на коихъ, ио нашему мнѣнію, должны бытъ устроены 
таковыя товарищества, призывая дѣятелей различныхъ горныхъ областей, 
ближе ознакомившихся съ условіями жизни и потребностями горнорабочаго 
населенія, къ болѣе детальной разработкѣ сего вопроса. примѣняясь къ 
ѵсловіямъ знакомаго имъ края.

Мы глубоко убѣждепы, что настало у насъ время серьезно приняться 
за разрѣшеніе вопроса, надъ которымъ уже такъ давпо работаетъ вся Европа. 
Чѣмъ болыие мы обработаемъ этотъ вопросъ спеціалъно для горнорабочаго 
населенія, тѣмъ скорѣе илоды сего отразятся на положеніи русской горной 
промышленности. Поэтому позволяемъ себѣ высказатг, надежду, что люди 
болѣе опытные не откажутся исправить и дополнить предлагаемый нами 
трудъ и тѣмъ помогутъ болѣе быстрому возникновенію у насъ горнозавод- 
скихъ товаршцествъ на солидныхъ и правилыіыхъ началахъ.

Прежде-же чѣмъ приступить къ главной нашей задачѣ, считаемъ 
необходимымъ представить краткій обзоръ того, какимъ образомъ въ госу- 
дарствахъ Западной Квроіш развился вопросъ о всиомогательныхъ кассахъ 
для горнорабочихъ и въ какомъ положепіи оиъ нынѣ та-мъ находигся.
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Законодатѳльство о всномогатѳльныхъ кассахъ для горнорабочихъ и ихъ 
организація нъ Германіи- Бѳльгіи, Австріи, Франціи и Англіи.

Въ Г ерм аніи  '), гдѣ сознаніе о необходимости товариіцества между горно- 
рабочими, такъ сказать, вкоренилось въ кровь и въ плоть народа, таковыя 
товарищества существуютъ уже болѣе пяти столѣтій, такъ какъ о нихъ упо- 
мянуто еще въ Куттенбергскомъ горномъ ноложеніи 1300 года.

Когда, послѣ значнтельнаго упадка, горный промыселъ въ Германіи на- 
чалъ воскресать и, быстро развиваясь, въ 15 и 16 столѣтіяхъ снова достигъ 
цвѣтущаго соетоянія, то неыедленно явился на свѣгъ рабочій вотіросъ, ко- 
торый и тогда уже заставлялъ серьезно о немъ задумываться. По мѣрѣ того 
какъ все болѣе и болѣе вкоренялось сознаніе, что будущность горнаго дѣла 
связана съ этимъ вопросомъ самыми тѣсными узами, все сильнѣе проявля- 
лось желаніе горнопромышленниковъ и законодателей къ благопріягному его 
закрѣпленію. Благодаря таковому стремленію горпозаводскія товарищества 
уже издавна обратили на себя особенное вниманіе и вызвали попеченіе о нихъ; 
полезныя эти учрежденія развивались вслѣдствіе сознанія громадныхъ опас- 
ностей, которымъ ежедневно подвергаются горнорабочіе, и многочисленныхъ 
жертвъ тяжелой работы^въ рудникахъ. Чувство человѣколюбія и собственныіі 
интересъ заставляли горнопромышленниковъ заботиться о больныхъ и увѣч- 
ныхъ рабочихъ и о судьбѣ семействъ, лишившихся ихъ кормильцевъ.

Смотри:
(іевеіт: ѵопі 10 Аргіі 1854, Ъеігейепсі сііе Ѵегеіпідип»' сіег Вегд- ІІііМеп ипсі ЙаІіпепагЬеііеѵ 

іп КцаррвсЬайеп, №г сіеп "ап/еп Ыші“ап§ сіег МопагсЬіе. 2 і 8сЬг . Іііг сіав Вег§,- Нііиеп- ипіі 
^аііпетѵезеп іп сіет РгеивзісЬеп Щааіе. Всі. 2. 1854 р. 117— 118. Тоже. Всі. 3. 1856. р. 23—24.

Іпзігисііоп ѵоін 3 Аргіі 1855, яиг Аи8Йіііпт§' сіеэ Оебеігев ѵот 10 Аргіі 1854, ЬеігеіТеші 
(ііе Ѵ егеіт^іт^ сіег Вег^-,ШПіеп- ішсі ЗаІіпепагЬеііег іп КііаррасЬаНеп, Йіг сіеп каи/еп Птіапіс 
сіег МопагсЫе. 2ізсЬг. 1. Д. Вег§-, НіШеп- ипсі Яаііпеіпѵеяеп іп ііет  РгеиязізсЬеп 8іааіе. ВД. 3, 
1856, р. 25—33.

1)ак а11§етеіпе РгеиазізсЬе Веі'§§е8еіу. ѵот 24. Липі 1865. Егіаиіегі сіигсЬ сііе аеііЬег ег§аіі- 
цепеп ЕпІ8сЬеіііші§еп иші ѴегТадіт^еп сіег оЪегеІеп ітегісЬгеЬбГе ііші Ѵег\ѵа1(.ип§'8Ье1ібгс1еп. Ѵоп 
Пг. М. Виззе. Вгезіаи 1880. 12°.

К іеіке  (1)г. Сг. М.) НапйЬисЬ (іев Вег«\ѵсгк8-, ІІііЦеп ипсі 8а1іпеп-ѴѴевепз ітп РгеивзівсЬен 
Віааіе, сіеп РйгзіеінЬитегп \ѴаісІеск-Ругтопі. ипсі сіет Негкодіітіп ВаиепЪиг# іп асітіпіаігаііѵег 
шкі гесЬНісЬег ВегіеЬип^. Вегііп 1875. 8°.

Оезеіг ЬеігеЯеші сііе Кгапкепѵегзісііепт^ сіег АгЬеіІег. Ѵот 15 «Гиііі 1883. Вегііп. 1883. 8°
Вегісіп сіег Ѵ1ГІ Коттіавіоп йЬег <1еп сіегвеІЬеп у.иг ѴогЪегаіЪіігцт йЬегѵѵіевепеп Оеяеіхепі- 

(ѵигі, ЬеігеіТеші сііе КгапкепѵегзісЬегипв сіег АгЬеііег. Іп іоі.
Наа КеісЬ^йеаеія, ЬеігеІТсікІ іііе КгалкепѵегаісЬегшіё сіег АгЬеііег. Ѵот 15 Дшіі 1883- 

ІІегаи8§е§. т і і  Е іп іеііітд  ипй Егіаиіепт^еп ѵоп Е. ѵ. ѴѴоесііке. Вегііп и. Веір/і^. 1883. 8°.
Віе ЕіпгісЬіип^еп /и т  Вевіеп сіег АгЬеііег аиТ сіеп Вегщѵегкеп Ргоінвепв. 2 Всіе. 4° Вег- 

Ііп 1875-76 .
ЯсМоскоѵ: (Вг.). І)іе беаиінІкеіІзрЛе&е иші теіііісітзоке 8іаіІ8іік Ьеіт РгеивяізсЬеп Вег^Ъаи. 

Вегііп 1881. 8«.
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Такішъ образомъ уже нѣсколько столѣтій тому назадъ горнозаводскія 
товарищества въ Германіи представляли собою соціальныя учрежденія, осно- 
ванныя па взаимной дѣятелыюсти рабочихъ и работодателей; съ тѣхъ же 
норъ они, сохраняя основной принцинъ взаимности, все болѣе и болѣе раз- 
вивались и соверіпенствовались. Мы здѣсь вкратцѣ упомянемъ о главнѣйшихъ 
постановленіяхъ ио части горнозаводскихъ товариіцествъ, дѣйствовавшихъ въ 
разное вреыя и въ разныхъ мѣстахъ нынѣпшей Германской Имперіи до из- 
данія (24 іюня 1865 года) общаго прусскаго горнаго закона, который потомъ 
ночти полностью былъ введенъ и въ большей части другихъ государствъ 
имнеріи.

Изданнымъ въ 1559 году ^Нассау-Катценеленбогенскимъ горнымъ но- 
ложеніемъ, между прочимъ, опредѣлено было, что рабочему, нострадавшему
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при работѣ, горнопромышленникт. обязанъ ушіатить жаловянье за четыре 
педѣли и, сверхъ того, издержки на лѣченіе.

Кутріерское горное положеніе 22 іюля 1564 года постановляло, что 
каждый горнорабочій, принадлежащій къ товариществу, обязанъ еженедѣльно 
вносить въ кассу онаго опредѣленный взносъ и, сверхъ того, процентъ съ 
его заработка и чго касса товаршцества должна служить для вспомощество- 
ванія бѣднымъ горноііабочимъ. Рабочій, пострадавшій во время работы на 
рудникѣ, должеяъ былъ въ теченіе четырехъ недѣль получать причитавшуюся 
ему плату, а равно иособіе на лѣченіе. Владѣльцы горнопромышленныхъ 
предпріятій обязывались вносить въ кассу товарищества одинъ процентъ съ 
производительности сырыхъ ггродуктовъ, а вырученныя изъ сего суммы должны 
были обращаться вь имущества, доходы съ коихъ въ тяжелые годы должны 
служить для вспомеіцествованія бѣднымъ членамъ товарищества. Управленіе 
кассою товарищества поручаяось нѣсколькимъ благонадежныыъ присяжішмъ 
лицамъ, которыя были обнзаны по четвертямъ года давать отчетъ о иоло- 
жеіііи дѣлъ кассы.

Чрезъ два года послѣ того, именно 18 декабря 1566 года. было издано 
Геннебергское горное положеніе, которое такимъ же образоыъ какъ и предъ- 
ндущее онредѣляло взносы въ кассу товарищества; но при этомъ въ немъ 
было сказано, что для помѣщенія увѣчныхъ горнорабочихъ, простыхъ рабо- 
чихъ и другихъ людей,— т. е. вообщелицъ, сдѣлавшихся неспособными къ за- 
работку,— долженъ быть построенъ особый домъ, который если средства то по- 
зволятъ,долженъ содержаться на проценты съ капитала. Еели рабочій потер- 
пигъ поврежденіе члена, то владѣлецъ рудника, сверхъ платы за лѣченіе, обп- 
занъ уплатить ему: когда рудникъ въ дѣйствіи—жалованье за восемь недѣль, а 
когда рудникъ не разработывается— то-же за четыре недѣли. Всѣ лица, за- 
нимавшіяся ііа рудпикѣ работами, хотя бы только временно, должны были 
принимать присягу на вѣрность и послушаніе въ отнопіеніи къ служащимъ 
на рѵдникѣ, во время нахожденія ихъ на оноыъ.

ІІо Куркельнскому горному положенію 4 января 1669 года, всѣ члены 
товариіцества обязаны были еженедѣльно вносить въ кассу онаго однообразную 
плату. Владѣлецъ рудника обязывался давать товариществу извѣсгный пай 
во владѣніи рудникомъ. Изъ кассы товарищества старшины онаго, по ука- 
заніямъ бергамта, уплачивали несиособнымъ горнорабочимъ, вдовамъ и сиро- 
таыъ извѣстныя опредѣленныя бергамтомъ постоянныя или временныя вспомо- 
іцествованія. Если средсгва кассы позволяли, то горнорабочіе моглн полу- 
чать изъ оной заимообразно, на проценты, суммы на постройку домовъ. 
Далѣе, по постановленіямъ сего гориаго положенія, горнопромыіііленннкъ обя- 
занъ былъ продо.тжать уплату жалованья больному или сдѣлавшемуся песпо- 
собнымъ рабочему въ половинномъ размйрѣ; если же таковой рабочій на 
всегда или на продолжительное время лиіпался способности къ работѣ, то
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бергамтъ долженъ былъ назначить ему опредѣленное еженедѣльное вознаграж- 
деніе изъ кассы товарищества.

Эйслебенъ-Мансфельдское горное положеніе, изданное 28 октября 1672 
года, предписывало шихтмейстерамъ и плавильщикамъ удерживать еженедѣльно 
съ горныхъ и заводскихъ рабочихъ опредѣленный процентъ съ ихъ заработка 
въ пользу кассы товарищества. Изъ образующагося такимъ образомъ фонда, 
ио поетановленію горныхъ чиновниковъ, выдавались пособія неспособнымъ къ 
работѣ рѵдничнымъ и заводскимъ рабочимъ, какъ равно нхъ женамъ и дѣ- 
тямъ, если таковыя занимались горными работами; кромѣ того неимущимъ 
рабочимъ выдавались также пособія. Для помѣщенія же инвалидовъ, членовъ 
товарищества, былъ назначенъ особый госпиталь Св. Екатерины.

Изданнымъ Фридрихомъ Великимъ 29 апрѣля 1766 года Клеве-М архій- 
скимъ горнымъ положеніемъ всѣмъ безъ исключенія горнымъ людямъ стави- 
лось въ обязанность быть вѣрными правителю страны и учрежденіямъ его 
по горной части, для чего они заиисывались въ списки членовъ горнаго то- 
варищества; сверхт. того имъ предписывалось носить особую черную одежду 
и исполнять работы вѣрно и согласно предписанныхъ правилъ. Для образо- 
ванія фонда кассы горнаго товарищества, сверхъ штрафныхъ денегъ и из- 
вѣстныхъ сборовъ, владѣльцы каменноугольныхъ рудниковъ обязывались за 
каждаго работающаго въ шахтѣ бойщика уплачивать еженедѣльно одну бочку 
угля, прочіе же рудники—два пая съ добычи. Вмѣстѣ съ тѣмъ владѣльцы 
должны были уплачивать заболѣвающимъ горнорабочимъ послѣднюю ихъ за- 
рабочую плагу,— на дѣйствовавшихъ рудникахъ вътеченіи восьми, а на недѣй- 
ствовавшихъ— въ теченіи четырехъ недѣль. Издержки же на лѣченіе больныхъ 
возлагались этимъ положеніемъ на кассы горныхъ товариществъ. Если какой 
либо рабочій на рудникахъ подвергался смерти, то вдова и дѣти его иолу- 
чали тоже иособіе, какъ п заболѣвавшій рабочій, а расходы но погребенію 
уплачивались изъ кассы горнаго товариіцества. Горнымъ правленіямъ пору- 
чалось строго слѣдигь за тѣмъ, чтобы горнопромышленники аккуратно вы- 
нлачивали рабочимъ означенное вознагражденіе; если же владѣльцы рудни- 
ковъ могли доказать, что рабочій заболѣлъ или же иолучилъ увѣчье вслѣд- 
ствіе безпутной его жизни, или же по намѣренной небрежпости, или по 
злобѣ другихъ рабочихъ, его товарищей, то горпос правленіе обязано было 
изслѣдовать дѣло и оштрафовать виновныхъ. Изданныя вслѣдъ затѣмъ Силез- 
ское (7 іюля 1769 года) и Магдебургъ-Гальберштадтское (7 декабря 1772 
года) горныя иоложенія заключали въ себѣ тѣ же самыя постановленія.

Въ развитіе вышеѵказаннаго Клеве-Мархійскаго горнаго ноложенія по 
отношенію къ горнымъ товариществамъ 16 мая 1767 года была издана гене- 
ралыіая привплегія для гориорабочпхъ герцогства Клеве, Княжества Мерсъ 
и графства М аркъ и утвержденная въ тотъ же день Фридрихомъ Великимъ 
инструкція для устройства іі веденія дѣлъ кассы товарищества горнорабо- 
чихь въ Клеве, Мерсѣ и Маркѣ. Согласно горной привилегіи всѣхъ тамош-
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ннхъ горннхъ и заводскихъ людей, которые въ горномъ иравленіи принесли 
нрисягу на вѣрность и послушаніе и затѣмъ были внесены въ число чле- 
новъ горнаго товарищества, король принималъ подъ особенное свое покро- 
вительство, вмѣстѣ съ ихъ потомками, освобождалъ ихъ вовсе отъ воинской 
новинности, отъ всѣхъ личиыхъ общинныхъ сборовъ, ОТЪ ІІ0СТ0ЙН0Й повин- 
ности и назначилъ горное правленіе привиллегированнымъ для пихъ судомъ.

Сверхъ постановленій, заключавшихся въ горномъ ноложеніи 29 апрѣля 
1766 годаи иовторенныхъ въ горной привиллегіи, сею послѣднею онредѣлялось, 
что каждый рабочій долженъ участвовать во взносахъ въ кассу горнозавод- 
скаго товарищества, хотя бы въ самомъ незначительномъ размѣрѣ; а именно: 
при запискѣ въ члены товариіцества по 10 штиверовъ и затѣмъ съ каждаго 
талера заработка по одному штиверу; сборы эти не должны быть употреб- 
ляемы для иной цѣли, какъ на выдачу пособій больнымъ и увѣчиымъ горно- 
рабочимъ, а равно нхъ вдовамъ и сиротамъ.

Въ общемъ земскомъ правѣ 1794 года были повторены всѣ постанов- 
ленія послѣднихъ изъ выніеириведенныхъ горныхъ положеній.

Въ началѣ настоящаго столѣтія, во время занятія Рейнской ІІруссіи 
францѵзами, горная привиллегія, изданная Фридрихомъ Великимъ для горно- 
рабочаго населенія Вестфаліи, была уннчтожена. Затѣмъ 18 ноября 1823 года 
оберъ-бергамтъ въ Дортмундѣ издалъ наставленіе для устройства и уирав- 
ленія горнозаводскихъ товариіцеетвъ въ Вестфальскомъ горномъ округѣ, на 
оенованіи коего была произведена и реорганизація существовавшихъ тамъ 
таковыхъ товариществъ.

Изданное вслѣдъ за симъ, именно 14 декабря 1824 года, тѣмъ же 
оберъ-бергамтомъ ноложеніе о горнозаводскихі. товариществахъ установило 
для Вестфальскаго округа общее положеніе о горнорабочихъ и пхъ спеціаль- 
пыя нрава и обязанности въ качествѣ членовъ горнозаводскихъ товари- 
ществъ. Н а основаніи эгого положенія всякій здоровый и нравственно не- 
запятнанный горнорабочій, не достигшій еще 25-ти лѣтняго возраста, могъ 
записаться въ члены товарищества. Прекращеніе рабогь въ рудникѣ, добро- 
вольное или въ силу наказанія, влекло за собою исключеніе изъ числа чле- 
новъ горнозаводскаго товариіцества, съ прекращеніемъ всякихъ обязате.іьствь 
по отношенію къ оному и лишеніемъ какъ самого горнорабочаго, гакъ и 
его семейства, всякихъ правъ на полученіе какихъ-либо суммъ изъ кассы 
говарищества. Каждый членъ товарищества обязанъ былъ уплачпвать въ 
кассу онаго такъ называемый кружечный сборъ, составлявшій 7 60 обіцаго 
мѣсячнаго его заработка, и, сверхъ того, такъ называемую даровую шихту, 
которая вносилась также ежемѣсячно и составляла чистый заработокъ за 
одну рабочую смѣну, исчисленный ио среднему выводу за цѣлый годь. ІІо 
размѣру сей послѣдней нлаты горнорабочіе дѣлились на нять классовъ, а 
именно: шгейгеры, шихтмейстеры, рудоконы, возчики и верховые рабочіе. 
Владѣльцы каменноугольныхъ копей, сь своей етороны, обязаны были вно-
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еить въ кассу горнозаводскаго товарнщества часгь доходовъ съ угля, за 
вычетомъ изъ оныхъ даровыхъ паевъ. Владѣльцы-же рѵдныхъ разработокъ, 
которые больнымъ и увѣчнымъ горнорабочнмъ давали опредѣленную зако- 
номъ цомоіць изъ ихъ рудничныхъ кассъ, не были обязаны ни уплачивать въ 
кассу горнозаводскаго товарищества дѣлать два даровыхъ пая, ни какіе-либо дру- 
гіе денежные взносы. Больные и потерпѣвшіе увѣчье рабочіе пользовались без- 
платно лѣченіемъ и лѣкарствами и, сверхъ того, при нродолжительной бо- 
лѣзни, изъ кассы товарищества въ теченіе восьми недѣль имъ выдавалась 
ежедневно, за исключеніемъ воскресеній, сумма, равная уплачивавшейея ими 
даровой шихѵѣ. ГІри болѣзни, продолжавшейся долѣе восьми недѣль, въ те~ 
ченіе послѣдующихъ пяти недѣль больные получали половину вышеозначен- 
наго пособія. Если затѣмъ, по заявленію врача, горнорабочій въ теченіе по- 
слѣдующихъ трехъ мѣсяцевъ не былъ способенъ къ работѣ, то онъ призна- 
вался временнымъ инвалидомъ и ему назначалась причитавшаяся пенсія. 
ІІенсіи инвалидамъ и вдовамъ умершихъ горнорабочихъ опредѣлялись соотвѣт- 
ственно вышеозначеинымъ ияти разрядамъ, не обращая вниманія на собствен- 
пыя средства пенсіонера. Размѣръ уплачивавшихся ненсій отъ времени до 
времени нодвергался измѣненіямъ, соотвѣтственно потребностямъ кремеіш и 
состоянію кассы товарищества; измѣненія эти имѣли значеніе не только длл 
вновь назначавіпихся пенсін, но имъ подвергались также и выдававшіяся уже 
до того пенсіи. Горнорабочій, который по иреклонности лѣтъ и вслѣдствіе 
потери силъ долженъ былъ перейти на работу низшаго разряда, могь сохра - 
нить ираво получеиія пенсіи ио высшему разряду, ес.ти только нродо.іжалъ 
уплачивать но оному даровую шихту. ІІенсіи вдовамъ опредѣлялись въ раз- 
мѣрѣ 2/ 3 пенсіи инвалида по тому разряду, по которому мужья ихъ въ по- 
слѣднее время уплачивали даровую шихту. Дѣтямъ инвалидовь и неспособ- 
ныхъ къ работѣ горнорабочихъ, до 15-ти лѣтняго возраста, выдавались вре- 
мсниыя иособія, размѣръ коихъ также нодвергался измѣненіямъ, сообразно 
съ но.тоженіемъ кассы и другимн условіями.

Всѣ дѣти членовъ товарищества и инвалидовъ обучались даромъ въ на- 
чальномъ училищѣ; а при особыхъ успѣхахъ и способностяхъ ребенка, даль- 
нѣйшее его образовапіе принималось также на счетъ товарищества. ГІа погре- 
беніе членовъ товарищества и инвалндовъ выдавались единовременныя пособія.

Въ особо уважительныхъ случаяхъ, по постановленію старшинъ, чле- 
намъ товарищества могли быть выдаваемы экстраординарныя пособія. Такія- 
же экстраордипарныя пособія обязательно выдавались вдовамъ тѣхъ горно- 
рабочихъ, мужья коихъ былн убиты на. работѣ; нособія эти заключались въ 
уплатѣ, сверхъ опредѣленной вдовамъ пенсіи, ежедневнаго въ теченіи восьми 
недѣль пособія, въ размѣрѣ вносившейся ихъ мужьями даровой шихты.

Такъ иостененно развивались въ Пруссін н вообіце въ Германіи горно- 
заводскія товарищества, оставаясь вирочеиъ ію существу своему благотвори- 
гельными учрежденіями. Опытъ однако показалъ, что тамъ, гдѣ горное законо-
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дательство не иредписывало ирямо учрежденіе таковыхъ товариществъ, на 
добровольное уетройство оныхъ далеко не повсемѣстно можно было разсчи- 
тывать, такъ какъ, съ одной сгороны, горнопромышленное населеніе недоста- 
точно усвоило себѣ всю нользу таковыхъ, а сь другой стороны —нерѣдко 
препятствовали тому малодушіе и эгоизмъ горноиромышлеиниковъ. ІІоэтому 
иредставлялось необходимымъ изданіе закона, который, основываясь на оиытѣ 
издавна существовавшихъ и нроцвѣтавшихъ горнозаводскихъ товариществъ, 
не то.іько сдѣлалъ-бы устройство таковыхъ говариществъ обязательнымъ для 
всѣхъ горноиромышленныхъ заведеній, но съ тѣмъ вмѣстѣ ставилъ бы и 
горнорабочимъ въ обязанность записываться въ члены горнозаводскихъ това- 
риществъ, а равно привлекалъ бы и горнопромышленииковъ къ участію во 
взносахъ въ кассы товариществъ. Вотъ тѣ причины, которыя вызвали въ 
Пруссіи, 10 апрѣля 1854 года, изданіе особаго закона о горнозаводскихъ 
товариществахъ, придавшаго этимъ учрежденіямъ совершенно другой харак- 
теръ, чѣмъ они имѣли до того времеви. Законъ эготъ, вмѣстѣ съ изданной 
3 апрѣля 1855 года инструкціей о его примѣненіи, впервые точно и ясно 
опредѣлилъ, на какія временныя и ностоянныя нособія и при какихъ усло- 
віяхъ ішѣютъ право члены горнозаводскихъ товаршцествъ. Сверхъ того за- 
конъ этотъ цріобрѣталъ важное значеніе тѣмъ, что дѣйствіе его распростра- 
нялось на всю Прусскую монархію и ѵстановлялись однообразныя начала 
для устройства горнозаводскихъ товариществъ, участіе въ коихъ дѣлаюсь 
обязательнымъ для всѣхъ горноиромышлеппыхъ заведеній. Въ силу сего за- 
кона товаршцествамъ дано было самостоятелыюе управленіе своііми дѣлами, 
тогда какъ за горными правленіями сохраненъ лишь надзоръ за соблюденіемъ 
усгавовъ горнозаводскихъ товариществъ; съ утвержденіемъ правительствомъ та- 
ковыхъ ѵставовъ, горнозаводскимъ товаршцествамъ нрисвоивалисьправа юриди- 
ческихъ лицъ. Установляя раздѣленіе горнорабочихъ на полнонравныхъ (по- 
стоянныхъ) и малоправныхъ (временныхъ), законъ 10 апрѣля 1854 года для 
людей первой изъ сихъ категорій опредѣлилъ слѣдуюіціе роды пособій, на 
которыя они имѣли права:

1) въ случаѣ болѣзни— даровое лѣченіе-и лѣкарства лично для себя;
2) опредѣленное пособіе во время болѣзни, происшедшей не но соб-

ственпой грубой винѣ рабочаго;
3) пособіе на ногребеніе членовъ товарищества и инвалидовъ;
4) пожизненная пенсія инвалидамъ, липшвшимся возможностн заработка

не по собственной своей винѣ;
5) иенсія вдовамъ— иожизненная или до выхода вновь въ замужество; и
(і) нособіе па воспитаніе дѣтей умершихъ членовъ товарищества и инва-

лидовъ до 14-лѣтняго возраста.

Временные-же рабочіе должны были нользоватъся, но крайней мѣрѣ, 
указанными въ 1-мъ и 2-мъ нунктахъ нособіями; ссли же имъ была иричи-
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нена смеічть на работѣ, то и указаннымъ подъ пунктомъ 3-мъ пособіемъ на 
ногребеніе.

Согласно завону 1854 года было частью вновь устроено, частыо пере- 
формировано 75 горнозаводскихъ товариіцествъ и учрежденія эти твердо 
основались въ такихъ мѣстахъ развитія горнозаводской промышленности, 
гдѣ они до того времени или вовсе еще не существовали, или же были 
далеко не совершенны. Горнорабочіе вполнѣ свыклись съ товариществами м 
познали пользу, которую они имъ приносятъ, а съ дрѵгой стороны и горно- 
промышленники убѣдились въ выгодѣ для нихъ этихъ учрежденій. На семъ 
основаніи при изданіи въ 1865 году новаго общаго горнаго закона вь Пруссіи. 
по отяошенію къ горнозаводскимъ товариществамъ были сохранены прин- 
цшіы, установленные закояомъ 10 апрѣля 1854 года, и только расширены 
автономія и самоуправленіе оныхъ, а правительствениый надзоръ болѣе огра- 
ниченъ п сущность его строже опредѣлена. Вмѣстѣ съ тѣмъ горнозавод- 
скимъ товариществамъ предоставлена была возможность, для іюпеченін о боль- 
ныхъ, учреждать особыя больничныя кассы, независимыя отъ главныхъ ѵправ- 
леній горнозаводскими товариществами.

Иыпѣ, въ государствахъ, входящихъ въ составъ Германской Имперіи, 
по отношенію къ горнозаводскимъ товариществамъ, различаются двѣ главныя 
группы, изъ коихъ одна, состоящая изъ 12 государствъ, приняла оспованія, 
введенныя въ обіцій Іірусскій горнып закояъ 16 іюня 1865 года. а въ дру- 
гой принято законодательство Саксонскаго королевства, основанное на законѣ 
22 мая 1851 года о регальномъ горномъ правѣ и общемъ Саксопскомъ 
законѣ отъ 16 іюня 1868 года. Въ виду сего мы иодробнѣе остановимся 
на разсмотрѣніи Прусскаго и Саксонскаго законодательствъ о горназавод- 
скихъ товариществахъ.

ІІрежде вссго нриводимъ здѣсь весь У ІІ отдѣлъ Прусскаго закона 24 
іюня 1865 года, касаюіційся горнозаводскихъ товариществъ.

§ 165. Для рабочихь всѣхъ подчиненныхъ настоящему закону рудни- 
ковъ и обогагительныхъ фабрикъ, а равно для рабочихъ соляпыхъ промыс- 
ловъ, должпы быть учреждены горнозаводскія товарищества, пмѣющія цѣлью, 
на онредѣленныхъ въ законѣ основаніяхъ, выдавать членамъ оныхъ и ихъ 
семьямъ вспомоіцествованія.

Если съ означенными учрежденіями соединены промышленпыя заве- 
депія, не подчиненныя надзору горнаго управленія, то занятые въ сихъ заве- 
деніяхъ рабочіе, но совмѣстному ихъ ходатайству съ владѣльцемъ заведенія, 
могутъ быть приняты въ товарищество его правленіемъ.

Съ утвержденіемъ ихъ уставовъ горнозаводскія товарищества пріобрѣ- 
таютъ качество юридическихъ лицъ.

§ 166. Суіцествующія уже горнозаводскія товарищества сохраняютъ 
свое дѣйствіе. Впрочемъ настоящій отдѣлъ примѣняется одинаково и къ

1'Оі'Н. жгрн. г. I., Л* 2 1885 г. ' 19
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нимъ также. Уставы ихъ должны быть согласованы съ иостановленіями §§ 170, 
176 и 181— 186.

Владѣльцы и рабочіе горішхъ заводовъ и неподчиненныхъ дѣйствію 
настоящаго закона обогатительныхъ фабрикъ, принадлежащіе уже къ горно- 
заводскому товаршцеству, по взаимномѵ ихъ заявлепію, могутъ выйти изъ 
членовъ товариіцества.

§ 167. Назначеніе округовъ, для которыхъ предположено будетъ учреж- 
деніе новыхъ горнозаводскихъ товариіцествъ, прежде всего зависитъ отъ 
постановленія участниковъ. Если по сему предмету не будетъ достигнуто 
соглашенія, то о семъ рѣшаетъ оберъ-бергамтъ по выслушаніи миѣній вла- 
дѣльцевъ і'орнопромышленныхъ за-веденій и выборныхъ отъ горнорабочихъ.

§ 168. Всѣ рудш ки, обогатительныя фабрики и соляные промысла 
находящіеся въ округѣ существующаго уже или вновь образуемаго горно- 
заводскаго товариіцества и занимающіеся на нихъ рабочіе не только въ 
правѣ, но и обязаны войти въ составъ товарищества на основаніяхъ, опре- 
дѣленныхъ въ его уставѣ.

Равнымъ образомъ и служащіе при горнонромытленныхъ заведеніяхъ 
и въ управленіяхъ оныхъ въ иравѣ быть членами товариществъ.

§ 169. Для всякаго вновь учреждаемаго горнозаводскаго товарищества 
владѣлыіы горнопромышленныхъ заведеній, при содѣйствіи выборныхъ отъ 
рабочихъ, должны выработать согласный съ постановленіями закона уставъ. 
Уставъ этотъ подлежитъ утвержденію оберъ-бергамта и въ ономъ можетъ 
быть отказано въ томъ только случаѣ, когда уставъ несогласенъ съ носта- 
новленіями законовъ.

Если ио сдѣланному о семъ предложенію уставъ не будетъ представ- 
ленъ на утвержденіе въ теченіи года. то оберъ-бергамтъ обязанъ составить 
таковой уставъ.

§ 170. Для всякаго рода исправленій въ уставахъ горнозаводскихъ 
товариществъ требуется, чтобы о семъ поелѣдовало рѣшеніе участниковъ, 
на основаніи имѣюіцихъ быть включенными о семъ въ уставѣ иостановленій, 
и затѣмъ чтобы таковыя измѣненія были утверждены оберъ-бергамтомъ по 
силѣ § 169.

§ 171. Наименыиія вспоможенія, которыя горнозаводскія товариіцества 
должны предоставлять своимъ полноправнымъ членамъ, заключаются въ слѣ- 
дующемъ:

1) въ случаѣ болѣзни члена товарищества — дароное лѣченіе и лѣкар- 
ства лично для него;

2) соотвѣтственное нособіе во время болѣзни, нроисшедшей не по гру- 
бой винѣ самого рабочаго;

3) пособіе на погребеніе членовъ товарищества и инвалндовъ;
4) пожизненная пеисія инвалидамъ, лишившимся возможности заработка 

не по собственной винѣ;
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5) пенсія вдовамъ — пожизненная илп до выхода ихъ вновь въ замужество;
6) иособіе на восшітаніе дѣтей умершихъ членовъ товарищёства и 

ннвалидовъ до достиженія ими 14-ти лѣтняго возраста.
Неполнонравнымъ членамъ товаршцества должны быть нредоставляемы по 

меныией мѣрѣ указанныя въ 1-мъ и 2-мъ пунктахъ пособія. а если они по- 
страдаютъ во время работы, то и указанныя нодъ пѵнктами 3-мъ и 4-мъ.

§ 172. Для оказанія вспомоществованій, ѵказанныхъ въ пунктахъ 1, 
2 и 3 § 171. или же для нѣкоторыхъ изъ нихъ, по взаимному постанов- 
ленію о семъ владѣ.іьцевъ горнопромышленныхъ заведеній, старшннъ и прав- 
ленія горнозаводскаго товарищегтва, могутъ быть учреждены особыя боль- 
ннчныя кассы па всѣхъ принадлежащихъ къ товариществу заведеніяхъ и 
притомъ на каждомъ изъ нихъ отдѣлыю. или же иа нѣсколькихъ вмѣстѣ 
сгрупированныхъ.

Уставы болышчныхъ кассъ, которые должны быть выработаны на осно- 
ваніи § 169, подлежагъ указанному тамъ же ѵтверждёнію.

Надзоръ за болышчными кассами входитъ въ кругъ обязавностей прав- 
леній горнозаводскихъ товарнществъ. Въ уставы горнозаводскихъ товарп- 
іцествъ надлежитъ вішочить подробныя по сему предмету опредѣленія. а 
равно п въ отноиіеніи умеыьпіеііі;і взносовъ въ главную кассу, въ случаѣ 
отдѣленія больничиыхъ качс/ь отъ горнозаводскихъ това])иіцествъ.

§ 173. Права на пособія изъ вассъ горпозаводскаго товаршцества и боль- 
ничной не могутъ ни быть передаваемы третьимъ лнцамъ, пи подлежать аресту.

§ 174. Какъ рабочіе, такъ равно и владѣльцы горнопромышленныхъ 
заведеній обязаны участвовать взносами въ кассы горяозаводскихъ товари- 
ществъ и больничныя.

§ 175. Взносы рабочнхъ должны быть опредѣлены или въ извѣстномъ 
процентѣ съ ихъ заработка, или же въ соотвѣтственныхъ платежахъ опре- 
дѣленнаго размѣра.

Взносы владѣльцевь горнонромыіпленныхъ ьаведеній должны составлять 
по меныпей мѣрѣ половину взяосовъ рабочихъ.

§ 176. Владѣльцы, подъ опасеніемъ принудительнаго противъ нихъ 
дѣйствія, обязаны заботиться о сборѣ и взносѣ вычетовъ съ ихъ рабочихъ.

Равнымъ образомъ владѣльцы обязаны, въ опредѣленные для сего уста- 
вомъ сроки, заявлять иравленію гориозаводскаго товарищества о вновь посту- 
пившихъ къ нимъ рабочпхъ.

ІІри неисиолненіи сего, правленіе въ правѣ по своему усмотрѣнію на- 
значить число рабочихъ, за которое должны быть ѵплачены взносы въ кассу 
горнозаводскаго товарищества, или же просить оберъ-бергамтъ о назначеніп 
съ неисправнаго владѣльца штрафа.

§ 177. Всякіе взносы въ касеы горнозаводскихъ товариществъ и боль- 
ничныя, ио предварительномъ постановленіи о семъ оберъ-бергамта, могѵтъ 
быть взысканы административнымъ иорядкомъ.

1 9 *
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ІІри направленіи дѣла въ сѵдъ, взысканіе не нріостанавливается.
§ 178. Всѣ горнозаводскія товарнщества управляются правленіями нри 

участіи старш инъ товарищества.
§ 179. Старшины избираются иринадлежащими къ товариществу рабо- 

чимп н служащими изъ ихъ среды, въ опредѣленномъ уетавомъ числѣ.
Избраніе въ старшины уставомъ можетъ быть предоставлено также 

ннвалндамъ изъ рабочихъ п служащихъ.
Старшины замѣняютъ собою членовъ товарищества нри избраніи ирав- 

ленія, н вообще нрава и обязанностн ихъ заключаются. съ одной стороны, въ 
наблюденіи за исполненіемъ устава членами товарищества, а съ другой— 
въ охраненіи правъ послѣднихъ нредъ правленіемъ.

Служебныя обязанности старшинъ опредѣляются или въ уставѣ, илн 
же въ особой инструкціи (§ 181).

§ 180. Члены правленій горнозаводскихъ товариществт» избираются: 
одна половина— владѣльцами горнопромышленныхъ заведеній, или ихъ пред- 
ставителямн, а другая половина— старшинами товарищества изъ ихъ среды, 
или же изъ числа горныхъ чиновниковъ, находящихся въ коронной или же 
частной слѵжбѣ.

§ 181. Правленіе служитъ представителемъ товариіцества, руководитъ 
выборами старшинъ, избираетъ служаіцихъ и врачей товарищества, заклю- 
чаетъ съ ними условія, какъ равно и съ аптекарями, издаетъ необходимыя 
инструкціи. управляетъ имущеетвомъ товарищества и исполняетъ всѣ прочія 
обязанности, возложенныа на него уставомъ.

§ 182. ІІредварительно ѵтвержденія отчета, правленіе обязано провѣрен- 
ные имъ годовые кассовые счета представить на усмотрѣніе старшинъ товари- 
щества и владѣльцевъ и, въ случаѣ надобности, дать надлежащія объясненія.

§ 183. Оберъ-бергамты наблюдаютъ за соблюденіемъ уставовъ н въ 
особенности за согласнымъ съ сими уставамн управленіемъ имѵществами 
товариществъ.

§ 184. Для таковаго наблюденія оберъ-бергамтъ по каждому горноза- 
водскому товариществу назначаетъ коммисара.

Еоммисаръ этотъ вправѣ присутствовать на всѣхъ засѣдаиіяхъ прав- 
ленія товарищества, о которыхъ онъ долженъ быть увѣдомляемъ по крайней 
мѣрѣ за три дня впередъ, и нріостановить приведеніе въ исполненіе 
всякаго несогласнаго съ уставомъ постановленія. 0  таковомъ своемъ распо- 
ряженіи онъ немедленно долженъ довести до свѣдѣнія оберъ-бергамта.

§ 185. Правленія товариществъ обязаны во всякое время, по требованію 
оберъ-бергамта и его коммисара, представить имъ на разсмотрѣніе протоколы 
засѣданій, кассовыя книги и отчеты, а равно допустить ихъ къ обревизова- 
нію кассы.

Вмѣстѣ съ тѣмъ правленія. обязаны сообщать оберъ-бергамту свѣдѣ- 
пія, необходимыя для статистики горнозаводскихъ товариществъ.
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§ 186. Жалобы на дѣйствія правленія приносятся оберъ-бергамту, а 
въ высшей ннстанціи— министру торговли.

Сог.іасно вышеприведенныхъ постановленій, вошедшихъ въ общій горный 
законъ 24 іюня 1865 года, въ Пруссіи были частыо вновь организованы, 
частью же переформированы болѣе 80-ти горнозаводскихъ товариществъ, 
уставы коихъ по существу весьма близко подходятъ одинъ къ другому. Имѣя 
въ своемъ распоряженіи до 20 уставовъ наиболѣе выдающихся горнозавод- 
скпхъ товариществъ, мы на основаніи оныхъ прослѣдимъ здѣсь обіцую орга- 
низацію прусскихъ горнозаводскихъ товариществъ.

Къ участію въ товариществѣ принципіалыю не доиускаются рабочіе, 
занимающіеся лишь носторонними горному дѣлу работами, какъ напр.: ка- 
меныцики, плотники, рабочіе занятые установкою машинъ, возчики и проч. 
а также и жепщины. Осталыіые затѣмъ рабочіе, обязанные быть членами 
товарищества, и служащіе, имѣющіе право быть членами онаго, раздѣля- 
ются на двѣ главныя категоріи: постоянныхъ (полногіравныхъ, имѣющихъ 
право голоса) и временныхъ (малоправиыхъ, не имѣющихъ права голоса). 
Постояннымн членами товарищества признаются такіе, которые избрали себѣ 
главнымъ мѣстомъ для заработка горнозаводскія учрежденія, принадлежащія 
къ извѣстному горному товариіцеству, внесены въ списокъ членовъ товари- 
щества и коимъ выдано свидѣтельсгво на поступленіе въ таковые члены. 
Всѣ гірочіе затѣмъ нринадлежатъ къ временнымъ; въ разрядъ сихъ послѣд- 
нихъ причисляются также находящіеся въ отпускахъ и остающіеся] безъ 
работы (нассивные). Въ отпуску числятся тѣ ч.тены, которые, сохраняя свое 
званіе, съ разрѣшенія или по распоряженію заводоуправленія, временно 
ирекратили работы на принадлежащихъ къ товариществу горнозаводскихъ 
учрежденіяхъ, съ правомъ вновь ноступить въ работу. Подъ пассивными 
членами разумѣются бывшіе постоянные члены товарищества, которые, по 
ирослуженіи не менѣе 10 лѣтъ, прекращаютъ работу на нринадлежащпхъ 
къ товаршцеству горнозаводскихъ учрежденіяхъ, не будучи ни исключен- 
ными изъ онаго, ни инвалидами.

Право на поступленіе въ ностоянные члены товарищества имѣготъ всѣ 
лица, которыя:

1) достигли извѣстпаго возраста (отъ 18 до 20 лѣтъ);
2) извѣстиое время (обыкновенно одинъ годъ) прослужили на рудникѣ 

пли обогатительной фабрикѣ съ намѣреніемъ посвятить себя постоянной на 
нихъ работѣ и въ это время не были замѣчены въ предосудительныхъ но- 
ступкахъ:

3) по освидѣтельствованін врачемч. горнаго товарищества будутч. при- 
знаны способными ко всякой горпой работѣ п не страдающимп такими бо- 
лѣзнями. когорыя могутъ ио влечь за собою времепнуто песпособность къ 
работѣ;

4) не лигаены гражданскихъ правъ.
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Лица, довтигшія извѣстнаго возразста (онредѣляемаго раалично въ раз- 
ннхъ уставахъ. отъ 30 до 45 лѣтъ), могутъ бйть приняты лишь съ особаго 
на то согласія правленія товаршцества и на опредѣлеішыхъ имъ условіяхъ.

Всѣ лица, которыя до поступленія въ постоянную работу на горноза- 
водскомъ учрежденіи извѣстнаго товарищеетва состояли членами другаго 
пруескаго горнаго таварищества, организованнаго на одинаковыхъ съ тѣмъ 
началахъ, тгринимаются въ члемы сего товарнщества безъ всякихъ предва- 
рителыіыхь испытаній и обязаны уплатитъ въ новое товарищество тѣ лишь 
взносы, которые ими не были своевременно уплачены въ кассу товарищества, 
къ которому онп прежде прииадлежали.

Всѣ вполнѣ удовлетворяющіе вышеозначеннымъ качесгвамъ представ- 
ляются старшиною правленію товарищества для зачисленія въ члены онаго.

Постоянные члены раздѣляются на служащихъ и рабочихъ и оба эти 
разряда нодраздѣляются еще на пѣскояько классбвъ; общее число классовъ 
въ разныхъ товариіцествахъ варьируеть между 4-мя и 7-ю. Для служащихъ 
нринадлежность ихъ къ извѣстному классу обусловливается размѣромъ по- 
лучаемаго ими содержанія. Для рабочпхъ же лереходъ изъ низшаго класса 
въ высшій того же разряда обыкиовенно зависитъ отъ желанія члена това- 
рищества, а но нѣкоторымъ уставамъ д.ія сего опредѣлены извѣстныя условія. 
Права иа пособія по выстему классу достигаютея однако лишь ио истечеиіи 
извѣстнаго времени (отъ одного до 5 лѣтъ), в ъ ' теченіе коихъ уплачивались 
взносы по высшему классу.

Нриводимъ здѣсь примѣры раздѣленія на классы постоянныхъ членовъ 
въ нѣкоторыхъ товариществахъ.

Верхне-Силезское горпое товарищество различаетъ 3 класса; къ ііервоыу 
нринадлежатъ служаіціе, нолучающіе въ годъ 1200 марокъ и болѣе; ко 2-му 
и 3-му классу принадлежатъ служащіе съ меныішми годовыми окладами и 
рабочіе. Послѣднимъ предоставляется, при ностунленіи въ члены товаріі- 
щества, заявить въ который изъ этихъ двухъ классовъ они хотятъ зачислиться.

Уставы Нижне-Силезскаго и Мансфельдскаго горныхъ товариществъ 
разлииаютъ всего два рязряда постоянныхъ членовъ; къ I классу нричи- 
слены служащіе, ко I I— рабочіе.

< Іаарбрюкенское горное товарищество, имѣетъ также три класса постоян- 
ііыхъ членовъ. I классъ— служащіе съ мѣсячнымъ содержаніемъ въ 90 ма- 
рокъ и болѣе; II  классъ— слуѵкащіе съ содержаніемъ менѣе 90 марокъ и 
III  классъ— рабочіе.

ІІо уставамъ горпыхъ товариществъ Мархійскаго (въ Бохумѣ) и Эссен- 
скаго, какъ служащіе, такъ равно и рабочіе, раздѣляются на 2 класса.

Изъ числа служаіцихъ къ I  классу нринадлежатъ: управлятощіе, оберъ- 
штейгеры, бухга.ітеры и нроч-іе етоящіе на одномъ съ ними уровнѣ слѵ- 
жащіе на рудникахъ и въ упранлоніи говарищества. ІІо 11 классу иринад- 
лежатъ всѣ остальные служащіе.
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Рабочіе, по прослуженіи одного года въ качествѣ врененныхъ, обяза- 
тельно поступаютъ во II классъ и лишь пробывъ въ этомъ классѣ два года 
могутъ быть переведены въ I классъ, для чего требуется оиредѣленіе прав- 
ленія товарищества.

Въ Штольбергскомъ горномъ товариществѣ постоянные члены раздѣлены 
на 7 классовъ, а именно:

I классъ: служаіціе и рабочіе, получающіе въ мѣсяцъ болѣе 120 марокъ;
II классъ: с.кужащіе и рабочіе, иолѵчающіе въ мѣсяцъ отъ 90 до 120 

марокъ;
ГІІ классъ: прочіе служащіе и рабочіе, въ среднемъ заработывающіе 

болѣе 2 1/ 2 марокъ въ день;
IV  классъ: рабочіе, имѣющіе заработка отъ 2 до 2х/ г марокъ въ день;
V классъ: тоже отъ Г / 2 ДО 2 марокъ;
VI классъ: тоже отъ 1 до Г / 2 марвкъ;
V II классъ: рабочіе съ среднимъ заработкомъ менѣе 1 марки въ день.
Изъ ііриведенных ь здѣсь примѣровъ усматривается какія разнообразныя

подраздѣленія членовъ на классы приняты различными горнозаводскими то- 
вариществами.

Временными членами товарищества обязательно признаются всѣ тѣ ра- 
бочіе (не исключенные нринципіально отъ участія въ товариіцествѣ), которые 
въ теченіе мѣсяна находились въ работѣ не менѣе 20 дней и по свидѣ- 
тельству врача товаршцества признаны будутъ способными къ горнозавод- 
скимъ работамъ и не показывающими наклонность къ такимъ болѣзнямъ, 
которыя могутъ временно сдѣлать ихъ инвалидами.

Сверхъ процентовъ съ капиталовъ товаригцества, штрафныхъ денегъ, 
пожертвованій,— остальныя потребныя товариществу суммы должны быть 
взносимы частыо членами товариіцествъ, частыо же владѣльцами горнопро- 
мышленныхъ учреждѳній.

Нормы взносовъ членовъ въ разныхъ горнозаводскихъ товаршцествахъ 
различны. Вотъ нѣсколько примѣровъ.

Въ Верхне-Силезскомъ товариществѣ установлены слѣдующіе мѣсячные 
платежи для постоянныхъ членовъ:

для I класса 4 марки 50 пфен.
„ И  „ 2 „ 60 „
„ III „ 1 „ 80 „

временные же члены угілачпваютъ въ мѣсяцъ I 1/» марки.
Въ Нижне-Силезскомъ товариществѣ вносятъ: сл)жащіе 8 марки 25 

пфен.; иостоянные члены 2 м арш  25 пфен. н временные члены по 11/ г 
марки вь мѣсяцъ.

ІІо уставу Мапсфсльдскаго горнаго товарищества служащіе уплачи- 
ваютъ 6 проц. съ получаемаго ими жалованъя: постоянные члены платятъ 
въ мѣсяцъ 2 марки, а  временные— 1 марку. Служащіе, получающіе въ



годъ 1500 марокъ и болѣе платятъ только съ означенной здѣсь суммы, т. е. 
7 '/>2 марокъ въ мѣсяцъ:

Въ ’ Саарбрюкенскомъ горномъ товариществѣ установлены слѣдующіе 
мѣсячные взносы:

всѣ р а б о ч і е ..............................3 марки 50 пфен.
служащіе II класса . . .  4 „ 50 „

» I  » . . .  6 „ „

Въ Мархійскомъ и Эссенскомъ товариществахъ вносятъ въ мѣсяцъ: 

служащіе I класса . . 4 марки 50 ифен.
»  I I  » • • • ' *  П  ))
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рабочіс I „ 2 „ 50
„ II „ . . .  2 „

временные же рабочіе плагятъ но 1 Ѵ8 марки въ мѣсяцъ.
ІІо уставу Ш тольбергскаго товарищества установлены слѣдующіе пла- 

тежи для ностоянныхъ и временныхъ членовъ за каждые полъ-мѣсяца:

I класса 1 марка 35 пфен.
I I  , ,  1 ,  Ю „
Ш  „  -  „ 80 \
IV  „  —  60 „
V „ .......................................-  „ 50 „
VI „  -  „ 35 „
ѴИ „  -  „ 30 „

Ііорма взносовъ горішпромышленниковъ въ весьма многихъ горныхъ 
товариществахъ равняется общей суммѣ взносовъ всѣхъ членовъ; въ нѣко- 
горыхъ товариществахъ владѣльцы вносятъ только половину взносовъ чле- 
новъ. ІЗъ уставахъ другихъ товариществъ взііосы владѣльцевъ опредѣлены 
въ извѣстной цифрѣ съ каждаго члена; такъ напр. въ Верхне-Силезскомъ 
горномъ товарнществѣ цифра эта составляетъ 1 марку 85 ифен., а въ 
Нижне-Силезскомъ— 11 / 2 марки въ мѣсяцъ.

Уплата этихъ денегъ въ болъшинствѣ случаевъ должна производиться 
ежемѣсячно. Платежи всегда вносятся за нолный мѣсяцъ, хотя бьт членъ 
товарищества вслѣдствіе болѣзни и сдѣлался временно неснособньшъ къ за- 
работку. Горнозаводскія товаригцества обязаны образовать резсрвный капн- 
талъ, изъ котораго, въ случаѣ прекращенія дѣйствія товариществъ, могли-бы 
уплачиваться опредѣленчыя уставомъ онаго пособія.

.Іица. которыя въ теченіе извѣстнаго числа лѣтъ (около 45-ти) были 
постоянными членами товарищества, не теряя пріобрѣтеиныхъ гѣмъ правъ. 
могутъ прекратить взносы, а равно и владѣльцы горнопромышленныхъ учреж- 
деній, въ коихъ они работаютъ, не обязаны дѣлать за нихъ взносы.

Во время отбыванія воинской повинности пріостанавливается дѣйствіе



В С Н О М О Г Л Т Е Д Ь Н Ы Я  КАССЫ Д Л Я  Г О Г Н О Р А Б О Ч И Х Ъ . 289

возлагаемыхъ на члена товарищества обязанностей и предоставляемыхъ ему 
тѣмъ же товариіцествомъ правъ.

ІІереходя затѣмъ къ преимуіцествамъ, которыя горныя товарищества 
предоставляютъ своимъ членамъ, мы видимъ слѣдующее:

I. Всѣ активные постоянные члены, находящіеся въ отпуску и вре- 
менные члены, а равно и инвалиды, заболѣвшіе безъ 'собственной ихъ въ 
гомъ вины, пользуются, до нолнаго выздоровленія, безилатно лѣченіемъ у 
врача товарищества и лѣкарствами изъ опредѣленной аптеки. ІТѢкоторыя 
горныя говариіцества эти самыя права распространяютъ также на семейства 
иостоянныхъ членовъ и инвалндовъ. Всѣ нотребные по указанію врача рас- 
ходы на лѣченіе бодыіыхъ ироизводятся изъ кассы товарищества.

II. Сверхъ дароваію лѣченія и лѣкарствъ ностоянные члены. которые 
не менѣе грехъ дней сряду по болѣзни лишены были возможности прійти 
на работу, получаютъ извѣстныя болышчныя деныи, размѣръ коихъ состав- 
ляетъ въ разныхъ товариществахъ: ддя служащихъ отъ 1 марки 10 пфен. 
до 2 мар. 40 пфен. въ день; для постоянныхъ членовъ отъ 60 пфен. до 1 
мар. 35 нфен. въ день.

Таковыя болыіичпыя деньги обыкновенно уидачиваются лишь за рабочіе 
дни и притомъ лишь въ теченіе 3 мѣсяцевь; вирочемъ, въ видѣ исключенія, 
допускаетсяи продленіе сего срока на время, потребное, ио опредѣлепію врача, 
для полнаго выздоровленія больнаго, но во всякомъ случаѣ срокъ сей въ 
общемъ не можетъ превышать полугода. ІІри болѣе продолжительной болѣзни 
членъ товарищества признается временнымъ инвалидомъ и ему назначается 
опредѣленная уставомъ ненсія, выдача коей н продолжается до тѣхъ поръ, 
нока онъ снова не сдѣлается способнымъ къ работѣ, для онредѣленія чего 
лица, иризнанныя инвалидами, иодвергаются иеріодическому освидѣтельство- 
ванію. Если болѣзнь была вызвана полученнымъ при работѣ увѣчьемъ, по- 
елѣдовавпшмъ безъ вины въ томъ самого пострадавшаго, то размѣръ выда- 
ваемыхъ ему болышчныхъ денегъ можеть быть увеличенъ на 50 ° /0.

Временные рабочіе пользуюгся только даровымъ лѣченіемъ и лѣкарствами 
лично для себя и получаютъ больничныя деньги въ размѣрѣ отъ 45 до 90 пф. 
въ день въ разныхъ товариществахъ.

Члены товариществъ, заболѣвшіе во время нахожденія въ отпуску, не 
нолучаютъ больничныхъ денегъ.

Вольные лишаются права на полученіе больничныхъ денегъ, если они 
въ теченіе сутокъ цо полученіи больничнаго свидѣтельства не явятся къ ѵка- 
занному имъ врачу и если не исполняютъ предписанія сего врача.

III. Размѣръ пособія на погребеніе умершихо, вообіце различно опредѣ- 
.тенный въ уставахъ разныхъ горныхъ товариществъ, зависптъ отъ того 
умеръ-ли членъ товарніцества отъ иолученнаго, безъ его въ томъ вины, 
увѣчья во время работы или нѣтъ.

Для служащихъ размѣръ пособія на погребепіе нзмѣняется въ предѣ-
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лахъ отъ 24 до 90 марокъ; на погребеніе же умеріпихъ рабочихъ выдается 
отъ 6 до 40 марокъ. Если смерть послѣдовала во время работы и.ш вслѣд- 
ствіе увѣчья, то размѣръ пособія на погребеніе обыкновенно увеличивается. 
Нѣкоторыми товариществами выдаются также пособія на иогребеніе женъ 
постоянныхъ рабочихъ (отъ 9 до 15 марокъ) и дѣтей ихъ (6 марокъ).

IV. П енсіи  инвалидамъ. Постоянные члены товариществъ, лишающіеся, 
не по своей винѣ, спосг биости къ заработку, временно или ностоянно, счи- 
таются инвалыдами и ішъ выдается пенсія, размѣръ коей въ разлпчныхъ 
горныхъ товаршцествахъ опредѣленъ неодинаково. Для того, чтобы вообще 
дать нонятіе о тѣхъ пенсіяхъ, которыя могутъ получать члены горныхъ то- 
вариществь въ Ируссіи, мы, нридавая этому обстоятельству особенное зна- 
ченіе, позволяемъ себѣ болѣе подробно остановиться на этомъ вонросѣ и изъ 
различныхъ находящихся въ нашемъ распоряженіи уставовъ горныхъ това- 
риществъ приводимъ примѣры пенсіонныхъ окладовъ.

Въ уставѣ Верхне-Снлезскаго горнаго .товарищества пенсіи инвалидамъ 
онредѣлены отдѣльно за всякое чиело лѣтъ свыше пяти. Для краткости приво- 
димъ здѣсь цифры пенсій лиінь за важдыя 5 лѣтъ, причемъ долгомъ считаемъ 
пояснить что, на всѣ промежуточные года пеясіи соотвѣтственно шмѣняются. 
Мѣсячные оклады пенсій составляютъ:

I классъ. 11 классъ. III к.іассъ.
ЗА ІІРОСЛУЖЕНІЕ. Марк. Пф. Марк. Пф. Марк. 11 ф:

Полныхъ 5 лѣтъ ,. . 8 50 5 70 4 20

п 10 . . 12 — 8 — 6 —

)) 15 . . 15 75 10 50 7 90
п 20 п . . 19 50 13 — 9 75
V 25 У) . . 23 25 15 50 11 65
» 30 » . . 27 — 18 — 13 50

У) 35 п . . 29 60 19 75 14 80

V 40 » . . 32 20 21 50 16 10

» 45 У) . . 34 80 23 25 17 40
50 ,, и болѣе 37 50 25 — 18 75

Если членъ товарищества сдѣлался несиособнымъ къ работѣ вслѣдствіе 
полученнаго увѣчья, то размѣръ пенсіи увеличивается для инвалида: I класса 
на 15 марокъ, II  класса на 12 марокъ и III класса на 9 маровъ въ мѣсяцъ. 
Если же и увеличеиныя такимъ образомъ пеисін для инвалидовъ еоотвѣт- 
ственныхъ классовъ не достигнутъ нормъ: 24 марокъ, 18 марокъ и 13 ма- 
рокъ въ мѣсяцъ, то ненсія назначается въ этомъ ршмѣрѣ.

Нижие-Силезское гориое товарищество ііредоставляетъ свонмъ инвалидамъ 
слѣдующія мѣсячныя пенсіи;
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ЗА 11РОСЛ УЖЕНІЕ.
I классъ 
сі ужащі е.  

Марк Пф.

П к іассъ 
рабочіе.  

Марк.  ІІф
Однаго года 15 — 9 —

Полныхъ 5 лѣтъ . . . 16 90 10 20

п 10 ?? . . . 19 28 11 70

?5 15 3) . . . 21 65 13 20

?? 20 3? . . . 24 03 14 70

?? 25 33 . . . 26 40 16 20

?? 30 ?? . . . 28 78 17 70

Г) 35 ?? . . . 31 15 19 20

?? 40 3? . . . 33 53 20 70

3) 45 3? . . . 35 90 22 20

3? 50 „ и болѣе 38 70 24 —

Ннвалидамъ, сдѣлавшимся таковыми вслѣдствіе ио.тученнаго на работѣ 
увѣчья, при опредѣленіи ненсін, къ дѣйствительному числу лѣтъ службы прп- 
бавляется еіце 15 лѣтъ.

Въ уставѣ Мансфельдскаго горнаго товарпщества, для опредѣленія 
ненсій служащихъ, сдѣлано отступленіе отъ общенринятаго порядка и норма 
оныхъ опредѣлена въ ііроцентахъ съ получавшагося пенсі«иеромъ годоваго 
содержанія; для рабочихъ ;ке прямо опредѣленъ размѣръ пеисій;

•ЗА ПРОСЛУЖЕНІЕ.
Служаіціе въ і-одъ 
°/0 съ годоваго со- 

держанія.

РаОочіе въ 
мѣсяцъ. 

Марк. Дф.

Однаго года 10 3 ' —
Полныхъ 5 л ѣ т ъ . 15 4 20

3? 10 33 21 5 70

33 15 3? 27 7 20

33 20 33 33 8 70

3? 25 3? 40 10 20

V 30 33 46 11 70
г 35 3) 52 13 20

33 40 3? 58 14 70
Свыше 40 « • 60 15 —

При назначеніи пенсій служащимъ принимается въ разсчетъ содержаніе. 
получавшееся ими въ то время, когда они сдѣлались инвалидами; но при 
этомъ для служащихъ, получаюіцихъ 1500 марокъ п болѣе въ годъ, разсчетъ 
гіенсіи производится изъ оклада 1500 марокъ.

Члену товарищества, сдѣлавшемуся неспособнымъ къ работѣ вслѣдствіе 
полученнаго ѵвѣчья, можетъ быть назначена особенная прибавка до 30 ма- 
рокъ въ мѣсяцъ.
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По уставу Саарбрюкенскаго горнаго товарищества нормы пенсій опре- 
дѣлены слѣдующимъ образомъ въ мѣсяцъ:

31 ПРОСД УЖЕНІЕ.
Рабочіе. 

Марк. ТІф.

Служащіс 
ГІ класса. 
Марк. Нф.

Служащіе 
I класса. 

Марк. Пф.

ІІолныхъ 3 лѣтъ 4 50 6 50 9 —
5 » 7 50 11 50 15 —

» 10 5? . 11 — 16 — 22 —
„ 15 ?? . 13 50 19 50 27 —
„ 20 ?) . 16 — 25 50 34 —
„ 25 . 22 50 84 — 45 —
„ 30 » 30 — 45 — 60 —

З а  дальнѣйшую свыше 30 лѣтъ елужбу инвадиды нолучаютъ за каждый 
годъ службы по 45 пф. въ мѣсяцъ прибавки. Членъ товариіцества, полу- 
чившій увѣчье во время работы, сверхъ пенсіи въ вышеопредѣленной нормѣ, 
получаетъ еще по 9 марокъ въ мѣсяцъ.

Временнымъ члеиамъ товарищества, въ случаѣ увѣчья, назначается пенсіл 
въ низшемъ размѣрѣ ихъ класса и къ таковой нрибавдяется по 9 марокъ, 
въ мѣсяцъ.

ІІо уставамъ М архійскаго н Эссенскаго товариществь ненсіи опредѣ- 
лены не для всякаго чнсла лѣгъ службы отдѣльно, а по нятнлѣтіямъ, въ 
слѣдугощемъ размѣрѣ въ годъ:

Служащіе. Р  а б Ъ ч і е.
оА ПРОС.ІУЖЕНІЕ. I классъ. II класеъ. I классъ. 11 классъ. НІ классъ

М а Р к и.
До 5 лѣтъ включит. 270 180 150 120 —
Свыше 5 до 10 лѣтъ. 297 198 165 132 —

5? 10 „ 15 „ 324 216 180 144 108
)> 15 „ 20 „ 378 252 210 168 126
)) 20 » 25 „ 432 288 240 192 144
)) 25 „ з о  „ 486 324 270 216 162
)) 30 „ 35 „ 594 396 330 264 198
)) 35 „ ю  „ 702 468 390 312 234
V 40 „ 45 „ 810 540 450 360 270

Свыше 45 лѣтъ . . . 972 648 540 432 324

Увѣчнымъ пенсія назначается въ увеличениомъ размѣрѣ, причемъ та- 
ковое увеличеніе составляетъ отъ 30 до 11 нроц. противъ показанныхъ въ 
тіриведенной таблицѣ нормъ.

Наконецъ, ириводимъ еще мѣсячные оклады пенсій для инвалидовъ 
ТІІтольбергскаго горнаго говарищества:
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ЗА ІІРОСЛУЖЕШЕ.
I ь.іассь. 

Марк. ІІф.
11 классъ. 
Марк. Пф.

111 кдаесъ. 
Марк. Пф.

IV классъ. 
Марк. Пф.

V, VI и 
Марк.

VII клас 
Пф.

Не менѣе 5 до 10 л. 13 20 11 90 10 60 9 30 8 —

„ 10 „ 15 » 15 — 13 50 12 — 10 50 9 —
„ 15 „ 20 я 16 80 15 10 13 40 11 70 10 —

„ 20 „ 25 )) 18 60 16 70 14 80 12 90 11 —
„ 25 „ 30 » 20 40 18 30 16 20 14 10 12 —
„ 80 „ 35 )) 22 20 19 90 17 60 15 30 13 —
„ 35 > 40 Г) 24 — 21 50 19 — 16 50 14 —
„ 40 л. и болѣе: 25 80 23 10 20 40 17 70 15 —

Увѣчнымъ пенсія назначается одною степенью вышс по тому же классу, 
къ которому принадлежалъ ннвалидъ; во всякомъ же случаѣ ненсія ѵвѣчныхъ 
не должна быть менѣе назначаемой за срокъ отъ ВО— 35 лѣтъ службы.

Вышеприведенныя выдержки изъ различныхъ усгавовъ показываютъ, что 
всегда размѣръ пенсій ставится въ зависимость отъ числа лѣтъ. проведенныхъ 
на горной работѣ, при состояніи члепомъ товарищества, такъ что каждый5 
лишившійся возможности заработка, знаетъ, что онъ во всякомъ случаѣ не 
останется безъ куска хлѣба.

Члены товарищества, принадлежащіе къ классамъ низшаго разряда, въ 
томъ случаѣ, когда они еще не вполнѣ потеряли способность къ заработку, 
а могутъ еще производить легкія работы, обыкновенно получаютъ лишь по- 
ловину опредѣленной по числу лѣтъ ихъ службы пенсію и считаются полу- 
инвалидами.

Если постоянный членъ горнаго товарищества, безъ собственной его въ 
томъ вины, лишится способности къ работѣ, то размѣръ назначаемон ему 
пенсіи, не взнрая на число лѣтъ, проведенныхъ пмъ въ работѣ, можетъ быть 
увеличенъ до высшей нормы того класса, къ которому принадлежалъ посгра- 
давшій; по меньшей же мѣрѣ ему назначается пенсія одною степенью выше? 
чѣмъ онъ заслужнлъ по числу лѣтъ нахожденія въ работѣ.

V. Ііенсіи  вдовамъ. Жены постоянныхъ членовъ товариществъ и инва- 
лидовъ, лишившіяся своихъ мужей, безъ намѣренной со стороны оныхъ при- 
чины, получаютъ пенсію— пожизненно, или до выхода вновь въ замуяіество. 
Размѣръ этой пенсіи въ нѣкоторой степени находится въ зависимосги отъ 
пенсіи, которая слѣдовала бы къ назначенію или уже получалась ихъ мужьями. 
Для примѣра приводимъ здѣсь нормы пенсій, назначаемыхъ вдовамъ по тѣмъ 
горнымъ товариществамъ, ио которымъ выше приведены и оклады пенсій 
д ія  инвалидовъ.

ІІо уставамъ Верхне-Силезскаго, Ннжне-Силезскаго, Саарбрюкенскаго, 
Мархійскаго, Эссенскаго и Штольбергскаго горныхъ товаршцествъ, пенсіи 
вдовамъ выдаются въ размѣрѣ г/ , окладовъ пенсій ихъ мужей. Если членъ 
товарищества умеръ отъ нолученнаго увѣчья, или же былъ убитъ на работѣ, 
то размѣръ пенсіи вдовѣ увеличивается. Разсчеть пенсіи такоіі вдовѣ про-
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изводитсл гіо числу иѣтъ службы ен мужа, съ прибавленіемъ: въ Верхней 
Силезіи 30 лѣтъ, а въ Нижней Силезім 15 лѣтъ; въ Саарбрювенсвомъ-же 
товариществѣ вдовѣ погибшаго рабочаго нрибавляется къ опредѣленной 
нормѣ пенсіи ио 9 марокъ въ мѣснцъ. Штольбергское горное товарищество 
въ такомъ случаѣ увелнчиваетъ размѣръ пенсіи вдовѣ на одну степень; во 
всякомъ же случаѣ исчисляетъ ее не менѣе какъ по нормѣ за прослуженіе 
отъ 30 до 35 лѣгь.

Въ Мансфельдскомъ горномъ товариществѣ вдовамъ назначается опре- 
дѣленная пеисія независимо отъ числа лѣтъ слѵжбы ихъ мужей: пенсія эта 
составляетъ для вдовъ членовъ товарищества Г класса— 13 марокъ. а II 
класса 6 марокъ въ мѣсяцъ. Размѣііъ этотъ увеличивается вдвое, когда членъ 
говарищества ногибъ во врс.мя работы или умеръ отъ нолученнаго на работѣ 
увѣчья.

Въ нѣкоторыхъ горныхъ товарнществахъ, нри выходѣ вдовы вновь въ 
замужество, ей выдается пособіе нз ііриданое, въ размѣрѣ отъ 60 до 100 
марокъ.

Вдова не нолучаетъ пенсіи, когда при выходѣ въ замужество мужъ ея 
былъ уже инвалидомъ или ж.е былъ значительно старше жены; въ этомъ 
отношеніи болыпею частыо разница въ возрастѣ обусловливается 20-ю годаыи. 
когда мужу было отъ 45 до 50 лѣтъ отъ роду, и 15 годами, когда мужъ 
при заключеніи брака имѣлъ свыше 50 лѣтъ отъ роду. Равнымъ образомъ 
не получаютъ пенсіи жены, закоинымъ образомъ разведенішя со своими 
мужьями. Вдовы, лишенныя пенсіи, не могутъ пользоваться также ни даро- 
вымъ лѣченіемъ, ни даровыми лѣкарствами.

Вдовамъ временныхъ рабочихъ, сдѣлавшихся инвалидами, или лишившнхея 
жизни во время работы, назиачается обыкновенно небольшая пенсія.

VI. Лособія сиротамъ, На воспнтаніе законныхъ или же узаконенныхъ 
дѣтей умершихъ активныхъ постояниыхъ членовъ горныхъ товариществъ 
назначается извѣстнаго размѣра пособіе, выдаваемое обыкновепно до достн- 
женія ими 14-лѣтняго возраста. Въ говариществахъ, которыя мы приве.іи 
въ примѣръ по певсіямъ инвалидамъ и вдовамъ, принаты слѣдующія норыы 
ежемѣсячныхъ пособій сиротамъ:

Въ Верхне-Силезскомъ товариществѣ:
I клас. II к.иас. 111 клас.
м. пф. м. пф. м. иф.

а) Сироты, ие имѣющія отца . 2 50 2 25 2 —
б) Еруглыя сироты . . . .  6 —  5 50 5 —

Въ Нижне-Силезскомъ товариществѣ:
I клас. II клас.
м. пф. м. иф.

а) Сироты, не имѣющія отца . . 4 38 2 63
б) Круглыя с и р о т ы ........................... 8 75 5 25
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Оаарбрюкенское гориое товарищество выдаетъ нособія на воспитаніе 
сиротъ постоянныхъ членовъ и такихъ временпыхъ члеиовъ, которые погибли 
во время работъ- или же умерли, прослуживъ не менѣе 10 лѣтъ, и притомъ 
дочерямъ до 16-лІтняго, а сыновьямъ до 17-лѣтняго возраста. Размѣръ 
таковаго нособія въ мѣсяцъ составляетъ: для сиротъ. не иадѣющихъ отца - 
3 марки, а для вруглыхъ сирогъ— 9 марокъ.

Въ Мансфельдскомъ товарищесгвѣ получаютъ:
Служаідіе Работіе 
м. мф. м. пф.

а) Сироты, не имѣющін отца . . 3 25 1 30
б) Круглыя сироты.................................. 6 50 2 60

Мархійское и Эсс-енское горныя товарищества не дѣлаютъ различія для 
круглыхъ сиротъ іі находящихся ири живой матери; въ первомъ изъ этихъ 
товариществъ .установлены слѣдующія нормы мѣсачныхъ пособій для сиротъ:

а) служаіцихъ I класса 5 марокъ 75 пфен.
б) „ II „ 3 „ 80 я
в) рабочихъ I „ 3 ,, 20 „
г) „ II „ 2 55 „
временныхъ членовъ 1 „ 90 „

Наконецъ, въ Штолъбергскомъ товарищестъѣ, раздѣляющемъ своихъ 
членовъ на 7 классовъ, выдаются іюсобія:

Сиротамъ Круглымт.
не имѣю- сиротаыъ.
іцимъотца.
м. пф. м. пф.

Членовъ 1 класса . . . . 3 — 6 —
» И , . 2 70 5 40
„ III „ • • . 2 40 4 80

ТѴ, V, VI и VII кл 2 10 4 20

По уставамъ нѣкоторыхъ горныхъ товариществъ, больнымъ сиротамъ 
срокъ выдачи пособія можетъ быть продленъ п далѣе 14 лѣтняго возраста, 
а при крайней бѣдности ихь —размѣръ пособія можетъ быть увеличенъ на 
50 процентовъ.

V II. Нѣкоторыми товарнществамп выдаюгся еще пособія иа обученіе 
дѣтегі, иосѣщающихъ школы.

V III. Выдача чрезвычайпыхъ пособііл постояннымъ и времениымъ рабо- 
чимъ, инвазидамъ, вдовамъ и сиротамь можетъ быть разрѣшаема правленіями 
товаііиіцесгвъ въ экстраординарныхъ случаяхъ нужды или несчастія. Сверхъ 
того, въ нѣкоторыхъ горныхъ товариществахъ ближайшпмъ родсгвенникамъ 
членовь оныхъ, не оставляющихъ нослѣ себя ни вдовы, ни сиротъ, выдаются 
единовремениыя пособія, Равнымъ образомъ за опасеніе жизни погибавшаго
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члена товарищества, но уставамъ нѣкоторыхъ товариществъ, опредѣлена вы- 
дача вознагражденія до 30 марокъ.

IX . ІІрава  члена горнаго товарищества и  права на пособія теряются  
при слѣдующихъ обстоятельствахъ и условіяхъ:

1) когда постоянный членъ товариіцесгва навсегда прекращаетъ работу 
на горнозаводскихъ учреягденіяхъ;

2) когда таковой членъ оставитъ рабогу самовольно, ие получивъ 
отпуска и не отказавшись отъ работы установленньшъ для сего порядкомъ;

3) при переходѣ въ члены другаго горнаго товарищества;
4) когда членъ товарищества но суду будетъ подвергнутъ наказанію. 

лишающему его гражданской чести;
5) ири веденіи безпутной жизни;
6) при непдатежѣ подлежащихъ съ него взносовъ въ теченіе болѣе 

6 мѣсяцевъ;
7) когда членъ товарищества, отбывъ опредѣленный закономъ срокъ 

воинской повинности, остается далѣе въ военной службѣ;
8) если окажется, что до поступленія въ члены товарищесгва онъ былъ 

одержимъ такого рода болѣзнью, которая, будѵчи замѣченною, повлекла-бы 
къ отказу въ пріемѣ въ члены товаршцества.

При выходѣ изъ членовъ товарищества выбывающимъ ни въ какомъ 
случаѣ не можетъ быть потребованъ возвратъ сдѣланныхъ имъ въ кассу 
товариіцества взносовъ.

Вотъ главныя основанія, принятыя болыпинствомъ изъ существующихъ 
въ Пруссіи горныхъ товариществъ. Существенныя различія въ ѵставахъ 
разныхъ товариществъ заключаются лишь въ опредѣленіи нормы взно- 
совъ членовъ. Тогда какъ въ болыией части товариществъ для каждаго 
класса назначены постоянныя нормы ежемѣсячныхъ взносовъ, въ нѣкото- 
рыхъ уставахъ опредѣлено, что взносы должны составлять извѣстный нро- 
центъ съ ежемѣсячныхъ заработковъ членовъ и въ такомъ случаѣ размѣръ 
выдаваемыхъ иособій также соотвѣтствуетъ величинѣ средняго заработка за 
послѣдній извѣстной нродолжительности періодъ службы члена товарищества. 
Примѣръ подобнаго пріема мы видимъ въ Мансфельдскомъ горномъ товари- 
ществѣ, гдѣ онъ принятъ для служащихъ.

Наконецъ, суіцествуютъ еще товарищества, въ коихъ всѣ, безъ различія, 
члены уплачиваютъ одинаковые опредѣленные взносы и выдаваемыя членамъ 
пособія также для всѣхъ одинаковы и единственно зависятъ отъ числа лѣтъ 
состоянія членомъ товарищества.

Такой снособъ нормированія взносовъ и пособій, безспорно, чрезвычайно 
простъ и облегчаетъ отчетность, но едвали онъ можетъ быть иризнанъ 
справедливымъ и достигающимъ цѣли обезпеченія членовъ товарищества 
соотвѣтственно ихъ труду.

Этимъ мы могли бы окончить характерисгику устройсгва горныхъ
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товариществъ въ Пруссіи, если бы не считали необходимымъ познакомить 
читателей и съ организаціей ихъ управленія, а также надзора за оными 
правительства. Два эти вонроса, по нашему мнѣніго, представляются суще- 
ственно важным.и для полученія удовлетворительныхъ результатовъ по дѣйствію 
горныхъ товариществъ; организація же управленія товариществъ на солид- 
ныхъ началахъ, особенно при допущеніи къ управленію дѣлами товариществъ 
самихъ членовъ оныхъ, для насъ во всякомъ случаѣ является иредметомъ, 
заслуживающимъ болѣе подробнаго изученія.

Дѣлами горнаго товариіцества завѣдуетъ особое гіравленіе, въ составъ 
котораго входятъ и старшины товарищесіва.

Смотря по положенію гіринадлежащихъ къ одному товариществу горно- 
промышленныхъ предпріятій, ио количеству задолжаемыхъ ими рабочихъ, а 
равно по положенію мѣстъ жительства членовъ товарищества, весь округъ, 
на который распространяется дѣйствіе извѣстнаго горнаго товарищества, 
раздѣляется на отдѣлы, каждый изъ коихъ имѣетъ своего старшину. Опре- 
дѣленіе числа таковыхъ отдѣловъ по уставамъ нѣкоторыхъ товариіцествъ 
предоставляется его правленію; по уставамъ другихъ товарищесгвъ каждое 
предпріятіе образуетъ самостоятельный отдѣлъ; мелкія же предпріятія, задол- 
жающія менѣе 300 человѣкъ, могутъ быть соединяемы въ одинъ общій от- 
дѣлъ, примѣрно не болѣе какъ съ 1000 членами. РудниКи или заводы, на 
которыхъ работаетъ болѣе 1000 человѣкъ, могутъ быть разбиты на нѣсколько 
отдѣловъ. Наконець, въ пѣкоторыхъ товариществахъ установлено, что число 
члеиовъ одного отдѣла не должно превышать извѣстной нормы (наир. 500 
человѣкъ).

Старшины товарищества составляютъ посредниковъ между членами и 
управленіеыъ товарищества, отстаивая ихъ права; съ другой же стороны па 
обязанносги старшинъ лежитъ наблюденіе за тѣмъ, чтобы члены исправно 
соблюдали возложенныя на нихъ уставомъ обязанности. Право быть избран- 
нымъ въ старшииы товарищества принадлежитъ всякому члену и инвалиду, 
достигшему опредѣленнаго возраста (обыкновенно не менѣе 25 лѣтъ), умѣю- 
щему читать, писать и считать, владѣющему нѣмецкимъ языкомъ и житель- 
ствующему въ районѣ дѣйствія отдѣла. Въ избраніи старшинъ участвуютъ 
всѣ живущіе въ районѣ отдѣла постоянные и временные члены товариіце- 
ства; право голоса при избраніи не можетъ быть передаваемо другому. Из- 
бранные старшины утверждаются въ семъ званіи правленіемъ товарищества, 
которое не въ правѣ отказать въ таковомъ утвержденіи, если выборы были 
произведены правильно и избранный въ старпшны отвѣчалъ требуемымъ 
уставомъ условіямъ. Голоса обыкновенно отбираются словесно однимъ изъ 
служащихъ въ правленіи товарищества и выборы нроизводятся простымъ 
болыпинствомъ голосовъ. Если въ старшины отдѣла будетъ избранъ служащій 
на рудникѣ или заводѣ, то на принятіе имъ сего званія требуется согласіе 
управлеыія того предпріятія, въ которомъ онъ служитъ; равнымъ образомъ

г о р н .  ж у р н .  т. I, № 2, 1885 г . 20
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при избраніи въ старшины служатцаго въ товариществѣ, онъ долженъ быть 
утвержденъ его правленіемъ.

Старшины избираются на 6 лѣтъ. Отказаться отъ принятія званія стар* 
піины возможно только при существованіи условій, дающихъ право на от- 
казъ быть опекуномъ; служащіе-же, сверхъ того, могутъ отказаться отъ сего 
званія и въ томъ случаѣ, когда заводоуправленіе, въ коемъ оші служатъ, 
пе изъявитъ на то своего согласія.

К ругъ обязанностей старшинъ опредѣляется особой инструкціей, которая 
немедленно по утвержденіи выдается на руки вновь избраннымъ старшинамъ. 
Къ числу главнѣйшихъ обязанностей старшинъ относятся:

а) веденіе списковъ находящихся въ отдѣлѣ постоянныхъ членовъ, ин- 
валидовъ, вдовъ и сиротъ; для исполненія сего имъ выдаются надлежаіція 
выписи изъ дѣлъ товарищества. Обо всѣхъ измѣненіяхъ въ составѣ членовъ 
товарищества и ихъ семействъ старшины обязаны доводить до свѣдѣнія прав- 
ленія товарищества;

б) соблюденіе интересовъ членовъ товарищества, насколько таковые 
находятся въ связи съ кругомъ дѣйствія товарищества; представленіе прав- 
ленію товарищества объ устраненіи замѣченныхъ недостатковъ и выполненіи 
дѣйствительныхъ нуждъ;

в) надзоръ за попеченіемъ о больныхъ какъ въ лазаретахъ, такъ и на 
дому; отвращеніе злоупотребленій въ полученіи больпичныхъ денегъ, лѣ- 
карствъ и др \гихъ  пособій;

г) сообщеніе нравленію товарищества свѣдѣній о положеніи нуждаю- 
щихся членовъ, или инвалидовъ, вдовъ и сиротъ, съ соотвѣтственными пред- 
ставленіями объ оказаніи пособій;

д) просмотръ денежнаго годоваго отчета кассы товарищества въ опре- 
дѣленный для сего уставомъ срокъ съ представленіемъ письменнаго заявленія 
о замѣченныхъ недостаткахъ;

е) предложеніе о принятіи временныхъ членовъ въ число постоянныхъ.
Старшины товарищества получаютъ опредѣленное вознагражденіе за.

свои труды. Въ иныхъ товариществахъ опредѣленіе нормы таковаго вознаграж- 
денія по уставу нредосгавляется правленіго товарищества. Въ ѵставахъ дру- 
гихъ товариществъ прямо опредѣлено, что вознагражденіе старшивъ не должно 
превышать извѣстной нормы (отъ 72 до 150 марокъ въ годъ). Въ Верхне- 
Силезскомъ же горномъ товариществѣ принятъ совершенно другой, быть 
можетъ, наиболѣе раціональный способъ опредѣленія вознагражденія етар- 
шинъ: имъ выдаетея ежемѣсячно по 2,2 пфеннига съ каждаго члена, инва- 
лида и другаго лица, лолучающаго пособіе, находящихся въ ихъ отдѣлѣ то- 
варищества.

При необходимости совершенія поѣздокъ на болѣе отдаленныя разсто- 
янія (напр. свыпіе 2-хъ километровъ) старшинамъ выдаются прогоны и су- 
точныя деньги.
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Въ составъ правленія каждаго товарищества входитъ извѣстное, опре- 
дѣлепное усгавомъ, число лицъ, которое въ различныхъ товариществахъ из- 
мѣняется отъ 4-хъ до 20-ти; въ большинствѣ случаевъ правленіе состоитъ 
изъ 6 или 8 членовъ. Половина членовъ' правленія избирается владѣльцами 
или представителями прииадлежащихъ къ отдѣлу и находящихся въ дѣйствіи 
заводовъ и рудниковъ, а другая половипа избирается старшинами изъ ихъ 
среды. Старшпна, избрапный въ члены правленія, обязапъ сложить съ себя 
званіе старшины. Всѣ члены правленія избираются на 6 лѣтъ. Выборы въ 
члены правленія производятся простымъ больишнствомъ голосовъ. ІІри этомъ 
всякій самостоятельный рудникъ или заводъ, принадлежащій къ товариществу, 
на каждую задолжаемую имъ полную сотню рабочихъ имѣетъ одинъ голосъ. 
Члены правденія избираютъ изъ своей среды предсѣдателя и его замѣстителя. 
Члены правленія, за исключеніемъ дѣлопроизводителя, не получаютъ содер- 
жанія; нри поѣздкахъ же по дѣламъ товарищества имъ выдаются прогоны 
и суточныя деньги. Правленіе завѣдуетъ всѣми дѣлами товарищества и рас- 
поряж.ается его ішуществомъ.

Что касается правительственнаго надзора за дѣйствіями горныхъ товари- 
ществъ, то онъ подробно опредѣленъ въ §§ 183— 186 общаго горнаго закона 
24 іюня 1865 года и въ этомъ отногаеніи въ уставахъ мы находимъ или 
повтореніе означенныхъ постановленій закона, или же нростое указаніе на 
ириведенные его параграфы.

Изложивъ организацію горнозаводскихъ товариществъ въ Пруссіи, намъ 
остается только сказать, что изь цѣлой группы 11-ти государствъ Герман- 
ской Имперіи (въ томъ числѣ Баварія, Вюртембергъ, Гессенъ, Ангальтъ и 
Брауншвейгъ), перенявшихъ общій нрусскій горный законъ 24 іюня 1865 
года и занимающихъ какъ по пространству своеиу, такъ и но горнозавод- 
ской производительности, 90 проц.,— только герцогства Саксенъ-Мейнингенское 
и Саксенъ-Кобургъ-Гота сохранили прежнія постановленія о горнозаводскихъ 
товарцществахъ; остальныя же 9 государствъ почти буквально приняли УИ главу 
прусскаго горнаго закона о горнозаводскихъ товариществахъ.

Отличный отъ сего принципъ, введенный въ саксонскій горный законъ 
16 іюня 1868 года, сохранилъ свою силу въ одномъ только королевствѣ 
Саксонскомй, занимающемъ всего только 3 проц. общей площади Германской 
Имперіи, а по количеству производства дающемъ лишь около 8 проц. общей 
ея горнозаводской нроизводительности.

Постараемся вкратцѣ охарактеризовать основанія, на коихъ учреж- 
дены горнозаводскія товарищества въ Саксоніи ').

9 Сыотрп:
Саз аіівегаеіпе ііет§§езеІ2 Щт сіаз Коепі§геісЬ ЯасЬвеп ѵога 10 '.Типі 1868. 2ізсЬ. йіг Вег§- 

тесЫ 1868 р. 4 8 7 -5 4 8 .
ОоШскаІІ'. І)іе ПііЦеіікгіа])рзсЬаГ[ т  РгеіЬет®. .ІаЬгЬисЬ Ніг (Іаз Кега-пті ПііНетѵезеп іт  

К(>пі§геісЬе ЗасЬзеп аііГ сіаз .ІаЬг 1880. ГтеіЬеге. 8- р. 71—112.
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Для саксонскаго руднаго промысла суіцествзлотъ, такъ свазать, овруж- 
ныя горнозаводскія товариіцества, имѣющія цѣлью обезпеченіе горнорабочихъ 
и остающихся послѣ пхъ смерти родствепниковъ. ІІопеченіе о больныхъ 
лежитъ на владѣльцахъ рудныхъ промысловъ, которые обязаны рабочимъ, 
заболѣвшимъ не по собственной ихъ въ томъ винѣ, а вслѣдствіе естествен- 
іш хъ причинъ, сохранить ихъ заработокъ въ теченіе четырехъ недѣль со 
дня заболѣванія; во всѣхъ другихъ случаяхъ, въ особенности лсе когда бо- 
лѣзнь или увѣчье составляютъ непосредсгвенное послѣдствіе работы въ руд- 
никахъ, владѣльцы обязаны принять на себя расходы на лѣченіе и уплату 
вознагражденія до выздоровленія, или перехода больнаго въ разрядъ инва- 
лидовъ, а въ случаѣ смерти— нести еще расходъ на похороны.

§ 84 общаго саксонскаго горнаго закона 1868 года по отношенію къ 
угольнымъ копямъ опредѣляетъ, что для задолжаемыхъ на нихъ рабо- 
чихъ владѣльцы копей обязаны завести у себя особыя вспомогательныя 
кассы, или же примкнуть къ существующимъ уже кассамъ, которыя по ха- 
рактеру своему по меньшей мѣрѣ соотвѣтствуютъ больничнымъ и погребаль- 
нымъ кассамъ. Учрежденіе собственно горнозаводскихъ товариществъ для 
обезпеченія участи горнорабочихъ, сдѣлавпшхся неспособными къ рабогѣ, а 
равно и семействъ умершихъ, предоставлено волѣ владѣльцевъ.

Не взирая на такое постановленіе, въ Саксоніи, гдѣ ранѣе всего воз- 
никъ горный промыселъ и ранѣе чѣмъ гдѣ-либо развился корпоративный 
духъ между горнорабочими, нынѣ почги на всѣхъ каменноугольныхъ копяхъ 
и на значительномъ числѣ буроугольныхъ копей еуіцествуютъ поляыя горно- 
заводскія товарищества, въ кругъ обязанностей коихъ входитъ какъ попече- 
ніе о больныхъ, такъ и выдача пенсій.

Что касается обязательности вступленія въ члены окружныхъ горно- 
заводскихъ товариществъ и вспомогательныхъ кассъ, взносовъ го]інопромыш- 
ленниковъ и горнорабочихъ и самоуправленія означенныхъ кассъ, то по симъ 
предметамъ постановленія саксоискаго горнаго закона аналогичны съ дѣй- 
ствующими въ другихъ государствахъ Гермапской Имперіи законоположе- 
ніями. Разница заключается только въ томъ, что, въ противность общепри- 
нятому въ Германіи подчиненію кассъ горнымъ управленіямъ, въ Саксоніи 
они подчинсны мѣстнымъ учрежденіямъ общаго управленія, которыя вправѣ 
освободить горнопромышленника отъ обязательства устройства вспомогатель- 
ной кассы, въ случаѣ, если нельзя разсчитывать па успѣшную дѣятельность оной-

ЗеМтапп (])г.). ЗшівііасЬе ИпІегвисЬип^еп ИЬег (Ііе КгапкепЬеѵѵещтд Ьеі сіеѵ КпаррзсЬаИ 
сіеі- КбпідІісЬеп ШеіпкоЫеішегко іт  РІаиепвсЬеп Огитіе. Іііет  йіг сіаз ЛаЬг 1882. р. 115 — 134. 

ЬенікоЫ . І)іе Вег§§евеІ2поѵе11е ѵот 2 Міігг 1882. 2еііасЬг. I. ВегцгесЬі 1882. р. 445—461. 
Ь'геіЬег§8 Вег§-ипс1 НіШеисѵеяеп. Еіпе кигге Ваг8Іе11ип§ сіег огодгарЬізсЬеп, §ео1опізсЬеп, 
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Ѵегеіп яіі РгеіЬег§. РгеіЪегд іп ЗасЬзеи 1883. 8°. р. 198—206.
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Вообще въ Саксоніи принята система отдѣльныхъ кассъ ио каждому 
горнозаводскому заведенію. Правда, для всего руднаго промысла Саксоніи 
существуетъ 7 окружныхъ горнозаводскихъ товариществъ и 30 каменно- 
угольныхъ коией округа Цвикау образовали изъ своихъ горнозаводскихъ 
товариществъ одинъ союзъ. За то на 23-хъ каменноугольныхъ и 10-ти буро- 
угольныхъ копяхъ въ 1881 году существовали 33 отдѣльныя горнозаводскія 
товарищества. На сихъ послѣднихъ копяхъ въ 1881 году задолжено было: 
на 23-хъ каменноугольныхъ— 12,615, а на 10-ти буроугольныхъ 285 горно- 
рабочихъ, т. е. на иервыхъ на каждое товарищество ириходилось въ сред- 
немъ 548, а па послѣднихъ всего лпшь около 29 членовъ. Такое положеніе 
дѣла не выдерживаетъ никакого сравненія съ Пруссіей, гдѣ въ 1881 году, 
въ среднемъ, на каждое горнозаводское товарищество приходилось 3,486 
членовъ.

Сверхъ вышеозначенныхъ горнозаводскихъ товариществъ, въ 1881 году, 
въ Саксоніи существовали еще особыя больничныя и вспомогательвыя кассы 
на 7 каменноугольныхъ и 23-хъ буроугольныхъ копяхъ.

Упомянутый выше союзъ горноваводскихъ товариществъ 30*ти каменно- 
уго.тьныхъ копей округа Цвикау, образованный 30 августа 1869 года, хотя 
и обезпечивалъ рабочимъ, что время, проведенное ими въ одномъ горнозавод- 
скомъ товариществѣ, имъ засчитывается при нереходѣ въ члены другаго 
товарищества, и эта же льгога допущена также вь горнозаводскихъ товари- 
ществахъ, образованныхъ на металлическихъ рудникахъ Саксоніи, но тѣмъ 
нельзя было еще считать разрѣшеннымъ въ положительномъ смыслѣ вопросъ 
о правѣ перехода горнорабочихъ изъ одного товарищества въ другое безъ 
потери пріобрѣтенныхъ ими въ первомъ правъ. Вопросъ этотъ, не смотря на 
въ высшей степени важное его значеніе для горнорабочихъ, до сихъ норъ еще 
не разрѣшенъ положительнымъ закономъ ни въ одномъ нзъ государствъ 
Германской Имперіи. Весьма существенное нововведеніе въ этомъ отношеніи 
сдѣлано въ Саксовіи съ изданіемъ закона 2 марта 1882 года, заключаю- 
щееся въ слѣдующемъ. Всякій горнорабочій и служащій на рудникахъ, безъ 
нерерыва не менѣе пяти лѣтъ бывшій членомъ товарищества на томъ руд- 
никѣ, на которомъ онъ занимался работою, и уволенный отъ работы на томъ 
рудникѣ безъ законныхъ на то причинъ, или же добровольно, ио но закон- 
ной причинѣ, оставившій работу, имѣетъ право:

а) нли получить обратно внесенные имъ въ кассу товарищества платежи;
б) или сохранить за собою и для своей жены и дѣтей, ираво иа иолу- 

ченіе пенсіи изъ прежняго товарищества, продолжая вносить въ кассу онаго 
онредѣленные уставомъ того товарищества взносы, норма коихъ исчисляется 
ио среднему ааработку послѣднихъ 75 дней на иокипутомъ имъ рудникѣ.

Въ уставахъ товариществъ слѣдуетъ опредѣлить, какимъ образомъ въ 
такихъ случаяхъ должно послѣдовать соглашсніе. Если рѣшено будетъ возвра- 
іцать взпосы, то уплата оныхъ ироизводится безъ начисленія на нихъ какихъ-
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либо процентовъ и съ удержаніемъ той суммы, какая по ереднему разсчету 
израсходована на каждаго члена на лѣчебную помощі,, больничныя деньги 
и тому подобныя вспомоществованія. Причитающаяся ио разсчету рабочему 
сумма выплачивается сельскому или городскому начальству по мѣсту жи- 
тельства рабочаго и таковое, по спросѣ рабочаго, или выдаетъ ему налич- 
ныя деньги, или же пріобрѣтаетъ ему опредѣленную ренту.

При избраніи втораго способа, разсчетъ пенсіи рабочему производигся 
по числу лѣтъ производства имъ взносовъ въ кассу товарищества: при опре- 
дѣленіи же самаго размѣра пенсіи нринимается въ основаніе указанная въ 
уставѣ норма по числу платныхъ лѣтъ и изъ нея выдается рабочему та доля, 
которая соотвѣтствуетъ лично имъ внесеннымъ платежамъ, т. е. за вычетомъ 
изъ обіцаго опредѣленнаго по уставу пенсіоннаго оклада ироцента, соотвѣт- 
ствующаго взносамъ горнопромыиіленника. Такимъ же способомъ произво- 
дигся и разсчетъ ненсій вдовамъ и сиротамъ.

Если за рабочимъ накопилась недоимка въ кассу товарищества въ раз- 
мѣрѣ причитающихся съ него за цѣлый годъ платежей, то какъ самъ онъ, 
такъ и, въ случаѣ его смерти, жена его и сироты теряютъ право на пенсію.

Вотъ вкратцѣ тѣ закононоложенія, какія дѣйствуютъ въ королевствѣ 
Саксонскомъ по отношенію къ горнозаводскимъ товариществамъ.

По примѣру того, какъ это нами сдѣлано было относительно Нруссіи, 
считаемъ необходимымъ привести здѣсь для образца организаціи Саксон- 
скихъ горнозаводскихъ товариществъ болѣе подробныя данныя о Фрейберг- 
скомъ товариществѣ.

Фрейбергское горнозаводское товариіцество имѣетъ цѣлыо оказаніе вспо- 
моженія занимающішея въ Фрейбергскомъ округѣ служащимъ и рабочимъ, 
членамъ онаго, въ случаѣ временной или окончательной неспособности ихъ 
къ работѣ, какъ равно вспоможеніе семействамъ членовъ онаго. Всѣ слу- 
жащіе, иадсмотрщики, рабочіе и другія лица, находящіся на службѣ на ка_ 
зенныхъ и частныхъ рудникахъ, а также въ присутственныхъ мѣстахъ округа, 
за исключеніемъ поденщиковъ, съ момента вступленія ихъ въ горпую службу, 
считаются членами горнозаводскаго товарищества. Владѣльцы рудниковъ 
имѣютъ нраво принимать въ горныя работы такихъ только лицъ, которыя 
по свидѣтельетву врача иризнаны къ сему пригодными.

ГІраво на полученіе иенсіи изъ суммъ горнозаводскаго товарищества 
имѣютъ тѣ лишь члены онаго, которые въ теченіи 10 лѣтъ къ ряду упла- 
чивали въ кассу опредѣленные уставомъ взпосы; притомъ пенсія назна- 
чается такимъ только лицамъ, которыя заболѣли или пострадали на горной 
работѣ и вслѣдствіе сего временно или навсегда сдѣлались неспособными къ 
работѣ, а сверхъ того еще и членамъ товарищества, которые безъ особенно 
больншхъ перерывовъ прослужили 50 лѣтъи покидаютъ службу. Непремѣннымъ 
условіемъ для пріобрѣтенія права на пенсію постановлено, что взносы въ 
кассу тоЕарищества за все время до назначенія пенсіи уплачены безне-
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доимочно. Право на полученіе полной пенсіи имѣютъ тѣ лишь изъ ирослѵ- 
жившихъ менѣе 40 лѣтъ членовъ товарищества, которые сдѣлались совер- 
шенно неспособныыи къ заработку. Лицамъ этимъ размѣръ пенсіи можетъ 
быть уменыпенъ на половину противъ опредѣленной въ уставѣ нормы; рав- 
нымъ образомъ инвалидамъ, не выслужившимъ 35 лѣтъ, можетъ быть отка- 
зано въ назначеніи пенсіи до наступленія полной ихъ неспособности къ 
труду, если они какимъ либо путемъ могутъ заработать то же самое, что 
они получали на горпой работѣ. Лица, которыя вслѣдствіе извѣстныхъ про- 
ступковъ увольняются отъ занятій или отъ работы, а равно и тѣ, которыя 
безъ законной на то причины оставитъ службу до истеченія ихъ контракт- 
наго срока, какъ для себя, такъ и для своихъ семействъ, лишаются права 
на какія либо пособія изъ кассы горнозаводскаго товарищества; таковыя 
лица, какъ равно и тѣ, которыя добровольно покидаютъ службу, не имѣютъ 
права требовать выдачи сдѣланныхъ ими въ пользу горнаго товарищества 
взносовъ. Члены товарищесгвъ имѣюгъ право временно увольняться отъ ра- 
боты; но тѣ изъ нихъ, которые во время нахожденія въ отпуску сдѣлаются 
инвалидами или умрутъ, теряютъ всякія права на пособія изъ кассы това- 
риіцества. Оставшіеся безъ работь, не но собственной ихъ въ томъ винѣ, 
члены товарищества сохраняютъ свои права по ономѵ, если продолжаюгъ 
дѣлать установленные взносы; владѣльцы же рудниковъ обязаны таковыхъ 
лицъ принять въ работу раныпе, чѣмъ допустятъ пріемъ новыхъ членовъ 
въ товарищество.

Вдовы лицъ, которыя до самой своей смерти уплачивали положенные 
но уставу взносы, или же пользовались уже пенсіею, имѣютъ право на по- 
лученіе таковой до смерти своей, или же до выхода вновь въ замужество. 
Вдова ие получаетъ пенсіи если мужъ ея былъ окончательно уволенъ отъ 
горной службы до исгеченіи первыхъ 20 лѣтъ замужества съ пимъ; если 
она вышла за мужъ за инвалида, или если прп замужествѣ мѵжъ былъ на 
30 лѣтъ старше жены, или же имѣлъ болѣе 50 лѣтъ отъ роду; если она 
была разведена съ мужемъ, или наконецъ если она повѣнчалась съ членомъ 
товарищества во время предсмертной его болѣзни.

Законнымъ дѣтямъ умершихъ членовъ товариіцества выдается пенсія до 
достиженія ими 14-ти лѣтняго возраста и право ихъ на пенсіи независимо 
отъ правъ ихъ матери на таковую. То.іько дѣти, рожденныя отъ брака пан- 
сіонеровъ, лишаются права на пенсіто.

Доходы горнозаводскаго товарищества заключаются въ опредѣленныхъ 
уставомъ взносахъ членовъ онаго, въ таковыхъ же взносахъ горнопромыш- 
ленниковъ и въ случайныхъ поступленіяхъ.

Взносы членовъ товариществъ двоякаго рода: вступные и^постоянные. 
Въ видѣ вступныхъ взносовъ всѣ находящіеся на дѣйствительной службѣ 
члены товарищества обязаны уплатить весь заработокъ за первую недѣлю 
или плату за 0 восьмичасовыхъ рабочихъ смѣнъ; кромѣ того при увеличеніі



ГОГІІОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

шіаты они обязаны уплатить въ кассу товаршцества полученную въ теиеніи 
одной недѣли прибавку. ГІостоянные взносы уплачиваются всѣми члепами 
товарищества во все время состоянія ихъ въ этомъ званіи и составляютъ 
опредѣленные платежи со всего получаемаго ими заработка; взносы эти на- 
зываются „кружечнымъ сборомъ11.

При опредѣленіи взносовъ въ кассу товарищества высшій размѣръ по- 
лучаемой платы принятъ въ 60 марокъ въ недѣлю. Рабочіе, коимъ плата 
была уменынена, могутъ продолжать взносы въ кассу товарищества по преж- 
нему окладу, но при этомъ разницу во взносахъ они уплачиваютъ изъ соб- 
ственныхъ средствъ. Сверхъ кружечнаго сбора члены товарищества, полу- 
чающіе менѣе 18 марокъ въ недѣлю, обязаны уплачивать еще взносъ въ 
школьную кассу. Размѣры взносовъ, кружечнаго и школьнаго, опредѣлены 
особой скалой, по коей члены товарищества, соотвѣтственно ихъ заработку, 
раздѣлены на 23 класса. Кружечный сборъ составляетъ въ среднемъ 4Ѵ2 
нроцента съ заработка, школьныя-же деньги—отъ 2 до 5 пфенниговъ въ 
недѣлю.

Всѣ владѣльцы рудниковъ обязаны уплачивать въ кружечный сборъ 
сумму, равную взносамъ членовъ товарищества, задолжаемыхъ на ирина- 
длежащихъ имъ рудникахъ.

Случайные доходы горнозаводскаго товарищества заключаются въ про- 
центахъ съ капиталовъ, г/ 128 долѣ даваемыхъ разными рудниками доходовъ 
и въ денежныхъ штрафахъ, составляющихъ дисциплинарныя взысканія съ 
членовъ товарищества.

Заболѣвшіе члены товарищества, пріобрѣвшіе право на пенсію, въ 
теченіе первыхъ четырехъ недѣль получаютъ больничныя деньги; лицамъ 
же, получившимь увѣчье во время горной работы, таковыя деньги выдаются 
до тѣхъ поръ ,пока они не перестанугь нуждаться въ медицинскомъ нособіи и 
какъ вполнѣ неспособные поступятъ вь разрядъ пенсіонеровъ.

ПРи исчисленіи пенсіи инвалиду нринимаются во вниманіе классъ, въ 
которомъ онъ числился, и число лѣтъ службы; при этомъ пенсія назначается 
къ выдачѣ со дня прекращенія полученія жалованья и производится до 
смерти, или же до возобновленія трудоспособности иввалида. Лица, пере- 
шедшія въ высшій классъ не болѣе какъ за три года до поступленія въ 
разрядъ инвалидовъ, могутъ получить пенсію только но нисшему к.лассу, 
въ которомъ онѣ состояли за три года нредъ тѣмъ; такимъ же лицамъ, ко- 
торыя не находятся непосредственно въ услуженіи на рудникахъ или пра- 
вленіяхъ, а равно такимъ, которыя вносили платежи въ кассу товарищества, 
состоя въ отпуску, пенсія выдается въ томъ лишь случаѣ, когда они участ- 
вовали своими взносами въ теченіи 50 лѣтъ, или же сдѣлались вполнѣ не- 
способными къ труду.

Размѣръ пенсій опредѣленъ въ особой таблицѣ и составляетъ прибли- 
зительно:
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за 10 лѣтъ службы 9.5 проц. СЪ заработка ИЛИ жалованья

п 15 » 12,4 Я У) У) У) У)

уу 20 У) п 16,2 я УІ У) У) У)

п 25 » У) 20,0 я У) У) У) ) )

) ) 30 ) ) УУ 24,7 }) » У) У) У)

)) 35 7) Г) 29,5 » У) )) УУ

40 » п  » 35,2 » У ) У) УУ

п 45 )) 41,9 У) У) У) У)

)) 50 Я » 50,5 » У) У)

Въ отношеніи пенсій, назпачаемыхъ вдовамг., сдѣлано рѣзкое различіе 
между вдовами лицъ, получавшихъ опредѣленное жалованье, и такими, 
мужья коихъ не получали постояннаго жалованья. Первыя до достиженія 
50 лѣтъ иолучаютъ 7 15> а затѣмъ ‘/ 10 послѣдняго получавшагося погеойнымъ 
ихъ мужемъ жалованья; послѣднимъ же выдается: до 50 лѣгъ— 60 пфенни- 
говъ, отъ 51 до 60 лѣтъ— 70 пфенниговъ и съ 61 года— 80 пфенниговъ въ 
недѣлю. Если же членъ товарищества на рабогѣ былъ убитъ, или же под- 
вергся увѣчью, послѣ полученія котораго умеръ, не проживъ болѣе 3-хъ 
мѣсяцевъ, то вдовѣ его выдается добавочная пенсія по 20 пфенниговъ въ 
недѣлю.

Сиротамъ выдается Ѵ2о нлаты отца, когда сей послѣдній нолучалъ 
иостоянное жалованье, а въ противномъ случаѣ по 50 ифенниговъ въ 
нсдѣлю; норма эта признается минимальною.

Въ особо уважительныхъ случаяхъ изъ кассы говарищества выдаются 
чрезвычайныя пособія, но не свыше 30 марокъ.

Принадлежащая горному товариществу школьная касса предназначена 
для выдачи нособій на воснитаніе дѣтей. Членамъ тс-варищества, заработы- 
вающимъ въ недѣлю не болѣе 18 марокъ, а равно пенсіонерамъ, выдастся 
изъ этой кассы еженедѣльно ио 6 пфенниговъ на каждаго ребенка, обязан- 
наго посѣщать школу. ПІкольная касса, кромѣ вышеприведенныхъ взносовъ 
въ оную, пользуется еще пособіемъ отъ правительства въ размѣрѣ 6000 
марокъ въ годъ.

Дѣлами горнаго товаршцества завѣдуетъ правленіе, въ сосгавъ коего 
входятъ члены горнаго управленія и одинаковое съ ннми число выборпыхъ 
отъ членовъ товарищества; послѣдніе под.іежатъ избранію, въ коемъ нра- 
вомъ голоса иользуются всѣ члены товарищества, имѣющіе свыше 25 лѣтъ 
отъ роду.

ІІравленіе товарищесгва рѣшаетъ всѣ болѣе важиыя дѣла онаго боль- 
шинствомъ голосовъ; предсѣдательствуетъ въ нравленіи товарищества пред- 
сѣдатель горнаго управленія.

Для веденія текущихъ дѣлъ правленіе избираетъ изъ своей среды одного 
члена горнаго управленія и одного выборнаго отъ членовъ товарищества и
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для каждаго изъ нихъ но одному замѣстителю. Лица эти образуютъ особую 
коммисію, предсѣдательство въ коей иринадлежитъ избранному въ оную 
члену горнаго управленія. Коммисіа эта собирается два раза въ каждую чет- 
верть года и обязана удостовѣриться въ дѣйсгвительной неспособности 
лицъ, желающихъ получить иенсіи, причемь къ сему привлекаются еще 
особый депутатъ отъ правленія товарищества, горный врачъ и кассиръ гор- 
наго товарищества, а вь случаѣ надобпости выслушивается и мнѣніе слу- 
жащихъ на рудникахъ.

Касса и счетоводство горнаго товарищества ведутся общимъ кассовымъ 
отдѣленіемъ горнаго управ.іенія.

Для ѵплаты пенсій изъ суммъ горнаго товарищества опредѣлены особые 
пункты и іі])оизводится она назначаеыыми коммисіею плательщиками по два 
раза въ каждую четверть года.

Могущіи ироизойти между правленіемъ горнаго товарищества и членами 
онаго недоразумѣнія разрѣшаются будебньшъ порядкомъ. Уставъ горнаго 
товарищества подлежитъ пересмотру черезъ каждые 5 лѣтъ

Н аконецъ, правленіе горнаго товариіцества, въ случаѣ надобности, 
имѣетъ нраво увеличить размѣръ взносовъ членовъ онаго, или же уменыиить 
установленный размѣръ иенсіонныхъ окладовъ всѣхъ инвалидовъ.

Закончивъ тѣмъ характеристику организаціи горнозаводскихъ товари- 
ществъ въ государствахъ Германской Имиеріи, мы должны еще остановиться 
на новѣйшемъ имперскомъ законѣ, долженствующемъ оказать серьезное 
вліяніе на нереустройство горнозаводскихъ това])иіцествъ во всей Герман- 
ской Имнеріи. Законъ этотъ— о страхованіи отъ болѣзней, изданный 15 іюня 
1883 .года.

Законъ этотъ, обязывающій всѣхъ лицъ, занягыхъ, между прочимъ, и 
на рудникахъ, солеварияхъ, обогатительныхъ фабрикахъ, копяхъ, камено- 
ломняхъ, фабрикахъ и горныхъ заводахъ, къ страхованію отъ болѣзней, хотя 
и сохранилъ въ неіірикосновешіости общую организацію существующихъ на 
основаніи горныхъ законодательсгвъ отдѣльныхъ государсгвъ горнозавод- 
скихъ товариществъ, имѣетъ однако отношеніе къ этимъ кассамъ, но пред- 
мету выдаваемыхъ изъ нихъ пособій заболѣвшимъ.

До обстоятельства этого огносится § 74 упомянутаго закона, въ кото- 
ромъ сказано:

„Для ч.іеновъ учреждеішыхъ на основаніи горныхъ законовъ больнич- 
ныхъ кассъ (горнозаводскихъ товариществъ) не обязательно нринадлежать 
къ общинному страхованію отъ болѣзней, или къ учреждениой на основаніи 
сего закона больничной кассѣ.“

„Опредѣленныя по уставу тѣхъ кассъ іюсобія на случай болѣзни, если 
онѣ не достигаютъ назначенныхъ здѣсь для фабричныхъ кассъ минимальныхъ
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нормъ, не позднѣе какъ къ концу 1886 года, должны быть для всѣхъ чле- 
новъ возвытены до означенныхъ нормъ.“

„Въ случаѣ если необходимыя измѣненія въ уставахъ горнозаводскихъ 
товариіцесгвъ не будутъ сдѣланы къ опредѣленному для сего сроку, предпи- 
саннымъ въ ихъ уставахъ или въ обіцихъ законахъ отдѣльныхъ государствъ 
способомъ, то они должны быть произведены мѣстными горными управле- 
ніями и обязательно введены.“

„Постановленія, заключающіяся въ 1-й части § 26, отиосятся гакже и 
къ горнозаводскимъ товариществамъ.“

„Въ остальномъ дѣйствующія въ отдѣльныхъ государствахъ законы о 
горнозаводскихъ товариществахъ не подвергаются измѣненіямъ.“

По постановленіямъ настоящаго закона всякій забоіѣвшій долженъ 
получать:

1) даровое лѣченіе и лѣкарства, какъ равно очки, бандажи, всякіа пере- 
вязочныя средства и тому подобныя, съ момента заболѣванія;

2) въ случаѣ неспособности въ заработку—со дня заболѣванія и не
болѣе какъ въ теченіе 13-ти недѣль— больничныя деньги за каждый рабочій 
день, въ размѣрѣ половины средняго дневнаго заработка членовъ товарище- 
ства. При этомъ максимальный заработокъ опредѣленъ въ 3 марки въ день; 
если же члены товарищества по размѣру заработка раздѣляются на классы— 
не свыше 4 марокъ въ день;

3) таковое-жс пособіе выдается родильницамъ въ теченіе 3-хъ недѣль 
послѣ родовъ.

Сверхъ сего, въ случаѣ смерти члена товаршцества, выдаются деньги
на погребеніе, въ размѣрѣ двадцатидневнаго заработка обыкповеннаго но-
денщика.

Вмѣсто опредѣленныхъ въ пунктахъ 1 и 2 пособій, больные могутъ 
быть также пользуемы въ больницахъ; но при этомъ, если помѣщенный въ 
больницу больной имѣетъ находящихся на его попеченіи родственниковъ, 
иослѣднимъ выдается еіце половина больничныхъ денегъ.

Изъ числа возлагаемыхъ новьшъ закономъ обязательствъ на горноза- 
водсвія товарищества, для нихъ особенно чувствительной должна оказаться 
выдача больничныхъ денегъ въ вышеуказанномъ размѣрѣ, такъ какъ въ боль- 
шинствѣ товариществъ по выдачѣ пособій на лѣченіе бодѣзней въ усгавахъ 
оныхъ дѣлалось различіе между женатыми и холостыми, постояннымн іі вре- 
менными членами, — теперь же всѣ члены товариществъ подведены гюдъ 
одинъ уровень; сверхъ того и выдача больничныхъ денегъ пользуемымъ въ 
госпиталяхъ нредсгавляется такяіе нововведеніемъ.

Въ виду сего, предвидя значительное ѵвеличеніе расходовъ горнозавод- 
скихъ товариіцествь по оказанію пособій больнымъ въ ІІруссіи, министръ 
общественныхъ работъ предложилъ обратитъ особенное вниманіе на иолное 
отдѣленіе больничныхъ кассъ отъ пенсіонныхъ
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Такого рода измѣненіе въ уставахъ приблизитъ нѣмецкія горнозаводскія 
товарищества къ бельгійскимъ, а также къ нроектированной и въ Австріи 
подобной же организаціи тамошнихъ горнозаводскихъ товариіцествъ.

Для насъ, въ данномъ случаѣ, представляется существенно важнымъ 
принять во вниманіе то вызываемое опытомъ и повсемѣстно проявляющееся 
стремленіе къ раздѣленію нопеченія о больныхъ отъ оказанія пособій ин- 
валидамъ.

Въ Б е л ы іи , •) славящейся обширнымъ развитіемъ горной промышлен- 
ности, учрежденія, имѣющія цѣлью попеченіе о рабочихъ, возникли лишь 
въ началѣ настоящаго столѣтія, но, развиваясь весьма быстро, достигли цвѣ- 
тущаго состоянія.

Уже вскорѣ послѣ изданія во Франціи горнаго закона 21 апрѣля 1810 
года, начали образовываться особыя кассы вспоможенія рабочимъ во время 
болѣзни— саівзез рагіісиііёгея сіе зесоигз, которыя и понынѣ сохранились 
независимо отъ кассъ горнозаводскихъ товариществъ — еаіззех соттипез сіе 
ргёѵоуапсе. Гибель 68-ми горнорабочихъ отъ взрыва газовъ въ каменно- 
угольной копи Н .0Г І02, въ нынѣшней бельгійской провинціи Литтихъ (нри- 
надлежавшей тогда къ Франціи), послѣдовавшая 10 января 1811 года, по- 
будила правительство озаботиться принятіемъ мѣръ къ обезнеченію участи 
горнорабочихъ. Декретъ 26 мая 1813 г. предписывалъ учрежденіе для ка- 
менноугольныхъ коней департамента ѴОигіІіе (нынѣшняя Литтихская нровинція) 
особой сиІ88в сіе ргёѵоуапсе, т. е. пенсіонной кассы для инвалидовъ и ихъ 
вдовъ. Но устройство этой нсрвой кассы не имѣло успѣха, такъ какъ доходы 
ея были слишкомъ малы, чтобы она могла нести на себѣ одной всю гяжесть 
нопеченія о многочисленныхъ рабочихъ, ежегодно становившихся жертвами 
различныхъ нроисшествій въ каменноугольныхъ коняхъ.

Декретомъ, изданнымъ 3 января 1813 года, правительство сознало не- 
обходимость прійти на помощь рабочимъ каменноугольныхъ коней. Декре- 
томъ этимъ предписывалось горнопромышленникамъ содержать на гіринадле- 
жащихъ имъ заведеніяхъ медикаменты и средства для номощи рабочимъ;

') АсІіспЪасЪ (1>г. Н.). ІІай ІгапговізсЬе ВегцгесЬі іакі сііе КоіЧЬіІсІипц' (ІеадеІЬеи сІигеЬ сіав 
ргеизйізсЬе АПкетеіпе Веідщезеіг. Воап. 1869. 8°.

Мовіег. І)а8 ЬеІдіасЬе ИпаррзсЬаЙьсѵекеп іт  Ѵег^ІеісЬ сшп ргеиазтсЬеи КиаррвсЛіаіТзсѵѳаеп. 
ХеіІзсЬг. Гйг (Іаз Вег§-Іійі;1еп шкі ВаІіиеп-ѴѴевеп іпі РгеиьвізсЬеи 8іааіе. 4°. 1874. (Вегііи) р.
3 6 6 - 3 7 8 .

І)іе ІкЛгівеЬе (Іевеі/йеішис; йЬег сііе КпаррвсЬаЙвкаввеп. ЙеіІасЬг. Ійг ВегцесЬі. XVII ЛаЬг̂ г 
8°. Вопп. 1876. р. 273—284.

В и г у  (Аи§.). Тгаііё сіе 1а Іедіьіаііоп сіеь тіпеа, сіеь шіиіёгез, сіез ивіпез еі сіев саггіёгеа еп 
Ве1рсі«іие еі еп Кгапсе. Т о те  II. Рагів. 1877. 8°.

Ваіотоп (Осог^ез). Ьек саіввеа ііе весоигз е і ііе ргёѵоуапсе сіеа оиѵгіегь тіисигй еи Еигоре. 
Рагіе. 1878. 8°.

Саівяеа сіе ргёѵоуаисе еи 1'аѵеиг ііев оиѵгіегв тіиеигз. Е хатѳи сіез сотрІе« роиг іеи ашіее* 
<Іе 1872-1882 . Вгихеііев. 8П. 1873-1883.
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мияистру предоставлялось право вослагать на горноііромышленниковъ обя- 
занность содержанія на собственный ихъ счетъ врача, спеціально для при- 
надлежащаго имъ заведенія; наконецъ горнопромышленники обязывались 
этимъ декретомъ нести расходы по оказанію помоіци увѣчнымъ, утопающимъ 
и задыхающимся.

Предписанныя въ декретѣ 1813 года мѣры, очевидно, были недостаточны, 
такъ какъ онѣ не способствовали къ устраненію нужды, которая столь часто 
постигаетъ рабочихъ, раненныхъ или увѣчныхъ, липшвшихся своего заработка. 
а также семейства тѣхъ рабочихъ, которые лишились жизни на работѣ.

Новыя несчастія въ той же Литтихской провинціи произвели всеобщее 
тяжелое впечатлѣніе. 22 іюня 1838 года 60 рабочихъ погибли на кони 
Езрёгапсе  близъ Серена отъ взрыва гремучихъ газовъ; а 8 апрѣля 1839 
года той же участи подверглись 50 рабочихъ на упомянутой выпте каменно- 
уголыюй копи Погіог. Тогда бельгійское правительство серьезно взялось за 
дѣло обезпеченія участи горнорабочихъ; былъ составленъ ироектъ устава 
горнозаводскаго товарищества для провинціи Лигтихъ, подвергнутъ разсмо- 
трѣнію мѣстныхъ владѣльцевъ каменноугольныхъ копей и утвержденъ коро- 
лемъ 24 іюня 1839 года. Вслѣдъ за симъ, въ теченіе времени съ 1 декабря 
1839 года и по 27 января 1844 года, послѣдовательно были учреждены такія 
кассы горнозаводскихъ товариществъ и для другихъ горнопромышленпыхъ 
округовъ: Ж атиг, М от , Сішгіегоі, Н аіпаи і и ЬтётЪоигу; а въ 1856 году 
такая же касса учреждена и для каменоломеігь въ Н аіпаиі.

Хотя бельгійское правительство постоянно держалось правила предо- 
ставленія абсолютной свободы для всякихъ соглашеній съ рабочими и вслѣд- 
ствіе сего, нри учрежденіи горнозаводскихъ товариществъ, горнопромышлен- 
нымъ учрежденіямъ не ставилось въ обязанность примкнуть къ онымъ, но 
всетаки, начиная съ 1840 года, во всѣ концессіонные акты (саЬіегв бе 
сЬаг§;е8) включалась особая статья, обязывавшая горнопромыпіленниковъ 
принимать участіе въ кассѣ горнозаводскаго товарищества, общей для всѣхъ 
горнопромышленныхъ заведеній одной и той же провинціи. Въ силу устава 
этихъ общихъ, такъ сказать яровинціалыіыхъ, кассъ, имѣвшихъ исключи- 
тельною цѣлыо постоянное обезпеченіе пострадавшихъ рабочихъ и ихъ се- 
мействъ выдачею пенсій, на горнопромышленниковъ возлагалась обязанность 
имѣть частную вспомогательную кассу для временныхъ пособій.

Учрежденныя такимъ образомъ въ каждой провинціи горнозаводскія то- 
варищества весьма быстро стали развиваться и благоденствовать. Но долгое 
время правительсгву не удавалось добиться признанія за таковыми товари- 
ществами юридическихъ правъ, такъ какъ представительная палата отвергала 
всякую мысль о наругаеніи личной свободы и существовавшихъ отногаеній 
междѵ работодателемъ и рабочими. Такой участи подвергся также внесенпый 
правительствомъ въ палату въ 1854 году проектъ закона, по которому, 
между прочимъ, королевскимъ декретомъ кассы горнозаводскихъ товариществъ
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могли быть признаваеми за учрежденія, имѣющія общественное значеніе 
(еІаЫ І88етені сГиІіШё риЫ і^ие).

Наконець, при общемъ усиліи правительства и заинтересованныхъ въ 
томъ лицъ, удалось добиться изданія, 28 М арта 1868 года, закона, по кото- 
рому за горнозаводскими товариществами признаны качества и права юри- 
дическихъ лицъ, а вслѣдствіе того и узаконены права ихъ существованія. 
Въ основаніе этого закона положенъ былъ законъ 3 апрѣля 1851 г. зиг Іез 
зосіеіёз с/е весоигз т иіиеіз, который въ свою очередь былъ составленъ по 
образцу стариннаго англійскаго законодательства о вспомогательныхъ и 
сграховыхъ кассахъ для рабочихъ классовъ.

Побудительною иричиною къ принятію таковаго рѣшенія относительно 
горнозаводскихъ товариществъ послужило убѣжденіе, что увеличеніе дохо- 
довъ кассъ не могло соотвѣтственно слѣдовагь за быстрымъ и постояннымъ 
возрастаніемъ расходовъ; вслѣдствіе чего подвергалась сомнѣнію жизнен- 
ность самыхъ товариществъ. Въ дарованіемъ вышеозначенныхъ нравъ пріобрѣ- 
талась возможноеть обезпеченія кассъ въ финансовомъ отношеніи, вмѣстѣ 
съ обобіценіеыъ до того времени весьма ограниченныхъ доходовъ товари- 
ществъ.

Всѣ горнозаводскія товарищества, воспользовавшіяся предоставленными 
имъ закоиомъ 1868 года правами, въ теченіе времепи съ 1871 по 1875 годъ 
подвергли свои уставы серьезнымъ измѣненіямъ. Главнымъ образомъ были 
увеличены взносы въ кассы, а вмѣстѣ съ тѣмъ самимъ рабочимъ предостав- 
лено болыпе правъ въ дѣлахъ управленія кассами.

Приводимъ здѣсь полностью текстъ вышеупомянутаго закона.

Накоіп. 2К марта 1Н055 г. о горноааводекііхъ товарпщеетвахъ *).

Ст. 1. Общества, извѣсгныя подъ именемъ общія горнозаводскія това- 
риіцества (са т е з  соттипез ііе ргёѵоуапсе еп (аѵепг йея оиѵгіегз т іпеигв), 
на подобіе общесгвъ взаимнаго сграхованія, могѵтъ бытг. утверждаемы ира- 
вительствомъ.

Цѣль горнозаводскихъ товариществъ заключается вь выдачѣ пенсій и 
пособій, на условіяхъ и въ предѣлахъ, имѣющихъ быть опредѣленными въ 
ихъ уставахъ:

1) рабочимъ, занятымъ при работѣ въ рудникахъ, копяхъ, каменолом- 
няхъ и заводахъ,і.вошедшихъ въ товарищество;

2) вдовамъ и семействамъ этихъ рабочихъ.
Ст. 2. Товариіцества, которыя желаютъ быть признанными правитель-

') Сы. /еіІвсЬгіН Іііг Бег§гесЬі 1870
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ствомъ, должны иредставить свои уставывт. постоянную коммисію («Іериіаііоп) 
той провинціи, вь которой они расположены.

ІТостоянная воммисія представляетъ этотъ уставъ, со своими замѣча- 
ніями, министру общественныхъ работъ, который, въ случаѣ одобренія, под- 
носитъ его королю къ угвержденію.

Ст. 3. Утвержденныя правительствомъ тонариіцества будутъ полъзо- 
ваться слѣдуюіцими преимуществами:

1) правомъ судебной защиты, преслѣдованія и иска ихъ правленіемъ. 
Въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло выходитъ за нредѣлы власти мироваго судьи, 
они могутъ вчинать иски только съ согласія постоянной коммисіи, съ пра- 
вомъ, въ случаѣ отказа въ таковомъ согласіи, обжалованія нередъ королемъ. 
Они могутъ быть освобождаемы отъ уплаты судебныхъ издержекъ, подчиняясь 
королевскому распоряженію, имѣющему быть изданнымъ въ силу ст. 4.

2) освобожденіемъ отъ гербовыхъ и записныхъ пошлинъ по всѣмъ ак- 
тамъ, совершенпымъ отъ имени или въ пользу кассъ. Всякія удостовѣренія, 
потаріальныя свидѣтельства и другіе акты, собираемые но дѣламъ этихъ 
кассъ, будутъ выдаваемы безплатно и освобождены отъ вышеозначенныхъ 
пошлинъ.

3) ііраво принятія пожертвованій и завѣіцаній движимыхъ имуществъ, 
съ соблюденіемъ при томъ формальностей, предписанныхъ пунктомъ 3-имъ 
с/гатьи 76-ой общиннаго закона (Іоі с о т т и п а іе ) .

Ст. 4. Королевскими постановленіями будутъ опредѣлены:
1) условін п гарантіи, потребныя для утвержденія уставовъ горяозавод- 

скихъ товариществъ;
2) условія, на которыхъ утвержденныя товариіцества будутъ допущены 

къ безвозмездному веденію судебныхъ дѣлъ;
3) причишы, ио которымъ можетъ послѣдовать отмѣна акта у гвержденія;
4) способы и условія прекращенія дѣйствій и ликвидаціи дѣлъ;
5) употребленіе актива, остающагося но у-платѣ долговъ, въ случаѣ от- 

мѣны угвержденія или прекращенія дѣйствія.
Этотъ активъ ыожетъ быть гіереданъ другимъ того же рода признан- 

нымъ правителт.ствомъ кассамъ, или же благотворительнымъ учрежденіямъ, 
которымъ поручена будетъ дальнѣйшая уплата пенсій и пособій.

Ст. 5. Дѣйствія, противныя королевскимъ постановленіямъ, изданнымъ 
на осповапіи пунктовъ 3, 4 и 5 предъидущей статьи, влекѵтъ за собою 
наказанія, опредѣленныя въ ст. 1-ой закона 6 марта 1818 года.

Ст. С. Пенсіи и гюсобія, выдаваемыя утвержденными горнозаводскими 
товариществами и вспомогательными при нихъ больничными кассами, не мо- 
гутъ быть ни переуступаемы третьимъ лицамъ, ни подлежать наложенію 
ареста.

Ст. 7. Ежегодно, до окончанія мая мѣсяца, управленіе каждой кассы 
обязано, по указанной правительствомъ формѣ, иредставить отчетъ о своихъ
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доходахъ и расходахь за истекшій операціонннй годъ, постоянной коммисіи 
ой провинціи, въ которой дѣйствуетъ касса.

ТІравленіе кассы обязано доставлять всякія касающіяся дѣлъ товари- 
щества свѣдѣнія, какія будутъ отъ него потребованы правительственными 
учрежденіями.

Переходпыя правила . Ст. 8 . ІІравительство, не позже какъ въ обыкно- 
веиную сессію 1869— 1870 годовъ, представитъ палатамъ подробпый отчетъ 
о приведеніи въ исполненіе настоящаго закона.

Королевскимъ декретомъ 17 августа 1874 года, изданнымъ въ допол- 
непіе къ закону 1868 года, опредѣлены были нормальныя условія о содер- 
жаніи и разсмотрѣпіи уставовъ, объ управленіи кассами, упоіребленіи суммъ 
и проч.

Приводимъ здѣсь текстъ этого документа:

Королсвское ііостанов.іеніе отъ 17 аигуета 1874 года относнтелыю нспол- 
ненія статей 3-й (пупігтъ 1) н 4-й закона 28 марта 1868 года о каееахъ 

горнозаводскихъ товариществъ.

Ж елая, во исполненіе сгатей 3 (гіуиктъ 1) и 4 закона 28 марта 1868 
года, опредѣлить:

1) условія, на коихъ ѵтвержденнымъ кассамъ горнозаводскихъ товари- 
ществъ можетъ быть предоставлено право безвозмезднаго веденія исковыхъ 
дѣлъ и соблюдаемый при этомъ порядокъ;

2) условія и гарантіи, необходимыя для утвержденія усгавовъ тако- 
выхъ кассь, способы и условія прекращенія дѣйствія товариществъ, и поря- 
докъ ликвидаціи, какъ равно и остальные пункты, указанные въ сгатьѣ 
4-й закона.

Признавая, въ тоже время, вь видахъ общественнаго интереса полез 
нымъ опредѣлить правильный и постоянный норядокъ надзора и контроля 
надъ этими субсидированными учрежденіями;

На основаніи доклада наіпего министра публичныхъ работъ и по вы- 
слушаніи отзыва нашего министра юстиціи,

Мы, Леопольдъ II, постановили и постановляемъ:
Ст. 1. Уставы кассъ горнозаводскихъ товариществъ, представляемые 

на наше утвержденіе, должны заключать въ себѣ:
1) цѣль или цѣли, для которыхъ учреждается товарищество, въ нредѣ- 

лахъ, опредѣленныхъ ст. 1-й закона 28 марта 1868 года;
2) условія и порядокъ вступленія въ товарищество рудниковъ, копей, 

каменоломенъ и заводовъ, расположенныхъ въ округѣ. для котораго учреж- 
дено товарищество;

3) размѣръ причитающихся къ уплатѣ въ общую кассу взносовъ, сроки 
уплаты, способъ взиманія и порадокъ обращенія свободныхъ суммъ;
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4) ирава на нолученіе пенсій и пособій;
5) порядокъ избранія и составъ администраціи;
6) порядокъ веденія денежной отчетности.
Ст. 2. Ни съ вошедшихъ въ говарищество учрежденій, ни съ заня- 

тыхъ на нихъ рабочихъ въ пользу общей кассы горнозаводскаго товарище- 
ства. не должны быть взимаемы никакіе взносы въ высшемъ, противъ опре- 
дѣленнаго въ уставѣ, размѣрѣ и общимъ суммамъ не должно быть дано иное 
назначеніе, выходящее за опредѣленные въ уставѣ случаи.

Ст. Я. Ежегодно, до истеченія мая мѣсяца, администрація каждой 
кассы должна представить постоянпой коммисіи совѣта той провинціи, въ 
которой она дѣйствуетъ, ио установленной нравительствомъ формѣ, отчетъ 
о приходѣ и расходѣ суммъ въ теченіе истекшаго операціоннаго года.

Администрація обязана представлять всякія требуемыя правительствен- 
пьши учрежденіями свѣдѣнія о дѣлахъ, касающихся товарищества (ст. 7 
закона 28 марта 1868 года).

Ст. 4. Никакія измѣненія въ уставахъ касс.ъ не могутъ быть дѣлаемы 
безъ особаго о томъ постановленія общаго собранія, созваннаго и обсуждав- 
шаго вопросы согласно предписанныхъ въ усгавѣ нравилъ. Принятыя измѣ- 
ненія, согласно ст. 2 закона 28 марта 1868 года, должны быть представ- 
лены постоянной коммисіи и ступатотъ въ силу только послѣ утвержденія 
ихъ королемъ.

Ст. 5. Прекращеніе дѣйствія товарищества, за исключеніемъ случаевъ 
отмѣны ѵтвержденія. можетъ нослѣдовать не иначе, какъ по рѣшенію обіцаго 
собранія, созваннаго и обсуждавшаго вопросъ согласно правилъ, гціедписан- 
ныхъ для измѣненія уетава, при чемъ рѣшеніе должро быть постановлено 
болыиинствомъ не менѣе трехъ четвертей голосовъ членовъ, имѣюіцихъ право 
голосованія.

Оно вступаетъ въ силу только по утвержденіи правительствомъ.
Ст. 6. Данное Нами признаннымъ кассамъ горнозаводскихъ товари- 

ществъ утвержденіе можетъ быть отмѣнено въ слѵчаѣ неисполненія условій, 
на которыхъ гюслѣдовало ѵтвержденіе, а также когда товарищество яли его 
адмнвистрація неправильными дѣйствіями вглйдутъ изъ предѣлпвъ, указан- 
ныхъ имъ въ уставѣ.

Ст. 7. Въ случаѣ ирекращенія дѣііствія товариіцества, провинціальная 
коммиссія назначаетъ уиолномоченныхъ изъ числа владѣльцевъ, аднинистра- 
торовъ или директоровъ^иринадлежащііхъ къ товариществу учрежденій, къ 
которымъ она можегъ назначитыеще спеціальнаго коммисара, для производ- 
с.тва ликвидаціи, уплаты долговъ и очищенія счетовъ.

Когда состояніе актива то позволитъ, назначенныя обіцею касеою пенсіи 
п вспомоществованія будутъ уп.іачиваемы: пожизненныя пенсіи до смерти; 
всякія дрѵгія вепомоществованія— до истеченія срока, на который они были 
разрѣшены. При недостаткѣ же суммъ дѣлаетея пропорціоналыіая скидка.

г о р н . ж у р н . т. I., № 2, 1885 г .  21
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Ьъ случаѣ избытка, тавовому дается назначеніе по соглашенію съ про- 
виндіальною коммисіею, придерживаясь притомъ постановленій, изложен- 
ныхъ въ концѣ статьи 4-й закона 28 марта 1868 года.

Ст. 8. Съ случаѣ отмѣны угвержденія или ирекраіценія дѣйствія това- 
рищества долгкенъ быть разсмотрѣнъ отзывъ провинціальной коммисіи.

Ст. 9 . Кассамъ горнозаводскихъ говариществъ можетъ быть иредостав- 
лено право безвозмезднаго веденія исковыхъ дѣлъ, ирнмѣняясь къ прави- 
ламъ, предписаннымъ въ королевскомъ декретѣ отъ 26 мая 1824 года.

Ст. 10. При министерствѣ общественныхъ работъ учреждаегся постоян- 
ная коммисія горнозаводскихъ товарищесгвъ, члены коей назначаются Нами.

Члены этой коммисіи исполняюгь свои обязанности безплатно. Членамъ. 
не прожіівающнмъ въ столицѣ, будутъ выдаваться ирогоны и суточныя деньги.

Ст. 11. Коммисія эта должна. давать свои отзывы по всѣмъ воиро- 
самъ, переданнымъ оной Нашимъ министромъ общественяыхъ работъ, по 
отношенію къ случаямъ примѣненія закона 28 марта 1868 года и встрѣчен- 
ныыъ затрудненіямъ по управленію кассами горнозаводскихъ товариществъ.

Коымисія эта должна ежегодно представлять Нашему министру обще- 
ственныхъ работъ отчетъ объ оборотахъ и положеніи кассъ за истекшій 
операціонный годъ.

Ст. 12. Директоры учрежденій, принадлежащихъ къ прпзнанному пра- 
вительствомъ горнозаводскомѵ товариіцеству. обязаны въ особомъ доступномъ 
для рабочихъ помѣщеніи содержать постоянно въ распоряжеиіи ихъ, рабо- 
чихъ, слѣдуюидіе документы относителыю кассъ горнозаводскихъ товаршцествъ 
и вспомогательныхъ кассъ:

законъ 28 ыарта 1868 года;
настоящее постановленіе;
королевское аостановленіе, коимъ утвержденъ уставъ общей кассы 

вмѣстѣ съ текстомъ самаго устава;
правила о частной вспомогательной кассѣ.

На основаніп сихъ узаконеній и распоряженій правительства, владѣльцы 
каыенноугольныхъ копей отдѣльныхъ бассейновъ образовали между собою 
общія горнозаводскія товарищества для каждаго бассейна отдѣльно.

Для болѣе подробнаго выясненія какъ самаго характера, такъ равно и 
организаціи бельгійскихъ горнозаводскихъ товариществъ, нриводпмъ здѣсь 
иыдержки изь устава кассы горнаго товарищества бассейна. Монсъ; уставы 
иодобныхъ кассъ въ остальныхъ бассейнахъ: Диттиха. Ценгра и ІІІарлеруа 
одинаковы съ нриводимымъ ниже.

Ст. 1. Ассосіація, извѣстная подъ именемъ кассы товариіцесгва горно- 
рабочихъ бассейна Монсъ, подчиняется дѣйствію закона 28 марта 1868 года.

Ст. 2 . Въ составъ этой ассосіаціи входятъ всѣ рудники, владѣльцы,
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администраторы, управляющіе, директоры и пр. коихъ, имѣющіе закониыя 
на то полпомочія, подписали или же подпишутъ настоящій уставъ...

Ст. 4. Копиталъ товарищества образуется изъ:
1) наличности кассы ассосіаціи къ 31 декабря 1870 года;
2) вычетовъ изъ заработковъ горнорабочихъ;
3) взносовъ горнопромыіпленниковъ-,
4) субсидій правительства и провинціальнаго совѣта;
5) пожертвованій денежныхъ и недвижимыхъ имуществъ, или переходя- 

щихъ по завѣщаніямъ.
Касса принимаегь на себя обязаіельство впредь уплачивать пенсіи, 

назначенныя ранѣе образованія настояіцей ассосіаціи.

Ст. 5. Всякій принадлежащій къ товариществу рудникъ уплачиваетъ 
въ кассу сумму, образующуюся на половинѵ изъ вычетовъ съ заработковъ 
горнорабочихъ, а въ другой половинѣ изъ добровольныхъ взносовъ горно 
промышленнивовъ.

Ст. 6. На каждомъ принадлежащемъ кі. товариществѵ рудникѣ должна 
имѣться частная всномогательная касса предназначенная оказывать пособія 
потерпѣвшимъ увѣчье рабочимъ. Эти вспомогательныя кассы вполнѣ незави- 
симы отъ кассы горнаго товарищества.

Ст. 7. Обіцее собраяіе опредѣляетъ размѣръ суммы, которую горно- 
промышлеяники обязаны внести въ кассу горнаго товарищества за себя и за 
горнорабочихъ. Обіцее же собраніе опредѣляетъ г а іо іт и т  вычетовъ съ за- 
работковъ горнорабочихъ въ пользу частныхъ вспомогательныхъ вассъ.

Ст. 8 . Коммисія изъ 12 членовъ завѣдуетъ кассою горнаго товари- 
щества. Коммисія эта состоитъ изъ 6-ти горнопромышленниковъ и 6-ти ма- 
стеровъ или рабочихъ....

Ст. 9. Коммисаръ округа н мѣстный окружный горный ипженеръ со- 
стоятъ непремѣнными членами коммисіи.

Ст. 17. Назначаемыя изъ кассы горнаго говарищества вспо.мощество- 
ванія могутъ быть временныя, или пожизненныя.

Ст. 18. Размѣръ этихъ вепомоществованій опредѣляется нормами, ко- 
торыя ежегодно подвергаются повѣркѣ со стороны коммисіи для согласованія 
ихъ съ положеніемъ кассы товарпщества....

Ст. 19. Пожизненная пенсія яазпачается:
1) всякому рабочему, вполнѣ яеспособному къ гораымъ работамъ или 

ко всякой иной работѣ вслѣдствіе увѣчья, пол.ученнаго при работѣ въ одномъ 
изъ принадлежащихъ къ товарищесгву рудниковъ;

2) рабочему, лишившемуся по той же причинѣ руки, или одной голько ея 
кисти, или же ноги;

3) рабочимъ, достигпшмъ 70-ти лѣтняго возраста, если они въ теченіе
21*
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послѣднихъ 15-ти лѣтъ ннходились въ работѣ на одномъ изъ принадлежа- 
щихъ къ товариществу рудниковъ \);

4) рабочимъ. достигшимъ 65-ти лѣтняго возраста 2), которые, при томъ 
же условіи службы на рудникѣ, вслѣдствіе дряхлости и болѣзни сдѣлались 
совершенно неспособными къ работѣ;

5) вдовамъ горнорабочихъ, убитыхъ во время работы на одномъ изъ 
принадлежащихъ къ товаршцеству рудниковъ или же умершихъ отъ увѣчья, 
по поводу полученія коего имъ выдавалось вспомоществованіе изъ кассы 
товарищества 3).

6) отцамъ, матеряыъ, дѣдамъ и бабкамъ рабочихъ, иогибшихъ въ ра- 
ботѣ, или умеріпихъ отъ полученнаго увѣчъя, вслѣдствіе котораго имъ вы- 
давалась пенсія. если тѣ родственники. не будучи сами въ состояпіи себя 
содержать, пользовались исключительно ноддержкою умершаго.

Ст. 21 . Временныя пособія выдаются:
1) дѣтямъ вдовы. мужь коей погибъ отъ несчастнаго случая во время 

работы въ одномъ пзъ принадлежащихъ къ товариществу рудниковъ:
2) круглымъ сиротамъ;
3) дѣтямъ горнорабочихъ, получавшихъ пенсію:
4) малолѣтнимъ братьямъ п сестрамъ погибшаго рабочаго.
Выдача пособій дѣтямъ прекращается съ достиженіемъ ими 12-ти лѣт- 

няго возраста.
Вотъ главныя основанія уставовъ горныхъ товариществъ, существую- 

щихъ въ Бельгіи; дальнѣйшія статьи таковыхъ ѵставовъ заключаютъ въ себѣ 
подробности условій выдачи пособій и взноса горнопромышленниками слѣ- 
дѵющихъ съ пихъ въ кассы сѵммъ, а ракно и уиравленія дѣлами товари- 
щества.

Въ заключеніе обзора белъгійскихъ кассъ горнозаводскихъ товаршцествъ 
считаемъ необходимымъ остаиовиться на одномъ вопросѣ, имѣющемъ, по на- 
шему мнѣнію, чрезвычайно важное практическое значеніе. Мы сейчасъ ви- 
дѣли, что пормы ненсій, выдаваемыхъ горными товаршцеетвами, на осно- 
ваніи ихъ уставовъ, иодлежатъ ежегодной цровѣркѣ и согласованію съ но- 
ложеніемъ дѣлъ кассы. Такого рода введенное въ уставы горныхъ товари- 
ществъ постановленіе, хотя и ставитъ въ невыгодное иоложеніе лицъ, поль- 
зующихся пенсіями, но за то шюлнѣ обезпечнваетъ жизненность кассъ горно- 
заводскихъ товариществъ п имѣетъ особенно важное значеніе въ случаѣ 
временнаго застоя вт. промышленности. Поучительный примѣръ въ этомъ

’) Воврастъ п сровъ службы въ разныхътоваршцествахъ различенъ. Такъ въ бассейнѣ 
Ш арлеруа иервый опредѣленъ вт. 60 лѣтъ, а вгорой въ 25 лѣтъ.

2) Вь другихъ товариществахъ возрастъ этотъ сокращается до 55 лѣтъ, если рабочій 
большую часть своей службы работалъ внутри рудника.

•3) Назначеніе ненсій вдовамъ обусловливается нногда также не меньше какъ десятн- 
лѣтнимъ сожителъствомъ съ ыѵжемъ.
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отношеніи представляегь намъ касса горнаго товарищества бассейна ІІІар- 
леруа. Ііризисъ, госнодствовавшій въ горной промышленности всей Евроны, 
начиная съ гюловины 70-хъ годовъ, былъ причиною того, что, вслѣдствіе 
совращенія работы и уменьшенія заработковъ рабочихъ, доходы означенпой 
вассы стали сокращаться такъ, что наконецъ расходы значительно нревышали 
доходы.

Статнстическія данныя показываютъ, что до 1879 года число задолжав- 
шихся рабочихъ и сумма ихъ заработковъ постоянио уменьшались; а какъ 
сіи послѣдніе служатъ основаніемъ доходовъ кассы горнаго товарищества, то, 
само собою разумѣется, и доходы стали значительно сокращаться. Между 
тѣмъ расходы горнаго товариіцества постепенно возрастали, и вотъ почему, 
начиггая сь 1876 года. въ кассахъ оныхъ оказьгвался постояяный дефицитъ.

Тогда. какъ въ 1873 году, въ виду благонріятнаго фииансоваго поло- 
женія кассы горнаго товарищества, было рѣшено норму пенсій увеличить 
на 20 проц., нроявившійся вслѣдъ за симъ кризисъ винудилъ предпринять 
совершевно нротивоположныя мѣры. ІІовторявшійся изъ году въ годъ дефи- 
цитъ, пополияемый изъ запаснаго капитала товарищества, заставилъ нако- 
нецъ административную коммисію ввести слѣдующія измѣненія:

1) Съ 1 іюля 1877 года пенсіи рабочихъ и вдовъ рабочихъ уменьшены: 
первыя на 25 ироц., а послѣднія на 50 ироц.

2) Ири назначеніи впредь пенсій существовавшія до того времени нормы 
уменьшены въ означенной же пропорціи.

3) Срокъ выдачѣ пособій родственннкамь убитаго горнорабочаго ограни- 
ченъ однішъ годомъ и норма таковаго пособія опредѣлена въ бОсантимовъ въ день.

4) Назначеніе ііенсій прсстарѣ.іымъ и дряхлымъ рабочимъ обусловли- 
вается продолжительностью ихъ службы на одномъ изъ прпнадлежащихъ къ 
товариіцеству рудниковъ; н именно:

а) иятнадцатью годами, если ко времени нрекращенія имъ работы онъ 
имѣлъ не болѣе 35 лѣтъ отъ роду;

б) двадцатыо годами— при возрастѣ не болѣе 40 лѣтъ;
в) двадцатью иятью годами— при болѣе 40 лѣтъ отъ роду.
Кромѣ того, рабочій долженъ быть признанъ неизлечнмо больнымъ и 

положительно неспособнымъ ни къ какому труду.
5) ІІособія, опредѣляемыя)гірестарѣлымъ и дряхлымъ рабочимъ, должны 

заключаться въ сѵточныхъ выдачахъ, назначаемыхъ на срокъ не болѣе одного 
года, съ продолженіемъ въ иотребныхъ случаяхъ сего срока; пособіе это 
ссставляегь: отъ 40 до 60 сантимовъ для надсмотрщиковъ и отъ 30 до 50 
сантнмовъ для рабочихъ. ІІри назваченіи сего иособія въ опредѣленномъ 
здѣсь размѣрѣ, должно обраіцать вниманіе на большій или меньшій доста- 
токъ семьи рабочаго, гга характеръ работъ, въ -которыхъ находился рабочій, 
на размѣръ его заработка и на время. проведенное имъ на рудникахъ, принадле- 
жагцихъ къ горному товариществу.
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Авст рія. ’) Сознаніе необходимости оказанія помоща нострадавшимъ въ 
рудникахъ горнорабочимъ и ихъ семействамъ нроявилогъ въ Авст ріи  также 
уже весьма давно и на многихъ рудникахъ были учреждаемы вспомога- 
тельныя кассы. въ основаніе коихъ положены были ігринципы взаимности и 
самопомощи. Еассы эти образовались по добровольнымъ соглатенілмъ горно- 
рабочихъ съ горнопромышленниками, безъ всякаго на то вліянія какихъ либо 
законодательныхъ мѣръ.

Убѣжденіе въ томъ, что учрежденіе кассъ горнозаводскихъ товариществъ 
(Вгибегіасіен, К паррбсЬ аР бказзеп) представляется въ интересахъ какъ горно- 
рабочихъ, такъ равно и го|»нопромышленниковъ и можетъ лишь повліять на 
успѣшное развитіе и процвѣтапіе горнаго промысла, побудило австрійское 
правительство, при изданіи въ 1854 году новаго общаго горнаго закона, 
подчинить означенныя товарищества извѣетнымъ правиламъ. При этомъ. съ 
одной стороны, горнопромышленникамъ вмѣнено было въ обязанность учрежде- 
ніе кассъ горнозаводскихъ товариществъ, а съ другой горнорабочіе принуж- 
далпсь быть членами означенныхъ товариществъ. Сверхъ того, образованіе и 
организація горнозаводскихъ товариществъ иодведены подъ особыя онредѣлеп- 
ныя нормы и таковыя подчинены особомѵ контролю со стороны горнаго 
управленія. Впрочемъ, что касается управленія товариществъ, то австрійскій 
горный законъ донускаетъ автономію, предетавляя горному управленію лишь 
наблюденіе за тѣмъ, чтобы управленіе дѣлами товариществъ велось со- 
гласяо съ ѵтвержденными для нихъ ѵставами.

Австрійскій законъ не имѣлъ въ виду предоставить горнорабочимъ, въ 
случаѣ неспособности ихъ къ заработку, какъ равно и ихъ вдовамъ и 
сиротамъ, полнаго матеріальнаго обезпеченія. Напротивъ того, цѣль говари- 
ществъ должна заключаться въ дарованіи номощи пуждающимся горно)>або-

*) М апдег (К ш і). Вав ОевТеггеісЬізсІіе ВегйгесЫ пасЬ (іеш аііёешеіпеп Вег^вевеіге №г сіаа 
КаізегіЬиш ОезіеггеісЬ ѵош 23 Маі 1854. Рга§ 1857—61. 2 В-сІе 8°.

НаЬегег (Ьшіѵу.) шкі Яескпег (Ггіесіг.). НапііЬисЬ сіев оевІеггеісЬізсЬеп Вег§гесЫез аііі' 
Огиші йев аіі^етеіпеп Вег^езеігев ѵот 23. Маі 1854 т і і  ВегіісквісЫірипр Деѵ еіпзсЫавідьп 
Оевеіге, Ѵегогсіпип^еп ипсі ЕпівсЬеісІипйеп. \Уіеп. 1884. 8°.

Вгавзегі. 2иг Ега§е сіев гІеиівсЬеп КпаррзсЬаіізѵѵеаепв. /еііясЬ г. і. Вег^ѵесЬі 1872. р. 
267—272.

ВскпеШег (Оизі.). 2иг ВгікІегІасІепіТайв. 2івсЬг. і'. ВегдгесЬі 1879 р. 481—509.
Васкег (0.). Біе Егіоі^е сіег оезіеггеісЬізсЬеп Вгисіегіасіеп ипй сіег ргеиззізсЬеп КпаррзсЬаііз- 

Ѵегеіпе. Оезіегг. ХізсЬг. Йіг Вег§ ипсі Нйііепсѵезеп 1881. А?: 22 и. 23.
Васкег (0.). КгоЙа’з Апіга^ ипй сііе оезіеггеісЬізсЬеп Вгисіегіаііеп. Оезіегѵ- 2ізсЬг. і(1г 

Вег^- ипД Нйііепѵезеп 1882. №ЛІ 28—33.
Саерааг (Могіг). ВасЬег’з АизШЬгии^еп йЪег сііе оезіеггеісЬізсЬеп Вгисіегіасіеп. Оевіѳгг. 2еіі- 

зсЬг. Гйг Вег^ ипй Нйііепсѵезеп 1882. 43 & 44.
Всктаіг (АйаІЪ.). ИеЬег Кеогцапізаііоп сіег ВегёЬгшіегІасІеп иікі АІІегзѵегзогвиііе сіеі 

АгЬеііег сіигсіі брагГопсІзеіпІавеп, зіа іі т і і  КепіепгизісЪепт^еп. Оевіегг. 2ізс.Ьг, Гйг Вег,а- шкі 
Нйііешѵезеп 1882. №№ 48 ипй 49.

Васкег. 2иг Вгисіегіасіепігаае. Оезіегг 2 ізсЬ г. і'. Вегй-ипсІ Н йііеітезеп  1883. Лг№ 2— 4.
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чимъ, ихъ вдовамъ и сиротамъ, и всякому горнопромышленнику вмѣнено въ 
пбязанность или учредить на принадлеждщемъ ему заведеніи самостоятель- 
ное товарищество, или же присоединиться къ существующему уже товари- 
ществу, на что должно быгь испрошено разрѣшеніе мѣстнаго горнаго 
управленія.

Какъ яа горноііромышленниковъ возложена обязанность предоставить 
находящимся у нихъ въ услуженіи рабочимъ возможпость присоединиться 
къ какому либо горному товариществу, такъ, съ другой стороны, всякій слу- 
жащій на рудникахъ надсмотрщикъ или горнорабочій обязанъ вступигь въ 
товарищество и уплачивать въ кассу онаго ѵстановленные взносы.

ІІри этомъ австрійскій горный законъ подъ словомъ „горнорабочій“ 
разумѣетъ не только рабочихъ, задолжаемыхъ исключительно на рудникахъ, 
но и занимаюіцихся на всякаго рода заведеніяхъ, связанныхъ съ горпымъ 
гіроизводствомъ, какъ то: обогатительныхъ фабрикахъ. металлургическихъ 
заводахъ и нроч.

Требуемое закономъ вступленіе въ члены горнозаводскаго товарищества 
относится, однако, только къ рабочимт. и надсмотрщивамъ, имѣющимъ по- 
стоянныя занятія на горнозаводскомъ промыслѣ. Временные-же рабочіе, а равно 
поденщики, по уставу товариществъ. могутъ быть допускаемы въ участію 
въ оныхъ и даже быть къ семѵ обязаны, такъ какъ горный законъ того не 
воспрещаетъ. Въ большинствѣ же слѵчаевъ тавимъ временнымъ рабочимъ 
предоставляются лишь весьма ограниченныя права, вовсе не допуская полу- 
ченіе ими пожизненныхъ пенсій; за то, впрочемъ, и взносы временныхъ 
рабочихъ значительно ниже взносовъ ностоянныхъ рабочихъ.

Согласно § 212 горнаго закона 1854 года, для важдаго горнозаводскаго 
товариіцества владѣльцемъ или управляющимъ рудника долженъ быть состав- 
ленъ особый уставъ, при разработкѣ коего должны принимать участіе выбор- 
ные отъ горнорабочихъ; уставы эти подлежатъ представленію горному 
управленію на расмотрѣніе и утвержденіе. На мѣстнаго окружнаго горнаго 
инженера возлагается обязанность слѣдить за тѣмъ, чтобы всякое горное 
товарищество имѣло надлежащиыъ образомъ утвержденный уставъ.

Уставы горнозаводскихъ товариществъ утверждаготся горнымъ унрав- 
леніемъ. Просьбы объ утвержденіи таковыхъ уставовъ освобождаются отъ 
ѵплаты гербоваго сбора. Въ доказательство дѣйствительнаго участія выбор- 
ныхъ отъ рабочихъ лри составленіи устава долженъ быть приложенъ прото- 
колъ избранія тѣхъ выборныхъ и самый уставъ долженъ быть подпи- 
санъ какъ горнопромышленникомъ (или его ѵполномоченнымъ), такъ равно 
и всѣми выборными. ІІри послѣдующихъ измѣненіяхъ въ ѵставахъ примѣ- 
няется тотъ-же порядокъ.

Уставы горнозаводскихъ товариществъ должны содержать въ себѣ по- 
становленія:
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а) о составленіи и содержаніи въ исправности списковъ членовъ товари- 
щества, кавъ равно условія для пріема въ члены онаго;

б) о размѣрѣ взиосовъ въ кассу товарищества и снособѣ ихъ уплаты;
в) о правилахъ для опредѣленія размѣра пособій, выдаваемыхъ изъ 

кассы товарищества;
г) объ уСчіовіяхъ, при коихъ нріобрѣтается и утрачивается право на 

полученіе пособія; нослѣднее, наирим., м ож етъ  имѣть мѣсто при временномъ 
нрекращеніи работы въ рудникахъ;

д) о способѣ обезнеченія и управленія имуіцествомъ говарищества, 
отвѣтственности за его сохранностъ, ировѣркѣ и утвержденіи счетоводства;

е) о взаимныхъ отношеніяхъ нѣсколышхъ соединенныхъ товариществъ;
ж)_,о распоряженіи имуществомъ въ случаѣ прекращенія дѣйствія руд- 

ника, для котораго было учреждено горное товарищество.
За исключеніемъ означенныхъ условій, о которыхъ должно быіь разъ- 

яснено въ каждомъ уставѣ горнаго товарищества, заинтересованныіі въ этомъ 
лица могутъ внести въ оныя всякія желаемыя посгановленія. Поэтому имъ- 
же предоставляется раздѣлить членовъ говарищества на различныя категоріи. 
или же подвести всѣхъ иодъ одішъ общій ѵровень. Въ болынинствѣ случаевъ 
члены товаршцествъ раздѣляются на дѣйствительныхъ или иолноиравныхъ, 
которые имѣютъ право на всѣ иредоставляемыя уставомъ нособія и ире- 
имущества, и на малоправныхъ участниковъ, иолучающихъ лишь иособія во 
время болѣзни. Къ первой категоріи принадлежатъ всѣ иоетоянные рабочіе, 
а ко второй—временные, взносы коихъ значительно меныпе членовъ первой 
категоріи.

Что касается взносовъ ъъ кассы горныхъ товариществъ, то гаковые 
бываютъ разныхъ родовъ. Во первыхъ всѣ.члены товариществъ уплачиваютъ 
постоянный в з і і о с ъ ,  размѣръ коего составляетъ огъ 3  до 5  нроцентовъ съ 
заработка; затѣмъ идутъ взносы за право вступленія въ бракъ, штрафныя 
деньги и проч. Далѣе, взносы дѣлаются и горноііромышленниками; но размѣръ 
сихъ взносовъ въ различныхъ товариществахъ весьма разнообразеігь.

Въ отношеніи круга дѣйствій австрійскихъ горнозаводскихъ товари 
ществъ слѣдуетъ замѣтить, что, подобно тому какъ вь Германіи, они также 
предоставляютъ своимъ членамъ: пособія во время болѣзни, безнлатное лѣ- 
ченіе и пользованіе лѣкарствами, пособія на похороны, единовременгіыя и 
пожнзненныя пособія какъ самимъ членамъ товариществъ, такъ равно и ихъ 
вдовамъ и сиротамъ.

Въ большей части іовариществъ съ прекращеніемь работы на приыад- 
лежащемъ къ оному горнонромышленномь заведеніи, будь то по собственному 
желанію, или вслѣдсгвіе отказа въ работѣ, члены товарищества теряютъ и 
всѣ пріобрѣтенныя ими по оному нрава.

Для обезпеченія цѣлости капиталовъ товариіцествъ болышшство уста- 
вовъ оныхъ требуетъ, чгобы таковые были сохраняемы въ государственныхъ
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процептныхъ бумагахъ или же храніі.шсь въ сберегательныхъ кассахь. От- 
дача капиталовт. товарищесгвъ нодъ иаотечныя обевпеченія рудниковь, заво- 
довъ, фабрикъ н всякаго рода иромыш.тенныхъ заведеній не дозволяется, 
тавъ какъ при невыгодныхъ оборотахъ оныхъ капиталы этя иодвергаются 
риску.

Унравленіе говариществъ въ большинствѣ случаевъ бываетъ коллегіальное, 
смѣшанное нзъ представителей отъ горнопромышленниковъ и выборныхъ отъ 
рабочихъ. ІІо закону, товарищества не подчинены горномѵ управленію, ко- 
торое имѣетъ лишь наблюденіе за обезпеченіе.мъ ихъ каниталовъ, а равно за 
тѣмъ, чтобы поступагощіе въ касси .товариществъ доходы расходовались на 
нотребности, предусмотрѣнныя уставами; мѣстные же окружные горные ин- 
женеры должны слѣдить за соблюденіемъ уставовъ горнозаводскихъ товари- 
ществъ; инженеры эти не въ правѣ нроизводить формальную ревизію счето- 
водства, но обязаны лишь отъ времени до времени убѣждатьея въ правиль- 
ности веденіи его; равнымъ образомъ они обязаны убѣждаться въ томъ, что 
каииталы товариществъ иомѣщаются подъ вѣрныя обезпеченія и что оаи 
расходуются согласно сь ностаноіміеніяии усгава. Объ исправленіи замѣчен- 
ныхъ въ семъ отношеніи неиравилъностей окруѵкные инженеры должны вхо- 
дигь въ сношенія съ унравлеиіями товарищесгвъ, а нри неуспѣшности сего 
доносить о семъ горному уиравленію, которое и дѣлаетъ расиоряженіе о при- 
веденіи въ порядокъ погрѣшностей, иричемъ исполненіе сего требуется 
подъ опасеніемъ наложенія штрафа въ размѣрѣ отъ 10 до 100 гульденовъ 
(согласно ст. 250 горнаго закона).

Обо всѣхъ горнозаводскихъ товариществахъ вь мѣстныхъ горныхъ унрав- 
леніяхъ ведутся особыя книги, въ кои вносятся: рудникъ. при коемъ ѵчреж- 
дено товарищество; унравленіе товарищества съ обозначеніемъ бухгалтера; 
номеръ и время утвержденія устава; каииталъ товариіцества п прочія мо- 
гущія касаться горнаго товарищества болѣе важныя обстоягельства.

Вопросъ о переустройствѣ австрійскихъ горнозаводскихъ товаршцествъ, 
съ полнымъ отдѣленіемъ больничныхъ кассъ отъ пенсіонныхъ, давно уя;е 
занимаетъ лицъ, спеціально интересуюіцихся горнозаводсшми товарищесгвами, 
а, равно обратилъ на себя н вниманіе австрійскаго правительства. Гакъ какт. 
въ нроектѣ новаго горнаго закона для австрійской имперін г.іава о горно- 
заводекихъ товариществахъ составляетъ нѣкоторымъ образомъ усовершенство- 
ваніе прусскаго горнаго закона, то считаемъ не безъингересньшъ нривестн 
чдѣсь цѣлнкомъ всю эту главу.

§ 138. Для рабочихъ всѣхъ нодчиненныхъ дѣйствію настоящаго закона 
рудниковъ, обогатительныхъ и коксовальныхъ фабрнкъ должны существовать 
больничныя кассы и пенсіонныя общества, имѣющія цѣлью предоставлять 
своимъ членамъ и ихъ семействамъ вспомоществованія. еогласно указаніяыч. 
сего закона.

Если съ вышеозначенными заведеніями соединены также нромынпешшя
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яаведенія, не соетоящія нодъ вѣдѣніемъ горныхъ управленій. то занятые на 
сихъ послѣднихъ заведеніяхъ рабочіе, съ согласія правленііі товариществъ, 
могутъ быть также принимаемы въ товарищества по обоюдномѵ ходаіайству 
рабочихъ и владѣльцевъ.

§ 139. Опредѣленіе круга дѣйствія каждаго товарищества, который 
только по отношенію къ больничнымъ кассамъ можетъ ограничиваться од- 
ііимт. заведеніемъ, зависитъ отъ соглашенія владѣльцевъ съ выборными отъ 
рабочихъ.

Если таковое соглашеніе съ выборными не состоится въ срокъ, опре- 
дѣленный для сего горнымъ управленіемъ. или же если опредѣленный та- 
кимъ образомъ районъ не соотвѣтствуетъ условіямъ, необходимымъ для сѵ- 
ществованія товарищества, то рѣшеніе по сему предмегу постановляется гор- 
нЫмъ унравленіемъ.

§ 140. Каждое товарищество должно имѣть свой ѵставъ; для больннч- 
ныхъ кассъ уставы эти вырабатываютск владѣльцами при содѣйствіи выбор- 
ныхъ отъ рабочихъ; для разработки же уставовъ пенсіонныхъ обществъ из- 
бираются комитеты. состоящіе на половинѵ пзъ владѣльиевъ и на ноловинѵ 
изъ рабочихъ.

§ 141 .  Уставы эти должны быть утверждены горнымъ унравленіемъ, 
которое тогда только можетъ въ семъ отказать. когда въ ѵставъ включены 
противныя закону ностановленія.

Если въ теченіе года послѣ сдѣланнаго о томъ наиоминанія уставъ не 
будетъ представленъ въ горное управленіе, то таковое обязано само его 
составить.

§ 142. Уставы, главнымъ образомъ, должны заключать въ себѣ иосга- 
новленія по слѣдующимъ предметамъ:

а) объ условіяхъ постугіленія въ члены и выхода изъ оныхъ. а равно 
о потерѣ членскихъ правъ;

б) о размѣрѣ взносовъ и способѣ ихъ уплаты;
в) о способѣ выдачи пособій и ихъ размѣрѣ;
г) объ условіяхъ, при коихъ цріобрѣтается и теряется право на нособіе:
д) о способѣ обезпеченія имущества и управленія онымъ.
Сверхъ сего въ уставы должны быть включены: сроки, въ которые вла- 

дѣльцы обязаны заявлять о поступленіи въ нимъ въ услѵженіе новыхъ над- 
смотрщиковъ и рабочихъ: о числѣ членовъ правленія и ихъ обязанностяхъ; 
какъ равно о мѣстѣ нахожденія правленія. Кромѣ того въ уставы больнич- 
ныхъ кассъ должны быть ввлючены постановленін объ участіи рабочихъ въ 
иравленіи.

§ 143. Въ больничныхъ кассахъ обязаны участвовать всѣ безъ исклю- 
ченія рабочіе; въ пенсіонныхь же кассахъ— одни лишь постоянные рабочіе.

Служащимъ въ заведеніи, а равно с.лужащимъ въ больничныхъ кассахъ
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и пенсіонныхъ обществахъ можетъ быть разрѣшаемо поступлевіе въ члены 
пенсіонныхъ обществъ.

§ 144. Наименыиія обязательства. которыя товарищества обязаны при- 
нять на себя предъ членами оныхъ. должны завлючаться въ слѣдующемъ: 

А) въ отношеніи больничныхъ кассъ:
1) даровое лѣченіе и лѣкарства во время болѣзни;
2) соотвѣтственное вознагражденіе во время болѣзни, если таковая не 

Г>ыля вызвана ио винѣ заболѣвгааго;
3) вспомоществованіе на погребеніе умершихъ ч.іеновъ.

Б) въ отношеніи пенсіонныхъ обществъ:
1) ножизненная пенсія членамъ. сдѣлавпшмся неспособными къ работѣ 

безъ собственной ихъ въ томъ вины;
2) пенсія вдовамъ,— пожизненная, или до выхода вновь въ замѵжество:
3) всиомоществованіе на воспитаніе дѣтей умершихъ членовъ. до дости-

женія ими 14-ти .іѣтняго возрасга..
§ 145. Рабочіе обязаны дѣлать взносы въ пользу товариіцествъ. Взносы 

эти должны состоять или изъ опредѣленнаго процента съ заработка. или же 
изъ опредѣленныхъ платежей.

§ 14(>. Владѣльцы обязаны вносить въ пользу товариществъ по крайней 
мѣрѣ половину суммы взносовъ рабочихъ (§ 145).

§ 147. Владѣльцы должны заботиться о взысканіи взносовъ еъ рабо- 
чихъ и ихъ уплатѣ и могутъ быть иринуждепы къ сему горнымъ управленіемъ.

§ 148. Опредѣленные ѵставомъ взносы въ пользу товаршцествъ по тре- 
бованію горнаго управленія могутъ быть взыскиваемы административнымъ 
лорядкомъ.

Возбужденіе судебнаго иска не пріостанавливаетъ взысканія.
§ 149. Дѣла больничныхъ каесъ ведутся старшинами говарищества и 

комитетомъ, который вмѣстѣ съ тѣмъ составляетъ правленіе тѣхъ кассъ.
Старшины товариществъ избираются членами больничной кассы изъ ихъ 

среды въ опредѣленномъ гіо уставу числѣ.
ІІо уставу право избранія въ старшины можетъ быть иредоставлено 

также и служащимъ.
Владѣльцы. или же назначенные ими слѵжащіе. съ опредѣленнымъ 

числомъ старшинъ товарищества каждаго заведенія, образуютъ комитетъ.
Въ уставѣ должно быть опредѣлено. какимъ образомъ старшины това- 

рищества заступаются въ комитетѣ и число голосовъ. которое имъ предостав- 
ляется по отношенію къ владѣльцамъ, одинъ изъ коихъ предеѣдательствуетъ 
въ комитетѣ.

§ 150. Старшины товариіцествъ наблюдаютъ за соблюденіемъ членами 
постановленій уставовъ и исполняютъ порѵченія комитета.

Кругъ обязанностей ихъ оиредѣляется или въ самомъ уставѣ, или въ 
особой инструкціи.
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$ 151. Комитстъ завѣдуетг всѣми дѣлами больничной кассы. руиово- 
дитъ выборами старіцинъ, назначаетъ врачей и служащихъ товарищестна, 
заключаетъ условія съ ними, какъ равно и съ антекарями, издаетъ надлежа- 
іція инструкціи, завѣдуегь имуіцестномъ товариіцества и иснолннетъ всѣ 
вообще предоставленныя ему по уставу обязанноети.

Вмѣстѣ съ тѣмъ въ отношевіи заведеній, имѣющихъ въ немъ своихъ 
представителей, комитетъ сей является также вспомогательнымъ и исгшлни- 
тельнымъ учрежденіемъ пенсіоннаго общества, наблюдаетъ за исполненіемъ 
устава сего общества его членами; указиваетъ на случаи, въ коихъ нріобрѣ- 
тается или теряетси право на пособіе; согласно составленнымъ нравленіемъ 
общества спискамъ, унлачиваетъ тіенсіи и вообпщ исполняетъ всѣ норученія 
пенсіоннаго общества.

§ 152. Дѣлами каждаго ненсіоннаго общества завѣдуетъ его иравленіе, 
члены коего, по точнымъ, содержащимся о семъ въ уставахъ постановленіямъ, 
состоятъ на ноловину изъ владѣльцевъ, одинъ изъ коихъ нредсѣдательствуетъ, 
и на половинѵ избираются старшинами товарищесгвъ изъ ихъ среды.

Правленіе завѣдуетъ дѣладш общества, назначаетъ служащихъ. г.іавнаго 
врача, даетъ больцичнымъ вассамъ надлежащія инструвціи по исполненію 
дѣлъ общества и исполняетъ веѣ остальныя возложенныя на него по уставѵ 
обязанности.

§ 153. Какъ иенсіонное общесгво. такъ и больничная касса обязаны 
ежегодно представлять денежные отчеты; отчетъ больничной кассы цро- 
вѣряется комитетомъ, отчетъ же иенсіоннаго общества — его правленіемъ, 
и затѣмъ они открываются для разсмотрѣнія владѣльцами и старшинами 
товариществь, передъ •окончательнымъ ихъ утвержденіемъ.

§ 154. Горное унравленіе наблюдаетъ за соблюденіемъ уетавовъ, въ 
особенности же за согласнымъ сь уставомь управленіемъ иыуществами 
обществъ.

§ 155. Общества. обязаны во всякое времн представлять горноыу унрав- 
іепію или командированнымъ имъ лицамъ на разсмотрѣніе веденные но дѣ- 

ламъ обществъ гіротоколы, касеовыя книги и огчеты, а равно допускать ихъ 
къ ревизіи кассъ.

Равнымъ образомъ они обязаны сообщаіъ горномѵ управленію требуе- 
мыя имъ статистическія свѣдѣнія.

Въ В о с н т  и Герцогонинѣ  вновь издаыный 14 мая 1881 года горный 
законъ отмѣнилъ дѣйствовавшій тамъ турецкій горный законъ 3-го апрѣля 
1869 года и такимъ образомъ снова введены здѣсь иринципы германскаго 
горнаго нрава, взамѣнъ французскаго, послужикіиаго основаніемъ означеп-

') Веічщевеи Шг Бовпіеп ипіі іііе Негае^оѵіпа ѵоін 14 Маі 1881 /еіівеііі'. Іііі Бег^іесЫ 
1882. )і. 146—203.

Вгаяяегі. Еіш^е Ветегкшщеп аит Вошіасііеіі Вег$щв8еие. Тамъ же р. 203—213.
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ному турецвому горному навону. Между тѣмъ вакъ и Австрія и Венгрія 
давно уже вырабатываютъ новые для себн горные законы и никакъ не мо- 
гутъ довести эгу работу до конца, вслѣдствіе чего и не приводятся въ нспол- 
неніе иредгіоложенія о иереустройствѣ существѵющихъ тамъ горнозаводскихъ 
товариществъ, въ новый введенный вь Босніи и Герцоговинѣ горный законъ 
по сему нредмету ввлючены почти буквально постановленія изъ выработан- 
наго для Венгріи нроекта горнаго закона. Въ виду того, что горный законъ 
Восніи и Герцоговины заключаетъ въ себѣ нѣкоторыя существенішя и.чмѣ- 
ненія дѣйствующаго австрійскаго закона въ отношеніи горнозаводскихъ това- 
риществъ, представляется интереснымъ прослѣдить содержащіяся въ немъ 
въ этомъ отношеніи постановленія.

§ 198. Повсемѣсгно, гдѣ находится рабочій классь, занятый кавой либо 
отраслью горной промышленности, гореоиромыніленники обязаны, либо само- 
стоятельно, либо сообіца, учредить горнозаводскія товариіцества для вспо- 
моіцествованія рабочимъ, нхъ вдовамъ и сиротамъ, или же присоединиться 
к'і. имѣющимъ для сей цѣли быть основанными общимъ учрежденіямъ.

§ 199. Надсмотрщики и рабочіе, какъ равно и владѣлецъ предпріятія 
обязаны вступитъ въ товарищество и дѣлать въ кассу его онредѣленные 
ио уставу взносы. Служащимъ при горнозаводскихъ ѵчрежденіяхъ предо- 
ставляется право вступить въ члены товарищества.

§ 200. Платящіе въ кассу товарищества рабочіе и горнопромышлен- 
ники имѣютъ участіе въ управленіи имуществомъ кассы н въ контролѣ.

§ 201. Для каждаго горнаго товарищества долженъ быть составлент. 
ѵставъ, проектъ коего подлежить ішработкѣ нри содѣйствіи выборныхъ отъ 
горнорабпчихъ и долженъ быть представленъ на утвержденіе горнаго ѵправ- 
ленія.

Если горнопромышленнивъ, пристуиая къ эксплоатаціи, по малочислен- 
ности задолжаемыхъ имъ рабочихъ, не будегъ пъ состояніи немедленно со- 
ставить уставъ горнозаводскаго товарищества, а между тѣмъ съ цѣлью вспо- 
моженія своимъ временнымъ рабочимъ будетъ дѣлать вычеты съ пхъ зара- 
ботка, то о своемъ по семѵ цредмету намѣреніи онъ обязанъ заявить гор- 
ному иравленію съ указаніемъ временныхъ мѣръ для распоряженія тако- 
выми вычетами, до овончательнаго утвержденія устава горнаго товарищества.

§ 202. Уставы горнозаводскихъ говаршцествъ должны содержать въ 
себѣ постановленія о слѣдуюіцихъ предметахъ:

а) о заведеніи и содержаніи сиисковъ членовъ товарищества;
б) объ условіяхъ пріема въ члены товарищества, размѣрѣ взнос.овъ, 

способѣ ихъ уплаты и послѣдствіяхъ неуплаты оныхъ;
в) объ условіяхъ, отъ которыхъ зависитъ какъ право на полученіе по- 

собія, такъ и нотеря сего права; при этомъ условія сіи не должны быть 
таковы, чтобы рабочій или надсмотрщикъ, увольняемый безъ всякой съ его 
стороны вины, терялъ права на пособіе изъ суммъ товарищества, даже и
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тогда, вогда онх продолжаетъ дѣлать въ кассу онаго онредѣленные .уста- 
вомъ взносы;

г) о нормахъ для опредѣленія размѣра вспомоществованій;
д) объ управленіи, обезпеченіи и надзорѣ за имущесгвомъ товарищества, 

кикъ равно о способѣ веденія и провѣрки счетоводства;
е) объ измѣненіяхъ въ уставахъ, о случаяхъ, вызывающихъ нрекращеніе 

дѣйствія товарищества, и способахъ исполненія сего, съ указаніемъ назна- 
ченія, даваемаго при семъ капиталу това|»ищества.

§ 203. Различнаго рода пособія, выдаваемыя товариществами, заклю- 
чаютея въ слѣдующемъ:

а) медидинская помощь заболѣвающимъ членамъ;
б) пособіе членамъ, которые. безъ собственной ихъ въ томъ вины, сдѣ- 

лались неспособными къ работамъ, во все время иродолженія таковой не- 
сноеобности;

в) нособія на ногребеніе умершихъ;
г) ножизненныя пенсіи, когда членъ товарищества, сдѣлавшійся неспо- 

собнымъ къ работѣ безъ его въ томъ вины, будетъ ітоставленъ въ невозмож- 
ность всякаго заработка;

д) пособіе вдовамъ, и
е) пособіе сиротамъ ѵмершихъ членовъ для ихг. нрокормленія и восни- 

танія.
Указанная въ пунктѣ а медицинская иомощь, ири благопріятномъ со- 

стояніи кассы товарищества. можетъ быть оказываема также и семействамъ 
рабочихъ.

Суммы говарищества не могутъ быть употребляемы на другіе иредметы 
сверхъ вышеозначеяныхъ. Если то нризнано будетъ нолезнымъ, для выдачи 
пособій, указанныхъ въ пунктахъ г, д и е, будетъ учреждено одно общее 
государственное горнозаводское товарищество.

§ 204. Члены товариществъ должны вносить въ кассу онаго по край- 
ней мѣрѣ четыре проценга чистаго ихъ заработка.

Горнопромышленники, съ своей стороны, обязаны уплачивать вх кассу 
по крайней мѣрѣ четвертую часть всѣхъ взносовъ, сдѣланныхъ горнорабочими.

§ 205. Хитя бы снособъ уплагы взносовъ въ кассу товарищесгва и былъ 
онредѣленъ въ уставѣ, но все таки горнопроыышленники отвѣчаютъ за то, 
что таковые взносы будутъ вычитаемы изт. заработка задолжаемыхъ ими 
рабочихъ. Въ случаѣ донущеннаго въ семъ отношеніи унущенія со стороны 
горнонромышленника, управляюіцій горнозаводскимъ товариществомъ, подъ 
опасеніемъ уплаты изъ собственности, обязанъ о таковомъ упущеніи довесги 
до свѣдѣнія горнаго управленія, которое дѣлаеть распоряженіе о взысканіи 
съ горнопромышленника административнымъ порядкомъ удержанной имъ 
суммы.

§ 206. Владѣлецъ, или его управляющій, обязанъ акуратно сообщать
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уыравляющему горнозаводскимч. товариществомъ списки принятыхъ и уво- 
ленныхъ рабочихъ; при неисдолненіи сего онъ, по заявленію управляющаго 
товариществомъ, можетъ быть понужденъ къ исполненію приведеннаго требо- 
ванія чрезъ мѣстное горное управленіе.

§ 207. Горнопромышленникъ ни иодъ какимъ видомъ не долженъ брать 
въ заемъ деньги горнаго товарищества. или же удерживать ихъ у себя.

§ 208. ІІолучаемыя изъ іюрнаго товарищества пособія, или же права 
на таковыя, не могутъ быть ни устунаемы третьимъ лицамъ, ни подлежать 
наложенію на нихъ запрещенія.

§ 209. Всякое горное товарищество, въ коемъ размѣръ подлежащихъ 
къ выдачѣ нособій не опредѣленъ въ уставѣ въ силу разсчетовъ, основан- 
ныхъ на таблицахъ вѣроятнаго заболѣванія, возможной неспособности и смерт- 
ности, обязано ежегодно откладывать не менѣе 10 проц. своихъ доходовъ, 
до тѣхъ поръ, пока проценты съ канитала товарищества не будутъ превы- 
шать вдвое общій доходъ кассы товарищества.

Капиталъ товарищества можетъ бьггь расходуемъ ие иначе, какъ съ 
разрѣшенія высшаго горнаго уиравленія и притомъ только на ѵдовлетво- 
реніе указанныхъ въ § 203 потребностей.

§ 210. Горное управленіе обязано имѣть надзоръ за тѣмъ, чтобы иму- 
щества товариществъ были уггравляемы еогласно постанов.іеніямъ подлежа- 
щихъ уставовъ.

Для сей цѣли постановляется:
а.) рѣшенія иравленія горнаго товарищеетва могутъ быть обжалованы 

горному управленію;
б) горное ѵиравленіе въ нравѣ требовать отъ каждаго горнаго говари- 

щества иредставлевія емѵ отчетовъ на разсмотрѣніе и всякій горнопромыш- 
.іенникъ или управляющій дѣлами товарищества обязанъ сіе иеполнить.

Далѣе въ шести пунктахъ сего же параграфа развиваются въ подроб- 
ности тѣ мѣры, къ которымъ можеть горное управленіе ирибѣгнуть въ слу- 
чаѣ отказа въ представленіи ему отчетовъ горнаго товаріпцества и какія оно 
въ иравѣ нринять для обезпеченія цѣлости имущества товаршцества.

§ 211. В.іадѣльцы рудниковь, на коихъ еіце не учреждепы горнозавод- 
скія говарпщегтва, обязаны впредь до нхт. образованія имѣть попеченіе о 
заболѣвающпхъ и сдѣлавшихся неспособпыми къ работѣ горнорабочихъ.

Изъ ііриведеннихт. постановленій о горнозаводскихъ товариществахъ 
усматривается, что введенный въ 1881 году вт. Босніи и Герцоговинѣ новый 
горный законъ далъ немаловажиый толчекъ развитію общаго вопроса о горно- 
заводскихъ товариществахъ. Важнѣйшія улучшенія заключаются въ обязатель- 
ствѣ сосгавленія резервнаго капитала и въ нредположеніи объ учрежденіи 
одного общаго для означенныхъ двѵхъ областей обширнаго горнозаводскаго
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товариіцества сь атдѣльными для каждаго завода или рудника, или для группы 
ваводовъ и рудниковъ, больничными кассами. Насколько извѣстно, проектъ 
устава такого обіцаго для двухъ провинцій горнаго товарищества у.же вы- 
работанъ и представленъ на утвержденіе.

Во Ф ранціи  ')  декретомъ 3 Января 1813 года. между прочимъ, уста- 
новлены были правила о мѣрахъ для предупрежденія несчастныхъ случаевъ 
и о мѣрахъ, какія должны быть принимаемы въ случаѣ происшедшаго не- 
счастія въ рудникахъ и заводахъ. ІІо симъ правиламъ, въ случаѣ несчаетія, 
горнопромьшіленники обязаны немедленно дать о томъ знать меру и мѣст- 
ному окрѵжному ннженеру, которымъ и дается право руководить спасеніемъ 
погнбающихъ и принимать всякія мѣры для устраненія онасности и преду- 
ирежденія несчастныхъ послѣдствій.

Что касается собственно рудниковъ, то статья 15 означеннаго декрета 
обязываетъ горнопромышленниковъ содержать на принадлежащихъ имъ 
заведеніяхъ медикаменты и необходимыя средства для оказанія помощи
пострадавшимъ, а равно гюдчиняться инструкціи, какая по сему предмету 
будегь издана министромъ внутреннихъ дѣлъ. Далѣе, согласно статьи 16 
декрета, по предложенію префекта и по представленію главнаго горнаго
директора, миниетръ опредѣляетъ тѣ рудники, которые но своей важности и 
по числу задолжаемыхъ въ нихъ рабочихъ, должны содержать на свой счетъ 
хирурга, находящагося на службѣ исключительно при томъ рудникѣ. Статья
17 деврета возлагаетъ на владѣльцевъ и управляющихъ сосѣднихъ рудни-
ковъ обязанность доставлять всѣ находящіяся въ ихъ распоряженіи средства 
помощи.

Катасгрофа, происгаедшая на копяхъ въ ГО игіке  вызвала изданіе дек- 
рета 26 мая 1813 г., о чемъ подробнѣе сказано при обзорѣ горнозаводскихъ 
товаршцествъ Бельгіи. Какъ этотъ декретъ, вслѣдствіе событій 1814 года, не 
имѣлъ значенія для Фрапціи, такъ точно и расиоряжепіе 25 іюня 1817 года 
объ образованіи особой кассы для рабочихъ иъ Кіѵе-бе-СНег въ департаментѣ 
Лоары не было гіриведено въ исполненіе.

') См. Заіотоп (0 .) Ьеа саіззев ііе зеооигв еі ііе ргёѵоѵапсе ііез оиѵгіегя тіпеигз еп Еигоре. 
Рагів 1878. 89.

1)е Соигсу (АНТеф. ЬЧпаІіІиіоп (1е>> с.аівзея (1е ргёѵоуапсе (Іеа іопсііоппаігев, ешріоуёа е і  

оиѵгіегз. Рагіз. 1876. 12°.
Ѵоп йег Оеіеп (М) Іііе АгЬеіт.егѵегзісІіегип® іп Кгапкгеісіі. Ьеіркіц. 1884. 80.(8сЬгі1іеп ііеа 

Ѵегеіпв (ііг 8осіа1ро1іТік XXVI).
ОЬзегѵаТіопв ргёзепТёея аи пот (Іез сопсеавіопаігеа ет ехрІоіТапТв (1е тіпея іііѵегзея ііе 1а

І.оіге, ііи Хоічі, ііи Рав (1е Саіаів етс. аи 8іі)еТ ііез ргорозітіоп ііе Іоі <1е М. М. Иеупеаи, ЛѴаІіІеск- 
Коиззеаи, Е т ііе  Вгоиззе, Магіиз СЬаѵаіте оТ, аиТгез шетЬгез ііе 1а СЬатЪге ііез ГіёриТёз сопсег- 
папТ Іез саіззез ііе зесопгз еТ ііе гетгаііе ііез оиѵгіегз тіпеигз. Рагіз. 1883. 4°.

Ііерозіііопз ГаіТез ііеѵапт Іа Ооттіззіои сЪаг&йе іРехатіиег Іез ргороаіТіоиз сіе а Іоі геіатіѵев 
аих оиѵгіегз шіпеигз. 1884. 8°.
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Далѣе декрета 3 Января 1813 года, по отношенію къ обезпеченію оо 
стороны горнопромышденниковъ участи рабочихъ, французское законодатель- 
ство не шло и единственно доброй волѣ концессіонеровъ слѣдуетъ приписать 
учрежденіе на рудникахъ и копяхъ всякаго рода вспомогательныхъ учрежде- 
ній для горнорабочихъ, какъ го: вспомогательныхъ и пенсіонныхъ кассъ, 
сустройство жилищъ для рабочихъ, госпиталей, сберегательныхъ кассъ, 
школъ и проч.

Во всѣхъ центрахъ каменноугольной промышленносги во Фраяціи 
существуютъ содержимыя владѣльцами и пользующіяся отъ нихъ денежеою 
иоддержкою вспомогательныя кассы, предусматривающія многоразличныя 
нужды горнорабочихъ.

Цѣль, преслѣдуемая въ каменноугольныхъ бассейнахъ Франціи означен- 
ными учрежденіями., заключается главнымъ образомъ въ оказаніи помощи 
рабочимъ и ихъ семействамъ тогда, когда, вслѣдствіе происшедшаго несчастія, 
рабочій вреіменно, или же навсегда, лишается возможности къ заработку; 
отсюда ироистекають нособія увѣчнымъ рабочимъ, ихъ женамъ и дѣтямъ, а 
въ болѣе серьезныхъ случаяхъ— пособія вдовамъ и сиротамъ. Затѣмъ пособія 
были распространены на больныхъ рабочихъ и ихъ семейства; послѣдовало 
учрежденіе госпиталѳй и школъ; въ районахъ, гдѣ того требовали мѣстныя 
условія, для рабочихъ устраивались жилые дома, которые нерѣдко образовали 
цѣлыя колоніи; наконецъ, какъ бы вѣнцомъ попеченія о гориорабочихъ, 
явилось назначеніе ножизненныхъ пенсій рабочимъ, достигшимъ извѣстнаго 
возраста и прослужившимъ оиредѣленное число лѣтъ на одной и той же 
копи или и на различныхъ копяхъ, составившихъ одно общее по выдачѣ 
пенсій товарищество.

Оргаиизація вспомогательныхъ и пенсіонныхъ кассъ вообще чрезвычайно 
несложная. Администрація заключается въ нравленіи, которое обыкновенно 
состоитъ изъ одинаковаго числа представителей отъ концессіонеровъ и рабо- 
чихъ; средства кассъ образуются изъ вычетовъ, удерживаемыхъ съ заработ- 
ковъ рабочихъ, изъ пособій со стороны горнонромышленниковъ, а иногда и 
всѣ средства кассъ даются одними лишь горнопромышленішками ').

Тамъ, гдѣ рабочіе участвуютъ своими взносами въ кассахъ, съ нихъ

') Кроваішя стычки, причивоіо возникновевія конхъ бш и всномогателыіыя кассы. имѣлн 
иѣсто вт. Аиѵіп, вт. Сентъ-Этіеннѣ к въ К асатагіе въ 1869 г., въ Крезо въ 1870 году п за- 
тѣмъ въ 1871 и 1872 годахъ,- но окоичаніи войны н господства коымуны, на различныхъ 
каменноуголт.ныхъ коияхъ. Оъ нозіпікновеніемь этихъ волненій на пѣкоторыхъ копяхъ были 
уиразднены вспомогательныя кассы, вованосахъ въ кои ѵчаствовали рабочіе, н промышленники 
нриняли на себя всѣ расходы кассъ.

ГГо иривычкѣ и дабы не возбуждать иедовольства со стороны рабочихъ, за кассами 
этими сохранено нрежпее названіе «вспомогателыіыхъ», хотя, вт. сущности говоря, опѣ сдѣла- 
лись учрежденіями благотворительными, такъ какъ всѣ выдаваемыя ими пособія рабочіе по- 
іучаютъ даромъ, единственно ио милости горноиромыпіленниковъ.
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вычитается обыкновенно отъ 2-хъ до З-хъ ироцентовъ сь заработка. Взносы 
горнопромыніленниковъ по большей части равняются суммѣ взносовъ горно- 
рабочихъ, а иногда бываютъ и болыие оной. Въ иныхъ случаяхъ горнопро- 
мышленники даютъ пособіе кассѣ въ опредѣленной цифрѣ, размѣръ коей въ 
такомъ слѵчаѣ указанъ въ уставѣ каесы; въ другихъ случаяхъ размѣръ по- 
собія отъ горнопромышленника не опредѣленъ положительно и тогда онъ 
обыкповенно прннимаетъ на себя обязателъство покрыть могуіцій оказаться 
въ кассѣ дефицитъ. Наконецъ, въ весьма рѣдкихъ лишь слѵчаяхъ, рабочіе 
одни участвуютъ во взносахъ въ кассу.

Изъ этого усиатривается, что существующія во Франціи кассы для 
горнорабочихъ, по отношенію къ организаціи доходовъ оныхъ, представляютъ 
множество разнообразія, что, внрочемъ, неудивительно и должно быть припи- 
сано отсутствію общаго закона о горнозаводскихъ кассахъ.

Не имѣя возможности вдаваться здѣсь въ болѣе подробное разсмотрѣніе 
особенностей организаціи различныхъ кассъ, существующихъ во Франціи для 
обезпеченія горнорабочихъ, мы укажемъ только, что въ послѣднее время 
вопросъ о кассахъ вспомогательныхъ и пенсіонныхъ для горнорабочихъ на- 
чалъ занимать общественное мнѣніе во Франціи. Уже въ 1883 году на раз- 
смотрѣніи палаты депутатовъ находилосі четыре проекта, въ подробностяхъ 
различествующихъ между собою, но признающихъ необходимость установ- 
ленія нравиломъ, что горнопромышленники обязаны учредить на принадле- 
жащихъ имъ рудникахъ и копяхъ вспомогательныя и пенсіонныя кассы для 
рабочихъ. Удалось ли провести въ законодательномъ собраніи Франціи 
одинъ изъ этихъ проектовъ— намъ. къ сожалѣнію, неизвѣстно.

Въ заключеніе о существующихъ французскихъ кассахъ для горнора- 
бочихъ мы должны упомянуть еще, что онѣ не подчннены надзору со сто- 
роны дравительства и никакихъ статистическихъ данныхъ о положеніи тѣхъ 
кассъ не имѣется.

Въ А нглги  обіцества вспомоществованія для горнорабочихъ, въ томъ 
видѣ какъ они существуютъ на материкѣ Европы, имѣются лишь въ искла>- 
чительныхъ случаяхъ.

Рудничные рабочіе, наравнѣ съ задолжаемыми другими промыслами, 
нринадлежатъ по большей части къ одному изъ столь раснространенныхъ 
по всей Англіи частныхх обществъ: вспомогательныхъ, страховыхъ или ивыхъ.

Въ дополненіе къ тому, что еообщено было въ Горномъ Ж урналѣ о 
вспомогательныхъ кассахъ рабочихъ на англійскихъ каменноугольныхъ ко- 
пяхъ ‘), приводимъ здѣсь еіце нѣвоторыя свѣдѣнія объ этихъ кассахъ г).

*) 1'орн. Иіурн. 18 8 4  г. Л* 4 стр. 1 5 5 — 158.
*) См. ІіанЬасН (ѴѴіІІі.). Оая Еп@1ізсЬе АгЬеіІегѵегаісЬегип^гѵеаеп. ОеьсЬісІііе кеінег ЕІиі- 

ѵѵіскеіипд ипгі СгенеидеЬипр. 81аа1в* аші ЗосіаІѵѵіззеішсЬаШісЬе СогзсЬит еп. Негаивс. ѵ. Оивіаѵ 
8сЬто11ег. ВсІ. V. Неіі 1. Ьеіряіе;, 1883. 8°.
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ПСІІОМОГАТРІЛЬНЫЯ КАОСЫ ДЛЯ Г О Р Н О Р А В О Ч Й Х Ъ . 3 3 !

Нъ 1862 году на сѣверѣ Англіи была основана касса, когорая главнымъ 
образомь имѣла къ виду страхованіе горнорабочихъ бтъ несчастныхъ слу- 
чаевх, а имонно: „ТЬе КоНЬшпЬегІапсІ апб ВигЬага М іпег’8 Р е г т а п е п і 
Кеііеі' Ригаі®. Надо удивляться, что. несмотря на многочисленные иочти еже- 
годно повторявшіеся несчастные слѵчаи въ англійскихъ каменноугольныхъ 
коняхъ. подобная касса была учреждена ыенѣе какъ за четверть вѣка передъ 
симъ. Но и самое возникновеніе этой кассы было вызвано страшнымъ не- 
счастіемъ, происшедшимъ 16 января 1862 г. на копи Гартлей въ Нортуы- 
берландѣ, гдѣ въ то время погибло 240 взрослыхъ и малолѣтнихъ горнора- 
бочихъ. Главная цѣль, которую иреслѣдовало вновь образовавшееся общество, 
заключалась въ обезпеченіи вдовъ и сиротъ, внезапно лишившихся ихъ кор- 
мильцевъ, а равно въ оказаніи вспоможенія инвалидамъ 1).

Уже въ іюнѣ 1862 года образовалось болыпое общество въ Норгумбер- 
.іандѣ, Кумберлапдѣ и Дѵргамѣ, обладавшее значительнымъ каппталомъ. 
Для оказанія пособія рабочимъ. коихъ достигли насчастія, были собраны 
столь большія суммы, что излишекъ въ 20,000 фунт. стерл. могъ быть рас- 
ііредѣленъ на всѣ горные окрѵга.

Вновь образовавшейся вышеозначенной кассѣ было дано 4300 фунт. 
етерл. Многіе изъ владѣльцевъ каменноугольныхъ рудниковъ стали дѣлать 
вх кассѵ взносы. составлявшіе обыкновенно 20 ироц. взносовъ членовъ кассы. 
Пособія изъ кассы выдавались въ слѣдующемъ размѣрѣ за одну недѣлю: 
вдовѣ по 5 шиллинговъ, мальчикамъ до 12-ти и дѣвочкамъ до 14-ти лѣтняго 
возраста по 2 шил. Кромѣ того вдовамъ погибшихъ рабочихъ выдавалось 
едивовременно тю 5 фунт. стерл.: родственникамъ безсемейныхъ рабочихъ— 
взрослыхъ —  23 фунт. стерл., а имѣвіпимъ мепѣе 18 лѣтъ оть роду —- 12 
фунт. стерл. Инвалиды горнорабочіе иолуча.чи 8 шилл. въ недѣлю, послѣ того 
какъ неспособность къ работѣ гіродолжалась 26 недѣль. ІІродолжительность 
этого срока неспособностп къ работѣ, послѣ котораго только начипалась вы- 
дача пенсіи. иобудила членовъ образовать новую, связаннѵю однако съ ареж-

') Не Оезъинтереснымч» считаемъ нривестн здѣсь изт» отчета означеннаго общества за 
1877 годъ статистическія данныя о числѣ погибшихъ горнорабочнхъ, съ ѵказаніемъ скодько 
изъ нихт, быіо семейныхъ. Процеитііое отногаеніе послѣднихъ оказывается весьма значптель- 
нымъ:

Года. Чясдо Омертныхъ
Года. Число Смертныхъ

членовъ. случаевъ. членовъ. слѵчаевъ.
всего. женатыхъ. всего. женатыхъ.

1863 4,000 14 7 1871 16,514 50 30
1864 7,500 28 17 1878 22,322 70 46
1865 7,000 27 12 1873 27,116 005

1866 7,500 28 16 1874 33,575 70 42
1867 9,000 37 21 1875 44,008 89 54
1868 10,500 25 17 1876 57,561 103 64
1869 1 1,314 31 24 1877 67,193 128 7)
1870 12,556 42 25

22*
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ней, касеу, такі. называемую т іпог ассійепі (т М , для выдачи пособій членамъ 
въ теченіе нервыхъ 26 недѣль ихъ неспособности. Взносы членовъ еостав- 
ляли: для первой изъ означенныхъ кассъ 3 ’/ 2 пенни, а для второй 11/ 2 пенни 
за каждые 14 дней.

11о мѣрѣ развитія общества, въ основной кассѣ присоединена была 
больничная, а затѣмъ и погребальная касса. Въ 1874 году была учреждена 
еіце касса для инвалидовъ и стариковъ. Больничная касса развивалась од- 
нако лишь весьма медленно, не смотря на то, что она была основана на 
данныхъ о заболѣваніи мѣстныхъ горнорабочихъ, и значителыіая часть рабо- 
чихъ оставалась участниками въ другихъ кассахъ. Равнымъ образомъ и осно- 
ванная въ 1862 году касса для вспомоществованія при несчастныхъ случаяхъ 
развивалась далево не столь быстро, какъ того ожидали. Къ концу 60-хъ 
годовъ общее число задолжавишхся горнорабочихъ доходило до 70,000 и изъ 
нихъ всего лишь 13,400 были членами кассы. Примѣръ этотъ служитъ но- 
вымъ доказательствомъ сколь мало нрививается къ массѣ даже самое для 
нея необходимое, если она вполнѣ свободна въ своихъ дѣйствіяхъ.

По своей организаціи касса эта представляетъ союзъ множества горно- 
промышленниковъ, число коихъ гіростирается свыіпе 200; ежегодно они со- 
бираются на общее собраніе.

ІІримѣръ горнопромышленниковъ Нортумберланда и опытъ учрежденной 
гамъ кассы побудилъ и другихъ къ основанію подобныхъ же обществъ. Къ 
началу 1881 года въ Англіи считалось 6 такихъ горнопромышленныхъ кассъ. 
которыя на особомъ съѣздѣ, имѣвшемъ мѣсто въ .Іондонѣ 12 іюля 1882 года, 
вступили въ болѣе близкія между собою сноіпепія. Вотъ общее іюложеніе 
всѣхъ означенныхъ кассъ къ концу 1880 года: всѣхъ членовъ 129,815; ка- 
питалъ кассъ 133,078 фунт. с/герл.; годовой доходъ 97,824 фѵнт. стерл.; 
вдовъ 864; сиротъ 1837.

^Окончаніе въ слѣдующей кннжкѣ)
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Сюкѣевскоѳ мѣсторождѳніѳ сѣры.')

ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ СТАТЬИ Г . ВИЛЕНІУСА.

С ю кеевекое м ѣсторож деніе сѣ рм  было извѣстноч ещ е нри П етрѣ Великомъ и много 
разъ  привлекало вним аніе П равительства; но разработка сѣры  началась по частной ини- 
ціативѣ здѣ сь  только въ  1 8 7 8  году. Въ Сю кеевѣ сѣра расп ростран ен а спорадичееки въ  
видѣ ж елваковъ и нропластковъ въ  м ергели стом ъ и зв естн я к ѣ , содерж ащ ем ъ  гн ѣ зд а  
гипса.

Правый бер егъ  В олги, около С ю к еева, въ 2 0  в ер ст а х ъ  вы ш е г. Т ет ю ш ъ , в озвы - 
ш аю щ ійся отъ  5 5  до 8 0  м етровъ надъ лѣтн им ъ уровн ем ъ  р ѣ к и , сл ож ен ъ  и зъ  пластовъ  
пѳрмской ф орм аціи; онъ  п р едстав л я етъ  слѣ дую щ ій геологическій  р а зр ѣ зъ , сн яты й  въ
д в у х ъ  ш а хтахъ :

т.

3 4 )  П ерегпой .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,3 5
3 3 )  Глинистопесчаны й н а н о с ъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 ,6 7  —  1 1 ,0 3
3 2 )  Глина б у р о к р а с н а я ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 ,2 6  —  4 , 2 6
3 1 )  Глина бурокрасная, плотная с ъ  кремн. ж елв. . . . 3 ,5 5
3 0 )  Глина п л от н а я , б ѣ л а я    . 0 ,3 5
2 9 )  Глина бурок расная , и л о т н а я ....... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1 0 ,1 8
2 8 )  Глпна г о л у б а я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  . 1 ,6 0
2 7 )  Глина б у р о к р а с н а я ............................................   6,74
2 6 )  В урокрасная глина съ  прослойкам и гинса . . . .  0 ,1 7
2 5 )  1'лина к р а с н а я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,5 8
2 4 )  Глина бѣлая с ь  гипсовы м и гн ѣ зд ам и ................  0 ,8 5
2 3 )  Глина красная съ  прослойкам и и вклю ченіям и гипса 3 ,6 5
22 )  Глина голубая съ  гипсовыми г н ѣ з д а м и ..... . . . . . . .  1 ,06
21)  Г олубая глина съ прослойками г и и с а ................  0 ,71
2 0 )  Глина голубая сь  гнѣздами гип са..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 ,2 6  . • . 2 9 ,4 6

*) П рилож еніе къ ііротоколам ь засѣ дан ій  О бщ еста Е стествоіісп ы тателей  прн И м ч ератор - 
«конъ К азанском ъ Университетѣ, № 71.



334 ем ись.

19) Г и п с ъ ..............................................................................................  4,2 6  . . . 4,26

1 8 )  И зв ее т н я к ъ , сѣ ры й, п о р и с т ы й .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,8 8
1 7 )  И зв естн я к ъ  с ъ  прослойкам в ги н са ....................................  0 ,7 і
1 6 )  И зв естн я к ъ  тонк осл ои сты й  сь  прослойками голубой

гл и н ы ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,26
1 5 )  Г олубая  глина съ  прослойкам и г и п с а ...........................  1 ,2 4
1 4 )  И зв ест н я к ъ  тон косл ои сты й  съ  прослойкам н н гн ѣ з-

даии г и п са ....... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... ... .. ... .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,5 3
1 3 )  И зв ест н я к ъ  съ обильны м и ск оп л ен ія и и  гипса . . 0 ,3 5
1 2 )  Г и п еъ  съ  прослойкам и голубой г л и н ы ............................  0 ,4 4
1 1 )  И зв ест н я к ъ  съ  гнѣ здам и  ги и са и прослойкам и гол у-

бой  глины .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ....................  0,26
1 0 )  Г и п с ь ...........................  . .............................................  0 ,3 5
9 )  И зв естн я к ъ  тем носѣры й съ  гн ѣ здам и  гипса и тем наго

к р ем н я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,88

8 )  И зв естн я к ъ  сь  крем иевы м и ж е л в а к а м и .... . . . . . . .  2 ,4 9
7 )  И зв ес т н я к ъ , пропитанны й горной с м о л о й .....  3 ,5 5  . . .  1 1 ,9 4
6 )  Г и п съ  м раморокндны й (ал ебастр ов ы й  кам ень) • . . 9 .2 5  . 9,25
5 )  И зв естн я к ъ  с ь  г н ѣ зд ам и , ирожилками и скопленіям и

сѣ ры   ............................ . ' ' ..................................................  1 ,4 2
4 )  И зв ест н я к ъ  с ь  обильны ми ск оп л ен іям и  сѣры . . .  1 ,0 6
3 )  И зв ес т н я к ъ , п роп и тан н ы й  горной с м о л о й ....  0,зг>
2 )  И зв ест н я к ъ  съ  обильны м и скоиленіям и сѣры  . . .  1 ,06 . . .  3 ,8 9
I )  Г ипсъ ж ел тов ато-бѣ л ы й  со вклю ченіям и сѣ ры  . . . 0 ,7 1  . . . 0 ,7 1

И того . . . 7 8 ,3 3 . т .

П риведенны й р а зр ѣ зъ  зн ачи тельн о пополняегь р а зр ѣ зъ , сняты й нроф ессором ь Г олов- 
кинсвимъ нри С ю кеевеком ъ пер ев озѣ .

П роф ессоръ Г оловкинскій въ  своем ъ „ош ісан іи  наблю деній вь Казанской и Вятской  
г у б . е приводитъ сл ѣ дую щ ее нап л астован іе нри С ю кеевском ъ п ер ев озѣ  на В олгѣ .

В ъ  ниж ней части . ію росіпей густы м ъ  лѣсом ъ. обнаж ен ы  с в е р х у  в н и зъ :
4 )  Б ур ок раси ы й , подосаты а м ергель с ь  ирослойками и зв е ст н я к а  и гипса . 1 2  т .
3 )  Б уроватосѣры й мергель съ  нрослойкам и гипса н и звестняк а съ  гипсо-

вы м и конкреціям и около    8 т .
2 )  Сѣрый и зв естн я к ъ , сь  конкреціями сѣ ровато-бѣ л аго гипса и тем наго  

крем ня, н роп итанъ  горной смолой и содерж и тъ  мѣстами кристаллы  сѣры  около . 1 0  т .
У ровень беч ев н и к а .
1) П естр ы й , мраморнаго ви да, нерѣдко конк реціонны й , г и п с ъ   9 т .
О етальная часть бечевника.
«Х отя во 2 -м ъ  ел о ѣ > , зам ѣ чаетъ  г . Головкинскій, «н ѣ т ъ  окам ен ѣ лостей . но я нс 

сом н ѣ ваю сь, что эт о  эк в и в ал ен тъ  верхн яго пермскаго известн як а или главны й гор и зон ть  
«С ІіО орЬ огив Р а Л а з і» .

Для опр едѣ л еп ія  хим ическаго характера сю к есв св аго  и зв ест н н к а , содерж ащ аго еѣру  
и пропитаннаго горной смолой, восп ол ьзую сь химическими п зслѣдован ін и и  чсты рехъ  об- 
разц овъ  этой  горной породы , сдѣланны м и в ь  лабораторіи м агнетра іи м іи  г, Гедкилло, 
въ М осквѣ.
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1-й  образец ъ . И звестковы й камень св ъ т л о ж ел т а ю  цвѣта сь  сильны м ъ н еф тяны м ъ  
тапахомъ: растерты й въ норош окъ, дѣлаетоя чрезвы чайно липким ъ. Ири сух ой  п ерегонкѣ  
отдѣ ляетъ  ж ел товаты е пары , которые при сг у щ ен іи ' об р азу ю гъ  м аслян и стую  ж идкость, 
хорош о горящ ую ; изъ  нея вы дѣляется твердое вещ ество на подобіе нарафина. Р аст в о р е-  
иіем ъ горной породы п ол учается , ію слѣ  иромывки и в ы су н ш в ан ія , до 1 7 ,2  проц. см оли- 
стаго вещ ества. Б ен зинъ извлекаетт» 1 5 ,8  нроц. смолистато в ещ еств а , эфиръ 1 2 ,5  проц ., а 
алькоголъ съ  ѣдкимъ кали до 4  ироц.

2 -й  образец ъ  Плотный и зв ести я к ъ , иронитанны й м аслянистосм олисты м ъ  в ещ еств ом ъ  
с ь  нефтяны мь за н ахом ь ; он ь довольно твердъ  и в н зо к ъ ; разм ельчен ны й въ порогаокь  
пюколаднаго ц в ѣ та, лиію кь п вдаш енъ на ощ ун ь. Ирн нагрѣванім  порода начинаетъ  снлак- 
л яться  и даетъ  бѣлые нары, при сгу іц ен іи  об р азую щ іе м аел ян и стую  ж идкость. Алькоголь  
д ѣ й ст в у ет ъ  на иивестнякь довольно слабо, алькоголь сь  ѣдкимъ кали, при н агрѣ в ан іи ; и з -  
влекаетъ и зь  известняка свѣ тлож елтое вещ ество, вы дѣляю щ ееся отъ при бавлен ія  кислоты , 
въ видѣ бѣлаго осадка. когорый послѣ вы оуш иванія  на фильтрѣ, сгораетъ  св ѣ т л ы м ъ , яр- 
кимъ плам енем ь. Вфирь дѣ й ст в ует ъ  на нороду довольно сильно и и зв л ек аетъ  свѣ тлобурое  
в ещ ест в о , остаю щ ееся , но удаленіи  эф ира, въ видѣ липкой свѣтлобурой смолистой м ассы . 
В ен зи н ъ  извлекаетъ  такж е значительную  часть см олисты хь в ещ еств ъ  изъ  этого  кам нн. 
В ещ ество, ію удал ен іи  б ен зи н а ,п р ед ст ак л и ет ъ  ііросвѣчиваю іцую ся м ассу , на ію добіе о з о -  
керита. Солиная кислота р аств ор яетъ  известковы й камень. а смолистое в ещ ест в о  всплы - 
ваетъ  ца п ов ер хн ость  н мож етъ быть собрано. Для очиіценія , смолу нушно кипятить съ  
нодой, потомъ собрать и в ы су т и т ь . Такимъ способом ъ изъ 1 0 0  частей  породы соляная  
кислота извлекаетъ  всѣ растворимы я части , оставляя 2 2 , и  нроц. ем оли еты хъ  в е іц еств ъ .

Изъ 1 0 0  частей  этого би тум а извл ек аю ть:
Алькоголь съ  ѣдким ъ к а л и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 ,0 9  прои.
Э ф и р ъ ...................... ... ... .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .  1 7 ,4 2  >
Б е н з и н ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2 0 ,1 1  >
При оухой перегонкѣ породы отдѣ ляется неф теобразная ж идк ость , и зъ  которой вы -

дѣлию тся тверды элементы  на нодобіе парафина.
О бразецъ № 3 - й .  й з в е с т н я к ь , похож ій  на об р а зец ъ  № 1 , но гораздо тем н ѣ е. При 

раг/гираніи вь пор ош ок ъ , онъ  тож е стан овится липкимъ. В ипяченіем ъ еь  солнной кислотой  
и зъ  него вы дѣляется см олистаго веіцества 2 0 ,о і  проц.

Изъ 1 0 0  частей иороды извлекаю тъ:
Алькоголь съ ѣдким ъ к а л и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 5 проц.
Эфиръ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 ,6 5  »
Бензинт..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 ,4 4  »
ТІри сух ой  нерегокѣ  и зъ  образиа отдѣляется іірозрачное м аслян и стое в ещ ест в о , въ 

родѣ парафиноваго масла.
О бр а зец ъ  №  4 - й ,  И звестнякъ съ  гнѣздами гипоа. Р асц ростр ан ен іе битума въ породѣ  

неправильно, мѣетами гипсъ соверш енно бѣлы й. При су х о й  перегоикѣ  этого образц а яв- 
ствепно получаю тся нефть и параф инъ. ІІри д ѣ й ств іи  соляной кислоты  и зъ  1 0 0  частей  
известняка извлекается см ол и сты хъ  в е іц ест в ъ  2 8 ,8  проц.

Эфиромъ извлечено б и т у м а   22,21 проц .
Б е н зи н о м ъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 ,5 1  »
Алькоголемъ съ ѣдкимъ к а л и  7 ,9  »
Этотъ битум ъ  и и ѣ етъ  іа р а к т ер ъ  озокерита.
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Ч ернаго ц вѣ та см ода, какь цродуктъ, ію лученн ы й и зъ  э т и х ъ  и зв ео т н я к о в ъ , не со- 
в сѣ м ъ  чи ста, въ ней  най ден о иа 1 0 0  частей :

В ѳн зи н ъ , эф и р ъ , керосинъ  и скинидаръ растворяю тъ  6о .іьш ую  часть этой  см олы .

М ѣ сторож ден іе сѣры  и заводъ  въ Ч ар к ов ахъ , н рин адлеж аіц іе гг . Н у сл о в ск и м ъ , 
еди н етвен н ы  въ  Ц а р сгв ѣ  [Іольоком ъ, а т ак ъ  какъ роль сѣ ры  или ен н р о д у к т а — -сѣрноіі 
ки слоты , въ  соврем енн ой  іір ом ы ш л ен н ости , н р іобр ѣ таетъ  в се больш ее зн а ч ен іе , то и 
повятн а в аж н ость  этаго  м ѣ стор о ж д ен ія .

По нѣкоторы м ь и сторическ им ъ  данны м ъ можно н р едн ол ож и ть , что добыча сѣры  въ 
Ч арк ов ахь  н р ои зв оди л ась  у ж е  въ н ачалѣ  тек у іцаго  сг о л ѣ т ія , но въ  весьм а н езн ач и тел ь- 
н ы хъ  р а зм ѣ р ахъ  іг прим итивны м и снособам и. Ц ей іп н еръ  уп о м и н а ет ъ , что въ  1 8 3 0  и 
1 8 4 6  г о д а х ъ  он ъ 'п о сѣ іц а л ъ  эт о  м ѣ ст о р о ж д ен іе , которое оказалоеь въ очеиь плачевном ъ н ол о-  
ж ен іи , и что работы  по добы чѣ сѣры  п рек рати лись въ 1 8 4 9  г. И звѣ стны й  геол огъ  П уш ь , 
ещ е р ан ьп іе  Ц ей ш н ер а , сообщ илъ довольно подробное оп и са н іе  Чарковскаго м ѣ сторож ден ія , 
п редстав л я ю щ а го ся , по его  м нѣ пію , очень богаты мъ и благонадежны мъ. ІІозж е Ц ейш н еръ  
стави л ъ  ІІуш у въ  у п р ек ъ , что о і і ъ  невѣрно от н есъ  рудоносны е пласты  къ мѣловой систем ѣ, 
са м ъ -ж е  Ц ей ш н ер ъ , вполнѣ  осн овательно, нри чи сляетъ  и хъ  къ м іоценовы м ь образо- 
в ан ія м ъ  трети чн аго періода; ош ибка ГІуша легко об ъ я сн я ется  н е оінибочностьш  его на- 
бл ю ден ій , а соврем енньш ъ ем у  с о с т о я н іе г ь  и аук и , застави вш и м ъ  его сдѣ лать лож ны е вы воды .

В ъ  н а ст о я щ ее врем я, прн прои зводствѣ  гор н ы хъ  работъ , ха р ак тер ъ  Чарковскаго  
ім ѣсторож денія в и ол н ѣ  вы я сн и л ся  и м ож етъ  бы ть п р едст ав л ен ъ  сл ѣ д ую щ и м ь  образом ь: 
пласты  сѣры зал егаю тъ  ниж е ги п сов ъ , въ нем ъ сам ом ъ или въ  м ергелѣ , леш ащ емъ на 
«оп ок ѣ>  (м ѣ ст н о е  н азв ан іе  си н ев ато -сѣ р аго , еильно глиннстаго м ер гел я ), составл яю щ ей . 
какъ и зв ѣ ст н о , в ер х н ее  звѣ н о мѣловой ф орм ац іи , ха р ак т ер и зи р у ю щ ееся  окаменѣлостями: 
А п а п с і іу іе а  о ѵ а іа , М іс г а а іе г  с о г а ш іи іг ш т ,  находим ы м и въ больш омъ коли ч ествѣ . Въ  
атой  о ію к ѣ , собств еи н о , сѣ р н ой  руды н ѣ тъ , п ои адается  она случайно в ъ  тр ещ и н ахъ  (чащ е  
в ер т и к а л ь н ы х ъ ), въ  которы хъ сѣ р а , уиосим ая с в е р х у  водой, осаж далась; в ъ  н ѣ которы хъ  
н у н к т а х ъ  кони, р у да  за л ега ет ъ  н еп о ср ед ств ен н о  на о ію к ѣ , к ак ь это оказалось при про- 
и зв о д ств ѣ  гори ы хъ  работъ  въ н и сш и хъ  гор и зон тахь  кони. 'Гакъ назы ваем ы й м ергель , 
тем н осѣ р аго ц в ѣ т а , заклю чаю щ ій въ  себѣ  сѣ р у  и составляш щ ій собствен н о р у д у , не 
н р ед ст ав л я ет ъ  хар ак тер а  ііороды , н еп осредств ен н о  осаж ден н ой  и зъ  водъ третичнаго моря, 
н а п р о т и в ъ ,'п р ед ст а в л я ет ъ  несом нѣнны е слѣды  м ѣ стной м етам орф озы . Г л и н и ст о -и зв ест к о -  
вая норода э т а , залегаю щ ая  на оп ок ѣ , заключала въ  себ ѣ  растворимы я солн или г и іісъ ;  
п ослѣ  и х ъ  вы іцелачиванія  остал ся  и зв естк ов и сты й  м ергель нористы й, даж е губч аты й , и 
осаж даш щ аяся , и зъ  тек ущ и хъ  св ер х у  водъ , сѣра наполняла эт и  иоры и н устоты , обра-  
зу я  сѣ р н ую  р у д у . В ъ  Чарковской копи набл ю даем ъ , что сѣра осаж далась не только въ 
м ер гелѣ , ниж е г и п са , но и въ сам ом ъ ги п сѣ , когда онь п ор и стъ , и даж е на плотном ь

В оды .
М и иерал ьн ы хъ  в еіц еств ъ . . 
С м олистаго в ещ еств а чи стаго

• 1 2 ,2 8  нроц,
8 ,4 5  »

. 7 8 ,7 1  »

100,00

Чарковская сѣрная коль и ваводъ *).

М И зъ  „Рг2е§Іа(1и Т есіш ісгп ей о11 м ай, 1888 г., статья г, И ондаки, извдечѳно горн. инж  
М . Н ов ак ов ск и м ъ .
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ги п сѣ , въ видѣ п ор отв ообразн аго налета и къ трещ и н ахъ  и іц ел я хъ , ч ерезъ  которы я  
протекала вода, н ееущ ая частички сѣ р ы .

Въ н а с т о іщ е е в р е м я  су щ ест в у ет ъ  м н ѣ н іе , что еѣ ра  вы дѣ ляетея и зъ  ги п сов ъ , раство- 
рим ы хъ въ в одѣ , въ н р и сут сгв іи  разл агаю щ и хся  ор ган ическихъ т ѣ л ъ , сод ѣ й ст в іе  к о т о -  
ры хъ  сч итается  необходим ы м ъ для р азл ож ен ія  ги нса, об р азо в а н ія  сѣроводорода и нако- 
нецъ выдѣленія сѣры . П роц ессъ  этотъ  наблю дается во м н оги хь  н у н к т а х ъ  Ч арковской  
копи, гдѣ м ногочисленны е ручейки воды , вы текая и зь  в ы ш ел еж ащ и хъ  п ор и сты хъ  ги п - 
сов ъ , раонространяю тъ  за н а х ъ  сѣроводорода и оса ж д аю т ъ  частички сѣ ры  на ни ж ел еж а- 
щ ихъ м ергеляхъ н ги п са х ъ . Н роц ессь  этотъ  соверш ается б езп р ест ан н о: наблю дая его  
тен ерь въ копи , мы можемъ суд и ть  о том ь , что соверіиалось раны пе, т . е. видим ъ  
т ѣ ж е п осл ѣ дств ія  т ѣ х ъ  ж е при ч и нъ .

Г инсъ въ Ч арковахъ х о гя  и кристиллическій, но все-таки соверш еиію  отличный  
отъ  д р у ги х ъ , встр ѣ ч аем ы хъ  къ ок р ест н ост я хъ ; здѣ сь  он ь нрон и к н утъ  смолой или иакимъ  
то другим ъ битум инозны м ъ органическим ъ в ещ еств ом ъ , в ел ѣ дств іе  чего оігь тем ны й, ды м- 
чаты й, къ особенности  на плоск остяхъ  слоеватости . Эта нрнм ѣсь орган ическихъ в еіц еств ъ  
къ массѣ ги н са, надо п ол агать , бм ла нричинош образован ія  н л астов ъ  сѣ ры  въ  Ч арко- 
в ахъ . Въ др уги хъ  м ѣ стахъ , уп ом и н аем ы хъ  Ц ей ш н ером ъ, н ап р .: Г няздови це, Коню ш а, 
П етрж ковице н ироч. иоп адаю тся  гн ѣ зда сам ородной сѣры  въ ги п сѣ  и м ер гелѣ , но п р и - 
чины обрнзованін и х ъ  соверш енно д р у г ія , какъ эт о  наглядпо доказаль сл ѣ дую щ ій  ф актъ: 
въ Конюши при разломкѣ гипсовъ  найдена была п у с т о т я , формой отвѣчаю щ ая д р св есн ой  
вѣтк ѣ, на стѣ н к ахъ  которой осадилисъ кристаллы съры ; органическія  части соверш еиио  
и счезли. В ь  Д зек ан ов и ц ахъ  и М алош евѣ. гдѣ  н ах од я тся  сѣ риы е источн и к и , гинсы л е-  
ж атъ  вблизи м ергелей , окраш ен ны хъ въ буры н ц в ѣ т ъ  органическим и вещ ествам и. Въ  
ок р естн остяхъ  дер . В иняра, со етороны  рѣки Ниды и иа южной п ок атости  къ р. В ислѣ , 
вы текаю тъ на ію верхноеть сѣрны е ключи изъ  п ластовъ битум инознаго гипса. В ообщ е, 
гдѣ только встрѣ чаем ъ еѣ р у , т у т ъ  ж е находи м ъ и нричиау ея о б р а зо в а н ія — орган ическія  
к еіц ества; такъ что при бу д у іц и хъ  и зы ск ан ія хъ  на залеж и  еѣ ры , там ъ  только можно 
надѣяться найти е е , гдѣ  поп адается  битум инозны й ги и съ , буры й  угол ь , или вообщ с на- 
конленія  орган и ческ и хъ  в ещ еств ъ .

На основаніи ф актовъ, доны нѣ н аблю даем ы хъ , нахож ден іе еѣры ковсе не за в и си т ъ  
отъ геологическаго возраста или полож енія нл аетовъ , ео п у т ст в у ю щ и х ъ  ги п са м ъ . Она мо- 
ж етъ одинаково зал егать  на м ѣловой онокѣ, гиисѣ или какой н и будь  другой иородѣ; 
только в езд ѣ , гдѣ сѣра м ож етъ бы ть откры та, еовм ѣ стное н ахож ден іе ги п сов ь  и орган и- 
ческ и хъ  вещ ествъ необходим о.

Атм осф ерная вода или нодзем ная в н утр ен н я я , растворня би тум и нозн ы й  г и н сь , ири- 
даетъ  ем у пористую  ст р у к гу р у , даж е губч агую . Въ Ч арковахъ этотъ  ги и съ  составл яетъ  
толсты й п л а с гь , и чѣмъ он ь тол іц е, тѣм ъ толщ е залегаетъ  нодъ нимъ рудны й н ластъ  и тѣ м ъ  бо -  
гаче послѣдній по содераіанію  сѣры . Там ъ, гдѣ не наблю дается этотъ  пористый ги исъ , а н ах о -  
дитсн только нлотны й нристаллическій , какъ н а п р .,в ъ  сер еди н ѣ  коии (около иодъем ноіі и водо- 
отливной ш а х т ъ ), тамъ нѣ ть руды и и звестк овы хъ  м ергелей , н гии съ  прям о зал егаеть  на 
мѣловой опокѣ, нредставляю щ ей ообой островокъ, затоиляем ы й когда то м іоценовы м ъ мо- 
ремъ. Н ѣтъ еом нѣнія , что въ Ч арковскомъ м ѣ еторож ден іи , въ д ав н ее , д ои стор и ч еск о е  
врем я, происходили значительны я перем ѣщ енія  н ор одъ , но и хъ  н ельзя ііри іш сать какимъ  
нибудь в н утр ен ни м ъ  катаклизм ам ь, а можно иросто объяснить обы кновенны м ъ сію л зан і- 
ем ъ и обрывомъ м асеъ , но краямъ круты хъ бер еговъ  рѣ к ъ , и паден іем ъ  и х ъ  в ъ  в оду . 
Д ѣ й ств и тел ь н о , теи ер ь  въ ни сш и хъ  горизонтахъ м ѣ сторож деш н видим ъ м асеу обломковь
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ги ц са , зя п у т а и н ы п . въ о са ж д ен н ы х ъ  послѣ водой и ер гел я х ъ . На осн овяяіи  этого факт* 
м ож ем ъ  п р едп ол ож и ть , что др у го й . второстеп ен н ой  причиной образованін  п л астовъ  сѣры  
въ Ч ар к ов а хъ , было п а д ен іе  разруш аем аго атм осф ерны м и осадкам и гииса въ дол и яу , 
в л ія н іе  т ѣ х ъ  ж е нричинъ на н ер еходъ  его въ  п ор и сты й , вы щ е.іач и вни іе и осаж ден іе  за -  
т ѣ м ъ  сѣ ры  в ъ  т р ещ и н а х ъ  и н у с т о т а х ъ  м ер гел ей , н ал ега ю іц и хъ  на опокѣ.

ІІо о іш сан ію  Ііу ш а , Ч арковское м ѣ сторож ден іе  сѣ р ы , вдоль по б ер егу  рѣки Н иды, 
ц р о сти р ается  на 4 3 0  саж ен ъ : іпирина его, онредѣ л енн ан  горными работам и, не ц р ев осхо - 
д и тъ  5 0  са ж ен ъ . но такъ какъ толщ ина рудн аго н л аста не м енѣе 4  саш ен ъ , то богатство  
кони очень зн ач и тел ь н о: по эт и м ъ  даииы м ъ оно рави ялось бы 5 1 ,0  мил. иудов ъ  руды , 
к от о р ая , ири 2 0  проц. содерж ан іи  сѣ р ы . могла бы дать болѣе 1 0  мил. п удов ъ  чистой  сѣры . 
П ослѣднія горны я работы  п ок а зал и , что , въ д ѣ й ств и тел ь н ости , етольк о руды , сколько  
н р едп ол агал ъ  П уш ъ . нѣ тъ : длина дѣ й ст в ую іц ей  копи равпа всего 1 5 0  са ж .. при 5 0  саж . 
іпирины : за п а с ь , точно опредѣ лен ны й  р аботам и , равеігь всего 5  мил. нудамъ руды  (ч асгь  
руды  около кы хода и верхняго осн ок наго ш трек а ѵж е в ы н у т а ). Е с іи  припять тож е самое  
содерж ан іе  и для оетал ьн ы хъ  2 8 0  сал;. цо ирости ран ію  м ѣ стор ож ден ія , нри той же ш и- 
ринѣ руднаго нол я , то  на этом ъ ігространствѣ  можно, б е зъ  болы ной ош ибки. гіредполо- 
ж и т ь  за п а съ  рудъ в ъ  1 6 ,6  мил. н удовъ . В сего . зн а ч и т ь , Ч арковская коиь б у д ет ъ  им ѣ ть  
зан аса  рудъ  2 1 ,5  м ил. п уд . или около 4 ,3  мил. п уд. чи стой  сѣ ры . Но танъ как ъ , внолнѣ  
о сн о в а т ел ь н о , можно н р едп ол ож и ть , что рудны й и л асть  цростирается  дальш е ио нанрав- 
л ен ію  н л астов ъ  би тум и н озн аго гипса къ В ин ярам ъ  и Ж ук ови ц ам ъ , а такж е и ож етъ  
бы ть н ай ден ъ  іш нап р ав л ен ію  вы вли н и ван ія , то отсю да зак л ю ч аем ь , чго  сѣ р н ое нроизвод- 
ств о въ  Ч арковахъ на долго обезн еч ен о  рудами.

Ч арковская сѣ рн ая конь была возобновлена и у ст р о ен а , около 1 0  л ѣ тъ  том у н а за д ъ ,  
и зв ѣ ст н ы м ъ  дѣ я тел ем ъ  по горной части в ъ  Ц арствѣ  П одь ск ом ъ , г. Г ем пелем ъ; иодъ его лич- 
ны м ъ н аблю ден іем ъ  ироведены  были глакны я работы . Въ н а ст о я щ ее врем я, въ общ и хъ  
ч е р т а х ъ , к о п ы ір ед ст а в л я е т ся  въ сл ѣ дую щ ем ъ  видѣ: наклонная ш тольна: яо деревянн ой  л ѣ с т -  
ницѣ сп у ск а ю т ся  въ“п ер вы й , в ер х н ій , основной ш тр ек ъ , ирокеденны й въ р у д н о й м а с сѣ  по 
п рости ран ію  е я . Ш тр ек ъ  этотъ  ш и р ок ій , удобны й для н ер едв и ж ен ія , с у х о й , и м ѣ еть  
длн н у въ  1 2 0  с а ж .;  въ западной части  т ен ер ь  онъ забр ош ен ъ , в сл ѣ дств іе  выемки рудъ  
па оч и стк у . И зъ  этого в ерхн я го ш трека, но наклонному г е зе я к у , сп уск аю тся  въ ниж е- 
л еж ащ ій  второй основной ш т р ек ъ , длиною  въ 1 1 4  с а ж ., п роведенны й тож е по рудам ъ ; 
и зъ  него н егл убок ій  гезен к ъ  в едетъ  въ еамый ниж ній ш гр ек ъ , но когором у воды , п роса-  
чп в аю щ ія ся  и зъ  в ер х н и х ъ  э т а ж ей , т ек у т ъ  къ водоотликной ш ахтѣ : длина ниж няго ш трека  
пока равна в еег о  3 2  саж . ( 1 8 8 3  г . )  и весъ о н ъ  и детъ  по р у дам ъ .

Только иослѣ н р о в ед ен ія  н и ж н я го  ш трека и ш а хт ъ  вы яснился вполнѣ харак тер ъ  
за л е га н ія  пластокъ гипса и руднаги . З ад ач а— он усти ть  ш ахты  (водоотли ви ую  и п одъ ем - 
н у ю ) въ  сл уч аѣ  неправильны х ь п л астов ъ , разрѣ ш ена г . Г ем пелем ъ в есьм а удачно; обѣ  
эти  ш ахты  залож ены  на безрудн ом ъ  хо л м ѣ , находящ ем ся почти по серединѣ м ѣсторож - 
д е н ія , въ п ун к тѣ  наиболы иаго ср едн яго его н ад ен ія . такъ что оеугаен іе вы работокъ къ  
зап аду  и востоку отъ  ш ахты  о б езп еч ен о . Самыя ж е ш а хт ы , будуч и  оп ущ ен ы  въ б езр уд -  
ной м ассѣ . н е п одв ер гаю тся  оп асн оети  обвал а. въ случаѣ  выемки рудъ  па оч и стк у . На 
водоотливной ш а хт ѣ  устан ов л ен а ноетоянная иаровая м аш ина, подымающая рѵдничныя  
воды на п ов ер х н о ст ь , помощ ью ж ел ѣ зн ы хъ  иасосовъ.

ІІо нреднолож енію  владѣ льцевъ копи и за в о д а , годичная п рои зводи тел ьн осгь чистой  
сѣры  долж иа н рости ратьея  до 6 0 .0 0 0  п у д о в ь , на такую  іірои зводи тельн ость разсчитаны
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веѣ ует р о й ст к а , такт, что оп р едѣ л свн ы хъ  в ы т е  зяпасрвъ руды должно хв а т и т ь  на Т(і 
л ѣ тъ .

Исторія уетр ей ств ъ  дла вы гонки еѣры  и зь  Ч арковскихъ рудъ н редставл яетъ  довольво  
поучительны й при м ѣ ръ . знаком я съ тѣм и за тр уд н ен ія м и , съ  которьш и нриходится  
йороться новому иром ы слу въ томъ, случ аѣ , когда м ѣстная ирактика пе вы работала ещ е  
достаточно дан н ы хъ , которыми можно было бы р ук ов одетв ов атьея  безъ  особен наго  
риека. Сначала, слѣ дуя заграничны м ъ п р и м ѣ р ам ъ , рѣш или производить вы топку сѣры  
нер егрѣ ты м ъ  паром ъ. Съ этой  цѣ лы о уста н ов л ен ъ  бы ль паровой котелъ кы сокаго дав- 
л ен ія  и со ед и н ен ь , помощью т р у б ъ , съ  четы рьм я, еоотв ѣ тств ен н о устр оен н ы м и , герм етически  
закры ваю щ им иси ириборам и. П ослѣдніе представляли собой вертикальны е ж ел ѣ зн ы е ц и -  
линдры , в и утр и  вылош енные дер ев ом ь; и хъ  нагруж али сѣрной рудой , герм етически зак ры - 
кали и нускали затѣ м ъ  паръ. иодъ давлен іем ъ  5 атм осф еръ. Р асплавлен н ая  дѣ й ств іем ъ  
пара сѣра сгек ал а внияъ цилиндровъ, отк уда ее ч ер езъ  краны вы пусвали въ формы. 
Весь проц ессъ  бы лъ очеиь удобны й и простой , но не вы годны й, так ъ  какъ номоіцью  
него нолучалась только ноловина сѣ ры , заклю ченной въ  р у д ахъ .

Принимая во вн ии ан іе сы рость р у д ъ , нониж аю щ ую  зн ачи гельно т ем н ер атур у  и у п р у-  
гость ііаровъ въ  нри борахъ  и уи ен ы п аю щ ую  вы ходъ сѣ р ы , рѣш ены  были и вслѣдъ затѣ м ь  
устроены  с у т и л ь н ы е  приборы для р удъ . Хотя съ  в в ед ен іем ь  предварительной е у т к и  р удъ . 
вы ходъ сѣры  увели чи лся , но в се-так и  нс на столько, чтобы нокрытъ собой оа сходъ  на 
горючій м атеріалъ и давать нроценты  на затр ач ен н ы й , на суш ильны я у ст р о й ст в а , капи- 
талъ . В ъ таком ъ цолож еніи  дѣло находилось нѣсколы ю  дѣ тъ ; д о х о д ы ,и м ъ  н ри н оси ііы е, были 
ниж е ср ед н и х ь : добыча сѣры не достигала даж е иоловины того количестка, которое нредію ла- 
галось сначала; болы ие всего ію лучено было сѣры в ъ  1 8 7 5  го д у , им енно 3 1 ,0 0 0  пудовъ.

Затративъ б о л ь т о й  капиталъ и получая н ичтож ны й доходъ . владѣльцы  Чарковской  
копи рѣш или иож ертк овзть еіце- ср едств а  на ѵ сов ерш ен стк ов ан іе завода . П рим ѣ ръ С вош о- 
вицъ (в ъ  Г ал и ц іи ), гдѣ с ѣ р у  изъ рудъ  вы дѣляли сѣ роуглеродом ъ, заставилъ и х ъ  ири- 
бѣ гн ут ь  къ введен ію  этого спог.оба, но пеудачны й выборъ техника для рук оводства дѣ - 
лом ъ, сначала нривелъ къ неудовлетвори телы іы м ъ  р езу л ь т а т а м ъ . Тогда бы лъ нриглаш енъ  
извѣ стн ы й  въ  горнозаводской практикѣ. австр ійскій  горны й сов ѣ тн и к ь  М ровецъ, по 
ук азан ія м ъ  котораго п ри стун л ен о было къ овончательной п ер естрой к ѣ  за в о д а .

Въ наетоящ ее врем я, Ч арковскій сѣрны й зак одъ  п редсгав л я ется  въ слѣ дую щ ем ъ  
видѣ: въ отдѣ льнои ъ  строен іи , удаленном ъ о т ъ  главны хъ ф абричны хъ зд а н ій , поставлена  
печь съ  чугунной ретортой для полученія сѣ роугл ер ода, который за т ѣ м ъ , номощ ью т р у б ъ ,  
отводится въ м еталлическій холодильник ъ, гдѣ сгуіц ается  и по тр уб ѣ  стек аетъ  въ ж ел ѣ з-  
ны е р езер в уар ы , пос/гоянно ію груж ен н ы е в ь  воду и устан овл ен н ы е ьъ отдѣльном ъ зд а - 
ніи— м агази н ѣ . С ѣроуглеродь получаю тъ слѣ дую щ им ъ  образом ъ: ч у гу н н ую  реторту напол- 
н яю тъ  до в ер х у  древесн ы м ъ  у гл ем ъ , разогрѣ ваю ть ояы й безъ  достѵпа в озд уха  и за т ѣ м ъ , 
чер езъ  от в ер ст іе  съ боку реторты . забрасы ваю тъ истолченную  сѣ ру . Въ печи. отопляемой  
каиенны м ъ углем ъ  или коксомъ, иоддержпванггъ бѣлокалильны й ж аръ. И зъ  соеди н ен ія  
сѣры  съ угл ер одом ъ , нри высокой т ем п ер ат ур ѣ , н олучается сѣроуглерода столько, сколько  
вѣсила уп отребл ен н ая  сѣра; т ер я ет ся , зн ач и тъ , только эквивалентное количество угля  
(около 1 5  п роц .).

В ы ш еуном януты е^м агазинны е резервѵары  соеди н ен ы , іюмоіцью т р у б ъ , сь  извлека- 
тельными приборами и холодильниками. И звлекательны е нриборы п редстав л я ю ть собой  
ж елѣзны е вертикальны е цилиндры . герм етически закры ваем ы е, въ которые нагруж аю тъ  
м елкоистолченную  с ѣ р н у ю р у д у ; нанолнивъ приборы (числомъ 4 ) рудой, н ал и в аю ть оные до
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в ер х у  сѣ роуглеродом ъ п оотавлаю тъ на 5 часовь: въ  эт о т ъ  п р ом еж уток ъ  врем ени сѣ роугл ер одъ  
п р оаи к аеТ ъ  р у д у  и р а стк ор я етъ  с ѣ р у . Н асы іценны й сѣ р оу гл ер од ъ  отводятъ  въ  отдѣ льн ы е  
а п п а р а т ы . кблизи н а х о д я щ іеся . въ  к о т о р ы х ъ , п одъ  вл ія н іем ъ  вы сокой тем н ер атур ы  п ер е-  
г р ѣ т а го  п ар а, сѣ р оу гл ер од ъ  у л ет у ч и в а е т ся , жидкая ж е сѣ р а , остаю щ ая ся  на д н ѣ , в ы п у -  
ск а ет ся  ч ер езъ  краны  въ  ж ел ѣ зн ы я  ф орм ы . У л етуч и в ш ій ся  сѣ р оу гл ер одъ  нроходитъ въ  
хо л о д и л ьн и к и , гдѣ  подъ  в л ія н іем ъ  н остоян н о нротек аю щ ей  холодной коды , обращ ается  
св ов а  въ  ж и д к о с т ь и  затѣ м ъ  отвод и тся  въ  м агази н ны е резер в уар ы , откуда бы лъ в зя тъ .

Т акъ  к ак ъ , п ослѣ  вы п уск а насы щ ен н аго сѣ рой сѣ р оу гл ер од а , въ  п р и б о р а х ъ , напол- 
н ен н ы х ъ  р у д о й , ост а ет ся  ч асть , м ехан и ч еск и  зан утан н аго  в ъ  к уск а х ъ  руды  сѣ р оугл е- 
рода , т о д л я  в ы дѣ л еи ія  нослѣднято п уск аю тъ  въ  приборъ си льн ую  струю  нодянаго п ара, 
п одъ  в л ія н іем ъ  тем н ератур ы  к отораго, сѣ роугл ер одъ  ул ет у ч и в а ет ея , п р о ход и тъ  въ  хол о-  
дил ьн и к и , гдѣ  он ъ , подобно нреды дущ ем у обращ ается въ ж идкость и огк уда  отв од и тся  нъ  
м агазин н ы е резервуары .

Р у д и ч н а я  паровая м аш и н а, помощ ы о нроволочнаго каната, иоды м аетъ сѣ р н у ю  р у д у  
и зъ  коии въ  в а г о н ч и к а х ъ , к оторы е, но ж ел ѣ зн ой  дор огѣ , прямо откаты ваю тся в ъ  сараи: 
в ы груж ен н ая  р уда  п о с т у н а е т ъ  подъ м олотки; р а зб и т а я  въ  куеки, величиною  въ к ул ак ъ , 
она и детъ  затѣм ъ  въ  валки, ириводим ы е въ дв и ж ен іе  отдѣльной м аленькой паровой м аш ин-
кой; и зъ  и одъ  валковъ руда в ы ходи тъ  къ видѣ  орѣш ника.

В есь  н роц ессъ  и зв л еч ен ія  сѣры  и зъ  р у д ы , съ  очисткой п ри боровъ . продолж ается  
ровно сутк п  п долж енъ дать. и зъ  в сѣ х ъ  ч еты р ехъ  и зв л ек ател ьн ы хъ  п ри боровъ , до 8 0  
ц ен тн ер ов ъ  ( 2 0 0  п у д о в ъ ) чистой сѣры  въ оутк и . Т аким ъ образом ъ, въ нродолж еиіе года  
( 8 0 0  рабочи хъ  д н ей ) разсч и ты в аю тъ  п оду ч и т ь  0 0 , 0 0 0  п уд . сѣ ры , или ож пдаем ы е Ю ° /0 
дохода на затрачен н ы й  кани талъ.

Проиэводитѳльность камѳнноугольныхъ и буроуголышхъ копѳй Царства
Польскаго въ 1883 году.

П роизводи тельн ость горю чаго въ отч етн ом ъ годѵ нревозош ла 1 0 0  мил. пудовъ  и 
достигла цифры 1 0 2 .3 9 3 , 1 6 4  п уда; сравнительн о съ  прош лы м ъ 1 8 8 2  годомъ увели чилась  
на 1 8 .0 6 2 , 4 6 3  п уда; у в ед и ч ен іе  эт о  исклю чительно отн оси тся  къ добы чѣ кам еннаго у гл я ,  
буряго же угл я  в ъ  1 8 8 3  г. добы то было на 5 9 ,1 2 0  п у д . м енѣе.

К ам енны й уголь в ъ  продолж ен іе отчетнаго года добы вался на т ѣ х ъ  же 2 6  к оп я хъ ,
какъ и въ  п р еды дущ ем ъ ; производительность и хъ  достигла 1 0 1 .7 8 6 , 5 9 6  пудовъ  угля. 
Добыча бураго угля  производйлась только на одной копи « Іо а н н а » , принадлеж ащ ей С и - 
ги зм у н д у  Н ри н гсгей м у; на ней добы то бы ло 6 0 6 , 5 9 8  и уд . бураго угля и л и .к а к ъ  вы ш е  
уп о м я н ут о , на 5 9 ,1 7 0  п у д о в ъ  м ен ѣ е, чѣмъ въ іір едш еств ую щ ем ъ  году.

В ъ обіцей  м ассѣ , добы таго въ  1 8 8 8  г . угля получено бы ло:

крупнаго . . 
ер едн яго . .

4 5 . 8 1 3 , 7 8 0  или около 4 5  проц.
1 4 .2 0 2 , 9 1 7  » » 13

мелкаго . .
( 4 0 .4 0 6 , 5 9 0  « * 3 0  »

• ‘ ( 5 .7 1 0 ,4 0 1  » » 6  »
молочи...................
н есор т и р о в ан н аго .

3 . 2 1 6 ,9 0 2  » 3  »
2 .4 4 6 ,0 0 6  » » 3  »

С р ав н и в ан эти  данныя съ  таким и ж е (со р т а  по к р у п н ост и )в а  ирош лый го д ъ , мы ви-
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дим ъ. что отн ош ен іе  и хъ  къ общ ей еум м ѣ  добы таго угля цочти не измѣнилось; ум еньш илооь  
только количество несортированнаго угл я ; но за то количество мелочи (за  1 8 8 3  г .)  
немного увеличилось

Какъ въ прош лом ъ, такъ и въ  отчетном ъ году, н ер вое м ѣсто по н роп зв оди тел ь-
ности и бо га т ст в у  заним ала копь «Г еор гій »  наслѣдниковъ ф онъ-К рам ста; на ней добы то
было угл я  3 0 .8 0 2 , 0 5 7  п у д ., т . е. производительность ея увеличилась на 5 . 8 1 8 ,3 0 1  нуд. 
Р езул ьтатъ  труда рабочихъ  на этой  кони так ж е дост и гъ  зн ачи тел ьн ы хъ  разм ѣровъ и вы - 
разился цифрой 9 6 ,5 8 8  п уд. угля въ  годъ на одного горнорабочаго, или на 1 6 ,4 8 2  нуда  
болы пе чѣм ъ в ъ  прош ломъ 1 8 8 2  году . На эго й  копи въ  отчетном ъ году задолж алось  
1 ,1 7 6  ч ел овѣ к ъ , въ  томъ чиелѣ 1 2 9  ж ен щ и н ъ  и 1 8 6  н есоверш ен нол ѣ тн ихъ . П аровы хъ  
маш инъ находилось: угл еп одъ ем н ы хь 2  (силой 2 5 0  пар. л о и і.) ,  водоотливны хъ 5  (в ъ  5 7 5  
пар. л ош .) и  1 2  вспом огательны хъ въ 6 5  пар . лош адей.

На в сѣ х ъ  к ам ен н оугольн ы хъ  к оп ахъ  Ц арства П ольскаго, в ь  нродолж еніе 1 8 8 3  г .,
находилось въ дѣ й ств іи  1 2 3  паров. м аш и н ъ , обіцей  силой въ 5 , 8 6 0  нар . лош . С равни - 
тельно съ  нрошлымъ годомъ число м аш инъ увелн чи лось на 2 8  и на 3 8 0  пар. лош ад. Ио 
н азначен ію  св о ем у , въ числѣ маш инъ бы ло: угл еп одъ ем н ы хъ  3 6  (в ъ  2 ,1 0 4  пар. л о ш .), 
в одоотл и вн ы хъ  5 3  (в ъ  3 ,5 2 9  п. л .) и веном огательны хъ  3 4  (в ъ  1 2 7  п. л .) .

Р абочи хъ  на в сѣ х ъ  кон я хъ  задолж алось въ продолж еніе отч етн аго года— 6 ,8 7 8  че- 
ловѣ къ , въ том ъ  числѣ 9 7 8  ж енщ инъ и 5 6 5  н еоов ер ш ен н ол ѣ тн и хъ . С равн и тельн о съ  
нрош лы мъ годомъ число рабочихъ увеличилось на 4 9 0 .

По количеству добы таго угл я , иа одного рабочаго въ 1 8 8 3  г. н риходи тся  1 4 ,7 9 8  
н уд ., въ нрошломъ году приходилось 1 3 , 0 9 7 ,  зн ачи тъ  произьодительность каж даго рабочаго  
увеличилась на 1 ,7 0 1  п у д ъ .

Еели припом ним ъ, что десять л ѣ т ъ  н а за д ъ , т . е . въ  1 8 7 3  году, добы то было 
1 9 .8 9 2 , 3 8 0  пудовъ уг л я , рабочихъ задолж алось 3 , 2 5 5 ,  м аш инъ 4 1  (силой 2 , 1 3 4  н. л .)  
и ц и ф р ы э т и  сравнимъ съ данны ми за 1 8 8 3  годъ , то у в и д и м ь , что п роизводительность углн 
увеличилась въ 5 1/ 2 р а зъ , число р абочи хь возрасло въ два раза и число м аш инь въ три  
раза, и роизводи тельн ость каждаго рабочаго увеличилась въ 2 1Д  р аза . Цифры эт и  гово- 
рятъ  сами собой объ у с и ѣ х ѣ  кам енноуголы ю іі пром ы ш ленности Ц аретва П ольскагс. Къ 
том у прибавим ъ, что, на сколько и зв ѣ стн о , изъ всего количества добыто углн, около 8 5  
м ил. пудовъ  употреблены  въ нредѣлахъ Ц арства П ольекаго, остал ьн ы е ж е отиравлены  
в ь ю го-зап адн ы я и сѣ веро-н осточвы я губерніи .

0 пудлингованіи на ваводахъ »НаиІе Магпѳ» ').

У п от р еб л ен іе  щ елочн ы хъ  реактивовъ и флюсовъ въ  п удл и н гован іи  и ри м ѣ н яетсн . 
главнѣйш е, съ  цѣлью полученія зернистаго ж елѣза .

Когда п ередѣлы ваю тъ  чугуны  богаты е фосфоромь и к рем ніем ъ , какъ напр .: Ьоп^ѵѵу, сос -  
тавъ которы хъ м ож етъ быть разсм атриваетъ  какъ ти п и ч еск ій , значительная прибавка соды н е-  
и збѣж н а, чтобы вы дѣлить хотя часть ф осф ора; сп о со б ъ э т о т ъ , однако, многими считался за столь 
дорогой , что достигаем ое имъ ул уч ш ен іе  к ачествъ  продукта и обусл овл и ваем ое тѣ м ъ  возвы ш е- 
н іе ц ѣ н н ости  послѣдняго не всегда вь сн л ахъ  покры ть расходы  на реактивы . Всякій  р а зъ .

') йзвлечен о изъ „Ввѵие іш іѵ егзеііе  йез гаіпез“ 1. X V  1884 г. М. Н.



3 4 ‘2 Г М Ѣ С Ь .

когда п р и ходи тся  уп отребл ять  ч угун ы  н еп одогрѣ ты е, прибапка 1 до 2  проц. соды  при- 
д а ет ъ  пілакам ъ т ек у ч ест ь , п озв ол я ю щ ую  вести  р а боту  въ  и удл и н говы хъ  ііеч а х ъ  болѣ е  
тщ ател ьн о , а ш л а к ь , оста ю щ ій ся  на с т ѣ н к а х ъ  н еч ей  отъ  п р ед ш ест в у ю щ ей  оп ер ац іи , легче  
уда л я ется  при р а зогр ѣ в а н іи . В ъ  эт ом ъ  сл уч аѣ  прибавка такого ж е количества плавиконаго  
п ш а т а , стою щ аго  зн ачи тел ьн о д еш ев л е, д а ет ъ  один аковы е р езул ьтаты .

У гл ек и сл ы й н ат р ъ  ст о и г ь  о т ъ  2 3  до 2 5  фр. за 1 0 0  к і1 § .,  въ  С. Д и зье. П лави- 
ковы й іп п атъ  ст о и т ъ  в сего  около 1 2 ,5 0  ф р. за 1 0 0  к і1§ .; он ъ  нолучается съ  б ер е-  
гов ъ  Р ейн а.

Т еп ер ь  на за в о д а х ъ  « .Н а и іе  М а г п е » ,  б езъ  исклю чен ія , уп отр ебл я ю тъ  с о д у , и л а-  
виковы й ш п а т ъ  и хлори сты й  н атр ій , для ф абрик аціи  ж ел ѣ за  (Д е  С ііа ш р а р іп е ) х о р о-  
ш и х ъ  к а ч ест в ъ , начи н ая  съ  Л» 3 .

Ч у г у н ъ , уи отр ебл яем ы й  для ію д уч ен ія  этого  сорта ж ел ѣ за , вы и лавляется в ъ  м ѣ ст- 
н ы х ъ  п еч а х ъ  и зъ  р у д ъ  ІѴ аяау н зе р н и ст ы х ъ  гем ати то в ъ . Эти чугуны  содерж атъ  не 
болѣ е 0,7  цроц. фосфора и . не см отря на оѣрнисты й кал ьц ій , часто сопровож даю щ ій р у -  
ды. въ вы плаленном ъ и зъ  н ихъ  ч у гу н ѣ  наблю даю тся лигаь слѣды  сѣ ры . Д ом енны я печи 
всегда дер ж атся  на очень горн чем ь х о д у , съ  основны м и ш л а к а м и .н  д аю гь , насколько это 
возм ож но, п ер едѣ л очн ы е чугѵ ны  № 4 .  Ж ел ѣ зо № 3  н ол уч аетея , ч р езь  п ри бавл ен іе к ъ  вимъ  
отъ  2 5  до 3 0  н роц . ч у гу н о в ъ  Н а и іе  М о в е і іе » ,  не сод ерж ащ и хъ  ф осф ора. и отъ 8  до 10  
нроц. м ар ган цови стаго  ч у гу н а , заключаю нщ го до 1 5  нроц. м арганца.

Ж ел ѣ зо  Л? 4  и в ы сш и хъ  к ач есгв ъ  п ер едѣ л ы в ается  и зь  ч у гу н ов ъ  « М а г п а ѵ а і» .  
Эти ч у г у н ы , довольпо сѣ р ы е, оодерж атъ  не болѣе 0 ,5  —  0 ,6  нроц. фосфора; къ нимъ  
н ри бавл яю тъ  о т ъ  8  до 1 2  нроц. м ар ган цовистаго  ч угун а, содерж ащ аго отъ  1 5  до 2 0  ироц. 
м арганца, И рибавка его р а зсч и т ы в ает ся  т а к ъ , чтобъ онъ входилъ въ сост ав ъ  сплава въ 
к ол и ч еств ѣ  не м ен ѣ е I ироц. м арганца. Въ « Н а и іе  М а г п е »  онъ не п р ев осхо д и т ъ  2  проц. 
этого м еталла.

ІІочти всѣ  за в о д ы  в ед у т ъ  работы  въ дв ой н ы хъ  п еч а х ъ , что и и ѣ ет ъ  п оел ѣ дств іем ъ  
и зв ѣ ст н ую  эконом ію  горш чаго и р а боч и х ь  рук ъ ; 5  чел ов ѣ к ъ . в ь  см ѣ н у , достаточны  длн 
д ѣ й с т в ія  п ечи , но отъ  н и хъ  т р еб у ет ся  болы не ирилеш анія, навыка и зн ан ія  пудлинговой  
о и е р а ц іи . Въ эти  двойны я печи н агруж аю тъ  д о  5 0 0  к і1 § . чу гу н ов ъ , в ъ  н р он орц іи , ука- 
зан н ой  нами вы ш е. Подъ п еч ей  д ѣ л ается  исклю чительно и зъ  ж ел ѣ зн ой  ломи, окисленной. 
но х о р ош и х ъ  к ач еств ъ , им ен но и зь  к уск ов ъ  обрѵчнагп ж ел ѣ за . остатк овъ  н роволочнаго, м э- 
ш инной л о м и и  пр. Н абойка дѣ л ается  и зъ  р удъ  « Р о п ѣ З і .  Ѵ іп с е п і» ,  которыя довольно іізв ест -  
ковисты  и со д ер ж а т ъ  очень нем ного ф осфора. На каж дую  н еч ь , вь су т к и , р асходуется  
о т ъ  2 0 0  до 2 5 0  к і1 § . этой  руды .

Когда р аботаю тъ  ж елѣзо в ы сш и хъ  со р т о в ъ , тогда уп отребл я ю гь  богаты е ш лаки, 
к отор ы хь  и м ѣ етсн  докольно въ  э т и х ъ  м ѣ ст а х ъ ; иногда, вмѣсто ш лаковъ или ж е вм ѣстѣ  
с ъ  н и м и ,.у п о т р е б л я ю т ъ  ж ел ѣ зн ы й  бл еск ь  съ  острова Эльбы или руды « М о к іа » .  Этгі 
руды  н е так ъ  склонны дакать ж ел ѣ зо ж илковатое, какь руды  « М еи г іЬ е» , кото]іыя очень  
и зв е ст к о в и ст ы .

П ечи , хорош о подготовлен н ы я, н агр уж аю тъ  м атер іал ом ъ , предварительно иодогрѣ- 
ты м ъ въ  м алы хъ  п еч а х ъ . Сначала п редоставляю тъ  операціи  идти безъ  содѣ й ствія  
рабочѳй силы . въ нейтральном ъ н л ам енн , ирочищ аю тъ только изрѣдка рѣ ш етк у; за -  
тѣ м ъ  только, когда н ач и н аетъ  показы ваться ш лак ъ , бросаю тъ въ печь 2 ,5  к 1§ . угл е-  
кислаго натр а, п ок р ы таго  тр я п к ой , чтобы реактивъ э т о т ъ , будучи в ъ  иорош кообразном ь  
видѣ . не бы лъ ув л еч ен ъ  т я г о й . Толчкомъ гребк а н огруж аю тъ  п ак етъ  въ  ванну и работа  
н ач и н ается . Ш лакъ стая ов и тся  и оста ется  ностоянно ж и дк и я ъ ; н ер ем ѣ ш и в ан іе  произво-
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дитоя очень стар атеаьно н в сл ѣ дств іе этого н о.іучаю тъ ж еаѣ зо  очень х о р ош и х ъ  качествъ .
С редним ъ числомъ дѣ л аю тъ  1 3  садокъ въ су т к и .
Р асход ъ  угдя  к ол ебл ется  м еж ду 1 ,1 2 5  и 1 ,1 7 5  к І § . ,  рѣдко достигая 1 ,2 0 0  к 1§ . 

на тон н у получаем аго ж ел ѣ за . Р асходъ  ч угун а  прости рается  отъ  1 ,1 3 0  до 1 ,1 5 0  к 1§ . 
если сч и тать  ж елѣзнуш  лом ь, срибан ляем ую  къ каждой садкѣ , общ ій  расходъ  б у д е т ъ  отъ  
1 ,2 3 0  до 1 .2 5 0  к ів -

Т акъ какъ тек у ч есть  ш лаковъ есть  особенно необходим ое и важ ное у сл о в іе , то часто  
1 к1§. углекислаго натра зам ѣ н яю тъ  1 к 1§ . илавиковаго ш ната, который ст о и т ъ  на но- 
л овину д еш ев л е. Т ак ж е, іючти съ  таким и ж е р е зу л ь т а т а м и , уп отребл я ю тъ  ч и стую  соду: 
однако при эт о м ъ  набойка сохр ан яется  не столь хорош о.

Ж елѣ зо 14 3  «  I  4 ,  полученное по этом у сп особу п удл и н гов ан ія , достаточн о чпсто  
для того , чтобы м ож но было ковать его в ь  п равильны е к уск и , очень ал отн ы е, которы е  
за т ѣ м ъ  м ож во пускать въ сварочны я печи и нередѣлы ватъ нрямо въ  продаж ное ж елѣзо. 
На нѣсколько сварочны хъ нечей  и м ѣ ется  одна малая печь. в ь  которой п удлин говы е куски  
д ер ж атся  горячим и, в ъ  ож и д ан іи , пока возм ожно будетъ  п у ст и т ь  н хъ  въ  сварочную  иечь.

На заводахъ  З ц г ѵ іііе ,  углекислы й н атръ  зам ѣняю тъ хлористы м ъ  н атр іем ъ , ст ою -  
щ имъ до 1 4 ,7 5  фр. за 1 0 0  к І § \  Но такъ какъ нламя п удл и н гок ы хъ  печей у т и л и зи р у е т ся , 
для полученія иара, то уп отребл ен іе хдористаго н атр ія  долж но представл ять  и звѣ стны я  
н еудобства; дѣ й стви тел ьн о, хлоръ ул етучи вается  въ видѣ хлористаго ж ел ѣ за , и саж а , 
осаж даю щ аяея на стѣ н к ахъ  к отл ов ъ , д ѣ й ств уетъ  разъѣ даю щ и м ъ  образом ь на ни хъ .

У ію требл ен іе углекислаго натр а, возвы ш ая ц ѣ н у  ж елѣза на 1 ,4 0  до 1 ,5 0  фр. на 
тон н у , облегчаетъ значительно выдѣлкѵ его н ул уч ш аетъ  качество: печи такш е со х р а -  
я аю тся дол ь ш е. Ж ел ѣ зо , нолученное эти м ъ  и утем ъ , очень чисто, д ает ъ  незначительны й  
угар ъ  ііри разогрѣваніи . Въ концѣ к они овъ , зн а ч и тъ , получается  даж е и звѣ стн ая  выгода

С м ѣсь, на нол ови н у, углекислаго натра и нлавиковаго ш иата возв ы и іаетъ  цѣну  
ж ел ѣ за на 1 фр. на тонну но иечи не сохраняю тся столь ж е хо р ош о , какъ ири прим ѣ- 
н ен іе  только чистаго карбоната. Хлористый натр ій , нрабавляем ы й обы кновенно къ плави  
ковону ш п ату , ве даетъ  почти никякой эконом іи , вь сравненіи е ь  вы ш еуп ом я н утой  си ѣ сью , 
которая, качествами евои м н, и рев осходи тъ  его.

Выдѣлка кирничей ивъ шлаковъ.

Ш лаковый кирничъ, какъ етроительн ы й м атеріалъ , выдѣлы ваем ы й и зъ  см ѣ си  и з- 
несто и доменнаго ш лака, все, болы не и больгае нрим ѣняется загран и ц ей .

Кирничный заводъ  г. В а іт е  въ К а ій й іо і, во Ф ранціи, ііроизводитъ еж егодн о до 6 
ыил. ш тукъ эт ого  кириича.

На основаніи дан н ы хъ . вы работанны хъ этим ъ заводом ъ, въ ж урн алѣ  «ІЧ ои ѵеІІе  
А п п а іея  і іе  1а © о п з іг и с й о п »  за 1 8 8 3  годъ, инж. М а ш у  сообщ аетъ  сл ѣ дую щ ее: нри 
вы плавкѣ чугуна въ дом ен н ы хъ печ ахъ  и выдѣлкѣ ж елѣза н олучаю тъ громадное коли- 
чество сили к атовъ , заклю чаю щ ихъ въ  себѣ  немного м еталла и и зв ѣ стн ы х ъ  нодъ общ имъ  
н азваніем ъ  ш лаковъ. Н ѣсколько л ѣ ть  тому н азадъ , п р одук тъ  эт о т ъ  почти вов се не у п о -  
тфеблялся и , сваливаем ы й въ  отвалы , заним алъ б езъ  пользы  болы пія простран ства; иногда, 
нанр. въ С и л езіи , примѣняли его для закладки вы работан ны хъ рудничны хъ цѣ ликовъ, 
или же для выдѣлки нисш ихъ сортовъ  стекла. Въ 1 8 7 3  году инж. М іп а г у , управляю - 
щій заводами въ К аи к  (ден . Ю ра). рѣш иль восііользоваться больш имъ количеством ъ н о-
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л уч аем ы х ъ  ш л ак ов ъ ; съ  этой  ц ѣ л ь ю . см ѣ ш и вая  и хъ  съ  и зв ест ь ю , въ  различной п ро- 
п о р ц іи , он ъ  вы дѣ лы валъ  кирничи; х о р ош ес качество п осл ѣ дн и х ъ  заставило п р и ст уп и т ь  къ  
в ал ов ол у  п рой зв одству .

В ь  н а ст о я щ ее  врем я ш лаковы е кирпичи вы дѣ лы ваю тъ  слѣ дую щ им ъ образом ъ; 
ш лакъ и зъ  п еч ей  прям о в ы п уск аю тъ  въ  в од у , при чем ъ онъ п ол учается  в ъ  м ел к и хъ  
к у с к а х ъ , п о ст у н а ю іц и х ъ  за т ѣ м ъ  въ валки; изм ельченны й въ вал к ахъ  ш лакъ иоливаю тъ  
кодой и см ѣ ш и ваю тъ  съ  и зв е ст ы о , 2 5  до 5 0  частей на 1 0 0  ч. ш лака, въ зави си и ости  
о т ъ  хи м и ческ аго состава н осл ѣ дн я го . И зв есть  долж на бы ть по возм ож ности  хорош о обож - 
ж ен а и н р о сѣ я н а; п р и су т ст в іе  ч а сти ц ъ  необож ж еной извести  в л еч етъ  за  собой распаденіе 
к и рп и чей ; у п о т р еб л е н іе  ж ирной и зв ести  долж но бы ть и збѣгаем о, так ъ  какъ опы тъ нока- 
за л ъ , что кирпичи, и зъ  нея сд ѣ л ан п ы е, не прочны , гидравлнческая же и зв есть  даетъ  
н родуктъ тв ер д ы й . в я зк ій , нлотны й, хорош о соп роти вл яю іц ійся  вл ія н іям ъ  иогоды . Смѣсь 
ш лака н и зв ести  ири к одятъ  в ъ  однородны й сост ав ъ , въ  мѣш алкѣ иростаго устр ой ств а; 
и зъ  иолученн ой  м ассы , въ ручн ы хъ  м етал ли ческ ихъ  п р ессах ъ , вы дѣлы ваю тъ кирп ичи, 
котнрые затѣ м ъ  ст а в я т ъ  на вольны й в о зд у х ъ , склады ван въ  ш табели, по 5 0 0  ш тук ъ  
к и рп ичей къ к аж дом ъ . Ч ѣм ъ сы р ѣ е в о зд у х ъ , тѣм ъ скорѣе кирпичи т в ер д ѣ ю тъ , такъ чтс 
но истечен іп  6  м ѣ ся ц ев ъ  можно п х ъ  уп отребл я тъ  для п остр оек ъ , но обы кновенно ста- 
раю тся дерш ать и х ъ  на за в о дѣ  годъ  и тогда сок ерш енно безоп асн о можно н хъ  у н о т р е -  
бить иа всев озм ож н ы я постройки.

Ш лаковы й кирпичъ весьма удобно за м ѣ н я ет ъ  обы кновенны й и огн еуп орн ы й , такь  
к ак ъ  весь м а легко пер ен оси тъ  іы ііяніе тепла и холода; очень п ригоденъ такж е для но- 
стройки к ол одц ев ь , к анал ок ь, резервуарп въ  н проч. Заводь Н а и с Ь о І  іірп готовляетъ  раз- 
н ы хъ разм ѣ р ов ъ  ііыіаковый кирн ичъ, цѣною  о т ъ  2 5  до 4 5  франковъ за 1 0 0 0  ш тук ъ .

Асфальтовый бѳтонъ.

По дан н ы м ь, оп убл и к ов ан н ы м ъ  въ  « А п п а іев  (іев  іг а ѵ а и х  р и Ы ісв » , бет о н ъ  эт о т ъ  
очеиь п р и год ен ъ  для ноотрой к и  ф ун дам ен тов ъ  подъ разны н м аш ины . такъ как ъ , при 
прочномъ соп р от и в л ен іи , равн ом ь соп роти в л ен ію  обы кновен наго бетон а, новый стр ои тел ь- 
ный м атер іал ъ  об л адаетъ  зн ачи тел ьн о больгаей у п р у г о с т ь ю , почему лучпіе и ереноси тъ  
со т р я сен ія  при д ѣ й ст в іи  м аш ины .

И нж . М а іо , осн овы ваясь  на дан н ы хъ  н зъ  2 0 -л ѣ т н е й  н р а к т и к и , предл агаетъ  три  
снособа кладки и зъ  асф альтоваго бетон а; 1) собственно асфальтокы й бетонъ ію л уч ается  
нри см ѣ ш и ваи іи  5 0  —  6 0  ч а ст ей , но в ѣ су , крупнаго ііеска со 1 0 0  частями ясфальта, 
п одогрѣтаго до 2 0 0 °  С.; ох л аж ден н ую  нри п ер ем ѣ щ и к ан іи  м ассу подогрѣваю тъ опять  
до 2 0 0 °  С ., вливаю ті. въ  форму и зъ  д о с о к ъ , оп я ть  и ер ем ѣ ш и в аю тъ , пока масса ни 
сд ѣ л а ет ся  однородной, ио охл аж ден іи  доски р а збп раю тъ . 2 )  Асфальтоны я стѣны  дѣлаю тъ  
гл ѣ ду іощ и м ь п брэзом ъ : въ  ф орм у н ал и ваю тъ  слой (6  сентим . толщ ины ) расплавленнаго  
асфальта и на нем ъ ук лады ваю тъ  вплотнун; н агрѣ ты е камни; на эт от ъ  слой асф альта  
и памня наклады вню тъ таким ъ же пбразомъ дрѵгой , стараясь сохранять  и хъ  теплыми  
и т. д . Инж. М а іо  вы водилъ таким ъ образоы ь ф ун дам ен ть  до 5  метр. вы сотой. 3 )  Смѣ- 
ш анная ст ѣ н а  н ол учается , если сер ед и н у  стѣ ны  возвести  и зъ  обы кновенной кладки, бока 
же ея дѣлать и зъ  асф ал ьтовой , одииаковой вы соты .
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Полученіѳ кокса изъ тощихъ углѳй

Два года том у назадъ , въ  австр ій ск ой  С илезіи  п редпри вяты  были о ііы т ы  съ  цѣлы о  
полученія  кокса и зъ  к ам ен н ы хъ  угл ей , х о тя  и чи сты хъ , но гощ и хъ , т. н. н е еп ек а ю - 
щ и х ся . Опыты бы ли дѣлаемы  съ  угл ем ъ , взяты м ъ прямо и зъ  за б о ев ъ , а т ак ж е съ  
у г л е а ъ , обогащ енны м ъ сортировкою  и нром ы вкою ; къ н и и ъ  прибавляли смолы и сам ы е  
оны ты  производились различно, но всегда безу сп ѣ ш н о . Невозмоікно было получить коксъ  
въ болы іш хъ  к у с к а х ъ , надлеж ащ ей к р ѣ п о с т и , которыи могь бы вы держ ать  д а в л ен іе ,  
коем у п одв ер гается  горю чее въ  дом енн ы хъ  п еч а х ъ . ІІрибавка смолы къ эт и м ъ  углям ъ  
оказалась безъ  вліянія на нолучаем ы й р е зу л ь т а т ъ , что в ѣ р оя тн ѣ е всего о б ъ я сн я ет ся  
т ѣ м ъ , что частицы ея ул етучи вал и сь  р ан ы н е, чѣм ъ начинался п р о ц ессъ  кок сован ія . Н е- 
удавш іеся  опы ты  ук азал и , что надо стар аться  только восп ол ьзоваться  тѣм ъ склеиваю - 
іцимъ в ещ еств ом ъ , которое находи тся  въ  сам омъ углѣ  и , кромѣ т ого , р азстоя н ія  м еж ду  
чаетицами угля или п усты я  н ростран ств а ум ены иить по в озм ож н ости .

П ервы е опы ты , прои зведенн ы е на этом ъ  осн ов ан іи , въ  м алы хъ р а зм ѣ р а х ъ , пока- 
зали возм ож ность получать коксъ н адл еж аіц ихъ  кач ествъ . Н емедленно затѣ м ъ  при ступ лен о  
было къ н рои зводству оиы товъ въ  болы иихъ разм ѣ р ахъ , сл ѣ дую щ и м ъ  образом ь: на ж е-  
л ѣ зн ую  плиту ставили деревянны й яіцикъ, разм ѣрам и отвѣчаю щ ій разм ѣрам ъ печи; сгѣны  
его легко раябпралиеь. Я щ и к ь нанолняли мелкимъ промы ты мъ угл ем ъ , сы ры м ъ, которы й  
затѣ м ъ  тщ ател ы ю  уколачивали, стар аясь  м аесу получить по возм ож ности п л отн ѣ е. На- 
полнивъ весь ящ икъ мелкнмъ у гл ем ъ , боковы я дер евян вы я стѣ н к и  сним али и за т ѣ м ъ  
ы ассу угля на ж елѣзной  плитѣ  вдвигали въ печь.

Самый п роц ессь коксованія п роисходилъ нормально, в ы д ѣ л ен іе  г а зо в ь  соверш алось  
медленно во все время оньраціи; по окопчаніи ея м ассу  кокса вы таскивали съ  плитою . 
П олученный коксъ  оказался соверш еино удов лотв ори тель н ы хъ  кач ествъ , плотны й, одно- 
родны й; онъ легко перен оси лъ  п ер ев озк у , давая л іш ь  немного мелочи.

М ногіе опыты показали, что только при тіцательном ъ уколачиван іи  м елкаго, сы -  
раго угля, возм ожно нолучить однородную  м ассу  кокса. В рем я , п отр ебн ое на операцію  
коксованія, въ данномъ случаѣ , ничуть не продолж ительнѣе чѣмъ въ  д р у ги х ъ ; тем п ера- 
тура печи нормальна. В ообщ е сп особъ  этотъ  п олученія  кокса и зъ  то іц и хъ  угл ей  за сл у -  
ж и ваетъ  вни м ан ія , х о тя  сама предварптельная подготовка угля и уколачиваніе его , т р е- 
бую щ ія  много в рем ен и , должны быть усов ерш еи ств ов ан ы .

Бѳзпрерывно дѣйствующій кранъ для выгрувки угля изъ судовъ.
Зам ѣтка Н . А егбз а  2).

Дироктора газоваго завода иъ Іірюсселѣ.

Газовый заводь  въ В рю сселѣ  нол уч аетъ  еж егодно около 4 0  ты сячъ тон н ъ  к ам ен - 
наго угл я , доставляеиаго по канллу \Ѵ і11еЪ гоеск ; уголь п зъ  рурскаго бассей н а прямо

0  Извлечено изъ Оеяісг. /с і і .  I'. Вег» и. НііН.
0  Изъ Кеѵие ииіѵегзеііе сіез шівез, Т о т е  XV, ра§о 677, 1834 г. перевеіь горн. инж. М. 

Новаковскій.
гоен. ж у р н . , т .  I №  2 ,  1886 г. 23
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л о д в о эи т ся  на с у д а х ъ , н а г р у ж ен н ы х ъ  каш дое отъ  2 5 0  до 4 6 0  тоннам и ,угля. А нгл ій ск ій  
угол ь  М е\ѵ -С а8і1е доставляется  па м орск и хъ  п ар оходахъ  въ  А н т в ер п ен ъ , зд ѣ сь  онъ п ер ег р у -  
ж а ется  на н л ап ік оуты , н м ѣ щ аю щ іе отъ 2 0 0  до 4 0 0  тон н ъ  у г л я , и затѣ м ъ  отп ранляется въ  
Б рю ссел ь . В ы грузк а на за в о дск ую  н аб ер еж н ую  производилась ран ьв іе лю дьм и, при помощ и  
к ор зи н ъ ; стои м ость  ея п р ости р ал ась  до 3 6  сан ти м ов ъ  за тон н у  угл я ; р асходъ  ж е на 
к ор зи н ы , м атеріалы  и и н ст р ум ен т ы  доходи лъ  до 3  са н т и м о в ь , сл ѣ довател ьно общ ій  рас-  
х о д ъ  по в ы гр узк ѣ  доходи л ъ  до 3 9  сан ти м овъ  на тон н у  угл я .

Артель и зъ  1 2  человѣ къ  рабоч и хъ  в ы гр у ж а л а , ср едн и м ъ , ч и сл ом ъ д о  1 6 5  тон н ъ  угля  
в ъ  д ен ь .

Н ечего  и р а сп р остр ан я ть ея  про к р а й н ія  н еудобств а  этого способа в ы гр узк и : работа  
чрезвы ч ай н о м едл ен н а, к рай н е в р ед н а  для р а б о ч и х ъ , и одвергаю щ и хся  дѣ й ств ію  угольной  
иыли и п ер ем ѣ н ам ъ  н огоды , очень тяягела и отн осительно стои тъ  дорого.

У стройство м ехан и ч еск аго п од ъ ем а , за м ѣ н я ю щ а го , насколько в озм ож п о, ручную  ра- 
боту; было р ѣ ш ено при сл ѣ д ую щ и х ъ  у с л о в ія х ъ ; вы грузка в ъ д е н ь д о л ж н а  бы ть н е м ены пе  
2 5 0  т он н ъ ; в ся  ш ирина зан ятаго проекти руем ы м ъ прибором ъ пространетва не долж на  
бы ла н р ев осходи ть  9  м етровъ; необходтш о было стар аться  в осп ол ьзов аться  с у іц ес т в у ю -  
щими уж е откаточны м и п риборам и, им енно 4 -тон н ы м и  вагонам н.

Р азл и ч н ы я , прим ѣняем ы я уж е систем ы  бы ли тщ ательн о р а зсм отр ѣ н ы , но нп одна  
и зъ  н и х ъ  н е отв ѣ чал а вполнѣ тр еб уем ы н ъ  усл о в ія м ъ . Для од н ѣ хъ , пялщ адь, заним аем ая  
и м и , лревы ш ала разм ѣры  дебаркадера; при д р у ги х ъ , работа не могла и ронзводиться съ  
н уж н ой  ск оростью ; треть и  не могли бы ть прим ѣнены  къ движ ущ и м ея но каиалу судам ъ; 
всѣ  тр ебов ал и , в ообщ е, слиш ком ъ много р а боч и х ъ , всл ѣ дств іе чего прим ѣ н ен іе ихъ  было- 
бы н е эконом ично.

М н огочисленны е, за п осл ѣ дн ее в р ем я , прим ѣры  уп о т р ебл ен ія  норій  для различны хъ  
ц ѣ л ей , в н уш и л и  ннѣ  мысль в осн ол ьзов аться  подобной систем ой  для вы грузки угл я  нзъ  
су д о в ъ . Д ѣ й ств и тел ь н о , уголь почти никогда сильно не слеш ивается и соп ротивлен іе его  
д ѣ й ст в ію  чернаковъ не м ож етъ  бы ть зн ач и тел ь н о; главн ое за т р уд н ен іе  состои тъ  только  
въ постройкѣ  п рибора, легко и ер едв и гаем аго  и м огущ аго, сохран яя одну точку опоры на 
н аб ер еж н ой , д о с т и г а т ь , по ж ел а н ію , в сѣ х ъ  пунктовъ с у д н а , какъ по щ иринѣ, так ъ  и по 
длииѣ  его .

Для осу іц ест в л ен ія  м оего п р о ек та , я обратился къ сод ѣ й ств ію  торговаго дома В е е г  
(1е І е т е р р е ,  заним аю щ агося спец іальн о и здавн а, съ  у с п ѣ х о м ъ , м еханаческим и у ст р о й -  
ств ам и  для п ер егр узк и  угл я . М ы, ео о б щ а , вы работалп сл ѣ дую щ ііі проектъ  ѵстр ойства , 
п редстав л ен н аго на ирилагаем ом ъ схем ати ч еск ом ъ  чертеж ѣ .

И ри боръ , су іц ест в ен п о , со ст о и т ъ  й зъ  п аровой  маш ины с ь  котломъ, подвиж наго чер- 
пака, ц ѣ п и  съ  ящ икам и и  резерв уара  съ воронкой.

Оба конца черпака п ри в одя тся  въ дв и ж ен іе  помощ ы о цѣ п ей  Галля, кромѣ того  
в ер х н ій  к онецъ  двиш ется п е  д угѣ  к р у га ; при таком ъ р асн ол ож еп іи , черпаку возм ож но  
п ер едать  д в и ж ен іе , вт каком ъ бы полож ен іи  он ъ  ни н аходп л ся . Р езул ь т ат о м ъ  этого является  
то об ст оя т ел ь ст н о , что н и ж н ій  к он ец ъ  черпака м ож етъ  легко достигать каж даго пункта  
данн аго судн а . Р а зм а х ъ  двм ж еній черпака оп р едѣ л ен ъ  соразм ѣ рн о самымъ болы пимъ с у -  
д а м ъ , плаваю щ им ъ ио каналу \Ѵ іІ Іе Ь г о е к  и им ѣю іцим ъ до 6 ,5  м етровъ ш ирины  и три  
м етра отъ  дна до ш ііа н г о у т а .

П риборъ м ож етъ передвигатьоя вдоль по п ути  на 3 ,4  м етр а , со скоросты о 0 ,3  м ет -  
ра в ъ  с ек у н д у ; отсю да с л ѣ д у ет ъ , что всяк ое с у д и о , безъ  так ел аж а, разъ  ош вартован ное, 
м ож етъ  остав аться  въ этом ъ  полож еніи до окончанія в ы гр узк и .
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Если суд н о съ  так ел аж ем ъ , т о , прииимая во виим аніе потерю  врем ени на м аи евры , 
на эт о т ъ  сл уч ай , теоретическая прои зводи тел ы ю сть к р а и а (и л и  объем ъ я щ и к ов ь , иом н ож ен- 
ный на ск орость дв и ж ен ія  ц ѣ н и ) разсч и тан а  двойною , относительно обы кновенны хъ  
усл о в ій .

У голь , захваты ваем ы й черпаком ъ, и ер ед ает ся  имъ полтоянной цѣ п и , для того ж е , 
чтобы она могла во врем я убирать в есь  угол ь , нрои зводител ьность  ея сдѣлана б о л ь т е ,  
сравн и телы ю  с ь  таковой ж е черпака, на О0/ 0 . П остояиная цѣпь п ер едаетъ  уголь въ р е -  
зер в уар ъ , объ ем ъ  котораго равенъ 7  к уб . м етрам ъ.

В сегда стар аю тся , по возм ож иоети, уголь и зъ  судна в ы гр узи т ь  весь ч ер п ак о м ъ ; нахо- 
д я щ ій ся  ж е подъ каю там и и вообщ е нъ ііед ост уп н ы хъ  для черпака н ун к тахъ  подбрасы - 
ваю тъ  на чернакъ лопатам и.

Для ум ен ы н ен ія  потери врем ени, вслѣ дств іе м аи евровъ , дви ж ен іе  черпака, норож ня- 
ком ъ, мож етъ бы ть уск ореи о въ отнош еніи  1 кь  4 , при помощ и соо т в ѣ т ст в ея н ой  п ром е- 
ж уточной нередачи д в и ж ен ія  отъ  паровой м аш ины .

О быкновенно вагоны подводятся подъ воронку крана, по оч ереди , нри пом ощ п локо- 
мотива; р езср в у а р ъ  им ѣ етъ достаточн ую  вм ѣстим ость, чтобы держ ать уголь во врем я о т -  
катки гр уж ен н ы хъ  вагоновъ в ъ  м агази н ъ . В ъ случаѣ , если  невозм ож н о пользоваться ло- 
ком отивом ъ, вагоны  м ан ев р и р ую тъ  при помощ и м аш ины  самаго крана, отъ  которой п ер е- 
д ает ся  д в и ж ен іе  канатом ъ, навиваю щ им ся на валъ, составляю щ ій  часть сам ого п рибора.

В сѣ  указанны я вы ш е дв и ж енія  соверш аю тся при помощ и вертикальной паровой  
маш ины , силою  въ 7 лош адей . М аш и н и стъ , помѣіцаю щ ійся на м остикѣ, ок р уж аю щ ем ъ  
в есь  при боръ , уп р ав л я етъ  и при ем атри ваетъ  за  в сѣ м ъ . П омоіцпикъ его и сн ол н яетъ  обязан - 
ности кочегара.

Кранъ дѣ й ст в у ет ъ , нри сам ы хъ  л уч ш и хъ  усл о в ія х ъ , съ  п ер в ы хъ  чиселъ Я н варя  
1 8 8 4  год а . К оличество, в ы груж ен н аго, гіо 3 0  А п рѣ л я, у гл я , равн яется  1 4 ,3 6 5  тон н ъ ; ча- 
совая нроизводительность колебалась м еж ду 2 2  и 2 7  тоннам и угл я , см отря по его при- 
р о д ѣ , а такж е уст р о й ст в у  суд н а; средияя дн евн ая  производительиость краиа бы ла, за  это  
в р ем я , около 2 5 0  тоинъ у г л я . Ч исло задолж аем ы хъ въ судн ѣ  лю дей  в ар іи р у етъ , какъ и 
прои зводи тел ьн ость , см отря по об стоя тел ьств ам ъ ; при иачалѣ в ы грузк и  достаточно одного  
человѣка, подъ конецъ же нуж но задолж ать 3  или даж е 4 ,  чтрбы доставать уголь и зъ  
иодъ к аю тъ , а такж е для окончателы ю й очистки дна.

ІІо данны м ъ, полученны м ъ впродолж еніе Марта и А прѣля м ѣ сяц ев ъ , число л ю дей , 
зан яты хъ  на с у д а х ъ , было средним ъ числомъ 2 ,7  въ ден ь . Для вы грузки того ж е количе- 
ств а угля лю дьм и, какъ это раньш е дѣ лалось , необходим о было бы задолж ать не м енѣе 1 8  
человѣкъ въ ден ь .

Полная стои м ость крана просгиралась до 3 2 ,0 0 0  ф ранковъ.
Расходы  по вы грузкѣ , въ настоящ ее врем я, можно представи ть в ь  сл ѣ дую щ ей  

табли цѣ.
Въ депъ. ІІа  тонну уъля.

М а ш и н и с т ъ   4 ,5 0  франк. 0 ,0 1 8 0  франк.
П ом ощ н и к ъ -к очегар ъ . . . 2 ,5 0  » 0 ,0 1 0 0  »
У голь ( 3 5 0  к і1 § , по 1 2 ,5 0 ф р.) 4 ,2 0  » 0 ,0 1 6 8  »
М асло, жиръ п проч. . . 0 ,9 2  » 0 ,0 0 3 7  *
Плата рабочим ъ на суд н ѣ
2 ,7  человѣка, но 3 ,5 0  франк. 9 ,4 5  » 0 ,0 3 7 8  »

2 1 ,5 7  ф ранк. 0 ,0 8 6 3  франк.
23*
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Н роц он тъ  и ам ор ти зац ія  ка- 
п и т а іа  ( 1 0 % ) ,  отн есен н ы е
на 4 0 , 0 0 0  тон н ъ  . . . .  2 0 ,00 фр. О ,0800 фр-

В сего  . . 4 1 ,5 7  ф ранк. 0 , іс ,е з  франк.

О тсю да в и ди м ъ , что стои м ость в ы грузк и  одной тониы  угля и рости рается  до 1 6 ,6 3  
е е н т и м о в ъ , т . е . почти в ъ  2 ’/ 2 раза  деш ев л е, чѣмъ при ручной работѣ , когда ж е весь ка- 
и и т а л ъ , на п остр ой к у  крана затрачен н ы й , б у д ет ъ  п огаш ен ъ , тогда стоим ость вы грузки  
одной тон ны  угл я  бу д ет ъ  не болѣ е 9  сен ти м овъ .

Открытіе и заявка новыхъ золотыхъ пріисковъ.

И рк утск ія  г у бер н ск ія  вѣдом ости сообщ аю тъ  о вновь п ост уп и в ш и х ъ  за я в к а х ъ  3 4  зо - 
л о т ы іъ  п р іи ск ов ъ , и зъ  к ото р ы хъ  2 2  располож ены  въ Забайкальской области , а 1 2 — въ  
Е н и сей ск ой  гу б ер н іи .

Новый нефтяной фонтанъ въ Кубанской области.

На н еф т я н н ы хъ  пром ы слахъ ф р ан ц узск ой  ком паніи «С тан д ар тъ » , н аходяіц и хся  
в бл и зи  етан и ц ы  И льской, Зак убан ск аго у ѣ зд а , К убанской об л а ст и , 1 4 -г о  декабря м и н ув- 
ш аго года , одною  и зъ  б у р о в ы х ъ  ск в а ж и н ъ , на гл уби н ѣ  около 8 0 0  ф утов ъ , д о ст и гн у т ъ , 
повидиы ом у, больш ой подзем ны й р езер в у а р ъ  неф ти. И зъ этой  ск в аж и яы , по сообщ енію  
«П рав и тел ьств ен н аго  В ѣ ст н и к а » , в ъ  т еч ен іе  н ѣ ск ол ьки хъ  часовь ср я ду нефть била ш и- 
роким ъ ф он тан ом ъ , вы сотой до 3 0  са ж ен ъ , вы брасы вая вмѣс/гѣ съ  собою  каменья и п е-  
сок ъ. В м ѣ стѣ  съ  т ѣ м ъ , и зъ  бу р ов ой  ск в аж и н ы , со страш ны м ъ треском ъ  и ш ум ом ъ , въ  
огром ном ъ к ол и ч ествѣ  вы дѣ лялся г а зъ . Къ в еч еру скваж ина засорилась и по очисткѣ  е я ,  
1 6 -г о  числа, вновь появи лся  такой ж е ф о н т а н ъ , какъ и в ъ  первы й р а зъ , ио сп устя  Г> 
или 6  часовъ скваж ина опять засор и л ась . Для сн я т ія  этого  и н тер есн аго красиваго яв- 
л ен ія  природы  н ем едленно бы лъ при гл аш ен ь м ѣ стны й ф отограф ъ, котором у удалось вос- 
п р о и зв ест и  бью щ ій  ф онтан ъ  нефти вп ол н ѣ  отчетливо и хорош о. По словам ъ оч ев и дц ев ъ , 
около ф онтана образовал ось  болы пое озер о  н еф ти, значительиая часть которой пропала не- 
п р ои зк оди тел ьн о , т а к ь  какъ не могла бы ть отнравлена по неф тепрокодной т р уб ѣ  въ  Н ово- 
р о сс ій ск ъ , гдѣ  прои зв оди тся  н ер еработк а в с ѣ х ъ  вообіце продуктовъ н еф ти , добы ваем ы хъ  
названною  в ом п ан іей .

Прѳдполагаѳмая экспедиція въ Печорскій край.

Н ѣкоторы е к р ест ы ш е п острадавіп аго о г ъ  неурож ая М езенскаго у ѣ зд а , А рхангельскоіі 
гу б ер н іи , обрати л и сь  съ  просьбами къ двум ъ члснам ь сов ѣ та О бщ ества для сэдѣй ствія  
русской нром ы ш ленности л  торговл ѣ , не и а й д у т ъ  ли они возм ож ны м ъ п редпринять раз-  
работку н ах одя іц и хся  въ  П ечорском ъ краѣ горны хъ богатствъ , въ  особѳнносги  неф ти. 
Н еурож ай и голодъ въ  этоы ъ краѣ составляю тъ иерѣдкое явлен іе, и даж е при относителы іо  
благоп р іятн ом ъ  у р ож аѣ  собствен н ою  ж атвою  м ѣ стны е крестьяне м огутъ  иользоваться не 
бол ѣ е 3 — 4  м ѣ ся ц ев ъ , а остальное время года вы н уж ден ы  продовольствоваться н ри в оз- 
ны м ъ хлѣ бом ъ , на п ок уи к у  котораго многіе изъ  н и хъ  не им ѣю тъ о р ед ст в ъ , ио нричинѣ
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о т о у т ст в ія  там ъ  удов летв ори тельн ы хъ  заработк овъ . Л ѣеной охотн и ч ій  нр ом ы сел ъ , оостав- 
лявш ій важ ное иодснорье въ эконом ическом ъ бы ту иечорянъ , п р и х од и т ъ  за  послѣдн іе  
годы зам ѣтно в ъ  унадокъ, в сл ѣ дств іе  ненормальны хъ условій  сбы та красной дичи. Имѣя 
это въ в и д у , печоряне ещ е въ 1 8 8 3  году относилиеь къ начальнику сѣ в ер н аго  округа  
горнаго вѣдом ства оъ прош еніями о принятіи  м ѣръ для орган изац іи  въ  краѣ добы ванія  
неф ти. Нынѣ воирооъ этотъ  обратилъ на себн сер ьезн ое в ііим аніе и есть  п р едп ол ож ен іе  
командировать въ  П ечорскій край ученуш  эк сп еди ц ію  для и зсл ѣ дован ія  н еф тян ы хъ  
иоточниковъ. Кромѣ того , почетны й членъ пом янутаго вы ш е общ еств а  М. К . Сидоровъ  
пригласилъ недавно и зъ  Б ак у д в у х ъ  сп ец іал и стов ъ  неф тянаго дѣ ла, съ  цѣлью  отправи ть  
и х ъ  на ІІечору для п одр обн ы хъ  изы сканій по означен ном у н р ед и р ія т ію . Д оставлен н ы е  
г . С идоровы мъ образцы  печорской нефти у ж е  неоднократно были одобрепы  на воем ірн ы хъ  
в ы став к ахъ . Возможно ож идать таки м ъ  образом ь, ч то , благодаря совокуп ны м ъ  отараніям ъ  
н равительства и ч астн ы хъ  и редп рин и м ател ей , вопросъ о р а зв и т іи  на С ѣверѣ  неф тянаго  
дѣла бу деть  въ  этом ъ  году окончательно в ы ясн ен ъ , и для м ѣстнаго, бѣ дствую щ аго н асе- 
ленія откроется въ  недалекомъ будущ ем ъ  новая, важ ная етатья  заработк овъ .

(Ііовое Времл).

Мнѣніе В. Редууда о нефтяныхъ мѣсторожденіяхъ Россіи.

А нгличанинъ Б овертон ъ  Р е д у у д ъ , изучи вш ій  источники нефти в ъ  С ѣвероам ерикан- 
окихъ С оединенны хъ Ш татахъ, посѣти лъ  осенью  истекш аго года м ѣ сторож ден ія  нефти 
въ Р оссіи , равно какъ и ц ентралы іы е иунк ты  складовъ керосина, и сдѣлалъ о свои хъ  
н аблю денін хъ  нространны й докладъ общ еству хим ической пром ы ш ленности въ  Л он дон ѣ , 
2 1 -г о  января (2 -г о  ф евраля). ІІо словам ъ г. Р ед у у д а , его норазило болѣе всего  то обстоя - 
тел ьство, что неф ть, ію лучаем ая в ь  Баку в ъ  том ъ количествѣ , которое в ъ  состояніи  
сн абж ать в есь  міръ керосином ъ и смазы ваю щ ими маслам и, добы вается  съ  такой неболь- 
шой нлощ ади (п о  его вы численію  въ  3 ' / 2 квадр ат. англ. м ил.). О см отрѣвъ м ѣ сторож де- 
нія цефти на А іпнеронском ъ и олуоотровѣ , на бер егахъ  Чернаго м оря, в ъ  Крыму и въ  
Зак аснійском ъ краѣ, г. Р ед у у д ъ , видѣ вш ій  исгочники въ А м ери к ѣ, славящ іесн колпче- 
ством ъ доставляем ой нефти, говори тъ , что онъ бы лъ ію р аж ен ъ  м ассою , и звергаем ою  
фонтанами въ Балаханской м ѣ стн ости . И зъ 4 0 0  колодц евъ , н аходящ ихся  въ  ок рестно- 
с т я х ъ  Баку, при п осѣ щ ен іи  г. Р ед у у д а , давали нефть только сто , и болѣе половины  изъ  
эти хъ  источпиковъ прин адлеж али фирмѣ братьевъ  Нобель. Р азсм отрѣ въ  нодробно ср авн и - 
тельиы я дсстои н ства русскаго и ам ериканскаго керосина, какъ освѣ ти тельнаго м атеріала, 
а так ж е нреим ущ ества см азы вню щ ихъ маслъ, н ол учаем ы хъ  изъ  бакинской нефти, г . Р е- 
д уу д ь  въ особенности остановилея на «н еф тян ы хъ  о ст а т к а х ъ » , какъ нревосходн ом ъ  ма- 
теріалѣ  для тонлива. При нем ъ на заводѣ  Ііобеля дѣлали о і іы т ы , нричемъ оказалось, что 
одинъ ф ун тъ  остатковъ и сп арп етъ  1 2  ф унтовъ воды , м еж ду тѣ м ъ , какъ одинъ ф ун ть  
каменннаго угля въ томъ ж е котлѣ и сііарн л ъ  только 7 — 8  ф унтовъ. Не смотря на такос 
н р еіш ущ еств о  н еф тян ы хъ  ост а т к ов ъ , какъ тонлива, г. Р едуудъ  обратилъ особен н ое вниманіе  
хим иковъ на важ ное значеніе эт и х ъ  остатк ов ъ , какъ источника иолучен ія  бен зол а, антра- 
цена и наф талина, которымъ п редстои тъ  больш ая булущ н ость  въ техн и чеок ом ъ  производ- 
ст в ѣ , сь  сопряженны ми съ  тѣ м ъ вм ѣстѣ  огромными коммерческими бары ш ам и. Докладъ  
г. Р ед у у д а , подъ загл ав іем ъ  «Р у сск ая  неф тяная п ром ы ш лен н оеть> , бы ль вы слуш анъ съ  
особенны м ъ вниманіемъ многочисленны мъ собр ан іем ъ , состоявш им ъ и зъ  техн и к овъ  и 
обравованной иублики.
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Нефтяные источники въ Турецкой Арменіи.

Во м ногм хъ м ѣ ст а х ъ  Т ур сц к ой  А р м ен іи , вбли зи  р усск ой  граи и ц ы , по словам ъ  га- 
зеты  Кавказъу п ок азал и сь  н еф тя н ы е и сточн и ки , м еж ду к оторы м и , но обилію  и к а ч ест в у  
н р о д у к т а , отли чаю тся  источники Б ул к чи , Д еряіанской в ол ости , вблизи Э р зер ум а. Э р зе-  
р ум ск ій  к ор р есііон ден тъ  Аревелка  п р и б а в л я ет ъ , что уж е составилось об щ еств о  арм янъ- 
к ан и тал и стон ъ , к оторы е, съ  р а зр ѣ ш ен ія  м ѣ стн аго и р а в и тел я , отправили св о и х ъ  предста- 
в и т ел ей  съ  си ец іа л и стам и , вы звапны м и и зъ  Б ак у, для и зсл ѣ дов ан ія  на м ѣ стѣ  Б ул к ч и н - 
ск и хъ  источниковъ .

Торговля американскимъ керосиномъ въ 1884 г.

Н еф тяная нром ы ш лен ность в ъ  А м ери кѣ, і іо  п р еж н ем у , сосредоточена была главн ы м ъ  
обр азом ъ  в ъ  Б радф ордѣ , а т а к ж е  в ъ  о к р у г а х ъ  'Горнъ-Е рикъ и У ардуэл л ь-Ф ер ри , въ  ок р у- 
г а х ъ  ж е А ллэганъ и У аррен ъ  оно сократилось въ прош лом ъ год у  в сл ѣ дств іе  состояв- 
ш агося в ъ  оен тя бр ѣ  добровол ьнаго согл аш ен ія  неф тепром ы ш ленииковъ нрекратить на 
врем я эк сн л оата ц ію  св о и х ъ  и сточн и к овъ , чтобы таким ъ образом ъ п одн ять сильио уп ав ш ія  
ц ѣ н ы . В ъ  общ ем ъ  п рои зв одство сок ратилось н езн ач и тел ьн о , хотя  ч і і с л о  и сточн ик овъ  у в е -  
личилось ср авн и тел ьн о с ъ  1 8 8 3  годом ъ . В ъ  этомъ послѣднем ъ году  еж едн ев н ое п рои з- 
в одство равн ял ось  6 6 , 7 1 4  бочкам ъ (в ъ  4 0  галлоновъ к аж дая ), а в ъ  1 8 8 4  г .— 6 4 , 8 8 8  
б о ч ., при к олебан іи  отъ  5 8 ,9 1 3  боч. до 6 6 , 7 1 3 .  Число ж с д ѣ й етв ов ав ш и хъ  источниковъ  
увел и чил ось  съ  1 7 ,9 1 3  в ъ  1 8 8 3  г . до 2 1 ,5 2 1  въ  1 8 8 4  г . ,  так ъ  что каж ды й изъ  
п о сл ѣ д н и х ъ  доставл ял ъ  средним ъ числомъ н ем н оги м ъ болѣ е 3  бочекъ еж ед н ев н о , но в ъ  
дѣ й ст в и т ел ь н о ст и  м ногіе источн и к и  давали и того м ен ѣ е, такъ  какъ нѣкоторы е и ст о ч -  
ники доставляли  еж ед н ев н о  по 2 0 0 0  и даш е по 1 0 ,0 0 0  бочекъ. Зан асы  неочищ еннаго  
петр ол я въ  м ѣ ст а х ъ  эк сп л оата ц іи  и сточн и к овъ  доходи л и  ш а х іш и т  до 3 9 . 0 8 4 , 5 6 1  боч. 
въ к онц ѣ  а в г у ст а  и т і п і т и т  до 3 5 .7 1 5 , 5 6 5  в ъ  началѣ января.

В ы в озъ  в с ѣ х ъ  н еф т я н ы х ъ  п р о дук тов ъ  слегка у в ел и ч и л ся , но собств ен н о вы возъ  
оч и щ ен н аго керосина у п а л ъ . на 1 2 % -  В ъ  частности  ум ен ы н и л ся  в ы в озъ  очищ еннаго  
к еросипа в ъ  Е в р о п у , но ув ел и ч и л ся  в ы в озъ  въ  И ндію , К итай, ю ж ную  А м ерику и В ест ъ  
И ндію . У вели чнлся  в ы в озъ  очиіценнаго к ер оси н а , главны м ъ образом ъ , въ Б ри танскую  
И ндію , куда его отправлено было до 3 2 . 4 3 7 , 0 0 0  галлоновъ , п ротивъ  1 9 - 0 3 1 ,4 1 0  гал . въ 
1 8 8 3  г . 2 5 . 7 4 7 , 5 0 0  въ 1 8 8 2  г . и 6 . 6 0 8 , 7 7 0  въ 1 8 8 1  г. В ы возъ в ъ  Я понію  съ  
7 . 0 7 8 , 1 0 0  гал. въ  1 8 8 1  г . увел и ч и л ся  до 1 7 .7 6 8 , 8 3 0  въ  1 8 8 2  г . и 2 2 . 9 5 5 , 8 0 2  въ  
1 8 8 3  г .,  но за т ѣ м ъ  онъ п они зился до 1 8 - 0 0 5 ,0 0 0  въ  1 8 8 4  г . Обіцій вы возъ въ  О стъ- 
Индію и А встралію  простирался до 3 7 . 1 4 9 , 3 0 3  гал. в ъ  1 8 8 1  г . ,  а затѣ м ъ  ср а зу  под- 
нялся до н ев ѣ р оя тн аго  количества в ъ  8 4 - 5 3 9 - 0 7 7  въ  1 8 8 2  г . ,  что, оч еви дно, стояло  
в ъ  связи  съ  откр ы тіем ъ  въ 1 8 8 1  г . обильнѣ йш аго осточника С Ь е іт у  С г о іѵ е ; въ  1 8 8 3  
году  это количество уп ал о до 7 8 . 6 6 6 , 6 8 1  галлона и оп я т ь  возросло въ  1 8 8 4  г. до 
8 2 . 2 " 5 , 0 0 0 .  В есь  вы возъ  в ъ  А зію  и О кеан ію , со вклю ченіем ъ только что при веден н ы хъ  
ст р а н ъ , равпялся въ  1 8 8 4  г. 8 9 . 8 8 2 , 0 0 0  галлоновъ; въ К анаду вы незено въ том ъ  ж е  
г од у  1 2 .1 9 2 , 1 6 4 ,  въ  ю ж ную  А м ерику 1 6 .2 8 6 , 0 0 0 ,  въ А фрику 3 - 8 5 5 , 0 0 0 ,  и въ Е вроп у  
2 9 3 . 4 0 0 , 5 2 9 ,  всего вы везено очищ еннаго керосина въ  м ин увш ем ъ  году 4 1 5 .6 1 5 , 6 9 3  
гал . Въ Г ерм ан ію  в в езен о  въ  1 8 8 4  году  наиболы нее количество ам ернканскаго керосина
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1 0 7 - 7 0 3 ,7 3 5  гал. въ  бочкахъ и я іц и к ахъ , в ъ  А н глію  4 3 . 4 8 8 , 2 4 1 ,  въ  Бельгію  
4 2 . 7 3 2 , 0 7 9 ,  и в ъ  Голландію  2 4 - 4 4 5 ,0 7 6 .

0  вы возѣ  в еѣ х ъ  н еф тян ы хъ  н родук товъ  и зъ  гл ав н ѣ й ш и хъ  ц ен тр ов ъ  отпуск а можно 
еуди ть  по сл ѣ дую щ ей  таблицѣ:

1884 1883 1882 1881
Г А Л Л 0  Н Ы.

Н ью -Іоркъ . . . 3 8 4 . 5 2 1 , 4 3 7  4 2 0 - 9 5 8 , 9 0 0  3 8 7 . 3 3 2 , 0 7 0  3 6 7 .8 9 0 , 0 3 9
Б оетон ъ . . . . 7 . 4 9 5 , 0 7 4  4 - 7 7 0 , 4 0 7  7 . 2 8 4 , 2 4 4  1 0 . 7 9 8 , 5 5 6
Ф иладёльф ія. . . 1 1 9 . 2 6 8 , 9 1 9  7 9 - 7 7 5 ,8 1 5  8 5 . 5 6 8 , 1 3 4  1 1 0 .2 4 0 , 6 1 0
Балтимора . 1 5 , 1 5 8 , 7 3 3  1 1 ,1 0 3 , 5 9 9  1 1 .8 4 2 , 4 1 0  1 8 - 1 6 5 ,8 1 7
Ричм ондъ. . . .  —  1 7 3 ,4 4 9  3 8 2 ,2 3 9  2 1 5 ,4 8 4

Итого . . . .  5 2 6 . 4 4 4 , 1 6 3  5 1 6 - 7 8 2 , 1 7 0  4 9 2 .4 0 9 , 0 9 7  5 0 7 .3 1 0 , 5 0 6

В ы ражая общ іе итоги въ б о ч к ахъ , мы нолучимъ за т ѣ ж е годы сдѣ д ую іц ія  коли- 
чества в ы в езен н аго керосина:

Г 0 Д Ы. Б 0  Ч К И.
1 8 8 1  1 2 . 6 8 2 , 7 6 3
1 8 8 2  1 2 .3 1 0 , 2 2 7
1 8 8 3  1 2 . 9 1 9 , 5 5 4
1 8 8 4  1 3 . 1 6 1 , 1 0 4

Д ѣ н ы  на ам ериканскій керосинъ въ  т еч ен іе  м инувіпаго годз нодвергались в есьва  
р ѣ зк и м ъ  колебанінм ъ и но больш ей части не въ п ол ь зу  ам ерик ански хъ  неф тепром ы ш лен- 
н и вовъ , и отер н ѣ в ш и хъ , главны м ъ образом ъ , отъ сильнаго ден еж наго кризиеа въ  м аѣ  и 
отъ  откры тія новы хъ  источниковъ . У снліем ъ одного и зъ  п и тсб ур гек и х ъ  еи нди катовъ  у д а -  
лось поди ять нѣсколько цѣ ны , уп ав ш ія  вслѣ дствіе нью -іорскаго кризиса, но затѣм ъ н е- 
ожиданно открыты были весьм а обпльны е источники въ округѣ  У ардуэл л ь-Ф ер р п , и зъ  
которы хъ многіе доставляли до 1 2 0 0  бочекъ еж едневно. В олѣ дствіе этого, ц ѣ ны  настолько  
упали , что встревож ен н ы е неф теиром ы ш ленникн приш ли къ соглаш енію  пріостановить  
эксплоатацію  св ои хъ  участковъ въ  Т орнъ -К рикѣ. Они давно уж е иродолжали развѣ дк и  и 
послѣ  долгихъ и т щ ет н ы хъ  поисковъ иаш ли, н ак он ец ъ , источникъ, которы іі сначала  
давалъ  5 0 0 ,  а затѣ м ъ  до 2 0 0 0  боч. еж едн евн о; второй ж е найденны й имн источникъ  
доставл ял ъ  еж ед н ев н о  по 7 0 0 0  —  8 0 0 0  бочекъ. Н аиболы ним ъ п остоя н ств ом ъ  отли- 
чались цѣны  на сы рую  нефть, сн р ось  на которую  понизился сравнительно съ 1 8 8 3  го- 
домъ.

Новый способъ фабрикаціи бочекъ изъ древесной массы

Однимъ инж енером ъ въ В л ек ел эн дѣ , въ ш татѣ  О гайо, н зобрѣ тен ъ  новы й сп особъ  
и зготовлен ія  бочекъ прямо и зъ  древесной массы . Объ зтом ъ снособѣ  ам ериканскія газеты  
сообщ аготъ сл ѣ дую щ ее:

О собо нриспособленная для того древесная  масса вносится въ ж елѣзны й цилиндръ, 
в нутр енн остъ  котораго н р ед став л я етъ  собою форму бочкп требуем ой величины . Ц илнндръ  
верти тся во всѣ  стороны со скоростью  1 0 0  оборотовъ въ м и н у ту . В слѣ дствіе движ енія , 
масеа съ  силою отбрасы вается  во всѣ стороны къ стѣ нк ам ъ цилиндра, гдѣ  и образуетъ  
равномѣрны й сл о й . П ослѣ нѣ сколькихъ  м и н утъ  керченія (о т ъ  3 до 4 ) ,  ч р езъ  втул к у
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цили н дра, п р и х од я ш у ю ся  какь разъ  нротивъ того м ѣста, гдѣ  она должна бы ть в ъ  бочкѣ, 
н ак ач и в ается  сж аты й  в о з д у іъ  до давл ен ія  1 0 0  ф ун товъ , и во в се время эт ого  накачи- 
ван ія  ци ли ндръ  не п ер ест а ет ъ  в ер т ѣ т ь с я . Отъ давлен ія  в о зд у х а , находящ аяся  в ъ  дре- 
в есн ой  м ассѣ  вода в ы гон яется  во в сѣ  стороны  ч р езъ  порообразны я отв ер стія  въ  ц и л и н др ѣ . 
П ослѣ 3 - х ъ  м ин утъ  давл ен ія  в о з д у х а , цилиндръ, состоящ ій  и зъ  д в у х ъ  половинокъ, р а с-  
к р ы в ается , и в ы н утая  и зъ  него сов ер ш ен н о сф орм ированная бочка став и тся  для суш ки  
сначала на 2 4  часа на в о зд у х ъ , а потом ъ  въ  суіп и л ь н ую  печь, гдѣ  въ  теч ен іе  т р ех ъ  
суток ъ  п одв ер гается  дѣ йствію  ж ара въ  1 6 0  градусовъ . ІІослѣ этой  суш к и  бочка со в е р -  
ш енно готова въ н родаж у и, какъ у в ѣ р я ю т ъ , н е п р оп уек аетъ  ни воды , ни масла и по- 
т ом у  сов ерш ен н о за м ѣ н я етъ  дубов ы я  бочки, унотребляем ы я для петролеум а. По ц ѣ н ѣ  
св оей , эти  новы я бочки м огутъ  выгодно соп ерничать сь  деревян н ы м и . К левелэндская  
газет а  н р и б а в л я ет ъ , что там ъ у ж е  образовалась компанія для разработк и  этого новаго  
и зо б р ѣ т ен ія  и стр ои тся  ф абрика, м огущ ая вы работы вать еж едн ев н о нѣсколько ты сячъ  
т а к и х ъ  бочек ъ .

Торговля Англіи желѣзомъ въ 1884 году.

За н осл ѣ дн іе  годы  торговля ж ел ѣ зом ъ  находится въ довольно угн етен н ом ъ  состояніи  
и н родол ж аетъ  особен н о тревож ить ан гл ій ск ій  ком м ерческій м ір ъ , не предвидящ ій и въ  
бл и ж ай іп ем ъ  бу дущ ем ъ  сер ь езн ы х ъ  у л уч ш ен ій . Зат р удн ен ія  сдѣлались ощ ути тел ьн ы  п р е- 
м м уіц еств ен н о съ  1 8 7 9 — 1 8 8 0  г г .,  в сл ѣ дств іе  уеи л и в ш агося  н р о и зв одст в а  ч угун а и стали , 
что повлекло за  собой си л ьн ое н он и ж ен іе  ц ѣ н ъ . П роизводство чугун а во всем ъ  м ірѣ , но 
е в ѣ д ѣ н ія м ъ , п риведенны м ъ  лондонеким ъ Есопотізі’ом ъ, развивалось т ак и м ъ  образомъ:

Года. Тысячи тоннъ.
1 8 7 2  . . . . .  1 3 ,9 0 6
1 8 7 4 .... .......................  1 3 ,0 5 7
1 8 7 7 .... .......................  1 3 ,4 3 0
1 8 7 9  .......................  1 3 ,7 6 8
1 8 8 0  . . . . .  1 7 ,4 8 5
1 8 8 1  .......................  1 8 ,9 6 6
1 8 8 2  .......................  2 0 .0 7 5
1 8 8 3  . . . . .  2 0 ,3 3 9

Вы сокія цѣны  на ч у гу н ъ , дер ж авш іяся  въ теченіе 1 8 7 1  —  1 8 7 5  г г . ,  въ связи съ  
отн п си тел ьн о высокой заработной н л атой , не возбуж дали иредпріим чивости  производите- 
л ей , и и рои зводство держ алось почти на одной вы сотѣ  до конца 1 8 7 9  года, когда д о -  
вольно нкож иданно сп росъ  и зъ  Америки на англійскій чугун ъ  сильно уп а л ъ . Съ этого  
м омента цѣны  ностоянно ію н и ж ал и сь , м еж ду  тѣ м ъ  какъ нроизводство возроетало и даше 
дош ло до избы тк а. Н езависим о отъ  су щ ест в ен н ы х ъ  техн и ч еск и хъ  усов ер ш ен ств ов ан ій , 
этом у отчасти он оеобствовала госп одств ую щ ая  въ  англійской ж елѣзодѣлательной иромыіп- 
ленности  задѣльн ая оплата труда (съ  тонны  вы дѣланнаго ж ел ѣ за ). В ъ какой мѣрѣ в оз-  
ростало н рои зв одство собствен н о А н гліи , видио и зъ  слѣ дую щ и хъ  цифръ:

Производство рельсовъ. Чнс.ю тоннъ ио- Чиело доменныхъ 
Года. Тонны. строенныхъ еудовъ. печей.
1 8 7 9  . . . . .  . 5 1 9 ,7 1 8  5 6 9 ,4 6 2  4 5 8
1 8 8 0  . . . . . .  7 3 0 , 9 1 0  7 9 6 ,2 2 1  5 9 0
1 8 8 1  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . 0 2 3 , 7 4 0  1 . 0 1 3 ,2 0 8  5 5 2
1 8 8 2  .............................  1 . 2 3 5 ,7 8 5  1 . 2 4 0 ,8 2 4  5 6 5
1 8 8 3  . . . . . .  1 .0 3 7 ,1 9 4  1 . 3 2 9 ,6 0 4  5 0 6
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По н овѣ йш им ъ  данны м ъ, число д ом ен н ы хъ  п еч ей , д ѣ й ств ов ав ш и хъ  в ъ  1 8 8 4  год у , 
ранняется 4 5 2 ,  так ъ  что можно было бы д ум а ть , что А нглія в озв р ащ ается  къ сравни- 
тельно огран иченном у п рои зводству 1 8 7 9  года. Но въ  т еч ен іе  п осл ѣ дн и хъ  л ѣ тъ  производи- 
тел ь н ость  дом енн ы хъ  печей возрастаетъ  постоянно и въ весьма зн ачи тельн ой  ст еп ен и . 
С редняя годовая нроизводительность дом енной печи въ  1 8 7 9  году  равн ялось 1 3 , 1 2 1  т он н ѣ , 
а затѣ м ъ  она возрасла до 1 5 ,7 5 2  тон н ъ  въ  1 8 8 3  году  и , в ѣ р оятн о, ок аж етсн  ещ е болѣе  
значительной въ  1 8 8 4  го д у . В сю  прои зводи тел ы ю сть ж ел ѣ за въ  А нгліи въ  зт о м ъ  н ослѣд- 
н ем ъ  году можно п ри н ять,согл асн о р а зсч е т у _ Е со и о » ш ^ а , м риблизительно в ъ  7 .6 0 0 ,0 0 0 т о н н ъ ,  
п роти в ъ  6 . 0 0 9 , 4 3 4  топнъ 1 8 7 9  года.

Е акъ ни обш ирны  были размѣры  англійской торговли в ъ  1 8 8 4  го д у , но она все  
таки значительно унала еравнительно съ  предш ествую щ им и годам и. Ж ел ѣ за  и стал и  вы- 
везен о Англіей слиш комъ на 5 0 0 ,0 0 0  тонн ъ  м енѣ е, чѣмъ вь 1 8 8 3  г . ,  и на 8 0 0 , 0 0 0  тоннъ  
м енѣе сравнительн о съ  1 8 8 2  годом ъ. В нутри А нгліи п отр ебл ен іе  ж ел ѣ за  сократилось  
главны м ъ образом ъ в сл ѣ дств іе  упадк а кораблестроительной промыш  л с іш о с т и . В ъ  1 8 8 4  г. 
суд ов ъ  сп ущ ен о на в оду , по вм ѣ стим ости  и х ъ , на 5 0 0 , 0 0 0  тоннъ м ен ѣ е , чѣмъ въ 1 8 8 3  г ., 
что состав и тъ  ум ен ьш ен іе  въ  количествѣ нотребленн аго ж ел ѣ за  по крайней мѣрѣ на 3 0 0  
или 3 5 0  ты снчъ тон и ъ . Если ирин ять во вним аніе какъ это  п осл ѣ дн ее обстоятел ьство  
тикъ и застой  въ д р у ги х ъ  отрасл яхъ  иром ы ш ленности, тѣсно св я зан н ы хъ  съ  ж ел ѣ зо дѣ -  
л а т ел ы ю й , то въ  общ емъ итогѣ м ож но п р и н я ть , что обороты  англійской  ж ел ѣ зн о й  тор- 
ю в л н  сок ратились на 9 0 0 . 0 0 0  тон н ъ  ср ав н и тел ьн о съ  преж ним и годам и.

Цѣны на ж елѣзо, и преим ущ ественн о на сор товое, стояли в ъ  теч еи іс года н и зк ія  и 
не обнаруж ивали зам ѣтпой наклонности къ повы ш ен ію . Наибольш ей твердостью  и по- 
стоя н ств ом ъ  отличались цѣны  на чугунъ въ К лсвсландѣ . В ъ  Ш отландіи цѣны  на вар- 

ранты подъ ч угун ъ  6 .  М . В . колебались меш ду 4 0  ш и л . 1 0  п ен с . и 4 4  ш ил. 7Ѵ з п ен с ., 
и въ  концѣ года составлили 4 2  віил. 3  п ен с . К левелапдскій  ч у гу н ъ  Д» 3  колебался  
меш ду 3 7  ш ил. и 3 5  ш ил. 6  п ен с . К ум берландскій  гсм атитовы й  ч у гу н ъ  Жіхесі пит- 
Ьегз продавался въ коііцѣ года по 4 7  ш ил. 6  и ен с ., при к ол ебан ія хъ  м еж ду 4 7  п 4 3  ш . 
Въ Ш отландіи  и К левеландѣ  зап асы  простирались до 1 .1 5 9 ,6 8 9  т ы ш ъ , нротикъ  
1 . 0 8 8 , 1 0 5  тон въ  въ  коицѣ 1 8 8 3  года, что представляетъ  у в ел и ч ен іе  на 7 1 ,5 8 4  тонны .

Особенно значитеиьно иони зились цѣны  на сор товое ж ел ѣ зо . Т ак ъ , к орабельное  
листовое и угловое ж елѣзо понизилось въ цѣнѣ на 1 0  іп и л . сравнитсльно съ  январским и  
цѣнами; уэльск ое н стаффордш ирское полосовое ж ел ѣ зо , а такж е и обы кновенное лиетовое  
были въ  концѣ года на 7  ш ил. 6  п ен с . до 1 0  ш ил. д еш ев л е, чѣмъ въ  началѣ.

Б у д у щ ее  ж елѣзію й торговли п редетав л я ется  англ ійеким ъ  к ом м ерсан там ъ  н еу тѣ ш и -  
тельны м ъ. главны мъ об р азо м ъ , но причинѣ ум ены наю щ агосн сирога на ж елѣзн ы й  товар ъ  
изъ  С оеди ненны хъ Ш татовъ и в сл ѣ дсгв іе  козростаю щ ей конкурренціи  со стороны  Г срм а- 
н іи , пр іобрѣтаю іцей  все больш ее и больш ее зн ачен іе въ эксиортной торговлѣ  ж ел ѣ зом ъ .

В ь  Германіи п р оп зв оди тел ьн ость  ж ел ѣ за въ теч ен іе  п осл ѣ дн и хъ  п яти дсся ти  л ѣ тъ  
увеличилась слиш ком ъ въ  3 0  разъ и соотвѣтственно этом у усилился и в ы в озъ . В ы дѣ- 
лано чугун а въ Герм аиіи, вм ѣстѣ  съ  Лю ксембургом ъ:

Годы. Тысячи тоннъ. Годы.
1 8 7 8

Тысячи тоннь. 
. 2 , 1 4 8
. 2 ,7 2 8

1 8 3 4  . . 
1 8 4 4  • •

110
1 7 1
3 6 9
9 0 5

1 ,9 0 6

1 8 8 0 .  • 
1 8 8 1 .  . 
1 8 8 2 .  . 
1 8 8 3 .  .

. . 2 ,9 1 4

.  . 3 ,3 8 1
: . 3 ,4 2 0

1 8 5 4  . .
1 8 6 4  .  .
1 8 7 4  . .
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В ъ  1 8 8 4  год у  общ ая п р о и зв оди тел ьн оеть  простиралась до 3 . 5 7 2 , 1 5 5  тон нъ , на 
су м м у , при бли зи тельн о, до 6 0 0  мил. м арокъ. Вывоиъ ж елѣза и зъ  Г ерм аніи так ж е посто- 
янно у си л и в ает ся : въ  1 8 7 8  году в ы в езен о его 5 6 7 , 6 6 4  тонн ы , а въ 1 8 8 3  году —  
8 2 0 , 6 9 6  тон н ъ . Г ѳрм анское ж елѣзо въ  н астон щ ее врем я и граетъ  уж е за м ѣ т н ую  роль на 
р ы н к ахъ  С оеди н ен н ы хъ  Ш т а т о в ъ , въ  И ндіи , К итаѣ  и А встраліи . Проволока вы вози тся  
Г ерм ан іей въ  н аибольш ем ъ к ол и ч ествѣ ; въ  этом ъ  отнош еніи  она далеко остав л я етъ  п о -  
зади  ееб я  А нглію . В ъ  1 8 8 3  году Г ерм ан іей  вы везено проволоки 2 0 3 ,6 2 7  т оан ъ , А н гл іей -  
ж е — лиш ь 6 2 ,7 8 4  тон н ы . С[гавіш тельно низкая заработн ая  плата. удо бст в а  ж елѣзнодо- 
рож наго д в и ж ен ія  и н езн ачи тел ьность  пош линъ даю тъ  Германіи возм ож иость съ  усп ѣ -  
хом ъ  кон к ур и р ов ать  съ  А н гл іей , гдѣ заводчики въ  н осл ѣ дн іе  годы иостоянно ікалую тся  
на в ы со т у  рабочей  платы  и ж елѣзнодорож наго тари ф а, равно какъ и на обрем ени тель- 
н ость пош линъ (п р ав н тел ь ств ен н ы хъ  р е га л ій ). Что к асается послѣдняго об стоя тел ь ств а , 
то в ъ  этом ъ  отн ош ен іи  пол ож ен іе А кгліи  особенно невы годно въ ср ав н ен іи  со всѣм и  
странам п к он ти н ен та, а равно и А м ерики. В ъ  С оеди ненн ы хъ  Ш та тахъ  п р іобр ѣ тен іе  
уч а ст к о в ъ , въ  к оторы хъ  находятся  рудйы я за л еж и , не соп ряж ен о ни съ  какими за т р у д -  
н ен іям и  и обходится въ нѣсколько ш иллинговъ за  акръ. В ъ  Германіи и Ф ранціи пра- 
в и тел ь ств о  считается собственки ком ъ зем ел ь , заклю чаю щ ихъ м ѣ сторож денія ж елѣчны хъ  
рудъ и угл я ; пош лина зд ѣ сь  н езн ачи тел ьн а. В ъ  Б ельгіи  уголь сч и тается собствен н остью  
государ ств а , но ж ел ѣ зн ая  руда прин адлеш итъ зем л ев л адѣ ль ц у, во в л адѣ н ія хъ  котораго  
она н а х о д и т ся . Въ А н гл іи  же, разсчитан н ая  на тон н у ч у гу н а , пош лина на руду и уголь  
состав л я етъ  въ  К левелан дѣ  3 ш ил. 3 п ен са , въ Ш отландіи  6 ш и л ., въ К ум берландѣ 6  
ш ил. 3  п .  Ііереводя на т ѣ -ж е  денеж ны е зн ак и  пош лину остальн ы хъ  вы ш еназванны хъ  
г о су д а р ст в ъ , мы н аходи м ъ , что во Ф ранціи она состав л яетъ  8 п е н с .,  въ Германіы 6  
п ен с . и въ  В ел ьгіи  —  отъ 1 ш ил. 3  пен с. до 4  шил.

Внѣшняя торговля Россіи произведѳніями горнозаводской промышлѳнности
за ноябрь мѣсяцъ 1884 г.

В ы возъ  р у сск и хъ  ирои зведен ій  горнозаводской пром ы ш ленности за г р ан и ц у , за  
одиниадцать м ѣ ся ц ев ъ  м инувш аго года, п редставл яетъ  довольно утѣ ш и тел ь н ую  к артину, 
по ср ав н ен іи  съ  вы возом ъ  за  тоть  ж е пер іодъ  1 8 8 3  года. Такъ ж елѣза лиетоваго вы ве- 
зен о 1 3 7 ,1 0 0  п у д о в ъ  на 5 4 2 ,0 0 0  р у б .,  болѣе противъ 1 8 8 3  года на 1 3 ,1 0 0  н у д .;  
д р у ги х ъ  сор тов ъ  ж елѣза вы везен о 2 1 , 0 0 0  п у б . на 7 4  т .  р у б .,  бол ѣ е п ротявъ  н редш е- 
ст в ую щ аго  года на 9 , 0 0 0  п у д , И збы ток ь вы воза н еф тя н ы хъ  осв ѣ ти тел ь н ы хъ  м аслъ со- 
ст ав л п ет ъ  7 5 9 ,0 0 0  п у д . ,  а общ ая цѣиность и хъ  ( 1 . 0 4 9 , 0 0 0  п у д .)  —  1 - 8 5 3 ,0 0 0  руб. 
О тпускъ др у ги х ъ  н еф тян ы хъ  иродуктовъ хотя  и сонратился по таможнямъ Е вронейской  
Р оссіи , но онъ  продолж аетъ  бы ть весыиа зи ачи тел ьн ы м ъ  и зъ  азіатск и хъ  там ож ен ъ . Такъ  
съ  1 яаваря по 1 декабря и зъ  э т и х ъ  п осл ѣ дн и хъ  вы везевы  за  гранпцу слѣ дую щ ія  ко-»  
личества неф тяны хъ иродуктовъ:

Ватумская. П отій ск ая . Н ов ор оссій ск ая . В ссго.
Нефти сы рой. . . . 5 , 0 0 0  пуд
Н еф тяны хъ о ст а т к о в ъ . 3 0 7 ,0 0 0  *
Н ефт. освѣт. м аслъ . 2 . 5 2 6 , 0 0 0  »
Нефт. см азочн . маслъ 1 7 4 ,0 0 0  »
М инералы іаго жира . 4 2 6 , 0 0 0  »

1 4 .0 0 0  пуд,
4 . 0 0 0  » 

2 5 1 ,0 0 0  »
9 6 , 0 0 0  »

—  1 9 ,0 0 0  н у д .
6 7 , 0 0 0  п у д . 3 7 8 ,0 0 0  »

2 . 7 7 7 , 0 0 0  »
2 7 0 .0 0 0  »
4 2 6 .0 0 0  »
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О тносительно ввояа къ нам ъ и зъ -за  границы  мы зам ѣ ч аем ъ , что в ообщ е м еталлы  
д остав л ен ы  въ болы пом ъ протм въ 1 8 8 3  года количествѣ , за  и ск лю чен іем ъ  ж ел ѣ за , кото- 
раго ввезено на 1 .4 6 4 ,6 0 0  п удов ъ  м ен ѣ е; олова въ с л и т к а х ъ , п р у т ь я х ъ  и л ом у , кото- 
раго доставлено на 9 ,0 0 0  п удов ъ  м ен ѣ е, и рольнаго свинц а , достав л ен н аго  на 1 3 ,0 0 0  
и у д . м енѣе противъ п ер в ы хъ  одиннадцати м ѣ сяц ев ъ  1 8 8 3  года. Не см отря на то , что 
ввозъ  ч у гу н а , начиная съ  ік ч я  м ѣ сяц а , и р едст ав л я ет ъ  п остоя н н ое ум ен ь ш ен іе  ср ав н и - 
тельно съ  соотв ѣ тств ен н ы м и  м ѣсяцам и. 1 8 8 3  года , онъ в се-т ак и , за оди н н адц ать м ѣ с я -  
ц евъ в ъ  сов о к уп н о ст и , пр едстав л я етъ  избы ток ъ  въ  2 . 9 5 0 , 0 0 0  п у д . ,  всл ѣ дств іе у с и л е н -  
наго привоза этого  м еталла въ  т еч ен іе  перваго п ол угод ія , въ  виду ож идавш агося повы ш е- 
н ія  на него нош лины

В возъ  каменнаго угля так ж е в ъ  п он и ж ен іи : по там ож ням ъ Ц арства П ольскаго на
6 . 8 0 9 .0 0 0  н у д ., а по прочимъ т а м о ж н я м ъ — на 9 . 7 2 7 ,0 0 0  п уд . В в о зъ  н еф т и , о св ѣ т и -  
тел ьн ы хъ  м аслъ, бензина и проч. представляетъ  п он и ж ен іе въ  1 6 5 ,0 0 0  п у д . П оваренной  
солн за  один надцать м ѣ сяц ев ъ  в в езен о  въ Е вроп ей скую  Р оссію  5 . 0 9 8 , 0 0 0  п у д . ,  про- 
т и в ъ  8 - 7 9 7 ,0 0 0  п у д . 1 8 8 3  года.

И зъ и здѣ л ій  ум ены пился в в озъ  ч угуи а  въ  дѣлѣ съ  3 2 3 ,0 0 0  п у д . въ 1 8 8 3  г . на
2 6 3 .0 0 0  п уд . П онизился такж е в в о зъ  ж ел ѣ за  и стали въ  и зд ѣ л ія хъ  (на 1 5 5 ,0 0 0  п у д .)  и 
ж ел ѣ зн ой  проволоки (на 4 5 ,0 0 0  п у д .) .  С ел ьск о-хозя й ств ен н ы я машины и ор уд ія  и в ся -  
каго рода фабричпыя и заводск ія  м аш ины  и анпараты , хотя  въ  п ослѣдніе м ѣсяцы  ввози ли сь  
въ м еньш ихъ противъ 1 8 8 3  г. к ол и ч ествахъ , но р езул ь т а т ъ  оди н надцати-м ѣсячнаго и хъ  
привоза все ещ е н рев ы ш аетъ  ввозъ  п редш ествовавш аго года .

Золота и серсбра въ м онетѣ  и сл и тк ахъ  в ы в езен о  за границ у на 1 8 - 5 6 7 ,0 0 0  р ., т . е-
м енѣе противъ 1 8 8 3  года на 1 5 - 4 5 9 ,0 0 0  р у б .,  причемъ въ ноябрѣ  п он и ж ен іе  это вы ра- 
зилось 2 - 4 2 8 , 0 0 0  р у б . П ри в ззен о ж е съ  1 января по 1 дек абря  и зъ -за  границы  золота
и сѳребра на 4 - 7 1 7 .0 0 0  р у б ., т .  е . болѣ е чѣмъ въ  1 8 8 3  году на 8 , 0 0 0  р у б . В ъ ноябрѣ
ввезен о на 1 9 7 , 0 0 0  р у б . , нротивъ ноября 1 8 8 3  г. на 1 8 1 ,0 0 0  р уб. бо л ѣ е.

I. Бывозъ и з ъ  Россіи ЗАГРАНИЦУ.

. Въ теченіе ноября. Въ 1884 году болѣе 

или менѣе, чѣмъ въ 

1883 г.ПАЗВАНІЕ ТОВАРОВЪ. 1884 г. 1883 г.

Вѣсъ.
Пуды.

Цѣвность.
Рубли.

Вѣсъ.
Пуды.

Вѣсъ.
Цуды.

Желѣзо л и ст о в о е .......................... 100 500 +  100
Желѣзо всвкое, кромѣ листовато. 1,000 5,000 1,000 —
Нефть сырая..................................... — — 31,000 — 32,000
Нефттше остагки.......................... — — 3,000

57,000
— 3,000

Нефтяішя освѣтительныя масла . 177,000 329,000 +  120,000 
—  79,000Нефтяныя смазочішл масла. . . 

Золото и серебро въ монетѣ и
79,000 204,000 158,000

слаткахъ ....................................... — 214,000 2.642,000 руб. — 2.428,000 руб,
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I I .  і і р и в о з ъ  изъ з а г р а я и ц ы  въ Россію.

НАЗВАНІЕ ТОВАРОВЪ.

Ві. тсчсніе ноября.

Уголь каменныіі, кромѣ нривеаеннаго 
въ таможни Царства Польскаго. . 

Уголь каменный, коксъ и торфъ, нри- 
везенные въ таможни Цар. ІТольскаго

Чугунъ иъ штыкахъ и лому................
Чугунъ въ дѣлѣ..................... ....
Желѣзо полосовое, сортовое и прокат- 

ное всякое, при ширинѣ оть */= ДО
18 дюймовъ.......................................

Желѣзо въ листахъ и нлитахъ, ши- 
рпною свывіе 18 дюймовъ . . . .

Желѣаные рсльсы...................................
Желѣзо въ л о м ѵ ...................................
Сталь листовая и въ плитахъ, шири- 

ноы свыше 18 дюймовъ . . . .  
Сгаль нолосовая и сортовая, ири ши- 

ринѣ огь Чі до 18 дюймовъ . . .
Сталыіые рельсы...................................
Сталь въ лому . . . . . . . . . .
Желѣзо и сталь въ издѣліяхъ . . . 
Проволока жслѣзнал. и стальная гол- 

щиною V2 дюпма п менѣе . . . .

Жесть въ л и ст а х ъ ..............................
Мѣдь красная и зеленая въ щтыкахъ, 

слиткахъ, стружкахъ, опилкахъ и
л о м у ....................................................

Мѣдь красная и зеленая въ лисгахъ,
полосахъ и нрутьяхъ .................

Металлическіесплавывъштыкахъ, слит- 
кахъ, стружкахъ, опилкахъ и лому. 

Металлическіе снлавы въ листахъ,
нолосахъ и прутьяхъ..................

Проволока .мѣдпаи, латунная и изь 
металлическихъ сплавовъ . . . .  

Олово въ слиткахъ, прутьяхъ и лому. 
Олово въ листахъ и подводка зеркалъ. 
Свинецъ въ свинкахъ и лому. . . . 
Свинецъ рольный въ листахъ и тру-

б а х ь ................................................
Цаэкь въ кускахъ..........................
Цинкъ въ л и стахъ ......................
Сельскохозяйственныя машины и ору-

д і я ....................................................
Всякаго рода фабричныя и заводскія

машины..............................................
Масло для освѣіцепія, Ссняинъ и нсфть

очнщенная. . . ......................
Соль всякая поваренная . ..................
Золото и серебро въ монетѣ и слиг 

к а х ъ ....................................................

Въ 1884 г.

1884 года. 1883 г .
менѣе, чѣмъ 
въ 1883 г.

Досмогрѣно в ъ  та- 
м о ж і і я х ъ  (нриве- 

зено).

Вынущено изъ та- 
моженъ иа внутрен- 

нее нотреблеаіе.

Выпущсно изъ таможенъ 
на внутренпее потреб- 

леиіе.
Количе-

ство.
ГГуды.

Цѣн-
пость.

Рубли.

Колвче-
ство.

Пуды.

Цѣн-
ность.
Рубли.

Количество.
Пуды.

2.784,000 472,000 2.826,000 480,000 4.965,000 2.139,000

1.876,000 165,000 1.876,000 165,000 2,510,000 634,000
2.852,000 1.919,000 809,000 485,000 1,475,000 _ 666,000

11.000 86,000 10,000 84,000 27,000 — 17,000

252,000 420,000 228,000 359,000 400,000 — 172,000

136,000 382,000 115,000 324,000 190 000 75,000
2,000 4,000 3.000 5,000 1,000 + 2,000

-- -- 100 — — + 100

5,000 20,000 4,000 18,000 4,000 —

80,000 167,000 30,000 167,000 18,000 + 12,000
8,000- 34,000 8,000 31,000 28,000 200,000

— 1,000 — 1,000 — _
99,000 888,000 100,000 ,872,000 96,000 + 4,000

4,000 28,000 4,000 28,000 5,000 1,000

2,000 12,000 2,000 14,000 2,000 —

6,000 60,000 6,000 59,000 3,000 + 3,000

15,000 187,000 15,000 180,000 14,000 + 1,000

1,000 5,000 1,000 5,000 — 4" 1,000

— — — 2,000 — 2,000

3,000 36,000 3,000 35,000 4,000 _ 1,000
3,000 75,000 4,000 84,000 9,000 — 5,000

42,000 61,000 42,000 60,000 58,000 — 16,000

4,000 15,000 1,000 15,000 5,000 _ 1,000
19,000 46,000 19,000 46,000 14,000 + 5,000

1,000 4,000 2,000 6,000 2,000 —

22,000 166,000 20,000 176,000 42,000 _
22,000

— — — — 1,000 1,000

16,000 43,000 25,000 63,000 65,000 _ 40,000
217,000 151,000 229,000 149,000 697,000 — 468,000

руб. 1>у*.

— 378,000 — 378,000 197,000 + 181,000
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Уставъ общества Путиловскихъ заводовъ.

9  ноября 1 8 8 4  года В ы сочайш е утвер ж ден о ел ѣ дую щ ее полож ен іе К олитета М ини- 
стровъ объ уставѣ  общ ества П утил овски хъ  заводовъ .

Для добычи и обработки м еталловъ, и зготовлен ія  ж елѣзнодорож ны хъ  и телеграф ны хъ  
п рин адлеж н остей , сооруж ен ія  м еталли ческ ихъ  м остовъ , построен ія  всякаго рода м аіп и н ъ , 
судов ъ  и др уги хъ  предм етовъ пром ы ш ленности, в ъ  которы хъ металлы находятъ у п о т р еб -  
л ен іе , учреж дено акціонерное общ ество, подъ  наи м ен овак іем ъ  „О біцество ІІути ловск ихъ  
Заводовъ ."

Для дости ж ен ія  предполож енной ц ѣ л и , Общ ествомъ пріобрѣтен ы  заводы  Н. П ути л ов а , 
им ен но: въ  С .-П етер бур гѣ — Релъсовый и М етничсскій, съ состоящ им ъ при нем ъ вагоно- 
строительны м ъ, на П етергофскомъ ш оссе, на 8  кер стѣ , и въ Ф инляндіи, С. М ихельской  
гу б ер н іи , Екатерининскій , въ Кирш пилѣ Іор ой съ .

Основной капиталъ О бщ ества оп р едѣ л я ется  въ пятъ милліоновъ рублей металли- 
ческихъ, раздѣ л ен н ы хъ  на сорокъ тысячъ акцій , по сто-двадцатгі пятч рублей метал- 
лическихъ каждая.

У правленіе дѣлами О біцества принадлеж итъ правлеиію , находящ ем усн  въ  С .-Н етер - 
бургѣ.

(В ѣ стн и к ъ  Ф ин анс., Промышл. и Торговли, 1 8 8 5  г. Д» 1).

Новѣйшія заявленія о привилегіяхъ.

Д епартам ентъ торговли и м ануфактуръ, на основаніи  9 3  ст . У с т . Пром. (с в . зак . 
т . X I) . об ъ я в л я ет ъ , въ  числѣ ирочихъ, о сл ѣ дую щ и хъ  п оступ и в ш и х ъ  въ оный іірош е- 
н іяхъ  на выдачу привилегій:

1 )  1 7  ноября 1 8 8 4  г . , иностранцу ІІьеру Е ж еню  С екретану ( Р .  Е .  8 е с г ё іа п ) ,  
5 -л ѣ т н е й , на сн особъ  выдѣлки т р уб ъ  изъ стали , ж ел ѣ за , мѣди и д р у ги х ъ  м еталловъ и 
и х ъ  снлавовъ .

•2) 3 0  ноября, иностранцам ъ барону Габріялю Боремтиа и В ильгельм у фонъ-Ко- 
палу (Сг. Ь агоп  В о г п е ш ів /а  & ѴѴ. ѵоп К о р а і) , 3 -л ѣ т н ей , на сп особъ  нроизводства не- 
ды м ящ ихъ и не и здаю щ ихъ  зап аха брикетовъ.

3 )  4  декабря, иностранцу Эрнесту Кертингу ( Е .  К о г іііщ ) , 3 -л ѣ т н е й , на уеоверш ен - 
ствован іе въ способѣ и аппаратахъ для формовки м еталлическихъ отливокъ.

4 )  8  декабря, иностранцу Ф ридриху Сименсу (Е г .  З іе ш е м з ) ,  3 -л ѣ т н ей , на новый 
способъ нроизводства литаго желѣза и стали вь печахъ съ  откры ты м ъ подомъ илп 
горномъ.

5 )  8  декабря, иностранцу Карлу ІІІейблеру (С . 8 с 1 іе іЫ е г ) , 3 -л ѣ т н е й , на способъ  
обогаіценія том асовы хъ шлаковъ содерж аніем ъ фосфорной к и сю ты  п осредством ъ зей геров ан ія .

Г>) 8  декабря, ииостранцамъ Ф ридриху Сименсу и Д ж озеф у Гордону (Е .  8 іе ш е п в . & 
,1. ( іогсіоп ) 3-л ѣ тн ей , на усоверш енствованія  въ п роизводствѣ  ж ел ѣ за и стали.

7 ) 1 0  декабря, иностранцу А льберту Гамильтону Эмери (А . Н . Е ш е г ѵ ) 3 -л ѣ т н е й , 
на усоверш енствованія въ манометрахъ, вакуум м етрахъ  и дпнаном етрахъ.

8 )  1 1 декабря, иностранцамъ Георгу фонъ Крамета, баронесѣ  Полинѣ фонъ Джон- 
етонъ, уреж деной фонъ Крамста, и Эгмонту фонъ Крамста (6г. ѵ. К г а ш з іа ,  Г г е і іг а и
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Р. ѵ. Эовіоп і>'еЬ. ѵ . К г а ш з іа  и ік і Е .  ѵ. В г а т з іа )  1 0 -л ѣ т н ей , на способъ  производства  
цинковой окиси.

0 )  1 3  декабря , и н остранц ам ъ  Д и л ы ім у  Матсру ( \Ѵ . М а іЬ ег ), Джону и Э дуарду  
Гопкинсонъ (.1 . & Е . Н о р к іп в о п ) , 5 -л ѣ т н ей , на усоверш ен отн ован ія  въ  динамо-алектриче- 
ск и х ъ  м аш и нахъ .

1 0 )  1 3  дек абря , иностранцу В и л ы ел ьм у Я кобу Готшалю  ( \Ѵ . Э. СгОѣѣзсНаІІ) 3 -л ѣ т -  
н ей , на усов ер ш ен стн ов ан ія  в ъ  сп особѣ  производства м еталлическихъ снлавовъ.

1 1 )  1 9  декабря, отстав н ом у арти ллеріи  подполковнику Григорію Соколову и отстав -  
ном у ти тул яр н ом у сов ѣ тн и к у Г ригорію  Анненскому, 3 -л ѣ т н е й , н а а п п ар а т ъ  для извлеченія  
соли и зъ  разсол а.

1 2 )  2 9  дек абря , иностранцѵ А лександру Д ику  (А . Б іс к )  1 0 -л ѣ т н ей , на сп особъ  
п рои зводства марганцовистой м ѣди.

3 )  5  января 1 8 8 5  года , иностранцу Л еону Вильмарту ( Ь .  \Ѵ і1 т а г і ) ,  3 -л ѣ т н е й , 
на си стем у  винтовой пилы для распилаванія к ам н ей , горны хъ  пор одъ , металовъ и проч., 
и устр ой ств ъ  о тн о ея щ и х ся  къ том у м ехан и зм ов ь .

1 4 )  1 6  я н в ар я , горном у и н ж ен ер у  колежскому еекретарю  Александру Гатовскому,
3 -л ѣ т н е й , на автом атически-дѣ йствую щ ій  торм азъ  для сп уск а и ію дъема изъ ш урф овъ  
и вообщ е для всякаго рода п одъ ем ны хъ м ехан и зм овъ .

Русскій Горный Инясенѳръ въ Балларатѣ.

П одъ эти м ъ  загл ав іем ъ  Ю ж но-Русскій  Горный Листокъ Ц О )  приводитъ слѣ- 
д ую щ ія  вы держ ки и зъ  ж урн ал овъ , н здаю щ и хся  въ А в стр ал іи , въ М ельбурнѣ:

Г. М и хаилъ Ш о ст ак ъ , русск ій  горный инш еиеръ, послаины й теп ерь  своимь нрави- 
тельством ъ еп ец іальн о для собиранія  свѣ дѣній  отн оси тельн о добы ванія золота въ Викторіп  
и отн оси тел ьн о маш инъ и си с т ем ъ , которыя там ъ к ъ  этом у дѣ л у прим ѣняю тся, нрибы ль  
въ Балларатъ и остановился въ гостинницѣ К рега.

Н аш ъ почетны й посѣ ти тел ь уж е видѣлъ главн ѣііш ія  кони Зан дгерета и п р іѣ хал ъ  
въ Б алларатъ, чтобы осм отрѣть работы  общ ества В а ік і  апсі А ІЬ іоп  С опзоій и др уги хъ  
рудн ик овъ  въ  сосѣ д ст в ѣ . Г. Ш остакъ п осѣтилъ 'Балларатскую  горную  ш колу, которой  
остался очень доволенъ. З а в ед ен іе  ем у показы вали г. Берри и г . Розенблю м ъ. Послѣ  
осм отра этого  уч р еж д ен ія , русск ій  дж ентльм эігь вы сказалъ м нѣ ніе, что Балларатская  
горная ш кола очень полезна для округа. Онъ гон ор и тъ , что програм м а, нриннтая въ  
Горной Ш колѣ в ъ  Р о с с іи , разнится о т ъ  той , которую  онъ наш елъ въ здѣ іи н п хъ  шко- 
л а х ъ . Н априм ѣръ, ученики русск ой  ш колы должны изучать  в сѣ  ограсли горнаго  
дѣла. В ъ Балларатской ж е , сказалъ г . Ш остак ъ , ученики м огутъ  и зу ч ат ь , если  х о тя т ъ , 
только тѣ  отрасли горнаго дѣла, которыя имъ нуж ны . «Н о все же я одобряю  программу  
Балларатской горной ш колы », сказалъ он ъ . П осѣтитель былъ сн абж ен ъ  въ горной школѣ  
стати стически м и  и другим и свѣ дѣніям и  касательно какъ прош едш аго, такъ и будущ аго, 
р езул ьтатов ъ  д ѣ й ст в ія  за в ед ен ія , способа работъ и такъ далѣе. Эти зам ѣтки вы ш сназван- 
ный ин ж ен еръ  н ам ѣ ревается послать р усск ом у ирав и тел ьств у . Затѣ м ъ г. Ш остакъ по- 
ѣ хал ъ  къ нопям ъ общ еств а  В а т і  а п й  А ІЬ іо п  С о п з о із ,  но за отсутств іем ъ  г. Р . М. С ер- 
дж ен та, унравляю щ аго, онъ не могъ сн у сти ться  въ р удн и к ъ . Однако онъ осм отрѣлъ раз- 
работки колчедана, въ  соп ровож деніи  г . Камерона. Г. Ш остакъ вы разилъ самое лсстное  
Мнѣніе относительио эти хъ  работъ и сказалъ , что лучш ихъ способовъ при разработкѣ и
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прим ѣнить нельзя. Онъ дум аетъ , что при уп отребляем ой  здѣсъ си ст ем ѣ , если и н роп адаетъ , 
то очень н^болыной проц ен тъ  золота. Долніно зам ѣти ть , что г . ІІІостакъ бы лъ болѣ е  
2 0  л. горпымъ ииж енером ъ въ  Р оссіп  (п о золоту, сер ебру и угл ю ), но е м у , болы нею  
частью , приходилось им ѣть дѣло съ  розсы и я м и . Онъ говори тъ, что въ Р оесіи  пол учается  
средним ъ числомъ еж егодно 1 2 0 ,0 0 0  ф. золота, изъ  которы хъ 1 ,0 0 0  ф. добы в ается  и зъ  
кварца. Еварцовы я копи разрабаты ваю тся  на У ралѣ .

Въ Р оссіи  есть , говори тъ  онъ , нѣсколько преп ятств ій  для развитія горнаго дѣла; 
одно кзъ гл ав н ы хъ — недостатокъ надлеікаіцихъ рудокоповъ н работниковъ, а д р у го е— о т -  
су т с т в іе  ж елѣзной дороги въ восточную  С ибирь. Г. Ш остакъ в ь  скоромъ врем ени п осѣ -  
тптъ С идней , а потомъ отправится въ Калифорнію , оем отрѣть там ъ различны я горныя  
работы .

Онъ поки нулъ свое отечество въ іюнѣ и дум аетъ  вернуться домой черезъ 8  м ѣ ся -  
ц ев ъ . По своеиъ возвращ ен іи на р оди ну, онъ нам ѣревъ нан и сать подробны й отчетъ о 
своем ъ  путеіпествіи  п описать что онъ ви дѣ л ъ , и все это б у д ег ъ  нереведено на ан-  
глійскій я зы к ъ . Тавъ какъ дж ен тл ьм эн ъ , о которомъ и детъ  р ѣ ч ь , п р іѣ хал ъ  въ наіпу  
страв у  съ положительны мъ аіеланіем ъ пріобрѣсть п о зн ан ія , которыя помогли бы у со в ер -  
ш енствованію  горнаго дѣла в ь  Р оссіи , то книга его п утеш еств ііі и н абл ю ден ій , особен н о  
въ южномъ полуш аріи, должна содерж ать миого полезны хъ св ѣ дѣ н ій .

Вчера г. Ш остакъ н осѣтилъ рудники М -ш е Б ерри, достуи ъ  куда былъ доставленъ  
ем у г . М артиномъ Логлиномъ, Въ К резуик ѣ  п утеш еств еіін и к ъ  отправился въ  к онтору  
г. В. П. Д ж онса, который далъ ем у нѣкоторыя цѣнныя стати стичеек ія  свѣ дѣ н ія  отн оси- 
тельно горнаго дѣла въ округѣ.

Г . Ш остакъ и еоп ровож давш іе его были встрѣчены  на рудникѣ управляю щ им ъ  
г. М огханомъ, который дозволилъ самый нодробный осмотръ рудника. Подземныя работы  
объяснялись старш им ъ ш тейгером ъ. Г. Ш остакъ, который никогда не видѣлъ розсы пей на 
такой болы пой глубинѣ , наш елъ, что система подзем ны хъ работъ превосходна; въ то ж е  
время онъ не скры ль, что машины для промыванія золота здѣ сь не столь соверш енны , 
какъ на Уралѣ и въ Сибири. 'Гамъ песокъ и глина кладутся въ  м аш и н у, дно которой 
проеверлено. Вода падаетъ  еъ нысоты отъ  5  до 7 ф .,  и п есок ъ , содерж ащ ій зо л о т о , вы па- 
даетъ  ч ерезъ  отверстіе на плоскань. Крупный песокъ вы брасы ваетея тогда изъ м аш ины . 
Онъ д у я а ет ъ , что си стем а, которой держ атся въ Р оесіи , м енѣе слож на, не т р еб у ет ъ  такъ  
много ручной работы и прп ней можно переработать въ данное время въ 5 р аэъ  бол ы п е, 
чѣмъ прп наш ей си отем ѣ, при т ѣ х ъ  же сам ы хъ р а сход а хъ .

Однако же г . Ш остакъ признаетъ , что въ Сибири и на У ралѣ расподагаю тъ  боль- 
шимъ колнчеством ъ воды, чѣиъ здѣ сь . Онъ дум аетъ , что розсы пи А встраліи богаче р у с -  
ск в хъ , нс что первыя требую тъ  болы иихъ начальныхъ, затрагь  капитала и болѣе труда, 
чѣмъ вторы я, гдѣ часто на болы помъ протяж еіііи  работа производится только на п ов ерх- 
ности зем ли.

В. А . Домгѳръ.

(Н ек рол огъ ).

1 0  января скопчался младшій геологъ Геологическаго К ѳм и тета, горны й инж енеръ  
Валеріанъ Александровичъ Домгеръ.

По окончаніи курса наукъ въ  Горвомъ И н ст и т у т ѣ , въ іюнѣ 1 8 7 3  года , покойный
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бы лъ иазн ачеи ъ  в ъ  распорнж ен іе управляю щ аго горною  и соляною  частям и в ъ  Области  
В ойска Донскаго для п р а к т и ч еск и іъ  за н я т ій  на один ъ годъ . Ч ерезъ  годъ послѣ  вы пуска  
В алер іанъ  А лекеапдровичъ бы лъ зачисл ен ъ  по главном у горному управлен ію  и ком анди- 
рованъ въ О деесу для и зу ч ен ія  там ош няго способа п риготовленія  брикетовъ изъ  каменно- 
угол ьн ой  мелочи. Р езул ьтатом ъ  этой  командировки явилось ои и сан іе этого способа, а равно  
и сп о собо в ъ , п р а к ти к ую щ и існ  для вы дѣлки бр и к етовъ  за гран иц ей , которое было н апеча- 
тано въ Г орном ъ Ж урналѣ  въ  1 8 7 6  году (Т ом ъ П , стр . 1 2 3 ) .

Н ачиная съ  1 8 7 5  по 1 8 8 2  годъ В ал ер іан у  А лександровичу бы ли поручаемы горны мъ  
деп артам ен том ъ  геологи ч еск ія  изслѣдован ія  в ъ  разн ы хъ  ч а с т я іъ  Е в р о п ей ск о й  Р оссіи . Въ  
это врем я им ъ изслѣдованы  сл ѣ дую щ ія  ж елѣзны я дороги во время и іъ  постройки: О рен- 
бу р гск ая , У ральская, Д он ец к ая , М аріямпольская и Криворогская. Кромѣ того онъ изслѣ- 
довалъ такж е часть Орловской губер н іи  и кристаллическую  полосу меж ду рр. Д н ѣ стром ъ  
и И нгульцом ъ. В ъ 1 8 8 2  году  В ал ер іан ъ  А лександровичъ бы лъ назначенъ младш имъ геол о- 
гомъ Г еологическаго К ом и тета, но п оручен ію  котораго онъ соверш алъ еж егодн о поѣ здки  
съ  уч ен ой  цѣлью .

Кромѣ в ы ш еуказанн ой  зам ѣтки о брикетном ъ н роя зв одствѣ , въ  Горномъ Ж урналѣ  
бы ли н апечатаны  сл ѣ дую щ ія  ст ат ь и  иокойнаго:

С оврем енное сост оя н іе  нѣ к оторы хъ  к ам ен н о-угол ьн ы іъ  рудниковъ юга Р оссіи  ( 1 8 7 4 ,  
I V ,  1 5 9 ) .

Г еологическое и зсл ѣ дован іс за н ад н ой  части  кристаллпческоіі нолосы въ Новороссіи  
в ъ  1 8 7 5  г . ( 1 8 7 6 ,  II , 2 8 0 ) .

Г еологическія набл ю ден ія , произведенны я лѣ том ъ  1 8 7 6  г ., въ Л ивенском ъ уѣ здѣ  
Орловской губер н іи  и въ  пограничной съ  ним ъ  части Щ игровскаго уѣ зда Курской губер н іи  
( 1 8 7 8 ,  Н , 7 1 ) .

Р езул ь т ат ы  геологическихъ изслѣдованій  вдоль линій ж ел ѣ зн ы хъ  дор огъ , ст р о и в ш и іся  
въ Р осс іи  въ  п ер іод ъ  врем ени съ  1 8 4 5  по 1 8 4 8  годъ ( 1 8 7 9 ,  I , 1 4 7 ) .

Н ов ое  м ѣ сторож ден іе киновари въ  Р оссіи  ( 1 8 8 0 ,  I V , 2 7 1 ) .
0  к ристаллическихъ  породахъ юга и ю го-зап ада  Е вропейской Россіи  ( 1 8 8 1 ,  I ,  3 9 9 ) .
Р азв ѣ дк и  на золото въ С ѣверномъ Уралѣ ( 1 8 8 1 ,  I I , 1 1 3 ) ,  и нѣкоторы я другія .
В ъ  1 8 8 2  году покойны м ъ была опубликована въ  Зап и ск ахъ  И мператорск. Минералог. 

Общ. (Т ом ъ X V II) статья: Геологическія набл ю ден ія , произведснны я въ западпой части  
У ральской горнозаводской ж елѣзной дороги.

Кромѣ того и зсл ѣ дов ан ія  В алеріана Александровича печатались въ Т рудахъ  С .-П е- 
тербургск аго О бщ ества Е стеств ои си ы тател ей , въ И зв ѣ стія хъ  Гсологическаго Комитета и 
въ Ю ж но-Русском ъ Горномъ Л и сгкѣ . Редакціей  послѣдняго ж урнала бы ло, между п рочи м ъ , 
и здан о сочиненіе иокойнаго: «Очерки исторіи геологіи Д онецкаго кам енноугольнаго
б а с с е й н а » .

В алеріанъ А лександровичъ принадлежалъ къ числу крайне тр уд ол ю би в ы іъ  и добро- 
сов ѣ ст н ѣ й ш и х ъ  научны хъ д ѣ я т ел ей , а какъ ч ел ов ѣ к ъ — остакилъ сам ую  л уч ш ую  по себѣ  
пам ять во в сѣ хъ , кому приходилось съ  нимь н озн ак ом и т ь ся .
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ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

М. Г. Въ № 10 Горнаго Ж урнала ва минувшій 1884 годъ, въ етатьѣ 
профессора ІГ. А. Іосса: ..Вып.іавка серебра, свинда и ыѣди на Алтайскихъ 
заводахъ“, высказывается, между нрочимъ, мнѣніе объ электролитическомъ 
способѣ въ мѣдномъ производствѣ, которое можегъ невыгодно повліять на рѣ- 
шимость примѣнить этотъ способъ на Алтайскихъ заводахъ. Такъ на стр. 
46— 47, въ названной сгатьѣ говорится, что нынѣ для электролиза привято 
увотреблять мѣдь, п|іедварительно рафинированную, содержащую, вообще, 
не болѣе 0,5  лроц. примѣсей. Гіриводимыя же въ статьѣ данныя о стоимо- 
сти перечистки шплейзофенной мѣди иа штыковую указываютъ, что отъ 
этой операціи падаетъ на пудъ мѣди 50 копѣекъ; а такъ какъ въ пудѣ 
мѣди заключается серебра и золота на 1 рубль (см. тамъ-же таблицу на 
стр. 42), и такъ какъ получаемую мѣдь придется все-гаки переплавлять, для 
отливки въ штыки, и слѣдовательно опять производить на то извѣстные рас- 
ходы, то на электролитическія работы средствъ останется очень мало н даже 
самая работа можетъ не окупиться.

Однако столь грустный выводъ не подтвердилсн произведеннымн намн 
опытами. Опыты эти, къ сожалѣяію начатые въ весьма маломъ видѣ, убѣ- 
дили ыасъ вт. томъ, что выдѣленіе серебра и золота электро.іизомъ вполнѣ 
успѣшно происходитъ и изъ черной мѣди. Мы брали чіцшѵіо мѣдь настоль- 
ко не чистую, что частицы ея весьма легко дробились въ иорошокъ отъ 
ѵдара молоткомъ; королекъ-же, полученный чрезъ «лавленіе мѣди, осѣвгаей 
при электролизѣ,—ковался безъ малѣйшихъ трещинъ. Изъ пробирнаго пуда 
(1 золотникъ) черной мѣди мы получили 38 фунтовъ мѣди, такъ что на 
примѣси приходятся 2 фунта, т. е. 5 проц. Въ виду такихъ результатовъ, 
а равыо и въ виду приводимаго профессоромъ Іосса мнѣнія Ельвингтона, 
мы смѣемъ думать, что, при электролизѣ, въ иредварительномъ рафини- 
рованіи черной мѣди крайней необходимоети не иредвидится.

Н. А. Іосса предлагаетъ такжо для окончательнаго вырѣшенія вопроса 
устроить оиыіную станцію въ ( ’. ІТетербургѣ. По этому поводу позволяемъ 
себѣ замѣтить, что на выгодность или иевыгодность электролитическаго ме- 
тода, какъ и всякаго другаго, весьма важное вліяніе должны оказывать 
мѣстныяусловія. которыя, вно.інѣ естественно, въ Петербургѣ чувство- 
ваться не могутъ. Кромѣ того, очень вѣроятно, что новый нроцессъ вызо- 
ветъ необходимость какихъ-либо измѣненій въ выплавкѣ мѣди, что затруд- 
иительно будетъ исполиять скоро и точно по указаніямъ изъ ІІетербурга.
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Въ силу такихъ соображеній, а равнымъ образомъ въ виду того, что глав- 
нымъ мѣстомъ нримѣненія электролитическаго способа очистки мѣди въ 
Россіи должны явиться Алтайскіе ваводы, —  мы и нолагали-бы, что всѣ от- 
носящіеся до этого способа оныты, хотя, быть можетъ, и съ болыними рас- 
ходами, слѣдовало-бы производить именно на Алтаѣ.

В. Ж макинъ.

П О П Р А В К А .

Профессоръ И. А. Т и м е  проситъ насъ оговорить слѣдующія необходимыя

[Іоправки и дополненія къ „рправочной книгѣ 1 8 7 9  г," Проф. Ив. Тиме,

Отрпиии. Отрока сверху Напечатано Слѣдуетъ

9 17 „ и нерѣдко всего 20— 25 пуд. на 1 кв. д. 
Вп В
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2» >'о
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60 ѵ

25 п = -------
60 ѵ
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26 10 4

ч ___, .
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69 7 Снизу „ и ДОХОДЯТЪ ДО Ѵо =  ^ V

121 8 снизу 0  —  0 ,  = ( 1  г  & +  0 , і ) 6 82
124 4 сопротивленіе вредное сопротивленіе

» 7 Ѵі 0  — 0 ,  = ( 1 , 0 5  до 1,10 +  0,25).
0 8 2 /г., =  1 ,3 0  ДО 1 ,3 5  о §2 1іг

м 24 >? 0  — 0 ,  =  1,05 до І.д о52 /г2
1 9 8 25 3 7 , В  до 4 В обыкновенно: 3 і /  до 3 7 г Н
206 2 снизу ,, по Вгт ег у  для доменныхъ печей
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Нашъ журналъ иредлагаетъ всестороннее изученіе ирироды, нотребностеи и 
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Годовая цѣна 5 р., полугод. 3 р., съ доставкой безъ приложеиій; съ при- 
ложеніями 12 руб. п 8 руб. Подписка иринимается въ книжныхь магазинахъ Рик- 
кера, Фену и др., для иногородныхъ въ Редакціи, находящейся во Врачебновоспи- 
тательномъ заведеніи: Выборгская сторона, берегъ Невы, д. Графнни Муссиной 
Пушкиной.

Редавторъ-издатель Врачъ Учредитель Врачебновоспитательнаго заведенія
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Цѣна 2 рубля.
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Цѣна *> рубля.

На основаніи журнала Горнаго Ученаго Комитета 1 8 7 0  г. за № 55, 
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ноказанныхъ цѣнъ.
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