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ІАПНЦЕРШа ІІПІМІШ. 

СОБРАНІЕ СТАТЕЙ 

И З Ъ М А Р К Ш Е Й Д Е Р С К О Й П Р А К Т И К И А В Т О Р А 

ВЪ АЛТАЙСКОМЪ ГОРНОМЪ ОКРУГЬ 



П0ДРОБПѲЕ ГЕ0ГН6СТНЧЕСК0Е ОППСІНІЕ 2-го ЗАВОДііНСКАГѲ ИЪСТѲ-
РОЖДЕНІЯ ПА Л.ІТѴТ. СЪ ПРІІМЬПЕІІІЕМЪ ЕЪ НЕМУ ТЕОРШ ВЪЕР-

УЫІЪ СДВНГОВЪ. 

Эготь трудъ есть результата детальной геогностпческой съемки, произво
дившейся мною во 2-ояъ Заводннскомъ мѣеторожденіп въ 1886 п 1887 годахъ. 
Съ тЬхъ поръ моя дѣятельность была отвлечена къ пзсдѣдованію Зырянов-
скаго мѣсточожденія п блпжайпшхъ къ нему пріпековъ; но не смотря на это, 
обработка матеріаловь по Заводпнской съемкѣ не прерывалась по самое на
стоящее время. Такшгь образомъ мѣсторожденіе это было изучено во многпхъ 
отношевіяхъ п получены данныя какъ для рѣшенія чисто технический, вопро-
совгь относительно его благонадежности для разработки и заложеніа работъ 
для его дальнѣйшей развѣдкп, такъ п для сужденія о его характерѣ п нро-
пехожденіп. Но такъ какъ послѣ пзслѣдованія Зыряновскаго мѣсторождепіа 
была открыта генетическая связь обопхъ мѣсторожденій, прпчемъ, не смотря 
на совершенное разлпчіе нхъ впѣшняго вида и окружающей породы, обнару
жена одинаковость пхъ пропсхожденіа и, кромѣ того, такъ какъ многіе гене-
тцческіе признаки вслѣдствіе перетертаго состоянія Заводпнскпхъ жилъ въ 
ІШХЪ совершенно утрачены,, папротпвъ, въ Зыряновскпхъ жплахъ выступаютъ 
вполнѣ ясно н наглядно, то я памѣренъ вопросъ о пропсхожденіп обопхъ 
мѣеторожденш пока оставить н разсмотрѣть его впослѣдствіп ноелѣ детальнаго 
оппсанія Зыряновскпхъ рудныхъ жнлъ, a здѣсь ограничиться лишь оппсаніемъ 
характера и детальнаго строеиія Заводиаскаго мѣстороагденія, въ особенности 
въ отношеніп наблюдающихся въ немъ вѣерішхъ трещинъ ц вѣерныхъ сдвпговъ. 

Общее строетс міьсторожденіа. 

На прилагаемой табл. I изображена та часть пятаго этажа 2-го Заво
диаскаго мѣеторожденія, въ коей проведено наибольшее количество работъ и 
которая вслѣдствіе этого напболѣе пзслѣдовапа. Такъ какъ въ ней могутъ 
быть наблюдаемы всѣ главнѣйшіе элементы мѣсторождеиія, то чрезъ пзученіе 
этой части можно получить понятіе и объ общемъ строеніп послѣдняго. То, 
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что въ мпіііатюрѣ пзш'ражспо и объягпено было на фиг. 3 табл. I моей тео-
ріи вѣерныхъ сдвпімвъ*). т» въ б»лыш>мъ видѣ представлено здѣсь на табл. I : 
схематическое представление общаго геометрнческаго строенія мѣсторожденіа, 
которое изображено было на табл. I моего пзслѣдованіа жплъ и трещпеъ пу-
темъ апа.іптпческпмъ * * ) , совмѣщено здѣсь съ геогностпчеекимъ пзображеніемъ 
потолковъ внработокъ. Одпнакпвыа буквы на всѣхъ этпхъ таблпцахъ имѣютъ 
одинаковое зпаченіе. a именно: 

ЖЖ—означаетъ слѣдъ плоскости впсачаго бока Главной кварцевой жилы 
на горпзонтѣ пата го этажа; 

ЖЖ—то-же на горпзонтѣ будущаго десятаго этажа ***) , слѣдовательно, 
падевіе жолн на NW. какъ показано стрѣлкою; TT—слѣдъ средней плоскости 
впсачаго зпльбавда главной сбрасывающей трещи вы на горпзонтѣ пятаго, а 
Т Т' на горпзонтѣ десатаго этажа; слѣдовательно, паденіе этой трещпны по
логое на SW. По еа громадвымъ размѣрамъ п значительному протяженію я 
назвалъ эту трещину Гигантской. Она пмѣетъ нѣсколько десятковъ сахенъ 
толщины, пересѣваетъ Главную жплу поперекъ по лпніп ЖТ п ее сбрасы-
ваетъ. 

РР—слѣдъ вѣкоторой косой продольной трещпны на горпзонтѣ пятаго, 
a РР на горпзонтѣ десатаго этажа; слѣдовательно паденіе ея крутое на 
NW. Такъ какъ по этой трещпнѣ со втораго на четвертый этажъ углубленъ 
Павловскій гезенкъ. то я назвалъ ее Павловский трещиной. Съ трещиной TT 
она пересѣкается по лпніп РТ в этою трещиною сбрасывается. Въ свою оче
редь трещина РР па верхвпхъ горпзонтахъ пересѣкаетъ Главную жилу и ее 
сбрасываеть по закону, изложенному на 4-й и 5-й странпцахъ нашей теорін 
вѣерныхъ сдвигов» ****), вслѣдствіе чего въ остромъ углу, состааіяемомъ тре
щинами РР и TT между собою, образуется вѣерная призма разслоенія, пе
реполненная обрѣзкамп *****) кварца п рудъ. По имени Васольевскаго гезенка, 
находящегося въ точкѣ К (табл. I и I I ) , я назвалъ эту призму Васильев
ский. Съ SО-й стороны она ограничивается крутопадающей вѣерной трещи
ной, которую я также пазвалъ Васильевской. Слѣдъ этой трещпны съ гори-
зонтомъ пятаго этажа обозначенъ на табл. I буквами ВВ. 

На самой Гигантской трещпнѣ со стороны ея впсячаго бока лежитъ 
мощная жила метаморфизованнаго авгитоваго порфира. Слѣдъ плоскости 
впсячаго бока этой жилы съ горизонтомъ пятаго этажа обозначенъ на табл. I 
буквами А А. Простпраніе и падевіе жилы, получаемыя вычпсленіемъ, до
вольно близки кътѣмъ же элементамъ Гигантской трещпны, такъ что есть полное 

*) См. VI часть Зіарктейдерскоіі практики. 
**) Сл. I I I часть. 

***) Руднпкъ углубленъ только до седьмаго этажа. 
*•**) См. VI часть Маркшейдерской практики. 

*****) Объ этоаъ теряпнѣ см. въ VI части, стр. 8. 



осяованіе допустить, что Гнгаптема трепцша прошла въ самомъ лехачемъ 
боку хилы м. авгитоваго порфира * ) . Простираше этой г и д ы на NW, попе
речно къ простнранш Главной кварцевой хилы. Съ NW-то конца она Глав
ной кварцевой хилой нензвѣстно куда сбрасывается. Вслѣдствіе этого отъ 
нея остался лишь гнгантскій обрлзокъ, пмѣющій видь наклоннаго параллелепи
педа, ограниченна») съ SW-ой стороны Главной кварцевой жилой ЖЖ, съ 
S0-5 впеячнмъ бокомъ Параллельной кварцевой хилы **) , съ SW висячнжъ 
бокомъ самой хилы м. авгитоваго порфира н съ NO-ой стороны внсячпмъ заль-
бандомъ TT Гигантской трещины ***) . 

Образовавппйся такннъ образохъ параллелепииедъ въ свою очередь мно
гократно сбрасывается съ того же 2ПГ-го конца посредствомъ Васильевской 
вѣерной трещины. Отдѣленные отъ него этимъ путемъ обрѣзкп жиды м. авги
товаго порфира являются распредѣленнымп въ разныхъ ближайшихъ частахъ 
Васильевской вѣерной призмы, какъ на пятомъ (станы TT,, T,TS и £ , 3 ) , 
такъ н на четвертомъ и третьемъ этажахъ. Эти обрѣзки, нарушая по своему 
расположенно общее идеальное строеніе Васильевскаго вѣера, какъ оно пред
ставлено было на фиг. 3 табл. I нашей теоріи вѣерныхъ сдвпговъ ****) , вмѣстѣ 
съ ТЁМЪ показывають, что сама Васильевская вѣерная призма, послѣ того какъ 
она возникла, подверглась дальнѣншимъ нарушеніямъ, вслѣдствіе чего и наблю
дается въ настоящее время не въ ея первоначадьномъ видѣ, а въ сильно иска-
женномъ состояніп. 

Доказательство ль этого предноложенія ножетъ служить довольно сильнее 
пскрвзленіе Первой Павловской трещины, о которонъ мы будемъ говорить еще 
впослѣдствіи при оппсанін четвертаго этажа *****) . И на самохъ дѣлѣ. Если всѣ 
явленія, наблюдаемня внутри призмы на четвертомъ и пятомъ этажахъ, пока
зывають, что Первая Павловская трещина при образованіп призмы играла роль 
производящей т) и затѣмъ, при сохраненіи совершенной прямолинейности сей 
трещины на горпзонтѣ пятаго этажа, она въ одномъ мѣстѣ на четвертомъ 
этажѣ на нѣкоторомъ протаженіи является дугообразно - изогнутой, то мы не 
можемъ это явлеше объяснить иначе, какъ тѣмъ, что въ этомъ мѣстѣ Первая 
Павловская трещина вмѣстѣ съ окружающей ее породой претерпѣла лередви-
женіе, которое было напболѣе сильно въ той части трещины, гдѣ стрѣла изгиба 
больше. 

*) Въ тжеслѣдующехь метаморфвзованныВ авгитовын порфпръ мы будемъ обозначать со
кращенно: м. авштовий порфкръ. Какъ въ Заводннскомъ, такъ и въ Зырановскомъ мѣсторож-
деніп авгитовый порфнръ является исключительно только въ метаморфнзованнонъ ввдѣ; въ свѣ-
жемъ же состоанін не наблюдаетса вовсе. 

**) См. I часть Марта, прахт. 
***) Геожетрнческш оіношевія этого параллелепипеда подробно описаны въ III и IV частахъ 

Ъіаркш. иракт. 
****) См. V I часть. 

***~) См. I X часть. 
t) См. V I часть, стран. 13. 



Beb изображенные на табл. I слѣды плоскостей жиль в трещвнъ по
строены по п ъ у р а в н е н и ю , Е З Е Ъ О томъ было изложено въ нашеыъ пзслѣдо-
ванін х н л ъ н трещпнъ путемъ аналптпческпмъ * ) . Такъ какъ выработки, изобра
женных на планѣ, нмѣютъ необходимое п а д е т е , и слѣдовательно не принадле
жать одному горизонту, то слѣды хнлъ п трещпнъ, построенные въ одной н 
тон х е горизонтальной плоскости, не могуть совмѣститься съ тѣып ихъ с у 
дами, которые получаются на потолкахъ внработокъ п тѣмъ дальше должны 
отъ нихъ отстоять, чѣмъ больше разность между высотами топ горизонтальной 
плоскости, на которой строимъ слѣдн, и тѣхъ внработокъ, к о т ш эти хилы и 
трещины обнажаются, а также чѣмъ полохе наденіе сихъ жп.іъ и трещпнъ. 
Поэтому, чтобы построить слѣды хнлъ и трещпнъ возможно ближе къ ихъ 
обнахеніямъ, наблюдаемнмъ въ потолкахъ выработокъ, для построенія ихъ взяты 
ташя высоты, которая папболѣе подходить къ высотамъ блпжайшпхъ постоя н-
ныхъ точекъ. Такъ, 

1) Для построешя плоскостп Ж взята высота точка TP, находящейся въ 
сѣверномъ копцѣ Главной кварцевой жилы: z — -\- 4,4805, см. табл. I * * ) ; 

2) Для построешя плоскости Т взято среднее арпѳметпческое пзъ высотъ 
точекъ G и Б1", около которыхъ Гигантская трещина обнажена выработ
ками: г — -J- 3,5337, см. табл. I п I I . 

3) Для построешя слѣда Первой Павловской трещины Р взята высота 
точки V, находящейся въ южномъ выклпниваніп Павловскаго вѣера: s=-f-4,зо95, 
см. табл. I . 

4) Для построепія первой Васильевской трещины В взята высота точки 
К, устроенной въ крѣпп надъ Баспльевскпмъ гезенкомъ: z •= - j - 3,5547-

5) Для построешя слѣда Л плоскостп впсячаго бока жилы м. авгптоваго 
порфира взята высота точки И Васильевской пггольны: г ~ -\- 3,9316, см. 
табл. I п наконецъ 

6) Для построенія слѣдовъ тѣхъ же плоскостей на горизонтѣ десятого 
этажа принята высота г = (— ЗО.оосо). 

Какъ видно на планѣ табл. I , слѣды плоскостей Ж, Pu В совпало въ 
точности съ соотвѣтсгвующпмп слѣдамп, наблюдаемыми въ потолкахъ вырабо-
токъ. Слѣдъ Л вслѣдствіе сброса жилы м. авгптоваго порфира Васильевской 
трещиной В не доходить до выработокъ. Наконепъ, слѣдъ трещины Т про-
іпелъ между слѣдамп, обнажеппымп въ потолкахъ выработокъ у точекъ G и Е, 
и это происходить вслѣдствіе того, что онъ построенъ въ плоскости, пмѣю-
щей высоту среднюю между высотами точекъ G и Б. Простираніе этого слѣда 

*) См. III в IV часта. 
**) Счегъ высоть ведезгь оть верхней поверхности лохштеГша В, лежащаго на отвалѣ Ва

сильевской штольны пятаго этажа. Высоты точекъ, расположенныхъ выше точки В, считаенъ 
положительными и береяь со знакомь + ; высоты точекъ, расположенныхъ нлже точки В, счи-
таемъ отрицательными и берехь со знакомь—. 



невидимому неодинаково съ простпраніемъ трещины, паблюдаеѵымъ на протя-
хенін стана Б*" J; но это обусловливается тѣмъ. что стань Б*'J имѣетъ очень 
крутое возстаніе, и потому даегь не истинное, а видимое простпраніе трещины. 

Простпранія относительно астрономическаго меридіана и паденія всѣхъ 
разсмотрѣнныхъ плоскостей хплъ и трещпнъ на основаши пхт уравненій вы
числяются *): 

Простпранія мы счптаемъ отъ еѣвернаго п южнаго конца астрономиче
скаго мерндіаиа вправо н влѣво отъ 0 е до 90°. Ноль пменемъ паденія разу-
мѣемъ углы, составляемые лпніямп падепія плоскостей съ горизонтальною плос
костью. Налравлепія падешп или цростпранія лншй паденія обозначены на 
планѣ стрѣлказш. Такъ какъ углы простпраній спхъ лпній суть дополнитель
ные до 90 е угловъ простпрапія плоскостей, то эти углы въ таблицѣ не при
ведены. 

ÏI такъ. на оссовапін всего только что пзложеннаго можпо отличить во 
2-омъ Заводпнскомъ мѣсторожденіп слѣдующія главнѣншія части: 

ЖЖИГЖ — Главная рудоносная кварцевая жила мѣсторожденія. 
Станы: Н е , cl. Im, то, ср, pq, qr и т. д. (См. табл. I и I I ) . Она пмѣетъ 
сложное строевіе и представлаетъ собою жильную брекчію, состоящую пэъ 
обломковь кварца, рѳговнка, колчедана, охрпстыхъ рудъ, фельзитоваго порфира 
и фельзпта, взаимно перемѣшапныхъ и перетертыхъ, которые связаны между 
собою кварцеьызгь цемептомъ и кварцево-колчедашгстыінг прожилками н выдѣ-
лепіами. Міѵстаан сохранились также небольгаіе самостоятельные колчеданистые 
прожилки. 

При этомъ елѣдуетъ отмѣтпть. что на Алтаѣ нодъ именемъ колчедана, 
какъ руды, разуяѣются тонко-, средне- пли грубо-зерппстыя смѣси въ раз-
ныхъ отпошеніяхъ разлпчныхъ сѣрнпстыхъ металловъ, преимущественно же свин-
цоваго блеска, цинковой обманки, сѣрнаго и мѣднаго колчедановъ н серебрп-
стаго фальэрца сь кварцемъ п тонко- или грубо-перетертыми обломкамп окру-
жающпхъ породъ. 

Висячій бокъ Главной жилы. Станы: WX, ХУ, YZ, Za, УУі a Zb. 
Онъ состопть пзъ фельзитоваго порфира, просѣченнаго многими кварцевыми 

*) Ся. Ш и I T часта. 

Шогаэтсіа. \ Просіврашя. І 
і 
1 

Паденія. 

Ж ХО 34«57'Г на 80Ч63І' 

Р ХО 21451» на x w 80°56'39" 

В N0 4(Г41'42» на SO 74Ч0':»" 
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н іолчеджннстыми ттрожнлхажн и выдѣленіамп, а также болѣе или менѣе зна
чительными трещинами, принадлежащими двумъ, а можетъ быть и большему 
числу спстемъ. Но всѣ эти трещины и прожилки имѣютъ простпранія, болѣе 
ш н женѣе подчппепныя простпранію Главной жпш. 

Лежачій б> л Главной жилы. Станы: TP», on, nf (см. табл. I ) и fg, 
gh, hi н ik (см- табл. H ) . Онъ также образованъ фельзптовнмъ порфиромъ и 
просѣченъ подобными же трещинами, но отъ впсачаго бока отличается глав-
нѣйше тѣмъ, что трещины его остались незаполненными жпльнымъ веществомъ, 
и потому въ немъ значительныхъ кварцевыхъ прожилковъ не наблюдается. 

Гигантская трещина. Она просѣчена выработками въ пяти мѣстахъ, 
а именно: 

1) Въ ОблакетноЗ штольнѣ, соотвѣтствующей второму этажу Заводтш-
скато рудника *) . 

2) Въ Васильевской штольнѣ пятаго этажа у точки G (см. табл. П). 
3) В ъ пггрекѣ KTiMNOP (см. табл. I и П) , идущенъ на N0 отъ Ва-

сильевскаго гезенка на пятомъ этажѣ. 
4) В ъ самомъ Васильевскомъ гезенкѣ на шестомъ этажѣ и 
5) Въ штрекѣ, пдущемъ на ХО отъ Пвановсваго гезенка на 4-омъ этажѣ. 
Судя по громаднымъ переворотамъ, пропзведеннымъ этой трещиной въ 

Заводпнскомъ мѣсторожденіп, а также по значительной ея толщпнѣ и значи
тельному протяженно, я считаю ее трещиной разрыва, т. е. такой трещиной, 
которая образовалась вслѣдствіе разрыва земной коры при охлажденіп внут-
ренняго огнежпдкаго ядра земли. Очевидно, что съ образованіемъ этой тре
щины должно было произойти пзліяніе внутренней огпежпдкой массы и вы-
полненіе ею трещины. Такое пзліяніе мы п видимъ въ той жилѣ м. авгнто-
ваго порфира, которая налегаеть со стороны впсячаго бока на Гигантскую 
трещину. Почему именно авгптовый порфпръ нашелъ себѣ выходъ но вися
чему, а не по лежачему боку трещины, объясняется тѣмъ, что при изверже-
ніи масса его напирала кверху, и потому, очевидно, должна была слѣдовать 
по висячему, а не по лежачему боку. Доказательствомъ іізверженнаго проис
хождения жнлы м. авпгговаго порфира могутъ служить многочисленные, часто 
округленные н запутанные въ немъ обломки окрпжающихъ породъ, которые 
иногда снаружи краснаго, а внутри желтаго двѣта; также явленія соприко-
сновенія (ConlactmetamorpliOKD) **) , наблюдаемыя въ впсячемъ боку жилы м. 
авпгговаго порфира въ сопрпкоеповепіп ея съ фельзитовымъ порфиромъ, а именно, 
какъ авгптовый, такъ и фельзитовый порфиры, тераютъ свои порфировидныя 

*) См. І-ро часть Маркшеіід. практ. — планъ, а также Горний журнала 1871 г., Jê 5, 
стран. 204. Статья Мпилатевскаю. 

**) Сж. Петрографію Г. Жреднера, взданн. подъ редакціей В. О. Еовалевскаю 1878 г., 
стран. 443. 



включены и обращаются: первый въ кварцевый діабазовый афанитъ * ) , а 
второй въ фелъзитъ. 

Подъ мнкроскопомъ обѣ породы, т . е. фельзптовый и авгнтовый порфиры, 
оказываются состоящими изъ однѣхъ и тѣхъ же с етавныхъ частей и отличаются 
между собою лишь тѣмъ, что ортоклазъ, порфиром дно вкрапленный въ фельзсіо-
вый порфиръ, входить въ авгнтовый порфиръ толь::о какъ одна изъ составныхъ 
частей его основной массы, а метаморфизованннй авгитъ, собственно разспіекло-
яанный вцридытъ ** ) , крупно вкрапленный въ авпповомъ порфирѣ, входить въ 
фельзитовый порфиръ также только какъ существенная составная часть его основ
ной массы. Одннмъ словомъ, въ фельзитовомъ порфпрѣ, какъ нородѣ, излившейся 
раньше, преобладають силикаты съ легкими основаніями—полевой пгаатъ, а въ 
авгптовомъ порфирѣ, какъ породѣ, излившейся позже, слѣдователъно съ большей 
глубины, преобладають силикаты съ тяжелыми основаніями— авгпть***).На осно-
ваніи тождества основной фельзитовой массы и одинаковости петрографическаго 
состава обѣьхъ породъ ихъ можно также именовать: 

ортоклазовый фельзитовый порфиръ съ порфнровидныжп . крапленіямп 
крнсталловъ ортоклаза и 

авштовый фельзитовый порфиръ съ порфпровпдннми вкрапленіямн зеренъ 
впрпдпта. 

Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ порфпрѣ, въ чпслѣ порфировиднвхъ 
вкрапленій кромѣ ортоклаза и впрпдпта находятся еще зерна и кристаллы дым-
чатаго кварца и значительное количество сѣрнистыхъ металловъ, а именно: 
сѣрнаго колчедана, цинковой обманки, мѣднаго колчедана и свинцоваго блеска. 
Количество этнхъ сѣрнпстыхъ соедппешй въ обопхъ порфирахъ вообще столь 
значительно, что ихъ нужно считать одной изъ главныхъ составныхъ частей 
какъ ихъ основной массы, такъ п порфировпдныхъ вкраплеиій. 

Авгнтовый порфиръ въ южной части Алтайского горнаго округа, п именно 
въ Бухтарминскомъ краѣ, гдѣ находятся Зыряновскій и Заводипскій рудники, 
какъ таковой, быль впервые онредѣленъ Густавомъ Розе въ 1837 году ****) и 
оппсанъ слѣдующпмп словами, которня въ нереводѣ извлекаемъ изъ его опи-

*) См. тамъ-же, стран. 363—361. 
**) Хлоритовыймвнераіь. См. тамь-зке. 
По монмъ наблюденіамъ въ Зырановскомъ руднпкі, Тигпнскомъ пріпскѣ и Маслянской 

штольнѣ вирыдитъ, заключаюпщіса въ зеіенокаженвыгь хилахъ, по мѣрѣ прпблвхеиія къ квар-
цевымъ а колчеданистымъ рудныхъ гвланъ. какъ на дневной поверхности, такъ и на зпачптелі,-
ныхъ глубппахъ внутри рудника, постепенно переходить въ листоватый хлоритъ тенно-зсленаго 
цвѣта съ перламутровыжъ блескомь в совершеннѣншею спайностью. Такпмъ образомъ на ввридить 
Фоіе.хъзаню нужно сжотрѣть, какъ на переходную ступень превращеніа авгата въ хлорвть. Объ 
этомъ иредчетѣ мы еще не разъ будемъ говорить при разснотрѣнів явлепій метаморфизма въ 
Зырановскомъ місторожденін. 

***) Гипотеза Скрапа. См. таяъ-ze. стран. 512—513. 
****) Mmeralogisch-geognosüsche Reise nach dem Ural, ilem Altai und dem Kaspischen Meere 

топ Gustav Hose. Erster Band, стран. 592. 



саны Зыряповскаго рудника: сПрн осмотрѣ рудника встрѣтллп мы въ 
«штольнѣ также авгитовый порфиръ, который нмѣетъ сѣровато-зеленую основ-
«ную массу н содержптъ подмѣшанпымп темные фпсташвово-зеленые авгите-
«вне кристаллы, которые ограничены не рѣзво н довольно тѣсно лежать въ 
«основной массѣ. Вѣроятно онъ является въ рудной залежи жшообразно»-

Бертардъ фонъ-Котта въ сочппеніи «-Der Altai* 1871 г. , стран. 89, 
замѣчаетъ: <въ большинствѣ случаевъ едва возможно различные зеленые камнп 
«распознать даже лишь какъ діорнтовыя пли діабазовыя смѣшенія и даже опре-
«дѣленія нѣкоторыхъ изъ нпхъ превосходнымъ минералогомъ Густавомъ Розе, 
«я полагаю, не внолнѣ вѣрцы, что вполнѣ понятно, если вспомнпмъ, что въ то 
«время, когда Розе дѣлалъ свои опредѣленія, еще не было, какъ теперь, из-
«вѣстно употреблять мнкроскопъ для этого рода гослѣдованій». 

П на самомъ дѣлѣ: еслп въ авгптовомъ порфпрѣ, какъ наирпмѣръ пзъ 
Знряновскаго рудника, вмѣсто крпсталловъ авгпта мы находпмъ теперь одаѣ 
лишь полости, удлиненно-чечевицеобразной пли неправильной формы, выпол
ненная вторичными продуктами разложешя частью самаго авгпта, частью со
вершенно чуждыхъ симъ полостямъ веществъ, какъ, напрпмѣръ, впрпдптомъ, 
хлоритомъ, сернентппозгь, тальвомъ, пзвестковымъ п тяжелымъ шпатами, еѣр-
нымъ п мѣднымъ колчеданомъ п цинковой обманкой, желѣзной охрой и проч., 
то такая порода уже не есть авгптовып порфпръ, а продуктъ его метаморфп-
зацін. Поэтому, придерживаясь первоначальнаго опредѣленія Густава Розе, 
мы ее пменуемъ метаморфизованнымъ авіитовыла порфиромъ. 

Первыя микроскошпескія пзслѣдованія горныхъ породъ съ Алтая были 
исполнены Альфредома Штельцнеромъ въ 1869—1871 г. п опубликованы въ 
упомянутомъ только что сочпнеиіи Кот ты въ впдѣ особой статьи. Но пзъ 
всѣхъ оппсанныхъ Штельднеромъ нородъ пѣтъ nu одной, которая бы по своему 
мнкроскоппчесЕому строепію п минералогическому составу подходила къ м. 
авгптовому порфиру пзъ Заводппскаго рудипка. ІІзъ чпсіа фельзптовыхъ пор-
фировъ кварцевый порфпръ Ревпевской каменно.тоаші, изображенный Штельц-
неромъ на фпг. 3, табл. ГѴ его сочпвенія, по даваемому пмъ подъ мпкро-
скопомъ рисунку очень напомпнаеть фельзптовый порфпръ пзъ Заводпнскаго 
мѣсторожденія: тЬ же кварцевые кристаллы съ бутылкообразными втёками 
окружающей основной массы, переполненной непрозрачными кристаллитами; 
но эти кристаллиты принадлежать пе сѣрному колчедан}-, какъ въ Заводпп-
скомъ мѣсторожденіп, а магнитному желѣзняку. Также и въ Змѣпногорскомъ 
зеленомъ камнѣ, оппсанномъ Штельциеромъ подъ назвапіемъ траппа, наблю
даются червыя непрозрачный зерна магнптнаго желѣзпяка, тогда какъ въ зеле-
иыхъ камняхъ пзъ Зыряповскаго п Заводппскаго ыѣсторожденій вмѣсто магнит-
наго желѣзняка всегда наблюдается сѣрнкй колчеданъ. 

Специальное микроскопическое пзслѣдовапіе фельзптовыхъ порфировъ пзъ 
Заводпнскаго мѣсторождешя было исполнено по присланнымъ мною образцамъ 



горнтгь ппженеромъ 31. Миклухо-Маклай и результаты его пзслѣдовапій 
опубликованы въ *Взвіьстіяхъ Геологическою Комитета* за 1889 годъ. 

Теперь, познакомившись въ общпхъ чертахъ съ характеромъ фельзнто-
выхъ порфпровъ Заводинскаго мѣсторожденія. будемъ продолжать описаше 
его геогностлческаго строенія. 

Первое время" я полагать, что толщина Гигантской трещины пзмѣпяегся 
отъ 0,31 до 0,65 саженп, считан по нормали къ еа плоскости и отъ 0,50 до 
1,05 сажень, считая по горизонтали, перпендикулярной въ ея лпвіп прости-
ранія. 

Но внойтѣдетвіп, съ проведеніемъ новыхъ работа, я убѣдплся, что Гя-
гантская трещина пмѣетъ несравненно большую толщпну, равную нѣсколькнмъ 
десяткамъ сажень, п что Васильевская пггольна патаго этажа на всемь про-
тяженіп отъ еа устья п до самой жилы м. авпповаго порфира идетъ внутри 
самой трещпны. слѣдуя вкось ея простяранія; что та ничтожная сравнительно 
по толщпнѣ часть трещины, которая собственно принималась мною первона
чально за трещину, есть только впсячій зальбапдъ ея. а то, что считалось 
лежачгпгь бокозгь трещпны. есть сама трещина *) . Наблюдающійея на нятоігь 
этажѣ недалеко отъ устья Васильевской штольны цѣлпкъ фельзитоваго пор
фира, въ коемъ заложенъ мною квершлагъ вкресть простпранія Облакетнон 
жилы, есть случайно попавшая въ Гигантскую трещину глыба этой породы * * ) . 

Какъ нзвѣетно, при пзверженіп горныхъ породъ всегда происходить зна
чительное выдѣленіе воданнхъ паровь. Эти послѣдніе. проникая по трещп-
намъ въ верхпіе слон землп, тамъ выщелачиваютъ нзъ горныхъ породъ раст
воримый составныя части, охлаждаются п затѣхъ снова нхъ осаждаютъ въ 
видѣ прожплковъ п мппдалевпдныхъ включеній, выполненных! обыкновенно 
цеолптовымп минералами. Совершенно подобное наблюдается и внутри Гигант
ской трещпны. Мелкоперетертый фельзіггь-порфировый щебень, выполняющій 
ее, яаіяется въ настояшее время мѣстамп почти разсыпчатымь, значительно 
хлоритизпрованнымъ***), мѣстани же въ сильной степени разъѣденнымъ, какъ бы 
выщелоченнымъ, шероховатымъ на ощупь п проникнуть многочисленными ро
зовыми прожилками, состоящими пзъ агтрегатпвпой смѣсп параморфозы извест
ковом) шпата по формп арраюнита п блпзкаго къ цеолптамъ минерала ло-
монтита ****) . Мѣстаап эта брекчіа является какъ бы прокаленной и при отби-
ванін кусковъ ея выполнепіе прожплковъ само собою выпадаетъ. Вообще, по 

*) Станы ЛтО и ОР тай. I находятся въ сахой трещнпѣ. 
**) С.ч. II часть Харви, nputm. Табл. I , квершлагъ ПІКОІІ. Также Горя, ясурнялг 

1891 г. .V 3, табл XVI. станы: ВС, OU, ПІ, IK и ЕЛ. 
***) Т. с. проникнттьгаъ морнтовшгъ зшнералонъ впрзднтомъ. 

***) Какъ нзвѣстно, подь ішепеігь параэіорфозъ пзвестковаго шпата по форыѣ аррагошіта 
разріѣютея такіе кристаллы углекислой взвести, которые при сохраненіи принадлежащей арраго-
шіту наружноіі ронопчесглй форэы обладаюгь спайностью пзвестковаго шпата въ 105°5'. 



виду порода очень похожа на фонолжтъ, но подъ мнкроскопонъ оказывается 
сильно раздробленннмъ н метаморфнзованнымъ фельзвтовымъ порфиромъ, тѣмъ 
самымъ, который образуегъ всю гору Облакетную, заключающую Заводннское 
жБСторожденіе. 

Оба минерала, аррг гонять н ломонтитъ, было нзслѣдованн мною подъ мнкро-
СБОПОМЪ. Н о такь какъ при приготовление шлнфовъ ломонтитъ, прихода въ со-
приБОСповешо съ разогрѣтьтмъ канадскнмъ бальзамомъ, быстро разлагался съ 
образовавшем ь большаго количества пѣнн, прнчемъ становился мутннмъ и утра-
чнвалъ какъ свое первоначальное внутреннее строеніе, такь и внѣшнюю форму, 
то кристал.ііггы его были пзслѣдованн ОТДЕЛЬНО въ вндѣ порошка. Для этого 
прожилки аггрегапіи, легко вкпадающіе нзъ породы, осторожно потирались съ 
ихъ внѣшіей стороны, покрытой розовыми съ перламутровымъ блескомъ че
шуйками ломонтита. При этомъ чешуйка отставали въ видѣ порошка, который 
прн нзслѣдованіи н а стехлыгакѣ подъ мокроскопомъ оказывался состоящимъ 
нзъ прнзкапческнхъ короткостолбчатыхъ кристалловъ моноклпномѣрноЗ системы. 
Прн раствореніи въ слабой соляной кнслотѣ прожилки довольно быстро раз
лагались съ пшпѣніемъ, оста ляя обильный студенистый осадовъ кремнезема. 

Такъ какъ отдѣлнть вп ш ѣ чистый ломонтитъ отъ аррагонота было невоз
можно, то для узнанія хпмпч іскаго состава прожплковъ я послалъ въ Барна-
ульс ую золотосплавочную лабораторію для анализа такіе кусочкн прожпл
ковъ, кон имѣлп нанболѣе густое розовое окралшваше и слѣдовательпо содер
жали наименьшее количество аррагонота. По результатамъ анализа *) въ 100 
частяхъ такого аггрегатя содержится: 

іѵремнезема 46,то 
Глинозема 19,80 
Углекислой известп . . 31,97 
Воды 1,59 

П того . . 99,97 

Бромѣ того найдено въ породѣ: 0, і ° / 0 желѣза, 3 l t золотника серебра въ 
пудѣ и слѣдн мѣдп и свинца. 

Хштческіп составь ломонтита (Laamontite) выражается следующею фор
мулою: 

СаО. А1Д,. (SiO^ + éH^O. 

Этой формулѣ соотвѣтствуетъ слѣдующее процентное содержаніе: 
Окнсн кальція. . . . 11,91 
Глинозема 21,70 
Кремнезема 51,об 
Воды. 15,30 

*) С'ообщенныяъ мнѣ оффищазьно управляюшдяъ забораторіеи горнымъ инженеромъ А. Л. 
Вобятігскимг. 



Н а основали этого ігроцентнаго содержания, всхода изъ опредѣзеннаго 
при аналнзѣ количества кремнезема п предполагая, что порода состоять изъ 
аггрегативной смѣсн аррагоннта и ломонтпта, вычвсляемъ слѣдующій ея теоре
тически составь: 

Кремнезема 46,70 
Глинозема 19,84 
Окиси катьпія. . . . 10,89 
Води. 14,оі 
Углекислой взвести . . 8,56 

100,оо 

При слпченіп этого теоретпческаго состава съ результатами непосред-
ственнаго анализа въ содержапін глинозема по отношенію къ кремнезему 
получается замѣчательное согласіе: 

По вьічнсіенію. По анализу. 
Кремнезема. . . 46,то в/о 46,70% 
Глинозема. . . 19,84 » 19 ,80 5 , 

такъ что становится ясннмъ, что все количество кремнезема и глинозема, 
входящее въ составь прохплковъ, соотвѣтствуетъ тому именно отношевію 
этяхъ веществъ, въ какомъ они находятся въ ломонтптѣ. Все количество окнсн 
кальція, полученное по анализу, показано въ соединены съ углекислотой; но 
ясно, что при отсутствіп другихъ основанін типа БО часть извести необхо
димо должна заключаться также въ соедпненін съ кремнеземомъ. 

И такъ, хпмпческій апализъ подтвердплъ наше мнѣніе о прпродѣ вод-
наго кремнекислаго минерала, входящаго въ составь прожилковъ. 

Замѣчательно довольно значительное содержаніе серебра, полученное по 
анализу. Это содержание обнаруживается и во всѣхъ вообще породахъ, вхо-
дящпхъ въ составь Заводинскаго мѣсторожденія, напр. въ фельзвтовомъ н м. 
авгитовомъ порфпрахь. Такпмъ образомъ попутно при пробахъ рудъ здѣсь 
получаются тавіе-хе результаты, кавіе получены были Зандбергеромъ по спе
циально предпрпнятнмъ пмъ для этого работамъ. Тѣмъ не менѣе мы ни въ 
какомъ случаѣ не склонны предполагать, чтобы содержаніе серебра въ руд-
ньтхъ жилахъ Заводинскаго мѣсторожденія могло-бьі происходить изъ заклю
чающим жилы порфпровъ * ) . Подробно этотъ вонросъ, какъ уже упомянуто 
было, мы разсмотримъ впослѣдствіп при описаніп рудныхъ жиль Зыряновсваго 
хѣсторожденія. 

Вслѣдствіе мегаморфнзаціи п прониквовенія ломонтитово-аррагонитовьпга 
прожилками фельзптъ-порфнровый щебень, выполняющій Гигантскую трещину, 

Ломонтптъ 

Аррагонитъ 

*) Сравн. Руководство къ изученію рудныхъ мѣсторожденій д-ра Альбрехта фон* 
Граддека въ русск. переводе Ю. В. Эйхвалъда 1889 г., стр. 310. 



обратился въ особую породу, которую можно назвать жилковатой фелъзитъ-
порфировой брекчіей или ишлъттейковой брекчіей * ) . На нланѣ табл. I станы 
N0 и ОР штрека, пдущаго въ сѣверо-востокъ отъ Васильевскаго гезенка, по
казаны внутри этой брекчіп: также часть стана FG на табл. П. Васильев
ская штольна пятаго этажа на значптельноыъ протяженіи. начиная огь ея 
устья п до висячаго зальбанда Гигантской трещины, проходить внутрп этой-же 
брекчіи **) . 

Оь пзліяніемъ жилы авгитоваго порфира дальнѣйшія колебанія земной 
корн не прекращались. Въ паправленіп, почти перпендикулярномъ къ Ги
гантской трещпнѣ TT, образовалась новая трещина, которая и послужила къ 
образование Главной кварцевой жилы. Вслѣдствіе позднѣйшаго ея нроисхож-
денія она должна была выполниться еще болѣе тяжелыми веществами, нежели 
авгитовый порфиръ, а именно колчеданами, и только въ верхнихъ горизонтахъ, 
гдѣ подннмавшіеса горячіе растворы отлагали кремнеземъ, она выполнилась 
кварцемъ. Эта трещина сбросила жилу авгитоваго порфира, и потому въ на
стоящее время жила авгитоваго порфира наблюдается только въ лежачемъ 
боку кварцевой жилы. Надо кромѣ того предполагать, что во -время образо
ваны главной кварцевой жилы движете по ней не прекращалось и что отла-
гавшійся первоначально въ трещпнѣ матеріалъ подвергался затѣхъ снова пере-
тиранію, смѣпшвался съ окружающпмъ фельзптъ-порфпромъ п это обстоятель
ство служило причиною образованы въ настоящемъ случаѣ не простой лен
точной, а сложной жилы. 

Еогда двнженіе по главной кварцевой жплѣ прекратилось, земная кора 
снова треснула въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ была раньше Гигантская трещина, 
и снова началось по ней движете. Возобновившаяся тавимъ образомъ Гигант
ская трещина прошла по самому лежачему боку того цѣлика жилы авгито
ваго порфира, который оказался въ лежачемъ боку Главной кварцевой жилы 
и который мы назвали параллелепыпедомъ. Эта вторичная Гигантская трещина 
пересѣкла Главную жплу и частью ее совсѣмъ сбросила, частью-же раздро
била и передвинула отдѣльныя части ея въ сторону ея лежачаго бока п по
служила причиной образованы Васильевской віьерной призмы. Е ъ разсмотрѣ-
нію этой призмы мы теперь прпступпмъ. 

Васильевская вѣерная призма. 

Пропсхождепіе Васильевской вѣерной призмы было уже достаточно вы
яснено въ пашей теоріи вѣерпыхъ сдвиговъ ***), гдѣ мы говорили о происхож-

*) Петрографіа Г. Креднера, нздади. подд. редакціей В. О- Ковалевского, 1878 г., стр. 443. 
**) См. Горн. Журнал* 1S9I г. Л? 3, табл. XV стаиы: DF, F(EF), (EF)F и FG. 

***) VI часть. 



депіи вѣерныхъ трещппъ п вѣерныхъ сдвпговъ вообще, п строеніе ея схема
тически изображено было тажь на табл. I , фиг. 3. Общііі впдъ Васильевской 
призмы, какъ она представляется на горнзонтѣ пятаго этажа, пзображенъ на 
прилагаемою при семь планѣ табл. I , а детальное строеніе ея сѣверной части 
представлено на табл. П , фиг. 2. 

Полное разъясненіе строенія призмы, т . е. значенія всѣхъ проходящсхъ 
внутри нея трещппъ и наблюдаемыхъ внутри ея соотношеніп отдѣльныхъ частей 
горныхъ масспвовъ трудно достигнуть, ибо матеріалъ, образующій призму, 
въ чрезвычайной степени раздробленъ и разслоенъ, вслѣдствіе чего многія 
трещины, можетъ быть пмѣвшія существенное значеніе при ея образованы, 
были впослѣдствіп уничтожены, а въ другпхъ случаяхъ сдвпжепіа горныхъ 
масспвовъ могли происходить п безъ трещппъ. Однпмъ словомъ. тѣ трещпны, 
которыя въ настоящее время мы можемъ наблюдать внутри призмы, суть по 
большей части тѣ немнЪгія, которыя образовались позже другпхъ. 

Простнранія пхъ болѣе плп менѣе сог.тасныя съ простнраніемъ Первой 
Павловской трещины РР (табл. І! , съ которой онѣ составляютъ лишь незна
чительные углы. Паденіз направлены въ двѣ стороны: однѣ пзъ трещппъ падаютъ 
на SW, слѣдовательно въ общую сторону съ Первой Павловской трещиной 
РР, другія на SO, следовательно согласно съ Первой Васильевской трещиной 
ВВ. Это показываетъ, что въ образованіп Васильевской вѣерной призмы при
нимали главнѣпшее участіе двѣ обратно-падающія трещпны Р и В. 

Псключеніе пзъ всего этого ряда трещпвъ составляетъ трещина / , на
блюдаемая въ станѣ Т , Т , и пмѣющаа простпраніе п падевіе одпнаковыя съ 
трещиной X, наблюдаемой въ станахъ F I T п ТГс внѣ призмы (табл. I п П), 
Она пересѣкаетъ всѣ трещпны Васпльевскаго вѣера поперекъ и принадлежптъ 
къ числу тѣхъ трещпнъ. о которыхъ мы недавно говорили и которыя произ
вели нарушеніа въ самомъ Васпльевскомъ вѣерѣ. Благодаря этпмъ трещпнамъ, 
Васильевская вѣернаа призма представляется намъ теперь не въ ея первона-
чальномъ вндѣ, а въ сильно пскаженномъ состоаніп. Такъ, напрпмѣръ, на 
плаиѣ табл. I легко можетъ быть уемотрѣно, что трещина у сбрасываетъ ту 
часть м. авгптоваго порфира, которая занпмаетъ станы TT,, TU п часть 
стана UV. Благодаря этому сбросу, продолженіе Первой Васильевской трещп-
пы по направленію на SW прикрыто цѣлпкомъ м. авгитоваго порфира. Поэтому 
мы и не можемъ прослѣдпть продолженіе Васильевской трещпны далѣе на 
штольну. То-же наблюдается п на четвертомъ этажѣ у Пваповскаго гезенка, 
гдѣ въ станахъ EF п FG подобнымъ-же цвлпкомъ м. авгитоваго порфира при
крыто юго-западное продолжевіе Первой Васильевской трещины, наблюдаемой 
въ станахъ VU, UJ и JE}1' на сѣверо-воетокъ отъ Пваповскаго гезенка *) . 

*) Такъ какъ IX часть Маркшейдерской практики отпечатана раньше,ѴШ-й, когда мы 
еще и» яоглп паіітп разъяененіе првчпнъ этого явленія, то при оппбапіп 4-го этажа на странпцѣ 
18 означенной части мы оставила эіогь вонросъ пока нерѣшеннымъ, здѣсь-же дѣлаемъ его разъ-
лсненіе. 

ЫдРКШЕадЕРСКДЯ OTAKTQEA. Ч. &. 2 



Каждая нзъ трещинъ Р , В п многая другія служили въ образованію 
вѣеровъ, которые взанмннмъ свонмъ пересѣченіемъ дали призму. Но самый 
больной вѣеръ, обусловивши общіп габитусъ призмы, есть вѣеръ Первой 
Павловской трещины. Н а табл. I онъ представленъ въ видѣ однокрыла го 
вѣера, образованнаго многими крутопадающимп трещинами, характеризую -
щнмнся чернымъ вндрмъ ихъ внполненій, обусловленнымъ значнтельнымъ ко-
лнчествомъ содержащихся въ нихъ окпсловъ марганца (черныя трещины). 

Н а табл. I особенно выдѣлепы трп пзъ этпхъ трещинъ: Р , Т, о Q, 
нзъ ковхь Тг н Q находятся по правую сторону трещины Р , т. е. въ ея ле-
хачемъ боку. По лѣвую сторону трещины Р также находится много трещинъ, 
но по недостатку выработокъ онѣ не могли быть нзслѣдованы на горизонтѣ 
пятаго этажа. Прн оппсанш-же четвертаго этажа мы увиднмъ, что по лѣвую 
сторону трещины Р , слѣдовательно въ тупомъ углу сѣченія трещинъ Р и Т, 
на горпзонтѣ четвертаго этажа могуть быть наблюдаемы еще многія другія 
черным трещины, но согласно изложенной вамп теоріп эти трещины не мо
гуть имѣть такого значительнаго развнтія какъ въ остромъ углу сѣченія, и 
потому лѣвое крыло нмѣетъ несравненно меньшую величину. П такъ, Пав 
ловскій вѣеръ есть двукрылый вѣеръ съ болѣе развитымъ правымъ крнломъ. 

Трещина В, если бы она была самостоятельной трещиной, также должна 
была бы образовать двукрылый вѣеръ, но отъ Павловскаго вѣера онъ долженъ 
быль бы тѣмъ отличаться, что такъ какъ острый уголъ сѣченія этой трещины 
находится по лѣвую ея сторону, то большее развптіе должно было бы пмѣть 
ея лѣвое крыло, а не правое. На самомъ же дѣлѣ трещина В есть не само
стоятельная трещина, а одно пзъ развѣтвленШ Павловской трещины, подоб
ное вѣтвямъ Т. и <2; поэтому ясно, что эта трещппа должна была образо
ваться по одиому съ ними закону п еа вѣтви относительно пея должны были 
расположиться такнмъ же образомъ, какъ трещины Г„, Q п В расположи
лись относительно трещпны Р . Хотя на пятомъ этажѣ трещина В и пред
ставляется въ видѣ простой граппчной трещины, не пмѣющей болѣе пли ме-
нѣе существепныхь развѣтвленіП, но за то па четвертомъ этажѣ можно ясно 
наблюдать многія довольно мощныя ея развѣтвлеиія, располагающаяся по пра
вую сторону Васильевской трещпны въ впдѣ однокрылаго вѣера п взапниымъ 
соединеніемъ своихъ нанболѣе мощныхъ частей образующія правую дугооб
разно-изогнутую границу призмы. Всѣ эти трещины выполнены діабазовымъ 
туфомъ и этимъ характерно отличаются отъ лежащихъ по лѣвую сторону 
трещины В трещнвокь, напрпмѣръ на пятомъ этажѣ трещинки Qb" и К, ко
торая выполнены желтою железною охрою. П такъ, Васпльевскій простой вѣеръ 
есть однокрылый вѣеръ, расположенный по правую сторону трещпны, слѣдо-
вательно въ ея внсячемъ боку. 

Вотъ и все, что мы можемъ сказать объ общемъ строеніи Васи.тьевской 
призмы на горп.чонтѣ пятаго этажа в потому теперь приступпмъ къ ея де
тальному оппсанію. 



Па табл. I и на фиг. 1 табл. П хожетъ быть усмотрѣно, что Первая 
Павловская, или Черная трещина, есть одна изъ многихъ трещинъ: а, Ь, с, 
d, е, f, g, h, і, к, 1, m, простирающихся всѣ съ SW на NO, падающихъ 
на NW и отходящихъ одна отъ другой по одному общему закону такпмъ 
образомъ, что въ общемъ даютъ одтпгь большой сложный вѣеръ. Законъ же, 
по которому эта трещины между собою сопрягаются, есть тотъже общій за
конъ, который быль нами нзложенъ въ теоріи вѣерныхъ сдвпговъ, а именно: 

1) Каждая пос-тЬдующая трещина отходить отъ предыдущей: Ъ отъ а, 
с отъ Ъ, d отъ с, е отъ dur. д . ; 

2) Каждая послѣдующая трещпна отклоняется отъ предыдущей въ одну 
п тт же сторону, такъ что углы простпрапія пхъ постепенно ИЗМЕНЯЮТСЯ. 

Такъ, простпраніе трещины a напболѣе близко къ мерпдіанальному; простпра-
ніе трещины Ъ болѣе уклоняется отъ мерпдіанальнаго; простпраніе трещины с 
еще болѣе уклоняется п т . д. 

3) Паденіе каждой послѣдугощей трещины болѣе пологое, нежели преды
дущей. Такъ, падете трещины а очень крутое, почти вертикальное; паденіе 
трещины Ъ положе. нежели а; паденіе с положе, нежели Ь п т. д . 

Трещпна а со свопмп развѣтвленіямп Ъ, с, d(P), е, f, g н Й въ этомъ 
вѣерѣ пграеть ту же роль, какъ п трещпна г со своими развѣтаіетямп, тре
щпна к со свопмп развѣтвлевіями, трещпна I п т. д. Следовательно, каждая 
изъ нпхъ образуеть вѣеръ. подобный Павловскому, и прптомъ такпмъ обра
зомъ, что вѣеръ / есть развѣтвленіе вѣера d{P), вѣеръ к развѣтвленіе вѣера 
і п т. д. 

Пзъ плана табл. 1 видно, что трещина d(P), названная нами Первой Пав
ловской трещиной, есть четвертая съ начала. Но' это названіе мы ей присвоили 
потому, что она первая пзъ всѣхъ не отсѣкается трещиной «; трещпны же 
я , Ъ и с трещиной я отсѣкаются и следовательно образовались позднѣе тре
щпны d(F) въ лѣвомъ крылѣ ея подобно тому, какъ трещпны е, /*, g п h 
образовались въ ея правомъ крылѣ. Иными словами: производящей трещиной 
была трещина d(P), а ие трещпна а. 

Кромѣ того пзъ табл. П . фиг. 1 видно, что вѣеръ d(P)—г—к—/—m 
есть самостоятельный вѣеръ, ОТЛИЧНЫЙ отъ сложнаго вѣера Ж"—Ж'—Ж, на-
блюдаемаго на протяжепіп Главпои кварцевой жилы, и, слѣдовательно, не 
ыожстъ быть разенатриваемъ какъ его развѣтвленіе. 

Въ виду того довольно важнаго значенія, которое пмѣетъ первая Пав
ловская трещппа д(Р) въ строеніп Заводпнскаго мѣсторождепія, ыожетъ явиться 
вопросы пе прпнадлежптъ-лп она къ числу трещинъ разрыва? Но вопросъ 
этотъ самъ собою рѣптается, еслп обратить внпмааіе na ту ничтожную тол
щину, всего въ НЕСКОЛЬКО савтпметровъ, которую имѣетъ эта трещпна п ко
торая не можетъ быть сравнена съ толщиной въ несколько десятковъ саженъ, 
какую напрпмѣръ пмѣеть Гигантская трещпна. 



Трещина а (табл. Г) обнажается выработками въ двѵхъ мѣстахъ: въ за
работав стана die и въ копцѣ стана cf. 

Въ заработкѣ она представляется въ впдѣ тонкой трещины, толщиною 
около '/г вершка, выполненной охристой глппой н пмѣющей крутое паденіе 
на ДГТГ, слѣдователъно одинаковое съ трещиной d{P). 

Въ концѣ стана ef она сливается съ трещиной Ъ п такъ какъ со сто
роны лежачаго бока здѣсь прпмыкаетъ къ ней мелкораздробленный щебень, 
то она является здѣсь въ впдѣ одного лишь спая между щебнемъ и плотной 
породой. 

Трещала Ъ (табл. Г) выходить пзъ стѣны стана de; далѣе пдетъ по по
толку стана; въ точкѣ е слѣдуетъ по самой стѣнѣ п наконецъ въ средпнѣ 
стана ef сливается сь трещиной а . Толщина ея около '/* вершка. Вылолве-
ніе то-же, что п у трещпны е . 

Между обѣпхп трещинами, а также въ внсячемъ боку трещпны а зале-
гаетъ плотный фельзитовый порфпръ. Въ пезіъ наблюдаются, какъ п во всѣхъ 
прочпхъ частяхъ рудника, многочисленных мелыя волосныя трещинки раздроб-
ленія п кромѣ того нпчтожныя трещинки разслоетя, параллельныя трещп-
намъ а п Ъ. 

Обѣ трещпнЕп доходятъ только до трещпны п п ею какъ бы отсѣкаются. 
Трещпнка с *) обнажается въ одномъ лпшь мѣстѣ—у точкп F и съ обо-

пхъ концовъ соединяется съ трещиной d(P), какъ бы отдѣляя чечевпцеообраз-
ную часть фельзитоваго порфира. Но трудно сказать, пмѣетъ-лп она п на 
самомъ дѣлѣ такой видь или же есть вѣерная трещина, которая такъ пред
ставляется намъ лишь вслѣдствіе неровностей потолка выработки. Толщина ея 
около 1 миллиметра. 

Трещина d(F) наблюдается на веемъ нротаженіп становъ Vd, de п ef и 
за точкой f уходить въ стѣпу. Она особенно замѣчательпа по своей совер
шенной прямолинейности п такъ какъ можетъ быть преслѣдуема на всемъ про-
тяженіп ппольны отъ Y до f, то невольно останавлпваетъ на себѣ внпманіе 
каждаго посѣтптеля рудника. Хотя въ проэкціп на планѣ она намъ н не пред 
ставляется такой правильной, но это происходить вслѣдствіе неровностей по
толка выработки п принятой нами системы черченія трещппъ—пзображенія въ 
горизонтальной плоскости проэкцій слѣдовь, образуемыхъ пмп на потолкахъ 
выработокъ. Такъ, принимая во вннманіе направлепіе паденія трещпны на NW, 
становится само собою понятнымъ, что представляющаяся въ проэкціп пзогну-
тія трещпны вправо происходить вслѣдствіе подъема, a пзогнутія влѣво—вслѣд-
ствіе опусканія потолка выработки. Стрѣла пзпіба при крутопадающпхъ тре-
щппахъ очевидно должна быть меньше; напротпвъ, при пологопадающпхъ тре-
щпнахъ должна быть больше. Прп вертикально-падающпхъ трещпнахъ прп 

*) На планѣ табл. I по малостл масштаба она не показана. 



всякой формѣ потолка внработокъ проэкціп слѣдовъ ихъ на горизонталь
ной плоскости должны представляться совершенно прямолпнейнымп. 

Паденіе трещины d(P) на 2VW 80Р56'39", слѣдовательно, очень крутое. 
Поэтому то она и обращаетъ на себя такое вшшаніе. Если бы потолки вн
работокъ не пмѣлп бы ихъ сводообразной формы, а также подъемовъ п ЕОНП-

женій, то п всѣ прочія даже нологопадающія трещины Заводинскаго мѣсто-
рожденія обращали бы на себя такое же внпманіе по своей прямолинейности. 

На самомъ дѣлѣ. Представимъ себѣ пологоиадающую плоскость и дру
гую горизонтальную. Обѣ онѣ будуть пересѣкаться между собою но прямой 
лпніи. Поэтому если вообразить себѣ такую выработку, потолокъ которой бу
дете слѣдовать по этой прямой, то слѣдъ наклонной плоскости на этомъ по
толке представится въ впдѣ прямой же лпніп. 

Вообразшгь себѣ теперь начерченную на горизонтальной плоскости произ
вольную кривую лтшію. Со всѣхъ точекъ этой кривой возставшгъ къ горизон
тальной плоскости перпендикуляры и продолжпмъ ихъ до пересѣчепія съ на
клонною плоскостью. Полученныя точкп соедпнпмъ кривою п вообразимъ себѣ 
такую выработку, потолокъ которой будегь точно слѣдовать по этой кривой. 
Тогда ясно, что слѣдъ наклонной плоскости съ этою выработкою въ проэкціп 
на горизонтальной плоскости представится намъ въ впдѣ начерченной раньше 
кривой. 

Такішъ образомъ становится ясньтмъ, что въ нѣкоторыхъ предѣлахъ 
проэкціп слѣдовъ совершенно прзмолннейньтхъ трещинъ на горизонтальной 
плоскости могутъ представляться чрезвычайно разнообразно п въ видѣ прямыхъ 
и кривыхъ лшгій, вогнутостью обращенныхъ въ одну и другую сторону, а также 
зпгзагообразно-пзоіт хыѵь. 

Если выработка горизонтальна, то горизонтальная проэкція слѣда тре
щины съ потолкомъ ея представить истинное простпраніе трещпны; если выра
ботка пдегБ съ возстаяіенъ. то проэкціа елѣда отклонится въ сторону лежа-
чаго бока трещины; если съ паденіемъ, то въ сторону впсячаго бока. Если 
выработка ндеть но самой лпніп паденіа трещпны, то видимое простпраиіе 
трещпны получится перпендпкулярнымъ къ истинному. 

Толщина трещпнкп d взмѣнзется отъ до 2 верпгковъ. Прпмѣрно со 
средины стана Yd отъ трещинки d отходить трещпнка е. Толщина ея ни
чтожна. Обѣ онѣ выполнены охристой глиной. 

Промежутокь между трещинками d u e сначала 0,оз саженп, a далѣе 
выклинивается. Онъ выполвевъ черньшъ щебнемъ, состоящпмъ главнѣйше пзъ 
фельзптоваго порфира, а частью пзъ кварца. Съ поверхности этотъ щебень 
покрыть окислами марганца. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ обѣ трещпнкп сходятся 
между собою, промежутокь между ними выполненъ охристой глиной. 

Трещпнка f пмѣетъ толщину отъ ' / і до 1 вершка п выполнена охристой 
глиной. Промежутокь между нею п трещиной е выполненъ охристымъ п чер-



ншіъ щебнями, состоящпмп г.іавнѣшпе пзъ кварца, частью пзъ фельзитоваго 
порфира. 

Толщина трещинки g около ' / , вершка. Промежутокъ между нею и тре
щинкой f внполиенъ охриетымъ щебнемъ, преимущественно кварцевьгмъ, частью 
фельзвть-порфпровьпгь. Трещинка h Tasse пмѣетъ ничтожную толщину; про
межуток, между нею п трещинкой f выполнепъ масспвннмъ фельзптовымъ 
порфпромъ. Въ лежачемъ боку трещинки Ъ также массивный фельзптовып 
порфнръ. 

Листами бока штольнн разелоены п въ такпхъ мѣетахъ фельзптъ-порфп-
ровнй щебень является перемѣшаниымъ съ незначнтельнымъ количествомъ 
обломковъ кварца. 

Съ разпыхъ мѣсгь становъ Yd, de п ef Васильевской штольны (табл. I ) 
были взяты образцы горныхъ породъ. Такъ какъ кварцъ можетъ быть легко 
опредѣленъ ввутрп самаго рудника, то взяты образцы прочпхъ попадавшихся 
въ спхъ станахъ породъ, а именно *) : 

Л* 144. Фельзптъ-порфпровая брекчія, сильно каолинизированная. 
Л* 124. Перетертый фельзнть—порфировый щебень. 
ЛзЛ: 128, 13S—139, 141 п 143. Кварцъ -содержащей фельзитовый пор-

фпръ съ вкранлепіамп сѣрнаго колчедана в прожплкамп кварца. 
ДеДё 111, 136 и 137. Фельзптъ съ выдѣлешямп п прожилками кварца. 

Въ трещппахъ покрыть окислами желѣза п марганца. 
Л* 140. Брекчія, состоящая пзъ роговаго камня, разъѣденнаго кварца и 

фельзнта. 
Ді 135. Фельзнть зеленовато-сѣраго цвѣта н яшмовпднаго строенія. Здѣсь 

же роговикь. 
Такъ какъ щебень въ потолкѣ опнеываеныхъ становъ совершенно рыхлъ 

и ничѣмъ не свазапъ, то мѣстами онъ высыпается п тогда въ потолвѣ штольны 
образуются небольшіе колокола. 

Теперь, сдѣлавъ оппсаніе южной оконечности Васильевской вѣерной 
призмы, приступпмь къ подробному оопсанію ея сѣверной части. Она, какъ 
мы говорило уже, изображена па фпг. 2, табл. I I . Сначала опишемъ квер
шлага TT, Т„ SS,S,S и KQritQ, a затѣмъ штрекъ KLMN. 

Кверш.іагь ТТ,Тг въ планѣ пзображенъ на табл. I п на фиг. 2 табл. I I . 
Во время съемки потолокъ стана TT, быль забранъ крѣпью, и потому 

проходащія здѣсь трещины не показаны на планѣ. 
Пзъ всѣхъ трещппъ стапа TT, особенное впимапіе обращаетъ на себя 

по своей пѣсколько большей велпчинѣ п правильной формѣ трещина X,. Она 
проходить въ метаморфпзованпомъ авштовомъ порфпрѣ и можетъ быть наб.да-

-) По наметя масштаба ва табл. I образцы эти ие нанесены. 



даема какъ на NO-ofi, такъ и на SW-oû сгвнахъ става * ) . Потолокъ стана 
TT, она пересѣкаетъ въ I 1 / , саженяхъ отъ ТОЧЕН Т. Простнраніе я наденіе 
этой трещины невидимому согласная съ тѣмп же элементами трещинъ X и у, 
такъ что трещина 2. съ ншш параллельна пли se составлаеть лишь самые 
незначительные углы. Толщина ея отъ 1 до 2 вершковъ. Внутреннее кыпол-
неніе діабазовнй туфъ. 

Эта трещина въ строепіп Васильевской призмы нмѣетъ нѣкоторое зна
чение. I I на самомъ дѣлѣ. Въ концѣ стана квершлага SS,St еще наблю
даются обломки рудъ, приведенные сюда трещинами Qbis н К съ Главной хилы 
(см. табл. I ) . Въ станѣ же TTt ннкаквхъ обложковъ рудъ не наблюдается. 
Поэтому есть полное основаніе предположить, что трещины QbLs и К по на-
правлешю на SW простираются только до трещины и ею сбрасываются. 

Со стороны лехачато бока отъ трещины У» отходить трещинка Х с , также 
наблюдаемая въ обвить стѣнахъ стана. Толщина ея V, вершка. Еромѣ того 
въ станѣ TT, наблюдается еще много другихъ болѣе мелвнхъ трещиною, 
толщиною отъ Vs до 1 вершка, выпо.тнепныхъ діабазовнмъ туфомъ и, суда 
по ихъ неправильной формѣ, првнадлежалгдхъ къ трещпнамъ раздроблешя. 

Горная порода на протяжевіп стана TTt не вездѣ одинакова. Въ одннхъ 
мѣстахъ она пмѣетъ ясное порфпровпдное строеніе, въ другихъ становится 
совершенно однородной. 

Пзъ самыхъ трещпнъ, проходящихъ въ этомъ станѣ, взяты слѣдуюшДе 
образцы: 

-Y-.V 383—385. ДіабазовыЗ туфъ. Состовть пзъ перетертаго и совершенно 
разложеннаго авгптоваго порфира. Рыхлъ, землистъ. Свѣтлаго зеленовато-сѣ-
раго цвѣта. Содержать незначительное количество самыхъ мелкихъ кристал-
ловъ FeSj н нтольчатьтхъ крнсталловь гипса. 

ЛеЛ* 394—395. — Щебень, состоящіГі пзъ перетертаго и отчасти разло-
жпвглагося авгптоваго порфира. 

Нзъ другихъ мѣсть става: 
& . Y Î 381, 382, 387, 391. 392, 398, 401, 403 н 404. Метаморфпзован-

ный авгптовый порфпръ. Содержпть вкрапленія псевдоморфизованнаго авгита, 
F'-S2, ZnS п PbS, а также тонкіе прожилки кварца. Съ поверхности вус-
ковъ игольчатые кристаллы гппса. 

.V; 386.—Брекчія. состоящая нзъ обломковъ кварца и перетертаго фель-
зитоваго порфира. Содержпть вкраплешя FrS, к ZnS. Нахождепіе этой брек-
чіп среди метам, авгптоваго порфира съ перваго раза представляется очень 
загадочнымъ. Но если мы вспомнпмъ, что было только что говорено нами о 
трещинѣ и обратпмъ внпманіе па мѣсто, въ которомъ взять образецъ Л» 386, 
т"> будетъ внолнѣ ясно, что эта брекчія происходить пзъ Главной кварцевой 

*) Боковыа стѣны стана TT, es. въ Гориамъ журчамъ 1891 г., I . I , 3, табида X V , 
В і 4-ов и 7-oï стровахъ. 



жилы Ж и проведена сюда посредствомъ Июновскпхъ трещпнъ @ы" и 2іГ(см. 
табл. I ) . 

Д-Д; 38S—390, 400 и 406. Метаморфнзованнып кварцевый діабазъ афанп-
товаго сложепія. Проникнуть сѣрнымъ колчеданомъ и тонкими прожилками 
кварца. Съ поверхности кусковъ (т. е. въ трещпнахъ) игольчатые кристаллы 
гипса. Je 400 пзслѣдованъ подъ мпкроскопохъ. 

ДбЗе 393, 396, 397 п 399. Тоже. Только сдавленный. 
Д- 402. Метаморфпзованнып авпттовнй порфпръ, проникнутый FeS,. Съ 

поверхности кусковъ вывѣтрѣлъ п въ такнхъ частяхъ его основная масса при
няла видь одинаковый съ фельзптомъ. П подъ мпкроскопомъ основная масса 
метаморфпзованнаго авгптоваго порфира оказывается фельзптоваго состава, 
такъ что, какъ мы уже говорили, Заводпнскій авгитовнй порфпръ можетъ 
быть отнесенъ къ фельзитовому авштовому порфиру. 

Л* 405. Тоже. Сильно сдавленъ. Въ трещпнахъ лучпстыя аггрегаціп гипса. 
Такъ какъ гппсъ образуется при разложеніп породы вслѣдствіе дѣйствія 

выдѣляющейся при окпсленіп FeS2 свободной сѣрной кислоты на заключаю
щуюся въ породѣ въ впдѣ спликатовъ кремнекислую известь п такъ какъ, не 
смотря на присутствие FeSt въ фельзптовомъ порфпрѣ въ его трещпнахъ крп-
сталловъ гппса не образуется, то отсюда можно заключить, что содержаніе 
GaO въ авштовомъ фельзптовомъ порфпрѣ больше, нежели въ ортоклазовомъ 
фельзптовомъ порфпрѣ. 

-Стань Х,Т, . На протаженіп этого стана наблюдаются три особенно за-
мѣчательныа трещпны: у. Q и Т., (см. табл. I и I I ) . Всѣ эти трещпны имѣютъ 
вѣерообразный характеръ и слѣдовательно развѣтвлаются на большое количе
ство еще болѣе меікпхъ трещпнъ. ІІзъ нпхъ трещина / есть косая поперечная 
трещина, подобная трещшгЬ X , a Q и Т, косыя продольныя трещпны, пред-
ставляющія ничто ппое, какъ развѣтвленіа Первой Павловской трещпны P(d). 

Трещина у начинается въ JVO-ofi стѣнѣ стана Т , Т 2 у самой точки Tt. 
Здѣсь она паѣеть толщину 1 -, вертка и выполнена метаморфизованнымъ діаба-
зовымъ щебнемъ. Въ І'.'- саженахъ отъ Т, она проходить черезъ потолокъ 
стана, пмѣеть здѣсь толщину отъ 1 з до */і вершка п выполнена діабазовымъ 
Tj-фомъ. Далѣе уходить въ S i l -ук> стѣну стапа и пмѣетъ здѣсь толщину V» 
вершка. 

Со стороны впсачаго бока отъ нея отходятъ три трещинки толщиною 
отъ Vs до Va вершка, а со стороны лежачаго бока одна трещина Х ъ , которая 
вдеть нѣкоторое время вдоль ХО-ой етѣны стана, a затѣмъ переходить че
резъ потолокъ стана п подобно трещпнѣ у уходить въ STT-ую стѣну. Тол
щина ея около 1 вершка п выполнена она желто-бурымъ діабазовымъ щебнемъ. 
Если принять во внпманіе неровности потолка выработки, то будетъ ясно 
видно, что всѣ эти трещпны соединяются между собою вѣерообразно. 

Трещина / проходить на граннцѣ зеленаво камня и смѣшанной брекчін, 



состоящей пзъ фельзитоваго порфира п кварца; трещина Х ь внутри самой 
брекчіп. 

Трещина Q есть одна пзъ замѣчательнѣшпихъ по велнчппѣ трещппъ За-
водинскаго мѣсторожденія- Она пересѣкаетъ стань Т, Т, у самой точки Тг въ 
томь мѣстѣ, гдѣ взять образеігь Д» 427. Здѣсь она пмѣегь толщину отъ 0,08 
до 0, і? сажени п выполнена щебнемъ, галькою п землею темпа го почти чер 
нобураго цвѣта, зависящего отъ окпсловъ марганца. Отсюда н названіе чер-
ныхъ трещинъ. Какъ вндно на SW-ой стѣнѣ стана * ) , трещина Q нмѣетъ 
крутое совершенно отвѣсное падевіе, слѣдовательно среднее между падешами 
Первой Павловской трещины P(d) п Васильевской трещпны В. Со стороны 
впсячаго бока она развѣтвляется вѣерообразно и отдаетъ еще много другпхъ 
трещинъ. Пзъ шіхъ въ станѣ Т,Т, видны только двѣ трещинки толщиною 
около Vs вершка, внполненныа грязно-сврою глиною и отходащія отъ трещпны 
Q пзъ одной общей точки. Паденіе этнхъ трещппъ крутое на Nw. Проме
жутки между ними п трещиной Q выполнены мелкопзмельченншгь щебнемъ, 
образовавшимся чрезъ раздавлпваніе. Въ промежуткѣ между трещиной Q и 
трещиной "/ь, а также въ висзчемъ боку трещпны Q попадаются обломки 
зелепыхъ камней. Какъ видно нзъ рпсунка JVO-ой стѣны, трещина Q развѣт-
вляется кнпзу. 

Между трещинами Q п 7.ь па JVO-oû стѣнѣ стана видна незначительная 
трещинка g s , также развѣтвляющаяса кнпзу вѣерообразно. Весьма возможно, 
что она есть одна пзъ вѣтвеп, отходащпхъ отъ трещиаы Q со стороны ея 
впсячаго бока. 

Со стороны .УІГ-го бока отъ трещпны Q отходить незначительная тре
щина У, (см. табл. I ) . Вслѣдствіе неправильности стѣнъ выработки на рн-
сункѣ ХО-ой стѣны стана Т.Т, она представляется наклонной; на самомъ же 
дѣлѣ эта трещпна вполнѣ вертикальна п вмѣстѣ съ трещиной Q занпмаетъ 
положеніе среднее между трещпнамп Р п В. Толщина ея V J — 1 вершка. 
Выполнена она щебнемъ, перемѣшанвымъ съ грязно-сѣрою глиною. По одну 
ея сторону брекчія, по другую, т. е. въ самомъ забоѣ, фельзптовый порфпръ. 

Какъ видно пзъ рпсунка JVO-oH стѣны стана, трещпны g,, g, Q и g a  

съ нхъ развѣтвленіямл вь вертпкальномъ разрѣзѣ напомннаютъ метлу. 
На протяженіи стана Т,Т, взяты слѣдующіе образцы горвыхъ нородъ: 
ДУ6 407,409—114, 438—440 и 442. — Метаморфпзованный кварцевый 

діабазовый афанптъ, подобный кварцеватой разности фельзита. Проникнуть 
FeS2. Вътрещпнахъ содержпть игольчатые кристаллы гипса. Частью сдавленъ. 

ДК\; 40S. 420. 437 п 441.—Метаморфпзованпый авгптовый порфпръ, про-
ппкнутый FeS,. Сдавлеиъ, раздроблепъ п мѣстамн перетертъ. Съ явственными 
поверхностями тренія. На трещпнахъ покрыть водною окисью желѣза. 

*) Боковыя СТЕНЫ стана 1\Т2 также см. въ Горномь журналѣ вь указанномъ лѣстѣ. 



AîA* 415, 416 п 426.—Брекчія, состоящая частью пзъ авгитоваго пор
фира, частью пзъ кварцеваго діабаза. Болыпіе куски съ поверхности, а мел-
ЕІе вполнѣ ОЕНСЛШПСЬ п вслѣдствіе этого приняли видь сходный съ вывѣтрив-
птпмъ фельзптовымъ порфпромъ, либо съ кварцемъ. Въ свѣашхъ частяхъ про-
ниЕнута FeSï, а въ окислившихся — водною окисью желѣза. По пр. Ад до 
'h зол., РЪ не сод. 

Л* 417 .—Пзъ лежачаго бока трещппы / . Порода пзъ сложной жилы. 
Состоптъ пзъ зеленовато-сѣраго роговаго камня, пронпкнутаго прожплками 
бѣлаго кварца, мѣстамп ОЕрпстал.тпзовашіаго въ горный хрусталь. 

Л- 418.—Между трещинами 7. и / ь . Фельзптъ, отчасти разложпвшійея. 
AîAs 419 и 422.—Перетертый п отчасти разложпвшшея порфировый ще

бень пзъ трещппъ. 
As 421 .—Пзъ впсачаго бока трещпны "/. Фельзптъ - порфировая брекчія, 

проникнутая FeS*. Содержпть незначптельныя вкрапленія PbS. 
А%\* 423 и 443.—Бѣлып роговой камень. Пустой. Съ поверхности кус-

ковъ пятна окпсловъ марганца. 
Л- 424.—Пзъ трещины Щебень, состоящей пзъ перетертыхъ фельзи

товаго порфира и кварца. Куски съ поверхности покрыты чернобурымъ на-
летомъ окпсловъ желѣза и марганца. 

А» 425 .—Пзъ лежачаго бока трещпны "/ь. Брекчія роговаго камня и фель
зитоваго порфира. 

Л: 427.—Пзъ самой трещпны Q. Обтертый щебень, состоящій пзъ кварца 
п роговика. Съ поверхности кускп его покрыты буровато-чернымъ палетомъ 
окпсловъ желѣза п марганца. 

Л* 428.—Между трещинами g п q,. Брекчія, состоящая пзъ кварца и 
гранптовпдиаго фельзитоваго порфира. 

Ai 429 .—Пзъ 5 0 - г о бока трещпны Т, . Кварцъ содержаний фельзнтовый 
порфпръ. проникнутый -FeS,. 

AÊAÈ 430 п 445.—Охристая брскчія, состоящая пзъ кварца и кварцъ-со-
держащаго фельзитоваго порфира. Пустая. 

А? 431.—Между Q и Т,. Перетертая брекчіа, состоящая нзъ метамор-
физованнаго авгитоваго порфира п кварцъ содержащаго фельзитоваго порфира, 
проннкнутыхъ FcS,. 

A'Î 432.—Пзъ забоя. Кварцъ-содержащій фельзнтовый порфпръ, сдавлен
ный н каолпшгзпрованпый. 

Ab 433-—У точки Т, . Метаморфпзовапный авштовый порфпръ, проникну
тый FeS,. Содержпть пезначптельпыя вкраплепія PbS. Съ поверхностп куе-
ковъ покрыть лучистыми аггрегаціями гипса. 

AsAè 434 и 436.—Брекчія, состоящая пзъ кварца и авгитоваго порфира. 
Кварцъ содержпть вкрапленія FeS, п ZnS. 

А: 435.—Діабазовый туфь пзъ трещпны. Состоптъ пзъ перетертаго и раз-
ложеннаго авгитоваго порфира. 



Л= 444.—Роговой камень- Пустой. Съ поверхности кусковъ пятна окп-
словъ марганца. Содержать многочисленный параллельно -расположенныя тре
щпны в сплющенная пустоты, поводимому, образовавшіаса отъ уменьшена я 
объема породы (т. н. сентаріи). 

Aê 446.—Въ SO-омъ боку трещины Q. Слабо-охристый щебень, состоя-
щій пзъ роговаго камня. Ад—'/* зол., РЬ не сод. 

Стань съ большинства сторонъ окруженъ обвалами. Вслѣдствіе 
этого онъ могь быть пзслѣдованъ только въ забоѣ S, и m, сторону стана S,3. 

Въ потолкѣ этого стана можно замѣтить двѣ главныя треиідны: К и Qb,s. 
Обѣ опѣ крутопадаюшдя п проходять далѣе къ Ивановскому гезенку въ стань 
KQbis. 

Трещпна К пмѣетъ толщину 0,оз сажени и ограничена съ обѣпхъ сто
ронъ зальбандамп толщиною въ вершка. Пзъ нея взять-

At 371.—Это брекчія, состоящая пзъ метаморфпзованнаго авгитоваго пор
фира и кварца. Проникнута FeSt. Содержнтъ вкраплепія ZiiS. Съ поверх-
ностп кусковъ покрыта гндратомъ окиси желѣза и лучистыми и перистыми 
аггрегаціямп пгольчатыхъ крпсталловъ гппса. Ад п Pb пе сод. 

Съ SO-ой стороны трещины обвалъ въ метаморфизоваппомъ авгнтовомъ 
порфирѣ, а съ Д"ТГ-ой та же брекчія, что п внутри трещины. Здѣсь взятъ 
As 372. У самой трещпны ' / : " взять 

Лі 380.—Это метаморфозованный кварцевый діабазъ, проникнутый FcS,. 
Содержпть прожплкп бѣлаго кварца п вкраплешя ZnS, PbS п кусочковъ ро
говика. 

Трещина имѣеть толщину 1 вершокъ. Изъ пея взятъ Ai 373.— 
Охристый щебень, состояний пзъ раздробленна!о п перетертаго авгитоваго 
порфира. 

Съ Д~ІГ-ой стороны непосредственно къ самой трещппѣ Q1'" прплегаетъ 
рудная жила, толщиною 0,23 еажеші. Опа также вертикально-падающая н есть 
очевидно ничто ппое какъ сбрось Главной жп.іы трещиной Qb'\ Изъ нея взять 

Л: 375.—Эго кварцъ, проникнутый свиицовымъ блеекомъ. Содержпть не
значительный вкраплепіа ZnS, мѣдпаго колчедана и палетъ мѣдной зелени; 
также включенія метаморфпзованпаго авгитоваго порфира. Мѣстами разъѣденъ. 
Но пр. Ад 1 зол., РЬ—9 фуптовь. 

Изъ самаго забоя Яг взяты слѣдующіе образцы: 
А* 376.—Брекчія перетпрапія. Соетоитъ главиѣйше изъ кварца, частью 

J'bS, FcS, п ZnS. Ад—Х\ зол., Pb—1 фуптъ. 
№ 377.—Роговой камень зеленовато-сѣраго цвѣта. Содержпть вкрапле

шя ZnS и впрпдпта. 
ЛіАі 378 и 379.—Брекчія. Соетоитъ главнѣйше пзъ кварца, частью изъ 

фельзптоваго порфира. Мѣетамп проникнута сѣрныдгъ колчеданомъ п цинко
вой обманкой; мѣсгамп разъѣдсиа и содержнтъ въ пустотахъ кристаллы бѣлой 
свинцовой руды и гипса. По пр. Ад прпзн. 



Стань S,o. Потолокъ этого стана обрушенъ. Поэтому здѣсь пзслѣдованн 
по преимуществу однѣ лишь боковым стѣны. Трещпна Сък продолжается здѣсь 
дааѣе н пмѣетъ толщину 2 вершка. На протяженіп стана взяты: 

ЛіЛ; 1278, 1279 п 1282.—Брекчія кварца п метаморфпзованпаго кварце-
ваго діабаза съ вкраплепіямп сѣрнаго колчедана и незначительною гтрпмѣсыо 
сажистаго колчедана. Въ поверх ностяхъ трещинъ гпдратъ оклей желѣза и 
пгольчатые кристаллы гипса. Здѣсь-же діабазовнй туфъ. 

ЛіЛ* 1277 и 1280.—Метаморфпзованны& кварцевый діабазъ съ вкрапле-
ніямп сѣрнаго колчедана. Въ поверхностяхъ трещинъ гпдратъ окиси желѣза 
и пгольчатые кристаллы гипса. Содержпть прожилки бѣлаго кварца съ вкра-
пленіямп цинковой обманкп. 

1281.—Діабазовып туфъ съ обломками метаморфпзованнаго авгитоваго 
порфира и прпмѣсью пгольчатыхъ крпсталловъ гипса. 

И такъ, станъ S,o образованъ главнѣйше зеленымъ камнемъ, трещпны 
въ которомъ выполнены діабазовнмъ туфомъ, и только въ началѣ стана за 
трещиной Q'"i попадаются обломкп кварца. 

Стань KQ№* на всемъ протяженіп образованъ сильно измельченными и 
перетертыми брекчіямн, состоящими преимущественно пзъ кварца, отчасти пзъ 
фельзптоваго порфира и зеленаго камня. Вслѣдствіе такого характера этого 
стана въ немъ не могли сохраниться первоначально образовавшіяся трещины 
и при послѣдующихъ процеееахъ дослокацш должны были утратить своп рѣзкіе 
края п слиться съ окружающей породой. Только позднѣишія трещпны моглп 
оставить по себѣ ясные слѣды. Изъ числа такпхъ трещинъ мы наблюдаемъ 
здѣсь трещины Qlî*n К, а также еще нѣсколько другпхъ трещинъ у самой 
точки К. Всѣ эти трещпны характеризуются свопмъ желтымъ охристымь внут-
реннпмъ вынолнешемъ п такъ какъ проходятъ вблизи и черезъ самый Пва-
новскій гезенкъ. то я п называю ихъ Ивановскими трещинами. Къ ХТГотъ 
этпхъ трещинъ въ стапѣ '/L*<? проходятъ черныя ІІавловскія, а къ SO отъ 
пихъ біьлыя Ваеилъевскія трещины. 

Пвановскій гезенкъ находится на средпнѣ длины стана KQh,s и по нему 
можно пройти кверху на четвертый этажъ-

На SÏF-oû стѣнѣ гезенка *) рѣзко выдѣляется трещпна <2bis- Она пмѣетъ 
здѣсь толщину 1 вершокъ и крутое паденіе на NW. На Ж>-ой стѣнЬ ге
зенка эта трещпна печезаеть среди мелкораздробленной окружающей породы. 

Трещпна К въ станѣ теряется среди мелкоперетертой брекчіп. За 
то ближе къ точкѣ К наблюдаются двѣ другія рѣзко очерченныя трещпны. 
Одна пзъ пихъ, у самой точки К, пмѣегь толщину отъ 3/4 до 1 вершка, а 
другая, дальше отъ точки К, пмѣегь толщин}- отъ '/г до 4 вертковъ. Въ NO-oü 
стѣнѣ стана KQbis обѣ эти трещины между собою сливаются и даютъ одну 

*) Ca. въ Горн, журнала въ тозгь-же мѣстѣ. 



трещину съ общею толщиною O.ps саж. По обѣшгь сторонанъ этихъ трещинъ 
находится мелконзмельченная брекчія, преимущественно кварцевая. 

Изъ такого характера трещинъ стана KQha слѣдуетъ, что онѣ позднѣй-
шаго образованія сравнительно съ трещиной К и, что весьма вѣроятно, играли 
роль гранкчньтхъ трещинъ. 

Н а протяженіп стана KQbis взяты слѣдующіе образцы: 
ЛіЛ* 319—320, 322 п 324—333.—Смѣшанная брекчія, состоящая по 

преимуществу пзъ оруденѣлаго кварца, частью изъ фельзитоваго п метамор-
физованнаго авгптоваго порфпровъ. Проникнута мельчайшими кристаллами сѣр-
наго колчедана, цинковый обманки п сажпсгымъ колчеданомъ. Пылью цинковой 
обманки кварц ь оврашенъ въ черный цвѣть. Мѣстамп въ немъ наблюдаются 
вкранлепія впрпдпта. Ад до 3 , s зол., РЪ не сод. 

ДвД* 321, 323 н 336.—Перетертый охристый щебень, состоащій изъ ору-
денѣлаго кварца и фельзитоваго порфира. Ад до 3/s зол., РЪ не сод. 

Л5Л: 334, 335 п 337—344.—Брекчія перетправія, состоящая пзъ кварца, 
роговика, фельзитоваго порфира п фельзпта. Проникнута сѣрньвгъ колчеда
номъ, цинковой обманкой, свпнцовымъ блескомъ п водною окисью желѣза. Съ 
поверхности кусковъ пятна окпсловъ марганца. Ад до '/s зол., РЪ не сод. 

Стань Qb"Q. На протяженіп этого стана породы менѣе измельчены, не
жели въ предыдущемъ станѣ, и потому здѣсь можно наблюдать гораздо большее 
число ясно очерченныхъ трещинъ. Пзъ нпхъ трещпны Т2 и Q продолжаются 
сюда пзъ стана S,St. 

Между всѣмп трещпиамл стана QhbQ можно различить трещины, падаю-
щія на JVJT, п трещпны, падающія на SO. Тѣ и другія между собою схо
дятся не пересѣкаясь п раздѣлая горную породу на отдѣльныя клпновпдныя 
части. По крайней мѣрѣ въ предѣлахъ выработокъ не замѣтно пхъ перееѣ-
ченія. Такое свойство этпхъ трещинъ указываетъ отчасти на принадлежность 
пхъ одной спстемѣ п на послѣдовательность въ пхъ образоваиіп, изложенную 
въ нашей теоріп происхождения вѣерныхъ трещинъ, т. е. мы должны предпо
ложить, что каждая вновь образующаяся трещина отходить отъ предыдущей 
со стороны ея SO-TO бока, простираясь подъ болыппмъ п бо.тыппмъ угломъ 
къ мерпдіану и что каждая такая вѣтвь въ свою очередь развѣтвляется по 
тому-же закону, вслѣдствіе чего образуется сложный вѣеръ. При этомъ ясно, 
что вѣтвп послѣдняго порядка каждой предыдущей трещпны должны прости
раться подъ болыптгь угломъ. нежели вѣтвп первыхъ порядковъ каждой по-
слѣдующеи трещпны, п что при пересѣченіп такого сложнаго вѣера посред
ствомъ квершлага во взаимномъ расположена! сихъ трещинъ съ перваго раза 
можеть представиться полнѣйшее отсутствіе какой-либо законности. Нагляднѣе 
можно себѣ представить всѣ эти соотиошенія на фпг. 1, табл. I I , на коей 
пзображепъ сложный вѣеръ юго-восточнаго квершлага fghik. Вмѣстѣ съ пвмѣ-
неніемъ простпраній пзмѣнаютса и наклонепія трещинъ, такъ что онЬ расхо-



дятся метлообразно, какъ это наглядно можетъ быть наблюдаемо на рнсун-
кахъ боковнхъ стѣнъ стана Q""Q. 

Горнам порода, заключающаяся между трещинами, мѣстамп сохранила 
свою массивность, мѣстамн se, гдѣ трещины близко подходать одна къ дру
гой, раздробилась п наконепъ въ мѣстахъ, гдѣ трещины между собою сходятся, 
обратилась въ настоящій щебень. 

В ъ болѣе значительньтхъ трещинахъ въ одномъ нзъ зальбандовъ, по ко
торому происходило скользеше породы, образовался галечнпвъ. Такихъ галеч-
пыхъ трещпнъ въ стапѣ Qb"Q можно наблюдать три. Всѣ онѣ окрашены мар-
ганцемъ въ черный цвѣтъ. 

Первая галечная трещина начинается на STF-oü стѣнѣ стана въ раз-
стояніп 2,5 еаженъ отъ точки Qh,s. На табл. П , фиг. 2, она обозначена I . 
У почвы выработки по обѣ стороны этой трещпны порода на значительную 
толщину раздроблена въ щебень п здѣсь сливается со щебнемъ слѣдующей 
трещины. На горпзонтѣ шнура толщина собственно галечнаго слоя 0,ю сажени. 
К ъ потолку толщина галечнаго слоя уменьшается п достпгаетъ 0,оо саж , а 
щебневые слои сходать на нѣтъ. Явленіе это, очевидно, происходить вслѣдствіе 
того, что первая и вторая галечныя трещпны по напрвленію кверху расходятся. 
На NOû стѣнѣ по обѣ стороны первой галечной трещпны щебневыхъ слоевъ 
вовсе не наблюдается, а галечный слой пмѣегь здѣсь толщину О.оз саж. У 
почвы выработки онъ сливается съ галечвымъ слоемъ второй галечной тре
щины. На табл. I I , фиг. 2, она обозначена Н . Послѣдняя шгветъ здѣсь тол
щину всего 0,03 до 0.04 саженп. У потолка толщпна ея достпгаетъ 0,06 саж. 
здѣсь по одну ея сторону снова начппаетъ заходить щебневый слой, который 
и сливается со щебневымъ слоемъ первой галечной трещпны. У самой почвы 
па этой стѣнѣ отъ второй галечной трещины начппаетъ отходить треітл га
лечная трещина Ш . Собственно галечный слой ез здѣсь пмѣеть 0,12 саж 
толщины, а щебневый, наблюдающійся подлѣ одпого ея бока, 0,о4 саж. тол
щины. Къ потолку оба слоя разграничиваются не рѣзко и пріобрѣтаютъ об
щую толщину окаю Ч* сажени. При этомъ внутри щебневаго слоя можно 
замѣтпть еще тонкіе глиняные прожплкп, толщиною 1—l'/s вершка. Такія 
трещппы, во внутреппемъ выполненіп которыхъ проходить болѣе мелкія тре
щины, мы пазываемъ сложными трещинами. На NO-u стѣнѣ толщпна га
лечнаго слоя 0,03 сажени, а щебневаго О.гз—0,ю саженп. 

Третья галечная трещина по принятой памп теоріп должна быть гой са
мой производящей трещиной Q. которая проходить въ копцѣ стапа Т,Тг, а 
первая галечная трещина—ея вѣтвь. Вторая галечная соедпняетъ обѣ этп тре
щины наискось по лиши напмепыпаго сопротпвленія. 

Паденіе трещпнъ Q и первой галечной крутое, почти отвѣспое. 
Кромѣ этпхъ трехъ галечныхъ трещинъ на протяженіи стапа Qbi'Q мо-

гутъ быть усмотрѣны еще слѣдующія трещпны п прожплкп. 
На А тО-й стѣпѣ въ полусаженп отъ точкп Q'',s выходить изъ стѣны тре-



щяна а толщиною около 1 вершка, выполненная щебнемъ. Кверху она раз
дваивается на двѣ трещшш толщиною каждая V*—Va вершка. На STF-oü 
стѣнѣ у самой почвы выработки онѣ снова соединяются въ одну трещину. 
К линь, заключенный между обѣнмп трещинами, параллельно шгь разслоенъ п 
обращенъ въ открытый щебневый мѣшокъ. 

Въ разстоянш одной до двухъ саженъ отъ Q b £ s на SÎF-ой стѣнѣ выхо
дить другая трещина 3, выполненная щебнемъ же. У почвы толщина ея 
3 вершка, а у потолка I V : вершка. Въ обопхъ бокахъ ея порода разслоена. 
На ХО-й стѣнѣ трещина эта раздваивается на двѣ трещпны, воторыя вскорѣ 
выклиниваются. Простпраніе трещины ? на N0. Паденіе пологое па SO. 

Далѣе слѣдуюгь первая, вторая и третья галечныя трещины, а за ними 
нѣскольво кварцевыхъ прожплковъ толщиною до 0,о; саженп и мелкія трещины. 
Кварцевые прожплви раздроблены и рудное вещество пзъ ппхъ растворено п 
удалено. 

Въ начать стана, какъ впдао пзъ фиг. 2 табл. I I , пдетъ смѣшанпаа 
брекчія кварца п фельзптоваго порфпра. Далѣе до первой галечной трещпны 
пдетъ ЦБЛПКЪ фельзптоваго порфира. Между галечнымп трещпнамп снова 
брекчія, a затѣмъ до самаго забоя фельзптовый порфнрь. 

Какъ впдно пзъ табл. I , ставь Qb'"Q не дошелъ ни до Первой Павлов
ской трещпны Р, ни до Главной лшлы Ж. Въ пелгь взяты слѣдующіе образцы: 

Л-ЛЬ 346, 348—349, 355, 359—360 и 302. Врекчія перетараніа, состоя
щая частью пзъ бѣлаго пустого, частью пзъ охрнстаго кварца п фельзптоваго 
порфира. Обѣ породы сильно разрушены. Въ трещппахъ коркп мельчашппхъ 
крпсталловъ кварца, пятна окпеловъ марганца п игольчатые кристаллы бѣ-
лон свинцовой руды. 

Л* 347 (пзъ трсщзпы * ' ) . Перетертый фе.іьзптъ-норфпровый щебень. 
Гразнаго зелеиовато-сѣраго цвѣта. 

ЛеЛЕ 350—353, 357. 361, 363 п 365—366. Кварцъ- п ортоклазъ-со-
держащш фельзитовыВ порфпрь. Частью сдав-іенъ—гранптовпдвыіі. Мѣстамн 
окпслился п содержитъ пустоты, ьтюлневиш жаіѣзною охрою, оставшеюся 
отъ разложепія сѣрнаго колчедана; мѣстамп сильпо каолпппзнрованъ. Иногда 
имѣеть лоснзщіаса поверхности тренія. 

ЛёЛс 354, 356 n 35S (пзъ галечпыхъ трещпнъ).—Перетертый щебень. 
Состовть пзъ кусочковъ кварцъ-содержащаго фельзптоваго порфпра п землистой 
марганцовистой массы. Ад и РЬ не сод. 

Л- 364 (пзъ кварцеваго прожилка, проходящаго черезъ точку Q).—Бѣ-
лый кварцъ пустой. Содержпть незпачптельпыя включенія фельзптоваго пор
фира. Съ поверхности вусковъ иятпа окпеловъ марганца. 

Въ заключеніе оппеашя Васильевской призмы на горпзоитѣ пятаго этажа 
раземотрпмъ еще Васильевскую трещину, пазванную мною такъ по имени 
углубленпаго на ней Васильевскаго гезенка К (табл. I и табл. I I — ф и г . 2). 

Эта трещина, какъ мы говорили уже, прнпадлежитъ къ числу грант-



ныхъ трещинъ и потому нмѣетъ значительную толщину. Геометрическія 6т-
пошенія ея къ прочпмъ частяхъ мѣсторожденія изложены былп въ пашемъ 
пзслѣдованіи жиль и трещинъ путемъ аналптпчеекпмъ. 

Она обнажена выработками въ етанахъ: S,K, KL, LM, MN и l ^ J ; 
но во время съемки 1886—1887 гг. могла быть пзслѣдована только въ ета
пахъ КЪ, LM и 1?'SJ. Въ остальныхъ мѣстахъ выработки былп заложены, 
а потолки пхъ обрушены. Къ сожалѣнію вслѣдствіе бывшпхъ неоднократно 
въ станахъ KL и L2T обваловъ въ потолкѣ пхъ образовались довольно высо-
віе колокола п потому впдъ трещпны въ этомъ мѣстѣ въ настоящее время 
представляется очень псваженнымъ, а толщина ея—болѣе дѣйствптельной. Въ 
проэвлдп на горизонтальную плоскость, какъ это представлено на нашпхъ чер-
тежахъ. вслѣдствіе наклопнаго положенія трещпны впдъ ея представляется еще 
болѣе пскаженнымъ. Такъ какъ она падаетъ на SO, то лпнія паденія ея под
нимается на АТТГ п потому ясно, что мѣста вываловъ. въ которыхъ обнажены 
болѣе высоко расположенныя части трещпны, должны спроэктпроваться сѣ-
веро-западнѣе того мѣста. въ которомъ долженъ пройти слѣдъ трещпны съ 
горпзонтомъ чертежа. Вслѣдствіе этого трещина п представляется намъ въ 
этомъ мѣстѣ какъ бы изогнутой на Л" ТТ. Такъ какъ кромѣ того въ этомъ 
мѣстѣ обнажена большая площадь ея впсячаго бока, то и толщина трещины 
здѣсь представлена болѣе действительной. 

Кромѣ того Васильевская трещина можеть быть отнесена къ числу тре
щит соприкосновен!*, такъ какъ проходить въ поверхности соприкосноветя 
двухъ разлпчныхъ горныхъ породъ. Бпсячій бокъ ея образованъ метаморфп-
зованнымъ авгптовымъ порфиромъ, a лежачій—смѣшанной брекчіей кварца и 
порфпровыхъ породъ. Сама трещина выполнена главнѣйше діабазовьтмъ туфомъ, 
образовавшимся черезъ разрушепіе авгптоваго порфира п содержптъ обломки 
всѣхъ окружающпхъ породъ. Въ сопрпкосновеніп съ трещиной въ самомъ ле-
жачемъ боку ея сохранились обломки колчедановъ. Также и въ туфѣ, выпол-
няющемъ трещину, нмѣются тѣ же обломки. Это показываетъ, что Васильев
ская трещина пересѣкла Главную кварцевую жилу въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ 
она содержала колчеданы, т . е. въ самыхъ слабыхъ частяхъ. Это вполнѣ есте
ственное явленіе можеть быть наблюдаемо во мпогпхъ мѣстахъ Заводпнскаго 
рудника и, благодаря ему, ее» почти трещины Заводпнскаго мѣсторождснія 
рудосодержащи и моіуть служить проводниками при развѣдкахъ. Василь
евская трещина долгое время была даже принимаема за первоначальное мѣсто-
рожденіе. 

Самый большій сохранпвшійся въ трещппѣ по настоящіе дпп па горп-
зонтѣ пятаго этажа цѣлпвъ впдѣнъ на плапѣ. ІІзъ него взяты: 

Ai 268. Свинчакъ. Чрезвычайно мелкозернистый, почти плотнаго сложе-
нія. Ag—V s зол., Pb—23 фунта въ пудѣ. 

Л» 269. Свпнчакъ съ чернымъ кварцемъ п сплошной цинковой обманкой. 
A g — ' / s зол., Pb.—14 фунт. 



Л~ 270. Сплошная цинковая обманка, проникнутая свппцовымъ блеекомъ 
и кварцемъ. Ыа поверхности кусковъ друзы окрпсталлизованной цпнковои об
манки. Ад прпзн., РЬ 2'/« фунта. 

Кромѣ этого цѣлпка заслужпваеть еще вппманіе незначительная трещина, 
проходящая мпмо самой точки К въ нѣкоторомъ разстояпіи отъ лежачаго бока 
Васильевской трещпны п выполненная перетерты.чъ сажистымьколчедатмг. 
Толщина этой трещины у точки К */« вершка: на первой саженп 1V* вершка; 
па второй саженп 2 вершка: на третьей саженп 1 вершокъ. Далѣе опа про
ходить подлѣ сама го цѣлнка п затѣмъ уходить въ стѣну. Изъ этой трещины 
взять образецъ .V: 265.—Сажистый колчеданъ съ обломками кварца и фель
зитоваго порфпра. Ад—'h зол.. РЬ—5 фунт. 

Здѣсь кстати будеть замѣтпть, что такъ называемый сажистый колчеданъ 
въ Зыряновскохъ и Заводивскомъ мѣсторожденіяхъ является въ слѣдующихъ 
четырехъ разлпчннхь формахь: 

1) Перетертый сажистый колчеданъ. Онъ образуетъ выполпеніе тѣхъ 
трещинъ перетпранія.. которыя проходять черезъ колчедаппстыя рудныя жилы 
и пмѣетъ впдъ черной землистой массы, которая прп вппмательпомъ раз-
сматрпвапіп оказывается состоящей пзъ смѣси тонко- пли грубо-перетер-
тыхъ еѣрппетыхъ мета.тловъ съ прпмѣеью пустой породы. Если въ чпслѣ этпхъ 
сѣрписгыхъ металловь содержится также п мѣдный колчеданъ, то отъ образую
щихся чрезъ окпсленіе его мѣдной зелени и мѣдиой спнп сажистый колчеданъ 
нріобрѣтаетъ зеленоватый плн синеватый отгѣпокъ. 

2) Химически-разлаженный сажистый колчеданъ. По внѣшвему виду 
и минералогическому составу нпчѣмъ не отличается отъ перетертаго сажпстаго 
колчедана, по нмѣеть другое пропсхожденіе и потому отличается по образу 
своего пахожденіа въ рудныхь мѣеторожденіяхъ. Онъ образуется въ тѣхъ 
случаяхъ, когда по мелкотрещпнповатому раздробленном}' колчедану протека-
ютъ метеорныя воды, растворяютъ п уноеятъ нѣкоторыя его составныя частп, 
a другія оставлзютъ въ видѣ чернаго порогпковатаго остатка. Поэтому хими
чески разложенпый еажпстый колчеданъ является въ мѣсторождепіяхъ какъ 
продолженіе настоящпхъ колчеданпстыхъ рудныхъ жплъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
вслѣдствіе раздробленія пли выклпшіванія въ нпхъ проникли метеорныя воды. 

3) Микроскопическая пыль сіьрнистыхъ металловь, проникающая раз
личных породы. Она состоптъ пзъ мельчайшихъ крпсталлптовъ разлпчиыхъ 
сѣрпистыхъ металловь, папримѣръ, сѣрнаго колчедана, цинковой обмапки и 
свиицоваго блеска, которая, проникая различныя породы, прндаетъ имъ сѣро 
ватое окрашпваніе. Такъ. отъ нея завпситъ сѣроватый оттѣпокъ фельзнтовъ и 
осиовноГг массы фельзптовыхъ порфиролъ, какъ ортоклазовыхъ, такъ и авги-
товыхъ. по особенно характерной она является для роговыхъ камней, такъ 
какъ придаетъ пмъ характерное роговпково-сѣрое окрашиваніе. Еслп эта пыль 
въ роговомъ кампѣ мѣстамп сконцептрігровывается, то тогда получается разность 
роговаго камня, которую мы пазываемъ пятнистымъ роговымъ камнемъ. 
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4) Микроскопическая пыль ыьрнистыт металловь въ свободно.чъ со-
етояніи покрываетъ стѣнкп пустеть въ колчеданистыхъ рудныхъ жилахъ. Объ 
ней мы будемъ говорить впослѣдствіп при оплсаніп Зыряновсваго мѣето-
рожденія. 

Пзъ лежачаго бона Васильевской трещины по обѣ стороны сажпстой тре
щины въ станѣ KL взяты образцы: 

XX 255—264 п 266—267. Перетертая брекчія, состоящая пзъ сплош
ной цинковой обманки, кварца, свпнцоваго блеска, сажпстаго a сѣрнаго кол-
чедановъ п фельзитоваго порфира. Ад до 2'.^ зол., РЬ до 4 ' / , фунт. 

Пзъ самой Васильевской трещины: 
XX 271—272. Брекчія. состоящая нзъ сплошной цинковой обманки и 

кварца. Цинковая обманка проникнута свпнцовымъ блеекомъ. Ад '.'в зол., 
Р е - 2 фунт. 

X 273. Перетертый авгптовый порфпръ. 
X 274. Фельзнтовый порфпръ. сильно каолпнизнрованный. Проникнуть 

прожилками аррагонптово-ломонтптовой аггрегаціп розоваго цвѣта п водною 
окисью желѣза. 

Пзъ лежачаго бока Васильевской трещпны въслѣдующемъ станѣ LM взяты: 
X 275. Сплошная цинковая обманка, спльпо сдавленная. Проникнута 

свпнцовымъ блеекомъ п кварпемъ. Содержпть прпмѣсь перетертаго авгитоваго 
порфира. Ад '/г зол.. РЬ—I3.-. фунт. 

XX 276, 278—279 и 2S1. Брекчія. состоящая гоъ кварца, проникну
того цинковой обманкой п метаморфпзованнаго кварцеваго діабаза. Отчасти 
охриста, отчасти проникнута сѣрнымъ колчеданомь. Ад до Vs зол., РЬ не сод. 

XX 277 и 280. Перетертый щебень, состоащій пзъ смѣсп обломковъ м. 
кварцеваго діабаза и оруденѣлаго кварца. Нмѣеть сильный купоросный запахъ. 
Ад до 5'/г зол., РЬ не сод. 

Пзъ самой Васильевской трещины въ станѣ LM взяты: 
А; 282. Перетертая брекчія. состоящая нзъ оруденѣлаго кварца и м. 

кварцеваго діабаза. 
AsA; 283—286. Метам, кварцевый діабазовый афанитъ съ прожилками 

кварца, спльно проникнутый сѣрнымъ колчеданомь. Съ поверхности кусковъ 
игольчатые кристаллы гипса. Мѣстамп спльно сдавленъ. 

Впсячій бокъ Васильевской трещины будетъ разсмотрѣпъ впоелѣдствін 
прп оппсаніп жилы м. авгитоваго порфира. 

Висячій бола Главной кварцевой жилы. 

одѣсь проведено немного выработокъ: квершлагъ WXYZa и флигели УУ, 
п Zb. Поэтому для пзучепія этой части мѣсторожденія пмѣется недостаточно 
данныхъ. Не смотря однако на это обстоятельство, прп внимательном, изслѣ-



довавііі иросѣчеипыхъ кверпілагомъ въ впсачемъ боку жилы трещинъ можно 
подметить между ними нѣкоторую связь, вывести законъ, по которому онѣ 
образовались п доказать принадлежность ихъ нѣкоторому сложному двукры
лому вѣеру. 

И на самомъ дѣлѣ, трещпны эти пмѣють постепенно пзмѣнзющіеся углы 
падевія. Такъ, вблизи впеячаго бока Главной жилы онѣ имѣютъ одинаковое 
съ нею не очень крутое паденіе на SW и на STF; по мѣрѣ же удаленія въ 
ея впсячіп бокъ углы падеиія этихъ трещинъ постепенно увеличиваются; онѣ 
становятся крутопадающимп, почти вертикальными и наконепъ въ значптель-
номъ удаленіп отъ жилы становятся обратно-падающими. Если въ этомъ от-
пошеніц между некоторыми пзъ ннхъ и не наблюдается полнаго согласованія, 
такъ что между двумя круче-падающплш трещинами наблюдается положе-падаю-
щая пли наоборотъ, то это можетъ происходить отъ топ причины, что ле всѣ 
эти трещины пмѣютъ одинаковое значеніе въ строеніи вѣера, т. е. однѣ изъ 
трещинъ суть непосредственным развѣтвленія производящее трещины, a другія 
суть вѣтвн этпхъ развѣтвленіп, следовательно трещпны втораго, третьяго и т . д. 
порядишь. Такъ, принимая трещину і за производящую (табл. I ) , трещпны 
», зц >. и т будутъ развѣтвленіамп производящей трещпны, влп вѣтвямп перваго 
порядка; трещины ч. т, (вѣтви трещины а) , }ц ѵ (вѣтвп трещпны t.) и I и о 
(вѣтви трещпны т) будуть вѣтвями втораго порядка, трещпны s (вѣтвь тре
щины Z), « п s (КБТВИ трещпны с)—вѣтвзмп третьяго порядка; наконепъ, тре
щпна ? (вѣтвь трещпны ~) — вѣтвью четвертаго порядка. 

Вѣтви перваго порядка (», À и -) между собою п съ производящей тре
щиной 1 расходятся въ одну сторону: вѣтвп втораго порядка С п съ пхъ 
производящей 8, и. п ѵ еъ л. ; и о съ т. также вѣтвп третьяго порядка съ пхъ 
производящей и вѣтви четвертаго порядка съ пхъ производящей также расхо
дятся въ одну сторону. 

Принимая во внпманіе всѣ эти свойства трещинъ, проходящпхъ въ ви-
сачемъ боку Главной кварцевой жилы, вами иостроенъ на табл. I образуемый 
ими вѣеръ. Въ впду того, что трещина і изъ всѣхъ этпхъ трещинъ имѣетъ 
наибольшую толщину, она принята за главную или производящую трещину. 
Продолжись ея слѣдъ въ обѣ стороны до гранпцъ чертежа, построены затѣмъ 
слѣды лежащохъ по обѣ стороны ея трещинъ il п х п продолжены на N0 
до соединенія съ трещиной к затѣмъ построены слѣды трещинъ TJ и С и про
должены до О. г до ". >. до •_. а п V до ).. Такпмъ образомъ девять послѣдова-
тельныхъ п вмѣстѣ еъ тѣмъ самыхъ главныхъ трещинъ вѣера построены безъ 
всякаго произвола, руководствуясь одннмъ лишь положеніемъ нашей теоріп, 
что каждая последующая трещпна отходить отъ предыдущей ирп условіп по-
степевнаго нзмѣпепія угловъ простпранія пхъ въ одну п ту-же сторону. 

Такъ какъ каждая вѣерная призма для своего образованія требуетъ двѣ 
взапмно-пресекающіяся трещпны. то мы должны предположить, что кромѣ тре
щины I по простиранію ея на SW должна существовать еще некоторая по-



перечная трещина, которая трещину ». сбраеывает-ь. Такъ какъ кроыѣ того 
восточное крыло нашего вѣера ннѣеть большее развптіе, нежели западное, то 
ми "должны еще предположить, что -эта поперечная трещина въ воеточпомъ 
крылѣ съ трещиной ». пересѣкается подъ острымъ, а въ западиомъ—подъ ту
шить угломъ. Этому условію очевидно удовлетворяетъ трещина X становъ 
VW п ТТс (табл. \ ) \ но трудно сказать утвердительно, что именно эта тре
щина служила къ образованию вѣера. 

ІІзложнвъ такпмъ образомъ общее строеніе впсячаго бока Главной жплы 
па горпзонтѣ пятаго этажа, прпступимъ къ детальному его онпсанію. 

Стань WX. Чрезъ самую точку ІГ проходить Главная кварцевая жила 
Заводинскаго мѣсторожденіа- .Она пмѣетъ здѣсь, какъ п въ большей части 
другпхъ мѣстъ рудника, сложный характеръ * ) , т. е. состоптъ не пзъ мас
сивной породы, а пзъ брекчін, въ составь которой главнѣйше входять кварцъ, 
роговой камень, фельзнтовый порфпръ и фельзптъ, связанные вварцемъ-же къ 
вндѣ цемента и въ впдѣ мельчайшпхъ прожплковъ. Въ самой средпнѣ жплы 
здѣсь находится особеннаго впда брекчія. состоящая изъ тѣхъ-же, но только 
чрезвычайно тонко-перетертыхъ породъ, родъ песчапика, въ которомъ цемеи-
томъ служатъ крупно-лпстоватыя массы цинковой обманки п кристаллы сѣр-
наго колчедана. 

Отъ впсячаго бока, образованнаго фельзптовымъ порфпромъ, жила отдѣ-
ляется тонкой трещиной, простирающейся на ХО ц падающей на ЛЧГ. >На 
трещина собственно н образуетъ впеачій зальбандъ жп.ш. Выше ея въ самомъ 
впсячемъ боку жилы, а также ниже въ самой жплѣ проходятъ еще нѣсколько 
взаимно соединяющихся трещпнъ, раздѣляющпхъ горный масспвъ на отдѣль-
пыя клпновпдныа части п унпчтожающія рѣзкую границу между самой жилой 
н ея висячимъ бокомъ. Толщина пхъ отъ '.'s до 4 вершковъ. Выполнены оиѣ 
мелкоперетертымъ охрпстымъ щебнемъ, состоящпмъ изъ окружающихъ иородъ. 
Простпраніе и паденіе пхъ согласное съ тѣмп-же элементами Главной жилы. 

Далѣе по паиравлепію къ точкѣ X въ стаиѣ Н'Х мы встрѣчаемъ еще 
три системы трешпнъ (табл. I н табл. I I I . 4-ая п 5-ая строка): первая пзъ 
нпхъ, самая ближняя къ висячему боку жилы: вторая дальше п третья еще 
дальше у самой точки X . 

Въ составь первой системы входить одпнъ кварцевый прожилокъ и че
тыре трещины. Сначала пдеть кварцевый прожилокъ толщиною около 1 вершка; 
затѣмъ первая трещина толщиною въ 2 вертка; да.іѣе вторая, третья н чет 
вертая трещины толщиною ш> 1 вершокъ. ІІростнраніе прожилка и трещинъ на 
N0; паденіе на Д"ІГ. Прп этомъ наденіе кварцеваго прожилка самое пологое; 
иаденіе первой трещпны круче, второй и третьей еще круче и накоиецъ чет
вертая трещина обратнопадающая. Всѣ эти отнопіеиія очень хорошо могутъ 

*) Cjiaiîu. l'gsoeodcman КІ- i-.tmeuif рі/Лііы.о. мѣсторож<)сніп фоп:,-Гріѵ)Ла;(і въ русском*, 
переводѣ Ю. II. ЭіШа.Ми, стран. 32. 



быть видны на табл. Ш , въ строкѣ 4-ой, гдѣ представлена проэкція сѣверо-
восточной стѣны квершлага. Какъ впдно на этой стѣнѣ, всѣ эти четыре тре
щпны и прожнлокъ расходатся вѣерообразно, прптозгь тавтгь образомъ, что 
всѣ четыре трещпны расходятся пзъ одной точки, а прожнлокъ отходить не
сколько выше отъ первой трещпны. На юго-западной стѣнѣ (табл. Ш , строка 
5) слѣды всѣхъ этихъ трещинъ даготъ НЕСКОЛЬКО иную картину. Здѣсь осо
бенно ВЫДЕЛЯЮТСЯ только первая и четвертая трещины, а остальаыя двѣ обра-
зують развѣтвленіе четвертой трещпны. И такъ, мы пиѣемъ здѣсь нѣкоторую 
віирнут призму. 

Мы говорили уже, что при образоваиш вѣерпыхъ призмъ необходимо 
должно происходить расшпреніе трещинъ и ослабленіе перетпрающаго пхъ 
дѣнствія. вслѣдетвіе чего внутри трещинъ могутъ сохраняться п крупные обломки 
горпыхъ породъ. которые прп этомъ только округляются п обращаются въ га-
лечнпкъ. Таквмъ путемъ получаются іімечныя трешины. которыя поэтому 
могутъ считаться характерными для вѣерпыхъ прпзмъ. 

Обращаясь къ рассматриваемой прпзмѣ, мы и на самомъ дѣлѣ впдпмъ, 
что трещины ея пмѣютъ галечный характеръ и выполнены не только щебнемъ, 
по и округленными гальками. Прп взгладѣ на такую трещпну получается пред-
ставленіе о ролпкахъ, по которымъ скатывались горные массивы. Но очевидно, 
такіе ролики могли сохраниться безъ перетпранія лишь прп условіп упомяну -
таго только что расширительна го дѣнствія. 

Трещины, заключающіяеа между первой системой п впсячпмъ бокомъ жилы, 
также имѣють галечный характеръ. 

Вслѣдствіе раздробленіа породы, заключающейся между трещинами первой 
системы, образовался открытый кверху брекчіевый мѣпюкъ. Онъ хорошо мо
жеть быть впдѣпъ на табл. I I I въ строкахъ 4 п 5 . На этой послѣдией строкѣ 
кромѣ того видно, что съ ЛгЛ"-ой стороны къ этому мѣшку непосредственпо 
прпмыкаегь другой, книзу открытый мѣтокъ. На другой стѣнѣ (строка 4) 
этотъ мѣшокъ обращается въ лежачій мѣшокъ и здѣсь соединяется съ брек-
чіевымъ мѣткомъ второй системы. Такпмъ образомъ брекчіевый мѣшокъ первой 
системы представляется двойвымъ и состопть пзъ двухъ, одинъ съ другвмъ 
гопрпкасающпхса вершинами мѣшковъ, ш ъ коихъ одпнъ раскрывается кверху, 
а другой кинзу. Ііуденъ вообще называть такіе мѣиіки двойными орекчіевымн 
мѣшками. 

Вторая система образуете на Л'О-ой стѣнѣ (табл. I I I , строка 4) вниэу рас
крытый вѣериыіі брекчіевый мѣтокъ, а на SH'-он сгѣпѣ (строка 5) кверху 
раскрытый мѣшокъ. Такпмъ образомъ и брекчіевый мѣшокъ второй системы 
представляется двойпымъ-

Детальпое разъяспеніе этого явлепія мы намѣрепы сдѣлать впослѣдствіи, 
a здѣсь скажем ь только, что двойные брекчіевые мѣшкп есть необходимое слѣд-
ствіе скрещпвапія трещипъ іі что описываемая ссйчасъ картина происходить 
іимѣдствіе ііаклоіінаго положепіл лпнііі сѣченія трещинъ къ горизонту. Трудно 



представить себѣ всѣ тѣ явленія. которьтя могутъ получаться на стѣнахъ вы-
работокъ прп различныхъ положеніяхъ лппіп сѣченія п въ особенностп при 
неправильной сводообразной пхъ форме. 

Вторая система соетоитъ изъ двухъ крутопадающпхъ трещинъ толщиною 
отъ ' / , до 2 вергаковъ. Одна пзъ нпхъ въ потолке выработка раздувается и 
образуетъ пазуху толщиною 9.2 сажени. 

Третья система соетоитъ изъ двухъ-же трещпнъ толщиною ' / в вершка, 
падающихъ на KW. 

Кромѣ этпхъ есть еще другіа пологопадающіа трещины, соединяющая пер
вую систему со второй и вторую съ третьей. Но вслѣдствіе сводообразной п 
притомъ неправильной формы потолка выработки значеніе пхъ въ строеніп ме
сторождения опредѣлпть трудно. 

На протяжееіи стана ТГХ взяты слѣдующіе образцы: 
АгЛ- 199—200 и 202. Брекчія кварцъ-содержащаго фельзптоваго порфира 

и кварца. Послѣдній содержпть вкрапленія цинковой обманки, сѣрнаго кол
чедана, свинцоваго блеска и впрпдпта (хлоритъ). Ад до V, зол., РЬ до V» Фз'н. 

Дь\» 201 п 203—206. Гранптовпдный фельзптовый порфиръ. Крупныя 
зерна кварца и полеваго шпата преобладають надъ основной зернистой массой 
породы н прпдають ей грубо-зернистый видь. Основная масса сильно п р о т к 
нута сѣрньтмъ колчеданомъ п вирпдптомъ. 

Стань ХУ. На Л"0-ой стѣнѣ стана (табл. 7, строка 4) видно, что тре
щпна ^ по направленію кверху развѣтвляется на пять трещпнъ толщиною отъ 
' ; \ до 2 вершковъ. Въ чвслѣ этпхъ трещпнъ находятся трещины о п о. Такпмъ 
образомъ мы пмѣемъ здѣсь призму, раскрытую кверху. 

Трещпна і , какъ можно усмотрѣть на той-же стѣнѣ, также развѣтвляется 
вѣерообразно, но только въ протпвуположную сторону. Ея развѣтвленія отсе
каются трещиной г., находящейся въ лежачемъ боку проходящей здесь квар
цевой жплн. 

Последняя пмеетъ видь клина, расширяющегося кверху. Толщина ея 
вверху на ХО-й стѣпѣ 0.2? саж : на STF-ой—0,41 саж. Толщина внизу на 
STF-ой стѣне 0,16 саж.. а на А"0-ой она выклинивается. 

Между трещинами - л -, а въ особенностп между трещпнамп £ п х наблю
дается много кварцевыхъ прожплковъ, пзъ копхъ некоторые съ оруденѣлостямп. 

На протяженіп стана ХУ взяты следующіе образцы: 
ДгДі 209—210, 212, 214, 218 п 220. Гранптовпдный фаіьзитовый пор

фиръ. Содержнтъ вкраплеаія сѣрнаго колчедана п прожплкп кварца, пронпк-
нутаго цинковой обманкой. 

JV? 211. (Изъ трещпны - ) . Перетертая фельзптовая порода, проникнутая 
кристаллами сѣрнаго колчедана поздпѣйшаіо образованія. 

3ê 213. (У трещпны - н у параллельной жилы х). Кварцъ-содержа-
щій фельзптовый порфиръ. мѣстамп гранптовпдный. Содержпть прожилки кварца 
и вкраплевія сернаго колчедана п цинковой обманки. 



Л* 2 1 5 . (Между I и X). Брекчія, состоящая преимущественно изъ кварца, 
частью пзъ фельзитоваго порфира. Послѣдній совершенно перетертъ. Содер
жпть значительную иршіѣсь сѣрпаго колчедана и незначительной ввранленія 
свннцоваго блеска. По пр . Ад прпзн. 

ЛІЛЬ 2 1 6 п 2 1 7 . (Пзъ прожплковъ н пзъ параллельной жплы * ) . Жиль
ный кварцъ съ вкрапленіямн сѣрнаго колчедана, цинковой обманки и свннцо
ваго блеска, а также включеніами зеленаго фельзитоваго вещества. Мѣстахп 
ра.тьѣденъ, охрпсть. По пр. Ад прпзн., РЬ до '/э фунта. 

Л- 2 1 9 . (Пзь трещины X). Смѣсь кварцеваго п фельзнтъ-порфпроваго 
щебней. 

Пзъ этаго оппсанія породъ, заключающихся между Главной жилой п па
раллельной жплой видно, что главную породу здѣсь образуетъ кварцъ-
содержащій фетьзнтовкп порфпръ, большею частью гранптовнднаго сложенія. 
Мѣстамп наблюдаются брекчіп п щебнп, состоящіе пзъ смѣсп кварца п фель-
зптоваго порфира. На всемъ протажевіп квершлага п вь особенностп вблпзп 
жи.ш z фельзнтовый порфпръ нрорѣзывается многшш топкими прожплкамп бѣ-
лаго кварца, содержащего вкрапленія сѣрнаго колчедана, цинковой обханкн 
и свннцоваго блеска. 

Стань УУ,- Въ этомъ станѣ проходить производящая трещпна •. главнаго 
вѣера впсячаго бока Главной кварцевой жплы. Въ планѣ она можетъ быть 
видна на таблицѣ I . а въ боковомъ впдѣ на табл. Ш въ строкахъ 4 н 5 . 

Прп разсмотрѣніп этпхъ двухъ послѣднпхъ фигуръ можетъ возродиться 
сомнѣніе относительно ванравлепіи паденіа трещпны •.. П на самомъ дѣлѣ. 
Въ строкѣ 4-ой она представляется какъ-бы падающей къ точкѣ V, т. е. на 
SO, а въ строкѣ 7-ой—какъ-бы падающей къ точкѣ т. е. на NW. Раньше-же 
мы говорили, что трещины вѣера, въ томъ чпслѣ п главная трещпна •., не 
очень удаленныа отъ Главной жплы, падаютъ на NW и на S i r . 

•Это сохнѣніе разрешается само собою, еслп прппомнпмъ, что потолокъ 
п стѣны квершлага пмѣютъ не плоскую, а сводообразную форму и что видь 
проэкціп слѣда трещпны со стѣною выработки на вертикальную плоскость, 
проходящую по шнуру стана, завпентъ: 

1 ) отъ угла, образуемая» шшравлетенъ простпранія трещины сь наира-
вленіемъ шнура плп, что то-же, положеніемъ плоскости проэкціп: 

2 ) отъ угла паденія самой трещпны, т. е. отъ угла, образуемаго ею съ 
горизонтальною плоскостью п 

3) отъ формы выработки. 
Такъ, 1 ) прп вертпкально-падающпхъ трещинахъ и вертикальныхъ стѣ-

нахъ выработки, какое-бы простпраніе трещпна не пмѣла, вертикальная 
нроэкція слѣда, образуемаго ею на стЬнахъ выработовъ, будетъ вертикальная 
лпнія. 

2 ) Въ случаѣ, еслп вертикально-падающая трещина пересѣкаетъ ланію 
стана или, что то-же, плоскость проэкцін подъ прямымъ угломъ, то какова-бы 



нн была форма боковыхъ стѣпъ выработки, вертикальная проэкціа ея елѣдовъ 
на обѣпхъ стѣнахъ также будегъ вертикальная лнніа. 

3) Въ случаѣ выработки съ наклонными боковыми стѣнамв, слѣдовательно 
съ трапецондальной формой сѣчепія п при косомъ углѣ, образуемомъ направ-
леніемъ нроствранія трещпны съ паправленіемъ простнранія плоскости проэкцііі, 
проэвціа слѣда, образуемаго трещиной на одной пзъ стѣнъ выработки, должна 
получиться наклоненной въ одну, а на другой стѣнѣ въ другую сторопу. 

4) Въ случаѣ сводообразной формы сѣченія выработокъ должно полу
читься то-же только съ тѣмъ разлпчіемъ, что кромѣ того проэкціп слѣдовъ 
трещпны должны пмѣть дугообразпын пзгпбъ. 

Пзображевіе трещины на стѣиахъ квершлага относится именно къ по 
слѣдаему случаю. Поэтому мы и наблюдаемъ на чертежѣ паденіе трещппы •. 
на одной стѣнѣ въ одну, а на другой въ другую сторону. I I такъ, трещина 

есть вруто-падающаа почтп вертикальная трещина съ напра&іеніемъ падепія 
гіа J f lF . 

Со стороны ея лежачаго бока, обращеннаго къ точкѣ У, она даетъ книзу 
открытый брекчлевый мьтпокъ, а со стороны ея впсачаго бока, обращеннаго 
къ точкѣ Z. она развѣтвляегея въ открытый кверху вѣеръ. 

ІѴТГ-ая сіѣна стана Ï Д, проходить именно по SО-ой щекѣ раекрытаго 
квпзу брекчіеваго мѣшва. Вслѣдствіе этого забой въ точкѣ Д', пмѣетъ вндъ, 
предстакіенный на табл. I I I въ строкѣ 2-ой. Изображенная здѣсь въ забоѣ 
трещина не есть трещина •-, а лишь 5 0 - а я щека брекчіеваго мѣіпка Паденіе 
этой щевп обратно паденію трещины •-. т. е. на SO. 

Въ строкѣ 2-ott кромѣ того пзображепъ ввдъ SO-ott стѣны стана. 
Какъ впдво, порода на его протаженіп проникнута многими взапмно-спле-

тающпмпся кварцевыми прожплвамп, общее направ-іеніе которыхъ однако со 
гласно съ паправленіемъ трещпны ".. Наденіе пхъ. какъ видно пзъ рисунка 
забоя, направлено въ разяыя стороны, ио по незначительной обнажепной длппѣ 
прожплковъ трудно дѣлать заключеяіе. какому закону оно подчиняется. 

Толщпна трещппы • трп вершка. Выполнена она бѣлой слабо охристой 
глиной. Толщпна вварцевыхъ прожплковъ стана Д'Д", доходить до 0 ,ю саж. 

На протяженіп става Уі\ взаты елѣдующіе образцы горныхъ породъ: 
ЛЬЛ- 447 п 452.—Охристый щебень пзъ трещинъ. Состоптъ преимуще

ственно изъ разложепиаго фельзптсваго порфпра. Пустой. 
ЛіЛг 448 п 449. Фельзпть-порфпровый туфъ пзъ трещины. Состоитъ изъ 

перетертаго и разложепиаго фельзптоваго порфпра. Свѣтлаго зеленовато-сѣраго 
цвѣта. 

АУо 450—451, 454 и 456—458. Охристый кварцъ, отчасти разъѣден-
ный, съ прплежащимъ кварцъ-содержащпмъ фельзптовьшъ порфиромъ. Кварцъ 
содержпть вкрапленіа сѣрваго колчедана, цинковой обманки, свпнцоваго блеска 
и фамэргрі, а также прпмѣсь мѣдпой зелени. Ад до 2 зол., РЬ до 2 фу п. 
въ пудѣ. Кварігь-содержащіи фельзнтовын порфпръ совершенно свѣжіп. О])-



токлазъ его сохранил блестяіціа поверхпостп спайности. Проникнуть сѣрнымъ 
колчеданомъ. 

Лё 453.—Охристая глина изъ трещины. 
Л=Л= 455 и 461. Гранитовпдннй фельзитопый порфиръ съ вкраплепіямп 

кварца, ортоклаза п сѣрваго колчедана. Ад прпзн. 
ЛгД? 459—460 и 466—469- Кварцъ-еодержащій фельзнтовый порфпръ, 

отчасти ваолинпзированный. Ортоклазъ мѣстамп сохранить спайность, мѣстамп 
ее утратплъ. Порода проникнута сѣрнымъ колчеданомъ п ЦИНКОВОЙ обманкой. 
Содержит!, прожилки охрпстаго разъѣденнаго кварца. 

462. Ленточная кварцевая жила съ коркообразнымъ строеніемъ *) въ 
фельзптовомъ порфпрѣ. Отъ зальбандовъ внутрь жилы слѣдуютъ корки: 1) Сѣр-
пый колчеданъ съ кварцемъ, 2) кварцъ, 3) кварцъ съ вирпдитомъ, сѣрнымъ 
колчеданомъ п цинковой обманкой, 4) цинковая обманка съ кварцемъ, 5) кварцъ 
съ цинковой обманкой, 6) разъѣденнын кварцъ охристый. 

Л=Д? 463 п 464. Кварцъ, отчасти охристый, съ цинковой обманкой и бѣ-
лой свинцовой рудою. Содержпть многочпсленпыя пгольчатыя пустоты, остав-
шіяся отъ растворенія непзвѣстнаго минерала. Стѣнки этпхъ пустогь покрыты 
окислами марганца. Ад прпзн. 

Л- 465 Сложная кварцевая жила ** ) , состоящая пзъ обломковъ фельзи-
товаго порфира, свазанвыхъ прожилками бѣлаго, отчасти разъѣденнаго кварца. 
Фельзптовый порфпръ проникнуть сѣрнымъ колчеданомъ. Кварцъ содержпть 
вкрапленія цинковой обманки и сѣрнаго колчедана. 

Л-Лс 470 п 471. Кварцъ-содержащій фельзптовый порфиръ, отчасти окп-
слившінся съ поверхности. Проникнуть вкрапленіямп сѣрпаго колчедана п цин
ковой обманки. Съ прожилками разъѣденнаго кварца. Съ поверхности кусковъ 
мѣстамп отложилась друзовпднаа кора гппса. 

Въ виду того, что нѣкоторые кварцевые прожилки стана УУ, содержать 
до 2 зо.іотниковъ серебра и до 2 фунтовъ свинца въ пудѣ, a проходащія здѣсь 
довольно значптельпыя трещоны, въ особенности трещпна ц также могутъ слу
жить указаніемъ на близкое прпсутствіе рудпыхъ жплъ, накопецъ, такъ какъ 
въ сіанахъ ХУ п УУг во многпхъ мѣетахъ наблюдаются оруденѣлостп, состоя
ния пзъ цинковой обманки п свпнцоваго блеска, то не безполезно было бы 
разведку въ этомъ мѣстѣ продолжать далѣе, слѣдя по трещпнѣ i и дѣлая отъ 
нея въ обѣ стороны черезъ нѣкоторые промежутка разсѣчки по нѣсколько 
сажепей длпвы. Присутствіе въ ковцѣ стаиа ХУ довольно мощнаго кварце-
ваго прожилка даеть поводъ предполагать возможность встретить этимъ пу-
темъ повыз кварцевыя жплы, параллельиыя Главной жнлѣ Заводпнскаго мѣ-
сторождепія. 

*) Сравн. .Руководство ET. изучишь» рулныхт. мѣгторождічіш ? фонг-Грпііі)ека въ ругек. пер. 
1*ЧУ г.. стран. 5(і. 

") Сравн. тачъ-жо, пр. 31—32. 



Стань YZ. На протяженіи этого стана наблюдаются только двѣ замѣ-
чательння трещпны 0 и т,. Пзъ нпхъ трещпна » проходить въ стѣнѣ выра
ботки Zb, а трещпна TJ черезъ самую точку Z (табл. I п табл. Ш—строки 
2, 4 , 5 п 6) . Обѣ трещпны, какъ видно пзъ фпгуръ, пмѣютъ крутое паденіе 
на NW. Между трещинами •- п » фельзптовый порфпръ совершенно раздроб-
ленъ, разслоенъ п проникнуть многими пзвестковошпатово-ломонтптовымп про
жилками розоваго (тѣльно-краснаго) пвѣта. Замечательно, что кромѣ этого и 
елѣдующаго стана Za въ впеачемъ боку Гигантской трещины нигдѣ въ руд
нике не наблюдаются эти прожилки. Мы съ нпмп уже знакомы пзъ оппсаніа 
Гигантской трещпны, въ коей они являются въ чрезвычайно болыпомъ коли
честве, переполняя брекчію. Какъ мы говорили, свойства этихъ прожплковъ. 
а въ особенности прпсутствіе въ нпхъ углекислой извести въ впдѣ яарампр-
фозъ известкового шпата по форміь аррагонита, указываетъ на отложеніе 
пхъ изъ горячпхъ водь, пронпкавпшхъ прп пзверженіп жилы авпгговаго пор
фира изъ нѣдръ земли. 

Такъ какъ эти прожплкп въ напболыпемъ колпчеетвѣ наблюдаются въ 
промежутке между трещинами . н Э, совершенно проникая здѣсь породу, а 
въ следующемъ стане Za наблюдаются сравнительно лишь въ нпчтожномъ 
количестве, прпчемъ и раздробленіе породы здѣсь ослабѣваетъ, то есть полное 
основаніе предположить, что раздробленіе породы въ означенномъ промежутки 
вызвано трещинами п !>, что этн трещпны пдутъ на значительную глубину 
и что по нпмъ проникали пзъ нѣдръ земли растворы, отлагавшіе прожилки. 
Однако толщина этихъ трещпнъ и степень вызваннаго ими разслоенія породъ 
не столь велики, чтобы можно было эти трещины принять за трещины раз
рыва земной коры, или за контракпіонныя трещины * ) . Поэтому надо пред
положить существованіе вблизи еще другой болѣе значительной трещины, ко
торая идетъ на недосягаемую глубину. Весьма возможно, что эта трещпна есть 
та самая Гигантская трещпна. о которой мы уже не разъ говорили. I I на 
самомъ дѣ\.тѣ, вслѣдствіе пологаго паденія Гигантской трещпны глубина, на 
которой она должна проходить въ стане YZ, не можетъ превышать 30 саж. 
Такъ какъ щебень, выполняющей эту трещину, переполпенъ означенными про
жилками, то путь, который надо было совершить воднымъ растворамъ, чтобы 
проникнуть въ стань YZ, былъ очень незначительный. Трещины і п ft прп 
этомъ п должны былп служить проводниками. 

Такъ какъ по нашей гппотезѣ отложеніе аррагонитово-.юмонтптовыхъ 
прожплковъ происходило вслѣдствіе пзвержеиія жилы авгптоваго порфира, то 
мы и наблюдаемъ пхъ только въ тЬхъ частяхъ мѣсторожденія, въ копхъ до 
пзвержепія жилы авгптоваго порфира существовали какія-лпбо трещпны, имѣв-
шія сообщеніе съ Гигантской трещппон. 

*) Сравн. тамъ-же, стран. 3)4. 



Отсюда можно сдѣлать п обратное заыюченіе, что трещины, доходащія до 
Гигантской трещины и ломонтптово-аррагонптовыми прожилками невнполненныя, 
образовались у х е послѣ пзверженія жилы авгитоваго порфира. Прпмѣромъ тавихъ 
трещинъ могутъслужить всѣ трещпны Васпльевскаго вѣера.Многія изъ нпхъ обла-
даютъ значительной величиной п доходятъ до самой Гигантской трещины; между 
тѣхъ въ нпхъ не найдено ни одного подобнаго прожилка. I I такъ, отсюда слѣдуетъ 
еще. что Васильевская вѣерная призма образовалась послѣ пзверженія жилы 
авгитоваго порфира отъ дальнѣншпхъ двнхенін по Гигантской трещинѣ и что, 
напротивъ, описываемый здѣсь вѣеръ впсячаго бока Главной жплы (будехъ на
зывать его Висячимъ вѣеромг) образовался пли во время пзверженія жплы 
авгитоваго порфира или до него. Слѣдовательно, Впсячій вѣеръ древнѣе Ва
спльевскаго вѣера. 

Васильевекій вѣеръ сбрсснлъ Главную жплу, слѣдовательно Главная квар
цевая жила существовала до него. Нѣкоторыя пзъ трещинъ впсячаго бока 
Главной жилы, какъ напрпмѣръ трещпна т„ проходагъ въ спаахъ находящихся 
здѣсь кварцевыхъ п рудныхъ прожплковъ съ окружающею породою, отчасти 
раздробляя пхъ. Отсюда слѣдуетъ, что Бпсячій вѣеръ новѣе кварцевыхъ жиль 
п прожплковъ. Но съ другой стороны эти кварцевые н рудные прожилки рас
положились въ самыхъ трещпнахъ Впсячаго вѣера. Это показываетъ, что до 
выполненіа кварцевыхъ жплъ существовалъ еще другой, болѣе древній Впсячій 
вѣеръ, который въ отлпчіе отъ теперешняго будемъ называть яервымг, а ны-
нѣшній вторым*. Причиною повторенія этого вѣера, надо полагать, служило 
повтореніе Гигантской трещпны, которая послѣ вынолненія ея жилою авгито
ваго порфира снова образовалась въ лежачемъ боку этой жилы. 

Резюмируя все сказанное, можемъ дать слѣдующую относительную древ
ность жплъ п трещинъ Заводпнскаго мѣсторожденія: 

1) Жилы фельзитоваго порфира въ первоначально застывшей земной 
корѣ, состоящей пзъ породъ гранитнаго отдѣла; 

2) Первая Гигантская трещина, прошедшая съ Востока на Заладь; 
3) Первый Висячій віьеръ, образовавшійся при скользевіи впсячаго бока 

Первой Гигантской трещины; 
4) Жила авгитоваго порфира, выполнившая Первую Гигантскую трещину; 
5) Дислокаціонная меридиональная трещина Главной кварцевой жилы 

и другія ей параллелыіыя: 
6) Вторая Гигантская трещина, прошедшая но лежачему боку жплы 

авгитоваго порфира: 
7) Второй Висячій віьеръ въ впсячемъ боку Главной жилы п 
7' , i s) Васильевскій вгьеръ. 
Еслп будемъ слѣдпть по потолку стана YZ отъ точки У до точки Z, 

то встрѣтимъ поатБдовательно (см. табл. ГП, 4-я и 5-я строка): 
а) За точкой 5* жплу бѣлаго кварца, толщиною 0,05—0,ю саж. Изъ нея 



взять Л- 227.—Кварцъ жильный, разъѣденвый, проникнутый черной п свѣтло-
бурой цинковой обманкой. По пр. Ад п РЬ не сод. 

b) Далѣе ндутъ два тонвнхъ кварцевыхъ прожилка, толщиною около '/* 
вершка, соединяющіеся какъ между собою, такъ и съ обѣпмп находящимися 
по обѣ нхъ стороны жилами. 

c) Затѣмъ одеть вторая кварцевая жила, толщиною отъ 0.05—0,17 саж. 
Пзъ нея взять Л- 232.—Это брекчія, состоящая пзъ охрпстаго разъѣденнаго 
кварца п фельзптоваго порфира. По пр. Ад не сод., РЬ—1% фун. 

d) Сѣверо-западннп зальбандъ сей жилы образуетъ трещина толщппою 
около 1 вершка, выполненная щебнемъ. 

e) Въ внсячій бокъ отъ нея отходить еще другая такая-же трещина. 
I) Еще далѣе пдетъ трещина > съ прилежащпмъ къ пей брекчіевымъ мѣш-

комъ. Толщина ея здѣсь 3 вершка. Выполнена она бѣлой охристой глиной. 
Всѣ эти жилы и трещпны за псключешемъ прожилка Ь расходятся между 

собою и съ трещиной » вѣерообразно въ одну сторону. 
На ÄJT-ой стѣнѣ (табл. ТІІ- строка 5) трещина •. даетъ развѣтвляющійся 

кверху мѣшовъ. Здѣсь между нею п трещиною !> взять .\» 225. Это кварцъ-
содержащій фельзптовый порфиръ со свѣтло-розовымп прожилками, аррагопп-
тово-ломоптптовой аггрегаціп. 

На ArO-oft стѣнѣ (табл. H I . строка 4) трещина •. пмѣетъ толщппу около 
3 вершковь н выполнена желтовато-бѣлой глиной. Кнпзу со стороны своего 
лежача го бока она расслаивается п даетъ открытый щебневый мѣтокъ. Кверху 
со стороны того-же бока отъ трещпны •- отходить еще одна трещина и тесть 
прожплковъ кварца, дающихъ кверху раскрытый вѣеръ. Очевидно, что зтотт. 
вѣеръ. какъ содержащій заполненныя кварцемъ трещины и сбрасываемый рае 
крытымъ внизу брекчіевымъ мѣшкомъ, древнѣе послѣдпяго. 

I I такъ, по степени древности, начиная съ древнѣйтпхъ. мы пмѣемъ 
здѣсь: 

1) Кверху раскрытый вѣеръ, соетоащій пзъ кварцевыхъ прожплковъ, 
2) Сбрасывающій его кнпзу раскрытый брекчіевый мѣшокъ и 
3) Трещина і. 
Около одного пзъ кварцевыхъ прожплковъ взять Л": 220. Это выдѣіепія 

цинковой обманвп съ кварцемъ, свннцовымъ блескомъ и сѣрпымъ колчедапомъ 
въ кварцъ-содержащемъ фельзптовомъ порфпрѣ. Изъ самаго прожилка взять 
.Y: 228.—Кварцъ въ фельзптовомъ порфнрѣ, проникнутый сѣрнымъ колчеда
помъ н цинковой обманкой. Ад призн., РЬ не сод. Изъ самой трещины і к;ятъ 
Л- 230. Это перетертый и сильно каолшшзпрованный фельзптовый порфпръ. 
Между трещинами і и » на этой стѣнѣ взятъ Л» 224. То-же, что и Л« 225. 

Трещина Э впервые выходить пзъ забоя Ъ стана 7Л. Всісорѣ она снова 
скрывается въ стѣну п загвмъ опять выходить въ стаиѣ YZ. Какъ видно изъ 
рисупка забоя Ь на табл. I I I , строка 6, эта трещина имѣетъ крутое надепіе 
па Л І Г . Въ ея висачемъ боку отходить отъ нея кверху трещина т_, _mit.ii 
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•іо.іѣе крутое нежели трещина 8 паденіе. Она выполнена кварцемъ и колче-
даиолъ нлп, лучше сказать, проходить въ лежачемъ боку кварцево-колчеда-
шістаго прожилка. Въ самоііъ забоѣ Ь зтотъ прожолокъ разбивается на нѣ-
сколько и, повидпмому, теряется. Въ амкѣ (гезенкъ), углубленной въ стапѣ 
Zb по паденію прожитка, видно (табл. I I I . строка 4), что этотъ прожилокъ 
ішѣегъ чрезвычайно правильное паденіе и кнпзу, невидимому, не выклинн-
вается. 

Въ концѣ стана YZ трещпна S) на Л гО-ой стѣнѣ нмѣетъ толщину 1 вер-
иіокъ, на SIF-ott—4 вершка. Она выполнена здѣсь щебнемъ съ галькою и 
глиною. 

На SIK-oü стѣнѣ (табл. Ш , строка 5) толщина этой трещины: вверху 
4, въ средпнѣ 1 и внпзу 2 вершка. Со стороны лежачаго бока отъ нея отхо
дить здѣсь трещпнка толщиною 1 вершокъ. Въ этомъ мѣстѣ изъ трещины !) 
взять -V 226. Это перетертый фельзпть-порфіфовьтй щебень. 

Изъ впсячаго бока трещпны » на ЖО-ой етѣнѣ стана У Я (табл. I I I , 
строка 4) взять Л» 231. Это кварцъ-содержащій фельзнтовый порфпръ. Въ 
однородной зеленовато-сѣрой основной массѣ его вкраплены зерна кварца, 
кристаллы сѣрнаго колчедана п крупвыя до '/г дюйма величины включеніа 
вирцдпта. располагающіяся въ впдѣ черныхъ пятенъ на болѣе свѣтлохъ фопѣ 
породы. Въ трещпнахь тонкіе въ впдѣ налетовъ прожіики ломонтвтово-арра-
гопнтовой аггрегаціп розоваго цвѣта. Крпсталловъ ортоклаза въ породѣ не со
держится. Они очевидно пошли на образованіе этнхъ прожплковъ. 

Толщина трещины и въ забоѣ Ь отъ 37, до 3*/г вершковъ. Она выпол
нена собственно разслоенноіі порфировой породой. Въ ея внсячемъ боку до 
половины высоты забоя въ самомъ зальбандѣ находится прожилокъ бѣлаго 
кварца толщиною ' . , вершка. Параллельно ему въ самой трещпнѣ •> распо
лагается еще нѣсколько перемежающихся между собою болѣе тонкихъ квар
цевыхъ прожплковъ. Такимъ образомъ въ этомъ мѣстѣ трещина У нмѣетъ видъ 
СЛОЖНОЙ ЖИ.1Ы-

Трещина *, также не простая. Въ забоѣ b въ ея лежачемъ боку иаблю-
дается еще пѣсколько параллельныхъ ей трещинъ толщиною отъ Ѵ, 6 до ' / 6 

вертка, выполненныхъ кварцемъ. но не ВПОЛНЕ, такъ что остались и полыа 
чѣста. Эти трещины, а также трещина т, по наденію выклиниваются, отсту
пая терасообразно въ еторопу своего лежачаго бока. Въ нижней чаетп забоя 
ятихъ трещпнокъ уже вовсе не наблюдается (табл. I I I , строка 6-ая). 

Начиная отъ заѵоя Ь и до точки Z, трещина т( выполнена кварцемъ и 
ко.ічсдаиамп. На дальпѣйшемъ продо.іжепіи за точкой Z и въ самой 5>Т-ой 
стѣаѣ квершлага oua содержпть бѣлую глину. Толщина ея здѣсь V« вершка. 
Ііь 2>азстояніи 2 сажеиъ отъ точки Z она образуетъ небольшой раздувъ че-
чевицеобразпон фирмы (табл. I). Въ центрѣ раздува заключается колчеданъ; 
въ зальбаидахъ кварцъ. Углубленная здѣсь ямка имѣетъ 0,77 саж. глубины. 
Прожилокъ доходить до самой почвы ямкц и нмѣетъ толщину отъ V« до Ік 



вершка. Изъ него здѣсь ваять образецъ Лі 367. (Табл. I I I , строка 4-ая). Это 
брекчім, состоящая изъ свпнцоваго блеска, кварца и фельзитоваго порфира. 
Ад 2 зол., Ра—ЗЧг фунт. Эгогь составь ввполненія прожилка показываете, 
что онъ нмѣетъ характеръ сложной жилы. 

Пзъ потолка стана Zb но прожилку т, взяты слѣдующіе образцы гор-
ныхъ породъ: 

ЛёДё 244, 246, 248 —249 и 251—252. Прожплокъ бѣлаго сильно ору-
денѣлаго цинковой обманкой, свпнцовнмъ олескомъ, сѣрнымъ н мѣднымъ кол
чеданами кварца въ кварцъ-содержащемъ фельзптовомъ порфпрѣ. Ад до З3/» 
зол., РЬ до 6 фун. Въ порфирѣ наблюдаются крупныа включенія впрпдпта 
зеленовато-чернаго цвѣта п розовые прожилки землпстаго на впдъ ломоптпто-
ваго вещества. 

Лё 245. Колчедапъ, состоащш изъ агтрегатпвноп смѣсп свпнцоваго блеска, 
цинковой обманкн п кварца. Ад 1 зол., РЬ 7 фун. 

Л* 247. .Іенточный прожплокъ кварца въ кварцъ-содержащемъ фель
зптовомъ порфврѣ. Прожплокъ по толщпнѣ разделяется на два слоя. Одпнъ 
изъ нпхъ соетоитъ пзъ кварца, а другой пзъ аггрегативной смѣсп цинковой 
обманки н свинцоваго блеска. Порфпръ содержпть крупный включенія впрп-
днта зеленовато-чернаго цвѣта. 

Дё 250.—Свпнчакъ съ крупно-зернпстымъ сложеніемъ въ кварцъ-содер-
жащемъ фельзптовомъ порфирѣ. Ад *. s зол., P ô — 1 0 фун. Порфпръ содер
жнтъ и мелкіе кварцевые прожилки. 

Лё 253. Прожплокъ разъѣденнаго кварца въ кварцъ-содержащемъ фель-
зитовомъ порфирѣ. 

Лё 254. Съ потолка стана. Перетертая порода, состоящая пзъ кварца и 
фельзитоваго порфира. Сажпстымъ колчеданомъ окрашена въ черный цвѣтъ. 
Нмѣетъ бороздчатым поверхности тренія. Ад прпзн., РЬ—4$ фун. 

Стань Za. Въ потолкѣ слѣдующаго стана Za (табл. I ) наблюдаются че
тыре главныа трещпны: £ и еще двѣ соединяющіяся съ послѣдней. Тре
щпна С имѣетъ толщину * * вершка п выполнена щебнемъ. Трещина е пмѣетъ 
толщину вершка п выполнена бѣлою глиною. Отходащія отъ нея трещпны 
нмѣютъ толщину V« вершка п выполнены желтою охристою глиною со щебнемъ. 

Боковыя стѣпа этого стана представлены на табл. Ш , строка 6. На 
этпхъ егѣнахь видно, что обѣ трещпны С и г пмѣютъ очень пологое паденіе 
на SO, слѣдовательно обратпо-падающп по отношенію къ прочпмъ передъ 
этпмъ оштсаннымъ трещинамъ квершлага. 

Толщина трещпны С на Л"0-ой стѣнѣ ' І вершка. Трещпна s по направ
ленно кверху развѣтвляется на двѣ трещпны и въ саяомъ мѣстѣ развѣтвленія 
образуетъ открытый кверху брекчіевый мѣшокъ. 

На сѣверо-восточной стѣнѣ става взяты: 
Л? 233.—Гравнтовндный фельзптовый порфиръ съ вкрапленіями сѣрнаго 

колчедана. 



Мною замѣчено, что кварцъ-содержапрй фельзптовый порфнръ тогда 
принимаешь гранлтоввдное сложеніе. когда вслѣдствіе давленія онъ пріобрѣ-
таегь параллелепппедальную отдѣльность. При этомъ на поверхностяхъ ОТДЕЛЬ

НОСТИ часто выкристаллизовываются таблицеообразные кристаллы кварца съ 
спльнымъ стеклянныхъ блескомъ. 

ДгЛ; 234—243. Кварцъ- н ортоклазъ-содержащій фельзитовый порфпръ 
съ вкрапленіямл сѣрнаго колчедана. Ортоклазъ сильно ИЛИ вполнѣ каолинп-
зированъ. Въ послѣднемъ случаѣ онъ бѣлып, непрозраченъ. Порфпръ содер-
и.'нгъ также включепія впрпдпта въ впдѣ большпхъ нятенъ зеленовато-чернаго 
цвѣта п прожплкп ломонтптоваго вещества. Послѣднее землистаго сложенія п 
свѣт.іо-розоваго цвѣта. Оть дѣнетвіа соляной кислоты порода не вскппаетъ, 
слѣдовательпо свободной углекислой извести не содержать. Вкрапленія вирп-
дита. подвергяутыя ея дѣйетвію, вмѣсто зеленовато-чернаго пріобрѣлп свѣтлый 
спневато-сѣрый цвѣтъ. 

Л« 239'"". Фельзоть-порфпрозая брекчія. 
Пзъ этого обозрѣпія впсячаго бока Главной кварцевой жплы Заводпнскаго 

вѣсторожденія можно уемотрѣть, что оруденѣлостп, оруденѣлые прожилки и 
жплы въ немъ наблюдаются на протаженіи становъ: WX, Х У съ У У, и VZ 
съ Zh\ за точкой же Z, п именно на протаженіц стана Za, нпкакихъ руд-
пыхъ выдѣ-іеній не наблюдается- Явленія же гпдато-термическаго метаморфизма 
наблюдаются въ станахъ ¥Z и Za съ Zb, прптомъ въ станѣ YZ въ сильной, 
а въ станахъ Za съ Zb въ слабой степени. Степень оруденѣнія по мѣрѣ уда-
ленія отъ Главной жплы постепенно ослабѣваеіъ и у точки X прекращается 
вовсе. За -этой точкой она снова усиливается, у точки У достпгаетъ своего 
maximum и за точкой Z снова прекращается. Гвдатотермпческій мстамор-
физмъ начинается съ трещппы п до самой трещины 9 наблюдается въ силь
ной степени. Затѣмъ за трещиной і> сразу ослабѣваетъ п у точки a дѣлается 
едва замѣтнымъ. Нзъ этихъ явлепій слѣдуеть, что главные пути какъ вварцево-
колчедаппстыхъ, такъ п ломонтитово-аррагонптовнхъ растворовъ пролегали у 
трещпны •-. Эгпмъ оправдывается прппятіе трещпны • за первую, пли произво
дящую трещину, вызвавшую образовапіе виеячаго вѣера и всѣхъ прочпхъ на
блюдающихся въ впсячемъ боку Главной кварцевой жилы авленіи пронпкноие-
нія и метаморфизма. 

Лежачій бокъ Главной кварцевой жилы. 

Здѣсь проведены квершлаги: ГТГ, (по и fghik. Квершлагъ VW (табл. I 
и табл. I I I , 4-я п 5-я строки) заключается между Первой Павловской трещи
ной ц Главной кварцевой жплой. Онъ проходить по фельзптовому порфиру и 
пересѣкаетъ наискось вѣерную трещону X . Простираніе ея на NO, паденіе 
пологое на SO. Въ своемъ впсячемъ боку эта трещина, какъ то можно обна-



— и — 

ружіпь на сѣверо-западноп стѣнѣ стана Vd, развѣтвляется вѣерообразно, пріі-
чемъ отъ нея отходятъ еще двѣ трещпны У и Z. Простпраніе этпхъ двухъ 
послѣдннхъ трещпнъ на SO, паденіе на STF. Съ юго-восточнаго конца всѣ три 
трещины сбрасываются Первой Павловской трещиной P\d). 

По выходѣ изъ NO-û стѣны стана трещпна X пмѣетъ толщину верыка 
п выполнена здѣсь сѣрой охристой глиной. Въ впеачемъ боку ея на третьей 
сахенп стана замѣтно НЕСКОЛЬКО параллельныхъ прожплковъ бѣлаго кварца. 
Въ лежачемъ боку этой трещпны, въ томъ мѣстѣ. гдѣ слѣдъ ея подходить къ 
потолку выработки, проходить сложная кварцевая жила, толщиною 0,6 сажени. 
Простпраніе ея одинаково съ общпмъ простпрашемъ главной кварцевой жилы. 
За этой ЖИЛОЙ проходить прожнлокъ бѣлаго кварца толщиною около 1 вершка 
п затѣмъ въ самомъ лежачемъ боку Главной кварцевой жплы еще НЕСКОЛЬКО 

тонкпхъ прожплковъ. 
Сѣверо-восточная стѣва стана VW изображена на табл. Ш, строка 4. 

Здѣсь можно впдѣть Первую Павловскую трещину Р съ ея разпѣтвлеиіами п 
сброшенной ею частью Главной кварцевой жплы. Эту часть а называю Пав
ловской жилой по пменп проведеннаго по ней со втораго на четвертый этажъ 
гезенка. Она состоптъ здѣсь пзъ кварцеваго, частью пзъ фельзптъ - порфиро-
ваго щебней, ничѣмъ не связанпьтхъ. Отсутствіе въ ней кварцево-колчедани-
стаго цемента показываетъ, что послѣ образованія этой жилы она не прони
калась подобно Главной кварцевой жплѣ растворами, отлагавшими кварцъ и 
руды. Вмѣстѣ съ тѣмъ Павловская жила можеть служить прпмѣромъ удвоепіа 
жялъ, о которомъ мы говорили въ нашей теоріп вѣерныхъ сдвиговъ. 

Паденіе трещины P(d) на SW SO" 56' 39". Къ одному изъ ея развѣтв-
леній п именно къ трещпнѣ с толщиною около ' / , вершка, примыкаетъ, пе 
пересѣкая ея, трещина X. 

Въ этомъ мѣстѣ стана взяты образцы: 
Пзъ Павловской жплы. 
А«Л- 123 п 124. Щебень, состоящій главпѣйше изъ сѣраго елабо охрнстаго 

кварца, частью изъ смѣшанной брекчіп кварца съ фельзитовымъ пор<[шроліъ. 
Поверхности кусковъ покрыты натеками окпеловъ марганца. Везъ содержаиія. 

Пзъ впсячаго п лежачаго боковъ трещины X: 
ЛьѴ 125 п 126. Кварцъ-содержащій фельзитовын порфпръ безортоклазо-

вый, контактный съ кварцемъ. Основная масса сильно кварцевата. 
I I вообще замѣчено, что въ соирпкосновеніп съ кварцемъ фельзитовый 

порфпръ утрачпваетъ кристаллы ортоклаза. 
Далѣе на третьей, четвертой, пятой п шестой саженяхъ стапа въ лежа

чемъ боку трещпны X наблюдаются четыре падающія круто па NW трещины 
толщиною около 'h вершка. Всѣ онѣ между собою параллельны и по возста-
пію сбрасываются трещиной X. Вслѣдствіе этого опѣ не наблюдаются въ по-
толкѣ стана. Будемъ называть пхъ: первая, вторая, третья и четвертая 
треиіины лежачаго бока трещины X. За четвертой трещиной лежачаго бока 



наблюдается еще одна пологопадающая трещина X s " , шіѣющая положеніе оди-
павовое съ трещиной X . Она по всей вѣроатностн составляетъ съ трещиной X 
лишь незначительный уголь н къ ней относится такъ-же, какъ трещпна X 
относится къ трещпнѣ 3* п какъ У относится къ Z (табл. I ) . Однпмъ сто-
вомъ, трещина X й * можетъ быть разсматрпваема за развѣтатеніе трещины 
X въ ея лежачемъ боку, подобно тому какъ трещпны У и Z составляютъ ея 
развѣтвленія въ впсячемъ боку. Какъ трещина X сбрасывается трещиной с, 
также трещпна X*" сбрасывается четвертой трещиной лежачаго бока (табл. 
I I I , строка 4). 

Въ лежачемъ боку трещпны Х к * находится еще пятая трещина лежа
чаго бока, параллельная съ трещинами первой, второй, третьей п четвертой. 
Подобно тому, какъ эти послѣднія четыре трещпны сбрасываются трещиной X , 
H пятая трещпна сбрасывается трещиной X * " . 

Въ впсячемъ п лежачемъ бокахъ первой трещпны лежачаго бока взяты 
образцы: 

.ѴЛг 127 п 128. Кварцъ-содержащій фельзптовый порфпръ, проникнутый 
тонкими прожилками кварца и вкралленіями сѣрнаго колчедана. Кристаллы орто
клаза являются рѣже, нежели кристаллы кварца. 

Вторая трещпна пмѣеть толщину \'г вершка. Выполнена она сѣрой глн-
ноіі. Между нею и первой трепцгпон наблюдается нѣсколько параллельныхъ 
кварцевыхъ прожплковъ. 

Пзъ лежачаго п впсячаго боковъ второй трещпны взяты образцы: 
-Y- 129. Прожплокъ бѣлаго разъѣденнаго кварца въ фельзптовомъ пор-

фнрѣ. съ выдѣлепіамп ЦИНКОВОЙ обманкп п незначительной прпмѣсью сѣрнаго 
колчедана. Пустой. 

-V 130. Метаморфпзованный кварцевый діабазг контактный съ кварцемъ. 
Соетоитъ пзъ жп.іьпаго кварца, пронпкнутаго впрпдитомъ зеленаго цвѣта и сѣр-
пымъ колчеданомъ. Содержпть пезначптельпыя выдЬленія цинковой обманкп п 
порфпровпдво вкрап.іенные кристаллы кварца. 

Третья трещппа выполнена кварцевымъ прожилкомъ. Между нею и вто
рою трещиною еще нѣсколько параллельныхъ кварцевыхъ прожплковъ. 

Четвертая трещина выполнена глиною. Между пею п третьего трещиною 
также параллельные кварцевые прожилки. 

Трещппа X ' " выполнена глиною. 
Пятая трещппа выполнена кварцевымъ прожилкомъ. По обѣ стороны ея 

также кварцевые прожилки. 
Въ впсячемъ боку трещпны X 6 " такой же кварцевый діабазъ, какъ п 

-V 130, а въ лежачемъ 
-M 132. Типичный кварцъ-еодержащін фельзптовый порфиръ съ прожп.і-

камп кварца. Въ основной фельзптовой массѣ его порфпровндно вкраплены мно
гочисленные довольно крупные кристаллы кварца и ортоклаза. Кристаллы орто
клаза мясно-краспаго цвѣта. Одни тускли, другіе сохранили спайность. 
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Пзъ самой Главной халы взять Л- 133. Это жильный кварцъ съ сѣрнымъ 
колчеданомь н цинковой обманкой. 

Юго-западная стѣна стана VW изображена на - табл. Ш въ строкѣ 5-й. 
Здѣсь трещпна X выходить пзъ самой почвы выработки, пмѣетъ толщину 

около Чг вершка и выполнена желтой глиной. Въ впсячемъ и лежачемъ бокахъ 
ея наблюдается много волосныхъ трещинъ, нмѣющихъ близкое къ ней поло-
жепіе. Ерохѣ того, въ лежачемъ боку трещпны X наблюдается трещпна X 
По мѣрѣ прпблпженія къ ней волосным трещпны, находящаяся между трещи
нами X п X *", постепенно прпннмаютъ близкое къ ней положеніе. Въ лежа
чемъ боку трещпны X въ свою очередь, замѣтны блпзкія къ ней волосныя 
трещины. Весьма возможно, что всѣ эти трещпны суть дальпѣйшія вѣерныя 
развѣтвлевія трещины X. 

Пнтересно нахожденіе на сѣверо - восточной стѣнѣ стана VW среди 
фельзитоваго порфира неболыппхъ включенін метаморфпзованнаго кварцеваго 
діабаза, контактваго съ кварцемъ (табл. I I I . строка 4-я, образцы ДіЛ; 130 п 
131), такъ какъ, надо полагать, эти включеніа суть обрѣзкп параллелепипеда 
жилы м. авгитоваго порфира, принесенные сюда съ верх нпхъ горпзонтовъ тре
щинами вѣера Xb"Xi'Z такпмъ же путемъ, какъ цѣлпкъ м. авгитоваго пор
фира, находящейся въ станахъ T T , , Т,Т,, TU п СГ, быль прпнееенъ сюда 
трещиной / , которая была нами оппсана раньше. Такпмъ образомъ открывается 
связь трещинъ X^'XYZ сь трещиной /_. Именно, всѣ эти трещины суть позд-
нѣйшаго пропсхожденія и пропзводять нарушенія въ самомъ Васпльевскомъ вѣерѣ. 

Стань fit. Въ планѣ онъ нзображенъ на табл. I , а въ вертпкальныхъ 
проэкпДяхъ на табл. П, въ строкахъ 1-й в 3-й. . 

Слѣдя по потолку его, мы наблюдаемъ нѣсколько трещинъ. ІІростпранія 
пхъ болѣе или менѣе согласуются съ простнраніемъ Главной кварцевой жилы, 
a паденія направлены въ двѣ прямо протпвуположныя стороны. 

Первая отъ /"трещина A пмѣетъ толщину около полувершка, и выполнена 
охристой глпнон. На юго-западной стѣнѣ она соединяется съ трещиной В, ко
торая пмѣетъ ту же толщину и выполнена охрпстымъ щебнемъ. Далѣе слѣ-
дуютъ: трещпна С толщиною ноль вершка, выполненная охристой глиной и щеб
немъ и вѣерообразныя трещины D , D, а -£>,, толщиною около '/г вершка, вы
полненный бѣлой глиной. 

Еслп будемъ слѣдить по ХО-й стѣнѣ стана, то увпднмъ, что трещина А 
пмѣетъ очень крутое, почти вертикальное паденіе въ одну сторону съ Пер
вой Павловской трещиной. На этой стѣнѣ, такъ же какъ и на юго-западной, 
къ ней прпмыкаетъ трещина В. Отъ этой трещпны отходить еще одна тре
щпна Вь'% падающая въ одну съ трещиной А сторону. Въ потолкѣ стана она 
сливается съ трещиной В. Толщина ея полъ вершка. Выполнена она охрпстымъ 
щебнемъ. Далѣе слѣдуетъ трещпна С, пмѣющая здѣсь толщину 1 вершокъ. 
Между нею п трещиной Вь" нѣсколько тонкпхъ между собою параллельныхъ 
трещпнъ разслоенія. 



Интересно, что трещина С, будучи выполнена щебнемъ, образуетъ на этой 
стѣнѣ уступъ, который, очевидно, долженъ былъ служить препятствіемъ для 
скользенія горныхъ масспвовъ по линіи паденія этой трещины. Поэтому является 
необходимость допустить, что двпженіе породъ по этой трещинѣ происходило 
въ паправленіи лннін ея простнранія, т. е. горизонтально-

Трещпны В . В , I вслѣдствіе неправильной сводообразной формы вы
работки представляются на этой стѣнѣ дугообразно-пзогнутымп. Трещппы D , 
и Ds, расходящіяся между собою, вслѣдствіе этой же причины представляются 
какъ бы снова соединяющимися въ потолкѣ выработки. 

На протнвуноложной юго-западной стѣнѣ видны тѣ же трещпны: Л, В. 
Вш, С и J). Трещпна Л, не доходя почвы, образуетъ брекчіевый мѣшовъ. За 
трещиной D наблюдается еще одна, составляющая съ нею небольшой уголъ, 
трещпна D"*. По всей вѣроятностп она есть вѣтвь трещпны D. Толщпна ея 
полъ вершка. 

На протяженіп стана взяты слѣдующіе образцы: 
ЛіѴ: 484—489, 491—493, 501—505 и 508—514. Кварцъ - содержании 

фельзитовый порфпръ. проникнутый сѣрнымъ колчеданомъ. Въ зеленовато-сѣрой 
сильно кварцеватой основной массѣ его порфировндпо вкраплены кристаллы 
кварца. Кристаллом, ортоклаза не наблюдается. Иногда содержпть прожплкп 
бѣлаго кварца п вкрапленія мѣднаго колчедана п бурой цинковой обманки. 

ЛЬЛг 490 п 495—499. Кварцъ-п ортоклазъ-содержаіцій фельзптовый пор
фпръ. Съ поверхности вуековъ ОКИСЛИЛСЯ. Содержать вкрапленія сѣрнаго п 
мѣдпаго волчедановъ п прожплкп кварца. 

ЛЬѴ- 494. 500, 506 п 507. Кварцъ-содержащій фельзптовый порфпръ. Отъ 
давленін прпналъ зернистое етроепіе. 

Л: 515. Кварцъ - содержащій <]>ельзитовый порфпръ безортоклаковый съ 
бороздчатыми поверхностями треніа. 

Вообще, надо полагать, фельзптовый порфпръ здѣсь сильно раздроблепъ 
и части его одна на другую надвиги ты, вслѣдствіе чего кварцевый безорто-
к.ишвий фельзптовый порфпръ, контактный съ кварцемъ, является здѣсь пере-
мѣшаннымъ съ кварцевымъ ортоклазовымъ фельзитовымъ порфиромъ. 

Трещппы слѣдующаго стана по въ стратпграфпческомъ отнотеніп сохра
няюсь тотъ-же характеръ. какъ п трещины стана fir, что же касается ихъ 
впутреппяго вынолненія, то въ этомъ отношевіп трещины стана по представ-
ляютъ то отлпчіе, что пѣкоторыя пзъ нпхъ выполнены кварцемъ н слѣдова-
тельно являются въ видѣ прожплковъ. Такое различіе въ выполневіп трещинъ 
обопхъ становъ, по всей вѣроятностп, завпеитъ какъ отъ разлпчія разстояній 
ихъ до Главной жплы, такъ и отъ неодинаковой ихъ древности. Такпмъ обра-
зомъ есть полное оспованіе предположить, что тѣ растворы, которые подыма
лись пзъ нѣдръ земли и пзъ которыхъ отлагалось внутреннее содержимое Глав
ной кварцевой жплы, проникали и въ лежачій бокъ, но только па ограничен
ную величину. Вслѣдствіе этого они образовали прожплкп только въ ближнемъ 



станѣ но. Но такъ какъ въ этомъ стапѣ есть и такіе прожилки, которые раз 
вѣтвляются па двѣ части, прптомъ такпмъ образомъ, что одиа часть является 
заполиениой кварцемъ, а другая осталась незаполненной, а также н такіе, 
которые соединяются съ незаполненными трещинами, то является кромѣ того 
пеобходнмымъ допустить, что нѣкоторыа трещпны моглп остаться незаполнен
ными в вслѣдствіе того, что образовались позже, когда процессъ выполне
на Главной жплы уже окончился. Прп этомъ естественно, что нѣкоторыя 
пзъ нпхъ на пути своемъ встрѣчалн кварцевые прожилки п затѣмъ слѣдо-
вали въ одномъ пзъ пхъ боковъ по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ для прохожденія пхъ 
представлялось наименьшее сопротпвленіе. 

Такъ первый за точкой » кварцевый прожилокъ G въ планѣ на табл. I 
представляется по простнранію его на ъ'ТГразвЬтвляющпмся на двѣ чаетн G 
и Gtu, пзъ коихъ западная вѣтвь G выполнена прожплкомъ бѣлаго трещіш-
новатаго кварца, а восточная—G*", толщиною V, вершка, является выполнен
ной охристой глпной. Отсутствіе въ ней кварца можно приписать двумъ при-
чинамъ: ИЛИ трещпна во время заполненіа трещпны G была заполнена 
уже глиною плп трещпна G'" образовалась позже п потому осталась зіяющеп, 
а черезъ нѣсколько времени нзъ протекавшей по ней воды выполнилась бѣлоіі 
глиной. Разсматрнваа вшгмательнѣе ту часть прожилка G, которая осталась 
нераздвоенной, мы замѣчаемъ, что со стороны лежачаго бока прожилка, т. е. 
съ той самой стороны, откуда подходить къ нему трещпна G1"', онъ ограни
чивается трещиной, продолжающейся далѣе въ впдѣ трещины G1"'. Тогда ста
новится вполнѣ яснымъ, что трещпна G1"' образовалась поелѣ трещины G въ 
ея лежачемъ боку и затѣмъ, встрѣтпвшпсь сь нею, слѣдова.іа далѣе по самому 
ея лежачему зальбанду. 

За прожплкомъ G проходить обратно—падающая трещина 27толщиною 
1 , вершка, выполненная охристой гливой. Со стороны впсячаго бока отъ иея 
отходить кварцевый прожилокъ толщиною вершка. Но этому прожилку также 
замѣчается небольшая трещпна, подобная трещинѣ Gh". Прожилокъ И1"' до 
прожилка G не доходить; но проходящая но нему трещина //*" доходить до 
прожилка G и здѣсь прекращается. 

Еще ближе къ точкѣ о проходить третіи прожилокъ бѣлаго кварца К. 
толщиною */s вершка. По иену также идетъ трещина. 

I I вообще въ Заводинскомъ мѣсторождевіи въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ наблю
даются авленія дислокаціп, очень часто можно замѣтпть, что миогія трещины 
выбнраюгъ себѣ путл по кварцевымъ ирожилкамъ, вслѣдствіе чего эти про
жилки и являются обыкновение очень трещинноватыми. Эти яв.іенія служатъ 
лучшимъ доказательствомъ болѣе поздняго пронсхождеиія трещинъ относительно 
прожилковъ, по которымъ онѣ слѣдуютъ. 

Не доходя прожилка G, паб.іюдаютса двѣ трещины Е и F. Пзъ пихъ 
трещпна Е толщиною вершка н выполнена охряио-желтою глиною. Тре
щина F по нростнранію на ХО раздваивается на двѣ части, имѣетъ толщину 
'к вершка и также выполнена охряио-желтою глиною. 



Не дохода кварцеваго прожилка К. наблюдается трещппа J. Толщина 
ея 'z'1 вертка и выполнена опа охряио-желтою глиною. Кверху оиа развѣтв--
лается на цѣлую сѣть мелкихъ трещинокъ. а книзу раздваивается иа двѣ части 
толщиною по V« вершка. Одиа пзъ нпхъ прпмыкаетъ къ прожплку К. 

Но другую сторону прожилка пзъ общей съ шшъ точки вѣерообразио 
отходить еще трещина і , . Толщина ея '/s вершка. У сама го потолка опа со
единяется еще съ трещиной L . также толщиною 'м вершка. 

Далѣе слѣдуетъ трещипа раздроб.іенія M, разбивающаяся у потолка па 
НЕСКОЛЬКО болѣе мелкихъ теряющихся трещинокъ п трещпна 2 , толщиною 
'/г вертка, выполненная щебненъ. 

Теперь будемъ слѣдпть по сѣверо-восточной стѣнѣ стана по (табл. I I 
строка 1-я). 

Трещпна F здѣсь пмѣетъ толщину отъ 'і* до 'h вершка. Трещина F1"' 
вверху развътагаегся на двѣ часта п даегъ открытый кверху брекчіевыи зіі-
т о к ъ . выполненный кварцевьиіъ щебнемъ. Обѣ трещины F п F1"' выполнены 
желтою охристою глиною и соединяются между собою трещиной '-. Кварцевый 
прожнлокъ G здѣсь пмѣетъ толщину 1 вершокъ. Носредетвомъ полого-падаю-
щен трещпны >-. выполненной охристою глиною и пмѣющей lh вершка тол
щины, прожплокъ G сдвигается такінгь образомъ, что часть его, находящаяся 
въ лежачемъ боку едвигателя. расположена выше соотвѣтствующей части въ 
его впеачемъ боку. Слѣдовательво. здѣсь сдвигъ въ собственномъ смыслѣ слова 
(\ersrbiebaii^). Хота обѣ части прожилка G п представляются па чертежѣ какъ 
бы простирающимися въ разная стороны, но это явление кажущееся п проис
ходить всіѣдствіе сводообразной формы потолка выработки. Такъ какъ трещпна 
'• только доходить до трещины F и ее не пересѣваетъ, то очевидно движеніе 
по сей трещпнѣ могло происходить не иначе какъ по паправленію близкому 
къ ея линіп простираша. Такпмъ образомъ здѣеь мы ириходимъ къ тому же 
выводу, какъ и относительно трещпны С стана fit. Вмѣстѣ съ этимъ дѣлается 
аснымъ, что иредставлающааса на рпсункѣ величина сдвига есть результата 
непараллельиоети лииіи простпрапіа прожилка съ лииіей передвпженіа отор-
ваипои его части. Отъ лппіи сѣченія прожилка G со сдвигающей трещиной /. 
отходять еще два крутопадаюіціе кварцевые прожилка (г, и (? 2, толіцииою 
каждый вертка. Всѣ три прожилка расходятся отъ этой линіи вѣерообразио. 

Оставшаяся въ лежачемъ боку едвигателя часть С?"* ш прожплка еще разъ 
сдвигается трещишій И. :>та часть нмѣетъ здѣсь толщпиу отъ '/а до 3 / 4 вершка, 
а толщина трещииы//состааіяетъ ноль вертка . Она здѣсь выполнена охристой 
глиной. Сдвинутая трещиной Я часть прожилка въ стѣнѣ выработки не наблю
дается. Между трещинами H и •/ проходить еще одна тонкая въ V, вершка 
трещипа раздробленіа. выполнениаа охристою глиною. Но паденію она развѣт-
вляется и вскорѣ теряется. 

Нротивъ сама го кварцеваго прожилка G въ лежачемъ боку едвигателя ндетъ 
топкая трещина у, взііютая одинаковое съ трещиной Fb" положеніе. Оиа вы-



полнена охристой глиной и проходить по кварцевому прожилку, толщиною 
*/4 вершка. 

Трещина J нмѣетъ толщину вершка. Б ъ впсячемъ боку отъ нея отхо-
дятъ еще двѣ тонкія трещинки J, и J,, располагающіяся съ нею вѣерообразно. 

Прожнлокъ К имѣетъ толщину | / 1 вершка. Посредствомъ трещины L онъ 
сдвигается совершенно подобно прожилку G. Въ лежачемъ боку сдвпгателя L 
также существуетъ кварцевый прожплокъ к, толщиною полъ вершка, который, 
однако, здѣсь случайно не пришелся протпвъ находящейся въ впсячемъ боку 
трещины L части прожилка К. Аналогія въ расиоложеніи трещпнъ п прожпл
ковъ, наблюдающаяся въ разныхъ мѣстахъ стана по, по пстпнѣ, замѣчательна 
и подтверждаетъ тотъ взглядъ, что одни и тѣ же явленія, наблюдающіяса въ 
ЗаводинсЕомъ мѣсторожденіп, часто повторяются много разъ. 

Замѣчательно происходящее здѣсь иереплетаніе трещпнъ. Такъ: 1) круто
падающая трещина J сбрасываеть двѣ пологопадающія трещпны Ь ш п і 1 " 4 " : 
2) трещина сбрасываеть трещину J,, находящуюся въ впсячемъ боку тре
щпны J-. 3) трещпна J, сбрасываеть трещину L : 4) трещпна L сбрасываеть 
кварцевые прожилки К и к-. 5) кромѣ того, прожплокъ к сбрасывается во вто
рой разъ трещиной 6) въ свою очередь, трещина L " ' сбрасывается про
жилкомъ К*1'; 7) прожплокъ Кш сбрасывается трещиной Z*"**; 8) наконепъ, 
трещина Ъ"'ш сбрасывается трещиной N. 

Толщина трещпны L 1 " — 2 вершка. Она выполнена щебнемъ. Толщина 
трещпны V й ш — Ѵ І 6 вершка. Прожплокъ К *" толщиною полъ вершка. По нему 
проходить трещина. 

Трещпна N пересѣкаеть спускающійся съ потолка кварцевый прожплокъ, 
толщиною 1 вершокъ. Не дохода прожилка К"', онъ вскорѣ выклинивается 
Интересно, что трещпна N пересѣкаеть прожплокъ, не сбрасывая его. Пред
положить, что трещпна N есть трещпна раздробленія, невозможно, ибо она сдви-
гаетъ трещину £***•"*. Поэтому, необходимо допустить, что этотъ снускающійся 
съ потолка кварцевый прожплокъ пнѣетъ простпраніе параллельное лпніи сѣ-
ченія трещинъ N и К^'. 

Кварцевая апофиза, отходящая отъ Главной жилы, см. табл. I , прп входѣ 
ея въ.сѣверо-восточную стѣну стана но разбивается на множество мелкпхъ про
жплковъ п также пересѣкается трещиной N безъ сдвпженія оторванныхъ частей. 

На юго-западной стѣнѣ стана протпвъ прожилка G наблюдаются совер
шенно тѣ же явленія, какъ п на сѣверо-восточной. но только въ болѣе слож-
номъ видѣ. Прп этомъ очень замѣчательно, что съ дальнѣйшпмъ развптіемъ 
трещинъ на этой стѣнѣ еще ярче наблюдается сходство этцхъ явленій съ тѣми, 
которыя описаны нами только что для прожилка К. 

Подобно трещинамъ L , L * 1 ' п L i U здѣсь также наблюдаются три имѣющія 
одинаковое съ НИМИ положепіе трещпны >.*" и /.*""', съ тѣмъ лпшь разлпчіемъ, 
чмГ паденіе этнхъ трещпнъ, хотя и направленное въ одну съ трещиной L сто
рону , т. е. въ сторону точки «, болѣе крутое. 



Вглядываясь въ степень крутизны н относительное положеше трещппъ 
X, /-*", '-"**" и X*"'"*", захѣчаемъ слѣдующія аналогін: )*" круче X, ) . ' " ш кру
че ). '" и х"**"* круче *.**** 

Трещпна пересѣкая трещины g н gz, а также четыре кварцевые про
жилка въ ея лежачемъ боку и трещину каждый разъ въ точкѣ пересѣ-
ченія переламывается съ постепеннымъ увелпченіемъ ея крутизны. Трещина X'", 
сбрасывая трещину д. также переламывается п увелпчпваетъ свою крутизну. 

Оба этп условія показываютъ ясно, что всѣ четыре трещины X между со
бою расходятся вѣерообразно и образують переломы, свойственные вѣерообраз-
пымъ трещпнахъ вообще. 

Трещпна F па этой стѣнѣ имѣетъ толщину Ѵ4 вершка и выполнена охри
стою глиною. 

Кварцевые прожилки, находящіеся въ лежачемъ боку трещпны X, пмѣютъ 
толщину оть Ѵ4 до 1 вертка п трещиной X сбрасываются. 

Трещины g п д~ пмѣютъ толщину по ' / , вершка и выполнены охристою 
глиною. Обѣ онѣ пересѣкаютса трещиной /.. пмѣющен здѣсь толщину 1 / s вершка. 
Бромѣ того, трещина g сбрасывается трещиной X*". Но трещина д, сама сбра-
сываеть трещину Хь", а равно и трещину >.'•"**". Послѣдняя трещина у почвы 
выработки развѣтвляетея метлообразно п даетъ открытый кнпзу брекчіевый 
мѣшокъ. 

Подобно тому, какъ трещпна ï"' сбрасывается трещиной К ш ь і \ а тре
щпна / / " * " сбрасывается трещиной N, трещпны Х 4 " і ь и /»"*"*" сбрасываются 
трещиной •'. 

На нротяженіп этого стана взяты слѣдующіе образцы: 
Л-.\- 530 п 536. Гранитовидвый фельзитовый порфпръ. Содержптъ лишь 

незначительное количество основной массы, въ которой вкраплены кристаллы 
ортоклаза и зерна кварца. Сѣрнаго колчедана не содержится. Кристаллы орто
клаза большею частью каолпнизпрованы. 

ЛьѴ: 532—533, 538, 541 п 545. Кварцъ- п ортоклазъ-содержащій фель
зитовый порфпръ съ незначительною прпмѣсью сѣрнаго колчедана. Свѣжій ПЛИ 
отчасти ваолпнпзпрованный. Съ поверхности кусковъ окислился. Иногда содер
жпть тонкіе прожплкп кварца. Въ поверхностяхъ отдѣльностей породы пногда 
встрѣчаются вросшіе въ нее вполнѣ образованные кристаллы горнаго хрусталя. 

ЛьѴ: 528—529, 531, 534—535, 537, 539—540, 542 п 544. Кварцъ-со-
держащій фельзнтовый порфпръ безортоклазовый, контактный съ кварі^емъ. 
Основная масса спльно проникнута кремнеземомъ, сѣрнымъ и сажистымъ кол
чеданомь ' ) . Кромѣ того, содержптъ прожплкп бѣлаго кварца съ вкраплеаіямп 
сѣрпаго колчедана п цинковой обмавкп. 

') Это тончайшая ннкроскопвчсскал пыль, состоящая нзъ мельчаіпнп.ѵь кристаллпчеекнхъ зе-
ренъ разлпчныхъ еърнпстыхъ неталлоьъ. Отъ нся п завпситт. сѣрая окраска фельзитовъ н фель-
зптовыхъ порфяровъ. Зеленая же окраска завпснтъ оті. вврпдита. 



ЛЬ 543. Щебень, состоящін нзъ обломковъ фелъзптоваго порфпра, кварца 
н роговика. 

Всѣ эти станы (TW, fn п по) находятся между Васильевской призмой 
и главной жилой. По другую сторону Васильевской призмы проведены станы: 
fg, gli, M и ік. (См. табл. I I ) . Эти станы характеризуются однообразіемъ 
паблюдающейся на протяженіп ихъ породы п, главное, отсутствіемъ кварце
выхъ прожплковъ. Хотя квершлагь и направлепъ въ наблюдающейся на выхо-
дахъ параллатьной кварцевой жплѣ, но отсутствие или по крайней мѣрѣ бѣд-
ность въ кварцевыхъ прожнлвахъ на его протяженіп указываетъ, что онъ на
ходится еще далеко отъ кварцевой жплы. Весьма возможно, что наблюдаю
щаяся на поверхности Параллельная жила протпвъ этого квершлага склоняется 
и что на дальнѣйшемъ его продолженіп она. можетъ быть, и не будетъ встрѣ-
чена. За точку к квершлагь нродолженъ еще на 13,6 сажень, прпчемъ встрѣ-
чены зіяющія трещпны *) , дающія весною большое количество воды. Къ сожа-
лѣнію, мнѣ не удалось эту вновь проведенную часть квершлага пзслѣдовать 
подробно. 

Мы говорили уже. что Первая Павловская трещпна Р\ d) въ хвостѣ Ва
сильевской призмы развѣтвляется вѣерообразно на нѣсколько трещпнъ: я , Ь, 
с, d. е, /*, g п h (см. табл. I ) . котсрыя между собою расходятся по общему 
закону. Всматриваясь въ трещпны стана fg, мы замѣчаемъ, что нѣкоторыя 
изъ нлхъ и именно і. к, 1 и m (табл. 2, фиг. 1) составляютъ какъ бы про-
долженіе этпхъ развѣтвленій. Только одна трещпна г"' стапа, находящаяся 
между трещпнамп » п к, не подчиняется этому закону. 

Такпмъ образомъ уголь проетпраша трещпны d болѣе, нежели трещппы я , 
трещины і болѣе нежели я", к болѣе »", I болѣе к, ni болѣе /. Углы падснія 
этпхъ трещпнъ постепенно уменьшаются, такъ что трещппа »* положе /, / по-
ложе к, к положе », »" положе d, d положе я . 

Вслѣдствіе такпхъ отношеаій: 
1) Трещпны а. Ь, с, d, е, ( у п /* образуіотъ простой вѣеръ трещппы я ; 
2) Трещпны я , d, і, к, J п яі образуютъ второй простой вѣеръ тре

щпны я; 
3) Трещпны я , н . п о образуютъ третін простой вѣеръ трещппы я: 
4) Трещпны а, р, q п >• образуютъ четвертый простой вѣеръ трещппы я 

и такъ далѣе. 
Въ общемъ всѣ трещпны ставовъ fg, gh, Ы и >к образуютъ сложный 

вѣеръ, который въ сущпостп есть ничто иное, какъ дальнѣншее развѣтвлепіс 
Васпльевскаго сложнаго вѣера, оппеаннаго намп раньте. 

На этой же табл. I I , фиг. 1 изображена въ маломъ масштаб!; Главная 
кварцевая жпла Заводппскаго мѣсторождепія. Она сбрасывается многими тре
щинами располагающимися также въ віідѣ нѣкотораго сложнаго вѣера. 

) Признает. Л.І;ІГ"ІІ|'І.ЧГЯЫІЕ. 



Пзъ табл. I I , фит. 1 можно усмотрѣть, что сложпый вѣеръ Главной жилы 
не можетъ быть разсматрлваемъ подобно вѣеру квершлага f g h г к, какъ даль
нейшее развѣтвленіе Васпльевскаго вѣера п есть следовательно самостоятель
ный вѣеръ. 

Теперь опшпемъ станы квершлага по порядку, сначала ттотолкп, потомъ 
боковня стѣны. 

Стань fg. Въ потолкѣ этого стана можно наблюдать трещпны: », 
к, I , т, п, о. р н q (табл. 2, фпг. 1). 

Трещпна і пмѣеть толщину V* вершка: трещпна іь"—полъ вершка; трещпна 
к—3 вершка: трещпны I , т, я п о—'/s вершка; трещпна р—*/« вершка и тре
щпна «7—1 вершокъ. Послѣдняя трещпна кромѣ того образуете раздувъ тол
щиною 4 вершка. Всѣ этп трещпны выполнены желтою глпною. 

Какъ онѣ представляются на сѣверо-восточной стѣнѣ, пзображепо на 
табл. ПІ въ строкѣ 1-ой. Въ этой строкѣ водно кромѣ того, что отъ трещпны 
к отходить еще одна незначительная трещпна к"'. 

Юго-западная стѣна стана изображена на табл. Ш въ строкѣ 3-й. 
На протяженіп этого стана взята слѣдующіе образцы горныхъ породы 
Лё 146. Смѣшанная брекчія, состоящая изъ фельзитоваго порфира и кварца. 
Л* 147. Брекчія, состоящая пзъ фельзитоваго порфпра. 
ЛёЛё 148 и 149. Кварцевый безортоклазовый фельзптовый порфпръ. Въ 

основной зелевовато-сѣрой (по вывѣтриваніп буровато-сѣрой) массѣ порфнро-
впдно вкраплены зерна кварца. Кромѣ того, свѣжіе образцы содержать вкрап-
ленія сѣрнаго колчедана. Порода проникнута прожплками бѣлаго кварца. 

ЛёЛё 145.. 150—151, 153—154 п 157. Фельзптовый порфиръ. Основная 
масса въ свѣжемъ состояніп зеленовато-сѣрая, по внвѣтрпваніп бурая. Содер
жать порфпровндно вкрапленные кристаллы мясво-краснаго ортоклаза съ со
вершенною спайностью, въ формѣ шестиугольника п зерна кварца дымчато-сѣ-
раго цвѣта съ раковпстымъ пзломомъ. Вь впдѣ прпмѣси въ свѣжихъ образ-
цахъ наблюдаются вкраплепіа сѣрнаго колчедана, бурой цинковой обманкп, 
свпнцоваго блеска и впрпдпта. По вывѣтриваніп FeS2 остаются пустоты, вы
полненным желѣзною охрою. 

ЛёЛё 152 и 158. Гранптовпдпый порфиръ. Представляетъ грубо-зернпстую 
аггрегацію зеренъ кварца п крпстал.іовъ ортоклаза. Основной фельзптовой массы 
повпдпмому не существуетъ. Содержпть прожилки кварца. 

Лё 156. Гранптовпдный порфпръ п кварцъ - содержащШ фельзптовый пор
фпръ съ взапмнымъ переходомъ. 

Стань дЪ. Въ планѣ пзображснъ на табл. I I , фиг. 1. Здѣсь наблю
даются трещпны: г, s. t, «, да, гѵ и многія другія менѣе значптельныя. Тол
щина трещпны j-прпмѣрпо по.ть вершка. Выполнена она желтою глпною. Тол-
щппа трещпнъ •« п ( около 1 вершка. У потолка онѣ между собою сливаются 
и входять вь юго-западную стѣпу въ впдѣ одной трещины. Въ промежуткѣ 
между трещинами s п t порода спльпо разрушена. Полевой іппатъ ея частью 



обратился въ глину н удаленъ водой, такъ что осталась одна лишь кварце-
ватая пасса. 

Со стороны висячаго бока отъ трещпнъ sut отходятъ двѣ расходящіяся 
волосння трещинки, воторыя съ трещиной г нересѣкаются. Вслѣдствіе незна
чительной ихъ толщины, надо полагать, въ строепіи вѣера онѣ пмѣютъ лишь 
второстепенное значеніе. То же можно сказать и о незначительной трещпнѣ, 
находящейся между трещинами t п и. которая шіѣетъ одинаковое съ сими во
лосными трещинами положеше. Направленіе паденія спхъ трехъ волосныхъ 
трещппъ обратно падеиію всѣхъ прочихъ трещпнъ ста новь fg и gh, т. е. не 
па N W, а на N0. 

Далѣе слѣдуюгъ трещппы и, ѵ aw, расходящаяся по паправлепію на SW. 
а по направленію на КО между собою сливающіяся. 

Юго-западная стѣна стана gh изображена на табл. I I I въ стровѣ 3-й. 
Здѣсь ясно видпо, что обратно надающія трещпны, пересѣкающія трещину г , 
доходятъ до трещпны st, но ее не пересѣкаютъ; обратнопадающая же трещина, 
наблюдающаяся между / п я , папротпвъ сдвпгаетъ трещппы и п ѵ. На этой 
стѣнѣ между трещинами ѵ п w наблюдается еще четвертая обратнопадаю
щая трещина. . 

По нашей теорін вѣерннхъ сдвпговъ въ больпганствѣ случаевъ каждому 
вѣеру долженъ соотвѣтствовать еще другой обратный вѣеръ. Вслѣдствіе этого, 
при пересѣченіп ввершлагомъ подобныхъ паръ вѣеровъ могутъ быть встрѣчаемы 
двѣ системы трещпнъ, пзъ копхъ однѣ вадають въ одну, a другія—въ обрат
ную сторону. 

Ввдъ сѣверо - восточной стѣны стана gh представленъ на табл. I I I , въ 
строкѣ 1-й. Здѣсь трещина г образуетъ внизу открытый брекчіевый мѣшокъ. 
Между трещпнамп s u t также существуетъ открытый на N0 брекчісвый 
мѣшовъ. 

На протяженіп стана gh взяты слѣдующіе образцы (см. табл. I I , фиг. 1 
п табл. Ш , строка 1-я). 

Л: 159. Гранптовпдный вварпъ-содержащін фельзптовый порфиръ. Зериа 
кварца преобладают^ вслѣдствіе чего порода пмѣетъ зернистое строепіе. Основ
ная масса свѣтлаго сѣровато-зеленаго цвѣта является въ подчпнепномъ колп-
чествѣ и обле5аетъ зерпа кварца. Вслѣдствіе такого строепія пзломъ породы 
неровный. Кромѣ кварца она содержпть еще прпмѣсь сѣрнаго колчедана. Кри
сталлы ортоклаза отсутствуютъ. 

Л: 162. Кварцъ-содержащій фельзитовый порфпръ, отчасти вывѣтрпвпііп. 
Основная масса бурагоцвѣта содержпть порфпровпдпо вкраплеппыя зерпа кварца. 
Также наблюдаются въ породѣ и прожплкп кварца. 

ЛіиѴ: 160—161, 163 н 165 — 166. Кварцъ-п орток.іазъ-содержащій фель
зитовый порфпръ, отчасти свѣжій. отчасти вывѣтрѣвшій (окнслеппый), отчасти 
каолпппзпроваппый. Содержпть прпмѣсь сѣрпаго колчедапа и цнпковой обманки. 

Л» 164. Грапнтовидиын фельзитовый порфиръ. Соетонтъ нзъ грубозернн-



стой аггрегацін кварца п ортоклаза съ прихѣсью сѣрнаго колчедана п цин
ковой обманки. Переходить въ обыкновенный кварцъ-содержаний фельзнтовый 
порфпръ. Содержптъ тонкіе прожплкп кварца. 

И такъ, на всезгь протяженіи становъ fy и діі фельзнтовый порфпръ въ 
большей или меньшей степени проникнуть сѣрппстымн металлами, а именно: 
сѣрнымь колчеданомь, цинковой обманкой п свпнцовымъ блеекомъ, а также 
прожилками кварца. 

Станы Ы и ік (табл. П, фиг. 1 и табл. I I I , строка 2). На протяженіи 
этихъ становъ наблюдаются главнѣйше двѣ системы трещинъ: однѣ изъ нихъ, 
п именно X, у, г. (1), (2) н (3) образуютъ одинъ, a другія п именно: (4), 
(5) п (6)—другой простой вѣеръ. 

Трещины х и у имѣють толщину V* вершка. Выполнены онѣ желтою гли. 
пою. Трещпна г также пмѣетъ толщину V« вершка, но выполнена зеленовато-бѣ-
лою глиною.Трещпна г1'', напротнвъ, выполнена желтою глппою. Между тре
щинами у и г наблюдается еще обратно падающая раздвояющаяся трещина. 

На сѣверо-восточной стѣнѣ стана Ы трещпна w имѣетъ толщину 1 вер
игам, п выполнена желтою глиною. Трещпна х пмѣетъ толщину всего '/* 
вершка п на горпзонтѣ шнура выклпнпвается. Обратнопадающая трещппа тре
щину zl" сбрасываегь, но въ свою очередь сбрасывается трещиной г. 

На юго-западной стѣнѣ трещпна х пмѣетъ толщину V* вершка н выпол
нена желтой глиной. Трещппа у образуеть раздвоеніе, также пмѣеть тол 
щпну \ . 4 вершка п выполнена желтой глпной. 

На третьей саженп стана наблюдаются на этой стѣнѣ еще двѣ трещпны, 
пмѣющіа положепіе одинаковое съ трещинами х, у и s и выходящія въ потолкѣ 
пзъ одной точки. Обратнопадающая трещпна пмѣетъ здѣсь толщину полъ вершка 
п выполнена желтой глиной. Трещпна z выполнена зеленовато-бѣлой, a z1'" жел
той глпной, совершенно такъ-же, какъ п на протпвупо.тожной стѣпѣ. Пзъ 
сравненія рпсупковь обѣпхъ стѣнъ впдно, что трещпны z и г"' между собою 
пересѣкаютса. 

На протяженіп стана А? взяты ЛіЛ* 167 и 168.—Кварцъ-содержащійфель-
зптовый порфпръ спльно као.іпнпзпрованный. Основная масса бѣлаго цвѣта. 
Содержпть вкрапленія зеренъ кварца и кристаллы сѣрнаго колчедана. Замѣ-
чательно, что прп процессѣ ваолинпзаціп сѣрный колчеданъ сохраняется, тогда 
какъ прп процеесѣ вывѣтрпванія онъ обращается въ желѣзную охру п окра-
ншваегъ породу въ бурый цвѣтъ. 

Стань if;. Трещпны (1), (2), (3) и (4), пмѣютъ толщину около V s вершка, 
трещины (5) и (6)—отъ '.'і до вершка. Отъ трещпны (6) отходить еще одна 
трещппа толщиною V* вершка. Всѣ эти трещины выполнены бурой глиной. 

На юго-западной сгЬпѣ трещпна (2) осталась пезамѣченной. Трещпна (6) 
представляется развѣтвлягощейся кверху па двѣ трещпны, а книзу теряется. 
Наблюдающаяся у самой точки к трещина обратнопадающая. 

На сѣверо-восточпой стЬпѣ трещина (3) раввѣтвляется па двѣ части, изъ 



конхъ одна соединяется съ трещиной (1), а другая съ трещиной (4). Трещинка 
(6) также разветвляется на двѣ части. Вслѣдствіе вогнутой поверхности стѣньі 
опѣ представляются книзу какъ бы снова соединяющимися. 

На протяженіи стана ік взяты образцы: 
ДіЛ* 169, 171 и 173. Кварцъ - п ортоклазъ - содержащей фельзптовый 

порфиръ. Основная масса свѣтлаго зеленовато-сѣраго цвѣта съ прпмѣсью сѣр-
наго колчедана и цинковой обманки. 

.V 170. Кварцъ-содержащіи фельзптовый порфпръ каолпнпзировапный. 
Содержнтъ вкрапленія сѣрнаго колчедана, мѣднаго колчедана и прпмѣсь МЕД

НОЙ зелени. 
Изъ этого опвсанія квершлага f g h і к мы впдпмъ, что, не смотря на содер

жаще въ фельзнтовомъ порфирѣ оруденѣлостей, нп одна пзъ трещпнъ, пересѣ-
ченныхъ квершлагомъ. не выполнена кварцемъ. Этотъ признакъ, очевидно, до
вольно неблагопріятннй для дальнѣйшаго продатженія квершлага и можетъ от
части служить указаніемъ на существованіе еклоненія ІІараллельпой жилы, 
на которую квершлагъ направленъ. 

Спб^ 
17 ноября 1S92 г. 
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М А Р К Ш Е И Д Е Р С Ш П Р А К Т И К А . 

СОБРАНІЕ «.ТАТЕЙ 

и з ъ М А Р К Ш Е Й Д Е Р С К О Й П Р А К Т И К И А В Т О Р А 

ВЪ АЛТАЙСКОМЪ ГОРНОМЪ ОКРУГЪ. 



ПвДРІБНІЕ ГЕвГНОСПЧЕСКОЕ «BRCIBIE 2-r* 31В1ДННСБАГ0 І Ш в 
РОЖДЕНІЯ H I Ѵ.ІТАЪ  СЪ ВРНІЪВЕВІЕІЪ БЪ ОЕІУ ТЕОРШ ВЪЕРНЫІЪ 

СДВНГІВЪ. 

(Продолженіе). 

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й Э Т А Ж Ъ -

На фиг. 2 табл. I представлено общее расположеніе работъ четвертаго 
этажа. Однѣ пзъ пихъ группируются вокругъ Пваповскаго гезенка В, другія 
соедпияють Богоявлепскііі пберзпхбрехепъ ЛВ съ Павловскшіъ гезенкомъ 
Часть работъ, расположеппыхъ вокругъ ІІваповскаго гезенка, пзображеиа кромѣ 
того въ увеличенпомъ впдѣ на фиг. 1 табл. I , а работы, находящаяся въ 
южпоіі части плана, изображены въ увелнченномъ вігдѣ на фиг. 3 табл. I . 

Большинство пзъ этпхъ работъ пмѣютъ развѣдочный характеръ п прове
дены были по простпрашю плп вкресть простнрапія трещпнъ съ цѣлью отыс • 
каніа рудпыхъ цѣлпковъ. Что же касается очпстныхъ работъ, то опѣ имѣ-
ютъ на этомъ горпзоптѣ рудника пезпачптельное лишь протяженіе и группи
руются частью вокругъ еанаго Пвановскаго гезенка—станы AB, ВН, BS и 
ST, частью у Богоавлепекаго пберзихбрехеиа ЛВ. Первыя пзъ нихъ нахо
дятся какъ на самомъ четвертомъ этажѣ, такъ п выше и ниже его, а вторыа 
только ниже четвертаго этажа, п потому иа планѣ не показаны вовсе. 

Работами вокругъ Нваповскаго гезенка добывались отдельные целики 
рудъ, которые были отрезаны отъ Главной жплы мѣсторождевія посредствомъ 
Пваповскпхъ вѣерпыхъ трещпнъ п, попавъ въ Васпльевсвутю вѣерную призму, 
случайно расположились по отвѣсной лпліп, выходя па самую дневную по
верхность, гдѣ п послужили поводомъ къ открытію мѣеторожденія и его раз
работке. Часть одного пзъ этпхъ цѣлпковъ, находящаяся въ потолкѣ 4-го 
этажа п певынутая на чисто, можетъ быть впдпа па фиг. 1 табл. I въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ взятъ образецъ Лс 1050. 

Развѣдочныя работы, проведенныя пзъ Пвановскаго гезенка, суть сдѣ-
дующія: 

ЗІдгкгаЕІідБгскля П Р А К Т И К А . Ч. 9. 1 



1) Евершлагъ ВС, проведениый пзъ Пваеовскаго гезенка па ЖПГь-крестъ 
простпрашя Ивановскпхъ трещппъ; 

2) Штреки CUE п СОР, проведеппые пзъ конца квершлага на N0 п 
на S 1 F по тгростпрашю черныхъ трещппъ; 

3) Квершлаги PQ и EFG, проведеппые пзъ копцовъ означенныхъ штре-
ковъ по паправленію на SO вкрестъ простпрашя мѣсторождепія; 

4) Штреки BST п ВН къ Югу п къ Сѣверу отъ ІІваиовскаго гезепка, 
въ потолкѣ п почвѣ которнхъ производилась добыча рудъ; 

5) Квершлагь BULB, начавпгійса въ предѣлахъ Васильевской призмы п 
на всемъ остальномъ протяженіи прошедшін внутри жплы авгитоваго порфпра, 
идя по направленію ея щэостнранія. Отъ сего квершлага проведены вкрестъ 
простпрапія жплы авгитоваго порфира штрекп: 

6) По направленію на ХО штрекъ IKWXY п по направленно на SW 
штрекъ TOY. Первый пзъ этнхъ пггрековъ прошелъ по самой граничной тре-
щпнѣ Басильевскаго вѣера, достнгъ впсячаго зальбапда Гигантской трещипы 
п, пересѣкши его, врѣзалса въ фельзитовую жилковатую брекчію, въ коей 
онъ п остановлен!.. Второй пзъ нпхъ также прошелъ по самой гранпчпой 
трещппѣ вѣера п вскорѣ быль остановлепъ. 

7) Протпвгь точки L изъ квершлага HILR проведенъ по направлен ію 
на SW вкрестъ простпраиія жилы авгитоваго порфира штрекъ LMX, кото
рый, не доходя точки X, иересѣкъ впсзчій бокъ жилы п врѣзался въ фель
зптъ, въ коемъ и остаповлеігъ. 

Работы между Богоавлепсвпмъ пберзпхбрехеномъ п Павловскпмъ гезен-
комъ проведены съ цѣлыо сбойки 2-го этажа съ нитымъ п достиженія черезъ 
это провѣтрпванія. Пзъ фпг. 3 такт. I н строки 4 табл. I I видио, въ какой 
степени несовершенно произведена была эта сбойка. 

На основаніп выведенныхъ раньше уравненіп, па фпг. 2 табл. I напесены 
слЬды плоскостей: Гигантской трещппы Т, Главной жплы Ж, впсячаго бока 
жплы авгитоваго порфира Л, Павловской трещины Р и Васильевской трещин" 
В,. Кромѣ того, аналптпчеекпмъ же путемъ построены слѣды развътвлеиій 
В,, В~ н В, Васильевской трещппы, уравпепія и построенія которыхъ были 
изложены намп въ 4-ой части « Маркшейдерской практики», специально по
священном пзслѣдовапію мѣсторождепія путемъ апалитичсскпмъ. 

Какъ мы уже пе разъ говорили, трещины Т, Р а В, свопмъ взаимпымъ 
пересѣченіемъ ограппчпваютъ съ трехъ сторопъ Васильевскую вѣерную призму. 
Здѣсь разсмотрпмъ подробпо ея строеніе ua горпзонтѣ 4-го этажа. 

Какъ видно пзъ фиг. 2 табл. I , станы: ВС, CD, DE, EF, СО, OP, 
PQ, ВН и HI находятся внутри самой нризмы; станы: IU, UV, IK, KW 
и WX прошли по самой граничной трещнпѣ призмы н, паконецъ, стань X Y 
вблизи сей гранпчпой трещппы. На той же фпгурѣ видно, что построенные 
этпмъ путемъ слѣды Т и Л вполпѣ совпали съ пзображевіями горпзонталь-
выхъ проэкцій слѣдовъ тѣхъ же плоскостей на стѣнахъ выработокъ у точекъ 



Т а Ж Равнымъ образомъ совпали слѣдн Васпльевской трещины, но не 
вполнѣ; слѣдъ же Павловской трещины Р на фиг. 2 табл. I прошеіъ въ сто-
ровѣ отъ изображепіа этого слѣда на потолкѣ выработки. (Сравн. фиг. 3 
тон же таблицы). Представляющееся здѣсь съ нерва го раза несогласіе объ
ясняется слѣдующимъ путемъ. 

Слѣдн жиль н трещинъ, построенные на горизонтальной плоскости пу
техъ аиалптпческпмъ, только тогда могуть совпасть съ пзображеиіяхп слѣ-
довъ па стѣиахъ выработокъ, если выработки, въ коихъ обнажаются эти 
жплы п трещпны, не только будутъ принадлежать одному и тому же гори
зонт}-, но, вромѣ того, если та горизонтальная плоскость, на которой ихъ 
слѣды будутъ строиться аналнтнческнмъ нутемъ, будетъ взята на томъ же 
горизонтѣ, выработки же 4-го этажа, какъ то можно усхотрѣть пзъ табл. I I , 
ихѣютъ нерѣдко значительный уклонъ, и слѣдовательио въ отношеніп сихъ 
выработокъ нельзя выбрать для построенія слѣдовъ такую плоскость, которая 
удовлетворяла бы проведенному условію. 

I I на самомъ дѣлѣ, высота нѣкотороп идеальной точки S (а), находя
щейся въ самой плоскости -Павловской трещины вблизи точки <> фигуры 3 
табл. I н принятой въ основавіе при выводѣ уравненія сей трещины, соста-
влаетъ 11.я саженъ. Ту же высоту пмѣетъ н слѣдъ трещпны Р, построен
ный около этой точки: слѣдъ же, изображенный па фиг. 2 п построенный пу
темъ аналптпчесвпхъ, лежпть на высотѣ 9,52 саженъ, т . е. на высотѣ зна
чительно меньшей, н такъ какъ трещина Р падаетъ на NW подъ угломъ па-
деніа 80°56", то ясно, что елѣдъ ея на болѣе низкохъ горизонтѣ должеиъ бу
детъ отстоять отъ слѣда ея на болѣе высвкомъ горпзоитѣ въ нѣкоторомъ раз-
стояпіп по направлепію па АГ1Г. что мы п наблюдаемъ на самомъ дѣлѣ. 

Высота точки Р, находящейся па 4-мъ этажѣ къ ХіѴ отъ Ивановскаго 
гезенка, составлаетъ 9,47 саженъ, следовательно почти совпадаешь съ высо
той 9,52 саженп п слѣды трещппы Р здѣсь также почти совсѣмъ совпадаютъ 
(См. фиг. 2 табл. I ) . 

Высота точки С, находящейся къ отъ Ивановскаго гезенка, равная 
9,49 саженъ, также близка къ горизонту построешя слѣдовъ. Но здѣсь по
строенный аваліітическпмъ путемъ слѣдъ Павловской трещппы еще болѣе ве 
совпадаете, съ пзображепіемъ слѣда трещпны на потолкѣ выработки (срави. 
фиг. 1 н 2 табл. I ) . Для обьясненія этого явленія остается сдѣлать одно 
только предположеніе, что Павловская трещина Р, сохраняя на пятомъ этажѣ 
и на горпзонтѣ 4-го этажа отъ точки 3 до точки Е (см. фиг. 2 табл. I ) со
вершенную прямолинейность, затѣмъ на протяженіи становъ ED, DC, СО н 
ОР образуетъ дугообразный пзгпбъ, выпуклостью обращенный на SO, т. е. 
къ Ивановскому гезепку. Происхождеше этого дугообразнаго изгиба можетъ 
быть объяснено тѣмъ, что Павловская трещпна нослѣ ея образованія вмѣстѣ 
съ окружающею породою па протяженіи означениыхъ становъ передвинулась 
вѣсколько на SO. Впрочемъ могли быть и другіа причины этого явленія. 



Слѣдъ Главной хилы Л'на. горизонте 4-го этажа у Богоавленскаго пбер-
зпхбрехепа ЛВ совпалъ съ пзображеоіеігь этого слѣда на поверхности етЬнъ 
выработки, н у Пваповскаго гезепка прошелъ въ тозіъ мѣстѣ, гдѣ никакой 
кварцевой жили не наблюдается. Но это такъ п должно быть, пбо Главная 
кварцевая хила трещиной Р сбрасывается, п потому можетъ быть наблюдаема 
въ руднике только до лпніп сѣчепія ея съ этою трещиною; за этою же лп-
ніею не должна наблюдаться. Отсюда слѣдуетъ, что еслп пзъ точекъ С и Е 
4-го этажа по направленію па Л'И' вести квершлага, то опи должны встре
тить Главную жилу; за лшгіен же сѣченіа ЖР Главная жила пе должна на
блюдаться, такъ какъ здѣсь она пошла па образовапіе Васильевской вѣерпой 
призмы въ пижнпхъ горпзонтахъ, папрпмѣръ на пятомъ этажѣ у точки К. 
Напротивъ, цѣлпкп руды, находащіеса па горпзоптѣ 4-го этажа у Пвановскаго 
гезепка и къ N0 отъ пего, пришли сюда съ болѣе верхнпхъ горпзонтовъ, па-
прнмѣръ съ 3-го или со 2-го этажей. 

Что касается далѣе взображенваго па фпг. 2 табл. 1 слѣда висачаго бока 
жилы авгитоваго порфира, то хотя онъ п совпадаетъ съ пзображеиіемъ слѣда 
па стѣпахъ выработокъ въ X, но совершенно пе гармопируегь съ тѣмъ цѣ-
лпкомъ авгитоваго порфира, который наблюдается въ стапахъ EF a FG 4-го 
этажа. То же явленіе можетъ быть наблюдаемо и на пятомъ этаже, гдѣ въ 
стапахъ TT,, TtT,, TU п UV также можно наблюдать части авгитоваго 
порфира, находящаяся въ лежачемъ боку Васильевской трещпиы. Прпсутствіе 
здѣсь этпхъ частей объясняется сдвигами, которые произошли въ жплѣ авги
товаго порфира въ сопрпкосновешп съ Васильевской иризмой. Къ ппмъ мы 
вернемся еще разъ прп опнеапіп третьяго этажа, a здѣсь замѣтпмъ только, 
что, подобно'тому, какъ Главная жпла сбрасывалась Павловскими и Васильев
скими трещинами, такъ и жпла авгитоваго порфира, которая первопачальио 
доходила до самой Главной кварцевой жилы, также должна была подвергаться 
нарушеніямъ, благодаря тѣмъ же трещипамъ. Оторванные этимъ путемъ цѣ-
ликп жилы авгитоваго порфира мы и паблюдаемъ въ настоящее время отчасти 
внутри Васильевской призмы, отчасти виѣ ея въ близкомъ съ нею сосѣдствѣ. 

Это все, что мы можемъ сказать объ общемъ строеніи 2-го Заводинскаго 
мѣсторождепіа на горпзоптѣ 4-го этаа;а. Теперь приступит, къ его деталь
ному оспсанію по стапамъ. Начпемъ съ работъ у Пваповскаго гезепка. 

Стань ВС. 

На протяжепіи этого стана пересѣчепо пѣсколько трещппъ, имѣющихъ, 
всѣ, простправія съ ХО па SW и падеиіе па SO. Какъ видно пзъ сравне-
нія формъ горпзонтальпыхъ проэкцій слѣдовъ сихъ трещпнъ па стѣнахъ вы
работки (см. фпг. 1 табл. I ) , углы падепія спхъ трещпнъ постепенно изме
няются, такъ что по мере прпблпженія къ Ивановскому гезенку трещины 



эти становятся все бо.тЬе и болѣе крутопадающими и, напротивъ, по мѣрѣ 
удалепія отъ пего онѣ становятся все болѣе и болѣе пологопадающпми. Не 
смотря однако па такую послѣдовательпость въ пзнѣненін крутизны спхъ тре
щинъ, подъпекать закопъ, по которому онѣ располагаются внѣ граппцъ вы
работки, было весьма трудно Принимая однако во ввпманіе, что одна изъ 
трещппъ, п именно трещпна Ъ, расположена въ одпомъ паправленіп съ н е 
которой трещиной, находящейся въ NTF-омъ углу стана ВЦ, опа принята за 
производящую нѣкотораго небольшого вѣера Ъ Ь, Ь, 6,. Одпиавово съ трещи
ной 6 построены трещины P s , Р 9 п Р ) 0 . Повпдимому здЬсьпмѣется некото
рый переплетающійся віъеръ. 

Уже прп поверхностномъ обозрѣпіп стѣпъ квершлага ВС можно было 
заметить, что породы на протажешп его являются въ высшей степени раз
дроблен ними п перемешанными, особенно около самаго Пвановскаго гезенка. 
Здесь среди почти несвязаппаго щебня выдаются большіе округленные валуны, 
какъ папрпкѣръ валунъ ЛЬЛЬ 1055 н 1056 н валуиъ Лс 1058. Но эти валуны 
прп блпжайшемъ раземотрѣніп оказываются состоящими пзъ брекчій, следо
вательно породъ раздробленпыхъ. Такпмъ образомъ мы видимъ здѣсь следы 
раздроблепіа, которое повторялось два, а можеть быть п большее число разъ, 
такъ что первоначально раздробленпыа породы были затѣмъ уплотиены, сва-
запы п потомъ снова подверглись раздроблепію. 

Трещины ô 3 п bf ііаѣють ничтожную толщину п выделяются внутри 
рудника лишь вследствіе того, что между ними располагается чрезвычайно 
измельчеппая п нпчѣмъ не связанная порода, имеющая впдъ настоящего щебня. 
Между трещиной й 4 и ІІваповскпмъ гезенкомъ располагается болѣе крупный 
щебень съ валунами брекчій, еодержащихъ обломкп кварца и колчедановь. 
Вообще до Лё 1064 по обе стороны трещинъ bs и й, располагается смѣсь 
разлпчиыхъ породъ. Къ .\- 1064 проходптъ прожплокъ роговнковой брекчіи 
{сложная жила). По обѣ стороны его сохранились глыбы иеперетертаго фель
зитоваго норфпра. За прожнлкомъ роговнковой брекчіи ндетъ иеправильная 
трещинка, толщиною вершка. Опа сбрасываетъ другой, также скоро вы-
клииивающійса прожплокъ кварца. Далее идутъ треіципы 6,, b и о, толщи 
ною ' . , вершка, выполпеппыа глиной- Все эти три трещииы въ потолкѣ стана 
раздваиваются въ одну п ту же сторону по одному и тому же закону. Да-
лѣе идегъ трещпна Р,, толщиною 1 ' , вершка, разветвляющаяся въ ту же сто
рону па трп часта, п трещина Р „ толщиною около 1 вершка. За этой тре
щиной порода въ стѣпахъ выработки снова пріобрѣтаетъ видь ппчѣмъ песвя-
запиаго щебня п такъ до самой галечной трещины, проходящей черезъ точку • 
С. За этой трещиной порода пмѣетъ массивпый характеръ. 

5 точкп С во второй половппѣ стана ВС па поверхности стѣпъ выра
ботки постоянно образуется сурпково-врасный налетъ, который, судя по про-
бамъ того же вещества, взятаго со 2-го этажа 2-го Заводинскаго рудника, не 
давшпмъ вовсе свинца, я полагаю, принадлежать красной окасп желѣза. Кромѣ 



того ложно было замѣтпть, что на протажеаіп этого стана ни въ одномъ мѣ-
стѣ нѣтъ діабазоваго туфа. 

Здѣсь взяты слѣдующіе образцы горныхъ породъ: 
.Ѵ.і? 1046 до 1050. Колчеданъ, состоящій пзъ аггрегативной смѣеп глав-

нѣпшс цинковой обманки, частью свннцоваго блеска н кварца. Содержит. 
ВЕрапленіа сѣрнаго колчедана н фельзитоваго вещества. Но пробѣ Ад до 2'/«, 
золотппковъ, РЬ до 4'.*, фуитовъ въ пудѣ. 

.VA- 1051 до 1053, 1055, 1057 до 1059 н 1061. Сміыианная брекчія, 
состоящая пзъ перетертыхъ н вновь сцемептоваппыхъ фельзцтъ-порфпра, кварца 
и цинковой обманки. Прпмѣсью сажистаю колчедана мѣстами окрашена въ 
черный цвѣтъ Содержптъ вкраплепіа сѣрпаго колчедана п примѣсь свипцо-
ваго блеска, а также прожплкп бѣлаго пустаго кварца. Ад до 1 зол., РЬ 
до ' / , фун. 

.Ѵ.Ѵ 1053, 1054, 1060.1063, 1071. Кварі(ъ-содержащій фельзнтовый 
порфпръ съ прожилками бѣ.іаго кварца и вкрапленіями сѣриаго колчедана и 
цинковой обманки. Отчасти свѣжіи, отчасти каолинпзпрованпый и окислен
ный съ поверхности: отчасти сдавленный и тогда содержать прпмѣсь сажи-
стаго колчедана. 

Л" 1056. Врекчія, состоящая нзъ кварца п свинчака, проипкнутаго цпи-
ковой обманкой. По пробѣ кусочки свинчака дали Ад 2"','ч зол., РЬ 15 фунт. 

Л" 1062. Перетертый сипевато- п зеленовато-черный щебень, состоящій 
пзъ кварца u фельзитъ-порфпра. окраіпеппыхъ сажпстымъ колчедапомъ и мѣд-
пою зсіепью. Но пробѣ Ад до ' t зол., РЬ пе содержитъ. Сажистый колче-
дапъ, судя по этой пробѣ. ссстовтъ r.iasaiuime нзъ цинковой обманки. 

.¥.¥ 1064 до 1070. Сміыіюнная брекчія, преимущественно роговнковая, 
отчасти кварцевая. Съ незначительными вкраилеиіями сѣрпаго колчедана и 
прпмѣсью фельзпть-порфпра и желѣзпои охры. Мѣстани разъѣдепа. По пробѣ 
A g прпзпаки. 

.V 1072. Брекчія, состоящая главнѣнше изъ фельзитъ-порфира, частью 
кварца. Въ трещпнахъ натеки окисловъ марганца. 

.Ѵ.Ѵ 1073 и 1074. Перетертый фельзить-порфировый щебень съ прнмѣсью 
обломковъ свѣжаго п каолшшзированнагофельзнръ-порфира. Проникнуть свин
цовой охрой. По пробѣ Ад и Си признаки, РЬ до 2 фуптовъ. 

Къ этому обозрѣпію породъ въ станѣ ВС слѣдуетъ прибавить, что изъ 
вашей до.іголѣтпей практики можно было убѣдиться въ томъ, что серебро какъ 
въ Заводинскомъ, такъ п въ Зыранонскомъ рудникахъ въ видѣ серебрянаго 
блеска не встрѣчается, а входить въ руды главнѣйше въ видѣ серебристого 
фальэрча п въ растворѣ въ видѣ сѣриистыхъ соединеиш въ свинцовомъ блескѣ 
и другпхъ сѣрнистыхъ металлахъ. Кромѣ того въ мепѣе зпачптельшшъ ко.іи-
чествѣ въ Заводпнскѣ оно является еще въ впдѣ тсллуристаю серебра, а въ 
обопхъ рудинкахъ еще въ видѣ саморпднаго и хлористого серебра. Нзъ нихъ 
послѣднія двѣ формы являются исключительно какъ продукта ноздиѣйшей ме-



таморфозаціп и потому находятся исключительно въ охриетыхъ рудахъ. Нако
нец*, нѣть сомпѣвіа, что серебро въ обоихъ мѣсторожденіяхъ, ц именно въ 
окпслепиыхъ рудахъ, можеть еще являться въ видѣ серебряной черни. Но до
казать это не представляется возможпымъ. На основаніи сказаннаго вѣрнѣе 
всего предположить, что въ оппсапныхъ только что образцахъ серебро содер
жится въ впдѣ сѣрнпстаго соедннепіа, раствореинаго въ свпнцовомъ ѵ-.-.ескѣ и 
цинковой обмапкѣ. 

Ц такъ, на протяжешп стана ВС господствуетъ смѣсь раздроблепныхъ 
и перетертвхъ, связанныхъ пли песвязапныхъ цемептомъ обломковъ фельзптъ-
порфпра, роговаго камня п колчедана. Породы въ этой смѣси распредѣлеиы 
чрезвычайно неравномѣрпо, а именно: по мѣрѣ приблпженія къ Ивановскому 
гезенку, увелпчпваетса количество обломковъ кварца н колчедана, такъ что 
ыѣстамп брекчія переходить въ рудную брекчію; наиротпвъ, по мѣрѣ уда-
.іеиія отъ Ивановскаго гезенка замѣчается j-велпчевіе количества фельзитъ-
ішрфира, который въ папбольшемъ колпчествѣ наблюдается 3' -V: 1064. Далѣе 
замѣчаетса увеличеиіе количества роговика, такъ что между трещинами 6, Ь 
и Ь1 получаются роговивовыя бревчіо. Далѣе снова начппаетъ увеличиваться 
въ смѣсп количество фельзвть-порфира, который за трещиной Р9 начинаетъ 
иокрыватьса съ поверхности окислами марганца, характеризующими здѣсь при-
сутствіе черныхъ трещинъ. 

Такпмъ образомъ съ трещины Р0 пачииаетса Павловскій вѣеръ. который 
характеризуется черныхъ впдомъ вынолпепій своихъ трещинъ. До трещішы-же 
Р, стапъ ВС пдетъ впутрп Ивановским віьера, характеризующагося желтымъ 
видомъ вынолнепій составлающихъ его треіцппъ. Какъ видио изъ фиг. 1 
табл. I , Нваповскін вѣеръ пхѣеть положепіе обратное Павловском}7 вѣеру, 
такъ что хвостъ этого вѣера обращен і> ne на SW, какъ у Павловскаго вѣера, 
а па ХО, слѣдовательно въ обратпую сторон}'. Ііромѣ того изъ фиг. 2 табл. I 
видио, что Василсвскій вперъ, образованный трещинами В, В, В. Вх и JB., 
кмѣегъ расположеніе, одинаковое съ Павловскимъ вѣеромъ. Сопоставляя теперь 
обѣ фигуры, становится асиымъ, что всѣ эти три вѣера между собою пере
плетаются. 

Станг СВ. 

Черезъ самую точку С (фиг. 1 табл. I) проходить значительная черная 
галечная трещина, которую мы хота и обозначили буквою Р, но утвердительно 
не можемъ сказать, принадлежит?,-ли опа п па самомъ дѣлѣ къ первой Пав
ловской трещпиѣ Р пли же къ одной пзъ галечлыхъ трещішъ, наблюдавшихся 
нами въ стапЬ QQ/"" на пятомъ этажѣ. Эта галечная трещина проходить и 
въ слѣдующій стань DE, затѣмъ уходить въ стѣпу и потомъ снова появляется 
въ станѣ EF. Толщина еа протпвъ точки С 0,20 саженъ; на первой сажени 
0 , і і саженъ и на второй 0,оі саженъ. Такимъ образомъ трещина эта, образуя 



протпвъ ТОЧЕН С раздувъ, затѣмъ, подходя къ точкѣ D, чрезвычайно съужп-
вается. 

Явленіа эта въ Горнонъ Пскусствѣ пмеиуютса съужепіами п расгапре-
піанп трещпнъ, а въ Зыряповскомъ руднпкѣ посятъ особое пазвапіе раздува. 
Какъ пзвѣстпо, съуженія п распіпревія пропсходатъ въ тЬхъ случаяхъ, когда 
трещпны, по которымъ происходпть двпжепіе горныхъ массивов?., пе вполнѣ 
правильны, а зигзагообразно пли вообще неправильно изогнуты. I I на самомъ 
дѣлѣ, передвпхеніе горныхъ масспвовъ безъ расшпрепія трещинъ возможно 
лпшь въ слѣдующпхъ случаяхъ: 

1) Когда трещппы совершенно прямолинейны. Тогда двнженіе по шімъ 
возможно во всѣ стороны. 

2} Когда трещпны переломаны п лииіи переломовъ между собою парал-
лельпы. Тогда двпженіе возможно параллельно симъ липіамъ. 

3) Когда трещппы пмѣютъ видъ цилппдрпческихъ поверхностей. Этотъ 
случай есть слѣдствіе предыдущаго случая. 

Но еслп трещпны не обладають этими условіямп, и представляются не
правильно изогнутыми, то по нп.чъ двпженіе совершеипо невозможно или же 
въ елучаѣ волппстыхъ поверхностей должно будетъ сопровождаться образова-
ніемъ вздутіи п съужепій. 

Какъ видно пзъ фпг. 1 табл. I , вь впсячемъ боку трещины Р , образо-
ванномъ фельзптъ-порфпроыъ, отъ нея отходнтъ пѣско.іько топкихъ до ' / , 
вершка толщины между собою иараллельныхъ трещииокъ с. Лежачій бокъ 
трещпны Р въ станѣ CD образовать частью щеішемъ, частью брекчіей, со
стоящей изъ смѣсп роговика, кварца и фельзить порфнра. 

Стань DE. 

Въ этомъ станѣ трещина Р снова утолщается и иа фиг. 1 табл. I 
представляется намъ какъ бы раздѣлающеііеа на двѣ части, которыя вскорѣ 
снова соединяются въ одну трещину. Но это авлеиіе мнимое и представляется 
памъ такъ вслѣдствіе того, что въ иотолкѣ стаиа DE сейчасъ за точкой 
D сдѣлаиъ небольшой вберзпхбрехепъ. Благодаря этому пберзнхбрсхеиу тре
щина Р , , отходящая отъ трещины Р по направленно кверху, очевидно, па 
горизонтЬ потолка пберзихбрехепа должна представиться въ нѣкоторомъ отъ 
трещины Р разстояніи, а па горизонтЬ потолка этажиаго штрека должпа съ 
нею соединяться. Отсюда и происходить означенное развѣтвлепіе. 

Кромѣ того со стороны лежачаго бока отъ трещины Р отходитъ еще не
значительная трещпна, которую мы обозначили Р 1 И , а также еще НЕСКОЛЬКО 
бо.тЬе мелкпхъ трещинокъ толщиною около '/•• вершка и выполиенныхъ бѣлою 
глиною. Въ висячемъ боку трещины Р замѣтпа небольшая трещинка Р , , (см. 
фпг. 1 табл. I ) , толщиною около 1 вершка. 



По соедипепіп еъ третппамп Р , и Ріа толщина трещины Р при входѣ 
въ стѣну, гдѣ пзъ нея взять Д» 566, составляет!. 0 ,ю сажень. Толщина трс-
щ ш ш Р 1 0 при входѣ въ стѣну 0,04 сажеии. Между нею и трещиною Р на
ходится мелкопзмельчеипый щебень. 

Н а протяженіп становъ CD и DE взяты слѣдующіе образцы горпыхт, 
породъ. 

•¥Лг 569 до 576. Кварцъ-содержащін фелъзятовый порфиръ нормальный. 
Значительно окпсленъ. Въ центрѣ кусковъ сохранплось свѣжее ядро съ вкра-
плетанп сѣрнаго колчедана. Поверхности трещпнъ покрыты пятнами ОЕИСЛОВЪ 

марганца. Не рѣдко пмѣеть бороздчатый поверхности тренія. Частью сдавленъ 
пли раздробленъ, частью каолпнпзпрованъ. 

.ѴЛ* 736, 741, 744 и 745. Топкоперетертын авгнтовый порфпръ, про-
нпЕнутый въ большей плп меньшей степенп вкраплепіямп сѣрваго колчедана. 
Д<7 до '.'s золоти., РЬ п Си не содерж. 

Д?.¥ 737 до 740, 742, 743, 746, 567 и 56S. Брекчія плп щебень, со
стоящее пзъ смѣсп фельзить-порфпра, роговпка н молочпаго плп пятннстаго 
кварца. Частью охристы. Съ поверхности кусковъ пятна окпсловъ марганца. 
•А-9 До '-'s золоти., РЬ п Си не содержпть. 

I I такъ, пзъ сдѣланпаго оппсаніа породъ въ стапахъ CD и DE впдпмъ: 
1) что большую часть этпхъ стаповъ образуете брекчія плп іцебень, со-

стоащіе пзъ смѣсп кварца, роговпка и фельзвть-порфпра; 
2) что на протаженіп стана CD въ впсячемъ боку трещины Р нахо

дится массивный фельзптовый порфпръ и что 
3) у точки D въ станѣ DE между фельзптовымъ порфпромъ и кварце

вой брекчіей параллельно трещпнѣ проходить прожплокъ тонкопсретертаго 
авгитоваго порфира, толщвпою около 0,і4 сажепп. На планѣ онъ пе показань. 
Столь топкое пзмельченіе авгитоваго порфпра по сравпепію съ прочими, нахо
дящимися здѣсь породами, объясняется отчасти хпмпческпмь разложеніемъ, 
которому^ мягкія его разности подвергаются весьма быстро. Прп этомъ полу
ченный ігродуктъ въ спльпой степени хлорптпзпруется, т . е. проникается хло-
рптовымъ мішераломъ виридитемъ, который образуется па счетъ разрзпгав-
птагоса авгита. Прпсутствіе же здѣсь авгитоваго порфира объясняется сдвп-
гонъ жплы авгитоваго порфира посредствомъ Пааіовскпхъ вѣерпыхъ трещпнъ. 

Кромѣ того пзъ оппсапія породъ этпхъ стаповъ видно, что онѣ чрезвы
чайно бѣдпы сѣрппстымп металлами п, напротпвъ, содержать съ поверхности 
частей окислы желѣза и марганца. Ясно, что вслѣдетвіе спльпаго раздроблетя 
породъ прп дѣйствіп па ппхъ окпслптельпаго п растворнт&іьпаго процсссокь 
просачивавшихся здѣсь водъ, сѣрппстые металлы были удалены въ впдѣ сѣрпо-
кнслыхъ, a окпслы желѣза и марганца, какъ трудно растворпмыя соедппеиія, 
остались па мѣстѣ. 

Подобно предыдущему стапу па стѣпахъ выработки здѣсь также обра
зуется сурпково-краспый иалеть окиси желѣза. Замѣчательпо, что когда Ва-



сильевская ттольпа пятаго этажа одно время оставалась долго подъ водою, на 
етѣнахъ ея выдѣлплся пзъ водн совершенно такой же налегь. 

Стань EF. 

Въ плаяѣ онъ пзображенъ па фпг. 1 табл. I , а въ боковыхъ впдахъ на 
табл. П въ первой строкѣ. 

Здѣсь снова наблюдается трещпна Р . Но, вслѣдствіе силъпаго раздроб-
ленія стѣнъ п малой связности породы, зальбандовъ у этой трещпны здѣсь ne 
пмѣется вовсе п она является здѣсь въ впдѣ слабо очерчивающейся трещппн 
разслоенія, состоящей пзъ многпхъ мелкнхъ и взапмпо ітраллельныхъ трещи -
Н О Б Ъ . Еромѣ того здѣсь наблюдается трещппа Р , , , толщиною отъ до 1 
вершка, выполненная бѣлою глпною п еще нѣсколько другпхъ мелкнхъ тре
щпнъ. 

Какъ видно въ 1-й строкѣ табл. П , между трещиной Р , , п точкой Е 
проходить развѣт&іяющійся прожплокъ бѣлаго кварца, толщиною отъ до 
1 вершка. Онъ, очевидно, новѣе того кварца, который въ впдѣ щебпя входптъ 
въ составь окружающей породы. 

Подходя къ точкѣ F. наблюдается значительный туфовый мѣтокь, че-
резъ который проходить трещппа f. Ясно, что эта трещппа п послужила при
чиною образовапія туфоваго мѣтпка, который расположился по обѣ ея сто
роны въ томъ самомъ мѣетѣ, гдѣ къ пей подходять еще другія трещпны: /",, 

Отъ трещпны f кромѣ того отходять еще трещппы: f„ /"5, /*6 и / 1 . Пзъ 
всѣхъ этпхъ трещппъ, трещппы f, и f, располагаются вь лежачемъ, a прочія 
въ впсячемъ боку трещппы f и дають два обратпо расположенпыхъ вѣера, 
соприкасающихся между собою "по трещппѣ /*. ІІзъ такого расположенія тре
щинъ, руководствуясь изложенной памн теоріей вѣерпыхъ сдвпговъ, мы вправѣ 
заключить, что трещппа f пересѣкается подъ косыми углами еще двумя дру
гими трещинами, которыа въ квершлагъ EFG пе выходятъ. Правда, одпа 
изъ нпхъ могла бы выходить вь стапы CD и DE, по съ другой сторопы могло 
также случиться, что она сброшена трещи пои Р . 

На сколько просто п понатпо расположепіе спхъ трещпнъ въ горизон
тальной проэкціп, на столько-же трудно разбираемо опо въ вертикальной 
проэкціп на рпсувкахъ боковыхъ стѣнъ. Еслп-бы пмѣлпсь въ распоряжепіп 
одни только эти рпсупкп, то трудно было-бы даже предположить въ распо-
ложспін спхъ трещппъ какую либо закоппость. Въ такой степени неправиль
ная сводообразная форма выработокъ п связапнос съ нею изображсніс тре
щинъ въ вертнкальпоГі п горизонтальной проэкціяхъ маекпруетъ законность 
въ пхъ расположены. 



Стань FG. 

Въ стаиѣ FG наблюдается еще НЕСКОЛЬКО взаимно перееѣкающпхся и 
переплетающихся трещинъ. Хотя въ горизонтальной проэкцін на плапѣ фиг. 1 
табл. I въ расположении пхъ и не наблюдается никакой законности, но за 
то на рпсункахъ боковыхъ СТЕПЬ стана (Табл. П, строка 1) можно замѣтить, 
что онѣ располагаются вѣерообразно. Кромѣ того въ станѣ FG наблюдаются 
многіе туфовые мѣпшп. 

Такъ, напрпмѣръ, въ концѣ става FG на сѣверо-восточнон стѣнѣ его 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ взять образецъ Дё 547, можно наблюдать характерный 
туфовый мѣшокъ значительной величины. Какъ впдно въ нижней части 
стѣны, мѣшокъ этотъ располагается между двумя трещпнкамп по вершка 
толщины, въ томъ именно мѣетѣ, гдѣ эта трещинки между собою сходятся. 
Затѣмъ ниже шнура *) мѣшокъ этотъ сразу прерывается. Такпмъ образомъ 
книзу онъ растирается, а кверху постепенно съужпвается, принимая наконепъ 
видь трещины, толщиною сначала 0,05, затѣмъ 0,оз и наконепъ 0,о2 сажени. 
Не доходя до потолка, къ этой трещинѣ въ ея впеачемъ боку примыкаютъ 
двѣ небольшія трещинки, пзъ копхъ одна, направленная къ забою, развѣт-
вляется вскорѣ на три часта, толщиною каждая по '/« вершка, а другая, на
правленная отъ забоя, ндетъ по потолку н пмѣетъ толщину около ' / 2 вершка. 
Тѣ двѣ трещпны, между которыми заключается туфовый мѣшокъ, также по 
ваправлевію книзу даютъ еще двѣ вѣтвп, толщиною въ '/* п ' / г вершка. Въ 
обратную сторону, т . е. отъ забоя, на этой стѣнѣ отъ туфоваго мѣшка изъ 
одной п тон же точки отходать еще 4 вѣерообразныя трещпны толщиною 
каждая по вершка. Такпмъ образомъ па этой стѣнѣ получается вѣеръ, 
состоящій пзъ 11 трещинъ, расходящихся почти пзъ одной точки и 2-хъ тре
щинъ, располагающихся какъ развѣтвленія первыхъ. 

Подобное же явленіе, только выраженное меньшпмъ чпеломъ трещпиъ, 
наблюдается п на юго-западной стѣнѣ стана Fy. Ііромѣ того на этой стѣпѣ 
можно замѣтпть. что трещпна ft по направленно книзу вѣерообразио развет
вляется па три части. 

Какъ выполпеніе трещпиъ, такъ п туфовыхъ м-ыпковъ въ обѣпхъ стѣ-
пахъ составляеть діабазовый туфъ. Въ свѣжемъ состояпіи онъ пмѣетъ впдъ 
землистой, мало пластичной, породы свѣтлаго зеленовато-сѣраго пвѣта; по въ 
сонрикосповспіц съ воздухомъ вскорѣ пріобрѣтаетъ съ поверхности бѣлый на-
летъ. Вслѣдствіе этого трещины обоихъ стапопъ FF и FG внутри рудника 
представляются совершенно бѣлыми и рѣзко выдѣляются па темномъ фопѣ 
стѣнъ квершлага, которыя, начиная съ трсщішы f n до забоя </, состоять пзъ 
зелепаго кампя (метаморііюзоваппый авгптовый иорфпръ), постояпно покры-

*) Нагягаваенаго прн каркщеідарскихъ работать. 



та го c i поверхности желѣзной ржавчиной. Если вспомптгь, что этоть зеле
ный камень совершенно проникнуть кристаллами сѣрваго колчедана, то обра
зование сей ржавчины па стѣнахъ выработки будетъ вполнѣ понятно. 

Не вдаваясь въ подробности, которыя можно усмотрѣть пзъ пзображе-
нія етЬнъ квершлага, замътпмъ только, что туфовые мѣпткп здѣсь особенно 
характерны и что величина пхъ бываетъ очень разнообразная; но наибольшая 
величина составляетъ 1 сажень въ длину п О.з сажени въ толщину. 

Кромѣ туфовыхъ мѣшковъ и покрывающей СТЕНЫ ржавчины въ этомъ 
квершлагв, остававшемся много лѣть впкѣмъ пепосѣщаемьгмъ, замѣчено было 
обильное образованіе пго.тьчатыхъ, одну до двѣ лпніп длиною, крпсталловь 
гипса, которые, подобно инею, покрывали всѣ стѣны, а съ поверхности тре
щинъ п мѣшковъ образовывали крупные хлопья, подобные сиѣжныхъ. 

Это образованіе гппсовыхъ крпсталлптовъ на поверхностяхъ стѣнъ вы-
работокъ чрезвычайно интересно. Оно показываетъ ясно, что въ обыкновен
ной средѣ и при обыкновенной температурѣ кристаллы растутъ на пород I ; 
подобно раститетьнымъ органпзмамъ, получая пзъ нея матеріалъ для своего 
роста и постепенно выдвигаясь кверху. Прп этомъ ясно, что известь, потреб
ная для образовапіа гипса, получается пзъ породы прп ея разложеніп, частью 
отъ входпвшаго первоначально въ составь ея плагіоклаза (вѣроятно, Лабра
дора), частью изъ заключавшагося въ породѣ авгита, a сѣрпая кислота по
лучается отъ разложенія сѣрпаго колчедана, также заключающагося въ обп-
ліп въ породѣ. 

Кристаллиты гипса со стѣпъ выработокъ были нами собраны п пзслѣ-
довапы подъ мпкроскопомъ. 

На протяжепіп становъ EF п FG взяты сіѣдующіе образцы: 
.Y.V 547 п 562. Діабазовый туфъ. проникнутый кристаллами сѣрпаго 

колчедана. Состоптъ пзъ пег.етертаго п вполпѣ разложеннаго зеленаго камня. 
ІІмѣетъ пестрые желтовато-бѣлый п желтовато-зеленый цвѣта. 

.¥£ 548 до 555, 563 п 564. Кварцевый діабазъ п кварцевый диабазо
вый афанитъ. проникнутые вкрапленізмп сѣрпаго колчедана п цинковой об
манки. Мѣстамп окпсталпсь и тогда содержать воры, выполненный желѣзною 
охрою. Въ породѣ наблюдаются включевія обломковъ роговаго камня фіоле-
тово-чернаго цвгыпа. Въ трещпнахь отдѣльпыя части породы покрыты плен
кою гидрата окиси желѣза и лучистыми аггрегаціамп пгольчатыхъ крпстал
ловь гипса. Включенія роговика асио доказываютъ изверженное пропсхожде-
піе породы. Мѣстамп порода становится сильно кварцеватой и тогда опа пе
реходить въ особенную форму кварцеваго діабазоваго афанита, которая по 
вывѣтрпвапіп получаетъ впдъ, нпчѣмъ не отличимый отъ иѣкоторыхъ рого-
выхъ камней. Вообще стаповптся формой контактной съ роговымъ кампемъ. 

.¥ 556. Пятнистый роговой кашт, гразнаго зеленовато- и желтовато-
бѣлаго цвѣта. Черпыя пятна пропсходять отъ прпм-Ьсп сѣрпистыхъ металловь 
въ видѣ тончайшей пылп. Съ поверхпостп кусковъ черпыя пятна окпсловъ 



марганца, доказывающія присутствие здѣсь черныхъ трещинъ. По пробѣ Ад 
Зі* з о j . , PS н Си не сод. 

.¥ 557. Кварцевый diaßasö, сильно разлогнвппяса. Вслѣдствіе потери 
растворпмнхъ частей съ поверхности кусковъ прпнялъ видь одинаковый съ 
охрпстнмъ разъѣдентлпгь роговыкъ каѵнемъ бѣлаго лвѣта. В ъ центрѣ кусковъ 
сохранилось ядро неязмѣнившагося діабаза зеленовато-сѣраго цвѣта. Н а по
верхности кусковъ черння пятна окисловъ марганца. По пробѣ Ад признаки. 

Здѣсь содержание серебра (какъ п въ пятнистомъ роговомъ камнѣ) пронс-
ходптъ отъ заключающихся въ породѣ черныхъ пятенъ, обусловленныхъ прн-
мѣсью сѣрннстыхъ металловъ. 

Этоть случай ясно показываетъ, что въ рудныхъ мѣсторожденізхъ мы 
должны отличать двѣ формы роговаго камня, а именно: 

1) Типичный роювой камень свѣтлаго плп темиаго роговпкою-сѣраго 
цвѣта es раковыстымо юломомъ и вообще со шлаковндною наружностью. 

2) Контактный роговой камень тѣхъ-же цвѣтовъ, кромѣ того зелено-
вато-сѣрнй, сз ровным: ызлояомь п вообще съ камневидною наружностью. 

.ѴЛг 558 до 560 и 565. Брекнія пли щебень, состоящіе изъ перетертой 
смѣсп роговаго камня, кварцеваго діабаза, молочно-бѣлаго кварца, федьзито-
ваго порфпра п фельзпта. Содержать вкрапленія сѣрнаго и мѣдиаго волчеда-
новъ и налетъ мѣдной зелени, а также прпмѣсь охръ. Съ поверхности кус
ковъ мѣстамп черныя пятна окисловъ марганца. Фельзптовый порфпръ и 
фельзптъ въ этой бревчін сильно каолпнпзпрованы и окислены. По проб в Ад 
признаки, РЬ п Си не еод. 

П такъ, на протяжешп квершлага EFG сначала пдетъ смѣшавная брек-
чія роговика, кварца, фельзпта, фельзптоваго порфира и зеленаго камня (ме-
таморфпзованны'Л кварцевый діабазъ), a затѣмъ сплошной зелепый камень. 
При этомъ трещппы въ бревчіп выполнены брекчіей-же, а въ зеленомъ камнѣ— 
діабазовымъ туфомъ. 

ІІавловскін вѣсръ. 

Въ стапахъ СО, ОР и PQ наблюдается одпнъ изъ замѣчат&тьпѣйшпхъ 
вѣеровъ Заводппскаго рудника, а пмепво одпа пзъ вѣтвей Павловскаго вѣера. 
Она замѣчательпа по чрезвычайной последовательности въ расположеиіи тре
щинъ,—послѣдовательностп, которую прп столь значптельномъ чпсдѣ трещппъ 
мы встрѣчаемъ не особенно часто. П па самомъ дѣлѣ. Трещпны Р , Р „ Р , , Р 3 , Р , , 
-Р.» Реп Р? одна отъ другой отходатъ въ одну и ту-же сторону прп послѣдова-
тельпомъ пзмѣненіп ие только ихъ простпраній, по п угловъ паденія ихъ, 
такъ что углы простпранія спхъ трещппъ по мѣрѣ приближенія къ точвѣ 
Q постепенно увеличиваются, а углы паденія уменьшаются, п трещины пзъ 
круто- и почти вертпкальпо-падающпхъ, становятся полого-падающимв. По-
вторепіс этой закоппости, паблюдавшейся памп уже въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
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рудника, еще разъ, служить лучшпмъ и нагляднѣйшнмъ подтвержденіемъ 
развитой н а ш теорін. 

Такъ какъ эта часть сложпаго Павловскаго вѣера здѣсь ближе подходить 
к ъ Гигантской трещпнѣ, чѣмъ на патомъ этажѣ, то, согласно нашей теоріи, 
простпранія послѣдоватетьныхъ трещппъ здѣсь спльнѣе изменяются и бнстрѣе 
подходягъ къ простпрапію Гигантской трещппы, чѣмъ на пятомъ этажѣ. Та
кпмъ образомъ слѣдустъ предположить, что послѣдующія трещины этого вѣера, 
отходящая отъ трещпны Р-, пріобрѣтаютъ, накоиецъ, вмѣсто сѣверо-восточнаго 
юго-восточное простпраше, подобное, напрпмѣръ, простпранію трещпны В-
(фиг. 2 табл. I ) п даже одинаковое съ простнраніемъ Гигантской трещпны. 
Исходя отсюда, является даже невозможннмъ съ перваго раза сдѣлать заклю-
ченіе, прпнадлежптъ-лп и на самомъ дѣлѣ трещппа J9ä къ Васильевскому 
вѣеру пли есть одно нзъ дальнѣйппгхъ развѣтвлепій трещпны Р1 Павловскаго 
вѣера. Но вопросъ этоть рътпаетса ТБМЪ , что трещпна Въ выполнена не чер
ною марганцовой) землею, a бѣлымъ діабазовымь туфомъ п есть поэтому бѣлая 
Васильевская, а не черная Павловская трещпна. 

Отсутствіе черной марганцовой земли среди Васпльевскпхъ трещпнъ даетъ 
намъ влючъ къ рѣшенію чрезвычайно важнаго вопроса относительно взапмнаго 
сочеганія простнхъ вѣеровъ вообще въ томъ случаѣ, когда опп входятъ въ 
составь одного общаго сложнаго вѣера, т . е. пересѣкаются-лп въ подобныхь 
случаяхъ послѣдователъно образующіеся вѣеры пли пѣтъ. И па самомъ дѣлѣ, 
еслн-бы этп вѣеры пересѣкалпсь-бы между собою, то п внутреннее выполнепіе 
трещппъ пзъ одного ввера могло-бы переходить въ другой. Но разбираемые 
сейчасъ факты ясно показываютъ, что этп вѣеры отнюдь не пересѣкаются 
между собою, а только пршшкаютъ другь къ другу: ппымп словамп: прп обра-
зованіп каждаго послѣдующаго простаго вѣера, входящаго въ составь слож-
иаго, всѣ раньше образовавшіеса вѣеры въ двпженіп горы ne участвуютъ. 

Переходя теперь отъ этого случая къ болѣе простому, т. е. къ образо-
вапію простаго переплетающагося вѣера. можемъ вывести, какъ слѣдствіе изъ 
предыдущего, что каждый отдѣлпвшійса отъ горнаго массива клинъ въ даль-
пѣйшемъ двпженін массива не участвуеть. 

Эти заключеніа мы уже и раньше вывели изъ напгахъ чисто теоретиче-
екпхъ соображеній и тѣмъ лучше, что пмѣемъ здѣсь случай вывести пхъ па
раллельно еще пзъ непосредственныхъ напгахъ наблюденій въ натурѣ. 

Нзъ расположенія трещпнъ въ станахъ СО п ОР можно сдѣлать еще 
заключение, что черпыя Павловскія трещпны никакими посторонними трещи
нами не пересекаются. То-же заключепіе можно сдѣлать относительно жел-
тыхъ Ивановсвихъ трещинъ стана ВС, которыя въ предѣлахъ этого стапа 
также никакими другнмп трешпнамп не пересѣкаются. Этп явленія вполпѣ 
гармонпруютъ какъ между собою, такъ п съ указапнымъ раньше расположе-
піемъ Нвановскаго вѣера, пбо, еслн-бы п Пваповскін вѣеръ былъ-бы раскрыть 
на NO, а хвостомъ былъ-бы обращепъ па SW, то онъ не пмѣлъ-бы мЬста 



расположиться между Павловскимъ вѣеромъ и ВаснльевсБШГЬ и непремѣнно 
долженъ быль-бы съ которьпгь-нпбудь изъ пихъ пересѣчься. 

Трещпна s стана PQ (фпг. 1 табл. I ) , повидшіону, представляеть нсклю-
ченіе пзъ нашего правила. Н о не надо забывать, что н на самомъ дѣлѣ раз-
стоеніе породъ, сопровождающееся образоваиіемъ вѣерныхъ сдвиговъ, не мо
жетъ въ природѣ происходить такъ правильно, какъ это выходить на бумага, 
ибо въ натурѣ мы пмѣемъ дѣло не съ однородными срединами, какъ онѣ 
представляются въ теоріп, а съ очень неоднородной корой земнаго шара, 
вкрестъ н поперекъ прорѣзанной жпламп разнородныхъ породъ, неодинаково 
метаморфпзованныхь и раздробленныхъ. Прп такпхъ уаювіяхь приходится 
даже поражаться той простотой, въ которой пзслѣдуемыя нами яатеніа про-
яаіяются въ натурѣ. 

Но п здѣсь иѣтъ настоятельной надобности дѣлать псключеніе изъ дап-
паго вами правила. На самомъ дѣлѣ. Взгляпехъ еще разъ на плаігъ стаповъ 
СО, ОР и PQ (фпг. 1 табл. I ) . Не трудно здѣсь замѣтпть НЕСКОЛЬКО квар
цевыхъ прожплковъ, какъ, напрпмѣръ, обозначенный буквой f. Эти прожилки 
сбрасываются черными трещинами Павловскаго вѣера п, слѣдовательпо, древнѣе 
его. А если такъ, то онп произошли еще до образовапія Павловскаго вѣсра 
п потому къ нему п вообще къ вѣерообразиымъ дпслокаціямъ ne пмѣютъ ни
какого отношенія. 

I I такъ, даже самыя кельчайпгіа явлевія пдутъ рука объ руку съ выра
женными памп предположепіамп. 

Теперь обратимся къ детальному оппсапію спхъ трехъ стаповъ. 

Стань СО. 

Черезъ самую точку С проходить зтЬеь незначительная трещпна, выпол-
ненпая смѣеью бѣлон г.тпвы со щебпемъ. К ъ лежачему боку ея протпвъ точки 
С къ ней прплегаетъ стой галечппка толщиною О, is сажепъ. Сама же тре
щпна протпвъ точки С пмѣетъ толщппу 0 л сажепп. На полусаженп отъ С 
ея толщина 0,ос саженъ. Далѣе оиа раздѣляется па двѣ трещппы Р п Р , , 
пзъ копхъ трещппа Р держатся западной етѣньі стана, а трещина Р3 пдетъ 
по средпнѣ его. 

Толщина трещппы Р въ 3 , сажепяхъ отъ С составляеть ' / 2 вершка. 
Здѣсь она выполнена бѣлою глппою. На первой сажени отъ С она начинаете 
раздуваться п въ I V , саженяхь отъ С пріобрѣтаетъ толщину въ 4 вершка. 
Въ этомъ пгарокомъ мѣстѣ она выполнена галечнпкомь. Далѣе съ 1 ' / 2 саженъ 
-толщина ея снова уменьшается п здѣсь галечппкъ смѣппгеается со щебнемъ. 
Со 2-ой сажени толщина ея отъ ' / , до ' / , вершка и здѣсь она выполнена бѣ-
лою глпною. 

Трещина Рг на первой саженп отъ С пмѣетъ толщину 0,21 сажепи. 
Здѣсь отъ нея отходятъ въ сторону лежачаго бока двѣ трещинки толщиною 
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по */* вершка, ввполпенння бѣлою глппою. Подходя къ восточной СТБНѢ, тре
щины это между собою соединяются. Нѣсколько далѣе, п именно на 2 п 2 ' / , 
саженяхъ, снова повторяются такія же двѣ трещинки. Толщина трещины Р , 
въ этихъ мѣстахъ 3, 1, 2 п 3 вершка. Выполнена она здѣсь смѣсыо бѣлой 
глины со щебнемъ. Подходя къ точкѣ О, она вилкообразно развѣтвляется на 
двѣ части толщиною ' / , п 1 вершокъ. Одна пзъ этихъ вѣтвей вскорѣ выкли
нивается; другая уходить въ стѣну. Здѣсь же со стороны лежачаго бока къ 
трещииѣ 1\ подходить кварцевый прожплокъ толщиною 2 вершка, 4 в. п 1 в . 

Е ъ Западу отъ трещины Р пдеть массивный фель-зптовый порфпръ; въ 
остальной части стана мелкотрещппноватый фельзптовый щебень. 

Стань ОР. 

Здѣсь отъ трещпны Р отходять двѣ трещпны: Р0 п Р , . Пзъ ппхъ тре
щпна Р„ пмѣеть толщину сначала затѣмъ п 1 вершокъ; пдеть по 
стѣпѣ и, наконепъ, уходить въ забой. Выполнена опа бѣлою глиною. Трещипа 
Р , также выполнена бѣлою глиною. Въ промежуткѣ между нею п трещиною 
Р частью щебень, частью галечникъ. прпчемъ тотъ п другой распределены 
перавномѣрно. Со стороны лежачаго бока къ трещпнѣ Р , подходятъ: сначала 
развѣтвляющааса вѣерообразво на трп части трещпна, затѣмъ кварцевый про
жплокъ, потомъ другой такой же прожплокъ толщиною отъ 1 до 2 вершковь. 
Какъ по одному,такъ п по другому прожилку проходятъ трещпны п оба про
жилка трещиной Р , сбрасываются. 

На протяженіп стаповь СО и ОР. взяты слѣдующіе образцы горныхъ 
породъ: 

XX 1075 до 1079 п 1081 до 1088. Кварчь - содержаний фельзпто
вый порфирь, ортовлазовый. Значительно каолпппзпровапъ и окпсленъ. Ме
стами сохранились вкраплепія крпсталловъ сѣрнаго колчедана. 

Л- . ï 1080' и 1089. Частью округленный, частью угловатый щебень, со-
стоящій пзъ кварцъ-содержащаго фельзитоваго порфира. Съ поверхности 
куски покрыты натекамп окпсловъ марганца. По пробѣ Лц признаки, РЪ до 
' / , фунта. 

Содержапіе металловъ въ этомъ щебнѣ показываетъ, что трещпны Р и 
Р , гдѣ-то пересѣкаютъ рудную жплу. 

Стань PQ. 

Въ этомъ стапѣ, какъ мы говорили уже, проходятъ трещтга: Р 0 , Р , Р„ 
Р , , Р , , Р . , , Р 5 . Рс п Р- одппаковаго п прптомъ болѣе поздшіго пропсхождепія 
и трещины г п s болѣе древпяго пропсхожденія. Трещина Рг толщппою 
вершка. Трещпна Р 3 пересѣкаетъ трещппу s. Трещина г также Ѵ2 вершка. 



Трещпны Р , и Р^ у южной стѣпы между собою сходятся. Промежуток?» между 
ними здѣсь выполнен?, бѣлой глпной, а въ томъ мѣств, гдѣ къ ннмъ присо
единяется трещина Р 6 ,—мелкпмъ щебнемъ, состоящнмъ изъ несвазанныхъ 
между собою обломковъ кварца и фельзпть-порфира. Всѣ эти три трещины, 
Р 4 , Р- и Р 6 , по 1 вершку толщины. 

Далѣе идетъ трещппа Р.. Между нею и предыдущими трещинами также 
образуется ьминъ, внполнеппый смѣшанною брекчіей кварца п фельзить-пор-
фпра. Среди этой брекчін можно замѣтить большпхъ размѣровъ кварцевые 
валуны, какъ напрпмѣръ .V 1096. Этоть характеръ выполнешй показываетъ, 
что мы пмѣехъ здѣсь дѣло съ некоторой ірашгчной трещиной. П на самомъ 
дѣлѣ, на сколько до трещпны Р- век ігрочія трещины между собою гармо
нировали, образуя вѣеръ, на столько же за этой трещиной наблюдается от-
сутствіе согласія въ строеніи. Такпмъ образомъ мы здѣсь наблюдаемъ нѣко-
торую трещину разелоешя q. Между нею и трещиною Р 7 смѣсь глыбъ и 
обломковъ фельзпгь-порфпра п кварца, а по другую ея сторону массивный 
фельзнтовый порфпръ. Въ виду того, что трещина P s по ея продолжепію на 
ХО въ станѣ PQ не наблюдается, мы предположили, что она отсѣкается тре
щиной q, и потому эту послѣднюю трещппу продолжили на S IF. 

Весьма возможно, что клппь фельзитоваго порфира, заклгочающійся между 
трещинами q и 6, сохранился нераздробленнымъ вслѣдствіе того, что не уча
ствовала въ движешп, пропеходпвшемъ прп образованіп по обѣ его стороны 
трещинъ: Р 0 , Р , Р , . . . Р 7 п Віг В, . . . 2?.. Такіе клинья по нашей 
теорін также должны быть п четыре пзъ нпхъ, і J : ; и о, изображены были 
на фпг. 17 табл. I I нашей теоріп вѣерпыхъ сдвигом. (Часть V I ) . 

Въ стаиѣ PQ взяты с.тѣдующіе образцы горныхъ породъ: 
Л-.Ѵ 1090 до 1095 п 1099 до 1101.—Кварцъ- н ортоклазъ- содержаний 

фельзнтовый норфиръ. Отчасти окисленный п каолпнпзировапный, отчасти 
свѣжій. Въ цептрѣ кусковъ мѣстами сохрапнлнсь вкраплевіа мѣднаго н сѣр-
паго колчедаповъ. Въ сопрпкосновепіп съ трещинами разслоенъ. Съ поверх
ности кускп покрыты гпдратомъ окпсп желѣза. 

.Ѵ.Ѵ 1096 до 1098. Брекчія фельзитъ-порфпра, кварца и роговаго камня. 
Проникнута мѣстамн сѣрпымъ п еажпетымъ колчеданами и цинковою обман
кою; мѣстами же гпдратомъ окпсп желѣза и въ такпхъ мѣетахъ разъѣдена. 
По пробѣ Ад до 1

 s золотн. 

К ъ Югу отъ Пваповскаго гезенка идетъ штрекъ BST. Такъ какъ въ 
потолкѣ a почвѣ его находятся очпетныя работы, то ко времени съемвп 
1887 года онъ уже быль совершенно задавленъ и понадобилось его вести 
вновь. Съ трудонъ можно было разсмотрѣть однѣ лишь боковыя стѣны и то 
только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ между стойками оставлены были промежутки. 
Кромѣ того, можно было пзслѣдовать потолокъ п стѣны въ концѣ стана ST. 



Н а сколько можно было понять, черезъ точку S проходить громадная 
граничная трещина, выполненная смѣсью діабазоваго туфа со щебнемъ. При
мерное направленіе ея показано на фиг. 1 табл. I . Оно довольно близко 
подходить къ направленію слѣда В, Первой Васильевской трещины, построен
ному аналитически на фаг. 2 табл. I . Поэтому мы предполагаемъ, что эта 
трещина есть ничто иное, какъ Васильевская граничная трещина. Къ сожа-
лѣнію, подобно тому, какъ н на пятомъ этахѣ, не представляется возможности 
слѣдпть ее далѣе на SH' . Поэтому п здѣсь остается нерѣшеннымъ вопрось, 
какъ она прекращается по ея простпранію на S ÏP , ибо въ стапахъ EF и 
FG она не наблюдается. 

Въ одной пзъ боковыхъ стѣнъ стана BS наблюдается метаморфпзованпый 
авгнтовый порфиръ. Онъ же образуете потолокъ и стѣпы въ концѣ стана ST. 
Здѣсь въ немъ проходить нѣсколько трещпнъ, мѣстамп обращающихся въ 
туфовые мѣшкп. Эшгъ стань, кромѣ того, пзображенъ въ боковыхъ впдахъ 
въ нослѣднеп строкѣ табл. H . 

Здѣсь взяты образцы: 
Л*Д? 1289 до 1296 п 1300. Металюрфитванный авштовый порфиръ 

п метаморфпзованный кварцевый діабазовый афапптъ. Оба съ запутанными об
ломками роговпка п вкрапленіямп сѣрнаго колчедана. Въ трещппахъ покрыты 
съ поверхности гпдратомъ окпсп желѣза п игольчатыми кристаллами гипса и 
содержать діабазовын туфъ. Пзрѣдка замѣтны въ породѣ иеболі.шіе прожплки 
кварца. По пробѣ Ад прпзнакп. 

XX 1297 и 1298. Діабазовый туфъ. 
Л? 1299. Брекчія, состоящая пзъ кварца и зеленаго камня, съ вкрапле-

ніямп сѣрпаго колчедана п цинковой обманкп. 

Стань ВН. 

Въ потолкѣ и вочвѣ первой части стана ВЛ находятся закладки; поэтому 
удалось спать только вторую часть стана, Здѣеь проходить трещина Ь (фпг. 
1 табл. I п пятая строка табл. П). По одну ея сторону фельзптовый пор
фиръ, по другую смешанная брекчіа кварца п фельзитъ-порфпра. Черезъ са
мую точку H проходить почти совершенно чистая кварцевая брекчія. 

Трещпна b (см. табл. П) имѣетъ незначительную толщину и выполпена 
сажпстымъ колчеданомъ. По западную сторону ея располагается рудный про
жплокъ. Толщина его вверху 1 вершокъ; на горпзопгЬ шнура С вершковъ; 
пиже онъ выклинивается. Между этплъ прожилкомъ и точкою В распола
гается кварцевая жпла толщиною 0,іб саженъ. 

Здѣсь взяты ыѣдующіе образцы: XX 916, 917, 911 п 909. Врекчія, 
осстоащая пзъ кварцъ-содержащаго фельзитоваго порфира и кварца съ вкрап-



леніямп сѣрваго колчедана п дппковой обманки. Проникнута желѣзпою охрою. 
По пробѣ Ад признаки, РЬ п Си не сод. 

XX 910, 908, 912 а 913. Перетертая порода нзъ трещины. Состоять 
пзъ оруденѣлаго свпнцовыхъ блесвохъ и цинковой обманкой кварца. Прони
кнута саашстыхъ н сѣрнымъ колчеданами, а также желѣзною и свинцовою 
охрами- Ад до s / s зол-j РЬ до 2 , г

3 фунт. 

Стань HI. 

Потоловъ его обрушенъ. Поэтому пзслѣдована только боковая стѣпа 
стана, какъ она представлена въ пятой строкѣ табл. П . Здѣсь господствуетъ 
брекчія, въ большей пли меньшей степени оруденѣлая. Проходящія трещины 
могутъ быть усхотрѣны пзъ рисунка. Онѣ по большей части выполнены са-
жистымъ волчеданомъ. Крапннкамн обозначены разрушенныя руды п туфы. 

На протяжешп стана взяты образцы: 
XX 901 до 907, 914 п 915. Брекчія перетпранія и перетертый щебень, 

состояние пзъ чернаго кварца, рогсвока и фельзотъ-порфира, съ вврапленіямп 
сѣрнаго колчедана. Частью окислены. МЬетамп пронпввутн сажнстымъ кол-
чеданомъ п желѣзною охрою. Ад до 1 , зол., РЬ до 7 / s фунт. 

XX 896 do S98. Метаморфпзованный авгптовый норфпръ съ вврапле-
піамп сѣрваго колчедана. Частью сплошной, частью въ видѣ бревчіп. Съ по
верхности кусковъ отчасти туфпзпрованъ. 

Л- S95. Діаоазовый туфь съ обломками колчедана и авгптоваго порфира. 
По пробѣ колчедань даль Ад 1

 ч зол., РЬ 7 1 . , фунт., слѣдовательно онъ со
стоять главнѣшпе пзъ аггрегатпвноп смѣсн свпнцоваго блеска и цинковой 
обманки. 

Въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ взять образецъ X 895, изъ просачиваю
щихся здѣсь водь происходить постоянное выдѣлеиіе студеппстаго осадка 
кремнезема. При стояиіп въ бапкѣ въ течепіе продолжительиаго времени 
этотъ осадокъ пріобрѣлъ землистое сложеше. 

XX 900 п 899. Бреачія, состоящая изъ орудеиѣлаго кварца и нета-
морфпзованпаго авгитоваго порфира. Ад до Ѵ, зол. 

Нзъ этого обозрѣиіа нородь стана HI видно, что авгптовый порфиръ 
здѣсь пачппается только за Первой Васильевской трещиной В,. Такимъ обра
зомъ п здѣсь, подобно пятому этажу, трещииа В, проходить въ соприкосно-
вепіп авгитоваго порфира и кварцевой брекчіи. 

Станы IU и TJV. 

Въ западной етЬпѣ закладки; въ восточной метаморфизованный авгпто
вый порфиръ. Въ потолкѣ грашічпая трещипа Васильевской вѣерной призмы. 



OB«. ИМ'ЬСТЬ здѣсь толщину до одной сахевп п выполнена діабазовымъ ту-
фомъ с ъ валунами н глыбами породъ. 

Забой V изображенъ въ нижней строкѣ табл. I I . За нсключепіеыъ лѣ-
ваго верхнего угла вся остальная часть забоя занята Васильевской граничной 
трещиной. Б ъ верхней части забоя она выполнена смѣсыо діабазоваго туфа 
съ большими округленными валунами твердыхъ породъ, а въ нижней части 
смѣсыо того же туфа съ мелкпмъ щебнемъ. Впсячій зальбандъ трещпны 
нмѣетъ толщину одпвъ вершокъ и падаетъ m SO. На пятомъ этажѣ намъ 
удалось найти лежачій зальбандъ той-же трещпны и, какъ мы говорили уже, 
онъ также падаетъ на SO. 

Отъ впсячаго зальбапда въ впсячій бокъ трещпны отходатъ радіально 
еще пѣсколько трещпнокъ толщиною до вершка. Здѣсь взатъ Д- 1510. 
Это метаморфпзованный авгптовый порфпръ съ вкраплепіямп сѣрнаго колче
дана и цинковой обмапкп. Частью сдавленъ и со слѣдамп тренія. Съ поверх
ности кусковъ пленка гидрата окиси желѣза. 

Переходя теперь къ оппсапію слѣдующихъ становъ: ІКЪ", KbisW, WX 
a XY, нельзя обойти молчавіемъ нахожденіе надъ самою точкою I громад
ного цѣлпка мет. авгитоваго порфира. Съ перваго раза казалось-бы, что онъ 
парушаетъ непрерывность Васильевской граничной трещпны. Это п на са
момъ дѣлѣ было-бы такъ, еслн-бы здѣсь не было нпкакпхъ нарушеній и мы 
видѣли-бы въ настоящее время потолокъ выработки въ этомъ мѣстѣ въ томъ 
именно состояніп, какъ онъ быль обпаженъ впервые. Но, къ сожалѣпію, по
добно тому, какъ п на пятомъ этажѣ, здѣсь пмѣется значительный обвалъ, и 
этотъ цѣлпкъ надо считать спустившимся сюда съ верхнпхъ горпзовтовъ. 
Вообще, какъ и на пятомъ этажѣ, впдъ трещпны здѣсь спльно нскажевъ. 

То-же надо сказать п относительно всей остальной части Васильевской 
трещины. Разсматрпваемые станы *) была нарочно мною проведены съ цѣлью 
обнаженія въ точкѣ Y впсячаго зальбапда Гигантской трещпны, п потому 
можао было лично наблюдать, какъ, по мѣрѣ подвпганія забоя штрека, по
зади его постоянно происходили обвалы. Эти обвалы приходилось закрѣплять 
подводами п забирать накатнпкомъ. Хота передъ самой съемкой п была убрана 
часть крѣпп, но все-таки невозможно было обнажить потолокъ на всемъ его 
протяжепіп. Въ такпхъ мѣстахъ трещпна показана на плапѣ какъ-бы пре
рванной п вмѣсто нея потолокъ заштрпхованъ брекчіей. Кромѣ того и въ об-
наженныхъ частяхъ впдъ трещины снять уже спльно пскаженнымъ. 

Накопецъ, не слѣдуеть забывать еще того, что многія проходящія въ 
Васильевской вѣерной прпзмѣ трещппы послѣдующпмп нарушепіями могли 
сгладиться, въ особенности въ такпхъ мѣстахъ, гдѣ опѣ проходятъ по щебню 

*) Т. е. Ж » * , ІТ»*IV, WX, XÏ и YZ. 



плп по брекчіп. Такпмъ образомъ, вапримѣръ, Первая Васильевская трещпна 
(см. фнг. 2 табл. Г), поводимому, отсутствующая у точки W, могла при по-
елѣдующпхъ образовапіяхъ трещпнъ Вх, В,, В. и проч. сгладиться и сде
латься незаметной. Наконепъ, она могла остаться и просто незамеченной, ибо 
но недостатку води потолки 4-го этажа передъ съемкою не могли бить об
мыты, к сняты при помощи одного лишь обколачнванія; трещинн-хе передъ 
съемкою, где было возможно, были предварительно очерчены кайлою * ) . 'Но 
это не вездѣ возможно было, ибо къ нѣкоторымъ мѣетамъ, какъ напрпмѣръ 
къ восточнынъ стѣнамъ штрека, опасно было даже подходить близко. 

Не смотра однако на все этп неблагопріятпыя для съемки причины, н 
пзъ тѣхъ отрывковъ, которые показаны па плаве фиг. 1 табл. I , ясно видно, 
что граничная трещппа имѣетъ именно тотъ самый видь, какой изображенъ 
былъ нами на фиг. 2 табл. I нашей теоріи вѣериыхъ сдвнговъ (см. V I часть). 

На всемъ протяженіп этпхъ стаповъ Первая Васильевская трещина вы
полнена діабазовымъ туфомъ съ валунами разныхъ породъ, въ томъ числе и 
колчедановъ. Въ лежачемъ боку ея кварцевая рудоносная брекчія, а въ вп
сячемъ негаморфизованішй авгнтовый порфиръ. Местами, какъ напрюгБръ 
въ томъ меглѣ, где взять образепъ -V- 1600, сохранились внутри трещины 
продолговатые обрезки **) колчедана, срезанные съ Главной жилы и спустпв-
шіеся сюда съ верхнпхъ горпзонтовъ. 

Въ ТОЧКЕ Г встрѣчепъ впсачій зальбандъ Гигантской трещины. Его 
выполпепіе и прочія детали ппчѣмъ не отличаются отъ техъ, которын наблю
дались на пятомъ этаже. Пройдя зальбандъ, забой врезался въ ту-же жил
коватую фельзптъ-порфировую брекчію, которая наблюдается въ Васильевской 
штольне па пятомъ этаже п въ ней остаповленъ. Такпмъ образомъ забой 
зашелъ отчасти п въ самую трещину. 

На протажепіи спхъ стаповъ взяты слЬдуюіціе образцы горпыхъ породъ: 
XX 694 до 699 п 701 до 703. ЗІетаморфизованный авгнтовый пор

фиръ. Частью массивный, частью раздробленный въ щебень, съ вкрапленіямн 
сѣрнаго колчедана. Съ поверхности кусковъ гпдратъ окиси желѣза. Мѣстамн 
окисленъ, местами разложенъ п начать обращаться въ діабазовый туфъ. 

XX 700 п 706. Діабазовый туфъ. Ад прпзн. 
XX 704, 705, 709, 1604 и 1595. Сланцеватая. порода, состоящая изъ 

смеси тонкоперетертыхъ: авгитоваго порфира, цинковой обманки, свпнцоваго 

*) Про этонъ не лншве заяѣтатъ, что послѣ порохострѣльиой работы всѣ стѣны вврабо-
токь покрываются такъ называемою рудничном грязью, всдѣдствіе чего для распознанія породъ 
необходимо обмывать стѣаи шія прибегать кь обколачиванію наиболѣе выдающихся выстувовъ 
яодоткомъ. Тогда отчасти во поавленію Есврь, отчасти по издаваемому звуку и цвѣту породы 
можно судить объ еа характера- Для легчайшен-же съемки трепшнъ ихъ необходимо обводить 
кайлою. Тогда содержащаяся въ ввхъ бѣлаа глава рѣзко выстунаетъ на стѣиахъ выработки. 

**) Подъ эти.чъ тержгаомъ мы разргБеяъ не неправильно обломанныя, а правшьно обрѣ-
заниыя в сдвинутая по трещпиажь части жилъ. 



блеска, кварца в сѣрваго колчедана. Сѣрннстымн металлами окрашена въ 
черный цвѣтъ. Содержать также включенія обломковъ черваго кварца. Ад до 
17 , зол. , РЪ до Vj фунт. 

XX 1601, 1602, 408, 710, 711 н 1596 до 1598. Бретія, состоящая 
нзъ обломковъ авгитоваго порфира, фельзптоваго порфпра, роговика п кварца. 
Проникнута сажнстнмъ, сѣрнымъ н мѣднымъ колчеданами, цинковой обман-
soft и желѣзноп охрой. Ад до золоти. РЬ и Си- не сод. 

XX 1599, 1600 и 1603. Колчедана, состоящіп пзъ агтрегатпввоп смѣси 
свннцоваго блеска, цинковой обманки, кварца п сѣрпаго колчедана. Съ по
верхности кусковъ примазки перетертаго авгптоваго порфпра, пронпвнутаго 
сѣрннмъ колчедапомъ. Ад до *: s золоти., РЬ до 16'/ , фунт. 

X 1594. Брекчія, состоящая преимущественно изъ колчедана, частью 
изъ перетертаго авгптоваго порфпра. Колчеданъ представляетъ аггрегатпвную 
смѣсь главнѣйше свннцоваго блеска и цвнвовой обманкп; частью разъѣденъ. 
Авгптовый порфиръ проникнуть сѣрнымъ волчеданомъ. Ад—'/, зол., РЪ— 
9'/, фунт. 

Станы IL ч LR 

изображены въ ш а н ѣ на фиг. 2 табл. I . Крохѣ того стань IL пзображенъ и 
въ боковыхъ впдахъ во 2-й и 3-ьей строкахъ табл. I I . 

Оба стана пдуть внутри жплы авгптоваго порфпра п слѣдуютъ по ея 
простпрапію. Въ нпхъ особенно замѣчательныхъ трещпнъ не наблюдается, ибо 
всѣ трещины, проходящіа внутри жилы авгптоваго порфира, благодаря разла
гающему дѣйствію просач иваюпшхся водъ, мѣстами неправильно расширяются 
въ туфовые мѣшкп и постепенно совершенно теряютъ свою первоначальную 
форму. Кромѣ того нерѣдко самыз шічтожныа трешпякп, проходащія въ авги-
товомъ порфпрѣ, вслѣдствіе того же разложенія расширяются до такихъ раз-
мѣровъ, что не уступаюсь въ толщнвѣ болѣе зпачптельнымъ трещпиамъ. 

Тѣ мѣста, въ которыхъ потолокъ недостунепъ, па табл. I и I I обозна
чены клѣтвамп. Вообще, относительно этпхъ двухъ становъ можно сказать, 
что туфовые мѣшкп въ и ихъ очень обыкновении, распространяются по мно-
гимъ трещпиамъ и, такъ сказать, расширяя этп трещины, обусловливаютъ ие 
рѣдко большіе вывалы какъ съ потолка, такъ и съ боковыхъ стѣпъ. 

Мѣстамп порода разлагается по всѣмъ. даже самымъ мельчайшпмъ тре-
щиикамъ. Тогда не рѣдко получаются совершепно правильно ограненные слож
ною слоеватостью параллелепипеды не вполнѣ разлежавшейся породы, кото
рая, будучи взята въ руку, легко разсыпается въ иорошокъ. 

Станы LM и ЗІХ 

пдуть вврестъ простпраиія жплы авгптоваго порфпра и врѣзываются въ ея 
впсячій бовъ. Замечательно, что фельзптовый порфиръ, еоставляющш висячій 



бокъ жплы, въ соприкосповепіп съ нею почти совсѣмъ утрачиваетъ свои нор-
фировпдння вкрапленія, такъ что онѣ становятся чрезвычайно мелкими, за-
мѣтныжн только подъ мнкроскопомъ и принимаеть видь, почти неотличшшй 
отъ фельзита. Также и авгптовый порфпръ, по мѣрѣ прпближеиія къ своему 
висячему боку, утрачиваетъ свои порфпровндння вкрапленія, становится жел-
козернистымъ и постепенно переходить въ кварцевый діабазовый афашггь. Но 
такъ какъ заводпнскій авгптовый порфпръ пмѣетъ основную кассу, одинако
вую съ фельзптовымъ порфпромъ, и есть въ сущности авгптовый фельзнто
вый порфиръ * ) , то ясно, что обѣ породы въ этомъ хѣетѣ становятся почти 
неотличимыми, въ особенности внутри рудника. Такъ какъ кромѣ того въ са
момъ впсячемъ боку жплы проходить нѣсволько пологопадающнхъ трещинъ 
(смотри стань MX во 2-ой и 3-еп строкахъ табл. I I ) , между которыми по
рода значительно раздроблена и разслоена, то для проведенія истинной гра
ницы между жилою авгитоваго порфира и ея впсячимъ бокомъ представляется 
тѣмъ больше затрудиеній. По крайней мѣрѣ нельзя утвердительно сказать: 
существуетъ ли здѣсь постепенный переходъ одной породы въ другую или же 
черезъ посредство брекчіи. Во всакомъ случаѣ, принимая во внпманіе извер
женное пронсхождеше жилы авгитоваго порфира, мы болѣе склонны къ по
следнему предположешю. 

Стань LM, особенно около точки L , переполнепъ туфовыми мѣшками, 
п самый авгптовый порфпръ па протаженіи его является па половину обра-
щепнымъ въ туфъ. Бслѣдствіе этого потолокъ и стѣны его мѣстажи забраны 
крѣпью. 

На правой стѣпѣ, не доходя точки 21, а на лѣвой протпвъ самой точки, 
съ потолка п стѣнъ квершлага каплегь вода, пзъ которой образуются здѣсь 
натеки, а также полые внутри сталактиты бураго желѣзнака (см. 2-ую и 3-ью 
строки табл. I I ) . Крохѣ того, протпвъ этой точкн, особенно на правой стѣнѣ, 
можно наблюдать громадный туфовый мѣшокъ. 

Что касается образованіа па стѣнахъ квершлага гидрата окисп желѣза, 
то не можетъ быть сомпѣвія, что онъ происходить черезъ окисленіе раство-
ренпаго въ водѣ желѣзнаго купороса, который образуется па счетъ пропи-
кающаго породу въ обилііт сѣриаго колчедана. 

Наблюдающіяся за точкой M трещпны въ своемъ положеиіп подчиняются 
трещпнамъ я , Ъ п с впсячаго бока жплы. Трещины этп пмѣютъ толщину около 
1 вертка п выполнены смѣсью глины со щебнемъ. На лѣвой стѣнѣ трещина 
с даегь небольшой брекчіевый мѣшокъ. 

5* самаго забоя -У пзъ проходящпхъ въ фельзптовомъ порфирѣ трещи-
нокъ сочится вода, нзъ коей осаждается па сгЬнахъ бѣлый и зеленоватый 
слизистый осадокъ, пропсходащій, очевидно, чрезъ разложеніе какпхъ-либо 
породъ въ верхнпхь горпзонтахъ. Осадокъ этотъ въ водѣ п соляной кислотѣ 

*) Форма параллельпаа ортоклазовомд фыьзитавому порфиру. 



не растворяется, п, надо полагать, прппадлежптъ аморфному кремнезему. На 
третьенъ этаже противъ этого-же мѣста также выдѣляется пзъ воды обиль
ный осадокъ. 

Оканчивая этнмъ опнсаніе работь 4-го этажа у Нвановскаго гезенка, 
разсмотрпмъ еще взятые въ стапахъ IL, LR, LM и MN образцы горныхъ 
породъ. 

ЛУ? 858, 859, 863 до 869, 872 до 877, 879, 923 до 925 и 1512 до 
1516. Жетахорфизоваиные авгштовый порфпръ и кварцевый діабазовый афа-
ннтг, съ вкрапленіямп сѣрнаго колчедана, цинковой обманки п свпнцоваго 
блеска. Вкраплепія эти не рѣдко бываютъ очень значительны. Въ трещпнахъ 
цинковая обманка иногда располагается на породѣ въ видЬ друзъ. Но если 
по трещннамъ протекаютъ метеорный воды, производящая окисляющее дѣй-
ствіе, то порода въ поверхностяхъ трещпиъ покрывается пленкою гидрата 
окиси желѣза, на которой тамъ п сямъ располагаются лучпстыя аггрегаціп 
пгольчатыхъ крнсталловъ гппса. Чаще разложеніе породы сопровождается об-
разовашемъ туфа. Тогда вместо сѣровато-зеленаго она пріобрѣтаетъ желтовато-
зеленый и желтовато-бѣлый цвѣта п обращается вполнѣ плп отчасти въ діаба-
зовнй туфъ. Трещпны прп этомъ также выполняются туфомъ. Въ нѣкоторыхъ, 
но только рѣдкпхъ мѣстахъ, налрпмѣръ тамъ, гдѣ взять Л- 918, порода под
вергается другому процессу разложевіа, п пмепно тому-же процессу серией-
тинпзаціп, который столь обыкновевенъ въ Зыраповскомъ мѣсторождепіи. 

Вообще-же въ зеленомъ кампѣ Заводпнскаго мѣсторожденія намп заме
чены слѣдующіе процессы разложеніа: 

1) Окисленіе. Оно наблюдается препмуществеппо въ самыхъ верхнпхъ 
частяхъ мѣсторожденія, сопровождается окпсленіемъ всѣхъ заключающихся въ 
породѣ сѣрнпстыхъ металловъ п образовапіемъ въ пей поръ, выполненныхъ 
желѣзною охрою. Въ результатѣ получается порода, неотличимая по наруж
ному виду отъ окпслпвшагося фельзпта. 

2) Хлоритизація, т . е. обращепіе заключавтагося первоначально въ по
роде авгита въ хлоритовый минералъ виридитъ. Благодаря этому процессу, 
въ настоящее время въ авгптовомъ порфпрѣ Заводпнскаго мѣсторождепія вовсе 
вѣтъ авгита. 

3) Серпентинизація, т . е. обращепіс породы въ змѣевикъ (серпснтинъ). 
Замѣчательно, что при этомъ процессѣ получается продукта, обогащенный 
кристаллами сѣрнаго колчедана, которые, будучи правильно развиты п боль
шей величины, чѣмъ въ неразложпвшейся породѣ, суть, очевидно, продукта 
позднѣйшаго перекрпсталлпзованія. 

4) Туфизація, т . е. обращеніе породы въ діабазовый туфъ. При этомъ 
ироцессѣ происходить перекрпсталлнзованіе не только сѣрнаго колчедана, но 
и цинковой обманки, а также образовапіе крнсталловъ гппса. 

5) Обращеніе породы въ особый видв роюваго камня, которое происхо
дить въ техъ случаяхъ, если сильно кварцеватыя разности авгптоваго порфира 



подвергаются окислительному в растворительнону процессами, при которыхъ 
вполнѣ или отчасти пзъ породы удаляются всѣ составныя части вромѣ кремне
зема и получается продуктъ, по виду одинаковый съ разъѣденнынъ роговымъ 
камнемъ. По этому способу порода разлагается въ тѣхъ случаяхъ, когда она 
является на небольшой глубинѣ въ впдѣ брекчін въ смѣсп съ кварцемъ и 
і]>аіьзпть-порфиромъ. 

ЛяЛ? 922, 870 и 1517. Типичный діабазовый туфъ, съ примѣсью сѣр-
паго колчедана, лучпстыхъ аггрегацій гипса и обломковъ вполнѣ каолвнизп-
рованнаго авгитоваго порфира. ІІмѣетъ зеленовато-желтый цвѣтъ. 

XX 871 и 919. Авгптовый порфпръ, раздробленный въ щебень и на 
половину обратившейся въ діабазовый туфъ. На поверхности обломковъ звѣзд-
чатыя скопленія пгольчатыхъ кристалловъ гипса. 

А-.Ѵ 860 до 862 и 921. Брекчія, состоящая пзъ раздробленнаго авги
товаго порфира, съ поверхностями трепія. Проникнута сѣрнынъ и, отчасти, 
сажнстымъ колчеданомь и цинковой обманкой. Съ поверхности кусковъ пленка 
гидрата окиси желѣза и лучистая апрегаціи пгольчатыхъ крпсталловъ гипса. 

XX 843, 844, 854 до 856 п 878. Метаморфпзовапные авінтовый пор-
фыръ п кварцевый діабазъ. Сдавлены, съ ясными бороздчатыми поверхностями 
тренія. Совершенно проникнуты сѣрнымъ колчеданомь. Содержать овруглен-
ныя включеніа роговика, а также вкрапленія и прожилки цинковой обманки 
и міьднаго колчедана. Съ поверхности кусковъ водная окись желѣза и звѣзд-
чатыя скоплепія гипса, а въ трещпнахъ діабазовый туфъ. 

XX 83S до 842, 852 н 853. Фельзитъ съ многочисленными округленными 
включеиіами роговика. Мѣстами сдавлень. Снаружи кусковъ окисленъ, внутри 
свѣжъ и проникнуть сѣрнымъ колчеданомь. Въ трещпнахъ порода покрыта 
съ поверхности пленкою гпдрата окиси желѣза, на которой тамъ в сямъ рас
положены звѣздчатыя скопленіа гппса. Такпмъ образомъ, продукты разложеніа 
авгитоваго порфира, гпдрать окпси желѣза п пшсъ, расположились на совер
шенно чуждой пмъ породѣ. 

.V 851. Фельзнтовая брекчія. Мѣстамп конгломератовпдная, такъ какъ 
содержптъ п округленныя галькп. ПронпБнута вкрапленіями сѣрнаго колчедана 
п цинковой обманкп. Съ поверхности кусковъ игольчатые кристаллы гппса. 

X 850. Фельзитъ съ постепеннымъ переходомъ въ кварцевый діабазовый 
афанптъ—контактная форма. Проникнуть мелкими кристаллами сѣрпаго 
колчедана и крупными вкрапленіамп цдшковой обманки. 

XX 848 » 849. Фельзптъ, значительно окисленный. Содержптъ рѣдкія 
вкрапленія зерень кварца п вслѣдствіе этого нмѣетъ порфировидную наруж
ность. Также содержптъ пустоты, оставлялся отъ разложепія сѣрнаго колче
дана. Цвѣть въ свѣжемъ состояиіп зеленовато-, а въ вывѣтрѣломъ буровато-
сѣрый. Съ поверхности кусковъ гпдратъ окисп желѣза и аморфный кремвеземъ. 

XX 835, 836 н 845 до 847. Кварцевый и безкварцевый фельзнтовый 
порфиръ. Съ рѣдкпмп вкраплевіямп сѣрпаго колчедана, цинковой обманкп и 



зеренъ ортоклаза. Вообще, основная масса преобладает!., такъ что порода 
переходить въ фельзптъ—контактная форма. Внутри евѣ;къ. Снаружи отчасти 
ОЕнсленъ и. покрыть окислами желѣза и марганца. 

Четвертый этажъ между Боіоявленскимо иберзихбрехеномъ и Павловекимъ 
гезснкомъ. 

Выработка, соединяющая оба гезенка, въ высшей степенп неправильно 
червеобразно изогнута какъ въ горизонтальной, такъ п въ вертикальной плос-
костяхъ. (См. фиг. 3 табл. I п строку четвертую табл. Н). Вслѣдствіе этого 
слѣдн нѣкоторнхъ, можетъ быть вполнѣ правильныхъ п законно расположеп-
пыхъ, трещинъ до того искажаются, что прпнпмаютъ совершенно неправиль
ный видь. По этой прпчинѣ намъ не удастся воспользоваться этими трещи
нами для уяснешя строепія мѣеторождепія п мы должны будемъ ограничиться 
только общимъ бѣглымъ обзоромъ выработки. 

Надь самымъ Богоявленскпмъ иберзпхбрехеномъ AB (фпг. 3 табл. I ) 
проходить главная кварцевая жила Заводпнсваго мѣсторождепія. Она пмѣетъ 
здѣсь сложное строеніе п такой же харавтеръ, какъ п во флпг&іьортв пятаго 
этажа. Паденіе ея на JTÏF", какъ то ясно видно въ послѣдней строкѣ табл. I I , 
гдѣ представлена боковая стѣна стана KD. Жила состоптъ частью пзъ кварца, 
частью изъ смешанной брекчіп кварца п фельзптъ-порфпра. Мѣстами опа 
проникнута кварцевыми прожилками, мѣстами же пмѣетъ впдъ ннчѣмъ песва-
заннаго щебня. Она разбита совершенно правпльнымп (см. табл. П , стань 
KD) трещинами па отдѣльпыя клпновпдныя части. Эти трещпны, вслѣдствіе 
совершенно неправильной формы потолка и стѣнъ выработки, представляются 
въ планѣ совершенно неправильными, сильно искаженными, по на самомъ 
дѣлѣ пмѣютъ вполнѣ правильный впдъ. Такимъ образомъ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
взять образецъ Л- 1523, проходить вполнѣ правильная трещпна, толщиною 
'Is вершка. Со сторопы висачаго бока тамъ, гдѣ взять образецъ ДЬ 1522, къ 
ней присоединяются еще двѣ трещпны, расположенпыа относительно нея вѣеро-
образно. Промежутокъ между этими трещппамп, гдѣ взаты упомянутые помера 
и JVLY: 1527 н 1526, выполненъ вполпѣ рыхлымъ, отчасти разъѣдепнымъ и 
ничѣмъ не связаннымъ щебнемъ. 

Черезъ самую точку С и около нея проходятъ еще три трещпны, тол
щиною отъ до ' / 2 вершка, которыя между собою также расположены вѣеро-
образно. Между ними частью брекчія, частью щебень. 

Тѣ и другія трещппы, велѣдствіе неправильной колоколообразной формы 
потолка двора, на горизонтѣ шпура предстааляются между собою соединяю
щимися. Но ясно, что это явленіе видимое п что обѣ системы по направле-
нію кверху между собою расходятся. 



Между тою а другою системами, следовательно вь цевтрѣ двора, нахо
дится сложная кварцевая жила, состоящая частью язь оруденѣлаго, частью 
пзъ тхустаго кварца, съ кварцевыми же в колчеданистьтмн прожилками ̂  а въ 
ггустотахъ съ бѣлою свввцовою рудою. Въ лежачемъ боку этой жили, какъ 
то видно въ станѣ KD, табл. П и на фаг. 3 табл. I , находится массивный 
фельзптовый порфпръ. Здѣсь пзъ сложной жили взяты сдѣдующіе образцы: 

XX 1518, 1519, 1522 и 1524. Стікчакъ. Въ задьбапдахъ трещпнъ 
растворился н оетаввлъ скелетъ разъѣденпаго кварца съ белою свинцовою 
рудою и охрами. По пробѣ Ад до 2 % золотя , a P ô до 22 фувтовъ въ иуде. 

XX 1520, 1521, 1525, 1526, 1529 п 1530. Пятнистый кварцъ съ 
нкраплешаип мѣднаго и сѣрваго кодчедановъ, свпвцоваго блеска и цинковой 
обмапки. Мѣстами разъѣденъ, охриста п тамъ содержпть белую свипцовую 
руду и медную зелень. По пробе Ад до о'/» золоти., РЬ до 6Ѵ, фунт, выіудѣ. 

.1 - 1523. Перетертая руда пзъ трещппы. Частью охристая, частью кол-
чедаввстая. Состоять главвѣВгпе пзъ цинковой обманкп, сѣрнаго и мѣдпаго 
колчедаиовъ, медной зелени п желтой охры. Ад до Ѵ4 зол., РЬ не сод. 

XX 777, 778, 780, 789, 791 и 1527. Слѣпшшая брекчія кварца и 
фельзпть-норфщра. Месгама разъедена и охриста, местами проникнута сажи-
стымъ колчеданом* и содержать вкраплевія сѣрпаго колчедана и цинковой 
обмапки. Ад до 1 зол., РЬ до Чг фунт. 

Л- 1528. Роговой камень. Частью бѣлый, частью синеватый. Съ вкрап-
леніямп сѣрнаго колчедана и цинковой обманкп. Ад до Чѣ зол., РЬ не сод. 

XX 771, 776 а 781. Жильный кварцъ съ вкраплепіямп фельзитоваго 
вещества, цинковой обмавкв, мѣднаго и еѣрнаіо колчедановъ и свпнцоваго 
блеска. Местами охрпеть, разъѣдевъ. Сѣрпнстые металлы вь немь частью 
пенравилъво вкраплены, частью расположены лентообразно. Ад и РЬ признаки. 

XX 772 до 775 и 790. Перетертая порода пзъ трещины. Частью свѣт-
лаго серовато-зеленаго, частью темнаго гразно-зеленаго и грязво-жезтаго цвѣ-
товъ. Мѣстадіп еъ значительного примесью сажистаго колчедана и тогда чер
вам» цвѣта. Соетоитъ изъ неретертыхъ фельзптъ-порфпра, кварца и колчеда
иовъ. Первый нзь пихъ составляеть главную массу породы. Отъ него зависать 
ея зеленый оттѣнокъ. Кварцъ входить въ нпчтожвомъ лишь количестве. Когда 
его мало, то порода пмѣеть жирность на ощупь. Отъ. леретертыхь колчеда
нов* (сажистый ко.тчеданъ) происходить черный цветь породы. 

Характерной для этой породы является вь ней примесь вполнѣ образо-
ванігыхъ криеталловъ сѣрнаго колчедана. В ь то время, когда все составныя 
части породы были измельчены въ тончайшую пыль, и сѣрныіі колчедань, 
первоначально содержавшійся въ ней, очевидно, не могъ сохраниться непере-
тертымъ. Поэтому кристаллы его, наблюдаемые въ настоящее время, суть нро-
дуктъ позенѣйтаю перекристаллизован'т. Твмъ же свонетвомъ перекристал-
лпзоваться ноатв иеретпрашя, по только въ меньшей степени, обладаетъ также 
в цинковая оймант. 



По пробѣ Ад до ' /* зол., РЪ не сод. Следовательно, содержащейся въ 
породѣ сажистый колчеданъ прннадлежить перетертой цинковой обнанвѣ, а 
не свинцовому блеску. 

Сіѣдующіе станы: C D , DE, EF, FG, GH и Н(НІ), проходятъ по 
фельзитовому порфиру и пересѣкаютъ нѣсколько небольшпхъ трещпнъ и квар
цевыхъ прожплковъ. Эти станы приходятся почти надъ самыми станами fil п 
но пятаго этажа; поэтому ясно, что строеніе ихъ должно быть одинаковое съ 
этими нослѣдними станами. Следовательно : 

1) Древнѣйшія трещины выполнены кварцемъ н составляютъ прожплкп; 
2) Новѣйлгія трещпны выполнены охристою глиною; 
3) Расположение тѣхъ и другихъ таково, что въ общемъ опѣ образуютъ 

переплетающіеся вѣерн. 

Въ стан» CD имѣется нѣсволько тонкпхъ трещпнокъ. Нѣкоторыя пзъ 
нихъ слѣдуютъ по кварцевнмъ прохплкамъ. Но есть п тавіе кварцевые про
жилки, какъ -V- 787, по которымъ трещпны не слѣдуютъ. 

Въ стан» DE проходятъ двѣ тонвія трещинки, толщиною около 
дюйма. Сѣвернѣе расположенная выполнена желтою глиною, a южнѣе распо
ложенная нѣвоторое время слѣдуеть по прожилку бѣлаго трещппноватаго 
кварца толщиною отъ ' / , до вертка , а загЬмъ у Ле 729 оставляетъ его 
и раздѣляется на двѣ трещинки (см. фит. 3 табл. I ) . Не доходя точки Е па 
сѣверпой стѣнѣ стана DE (см. табл. I I , строка 4-ая) наблюдается неболь
шой расходящійся книзу вѣеръ. Онъ состоять изъ шести трещпнъ, расходя
щихся изъ одной точки. Нѣкоторна изъ нвхъ проходать по кварцевнмъ про-
жилкамъ. 

Въ стан» EF проходпть очень пологопадающая трещпна толщиною ' / іе 
до '.'s вершка. Вслѣдствіе пологаго падевія онаможеть быть наблюдаема только 
на рисунвахъ боковыхъ сгѣнъ; на планѣ же не могла быть изображена. Под
ходя къ точкѣ F, она слѣдуеть по висячему боку проходящаго здѣсь квар-
цеваго прожилка толщиною 1 вершокъ. Отъ точки F въ ней подходать че
тыре тонкіе п параллельные кварцевые прожилка. 

Въ стан» FG еще разъ къ ней подходать три такіе же прожилка. Кромѣ 
того здѣсь наблюдаются двѣ трещинки, толщиною до % ! , е вершка, паде
т е которыхъ пологое на S п SW. Одна пзъ нпхъ частью слѣдуетъ по квар
цевому прожилку. 

Въ стан» GH наблюдается довольно значительная, до '/< вершка тол
щины, трещина, вынолненнаа желтою глпною. Она падаетъ па Востокъ. Какъ 
въ впсячемъ, такъ п въ лежачемъ бовахъ къ пен подходить пѣсколько квар
цевыхъ прожплковъ. 

Bs стан» Н(НІ) (см. табл. I I , строка 4-ая) особенное внпманіе обра
щаюсь на себя наблюдающіаса въ лѣвой стѣпѣ стана въ лежачемъ боку про
ходящей здѣсь трещппы прекрасныа бороздчапшя поверхности тренія. 



На правой стѣнѣ стана (HI) -Ъ (сл. табл. Н , строка 4-аа) пзъ потолка 
его выходягь двѣ расходащіяся между собою трещины. Одна нзъ нпхъ, па
раллельно которой показана елоеватоеть, можетъ быть прослежена по стѣ-
иамъ Павловскаго гезенка до самаго 2-го этажа п есть наша Первая Павлов
ская трещина. Она врохѣ того можетъ быть видна и въ планѣ на фиг. 3 
табл. I . Е ъ лежачему боку ея здѣсь находится раздробленный кварцъ, кото
рый, хотя п расположить въ впдѣ жилы, но есть ничто иное, какъ сброшен
ная часть Главной кварцевой жплы, проходящей черезъ Богоявленскіе гезенки. 
Хотя трещпна Р падаетъ также на ЗГТГ, какъ и Главная жила, но паденіе 
ея болѣе крутое. Вслѣдствіе этого вверху (пынѣ выше дневной поверхности) 
она Главную жплу пересѣкаетъ и ебрасываетъ. Описанный нами въ ѴШ-он 
части с Маркшейдерской практики» хвостъ Павловскаго вѣера, наблюдаемый 
па пятомъ этажѣ въ станахъ Yd, de и ef, здѣсь можетъ быть впдѣпъ еще 
разъ. По мѣрѣ удалепія на NO (см. фиг. 2 табл. I I онъ долженъ посте
пенно расширяться, выполняя все пространство между трещппамп Р п 2?,, а 
по паправленію па S i l " долженъ выклпннватъся. 

Интересны небольшіе кварцевые прожплкп, наблюдающіеся па юго-во
сточной стѣнѣ Павловскаго гезенка (табл. I I , строка 4-ая, стань -/З). Они 
здѣсь много разъ сбрасываются многими мелкимп трещинами. 

На протажетн этихъ становъ взяты слѣдующіе образцы: 

.¥.¥ 690 до 693, 723 до 729, 756, 757, 761, 765, 766, 769, 770, 
785 до 788 п 795. Кварцъ- и ортоклазъ-содержащій фельзнтовый порфиръ. 
Свѣжій плп въ большей плп меньшей степени окисленный. Мѣстамп съ пе-
зпачцтсльпымп вкралленіамп сѣрпаго колчедана. Съ поверхности кусковъ 
пленка окпсловъ желѣза п марганца. Иногда содержптъ прожилки бѣдаго 
кварца. 

•V 747. Лешптная кварцевая жила. Ленточное строепіе ея обусловли
вается прпмѣсыо фельзитоваго вещества, располагающагося лентообразно. Со-
держитъ вкраплепіа сѣрпаго колчедана п цинковой обманкп. Отчасти окислена. 

Лг.Ѵ 748 до 754 (а), 755 а 758 до 760. Кварцъ- и ортоклазъ-со-
держащій фельзтповый порфире. Съ прожилками кварца, ввранлепіями сѣр-
паго н мѣдиаго колчедановъ, евпвцоваго блеска и свЪтлобурой ЦИНКОВОЙ об
манкп. Съ поверхности кусковъ плепка окпсловъ желѣза. 

.V 754 (h). Фелмишъ. Совершенно одпородпаго сложеш'я, зелеповато-
сѣраго цвѣта, съ ровпымъ занозпетымъ пзломомъ. Содержитъ рѣдкія вкрап-
лсиія кварца, сѣрваго колчедана и цппковой обмапки. Послѣдпяя буроватаго 
цвѣта, прозрачна п съ алмазовпдпымъ блеекомъ. 

Это пахождепіе здѣсь фельзпта среди массы фельзитоваго порфира, какъ 
п въ прочпхъ частахъ Заводшіскаго мѣсторождепія, зшѣ не удалось выяснить 
положительно. Надо полагать однако, что какъ и въ другпхъ частяхъ 1>ух-



тарнинскаго края, здѣсь фельзітгь образуете тонкія жилы въ фельзптовомъ 
порфпрѣ, которым, однако, благодаря мпогочпслеппымъ сдвигамъ, внутри руд
ника могутъ быть обнаружены только въ впдѣ отдѣльныхъ пѣликовъ. 

Л'Л: 762 и 767. Охристая глпна изъ трещины. Содержпть прпмѣсь раз-
рушеннаго фельзнтъ-порфпра. По пр . Ад прпзн. 

76*3, 764 и 768. Брекчія, состоящая главпѣнте изъ кварца, частью 
изъ фельзптъ-пор«І»ира. Съ поверхностп кусковъ дендрпты окпсловт. марганца. 
Безъ содержапія. 



ТРЕТИ Й Э Т А Ж Ъ . 

Уже задолго до 1886 года третій этажъ 2-го Завода пскаго рудника быль 
совершенно заброшенъ и сдѣлалеа недоступньтмъ. Приступая къ съемкѣ, я 
попробовать разобрать ІІвановскіи гезенкъ AB (табл. Ш ) , чтобы посред-
ствомъ него проникнуть со втора со на третій этажъ. Но подъемное отдѣленіе 
этого гезенка оказалось совершенно едавленпымъ и остался только незначи
тельный нроходь для одного человѣка въ лѣстнпчномъ отдѣленіп, по которому 
удалось проникнуть только до потолка третьего этажа. Но вслѣдствіе начав
шейся вскорѣ осадки находящихся вокругь закладокъ, пзбѣгаа значптельныхъ 
расходовъ, а предпочелъ этоть гезенкъ оставить и заняться поновленіемъ 
Козьмодемьяновскаго гезенка аг S табл. Ш ) . Потолокъ и стѣны вокругь пего 
были въ такой степени раздавлены, что невозхожнымъ оказалось найти даже 
мѣсто, гдѣ быль первоначально гезенкъ заложенъ п пришлось, по образова-
піп двора на 2-омъ этажѣ, заложить гезенкъ вновь. Зимнее время и холод
ный токъ воздуха, прокрадывавтагоса еще по старому гезенку со 2-го на 
3-й этажъ, скрѣпляз породу, отчасти благоприятствовали работѣ. Нѣкоторыя 
выработки 3-го этажа оказались заложенными кампемъ, въ другпхъ образова
лись съ потолка вывалы п понадобилось мѣстамп поповпть крѣпь. 

Такая разборка третья го этажа, какъ оказалось по разспросу старожплъ, 
предпринималась уже не разъ и раньте . Ннтересъ, который отъ поры до вре
мени возбуждають къ еебѣ встрѣчающіяся въ Заводпнскомъ мѣсторождспііі 
теллуристыя руды, заставлялъ уже неоднократно прпбѣгать къ -этимъ рабо
тать и снова повторять бывшія здѣеь уже не разъ пзслѣдовапія и развѣдки. 
Изученіе третьяго этажа показало однако, что теллуристыя руды на этомъ 
горпзоптѣ въ прежнее время не могли быть находимы, a встрѣчалнсь не
сколько выше него между третьнмъ п вторымъ этажами, на второмъ этажѣ п 
выше втораго этажа въ тѣхъ выполненныхъ діабазовымъ туфомъ трещпнахъ, 
которыя проходятъ черезъ Козьмодемьяиовскій гезепкь съ N0 па SW п ко
торыя на табл. I I I ne показаны. Кромѣ того нашими пзслѣдованіямп вполпѣ 
выяснилось, что этп теллуристыя руды сбротепн посредством трещинъ слож-
иаго Г»аеіш.свскаго вѣера съ тЪхъ, самыхъ верхнпхъ, частей Г.іавпой квар-

з* 



целой хилы Ж (табл. ТО), который приходились выше нынѣшней дневной 
поверхности. 

Въ аг (табл. ГО), какъ мы говорвлп уже, находится Козьмодемьанэв-
скій гезенкъ. Отъ него сняты станы: 

К ъ Сѣверу—ас, cd, di, ik, kl и im. Здѣсь протнвъ точки /' углублепъ 
книзу Апдреевскій гезенкъ. Контуръ его на табл. I I I не показанъ. 

К ъ Западу отъ точки d снять стань <1Ь. Далѣе идутъ закладки, веду-
щія къ работамъ вокругъ Ивановскаго гезенка AB. Точки А п В здѣсь па-
несены согласно четвертому этажу, а работы вокругъ шіхъ взяты со старыхъ 
плановъ, любезно переданпыхъ мпѣ старшпмъ уставщивомъ Зыряповскаго 
рудника Е. А. Власовым*, который много лѣтъ назадъ завѣднвалъ Заводпн-
сквмъ рудникомъ. 

К ъ Востоку отъ точки d пдуть станы de. ef, fg и gli, а къ Югу отъ 
Козьмодемьяновскаго гезенка станы (аг)п, m и ор. 

Чтобы показать соотпошеше третья го этажа къ тЬмъ частямъ мѣеторож-
денія, которыя были намп уже раньте разсмотрѣпы, па табл. I I I построены 
аналитически: 

1. Висячій залъбапдъ Гигантской трещппы Т, 
2. Слѣдъ Главной жилы Ж, 
3. Первой Павловской трещппы Р, 
4. Васильевскаго вѣера В, Вг В. Bt п 
5. Внсячаго бока жплы авгптоваго порфпра А. 
Изъ нихъ впсачій зальбандъ Гигантской трещппы Т прошелъ въ NO-оиъ 

углу чертежа. Выше него разслоенный щебень Васильевской призмы; ниже 
(въ самомъ углу чертежа) фельзптовая жилковатая брекчія (талыптейповая), 
составляющая выполпепіе самой трещппы. Стрѣлкою показано паправлспіе 
падевія трещины. 

Первая Павловская трещина Р, какъ впдпо на чертежѣ, работами Ива-
повскаго гезенка не была пересѣчепа. Слѣдъ плоскости Главной кварцевой 
жилы Ж также пе быль пересѣчепъ снмп работами. Но за то, судя по ста-
рвмъ плапамъ, проходащій здѣсь па ЛТ7Г квершлагь пересѣкъ мощный слой 
смѣшанной брекчіи кварца п фельзптъ-порфпра. Слѣдъ Первой Васильевской 
трещины пришелся по самому штреку, идущему отъ Ивановскаго гезенка па 
-ѴО. Весьма возможно, что этоть штрекъ п велся по тЬмъ обломкамъ рудъ, 
которые въ сей трещішѣ попадались и которые подробно описаны нами на 
четвертомъ п пятомъ этажахъ. Слѣдъ трещины В2 прошелъ черезъ самый 
Л'ТГ-ый уголъ Ивановскаго гезенка. Суда по формѣ выработокъ, окружаго-
іци.ѵь этоть гезепкъ па третьемъ этажѣ, надо полагать, что трещина В., около 
того мѣста, гдѣ по продолжспію еа па »S'TIr опа подходить къ трсщипѣ В,, 
развѣтаіяется вѣерообразпо п что по сброшепнымъ сею трещиною и ея раз-



вѣтвлепіямп рудамъ п велась вокругъ Нваповскаго гезенка работн. Слѣдъ В3  

въ точности совп&гь съ соотвѣтствующимъ слѣдомъ въ потолкѣ выработки. 
Слѣдъ впсачаго бока хилы авгптоваго порфира Л, построенный по точ-

камъ я(а), gQ) и А т(т); изъ копхъ первня двѣ находятся на третьенъ этажѣ, 
очевидно, долженъ быль пройти черезъ самня эти точки; но и здѣсь, подобно 
4-му этажу, настоящій впсячій бокъ жили авгптоваго порфира не очерчи
вается вполпѣ ясно. 

Кромѣ всѣхъ упоманутыхъ слѣдовъ, построепныхъ аналитически изъ 
уравпепій пхъ плоскостей, на табл. Ш построены графически еще слѣдую-
щіе слѣды: 

Вз стаял db—елѣдъ нѣвоторой проходящей здѣсь трещины, вирочемъ 
очень приблизительно, такъ какъ выработка здѣсь сильно нарушена. 

Вг стать ik между слѣдамн Д , п Bt показанъ слѣдъ Д « проходящей 
здѣсь трещпны. 

Bs стать im показанъ слѣдъ Б нѣкотороп громадной по толщпнѣ, вѣ-
роятио «граничной-, трещпны, проходящей черезъ самую точку т. 

Наконепъ на табл. I I I нанесены графически слѣды прочпхъ менѣе су-
ществснпыхъ трещинъ, чтобы показать пхъ взаимное расположеніе. Объ этихъ 
слѣдахъ мы будемъ говорить прп детальиомъ оппсапіи стѣиъ выработокъ. 

I I такъ, иачпемъ съ Козъмодемьяновскаго гезенка аз (табл. I I I , фиг. 1). 
Видь западной стѣны его показаиъ па фиг. 2 табл. I I I , а восточной па фиг. 3. 
Какъ видно пзъ рпсупковъ спхъ боковыхъ стѣнъ, выше потолка выработокъ 
здѣсь проходить пѣкотораа трещина Ш. Она отдѣляетъ находящейся въ ея 
впсячемъ боку фсяьзпть-порфпръ огь паходящагося въ ея лежачемъ боку авгп
товаго порфира п, какъ въ этомъ памъ удалось убѣдпться аналптпческимъ 
путемъ, проходить въ самомъ впсячемъ боку жилы авгптоваго порфира. Подъ 
тою же буквою Ш елѣдъ этой трещины показанъ и въ плаиѣ па фиг. 1 табл. I I I . 
По ііродолженію его па SO оаъ совпадаетъ со слѣдомъ пѣкоторой трещины, 
проходящей въ станѣ ціі. îlcno, что оба слѣда принадлежать одной п топ же 
трещпнѣ. 

Со стороны лежачаго бока (табл. I I I , фиг. 3) къ трещпнѣ Шподходить 
еще другая болѣе крутопадающаа трещипа. Въ остромъ углу между ними авги-
товый порфпръ сильно раздроблепъ и еодержить миогочисленвыетуфовыемѣшки. 
Такой-же характеръ пмѣетъ авгитовый порфиръ и въ станахъ ас, cd, db u 
be. Вслѣдствіе этого проходящія въ спхъ станахъ трещины сильно искажены, 
и потому пе могли быть сняты. Кромѣ того потолки и боковыя сгЬны сихъ 
стаповъ закрѣплевы крѣпью, которую не представлялось возможности вынуть. 
-*то обстоятельство еще болѣе затрудняло пзслѣдованіе. 

В& станѣ ef наблюдается нѣсколько трещинъ. Но такъ какъ онѣ сильно 
искажены туфовыми мѣшкамн и не пмѣюгъ праввльнаго вида, то мы пхъ по
дробно описывать не будемъ. 



Bs стан» fg наблюдается особенно замечательная трещпна Щ. Она у 
пасъ изображена какъ въ планѣ (табл. Ш , фпг. 1), такъ п въ бововьіхъ впдахъ 
(табл. Ш , фнг. 4 н 5). Слѣдъ ея па горизонтальной плоскости параллеленъ 
со. саѣдомъ впсячаго бока жплы авгитоваго порфира. Паденіе ея въ одну сто
рону съ Гигантской трещиной н повпдимому подъ тѣмъ же угломъ. Въ лежа
чемъ боку отъ нея отходить вѣерообразно трещпны: Щ„ Щ, и ВД3, пмѣющія 
паденіе въ одну съ нею сторону. 

Отъ трещины Ш въ ту-же сторону также отходить трещпна 2*7,. Кромѣ 
того отъ трещины Ш отходить трещина въ сторону впсячаго бока. 

На боковнхъ стѣпахъ квершлага fy трещпна Щ представляется частью 
зіающей, частью выполненной округленными валунами породы, по форхѣ на
поминающими караваи хлѣба. 

Н а протяженін веѣхъ этпхъ становъ со стѣнъ п съ потолка выработокъ 
пзъ жплы авгитоваго порфира взяты слѣдующіе образцы. 

.¥.¥ 1410, 1314 и 1315. Авгптовый порфиръ, вполнѣ туфизпровапный, 
съ сохранившеюся формою кусковъ. Содержптъ вкрапленія сѣрнаго колчедана 
и цинковой обманкп, а также прпмѣсь сажпстаго колчедана. 

.¥.¥ 1316, 1317, 1321 до 1324, 1406 до 1408, 1411 до 1413, 1415, 
1417, 1418 и 1423 до 1429. Спльно метаморфпзоваппые (хлоритпзировапные) 
авгптовый порфпръ. кварцевый діабазъ п кварцевый діабазовый афапитъ съ 
вкраплепіами сѣрпаго колчедана и цинковой обманкп Куски породы съ по
верхности покрыты пленкою гидрата окнсп желѣза п плаетшічатыми аггрега-
ціями крпсталловъ гппса, а въ трещпнахъ содержать діабазовый туфъ. Въ 
породѣ содержатся округленпыя включеніа роговаго камня краспаго цвѣта * ) . 
Л* 1427 взять пзъ самой трещпны 111. 

.¥ 1409. Спльпо кремнеземистый авгптовый порфаръ, совершенно каоли-
нпзпрованный. Па впдъ однородпаго евіьпио-сіьраго нвіыпа съ вкрапленіямц 
сѣрпаго колчедана п цппковой обманки. Въ трещпнахъ діабазовый туфъ съ 
лучистыми аггрегаціамп пластппчато-пго.іьчатыхъ крпсталловъ гппса. 

Нахождепіе совершенно округлепныхъ, подобпыхъ караваямъ хлѣба, ва-
луновъ авгитоваго порфира въ трещппѣ ILL съ перваго раза представляется 
довольно загадочпымъ. I I на самомъ дѣлѣ. Если мы вспомішмъ все то, что 
было нами говорепо раньше относительно -граппчныхъ трещппъ'', то будетъ 
ясно, что въ вѣерѣ Щ, ЛІ„ UL., IIL. трещппа Щ должна была играть роль 
„производящей*, а не -граипчиой' трещпны, следовательно, подобные роли-
камъ валуны породъ должны заключаться не въ пен, а въ тѣхь трещпнахъ, 
которыя паходятся въ ея лежачемъ боку. Но это н па самомъ дѣлЬ было-бы 
такъ, еслн-бы заключающееся въ трещине Щ валуны произоіл.ш-бы этимъ 
путемъ. Въ действительности мы наблюдаемъ не то. 

Толщина трещины Щ на той п другой стввв неодинакова. Это показы-

*) -Эгп включенія. очевидно, попали въ породу ирп ея нзвержеиіи. 



ваетъ, что оиа есть не одна трещпна. a двѣ сходяшіяся въ этомъ мѣстѣ тре
щины. Заключающиеся между ними клпнъ раздробился на части, которыа дѣй-
ствіемъ просачивающихся водь туфизпровались съ поверхности, округлились 
вслѣдствіе этого и дали видь, одинаковый съ окатанными валунами, будучи 
на самомъ дѣлѣ совершенно другаго нроисхожденія. Подтвержденіемъ этого 
мнѣнія можетъ служить присутствіе въ трещпнѣ валуповъ одного лишь авги
товаго порфира, который, какъ мы говорили уже неоднократно, особенно скло-
ненъ къ туфпзаціп. 

Породы, взятая въ копцѣ стана db, показаны соответствующею штриховкою. 

Стань di. Строеиіе его очень папоманаетъ строеніе стана 1ЕУ*- на 4-омъ 
этажѣ (сравн. табл. I , фпг. 1). Здѣсь также въ Лт1Ѵ'-ои стѣнѣ смѣшаннаа 
брекчія. а въ 5 0 - о й громадная граничная трещпна, выполненная діабазовымъ 
туфомъ съ валунами и глыбами породъ. Также по наггравлепію на S W тре
щина эта какъ бы упирается въ авгнтовый порфиръ. Такое же авлепіе, наблю
даемое на четвертомъ этажѣ. было н а ш уже разъяснено раньше. Здѣсь также 
опо происходить вслѣдствіе того, что въ трещпнѣ находятся глыбы сильно 
раздробленнаго и раздѣленнаго на многіа части авгитоваго порфира. Граница 
между брекчіеп п трещиной очень рѣзкаа. 

Не смотра однако на такое сходство съ Первой Васильевской трещиной, 
трещина стана di, судя по положепію слѣда В,, не есть Первая Васильев
ская, и находится отъ пея въ разстояпіи иѣсколькихъ сажепей па SO. Но 
простирапію ея па ХО она какъ-бы сбрасывается трещинами X п XI. По-
видимому въ стапахъ di п im существуетъ довольно сложная п трудно объ
яснимая система трещппъ. п именно то мѣсто, гдѣ пѣсколько трещинъ между 
собою сходятся. Породы, заключающіяся между ппмп, сильно раздроблены п 
перемѣшапы. Здѣсь мы впдпмъ фельзить-порфиръ, кварцъ, авгнтовый порфиръ 
п смѣшаппыа брекчіп тѣхъ-же породъ въ вндѣ небольшихъ- цѣликовъ, распо-
ложеппыхъ. невидимому, безь всякой правильности, а въ трещинахъ туфы съ 
валунами и глыбами. 

На всѣхъ вообще породахъ въ этнхъ стапахъ наблюдается довольно эфектное 
авленіе, замѣчениое уже и раиыпе гориымъ ниженеромъ Миклатевасимъ, а 
именно: съ поверхности трещпнъ онѣ покрыты буровато-черною шейкою или 
коркою окисловъ желѣза и марганца, поверхность которой усѣяиа отдѣльпо 
лежащими п сгруппированными лучеобразно игольчатыми до 1 дюйма длины 
кристаллами біьлой свинтвой руды. Кристаллы эти грубо продольно бороздчаты. 
Нѣкоторые пзъ нпхъ совершенно бѣлы, другіе также успѣли покрытьея черно-
бурою пленкою тѣхъ-же окисловъ. Мѣстами, подобно инею, за который сперва 
и были приняты мною, къ сішъ крпсталламъ присоединяются подобные хлопьямъ 
снѣга дендриты самороднаю серебра, а также коркамъ подобныя пластинки 
самороднаю золота. Какъ тѣ, такъ и другіе, были пзслѣдованы подъ микро-



скопомъ въ отраженпомъ свѣгЬ в представвлп очень пптереспыа и краспвыя 
формы. Еоторыя будутъ в а ш опдсапы впослѣдствіи въ особой статьѣ. 

Пзъ такого образа нахожденія крпсталловъ бѣлой свввцовой руды, ден-
дритовъ самороднаго серебра и золота слѣдуетъ. что всѣ эти три минерала 
суть позднѣншаго образовапія в ВЫДЕЛИЛИСЬ нзъ просачивающпхся во поро-
дахъ въ настоящее время водь, которыя пзвлевлн въ впдѣ разпыхъ соедпвепій 
свинецъ, серебро п золото пзъ окружающпхъ породъ п затѣмъ, приходя въ 
сопрпкосповеніе съ воздухомъ, снова осаждали пхъ въ впдѣ понапутыхъ мп-
нераловъ. 

Т а к т г ь образомъ намъ пзвѣстпы въ Заводинскомъ мѣсторождепіи слѣ-
дующіе мппералы, песомиѣипо образующіееа въ пастоащее время: 

1) Бѣлая свинцовая руда 
2) Самородное серебро 
3) Самородное золото 
4) ІТпрофплігтъ 
5) Гппсъ 
6) Студенистый кремпеземъ 
7) Трепелъ 
8) Гіалпть 
•J) Сѣрпып волчеданъ 

10) ЦпиБОвая обманка. 

Въ стать im наблюдается сложный вѣеръ, состоящііі изъ взаимно расхо
дящихся п переплетающихся между собою трещппъ. а нменио: съ одной сто
роны трещины I , I I , I I I , I V , V и V I , а съ другой трещипы V I I , V I I I , I X , 
X п X I . Паденія, какъ тѣхъ, такъ и другихъ, обозпачепы стрѣлкамп. У первой 
системы оно направлено на SO, а у второй аа SW. 

Въ станахъ ik п Ы сначала отъ точки г пдетъ брекчія, далѣе кварцъ, 
затѣмъ трещина В3, опять кварцъ п снова брекчія. Трещина В. пмѣетъ зна
чительную толщину. Съ обѣпхъ сторонъ опа ограничена зальбандами, отъ 
1 до 5 вершвовъ толщины, выполненными бѣлою глиною и щебнемъ, а внутри 
содержись ту-же глину съ валунами кварца п фельзптъ-порфира. Вдоль SO-oi\ 
сгініы стапа И эта трещпна образуетъ обвалъ, и потому здѣсь толщина ея 
показана больше действительной. 

На протяжепш становъ di, ік, Ы и im взяты образцы: 
Л-".¥ 1567, 1568 и 1570. Фельзпть-порфпровая брекчія, вполиѣ каоли-

ннзцроваппая. Отчасти проипвнута желѣзною охрою. 
,Ѵ.Ѵ 1569, 1578, 1584 до 15S7 и 1591. Смѣшапнып щебепь кварца, 

роговика п кварц"во-роговпковой брекчіп. Кварцъ п роговой камень охристы, 
разъѣдены, съ примѣсыо сажпстаго колчедана и вкраплевіями сѣриаго колче-



дала. Съ поверхности кусковъ натеки икнсшвъ марганца и пгольчатые кри
сталлы бѣлой свинцовой руды. По пробѣ Ад до З ' / J ЗОЛ. , РЬ до '/« фунт. 

XX 1571, 1580 и 1593. Метаморфизованнне кварцевый діабазовый афа-
питъ и авпгговый порфпръ. Съ вкрапленіямп цинковой обманки, сѣрнаго кол
чедана и примѣсью сажпстаго колчедана. Порода болѣе пли менѣе сильно ту-
фпзнрована. Грязно-бѣлаго и зеленовато-сѣраго цвѣта. Съ поверхности кусковъ 
пленка окпсп желѣза п пгольчатые кристалла гипса, а въ трещпнахъ діаба-
зовый туфъ. Ад до \" s зол. 

XX 1572, 1579 и 1581. Роговой камень свѣтлаго зеленовато-сѣраго 
цвѣта. Съ прпмѣсью сажпстаго колчедана п вкраллешамп ЦИНКОВОЙ обманки, 
сѣрпаго колчедана и свпнцоваго блеска (контактная форма кварцеваго діабаза 
съ кварцемъ). Очень твердый п вазкій. Прп ударѣ о сталь даетъ искры. Съ 
поверхности кусковъ пленка окпсп желѣза, а въ трещпнахъ діабазовнй туфъ. 

XX 1573, 1582 и 1583. Разрушенная брекчія, состоящая изъ нераспо-
зпаваемыхъ, совершенно разложенпыхъ породъ. Насквозь проникнута иголь
чатыми кристаллами бѣлой свпнцовой руды. По пробѣ: золотиста го серебра 
3'. » зол., свинца 11'."s фунтовъ въ пудѣ. Съ поверхности кусковъ хлопьевидные 
дендрпты самородпаго серебра п коркообразпня сплетепія дендритовъ самород
наю золота. 

X 1574. Діабазовый туфъ, сильно проникнутый бѣлой свинцовой рудой, 
ма.іахитомъ п охрами. Золотистага серебра 8Ѵ« зол., РЬ 15 фунт. 

.Ѵ-.Ѵ 1575 до 1577. Фельзптовый порфиръ п фельзптъ, сильно каолинп-
знровапныс. отчасти охристые. Съ прожилками охрпстаго, сильно разъѣден-
наго кварца, вкрапленіамп сѣрпаго п прпмѣсыо сажпстаго колчедана. 

XX 15S8, 1589 и 1592. Смѣшапиая брекчія, состоящая пзъ фельзитъ-
порфпра п кварца, съ вкраплепіами сѣриаго п мѣдпаго колчедановъ. Сажп-
стымъ колчеданомъ окрашена въ совершенно черный цвѣть. Содержнтъ вклю-
ченія кусковъ цинковой обманкп съ вкрапленіами свипцоваго блеска. Но пробѣ 
Ад до 1 , зол., РЬ до 1.", фунта. 

.V 1590. Перетертый фельзить-порфировый щебепь. Отчасти охристый, 
отчасти иримѣсью сажпстаго колчедана и мѣдпой зелеші окрашепъ въ зедено-
вато-черпый цвѣть. Ад ' , зол., РЬ—2 ф. 

Переходя теперь къ описапію стаповъ ио, ор и gît, должно замѣтить, что 
съ перваго раза въ расположсіііц проходящихъ въ спхъ стапахъ трещпнъ не 
представляется никакой закоппости. Но если глубже вицкпемъ въ пхъ отно
сительное положеніе п въ формы даваемыхъ ими на сгѣнахъ выработокъ слѣ-
довъ, то увпдпмъ, что всѣ онѣ принадлежать нѣкоторому сложному переиле-

. мающемуся віьеру съ двумя производящими трещинами, нзъ коихъ одна ближе 
всего подходить къ слѣду JJ> (фиг. 1 табл. I I I ) , а другая къ висячему боку 
жилы авгитоваго порфира. 



Закон» въ расположены трещинъ сего вѣера заключается въ слѣдѵющезгь: 
Углы простпрашя трещинъ *) : 

1) 1 < 3 < 5 < 7 
2) 2 < 4 < 6 < 8 < 1 0 
3) 1 < 1„< 14 

( 4 > 4„ 
і) { 6 > 6«> 6 s 

( 8 > 8 Я 

Такпмъ образомъ 
По пункту 1) въ раскрытомъ на ХО сложномъ вѣерѣ углы простпраніа 

послѣдовательпыхъ трещпнъ перваго порядка постепенно увеличиваются: 

3 > 1 5 > 3 7 > 5 . 

По пункту 2) въ раскрытомъ па S І Г сложномъ вѣерѣ углы простираніа 
послѣдовательпыхъ трещпнъ перваго порядка также постепенно увеличиваются: 

4 > 2 6 > 4 8 > 6 10 > 8. 

По пункту 3) въ раскрытыхъ па ХО простыхъ вѣерахъ простпранія 
послѣдовательныхъ трещинъ втораго порядка постепенно увеличиваются: 

1 а > 1 1&> 1д П Т . Д . 

По пункту 4) въ раскрытыхъ на SW простыхъ вѣерахъ простиравія 
послѣдовательныхъ трещппъ втораго порядка постепенно уменьшаются: 

4„< 4 «„< 0 6 6 < 6Я 8 „ < 8. 

Всѣ этп трещпны, за псключепіенъ трещппъ 6'„ и имЬютъ правиль
ный впдъ. Поэтому есть основаніе предполагать, что по шімъ происходило 
движеніе массъ; трещииы-же 6а и 6'4 имѣютъ неправильный видь. Поэтому 
можно предполагать, что хотя опѣ и образовались но общему съ прочими 
трещинами закону, но по нимъ движепіе массъ не происходило. 

Еромѣ того въ строеніи переплетающагося вѣера третьяго этажа заме
чается еще тотъ законъ, что трещпны, какъ раскрытыхъ на N0, такъ и рас
крытыхъ на SW вѣеровъ, пмѣютъ паденіе въ одну и ту-же стороиу, и именно 
на NW. Направлепіа падепіа при каждой трещинѣ обозначены стрелками. 

На основавіп изложенной памп теоріи образоваиія вѣериыхъ сдвиговъ 
для объясненія пронсхожденіа вѣера третьяго этажа мы должны допустить 
слѣдующую последовательность въ образовааіп его трещпнъ н двпженіи массъ. 

*і Сравн- табл. III , фиг. 1. 



1) Сперва существовала трещина Ш. Затѣмъ образовалась трещина 1. 
По ниш. отдѣлплся ЦѢЛШЕЬ я я , 6 6 3 . 

2) , 3) и 4) Далѣе образовались трещины 2„, 1Ь и 1Я. По нимъ отдели
лись ЦѢЛИЕН: а« ,й ,й 5 , ва,&,й ь и aa^jbjk^. 

5) Далѣе образовалась трещина 2 и по ней ОТДЕЛИЛСЯ цѣлнкъ ссЛлЬкЬъ. 
6) ІІотомъ образовалась трещина 3 и по ней отдѣлплса цѣликъ ccßfij)^ 
Дальнѣшній порядокъ въ образоваиіи трещинъ н дввхеніи массъ можетъ 

быть усмотрѣпъ изъ слѣдующей таблицы. 

Порядкп Трещины Цѣлпкп 

1 1 е е , bbb 

2 1„ ея , Й, Ь; 
3 I» сю, b, Ьъ 

4 1« е я , 1» b, Ъ5 

5 2 te, 1H b, b3 

fi 3 ce, rf, ô, й 5 

7 4 ce- lid, 6, й-
S 4„ ce, dd, 6, b-
0 5 t f , ef bf b, 

10 fi «•, / ; 6, 6, 
11 7 /.Л, Afr, 
12 8 hh, kkt 

13 8„ / / , i f t , 
14 9 *7, i» 
15 10 W, m 

Нзъ этой таблицы видно, что двпженіе по трещинѣ «в , повторялось 4 раза; 
по треишнѣ bfib—7 разъ; по трещппѣ кк,—3 і ш а . 

Стань по. Черезъ самую точку « проходить трещина Ш. По ней на 
третьеыъ этажѣ заработать дворъ Козьмодемьяновскаго гезеика, въ коемъ ясно 
видно, что трещппа эта имѣетъ довольно пологое паденіе на SW. Она обра-
з\еть гранпцу между жилой авгитоваго порфира и находящимся въ ея вися-
чемъ боку фельзпть-порфпромъ. 

Далѣе въ стапѣ но встрѣчепы трещппы: 1, 1„, 1Ь и 2. Толщина пхъ отъ 
' ; ч до 1 вершка. Выполнены онѣ бѣлою глиною и щебнемъ. 

Въ станѣ op встрѣчены трещины: 3, 4, 4а, 5 и 6. Онѣ имѣютъ тол
щину отъ ' ; , до 3 , вершка п выполнены бѣлою глнною. Между трещинами 
3 и 5 сильно разелоеаный щебень съ прнмѣсью діабазоваю туфа. Нахож-
деніе здѣсь послѣднаго ноказываеть. что эти трещпны заходятъ въ самую 
жилу авгитоваго порфира. Это крохѣ того видно и на нланѣ фиг. 1 табл. I I I . 

Кромѣ этпхъ трещпнъ въ концѣ стана ор проходить НЕСКОЛЬКО парал-
лельпыхъ стану трещпнъ, нзъ конхъ одна развѣтвляется и пересѣкаетъ тре-



щипу 6. Для опредѣленія значенія сихъ трещппъ въ строевіи мѣетороа;денія 
пѣтъ данпнхъ. 

at, началѣ стана gh проходатъ трещины 6а 6& и 7. Толщина пхъ около 
' / , вершка. Выполнены онѣ діабазовымъ туфомъ. 

Въ концѣ стана проходатъ трещины 8 п 8а. Толщина пхъ Ч<. вершка. 
Далѣе у самаго забоя проходятъ трещпна: 9, 9а, 9 4 п 10. Изъ пнхъ пер-
выя три зіяющія и имѣють толщину вершка. Послѣдпаа пзъ ппхъ выпол
нена глиною и ихѣетъ толщину 1 вершосъ. 

Въ впсячемъ боку трещины 9 между нею п трещиною 8 расположено 
еще НѢСКОЛЬБО вѣерообразннхъ трещппъ. расходящихся почти пзъ одной 
точки. Толщина ихъ ничтожна. 

У самаго забоя к со стѣвъ п потолка выработки пзъ мпогочислсппыхъ 
находящихся здѣсь мелкпхъ трещпнокъ выдѣляетса особое илообразпое ве
щество оранжеваго цвѣта. Это вещество, очевидно, есть ничто иное, какъ 
осадокъ нзъ воды, провсходащій отъ разложепіа нородъ въ верхпихъ гори-
зонтахъ. 

Въ этпхъ трехъ станахъ (но. ор п gh) взяты образцы: 
-VA* 1558 » 1559. Кварцевый діабазовый афанытъ, сильно каолинп-

зированный, съ вкраплепіами сѣрпаго н прпмѣсью сажистаго колчедаиовъ. 
Здѣсь-же обломвп оруденѣлаго п охрпстаго кварца, а така;е обломки рого
ваго камня, свѣтлаго зеленовато-сѣраго цвѣта, контактная форма. 

Нахожденіе въ впсячемъ боку жплы авгптоваго порфира обломковъ кварца 
и роговика разъаспаетъ намъ, что здѣсь нѣтъ иастоящаго перехода авгптоваго 
порфпра въ фельзитовый порфиръ, а только разслоеніе породъ въ впсячемъ 
боку жплы и пхъ взаимное смѣшепіе, а равно п съ обломками кварца, при
несенными сюда съ верхпихъ горпзонтовъ Главной кварцевой жилы велѣдетвіе 
образоваиіа Васильевской призмы. Вообще, надо полагать, что при нзверженіи 
жнлы авгптоваго порфира породы, приходпвшіа съ нею въ непосредственное 
сопрпкосновеніе, разслопвалпсь. раздроблялись и перемѣшпваліісь какъ меа:ду 
собою, такъ и съ отстававшими отъ жплы авгитоваго порфира частями, вслѣд-
ствіе чего мы и не иаблюдаемъ въ ея впсячемъ боку рѣзкой границы. 

А* 156*0. Спневато-сѣрый роговой камень съ вкрапленіями сѣрпаго кол
чедана. Содержпть прожилокъ бѣлаго кварца съ вкрапленіями черной и свѣт-
ло-бурой цинковой обманки. Съ поверхности кусковъ гпдратъ окиси желѣза. 

Вообще пзъ характера образцовь ДвД; 1559 и 1560 видно, что въ за
падной стѣнѣ Козьмодемьаповскаго гезепка находнтса кварцеваа бревчіа. 

А°А" 1561 и 1416. Фелъзитъ типичный съ вполнѣ ровнымъ изломомъ. 
Содержпть мельчайшія пустоты, выполненный желѣзною охрою, оставшеюся 
отъ разрушенія сѣрнаго колчедана. Незначительное количество мельчайпшхъ 
кристалловъ еѣрнаго колчедана сохранилось. ІІзрѣдка встрѣчаются вкрапле-



ніа и прожплкп кварца. Съ поверхности кусковъ пленка окпсловъ желѣза и 
марганца. 

Д?„¥ 1562, 1565, 1566, 1414, 1420 до 1422. Такая же порода, но 
только нзрѣдка н а ч и н а т ь попадаться въ ней порфпровнднва вкрапленія зе-
ренъ кварца п ортоклаза. Съ поверхности кусковъ гндратъ окиси желѣза. 
Въ центрѣ вкрапленіа сѣрнаго колчедана и цинковой обманки. 

.Ѵ.Ѵ 1563 и 1564. Кварцъ- и ортоклазъ-содержащш фельзнтовый пор
фпръ съ преобладающей основной массой. Съ поверхности кусковъ слегка 
окнсленъ. Въ центрѣ пхъ содержптъ вкрапленіа сѣрнаго колчедана. 

Такпмъ образомъ н здѣсь, подобно тому, какъ и на четвертомъ этажѣ, 
фельзнтовый порфпръ въ сопрпкосповенін съ жплой авгитоваго порфира по
степенно утрачиваетъ своп порфпровпдпыз вкраплснія п переходить въ одно
родную па видь породу—фельзптъ. 

КОПЕЦЪ 0-ОЙ ЧАСТО. 

Э.і Мая 1**<:> t. 
Ла\ГЛ-

С.ІІ.Г». гу«. 
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НШПЩЕРСШ II Г. KT И IM. 

СОВРАШЕ СТАТЕЙ 

И З Ъ М А Р К Ш Е Й Д Е Р С К О Й П Р А К Т И К И А В Т О Р А 

ВЪ АЛТАЙСКОМЪ ГОРНОМЪ ОКРУГЪ. 



ИНЖЕКЦІОННАЯ ТЕОРІЯ ПРОИСХОЖДЕНІЯ РУДНЫХЪ ЖИЛЪ ВООБЩЕ 
И ВЪ ПРИМЪНЕНІИ КЪ ЗЫРЯНОВСКОМУ МЪСТОРОЖДЕНІЮ ВЪ ОСО

БЕННОСТИ. 

Ученіе о пропсхожденіп рудныхъ жилъ несомненно одна изъ 
самыхъ интересныхъ н самыхъ важныхъ частей въ ученіи о руд
ныхъ мѣеторождетяхъ. Оно раскрываетъ намъ сущность тѣхъ слож-
ныхъ и разнообразныхъ геологическихъ процессовъ, которые происхо
дили въ ЕОрѣ земной въ отдаленныя прошедшія времена и которые были 
причиною образованія рудныхъ жиль. Оно разъясняет!, намъ особен
ности и свойства рудныхъ мѣсторожденіи въ зависимости отъ ихъ про-
псхожденія и этимъ указываетъ пути къ пхъ наиболѣе целесообразному 
преслѣдованію и эксплоатаціп. Таконъ образомъ, вопросъ о происхож-
деніи рудныхъ жиль имѣетъ большое практическое значеніе. Не менѣе 
онъ важенъ также и въ теоретичеекомъ смыслѣ, такъ какъ еуществуютъ 
явленія, которыя доказываюгь, что во многихъ случаяхъ колчеданы руд
ныхъ жиль должны быть рассматриваемы какъ пзверженныя породы. 

Не смотря однако на такую важность вопроса, взгляды наши на 
происхожденіе рудныхъ жиль еще ее вполнѣ установились и это объ
ясняется недостаточностью нашпхъ знаніО о рудныхъ мѣсторожденіяхъ 
вообще. Хотя со временемъ область этихъ знаніи несомнѣнно расши
рится и вопросъ о происхожденіи рудныхъ жилъ будетъ ближе выясненъ, 
но трудность изслѣдованіи въ нѣдрахъ земли еще на долго оставить эту 
часть геологіи позади другпхъ ея отраслей. 

Пропсхожденіе жпльныхъ трещинъ намъ хорошо извѣстно, такъ 
какъ подобныя явленія и въ настоящее время происходить на нашихъ 
глазахъ. Но когда и какъ эти трещпны выполнились руднымъ мате-
ріаломъ, покрыто для насъ мракомъ неизвестности, которая заставляетъ 
въ рѣшеніи этого вопроса прибегать къ области болѣе или менѣе ве-
роятныхъ іипотезъ и предположеніО. Разные ученые на основаніи своихъ 
единпчныхъ изслѣдованш пришли въ этомъ отношении къ разнимъ ре-
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зультатамъ и составлевныя шш для объясвенія способовъ выполневія 
жпльныхъ трещинъ теоріи могутъ быть перечислены въ слѣдующемъ: 

1. Етгенераціонтя теорія, или теорія одновременнаго образо-
ванія. Она принимаете, что жилы образовались одновременно съ окру
жающей ихъ породой-—Жилы выдѣлевія-

2. Латераль-секреціонная теорія, или теорія образованія отъ 
боковой породы. Она принимаете, что жильное вещество доставлено 
въ жпльныя трещпны изъ окружающей породы.—Жилы просачпванія-

3. Десцензіонная пиорія. или георіа выполненія жилъ съ поверх
ности.—Жилы осажденія. 

4. Асцензіонная теоргя, или теорія выполненія жилъ изъ нѣдръ 
земли. По ней жильная масса, выполняющая трещпны, поднималась 
изъ нѣдръ земли плп 

a) въ огнежидколъ состояніи—иижекцітная теорія, 
b) въ воднохъ растворѣ—инфилътраціонная теоргя плп 
c) въ газообразномъ видѣ—теорія возгона, сублимаціонтя теорія. 
Оставляя въ сторонѣ десцензіонную теорію, какъ мало прпмѣнпмую 

къ руднымъ жиламъ, надо вообще полагать, что всѣ остальные спо
собы выполненія жпльныхъ трещинъ пмѣютъ къ нимъ прпмѣненіе, но 
что нельзя каждый пзъ приведенныхъ способовъ обобщать, т. е. при
менять къ объяснение происхожденія всѣхъ жилъ вообще. 

Однако не всѣ эти теоріи въ настоящее время признаны боль-
шинствомъ ученыхъ. Такпмъ образомъ пнжекціонная теорія въ отно-
шеніп къ руднымъ жпламъ большпнетвомъ ученыхъ не принимается, и 
рудныя жплы рассматриваются либо какъ инфпльтраціонныя, либо какъ 
сублпмаціонныя выполненія. 

Какъ бы то ни было, но опредѣленіе способа выполненія жилъ 
или путемъ одновременныхъ выдѣленіи, илп путемъ извлеченій изъ окру-
жающихъ породъ, пли путемъ пзверхеніа изъ нѣдръ земли, имѣетъ зна-
ченіе для опредѣленія степени пхъ благонадежности къ разработке. 
Такимъ образомъ, 

1) Конгенераціонныя жилы по характеру ихъ происхожденія должны 
пмѣть лишь ограниченные разнѣры, во всякое время могутъ прекра
титься или замѣниться нѣсколькпмп меньшими жилами такого-же ха
рактера. Однимъ словомъ, не могутъ идти на недосягаемую глубину. 
Поэтому, если по своей значительной толщинѣ онЬ и обезпечиваютъ 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ разработку на много лѣтъ, то все-жс не м о 
гутъ считаться неисчерпаемыми. 



2) Жалы латераль-секреціонньіЯ; какъ находящіяся въ зависи
мости отъ окружающей породы и отъ путей проникновэнія водъ, под
лежать многихъ случаиностяхъ въ смыелѣ разработки. Такъ, часто слу
чается, что при переходѣ этихъ жиль изъ мягкой разрушенной породы 
въ свѣжую неизмененную рудоносность, или содержаніе металловъ въ 
нихъ прекращается и жилы или прожилки становятся пустыми тре
щинами. Въ другихъ случаяхъ при переходѣ жилъ изъ масеивныхъ по-
родъ въ сосѣднія съ ншш осадочная онѣ также становятся безрудными. 
Наконецъ 

3) Жилы ас-цензіонныя, какъ получившіа свои матеріалъ изъ нѣдръ 
земли, простираются внутрь ея на вѣчную глубину, a слѣдовательно 
неисчерпаемы. Изъ нихъ въ отношеніп уеловій для разработки жилы, 
образовавшаяся путемъ иііфнльтраціп и возгона, логутъ представлять 
болѣе спльвыя съужешя, нежели жплы инжекціонныя. Послѣднія, из
вергшись въ томъ же видѣ. какъ и породы плутонпческія, слѣдовательно 
въ густомъ тѣстообразномъ состояніп, должны были по всей своей длинѣ 
пѵѣть достаточно свободный проходъ, а потому не могли получить зна-
чптельныхъ съуженш и расшпреніЗ. Такпмъ образомъ изъ всѣхъ асцен-
зіонныхъ рудныѵь жилъ жилы пнжекціонныя наиболѣе благонадежны. 

Гипотеза объ пнжекпдоннохъ пропсхожденін рудныхъ жилъ, какъ 
мы говорили уже, большпнствохъ ученыхъ не принимается. Впервые 
въ 1844 году она была высказана францрскимъ ученымъ Фурне. Изучая 
рудныя жплы Овернт и другихъ мѣстъ, онъ пришелъ къ несоянѣнной 
связи ихъ съ изверженными породами тѣхъ-же мѣстностей, а также къ 
изверженному огнежидкому происхождение самыхъ рудныхъ жилъ. Та-
кихъ образомъ Фурне открыть связь рудныхъ жилъ Жіона, Шаром 
и Авейрона однѣхъ съ кварцевнмъ порфиромъ, другихъ съ серпенти
ном, и третьихъ съ гранитояъ, а рудныхъ жилъ Альпъ и Тосканы 
съ серпентинохъ. 

И на самомъ дѣлѣ, если рудныя жилы наблюдаются только среди 
породъ пзверженныхъ, напротпвъ въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ из-
верженныхъ породъ не находится, и рудныхъ жилъ нѣтъ *), то есть 
полное основавіе предполагать, что п самыя рудныя жилы суть извер
женный породы. Хотя этоть общіи взглядъ и вполнѣ вѣренъ, но бли-
жайшія доказательства, приводившаяся Фурне и заключавтіяся въ на
блюдаемой структурѣ жилъ Оверніп, не были достаточно убѣдительны, 

*) Гроддеіа даже называет!. взвержешшя породы носителями рудъ. См. Die Lehre vnii 
den Lagerstiilten «1er Erze. liTtf г. вь переводѣ 10. II. Нііхвалѵ)п 168!) г., стран. 324—325. 



что я объясняю тѣжъ, что въ то время, когда Фурне дѣлалъ свои на
блюдения, рудныя хилы Оверніи не были достаточно глубоко разрабо
таны, а потому Фурне не могъ привести доказательства изъ тѣхъ ча
стей жиль, которыя сохранились въ своехъ первоначальнонъ видѣ п 
долхенъ быль брать ихъ изъ верхней части, изъ такъ называемой жс-
лѣзной шляпы (желіьзная голсва), гдѣ хилы вполнѣ пзмѣнены дѣи-
ствіенъ метеорныхъ агентовъ и изъ колчеданистыхъ превращены въ 
охристыя, вслѣдствіе чего многіе характерные признаки могли утра
титься- Тѣмъ не яенѣе, онъ иоднѣтилъ въ нихъ присутствіе сахаро-
выднаго кварца, какъ слѣдствіе быстраго охлажденія и флюоидальное 
строеніе въ кварцевыхъ жилахъ, именно лентообразные слои, которые 
по ихъ ничтожной толщпнѣ и ихъ постепенному слпванію съ СОСЕД

НИМИ партіями доказывають теченія мягкаго тягучаго тѣста, такимъ 
образомъ, какъ онѣ свойственны кварцу въ состоаніп его расплавленія 
и какъ это извѣстно изъ опытовъ господина Gaudin'a *). 

Однако взгляды Фурне только отчасти раздѣлилъ извѣстный зна-
токъ рудныхъ мѣсторожденій Б. ф. Somma. Хотя онъ и согласился 
въ несомнѣнной связи рудныхъ жплъ съ изверженными породами какъ 
въ Оверніи, такъ и въ другихъ мѣстахъ, но изверженное пропсхож-
деніе самыхъ рудныхъ жнлъ отверг ъ. 

Въ сочпненіи «Der A l t a i s **) Б. ф. Лотта, между прочимъ. ука-
зываетъ, что и на Алтаѣ значптельныя гранптныя области находятся 
въ сосѣдствѣ почти всѣхъ жплъныхъ мѣсторожденій. Въ сочнненіи «Гео-
логія настояшдго времениэ ***) Б. ф. Komma указываетъ на какую-то 
неразгаданную связь, существующую между изліяніемъ плутоническихъ 
горныхъ породъ и образованіемъ трещпнъ, а равно выполненіемъ ихъ 
нзвѣстными яеталлосодержащпми минералами- Такъ въ Эрцгебирге руд
ныя жилы находятся въ связи съ кварцевыми порфирами, а въ Вен-
гріи и Транспльваніп съ зелеными камнями. Напротпвъ, въ тѣхъ стра-
нахъ, въ которыхъ вовсе не участвуютъ пзвержснныя породы, какъ 
Юра, Везерская цѣпь и Сѣверные Карнаты, рудныхъ жилъ почти со
вершенно нѣтъ. Принимая рудныя жплы также за изверженныя породы, 
эта неразгаданная связь сама собою объясняется. 

*) См. cDic Erzgänge und ihre Beziehungen m ilea Eraplivgesteinen, nachgewiesen im Г)е-
partament de ГА Vetren von i'oiirnrt, Prof. in Lyon, frei übersetzt nnd mit vergleichenden Bemer
kungen über die sächsischen Erzgänge versehen vwi Ii. Cotta lRIGs. стр. 33. 

**•) Страница 2G5. 
*") См. страппцу 1ST руссеаго перевода итого еочішенія Алгкпыі Таскннп J874 г. ІІпже 

мы будемъ ссылаться на этогъ-же переводъ. 



Самъ Фурне первоначально объяснялъ процессъ ввподненія жиль-
ныхъ трещинъ посредствомъ горячихъ источников!, н паровъ, но впо-
слѣдствіи, главнѣйше вслѣдствіе выводовъ относительно другихъ мѣстъ 
свои взглядъ нзнѣнилъ и сталь принимать самыя рудныя хилы плуто
ническими огнежидкпмн нзліяніями изъ глубины. Возраженіе, которое 
было противупоставлено этому объясненію со стороны Биыюфа и ко
торое заключалось въ неодинаковой степени плавкости различныхъ ми-
нераловъ, часто между собою связанныхъ въ рудныхъ жилахъ, какъ 
кварцъ, тяжелый шпатъ, известковый шпатъ, свинцовый блескъ, кол
чеданы, обманка и т. д., онъ пытался объяснить особенною способ
ностью кварца удерживать свое жидкое состояніе ниже температуры 
своего плавленія*). 

Б. ф- Ботта, изучая работу Фурне, не могъ однако согласиться, 
чтобы рудныя жплы, въ которыхъ кварцъ, углекислые шпаты, тяжелый 
шпатъ и подобные господствроть какъ жильная породы и которые 
часто представляютъ между собою симметрическое распредѣденіе, иногда 
даже многократно повторяющихся членовъ или слоевъ, составляли бы 
моментальное огнежпдкое шліяніе снизу. Напротивъ, онъ остался при 
томъ убѣжденіп, что намѣченная Герднеромъ и развитая Бииюфош 
теорія выполненія жпльныхъ трещинъ посредствомъ горячихъ минераль-
ныхъ источнпковъ и паровъ для этихъ рудныхъ жилъ напболѣе при
менима- Не смотря однако на это, онъ высказалъ тотъ взглядъ, что 
сопровождающие рудныя жилы шварценбергскіе зеленые камни суть не-

") Какъ ЕЗБІСТИО. г.улганичесеувл арвроду ліЕотахт. породъ тогда не признавало потому, что 
въ составь пхъ нергдсо замічали öoiie раннее ЕБІДІ jeare легкоплавкпхъ мпнераловъ, заключепныхъ 
въ позднѣе выдѣлпвпшхся тутовлавыіхъ. шщриміръ лешшлавкш автть въ трудноплавкомъ .іеіі-
ккшіб, роіовая опмаят в полевой мимик ЕЪ кяпрт в т. д. Но этп впдпмыя протпвурѣчія 
объясняются тѣнъ. что одно в то же вещество въ развыхъ еоетояпіяхъ плавится прп различной 
тенпературѣ. напрвнѣръ анорфгшн леіщитъ шлаватся легче, нежели крпсталлпческій. Кромъ того 
Кучзеиъ показалъ, что точка отеердѣваоія раеплавлеинаго тіла безъ принѣси другпхъ не одина
кова съ точкою его отвердѣванія и выдѣленія изъ сплавовъ. 15ъ послі.днеяъ случаѣ кромѣ да-
вленія иа эту точку особенно вліаегъ взаимное ©тношеніе тілъ, составляющпхъ снлавъ. Затт.мі. 
,(обрс указалъ, что силикаты подъ вліяніенъ воды, прняѣгааішой къ гранитной массъ, могугь вы
драться въ порядкѣ часто прачп протввогіоіохвохъ пхъ точканъ плавленія. Накопецъ Циркем 
показалъ, что въ настоящахъ давахъ не только авггггъ заключаеть въ себѣ крпсталлпкп лейцита, 
но п обраіво въ крясталлпкахъ леііщіга ионадаютея крпсталлпкп авгита. Протпвъ пзвержепиаго 
нропехождевія гранита приводили, что сперва въ иенъ должеяъ быль выдѣлптыя напболѣе трудпо-
плавкій пваркъ, потош. полевой тпаѵп ш цішонецъ стда. между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ 
мы впдпмъ въ большппетвѣ случаевъ обратный порядокъ выдѣлепія. Для объясненія этого про-
тпвурѣчія Фурне предложплъ гипотезу, по которой кремпеземъ пмъеть способность удерживать 
жидкое состояніе в и с тенпературыего плавленія. Одішаковаго съ Фурчс взгляда придерживался 
п Дюроше. 



сомнѣнно извержениаго происхождения*). Но онъ же указываетъ, что 
шварценбергскіе зеленые капни до таков степени бываютъ перемѣшаны 
съ кодчеданистыми рудами, что раньше ихъ рассматривали какъ на-
стоящія рудныя залежи **). Такпмъ образомъ, если шварценбергскіе зе
леные камни, несомнѣнно огнежидкаго происхожденш, образуютъ пе
реходы въ колчеданистыя рудныя хилы, то есть основаніе предпола
гать, что и сами колчеданистыя рудныя жилы суть изверженнаго про
исхожденш. 

Еще болѣе наглядный переходъ колчеданистыхъ рудныхъ жилъ въ 
зеленые камни представляютъ рудоносный авгитовыя жилы Монте-
Кильви бдвзъ Намппглга Ыаритима въ Тосканской Мареммѣ. Выпод-
неніе этихъ въ своемъ родѣ жплъ состоять преимущественно изъ авгита, 
отчасти изъ ильваита ***). Съ ними срослись мѣдный и яселѣзныіі 
колчеданы, свинцовый блескъ в бурая цинковая оемата. Бромѣ того, 
въ жильной породѣ встрѣчаются кварцъ и известковый гипатъ. По 
Г. фомъ-Рату эти не вездѣ рудоносныя жилы пересѣкаются и сопро
вождаются жилами кварцеваго и авгитоваго порфировъ такимъ обра
зомъ, что даютъ поводъ вывести заключеніе объ одновременномъ обра-
зованіи рудныхъ массъ и жилъ изверженныхъ породъ. 

И такъ, Лотта прпнимаетъ всѣ асцензіонныя рудныя жилы какъ 
инфильтраціонныя выполненія, прпчемъ доказываетъ внфильтрацюнныи 
характеръ меогихъ жилъ пхъ коркообразнымъ, часто периодически много
кратно повторяющимся строеніемъ п присутствіемь въ составь жильной 
породы многихъ. нссомнѣнно водныхъ мпнераловъ. Въ настоящее время, 
когда доказано, что очень многіе минералы, водное происхождение ко-
торыхъ раньше считалось вееомнѣннымъ, могутъ быть получены искус
ственно, а также и въ природѣ происходить всѣми тремя прями, а 
именно, какъ кристаллпзаціп пзъ воднаго раствора, изъ расплавленнаго 
соетоянія п пзъ паровъ, иолучаемыхъ путемъ возгонки, кроме того, когда 
доказано, что миогіе водные и углекислые минералы, напримѣръ цео
литы и известковый шпапа, находящіеся въ несомнѣнно вулканте-
скихъ породахъ, произошли впослѣдствіи чрезъ разложенге первона-
чальныхъ породъ**'^). второй пзъ приведенныхъ признаковъ воднаго про-

*) Ся. Fonrnvi, переводъ Б. Colin, таит, же пр. V—ТІ. 
См. Геологів наетошцаго вренеин U. ф. Komma, стр. 1GI —162. 

***) Имваипп, DJH Mespimtb водный кремнекислый млнерахь ромбической системы изъ 
группы авдалузвта. Черваго нвѣта непрозрачный. 

****) Сравн. II. В. Mi/tttKcmosb. Фазвческал геологія, Часть I, cip. 265. 



нсхожденія жилъ уже не можетъ считаться существенвнмъ и остается 
одинъ только характерный для него признакъ, и именно коркообразное 
строеніе. Пока путемъ искусственнаго плавленія и кристаллизапдеи изъ 
расплавленнаго состоянія подобное коркообразное расположеніе мине-
раловъ еще не достигнуто *), налротивъ, во многихъ случаяхъ и въ 
особенности въ верхнихъ горизонтахъ рудныхъ мѣсторожденіи въ области 
такъ называемой желѣзнои головы на нашнхъ глазахъ различные про
дукты разложенія жильной породы выкристаллизовываются въ видѣ ко-
рокъ, мы должны и на самомъ дѣлѣ согласиться, что коркообразное 
строеніе, въ особенности периодически и симметрически повторяющееся, 
есть несомнѣнныи признакъ воднаго происхожденія тѣхъ жилъ, въ ко-
торыхъ оно наблюдается. Именно, нужно полагать, что эти жилы суть 
кристаллизаціи изъ горячихъ водныхъ растворовъ студенистой конси-
стенціи, которые подъ громаднымъ давленіемъ поднимались или извер
гались изъ глубочайшпхъ нѣдръ земли. Кромѣ того, нельзя отвергать 
водное происхожденіе очень тонкихъ жилъ. напрнмѣръ жилъ телдури-
стыхъ рудъ въ Оффенбаніп въ Зибенбюргенѣ, толщина которыхъ рав
няется толщинѣ листа бумаги. 

Однако мы впали-бы въ ошибку, если-бы на основаніи этого при
знака, хотя и наблюдаемаго во многпхъ жплахъ, стали-бы выводить за-
ключеніе о происхожденіи этпмъ путемъ и всѣхъ вообще жилъ, а также 
тѣхъ, въ которыхъ это коркообразное строеніе не наблюдается. И на 
самомъ дѣлѣ, есть жилы, и именно въ Зырановскомъ рудник!;, въ ко
торыхъ вмѣсто коркообразнаго наблюдается совершенно однородное 
сплошное лавообразное строеніе съ флюондальнои структурой и флюоп-
дально расположенными большими пузыристыми пустотами удлиненно 
чечевицеобразной формы, а также подобнымъ-же образомъ расположен
ными включеніямп окружающпхъ породъ, напрпмѣръ, сланца. Эти вклю-
ченія всегда располагаются плоскими сторонами параллельно висячему 
и лежачему бокамъ жилы. Внутренняя поверхность пузырпстыхъ пустотъ 
имѣетъ пѣнпстыи видъ и стѣнкп ихъ состоять пзъ тои-же колчедани-
стой массы, которая составляетъ выполненіе жилы. Кромѣ кусковъ сланца 
въ жилахъ попадаются ограниченные поверхностями паралделепипедаль-

*) Есть указаш'я. что оно наблюдается н вь взБергенныхъ породахъ. (Си. П. В. ЗГі/іи-
кетивъ, Фпзич. теологія, ч. I, стр. 265). Не смотра однако на это обстоятельство, мы будемъ при
нимать коркообразное строевіе характервымъ для жилъ пнфилыраціопвыхъ, по только въ томъ 
смыслѣ, что пнфпльтрація происходила въ видѣ густыхъ водныхъ растворовъ, пнѣвшихъ студе
нистую конспстенцікі. Ясно, что съ такпмъ воззрѣніемъ уничтожается рѣзкая граница между пнжек-
ціями п пнфнльтраціямп. 



ной отдѣльности куски авгитоваго порфира *), со всѣхъ сторонъ окру
женные колчеданистой массой. Куски эти при добычѣ колчедана изъ 
него выпадаютъ, доказывая этнмъ ясно, что они были погружены въ 
массу колчедана и не имѣють соприкосновения ни съ висячимъ, ни съ 
лежачихъ бокояъ жилы. Мѣстамн включеиіе обломковъ сланца и ав
гитоваго порфира бываетъ на столько сильно, что выполненіе жилы прп-
нпмаетъ видъ настоящей брекчіи. Напротивъ, мѣстами отъ значитель
на™ количества пузырпстыхъ пустотъ жила прииимаетъ пузыристый видъ. 

Прн этомъ мною замѣчено интересное явленіе, что въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда пузыристый пустоты прпипмаюта значительную величину, 
онѣ получаютъ впслнѣ правильную удлиненно-чечеввцеобразную форму, 
располагаются боковыми сторонами параллельно висячему и лежачему 
бокахъ жилы и сопровождаются цѣѵшяъ рядомъ расположенныхъ однѣ 
за другими по липіп простпранія жилы болѣе мелкихъ пустотъ, также 
правильной чечевицеобразной формы. Напротивъ, въ другихъ случаяхъ, 

*) Такь вазвава эта порода впервые Густав/он Р»-зс (.ilîneralogisch-geogriostische ße i s e , 
етр. 502). Бернгордггфяа-Кчтта (Der Altai, етрав. 22i>) вазываегь ее шрашюмъ и основы-
ваеть свое предшложеніе ва СХОДСТВЕ ЭТОЙ породы по еа Бвѣшвеяу виду со -Змѣвногорсквмъ трап-
пояъ, изслт-довавнынъ Штемпяераж. По жпіхь янкрвскопаческпмъ нзслѣдовавіянъ порода эта 
отличается отъ ЗяѣивогоЕСЕаго траппа СБОИЖЪ жвЕералогвчееквмъ составояъ, а потому для неа 
я удержвваю прежнее данное ей Г. Тезе вапяевовавіе, но должепъ оговорать, что подъ атвнъ 
вяевенъ я разуяѣю породу въ ея перБозачальвояь состояаів, т. е. когда она содержала порфиро-
ввдво вг-рааленпые кристаллы авгита: въ нзетоящеяь-ге ея еосіояніп она является чрезвычайно 
пзмѣненвоЁ в нетанорфікоЕавЕеЁ. Полевев шнать е я : вѣроятно лабрадорг, совершенно разру-
шевъ; основная хасга таіже С Е Л но разрушѵва, взгѣеть рыхлый пористый впдъ а переполнена 
прскрасяыяв кристаллами еіьрмаю тлчедаша. представляюпшш продукта возднъишеіі кристал
лизации. Кристаллы авгита превращены въ гмрыпк. образуюпіій удлпневныя, сильно сплюснутая 
чечевпцеобразныя СЕОВленіз чешу?къ теява-зеіенаго иБіта. Въ продольнояъ разрѣзѣ жплы, т. е. 
въ поверхности параллельной ея ввеачеят в леаачему бокаяъ, скоплепія хлорита пмѣютъ впдъ 
неправальныхъ пятевъ порфироБЮНо раепаюженвыхъ на болѣе свѣтломъ фонѣ породы; въ попе-
речвыхъ-же разрізахъ жплы эти снииеніа яжѣють удлввевпую форму п располагаются какъ между 
собоЮ; такъ п съ б о к а м жилы параллелЕно, обусловливая ЭІИЭІЪ то флюопдальное строевіе, кото
рое ворода пяѣла съ саяаго начала- Пхенво. вувво полагать, что во время взвержевія вороды 
ЕряеталлвЕИ авгита въ вен были уже вполне сфоркировавы п. пмѣа таблпаеобразнын впдъ, распо
лагались въ направлевіи теченія, т. е. влоскняи сторонами параллельао висячему п лежачему 
бог.аяъ. 

• Руководствуясь приватов въ Иетрографіи териинологіей. я нахожу вапболѣе прилпчны.чъ 
эту породу именовать хлоритовом* иорфкрокЛомг. Въ тѣхъ случаяхъ, когда она пріобрѣтасп. 
сланцеватое сложеніе. она переходвтъ вь x-iopnmoöun слаисцъ. а когда волучаетъ зернистое 
етроепіе. то переходить въ хлоритовую породу. 

Такъ называемый Зміьптюрстп тртіпг представляетъ тоико-зернпетую породу сіровато-
ПЛІІ черновато-зеленаго нвѣта и яо вз-лѣдованію Штсттсра состоять пзъ водяно-прозрачныхъ, 
подобныхъ бруевгаъ, вітрпховатыхъ крлсталлопъ клиноБластическаго полеваго шпата (.тбрадори), 
черныхъ непрозрачныхъ зерснъ мтншпнпн* жемъзняка. томваково-бурыхъ чешуекъ птерстсна 
и свѣтло-зеленыхъ, скучевныхъ пучкаяп вг'лочевъ фнетаппта (продукп. превращевія авгита). 
Сл. -Der Allais, страи. 120. 



когда хила переполняется многими болѣе мелкими пузыристыми пусто
тами, онѣ получаютъ неправильный видъ и располагаются на поверх
ности постороннихъ обломковъ, заключающихся въ жильной массѣ. На-
конецъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда пузыристыя пустоты пріобрѣтаютъ 
видъ мелкихъ поръ, онѣ распределяются въ колчеданистой массе до
вольно равномѣрно. 

При изслѣдованін такнхъ порнсмыхъ колчедановъ всегда оказы
вается,, что они переполнены кромѣ того мельчайшими часто совер
шенно перетертыми обломками окружающихъ породъ и принимаюсь 
характеръ брекчій, въ которыхъ основная масса, или цементъ преобла-
даетъ надъ обломками- Такія брекчіи иначе не могутъ произойти, какъ 
путемъ инжекціоннымъ, и потому по справедливости могутъ быть на
званы ипжекціонныни брскчіями. 

Отъ принятія большего количества постороннихъ включеній, что 
чаще всего бываетъ на выклпниваніяхъ и въ еъуженіяхъ жилъ, расплав
ленная колчеданпетая масса очевидно должна была охладиться и придти 
въ густое тѣстообразное состояніе. Мелкіе пузырьки газа уже не могли 
такъ легко между собою соединяться и принимать правильную чечевице-
образную форму, какъ въ первоначальномъ жпдкохъ тѣстѣ. Поэтому они 
принимали неправильный впдъ. Въ тѣхъ частяхъ жилы, гдѣ находились 
главные каналы пнжекціп и гдѣ охлажденіе не имѣло вліянія, изли
вавшаяся масса сохраняла свое жидкое состояніе, и здѣсь, благодаря 
меньшему сцѣпленію между частицами колчедана, выдѣлявшіеся пузырьки 
легко между собою соединялись и давали болыпіе пузыри правильной 
удлиненно-чечевпцеобразной формы. Прп дальнѣйшемъ движеніи колче
данистой магмы отъ такнхъ прырсй съ задняго конца ихъ последова
тельно отдѣлялпсь части и, располагаясь одне за другими, дали цѣлый 
рядъ болѣе мелкихъ чечевпцеобразныхъ пустотъ съ постепенно умень
шающеюся величиною. 

Какъ пзвѣстно, изверженіе горныхъ породъ всегда сопровождается 
выдѣленіемъ водяныхъ паровъ. Поэтому, надо полагать, что и пузы
ристыя пустоты, наб.іюдаемыя въ колчеданистыхъ рудныхъ жилахъ Зы-
ряновскаго мѣсторожденія, обязаны свопмъ образованіемъ водянымъ 
парамъ, которые выдѣлялпсь пзъ расплавленной колчеданистой массы 
въ виде мельчайшихъ лузырьковъ, собирались въ болыпіе пузыри и за-
тѣмъ, подходя къ стЬнкамъ жпльныхъ трещинъ, либо находили себе 
свободный выходъ въ разслоенныя и перетертый окружающія породы, 
либо вследствие сгустпвшагося состоянія колчеданистой массы въ ней 
оставались. Эти пары находились подъ громаднымъ давленіемъ и его 



уравновѣшввали своею собственною упругостью. Но затѣмъ, когда 
колчеданистая масса охлаждалась, они переходили въ капельно-жидкое 
состояніе и теряли упругость. Эгимъ объясняется, почему въ настоя
щее врехя при обнахеніп забоевъ порохострѣльнои работой, когда тол
щина стѣнокъ пузырей уменьшается, они не производятъ взрывовъ. 

Ясно также, что и послѣ образованія большихъ пузырей изъ массы 
колчедана не переставали выдѣляться мелкіе пузырьки водянаго пара. 
Эти пузырьки, приходя въ соприкосновение съ большими пузырями, въ 
коихъ давленіе вслѣдствіе охлажденія и пониженія температуры должно 
было уменьшиться, проникали въ нпхъ черезъ стѣнки и тамъ лопались. 
При этомъ отдѣлявшіяся частицы расплавленной колчеданистой массы 
должны были растрескиваться и обращаться въ пыль сѣрнистыхъ ме
талловь, которая теперь въ впдѣ сажистаго колчедана покрываетъ 
внутреннія стѣнки пузырей. Поверхность этихъ стѣнокъ въ силу такого 
происхохденія имѣетъ неровный бугорчатый видъ. 

Иногда на внутренней поверхности стѣнокъ выкристаллизовывались 
въ видѣ друзъ различные сѣрнпстые металлы, входящіе въ составь колче-
данвстой массы, а въ сопрпкосновевіп со стѣнками выдѣлялся сере
бристый фальэрцъ въ видѣ неправильныхъ сплошныхъ массъ, а частью 
въ видѣ крпсталловъ и крпсталлпческихъ друзъ. 

Только нзверхеннымъ путемъ могли произойти всѣ тѣ явленія, 
которыя въ настоящее время мы набліодаемъ внутри колчеданистыхъ 
массъ Зыряновскпхъ рудныхъ жплъ. Кромѣ прпсутствія флюоидально 
расположевныхъ пузырей, особенно характернымъ признакомъ является 
присутствіе въ нпхъ со всѣхъ сторонъ окруженныхъ массою колчедана 
параллелепипедальныхъ кусковъ метаморфизованнаго авгитоваго пор
фира. Эти куски нигдѣ не соприкасаются со стѣнками жилъ, т. е. съ 
ихъ висячимъ и лежачпмъ боками, и потому, будучи ничѣмъ не под
держиваемы, могли попасть въ колчеданистую массу только при условіи 
огнежидкаго тѣетообразнаго ея состоянія. ІІменно, нужно полагать, что 
полужидкая колчеданистая масса при своемъ изверженіи, приходя въ 
соприкосновение съ раздробленными параллелепипедальною отдѣльностью 
жилами авгитоваго порфира, отрывала отъ нихъ части и увлекала кверху. 
Въ настоящее время такіе куски м. авгитоваго порфира съ рѣзкими 
остроугольными краями и углами мы встрѣчаемъ внутри жилъ на каж-
домъ шагу. Многіе изъ нпхъ показаны на прилагаемыхъ детальныхъ 
планахъ. Здѣсь же показаны п нѣкоторыя наиболѣе крупныя пузыри-
стыя пустоты, а также включенія обломковъ метаморфаческаго сланца, 
роговика и выдѣленія кварца; мелкія же флюоидально расположенный 



пузыристый пустоты и поры по малости масштаба не могли быть вы
ражены, а также и флюондальная структура колчедана, происходящая 
отъ выдѣлевія среди буровато- плп желтовато-сѣрой мелкозернистой 
массы сплошныхъ массъ мѣднаго колчедана, также не могла быть по
казана-

При этомъ сдѣдуеть пояснить, что наблюдающуюся въ Зырянов-
скихъ рудныхъ жнлахъ флюоидалтую структуру ни въ какомъ слу
чае нельзя смѣшнвать съ коркообразнымъ строенимг. Послѣднее 
обусловливается разновременными отложтймъ слоевъ разнаго мине-
ральнаго состава; напротпвъ, флюоидальная структура обуато&гавается 
выдіьленіемъ изъ расплавленной колчеданистоВ массы нѣкоторыхъ изъ 
веществъ, входящпхъ въ ея составъ, напримѣръ цинковой обманки или 
мѣднаго колчедана, во время самаго изверженія, пока колчеданистая 
масса еще не успѣла вполнѣ отвердѣть. На сколько корки по разно
временности своего отложенія и различно минералогического состава и 
группировки рѣзко одна отъ другой отдѣляются, на столько же флюои-
дальныя выдѣленія, какъ одновременнаго съ окружающей массой обра
зования, слабо отъ нея отдѣляются и образуютъ постепенный незамет
ный въ нее переходъ, обусловливаемый постепеннымъ увеличеніемъ нѣ-
которыхъ изъ соетавныхъ частей колчедана на счетъ другихъ. 

Характернымъ представляется слѣдующій фактъ: авгитовый пор
фиръ, являющійся въ видѣ включеній въ колчеданистой массе, имѣетъ 
параллелепипедальную форму, отдѣльность и сплошное строеніе; напро-
тивъ, авгитовый порфиръ, находящейся вне жилъ и составляющій ихъ 
внсячіи и лежачій бока, пмѣеть ясное сланцеватое сложеніе и является 
въ виде зеленокаменшио сланца; фельзитъ же, какъ включенный въ 
колчеданистую массу, такъ и входящій въ составъ висячаго и лежа
чаго боковъ жилъ, имѣетъ только сланцеватое строеніе и лишь въ 
нѣкоторомъ удаленіи отъ жплъ сохраняете свою сложную кливажную 
отдельность. Пзъ этпхъ фактовъ ясно, что фельзитъ еще до извер-
жанія рудныхъ жилъ пнѣлъ вблизи жпльныхъ трещинъ сланцеватое 
сложеніе, а авгитовый порфиръ пріобрѣлъ его только послѣ изверже-
нія колчеданпстьтхъ массъ; что фельзитъ былъ разслоенъ давленіемъ, 
проявившимся при пзверженіп жплъ авгитоваго порфира, а жилы авгито
ваго порфира были разслоены давленіенъ, вызваннымъ изверженіемъ 
колчеданистыхъ жилъ: следовательно жили авгитоваго порфира въ Зы-
ряновскомъ міьсторожденіи ноет жилъ фельзита, а рудныя жилы 
ноет жилъ авгитоваго порфира. Еромѣ того доказательствомъ этихъ 
соотношеній могутъ еще служить общія етратиграфическія свойства 



залеганія этихъ породъ, а главное, отсутствіе въ фельзвтѣ включенін 
авгитоваго порфира. 

Къ числу характерныхъ прнзнаковъ извержсннаго происхождения 
Зыряновскпхъ рудныхъ жиль можно еще отнести присутствіе въ вися-
чехъ и лежачемъ бокахъ жиль, въ составляющемъ пхъ сланцѣ въ близ
ком сосѣдствѣ съ жилами отставшихъ отъ жилъ частей колчедана, 
которыя были совершенно перетерты, оеремѣшаны со славцемъ и яв
ляются въ видѣ сажистаго колчедана. Отъ своего висячаго и лежа
чаго боковъ жилы отдѣляютса зальбаыдами, имѣющими видъ трещинъ, 
которыя выполнены продуктами перетиравія окружающихъ породъ, а 
главнѣише сажпстымъ колчеданомъ. 

Извергавшаяся масса колчедана, однако, не была вполнѣ жидкая. 
Инѣются данння, которыя показываютъ, что по крайней мѣрѣ мѣстами 
она была полужидкая, или тѣстообразная. Это скрученные куски сланца, 
заключенные внутри колчедана. Въ одномъ именно мѣстѣ внутри кол
чедана хною найдено включевіе сланца, которое было скручено въ 
трубку. Явленіе это не иначе могло произойти, какъ при условіи полу-
жвдкаго еоетоянія расплавленной колчеданистой массы. Оно указываешь 
внѣстѣ съ тѣмъ, что внутри этой массы существовали круговороты, 
происходившее вслѣдетвіе дѣиствіа пары силъ. Почему пластинка сланца 
при загибаніп въ трубку не разломалась на части, а напротивъ изогну
лась какъ упругое тѣло, объясняется громаднынъ давленіемъ, подъ ко-
торымъ она находилась въ масеѣ колчедана. 

Объясняя присутствие иузырвстыхъ пустотъ въ массѣ колчедана 
выдѣленіемъ при его пзвержеиш большаго количества водяныхъ паровъ, 
мы пмѣемъ основаніе допустить возможность присутствія въ немъ вод-
ныхъ мпнераловъ. Не смотря однако на это обстоятельство, при изслѣ-
дованіи колчедановыхъ рудныхъ жилъ въ масеѣ ихъ не было встрѣчсно 
ни одного ни воднаго, ни углекислаго минерала. 

Я разумѣю здѣсь, конечно, нпжвіе горизонты жилъ, гдѣ онѣ на
ходятся въ своемъ первоначальномъ состояніи, а не верхніе (желѣзная 
голова), гдѣ колчеданы дѣйствіенъ метеорныхъ агентовъ разложены и 
превращены въ охристая руды со многими вторичными минералами, и 
водными, и углекислыми. Понятно, что часть углекислыхъ растворовъ, 
образующихся отъ дѣйствія метеорныхъ водъ на верхніе горизонты 
жилъ, могла спускаться также по трещпнамъ въ нижніе горизонты и 
здѣсь осаждать углекислые минералы. Но такъ какъ въ самомъ кол
чедане никакихъ трещинъ нѣтъ, то явленія эти могли происходить 
только гдѣ либо внѣ его въ висячемъ и лежачемъ бокахъ жилъ. Развѣ 



только тѣ сажистые колчеданы, которые находятся на границѣ охри 
стыхъ рудъ съ колчеданистыми, могли получить этимъ путемъ неко
торое количество углекислой извести; въ висячемъ же и лажачемъбо-
кахъ жилъ въ окружающихъ породахъ вездѣ, гдѣ проходятъ болѣе или 
менѣе значительныя трещины, встрѣчающіеся имъ на пути колчеданы, 
отставшіе отъ жилы при ея изверженіи, являются въ большей или 
меньшей степени разложенными и превращенными либо въ окислепныя. 
либо въ углекислый соединены, либо ваконецъ въ водныя кремнекислыя, 
напримѣръ охры, цинковый шпать, галмей. 

Не смотря однако на отсутствіе въ колчеданахъ водныхъ и угле-
кислыхъ минераловъ въ свободномъ состояніи, тѣ девять генеральныхъ 
пробъ, которыя были мною лично приготовлены изъ колчедановъ для 
нижнпхъ горпзонтовъ п для которыхъ въ Барнаульской лабораторін 
были сдѣланы полные хпмическіе анализы, обнаружили содержаніе угле
кислой извести: 

0,11 С-ЛѢДЪ СлѢдЪ 0,90 0,09 0,S0 0,12 И 2,92%-

Это непостоянное количество углекислой извести въ колчеданѣ очень 
просто объясняется прпсутствіемъ обломковъ азгитоваго порфира и фель-
зита, которые въ немъ заключаются. Такъ В. ф. Komma на страницѣ 227 
своего сочпненія «Der Altai» приводить пять анализовъ авгитоваго пор
фира изъ Зыряновскаго рудника, которые были сообщены ему въ Бар
науле. По этимъ аналпзамъ количество углекислой извести въ авгито-
вомъ порфпрѣ доходить до 6,is%. Еромѣ того и многіе фельзиты Зы
ряновскаго рудника сильно проникнуты углекислой известью. Для при
мера можно привести таковые пзъ Покровскаго квершлага на 10 этаже. 
Теперь понятно, что отъ содержанія обломковъ этихъ породъ въ кол
чедане должно обнаружиться по аналпзамъ присутствіе незначитатьнаго 
количества углекислой извести- Но ни свободной углекислой извести, 
ни водныхъ минераловъ въ колчедане нельзя было найти. 

За то очень часто въ массѣ колчедана наблюдаются выдѣленія 
кварца. Эти выдѣленія пнѣютъ впдъ неправильныхъ пятенъ, либо про-
долговатыхъ прожплковъ *). Послѣдніе въ массе колчедана всегда рас
полагаются своимъ длпннымъ пзмереніемъ параллельно зальбандамъ 
жилы, следовательно флюоидально. Что это не настоящіе прожилки, 
выполняющіе раньше образовавшіяся трещины, а одновременныя съ 

"J Сравн. Табл. 5.—15 этахь. Стань CT и дртгія мѣста. 



окружающей* ихъ массой вндѣленія, доказывается кромѣ того тѣмъ, 
что они не имѣютъ рѣзквхъ краевъ н переходить въ нее постепенно-

Разсматрнвая колчеданъ внимательно подъ лупой, можно замѣтить, 
что кварцъ въ него входить даже какъ одна изъ главныхъ составныхъ 
частей. Впрочемъ, въ этомъ еще легче можно убѣдиться, если разсма-
трнвать охристая руды верхнпхъ горизонтовъ, представляющія ничто 
иное, какъ разложенные метеорными агентами колчеданы. Именно, за
ключающееся въ этихъ рудахъ сѣрнистые металлы окислены и частью 
растворены и удалены, частью же превращены въ охрпстыя, углеки
слый и водныя кремнекислыя соединены: кварцъ же, первоначально 
содержавшіися въ рудахъ, не ногъ подвергнуться прп этомъ процессѣ 
никакому превращенію, а потому остался въ нпхъ въ своемъ первона-
чальномъ видѣ и, смотря но количеству его въ рудѣ, образуетъ либо 
пористая, сильно проникнуты.! охрами массы, либо же является под-
мѣшаннымъ въ охрахъ въ впдѣ мелкаго кварцеваго песка. 

Такимъ образомъ колчеданъ надо считать аггрегативною смѣеью 
различныхъ сѣрнистыхъ металловь съ кварцемъ и примѣсью перетер-
тыхъ обломковъ окружающпхъ породъ. Такъ какъ эти перетертые об
ломки не расплавились и не растворились въ массѣ колчедана, то, 
надо полагать, извергавшаяся колчеданистая магма нмѣла не очень вы
сокую температуру. Къ этому же выводу пришли ученые и относительно 
многихъ другпхъ плутоническихъ породъ. 

Выдѣленія кварца въ яассѣ колчедана распределяются частью 
внутри самой массы, частью же въ соприкосновенін съ посторонними 
включеніями и частью наконецъ въ соприкосновении жилы съ ея заль-
бандами. Въ послѣднемъ случаѣ выдѣленія кварца вринимаютъ видъ 
прожилковъ еопрпкосновенш, но тѣмъ отъ нихъ отличаются, что, ОТ
ДЕЛЯЯСЬ рѣзко отъ зальбандовъ жилы, они съ другой стороны посте
пенно сливаются съ колчеданомь. Кронѣ всѣхъ этихъ формъ кварцъ 
въ мѣсторожденіи является еще въ видѣ продолжении апофизъ, какъ 
продолженіе выклнниваніи рудныхъ жилъ и наконецъ въ формѣ само-
стоятельныхъ жилъ и прожплковъ въ окружающпхъ породахъ. Но этп 
жилы и прожилки при ближайшемъ пхъ преслѣдованіи всегда оказы
ваются въ связи съ самыми жилами. Характерный случай этого рода, 
именно перехода колчеданистыхъ апофизъ въ кварцевыя, можно наблю
дать по Третьей вѣтви на горизонтЬ 16-го этажа. (См. детальный 
планъ, табл. о). 

Замѣчательны также выдѣленія серебристого фалъэрца изъ массы 
колчедана. Эти выдѣленія происходятъ въ тѣхъ самыхъ мѣстахъ, въ 



которыхъ образуются выдѣлевія кварца, именно, гдѣ масса колчедана 
соприкасается съ ея висячимъ и лежачимъ бокомъ, въ выклиниваніяхъ 
и вокругъ поетороннихъ включеніи и пузыристыхъ пуетотъ, но никогда 
выдѣлеиія фальэрца не являются какъ продолженія апофизъ или въ 
формѣ самостоятельныхъ жплъ и прожплковъ, своиственныхъ кварцу. 
Принимая инжекціонную теорію происхожденія жилъ, мы должны до
пустить, что эти выдѣлевія фальэрца, какъ происходящія въ мѣстахл» 
прикосновенія колчедана съ окружающими породами и вкдюченіями, обу
словлены были пониженіемъ температуры колчедана въ этихъ мѣстахъ. 
Такъ какъ фальэрцъ несравненно богаче серебромъ, нежели равномѣрно 
зернистая колчеданистая масса, то становится также яснымъ, что всѣ 
эти мѣста служили концентраторами серебра. Золото въ свободном!, 
состояніп выдѣлялось здѣсь же. 

Кроме выдѣленШ кварцъ въ Зырявовскомъ мѣсторожденіи, какъ 
мы говорили уже, является также въ видѣ настоящахъ прожплковъ и 
жилъ, т. е. какъ выполненіе раньше образовавшихся трещинъ. Эти 
прожилки и жилы имѣютъ непосредственную и тѣсную генетическую 
связь съ самыми жилами, а именно въ слѣдующемъ. Въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ со стороны впсачаго и лежачаго боковъ къ главной жильной тре
щине примыкають болѣе мелкія трещпны, тамъ колчеданъ рудной жилы 
пронпкаетъ въ нихъ въ видѣ апофизъ. Эти апофизы никогда не идутъ 
на всю длину трещинъ, а заходятъ только въ ихъ устья; на осталь-
номъ же протяженін боковыя трещпны являются выполненными квар
цемъ, который такпмъ образомъ составляетъ какъ бы продолженіе апо
физъ. И такъ, оказывается, что по боковымъ тонкинъ трещинамъ квар
цевое вещество проникало дальше, нежели колчеданистое, и следова
тельно находилось въ более жидкомъ растворе. И на самомъ деле, 
мельчаипгія трещинки, часто до 1 миллиметра толщины, являются вы
полненными кварцемъ; напротнвъ колчеданъ образуете только короткіе 
и толстые, часто бутылкообразные, отпрыски отъ главной жилы, ко
торые какъ по форме, напоминающей втеки, такъ и по своимъ отно-
сительнымъ размерамъ, соотвѣтствуютъ более густому тѣсту. 

Все эти явленія очень просто объясняются инжекціонной теоріеи, 
если мы предположпмъ только, что колчеданы, извергавшіеся изъ нъ\дръ 
земли, были не только въ расплавленномъ состояніи, но кроме того 
содержали перегрѣтую nods болыипмъ давлепіемъ воду. Встречая бо
ковыя трещпны, колчеданъ пронпкалъ въ нихъ лишь на незначительную 
величину, охлаждался п переходилъ въ твердое состояніе; перегретая же 
вода, содержавшая въ растворѣ кремнеземъ, выжимаясь подъ давле-



ніехъ въ видѣ болѣе подвижной жидкости, далеко проникала по тре-
щинамъ въ окружающія породы и тамъ изъ нея выдѣлялся кварцъ. 

Любопытное явленіе, могущее вмѣстѣ съ тѣхъ служить хорошимъ 
доказательствомъ нашей инжекціонной теоріи, наблюдается въ нѣкото-
рыхъ мѣстахъ Зыряновскаго рудника. Оно заключается въ томъ, что 
колчеданистые отпрыски, отходящіе отъ главной жилы, почти никогда 
не находятся съ нею въ непосредственвомъ соедпненіи, напротивъ, отде
ляются посредствомъ тѣхъ же трещинъ, которыя составляютъ внсячій 
или лежачій зальбандъ жплы. Эти трещины выполнены продуктами пс-
ретиранія частью самыхъ жилъ (сажистый колчеданъ), частью грани
чащей съ ними породы. 

Такъ, напримѣръ, на горнзонтѣ разработокъ 15-го этажа въ ле
жачемъ боку Софійскаго выклиниванія Третьей вѣтви (см- детальный 
планъ, табл. 2), въ томъ мѣстѣ, гдѣ взять образецъ JVÏ 767, отъ жилы 
отходить почти подъ прямымъ угломъ небольшая апофиза. Эта апофиза 
въ хѣстѣ притыка къ жплѣ выполнена кварцемъ. а на остальной длинѣ 
колчеданомъ, быстро выклинивается и уходить въ стѣну. Съ жилой она 
не сливается безпрерывно; напротивъ, отдѣляется отъ нея той же тре
щиной, которая составляетъ лежачій зальбандъ жилы., такъ что по одну 
сторону этой трещины кварцъ апофизы, а по другую колчеданъ жилы. 

Бели бы жпльныя трещины Зыряновскаго мѣсторожденія были бы 
выполнены посредствомъ водныхъ растворовъ пли путемъ сублимаціи, 
то отпрыски жилъ должны были бы находиться съ ними въ непосред
ственной связи, такъ что отпрыски составляли бы непосредственное про
должение жильной массы въ боковую породу. Если же этого не наблю
дается, напротивъ, отпрыски отдѣляются отъ жилы посредствомъ тре
щины, то это значить, что отпрыски вяѣстѣ съ окружающей ихъ по
родой относительно самой жплы передвинулись или, наоборотъ, жила 
послѣ ея образованія оторвалась отъ своихъ отпрысковъ и относительно 
ихъ передвинулась. Но при какихъ условіяхъ такое персдвнженіе было 
возможно? 

Если бы жильная трещпна пяѣла бы вполнѣ правильный диско
образный видъ, то передвиженіе жилы относительно ея висячаго или 
лежачаго боковъ было бы возможно и въ томъ случаѣ, если бы ея вы-
полненіе находилось въ отвердѣвшемъ уже состояніи. Но такъ какъ 
жила по своему простиранію образуетъ и вздутія и съуженія и кромѣ 
того изгибается волнообразно, причемъ ея бока также не удовлетво-
ряютъ условію правпльныхъ цплпндрическихъ поверхностей, то такое 
передвиженіе по одному изъ ея зальбандовъ при условіи твердаго со-



стоянія ея выполненія становится очевидно невозможными Поэтому не
обходимо предположить, что внутреннее внполненіе жилы при передви-
женіи но одному изъ ея боЕОВъ было въ нодвижномъ, и именно въ гус-
т о м ъ тѣстообразномъ состояніи. И на самомъ дѣлѣ, при условіи этого 
предположенія описываемое нами явленіе могло произойти слѣдующимъ 
путемъ. 

Неправильная волнообразно изгибающаяся жильная трещина вы
полнилась тѣетообразной колчеданистой массой. Эта масса выполнила 
также и устья всѣхъ боковыхъ трещинъ, находящихся въ висячемъ и 
лежачемъ бокахъ жильной трещпны. Но изверженіе колчеданистой магмы 
послѣ этого не прекратилось; напротивъ, она продолжала изливаться 
подъ громаднымъ давленіемъ- Нзмѣняя свободно свою форму въ зави
симости отъ вида жпльной трещпны, она постепенно подвигалась кверху 
При этомъ, очевидно, прожплкп ея висячаго и лежачаго боковъ должвы 
были отстать отъ главной жплы и отдѣлпться отъ нея зальбандами, 
что мы и наблюдаемъ на самомъ дѣлѣ. 

Такимъ образомъ, боковые прожилки представляютъ намъ одно изъ 
лучшохъ доказательствъ нзверженнаго пропсхожденія Зыряновскихъ 
рудныхъ жилъ. Вмѣстѣ съ этпмъ они даютъ намъ поводъ раздѣлить 
такъ называемые зальбанды жплъ на двѣ категоріи. Именно, къ одной 
пзъ нихъ слѣдуетъ отнести влоскіе зальбанды, т. е. такіе, которые 
пнѣютъ видь плоскпхъ поверхностей; къ другой—неправильно изгибаю-
щіеся зальбанды. Разница между тѣми и другими заключается въслѣ-
дующемъ. 

Плоскіе зальбанды допускаютъ движеніе висячаго и лежачаго боковъ 
жилы по самой жплѣ и двпженіе самой жилы, т. е. ея выполненія, по 
висячему и лежачему боку, все равно, будетъ ли при этомъ двпженіи 
выполневіе жилы находиться въ твердомъ или жидкомъ состояніп. 

Неправилыіо-изгибающйся зальбанды не допускаютъ движенія бо
ковъ жплы по самой жплѣ, ко допускаютъ движеніе самой жилы по ея 
бокамъ при условіп мягкаго тѣстообразнаго состоянія выполняющей ея 
массы. Поэтому неправильно пзгпбающісся зальбанды могутъ служить 
доказательствомъ извержениаго происхожденія тѣхъ жилъ, въ которыхъ 
они наблюдаются. 

Съ перваго раза казалось бы, что этому нашему выводу можно 
противупоставить случай, когда пластовая жила, образовавшаяся пу
темъ инфпльтраціи, будетъ впослѣдствіи подвержена изгибу вмѣстѣ съ 
окружающей породой. Но этотъ случай отъ разсмотрѣннаго только что 
будетъ отличаться тѣмъ, что здѣсь зальбанды обоихъ боковъ будутъ 
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между собою параллельны, т. е- по всему протяженно жилы будутъ на
ходиться одинъ отъ другаго въ равномъ разстояніи. Бели получатся 
пережимы, то только въ опредѣленныхъ мѣстахъ, напримѣръ въ сѣд-
лахъ или котловинахъ. Крохѣ того, въ самой жилѣ должны будутъ 
обнаружиться какіе либо признаки нарушенія ея первоначальна») 
вида. Наконецъ, этимъ путемъ ннфнльтращонныя жилы никакъ немо-
гутъ принять форму втековъ, которые остаются по прежнему харак
терными формами инжекціонныхъ жилъ. 

Горячіе пары, которые выдѣлялнсь изъ колчедановъ при ихъ из-
верженіи. проникали въ окружающія породы по мельчаишимъ трещи-
иамъ и порамъ. Но трудно сказать, нмъ ли обязана та гидато-терми-
ческая мстаморфнзація, которая наблюдается въ бокахъ жилъ и бла
годаря которой зеленый камень и фельзнть въ соприкосновеніи съ руд
ными и кварцевыми жилами обратились въ особые кристаллические 
метаморфически сланцы фельзнтовый и зеленокаменный или же эти 
пары проникали изъ вѣдръ земли независимо отъ изверженія жилъ. 
Метаморфизація при этомъ какъ для одной, такъ и для другой породы 
была двухъ родовъ, а именно: породы эти либо хлоритизировались, 
т. е. проникались чешуйками хлорита, либо серпентинизировались, т. е. 
обращались въ змѣевнкъ (серпентннъ). Такъ, авгптовый порфиръ давалъ 

1) Темно-зеленый тальковатв-змѣевиковый сланецъ и 
2) Хлоритовый крупно-четуйчатыіі сланецъ; 
фельзитъ давалъ 
3) Свѣтло-зеленый тальковато-змшвиковыіі сланецъ и 
4) Фельзитовыи сланецъ съ мелкими блестками бѣлаго хлорито-

ваго минерала серицита—серицитовый сланецъ*). 
Мною замѣчено, что всѣ эти сланцы являются при слѣдующихъ 

условіяхъ: 
Хлоритовый крупночешуичатыи сланецъ образуется въ соприкосно-

веніи съ кварцевыми прожилками и кварцевыми выклиниваніями руд
ныхъ жилъ. Прп этомъ какъ въ кварцѣ, такъ и въ хлоритовомъ сланцѣ, 
а особенно въ поверхности пхъ сопрпкасанія попадаются вкрапленія 
золота. Кромѣ того, зеленокаменный сланецъ обращается въ хлори-

*) Хлоритовый сланецъ впервые онредѣленъ въ Зырявовскомъ мѣсторожденіи Першардь 
фояъ Komma. Си. cDer Altais стр. 226. На частое превраіпеніе зеленыхъ камней на Алтаѣ въ 
серпентины также впервые было тказано Коттой. См. танъ-же, стр. 88. 

О нродессѣ хлорвтнзпроваша заклЕочающагоед въ діабазахъ пароксена, а также о процесса 
серпептинпзаціи см. сГеологія настоящаго врененп. Б. ф. Komma (перев. Тагкина), стр. 22 п 58. 



товыи, если, находясь на продолженін жилы, онъ сильно проникается 
колчеданажи и принимаетъ видъ оруденѣлаго сланца или фальбандовъ. 

Какъ извѣстно, подъ этимъ нхенемъ разуяѣются такіе кристалли-
ческіе сланцы (роговообманковый, тальковый, хлоритовый и слюдяныи), 
которые содержать тонкія пылеобразный вкрапленія колчедановъ, рас-
положенныя по сланцеватости породы- Выраженіе «фальбапдъ» происхо
дить изъ Конгсберга въ Норвегіи, гдѣ нѣмецкіе горнорабочіе обозна
чали этняъ нменемъ такіе атои, оруденѣлые колчеданомъ, которые вслѣд-
ствіе вывѣтриванія принияаютъ блеклый видъ (fahl—блеклый. Band— 
полоса). 

Такъ какъ фальбанды въ Зыряновскояъ мѣсторожденіи находятся 
на продолженіи рудныхъ жилъ, а въ бокахъ ихъ располагаются такимъ 
образояъ, что всегда указывают!, на яроннканіе растворовъ по слан
цеватости породы, то ихъ я принимаю за результатъ жидкой ивфиль-
траціи тѣхъ растворовъ, которые получались чрезъ выжимку колчеда
нистой магмы- Такияъ образояъ по нашей теоріи 

1) Колчеданы составляюіъ результатъ водв-огненной гтжекціи; 
2) Сплошной кварцъ съ оруденѣлостяяп—результатъ водной ин-

жекцги ц 
3) Фальбанды—результатъ инфильтраціи. 
Оруденяющіе фальбанды сѣрнистые металлы крупно кристаллизу

ются. Цинковая обманка является въ этомъ случаѣ въ видѣ огненной 
обманки. 

Включенія авгптоваго порфира, попавшія въ массу колчедана, обра
щены въ рыхлую породу—діабазоаый туфъ съ обильными вкраплевіями 
кристалловъ сѣрнаго колчедана- Свѣтлыи фельзитовый (серицитовый) 
сланецъ получается въ тѣхъ случаяхъ, когда яетаморфизаціи подвер
гается твердая или сильно креянезеяистая разность фельзита. Во 
всѣхъ же прочихъ случаяхъ та и другая порода превращаются въ таль-
ковато-знѣеваковые сланцы, а ияенно: фельзитъ обращается въ свѣт-
лый, а авгитовыи порфиръ—въ темный тальковато-змѣевиковый сланецъ. 

Густавъ Розе *) описалъ фельзитовый сланецъ Зыряновскаго мѣсто-
рожденія подъ именехъ глинпстаго. Но такъ какъ съ этимъ именемъ 
принято соединять понятіе о породѣ осадочной, а не изверженной, то 
я считаю болѣе правильнымъ называть Зыряновскіе сланцы, образовав-

*) MraeralogiscU-geoguostiscbe Reise, стр. 590. 



шіеся чрезъ разслоеніе фельзитовон породы, фельзитовыми сланцами; 
въ тѣхъ же сдучаяхъ, когда они кромѣ того подверглись процессу ме-
таморфвзацін и проникнулись листочками бѣлаго хлоритоваго минерала 
серицита, серицитовыми сланцами. 

Бертардъ фот Romma*) отличаетъ въ Зыряновскомъмѣсторож-
денія глннпстый и фельзптовый сланцы; но такъ какъ обѣ эти породы 
образовались чрезъ разслоеліе фельзнта, то я не вижу повода къ та
кому подраздѣленію, тѣмъ болѣе къ прнчвсленію глинистаго сланца къ 
девонской системѣ. На каждомъ шагу можно было убѣдиться, что 
сланцы Зыряновскаго мѣсторохденія образують ясные переходы въ 
фельзиты, следовательно въ породы пзверженныя, а потому никакихъ 
окаменѣлостеЗ содержать не могутъ. Ни изъ распросовъ старожилъ, ни 
изъ мѣстныхъ коллекцій не видно было, чтобы когда нибудь въ слан-
цахъ ЗыряновскоЗ рудноВ горы были бы находимы какія либо окаме
нелости. Поэтому невольно приходится предположить, не были ли кѣмъ 
либо встрѣчаюіцісся въ фельзнтѣ и фельзптовомъ сланцѣ желваки более 
твердой фелъзюпово-роговой породи приняты за ядра какихъ либо ра-
ковинъ. На эти желваки уже указывалъ Г. Розе **). Я ихъ встречалъ 
на каждомъ шагу на поверхности Рудной горы- Они обладаютъ реже 
шарообразной, чаще же элппсопдалъной или чечевицеобразной формой, 
иногда причудливой неправильной и располагаются въ фельзигв плп 
фельзитовохъ сланце флюоидально ***). 

Образованіе въ однихъ случаяхъ хлорптоваго, а въ другихъ змее-
виковаго сланцевъ, надо полагать, зависело отъ количества паровъ воды, 
пропикавшихъ снизу- Такимъ образомъ мною замечено, что въ мѣстахъ 
раздува жилъ, где пролегали главные пути изверженія, окружающія 
породы превращены въ тальковато-змѣевиковый, а на выклиниваніяхъ 
въ хлоритовый сланецъ. При этомъ зеленый камень превращенъ въ 
темный черновато-зеленый, а фельзитъ въ светлый серовато-зеленый 

-) .Der Altair, стр. 22в. 
**) Mlneralogisch-geognostische Keise. Erster Band. 1S37 г., стр. 5Я0. 

Внутри рудника, всдідетвіе малой разницы въ окраскѣ этихъ желваковъ и окружающаго 
фельзвта, на стѣнахъ выработокъ овв только завтдомо и то съ трудомъ могутъ быть различены; 
на поверхности же горы, особенно Е Ъ разрізахъ, отчасти же п на выходахъ. когда порода под
вергается вывътрнванію, и вслѣдствіе его разложевію. эти желвакп, какъ состояние изъ болѣе 
твердой и тртдвѣе выветривающейся породы, особенно рѣзко выступаютъ на ея поверхностп. 
Если пронесет, разлохенія уйдетъ далеко и порода обратится въ глину, то г>ти желваки, какъ 
пмѣютіе болыпіп относительный вѣсъ, спускаются книзу до плотика п часто образують настоящую 
розсыпь. Поверхность желваковъ часто покрыта чернынъ налетомъ, состоящп.чъ изъ порошкова-
тыхъ окисловъ марганца, оставшихся отъ растворенія окружающей массы. 



тааьЕОвато-зхѣевнЕОвыи сланецъ. Предположимъ ли мы, ч т о пары вы
ходили изъ колчеданистой магмы или самостоятельно проникали изъ 
нѣдръ з е м л и , во в с я к о м ъ случаѣ ясно, что главные пути ихъ д о л ж н ы 

были совпадать съ главными п у т я м и колчедавистахъ изліяніЗ, и потому 
есть основаніе п р е д п о л а г а т ь , ч т о въ мѣстахъ раздува, гдѣ породы пре
вращены въ змѣевнкъ, выдѣленіе паровъ было наиболѣе сильное, а въ 
выклинпвапіяхъ, г д ѣ окружающія породы превращены въ хлоритъ, было 
наиболѣе слабое. 

При этомъ нельзя обойти молчаніемъ мнѣніе Somma относительно 
пропсхождевія кристаллическихъ сланцевъ Алтая вообще- Онъ *) пола 
гаетъ, что кристаллпческіе сланцы на Алтаѣ произошли изъ осадоч-
ныхъ породъ, именно изъ глпнистаго сланца, посрсдствомъ одного, хотя 
еще въ иѣкоторои степени не опредѣленнаго, процесса превращения, 
прпчемъ нельзя признать вліяиія эруптивнаго гранита, какъ причину 
превращенш, такъ какъ совершенно нерѣдко вполнѣ неизмѣнные гли
нистые сланцы граничать непосредственно съ гранитомъ, въ т о время 
какъ наоборотъ иногда довольно далеко отъ гранита изъ области оса-
дочныхъ отложеній выступаютъ слюдяный, хлоритовый или роговооб-
манковый сланцы. 

Соглашаясь съ мнѣніемъ Somma относительно возможности проис-
хожденія нѣкоторыхъ кристаллическихъ сланцевъ Алтая изъ породъ 
оеадочныхъ, я остаюсь всетаки при томъ мнѣнщ, что кристаллическіе 
сланцы Зыряповска своимъ пропсхожденіемъ исключительно обязаны 
породамъ кристаллическимъ, такъ какъ, во-первыхъ, осадочныя породы 
въ Зыряновскомъ мѣсторожденіп отсутствуютъ совершенно, во-вторыхъ, 
можно ясно наблюдать тамъ переходъ кристаллическихъ сланцевъ въ 
несомненный извержешша породы: фсльзитъ, фельзитовый порфиръ и 
зеленый камень. 

Хотя всѣ вообще породы болѣе или менѣе проницаемы для воды, 
но для превращенія массввныхъ породъ въ кристаллическіе сланцы, 
змѣевиковый и хлоритовый, необходимо было предварительное разслоеніе 
и обращеніе ихъ въ фельзитовый или зеленокаменный сланцы, такъ 
какъ только при этомъ условіи водяные пары могли проникать въ нихъ 
въ достаточномъ количестве. Въ доказательство этого и безъ того до
вольно яснаго условія можно привести примѣръ Заводпнскаго мпсто-
рожденія. 

") Сл. с Per Aiuih. cip. !>[. Также 'Геологію иастоящаго времени», стр. 44 п 48. 



По внѣшнему виду оно совершенно не похоже на Зыряновское. 
Именно, здѣсь рудныя жплы пмѣютъ сложный характеръ и предста-
вляютъ ничто иное, какъ жильную брекчію, состоящую по преинуще-
ству изъ кварца. Окружающая порода не сланецъ, а массивный фель
зитъ—ворфиръ. 

Разсматривая кварцевые прожилки и жилы какъ вѣтви и выкли-
виванія колчеданистыхъ рудныхъ жилъ, мы можемъ себѣ очень просто 
объяснить ироисхожденіе Заводпнскаго мѣсторожденія тѣмъ, что оно 
есть выклиннваніе нѣкотораго, по близости существующаго такого же 
гигантскаго мѣсторожденія колчедана какъ и Зыряновское и что это 
внклиниваніе является здѣсь въ видѣ кварцевой жилы, которая по мѣрѣ 
ея выдвнганія подвергалась перетиранію, благодаря относительному дви
жению ея впсячаго и лежачаго боковъ, причсмъ получавшіеся продукты 
перетиранія снова связывались кварцемъ, который продолжалъ отла
гаться изъ притекавшпхъ вновь растворовъ. Несомнѣнно, что въ бока 
жилы происходило значительное выдѣленіе водяныхъ паровъ. Но такъ 
какъ, во-первыхъ, выдѣлаясь на выклинпванізхъ жилы, они не могли 
имѣть достаточно высокой температуры, вс-вторыхъ, вслѣдствіе отсут
ствия разслоенія въ окружающемъ фельзитъ-порфпрѣ не могли въ него 
проникать достаточно свободно, то и не произвели явленіи метаморфп-
заціи. Воть почему въ Заводпнсконъ мѣсторожденіи мы не наблюдаемъ 
ни змѣевпковаго, нп хлорвтоваго сланцевъ. 

И такъ, убѣждаемся, что предварительное разслоеніе кристалличс-
скихъ яасспвныхъ породъ для происхождевія кристаллическихъ слан
цевъ необходимо*). 

Въ заключеніе относительно кристаллическихъ сланцевъ Зырянов-
скаго мѣсторожденія намъ нужно рѣшить еще слѣдующій вопросъ. Какъ 
извѣстно, превращеніе зеленыхъ камней въ змѣевпки обусловливается 
разложеніемъ пхъ дѣйствіемъ углекпслыхъ водъ. При этомъ кремне
кислая известь, заключающаяся въ авгитѣ или роговой обманкѣ зеле-

*) Вмхстъ съ этпмъ ясно, что если дѣпегвш> В^ДЯЕШХЪ паровъ будутъ подвергаться не раз-
слоенвыя насспвныя породы, а одшаковат съ ЕШ.ЧП хн.чпческаго состава глпнпстые сланцы, то 
въ результата яогуть получиться тѣ se продукты, какъ в пзъ кристаллическихъ породъ, т. е. 
змѣевиковый п хлоритовый сланцы. 

Такпмъ образомъ уке давно нтістііс что осадочный глинистый сланецъ, содержаний ока-
ленѣлостп. переходить въ ГЛЕППСТО-СЛВДЯВЫЦ сланецъ, въ с-шдяпый сланецъ и наконецъ въ гнейеъ. 
Подобные переходы замѣчевы такае и невду другими осадочными породами п кристаллическими 
сланцами. Породы эти нерѣдко обваруживаютъ явный обломочный харавтеръ той породы, изъ ко
торой произошли, въ рѣдкихъ случаяхъ сохраняют* даже органпческіе остатки. 



ныхъ камеей, разлагается и обращается въ углекислую известь и сво
бодную кремнекислоту, которые уносятся далѣе, а по вндѣленіи избытка 
углекислоты, гдѣ либо осаждаются въ трещинахъ въ видѣ кварцево-
известковошпатовыхъ прожилковъ; кремнекислая же магнезія, заклю
чавшаяся въ породѣ, какъ наиболѣе трудно растворимое въ содер
жащей углекислоту водѣ соединеніе, остается на мѣстѣ и обращается 
въ змѣевикъ. 

Вь Зыряновскомъ мѣсторожденіп на и на самомъ дѣлѣ видимъ, 
что во многихъ мѣстахъ рудника различныя породы, но въ особенности 
змѣевиковый и хлоритовый сланцы, проникнуты кварцево-извеетково-
пшатовыми прожилками. Съ перваго раза казалось бы, что это явленіе 
очень просто объясняется дѣиетвіемъ метеорныхъ водь, которыя всегда 
содержать въ растворѣ свободную углекислоту, а падая на землю и 
проходя черезъ растительный слои, еще болѣе ею насыщаются. Но 
это объясненіе не можетъ быть принято по той же причивѣ, по какой 
нельзя принять образованіе въ настоящее время кварцево-колчеданис-
тыхъ прожплковъ н жилъ. 

Хотя намъ извѣстно, что при обыкновенныхъ условіяхъ можетъ 
кристаллизоваться и кварцъ и колчеданъ и углекислая известь, но ннгдѣ 
на зенлѣ мы не видимъ, чтобы въ настоящее время въ ней существо
вали бы такіе источники, которые могли бы выдѣлять настоящія квар
цевый, колчедавиетыя или известковошпатовыя жилы и прожилки. Зна
чить, раньше существовали уеловія, при которыхъ эти, и нынѣ совер-
шающіеся процессы, происходили съ несравненно большею энергіею. 
Именно, надо полагать, что изъ глубокихъ нѣдръ земли въ прежнее 
время поднимались насыщенные углекислотою растворы, которые ме-
таморфизовали породы и отлагали прожилки. Нѣтъ надобности непре
менно допускать, что эти явленія происходили одновременно съ извер-
женіемъ колчедана. Они могли также ему предшествовать или проис
ходи гь позже; они могли также происходить около такихъ трещинъ, 
по которымъ изверженіе колчедана не было. 

И такъ, на основаніп всего сказанного можсмъ отличить въ Зы
ряновскомъ мѣсторожденіи слѣдующія разности кристаллическихъ слан-
цевъ. 



A. МетаморФичеекіе криеталличеекіе сланцы, образовав
шееся изъ ФѲЛЬЗИТОВЫХЪ породъ-

Простымъ разслоеніемъ, проистедншмъ вслѣдствгс давленія, вы
званного изверженіемъ зеленокаменныхъ жил». 

1) ЛІлгкія разности фельзита при этомъ процессѣ превращаются 
въ темный фельзнтовый сланецъ. Онъ составляетъ главную породу Зы-
ряновскон Рудной горн и Солдатской сопки. 

2) Болѣе твердыя разности фелъзита или роговпково-фельзитовыя 
породы, которыя образуютъ жилы, прожилки, чечевицеобразныя и на
конецъ упомпнавшіяся раньше желвакообразныя формы въ мягкомъ 
фельзитѣ, прп разслоенін обращаются въ свѣтлый фельзнтовый или 
роговиково-фельзитовый сланецъ. Болѣе свѣтлая окраска и большая 
твердость этой породы по еравненів» съ предыдущей обусловливаются 
болыпвмъ содержаніемъ въ ея спставѣ кремнекислоты. 

8) Самыя твердыя разности фельзпта плп фельзитово-роговиковыя 
породы, образующія постепенный переходъ отъ предъпдущпхъ къ рого
вому камню, вслѣдетвіе ихъ хрупкости могутъ разслапваться только 
подъ болыппмъ давленіемъ, и потому только частью обращаются въ ро-
говиковый сланецъ. частью же въ роговикевыя брекчіи. 

Еслп всѣ этп сланцы пдалѣ процесса разслоенія подвергались еще 
гидатотермнческону процессу хлорнтнзаціп или серпевтинизаціи, то пре
вращались въ слѣдующія разности. 

Разслоенгсмъ и тдато-термическои метаморфизаціей. 

4) Изъ темныхъ, плп мягкпхъ разностей фельзитоваго сланца— 
свѣтлый тальковато-змиевнковыи сланецъ. 

5) Изъ свѣтлыхъ, или твердыхъ разностей фельзитоваго сланца— 
серицитовый сланецъ п наконецъ 

6) Изъ роговпковой брекчіи или роговиковаго сланца—метамор
фическая брекчія или метаморфические сланецъ роговиковый. Эта по
рода является въ слѣдующпхъ четырехъ формахъ: 

а) Если она произошла раздробленіемъ и процессомъ серпентини-
заціи, то представляетъ обломки роговика, связанные какъ цементомъ 
тальковато-змѣевиковой породой. 



g) Если раздробленіемъ и процессомъ хлоритизаціи, то предста-
вляетъ такіе же обломки роговика, но связанные не змѣевиковой, а 
хлоритовой породой. 

т) Если она произошла разслоеніемъ и серпентинизаціеи, то пред-
ставляетъ болѣе толстыя пластинки роговика, перемежающіяся съ болѣе 
тонкими пластинками талъковато-змѣевиковой или просто тальковой по
роды. Иногда послѣдняя образуетъ только тонкій снѣжно-бѣлый налетъ 
талька на поверхности сланцеватости роговика. 

о) Если она произошла разслоеніемъ и хлоритизаціеи, то проме
жутки между пластинками роговика выполнены, вмѣсто тальковато-змѣе-
внковои. хлоритовой породой. 

Если всѣмъ вышеоппсаннымъ процессанъ подвергался не фельзитъ, 
а фельзитовыи порфира, то вслѣдетвіе неразлагаемости кварца онъ да-
валъ чечевичныя, пли порфыроидныя формы Но объ нихъ когда либо 
въ другой разъ. 

В. МетаморФическіе криеталличеекіе сланцы, образовав
шееся изъ зеленокаменныхъ породъ. 

Прошымъ разслоеніемъ, вызваннымъ давленіемъ при изверженіи кол-
чеданистыхъ жилъ, 

должны были произойти зеленокаменные сланцы, одинаковаго петро
графических) состава съ зелеными камнями. Но такъ какъ зеленые 
камни Зыряновскаго мѣсторожденія въ своемъ первоначальномъ видѣ не 
сохранились, и являются въ настоящее время совершенно измѣненными, 
то тѣмъ болѣе сланцы, образовавшееся чрезъ разслоеніе ихъ, должны 
были пзмѣниться. Цменио, мною замѣчено, что какъ зеленые камни, 
такъ и зеленокаменные сланцы Зыряновскаго мѣсторожденія являются 
совершенно хлоритпзпрованнымп, т. е- сильно проникнутыми чешуйками 
хлорита, которыя образовались на счетъ первоначально заключавшагося 
въ породѣ авгита. Полевой шпатъ (вѣроятно лабрадоръ), также раз-
ложенъ и превращенъ въ мутную рыхлую массу, сильно проникнутую 
кристаллами сѣрнаго колчедана. Известь, первоначально содержавшаяся 
въ породѣ въ видѣ кремнекислой, частью изъ нея выдѣлилась, именно 
вблизи рудныхъ жплъ п образовала прожилки, главнѣйшею же частью 
осталась въ породѣ въ впдѣ цемента, состоящего изъ аггрегаціи извесг-
ковошпатовыхъ крпсталлпковъ. И такъ, зеленокаменные сланцы въ Зы
рановскомъ мѣсторожденіи не могутъ быть наблюдаемы въ ихъ перво-



начальною вндѣ, такъ какъ являются обращенными либо въ хлори
товый, либо въ змѣевиковый сланецъ. Именно, 

7) Около раздувовъ жилъ и вообще въ тѣхъ хѣстахъ, гдѣ 
можно было предполагать изверженіе изъ нѣдръ земли болыпаго коли
чества наровъ воды, они обратились въ темный тальковато-зміши -
ковый сланецъ, обдадающіа темнымъ сѣровато- и до черновато-зеде-
нннъ цвѣтонъ. Порода эта пмѣетъ слабый жирный блескъ, занозистый 
изломъ н сильно просвѣчиваетъ въ краяхъ. Подъ хикроскопомъ она 
оказывается проникнутой прекрасными кристаллами талька. Такъ какъ 
посдѣдніі является только какъ второстепенная составная часть по
роды, то я называю ее тальковатои. По своему болѣе темному цвѣту 
этотъ сланецъ отличается отъ болѣе свѣтлаго тальковато-змѣевиковаго 
сланца, образовавшагося чрезъ разложеніе фельзитовои породы, который 
былъ нами упомянуть раньше. 

Какъ одна, такъ и другая разность тальковато-змѣевиковаго сланца 
часто уграчиваетъ свое сланцеватое еложеніе и обращается въ змѣевикъ. 

8) На выклвннваніяхъ же жилъ зеленокаменные сланцы превра
щены въ крупно-чешуйчатый хлоритовый сланецъ. безъ известково-
шпатоваго цемента, но съ вкрапленіямп золота, а въ сторонѣ отъ кол-
чеданистыхъ жилъ въ мелкочешуйчатый хлоритовый сланецъ или хло
ритовую породу съ известковошпатовымъ цементомъ, но безъ вкра-
пленій золота. 

Выше мы замѣтнлн, что явлевля разслоенія и стратиграфическія 
отношенія породъ, наблюдаемыя въ Зыряновскомъ мѣсторожденіи, по-
казываютъ ясно, что жплы фельзпта въ немъ древнѣе жилъ зеленаго 
камня. Примѣная сюда соображенія Скропа и Сарторіусъ-фонъ-Валь-
шрсгаузена относительно пониженія вулканическаго очага, вслѣдствіе 
постепеннаго охлажденія земли и утолщенія ея коры, а также отно
сительно распредѣленія внутри земли болѣе легкой магмы ближе къ пе-
риферіи, a болѣе тяжелой ближе къ центру ея, мы убѣждаемся, что 
тѣ отношенія между жилами зеленаго камня и жилами фельзита, ко
торая наблюдаются въ Зыряновскомъ мѣсторожденіи, вполнѣ согла
суются съ помянутыми теоріями, т. е. фельзитъ, какъ порода, содер
жащая силикаты съ болѣе легкими оенованіяни, и потому предста
вляющая меньшій удѣльный вѣсъ, излилась раньше, нежели авгитовый 
порфиръ, который, содержа силикаты съ болѣе тяжелыми основаніями 
и кромѣ того значительное количество сѣрнистыхъ металловъ, имѣетъ 
болыпій удѣльный вѣсъ, и потому излился позже. 



По опубликованным* Ѣ. ф. Боттой на странвцѣ 227 его сочи-
ненія «Der Altai» аналнзамъ Барнаульской лабораторіи Зырянове каго 
зеленаго камня, въ немъ содержится въ процентахъ: 

слѣдовательно значительное количество сѣрнпстыхъ и сурьмянистыхъ 
соединеніи желѣза и цинка 

Сравнительно бѣдное и непостоянное содержаніе углекислой извести 
объясняется тѣяъ, что она была частью растворена и удалена. Наблю-
дающіеся въ мѣсторожденіи въ разныхъ мѣстахъ кварцево-известково-
шпатовые прожилки и выдѣленія служатъ тому доказательствомъ. Это 
мнѣніе было высказано еще Миклаіиевскимъ*). 

Во всѣхъ вообще мѣстностяхъ; гдѣ происходилъ длинный рядъ 
изверженіи, замѣчено, что лавы, болѣе богатая полевыми шпатами, 
изливались въ началѣ, a затѣмъ слѣдовали лавы болѣе богатая авги
тами. По гппотезѣ Скропа явленіе это объясняется тѣмъ, что полево
шпатовый лавы имѣютъ меньшіи, а зеленокаменный—болыпій удѣльный 
вѣсъ. Именно, роговая обманка, авгитъ и оливинъ, входящіе въ со
ставь послѣднихъ, какъ главныя составныя части, втрое тяжелѣе воды, 
между тѣмъ какъ обыкновенный полевой шпатъ, альбитъ и лабрадоръ, 
входящіе какъ главныя составныя части въ составь полевошпатовыхъ 
лавъ, имѣютъ относительный вѣсъ лишь въ 2lh раза больше воды. 

*) Сн. <Горний Журналы 1870 г , стр. 334. 

SiO.3 48^7 64,n 48,94 1 50,45 49,15 

АЬОз 33,52 21,64 36,94 35,26 30,13 

СаОССЬ 6,1s с л ѣ д ы С Л Ѣ Д Ы ; 1,15 1і18 

MgO 2,18 0,95 1,28 0,84 

F e 2 0 3 5.98 11,21 8,94 8,75 15,22 

ZnO 1,32 0,н 2,75 1,18 0,86 

S 0 3 І Л 5 1,4« 1-23 0,85 2,и 

0,37 0,2^ — 0,42 0,38 



Разнвца увеличивается еще тѣмъ, что въ базальтахъ и грюнштейнахъ 
всегда больше желѣза въ металлическомъ видѣ, чѣмъ въ трахитахь 
и другихъ полсвошпатовыхъ лавахъ. 

Идя далѣе, мы заключаем!., что колчеданы, какъ породы съ еще 
большнмъ удѣльнымъ вѣсомъ, нежели зеленые камни, должны были 
изливаться позже всѣхъ. Это отношеніе и на самомъ дѣлѣ наблюдается 
въ Зырановскомъ мѣсторождевін. Имевно, жилы колчедана, какъ самыя 
юння, сбрасываютъ всѣ окружающія породы, разбивая ихъ посред-
ствомъ косыхъ продольныхъ сдвиговъ на части; напротивъ сами ни 
ОДНОЙ ИЗЪ окрухающихъ породъ не сбрасываются. Мало этого, всѣ 
окружающія породы, какъ то фельзитъ, роговикъ и авгитовый порфиръ, 
въ видѣ обломковъ заключаются внутри колчеданпстыхъ рудныхъ жплъ: 
напротивъ, обломки колчедана въ видѣ включсніп въ окружающпхъ по-
родахъ не наблюдаются-

При этомъ слѣдуеть оговорить, что только въ впсячемъ и лежа
чемъ бокахъ жилъ, въ самомъ близкомъ съ ними сосѣдствѣ въ пере-
тертыхъ и перемѣшанныхъ между собою сланцеватыхъ щебняхъ окру
жающпхъ породъ попадаются отдѣльные куски колчедана п примѣсь 
сажистаго колчедана, которые, судя по пхъ виду, несомнѣнно отдели
лись отъ колчеданпстой магмы прп самомъ ея нзверженіп и перемеша
лись съ обломками, которые отстали отъ породъ въ впсячемъ и лежа
чемъ бокахъ жилъ. 

Что колчеданъ излился позже всехъ окружающпхъ породъ, дока
зывается также его вполне масспвнымъ характеромъ и отсутствіемъ въ 
немъ даже малеЗшихъ трещинъ; кроме того темъ, что все колчеда-
нистыа жилы и прожилки находятся между собою въ непрерывной связи, 
составляя какъ бы одну общую жилу и ея разветвленія- Не смотря на 
то, что месторожденіе разработано по проетиранію на 312,6, а въ глу
бину на 93,8 саженъ и въ немъ открыто много жилъ (Крючковая ветвь, 
Третья, Покровская и Промежуточная вѣтви, Вторая, Первая, Южная, 
Вторая Южная вѣтви и проч.), между всѣми ими найдена связь, вслѣд-
ствіе чего даже съ самаго начала разработки ихъ стали разсматривать 
не какъ самостоятельный жилы, а какъ вѣтви одной жилы, которая 
вверху на выходахъ отъ соединенія всЬхъ этихъ вѣтвей пршшмаетъ 
ВІІДЪ штокообразный. Еромѣ того всѣ эти жилы, на сколько онѣ были 
преследуемы въ глубину, никогда не прекращались и ви одна изъ нихъ 
еще не выработалась. При одномъ только условіи число этихъ жилъ съ 
глубиною можетъ уменьшиться, именно, если какія либо две или НЕ
СКОЛЬКО ветвей на глубпнѣ снова между собою соединятся въ подобный же 



узелъ, какой онѣ образуютъ на поверхности; но совершенно прекра
титься рудное мѣсторожденіе Зыряновска съ глубиною не можеть. 

Съ этимъ моимъ воззрѣніемъ однако не вполнѣ согласны тѣ взгляды 
относительно Зыряновскаго мѣсторожденія, которые въ нехъ уже из
давна установились и которые уже не разъ были высказаны въ печати. 
Не знаю кѣмъ, но была придумана для Зыряновскихъ жилъ кварцевая 
постель, въ которую онѣ будто бы упираются на глубинѣ. Горный ин-
женеръ 31. Васовъ нзобразплъ эту постель въ видѣ кварцеваго массива, 
ниже котораго рудныя жилы не спускаются. Это воззрѣніе можеть быть 
легко усмотрѣно изъ поперечнаго разрѣза Солдатской горы, который 
представленъ на чертежѣ 21. (См. Горный Журналъ 1861 г. часть U). 
Здѣсь же можеть быть усмотрѣно, что кварцевая постель пересѣкаетси 
жилами авгптоваго порфира* который въ свою очередь пересѣкаются 
рудными жилами- Впсячій и лежачій бокъ мѣсторожденія, а также про
межутки между жилами авгптоваго порфира выполнены глинистымъ 
сланцемъ. 

И такъ, по тому воззрѣнію, которое вытекаеть изъ упомянутаго 
чертежа 31. Басова, массивъ Рудной горы состоитъ изъ глинистаго 
сланца. Въ немъ проходятъ мощныя жилы кварца, с.тужащія постелью 
мѣсторожденія. Эгн жилы, а равно массивъ горы, прорѣзываются цѣлой 
свитой крутопадающпхъ жилъ авгптоваго порфира и наконецъ, въ спаю 
между жилами авгптоваго порфира и глинистымъ сланцемъ проходятъ 
рудныя жплы, прптомъ такимъ образомъ, что онѣ жилы авгптоваго пор
фира пересккаютъ, а книзу простираются только до кварца, который 
и служить инъ постелью. 

Разумѣется, M. Басова не самъ чертилъ опубликованные имъ планы 
и разрѣзы.. а взялъ пхъ изъ конторы ртдннковъ. Поэтому выраженный 
на спхъ планахъ взглядъ есть пдодъ не его личнаго воззрѣнія, а того, 
которое установилось въ Зыряновскомъ рудникѣ со времени его разра
ботки. За это время, т. е- съ 1791 по 1861 годъ рудникъ былъ посѣ-
щенъ многими учеными и изслѣдовался не разъ мѣстными инженерами. 
Поэтому ясно, что Зыряновскіе планы почти съ самаго начала разра
ботки рудника составлялись на точныхъ основаніяхъ науки, и потому 
заслуживають полнаго довѣрія въ геологическомъ смыслѣ, разумѣется 
сообразуясь со степенью, въ которой тогда мѣсторожденіе было рас
крыто работами, а также съ тѣмъ состояніемъ геологіи, въ которомъ 
она тогда находилась. Принимая вес это въ расчетъ, мы приходимъ къ 
тому убѣжденію, что и продольные и поперечные разрѣзы M. Басова 
составлены не безъ основаній. но требуютъ слѣдующихъ исправленій: 



1) Глинистый слаиецъ M. Басова нужно именовать фельзитомъ. 
Вблизи рудныхъ и зеленокаменныхъ жилъ онъ разслаивается и обра
щается въ фельзптовый сланецъ, а въ самомъ соприкосновеніи съ 
рудными жилами переходить либо въ ссрицитовын сланецъ (на внкли-
ниваніяхъ рудныхъ хняъ), либо въ свѣтлый тальковато-змѣевикобый 
сланецъ (на раздувахъ рудныхъ жилъ). 

2) Авгитовый порфиръ М. Баша нужно именовать хлоритовымъ 
порфнроыдомъ. Вблизи рудныхъ жилъ онъ разслаивается и переходить 
на выклиниваяіяхъ рудныхъ жилъ въ крупно-чешуйчатый хлоритовый 
сланецъ, а на раздувахъ въ черновато-зеленый тальксвато-змѣевико-
вый сланецъ или въ талысовато-змѣевиковую породу и зміьевикъ. 

3) Кварцъ, служащій будто бы постелью рудныхъ жилъ, есть соб
ственно не кварцъ, а метаморфическая тяжелошпатово-роговиковая 
брекчія, проникнутая кварцевыми прожилками. Это смѣсь обломковъ 
главвѣйше роговаго камня, частью фельзита, которые въ сильной 
степени барнтизированы, т. е. проникнуты мельчайшими кристалличе
скими зернами тяжелаго шпата и связаны прожилками кварца. Брекчія 
слабо оруденѣла и содержнтъ въ впдѣ примѣсп серебристую свинцовую 
охру. 

Въ прежнее время эту породу смѣшнвали съ настоящимъ квар
цемъ и потому говорили, что кварцъ составляетъ постель рудныхъ 
жилъ. Еслы мы сдѣлаемъ поперечный разрѣзъ мѣсторожденія по Южной, 
Первой и Второй вѣтвямъ, то и на самомъ дѣлѣ получимъ такой рп-
сунокъ, что какъ будто рудныя жилы на глубинѣ упираются въ квар-
цево-тяжатошпатовыя жилы. Но если мы обратимъ вниманіе на суще
ствующее въ Зыряновскнхъ жилахъ очень пологое склоненіе, то ясно 
будетъ, что это воззрѣвіе проистекаетъ изъ того склоненія, которое 
наблюдалось въ Зыряновскнхъ жилахъ еъ самаго начала разработки. 
Но въ настоящее время, когда мѣеторожденіе кромѣ того разработано 
по Третьей и Крючковой вѣтвямъ, изъ которыхъ Крючковая вѣтвь 
имѣетъ, начиная съ горизонта 14-го этажа, обратное склоненіе, а 
скловеніе Третьей вѣтви почти вертикальное, то сдѣлалось яснымъ, 
что рудныя жилы, независимо отъ окружающпхъ породъ, иду гъ въ 
глубь. Тѣ горизонты, на которыхъ предполагалось раньше прекращеніе 
рудныхъ жилъ, теперь уже давно выработаны и оказалось, что рудныя 
жилы, нисколько не уменьшаясь въ размѣрахъ, идутъ еще далѣе. 
Такимъ образомъ предположеніе о существованіи кварцевой постели, 
въ которую жилы упираются, оказывается невѣрнымъ. Напротивъ, изъ 
всѣхъ жилъ, наблюдаемыхъ въ нѣсторожденіи, рудныя жилы суть тѣ, 



которая пересѣкаютъ всѣ прочія. Что se касается до относительнаго 
возраста х н л ъ всѣхъ наблюдаемыхъ въ мѣсторожденін порода, какъ 
онъ выраженъ у Басова, то въ этомъ о т н о ш е н і и не сдѣлано ни одной 
ошибки. По моияъ изслѣдованіямъ оказывается тоже самое. И такъ, 

1) Массивъ Зыряновской Рудной горы и Солдатской сопки со-
стоитъ нзъ жилъ фельзита и фельзитоваго порфира, взаимное отно
шение которыхъ пока я не успѣлъ еще вполнѣ выяснить, хотя и 
имѣются у меня для этого всѣ данныя. Повидимому тѣ и другія х и л ы 

между собою перемежаются такимъ образомъ, что въ контактахъ фельзп
товый порфиръ пореходитъ въ фельзитъ, причемъ к а к ъ въ фельзитѣ 
заключаются обломки фельзитоваго порфира, такъ и въ фельзито-
вомъ порфирѣ заключаются обломки фельзита-

2) Въ этомъ масснвѣ проходить свита чрезвычайно мощныхъ 
жилъ метаморфической брекчіи тяжелотпатово-роговиковой. Мѣстами 
фельзитовый порфиръ также баритизируется и переходить въ кера-
титовый порфиръ 

3) Слѣдуя преимущественно по спаямъ тяжелошпатовыхъ жилъ и 
фельзитъ-порфпра, а также й огдѣльно въ фельзить-порфирѣ, отчасти 
косо пересѣкая эти породы, пдуть жилы зеленаго камня. 

4) Наконецъ, слѣдуя преимущественно въ бокахъ зеленоканенныхъ 
жилъ, но частью и внутри и внѣ ихъ, идутъ рудныя жилы, причемъ 
онѣ въ свою очередь косо пересѣкаютъ и сбрасываютъ всѣ окружаю-
щія породы. 

Такимъ образомъ простиравіе всѣхъ жилъ согласное, но по древ
ности онѣ располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ, начиная съ древ -
нѣйшихъ: 

1) фельзптъ-порфиръ, 
2) метамор<{)Ическая брекчія тяжелошпатово-роговиковая, 
3) зеленый камень, 
4) колчеданъ. 
Отеюда можно вывести очень важное слѣдствіе: что такъ какъ 

рудныя жилы новѣе всѣхъ прочнхъ окружающихъ породъ и не под
вергаются никакпмъ нарушеніямъ, напротивъ пересѣкаютъ всѣ ирочія 
жилы, то онѣ должны идти на недосягаемую глубину и кромѣ того 
мы не можемъ ожидать ни въ блвжайшемъ, ни въ дальнѣйшемъ бу-
дущемъ какихъ либо въ нихъ сдвиговъ. Еромѣ того ириходимъ еще 
къ такому выводу, что предполагаемый сбросъ руднаго мѣсторожденія 
Царево-Александровскаго прінска жилой фельзитоваго порфира, кото
рый представленъ на 21-омъ чертежѣ И. Басова и описанъ на стра-



ницахъ 462—463 Горного Журнала 1861 г., существовать не мо
жетъ, такъ какъ совсѣмъ наоборотъ, рудныя жилы суть новѣишія, а 
фельзитъ-порфиръ древнѣОпгія изліянія, что поэтому рудное мѣсто-
рожденіе Царево-Александровского пріиска есть не сбрось Зырянов-
скаго масторождетя, а параллельное ему вполнѣ самостоятельное 
мѣсторождтіе, которое на глубинѣ, разумѣется, съ нимъ соединяется. 

Теперь, разсѣявъ всѣ ссмнѣнія относительно дальнѣишаго протя-
женія Зыряновскпхъ жплъ въ глубину, можемъ снова заняться вопро-
сомъ объ ихъ происхожденіи. 

Намъ извѣстно, что настоящія изверженный породы, какънапри-
мѣръ базальты, пріобрѣтаютъ послѣ отвердѣванія столбчатую пли ка
кую-либо другую отдѣльность. Поэтому мы вправѣ искать подобныхъ 
же яыеніи и въ Зыряновскпхъ жилахъ. Но и на самомъ дѣлѣ мы пхъ 
находшгь: именно, при разработка жилъ постоянно обнаруживается, 
что, не смотря на совершенно сплошное сливное сложеніе жильной 
массы, она разбита совершенно правильными, пмѣющими впдъ плос-
кпхъ поверхностей, отдѣлшостями, которыя слабо наклонены къ 
горизонту, притомъ такпмъ образомъ, что съ зальбандами жилы 
еоетавляютъ прямой уголь. Часто при разработкѣ съ потолка выра-
ботокъ колчеданъ отетаетъ именно по этимъ отдѣльностямъ, и тогда 
получаются болыпія камеры съ прямымъ потолкомъ, которыя затѣмъ 
безъ всякой опасности могутъ стоять безъ крѣпленія. Для геогности-
ческои съемки потолки выработокъ предварительно обмывались прп 
помощи пожарныхъ машинокъ и желѣзныхъ щетокъ на чисто. Тогда 
ясно обнаруживалось, что на болыпомъ пространствѣ они представляли 
совершенно ровную прямолинейную поверхность. Въ подобныхъ слу
чаяхъ для удобства съемки, безъ всякаго опасенія можно было убирать 
всю крѣпь- На прплагаемыхъ детальныхъ планахъ, составленныхъ съ 
чисто технической цѣлью, желая рѣзче выдѣлить самыя жилы въ впдѣ 
сплошннхъ черныхъ полосъ, я не могъ изобразить на нпхъ всѣ на-
блюдающіяся детали, а въ томъ числѣ и отдѣльности. 

Толщина отдѣльностей обыкновенно колеблется около нѣсколькихъ 
миллиметровъ и выражаетъ величину сокращения массы отъ охлажде-
нія на длину, равную разстоянію между двумя смежными отдѣльно-
стями. Называя черезъ I толщину отдѣльности, т. с. разстояніе между 
обѣпмп ея поверхностями, а чрезъ L разстояніе между двумя смеж
ными отдѣльностями, отношеніе jr выразитъ степень сжатія массы отъ 
охлажденія. Ясно, что если разстояніе между какими-либо двумя дру
гими отдѣльностями будегь Z,, причемъ напримѣръ Lt>L, то и h въ 



этохъ случаѣ получится болѣе /, такъ что отношеніе ^ сохранится преж
нее. Вообще можно написать, что 

С — І — і і — i ,  

гдѣ с степень сжатія при охлажденіи отъ температуры изверженія Т 
до современной температуры породы t. Опредѣливъ эту величину не-
посредственнымъ нзмѣрешемъ въ натурѣ разстоянін между отдѣдьно-
стями и толщинъ отдѣдьноетей *), а другой разъ путемъ опыта и 
найдя напримѣръ, что повышенію температуры отъ Р до і"й соотвѣт-
ствуетъ удлнненіе h на ту же длину Ъу получимъ е„ = £. Отсюда имѣ-
емъ пропорцію: 

Такимъ путемъ является возможнымъ опредѣлить первоначальную тем
пературу колчедана, т. е- ту, которую онъ имѣлъ въ періодъ извер
жены. Вообще принято считать, что температура породъ плутониче-
скихъ была не высока и во всякомъ случаѣ ниже температуры породъ 
вулканическихъ- Къ этому выводу мы и раньше пришли, разсматривая 
мелкіе обломки окружающпхъ породъ, заключенные въ массѣ колчедана-

Поверхности отдѣльностей всегда покрыты слоемъ накипи какого-
то бѣлаго жплковатаго вещества. Волокна идутъ перпендикулярно къ 
поверхности отдѣльностп, но самое вещество я не изслѣдовалъ. Весьма 
возможно, что эта жилковатая корка есть ничто иное, какъ осадокъ, 
который отложился на спхъ поверхностяхъ изъ тѣхъ паровъ, которые 
ПОСЛЕДНИМИ выступали изъ массы колчедана при его охлажденіи- Это 
мое мнѣніе основывается на томъ, что какъ на одной, такъ и на дру
гой поверхности ОТДЕЛЬНОСТИ коркп пмѣютъ одинаковую толщину, по
верхность самыхъ корокъ часто является въ видѣ щетокъ, а въ про-
межуткѣ между корками остается большая или меньшая пустота. Бели 
же обѣ корки между собою смыкаются, то всегда въ срединѣ прохо
дить поверхность, по которой онѣ легко раздѣляются. Кромѣ того 

*) Эти пзнѣренія сдѣлать ne такъ трудно, пбо въ одномъ п томъ же вертпкальнояъ забоѣ 
не рѣдко можно наблюдать двѣ и три тавія отдѣльиостп. 
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мое мнѣвіе основывается еще на слѣдующемъ явленіи, наблюдаемомъ 
въ нѣкоторыхъ образцахъ колчедана- Именно, мы замѣчаемъ мѣстами 
въ колчеданѣ септаріи, т. е- сплюснутыя поры и полости удлиненно-
чечеввцеобразнои формы. Эти поры часто располагаются флюопдальгю 
въ одноЗ поверхности. 

Вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли на вихъ смотрѣть какъ на недораз
вившуюся отдѣльность, т. е. слѣдуетъ-ли предполагать, что при даль-
нѣишемъ развиты сихъ cenmapiü онѣ могли бы соединиться es от-
діьлъность, или se на септаріи нужно смотрѣть какъ на пузырпстыя 
пустоты, которыя были выполнены водяными парами и газами, ре
шается въ пользу перваго предположенія тѣмъ, что корки съ жплко-
ватыхъ строенісмъ н щетковпдною наружностью, которыя наблюдаются 
на поверхностяхъ отдѣльностей колчедана, покрываютъ также и внут-
реннія поверхности сентарій. Это показываетъ, что корки на поверх
ностяхъ отдѣльностей одинаковы по происхождение съ корками на 
внутренвихъ поверхностяхъ септарій, и такъ какъ корки послѣднихъ 
по замкнутости пространства не могли произойти иначе, какъ чрезъ 
выдѣденіе изъ самой колчеданистой магмы, то и корки на поверхно
стяхъ отдѣльностей, надо полагать, произошли этпмъ же путемъ. Прп-
мѣромъ можеть служить образецъ № 768-

Что нельзя принимать септаріи за сплюснутыя пузыристыя пус
тоты, которыя произошли отъ выдѣленія изъ колчеданистой магмы 
паровъ и газовъ и которые были нами разсмотрѣны раньше, доказы
вается еще тѣмъ, что внутреннія стѣнки пхъ не имѣютъ того пѣнис-
таго вида, который присущъ газовымъ пузырямъ и который зависѣлъ 
отъ кппѣнія колчеданистой магмы на внутренней ихъ поверхности. 

Выше мы говорили уже, что заключавшійся въ колчеданистой магмѣ 
растворъ кремнекнслоты при ея изверженіи подъ вліяніемъ давленія вы
давливался и давать болѣе подвижной растворъ студенистой консис-
тенпди, который дальше проникать въ трещины, чѣмъ густая колчеда-
нистая магма в тамъ отлагалъ кварцевыя жилы и прожилки. Впослѣд-
ствіи я намѣревъ на этомъ основаніи развить цѣлую шорію разжи-
женгя магмы и объяснить ею существующіе въ Зыряновскихъ рудныхъ 
жилахъ законы распредѣленія металловъ, а пока укажу на слѣдующее 
весьма интересное явленіе, пмѣющее отношеніе къ разсматриваемымъ 
здѣеь септаріямъ и отдѣльностямъ. Именно, въ то время какъ въ массѣ 
колчедана и въ боковыхъ прожилкахъ изъ разжиженной магмы ВЫДЕ
ЛЯЛСЯ кварцъ, промежутки между поверхностями отдѣльностеи не запол
нялись кварцемъ и остались полы. Это показываетъ, что отдѣльности 



въ колчеданѣ происходили тогда, когда движеніе магмы и ея разжи-
женіе уже прекратились, а температура ея стала понижаться. 

Относительно изверженнаго происхождения колчедановъ ннѣ мо
жетъ быть сдѣлано слѣдующее возраженіе: если я принимаю колчеда-
нистыя рудныя жилы со сплошннмъ слохеніемъ (но не коркообраз-
нымъ) за настоящая колчеданистыя лавы, которыя изверглись изъ нѣдръ 
земли вслѣдъ за зеленокаменными жилами, то почему въ настоящее 
время, когда вулканическая дѣятельность на землѣ еще не прекрати
лась, мы нигдѣ не наблюдаемъ, чтобы изъ кратеровъ вулкановъ вмѣсто 
трахитовой или базальтовой извергалась бы колчеданистая лава? Но на 
это мы можемъ дать тоть же отвѣтъ, какъ и на вопросъ, который мо
жетъ быть предложенъ прпверженцамъ пвфпльтраціоннои теоріи: почему 
мы не видимъ, чтобы гдѣ либо на землѣ происходили въ настоящее 
время въ болыпомъ видѣ жилы съ строеніемъ коркообразнымъ, которое 
считается характернымъ для жилъ инфильтраціонныхъ? Потому именно, 
что теперь на землѣ существуютъ усдовія другія, чѣмъ тѣ, которыя 
были во время образованія жплъ- Можетъ быть эти условія еще суще
ствуютъ на недосягаемыхъ для насъ глубннахъ, гдѣ изверженія колче
дановъ могутъ происходить въ видѣ лакколнтовъ*), но нельзя за это 
поручиться. 

Въ подчпненномъ количествѣ сѣрнистые металлы встрѣчаются въ 
лавахъ и въ настоящее время. Такъ, по Стрюверу мелкія зернышки 
мѣднаго колчедана, хотя и рѣдко, но встрѣчаются въ лавахъ Капо ди 
Бове въ Албанскихъ горахъ- По Ульриху магнитный колчеданъ въ 
видѣ мелкихъ крпсталловъ и гнѣздъ находится въ базальтѣ Австраліи. 
Такпмъ образомъ колчеданы не чужды и новѣишпмъ вулканическимъ 
породамъ. Гроддекъ **) говорить, что подобно тому какъ въ плавильныхъ 
печахъ колчеданы находятся въ расплавленномъ состояніи вмѣстѣ со 
шлаками, такъ и въ пзверженныхъ породахъ они могли находиться какъ 
первоначальный образованія. 

Относительно кварца Г. Ереднеръ ***) говорить, что нерѣдко встрѣ-
чающіяся на горной возвышенности Экуадора кварцевых лавы дока-
зывають, что существуютъ условія, при которыхъ излишекъ кремнезема 
можетъ выдѣляться изъ распдавленныхъ силикатовъ непосредственно въ 
формѣ кварца-

Во многпхъ трахитовыхъ породахъ кварцъ является въ кристал-

*) Си. Ш. В. Зіуѵшетовг-. Флзвческая геологія. Часть I, стр. 228. 
**) См. ]р<іаі)екі. перев. Mxsajvfa, стр. 268. 
"~) См. Цетрографію Г. Креднера перев. Еовамвскаю, стр. 434. 



лическомъ ввдѣ, играя роль существенной составной части порода- Это 
показываетъ, что изъ смѣси силикатовъ вулканическаго происхожденія 
при извѣствыхъ условіяхъ застыванія взбытокъ кремневой кислоты мо
жетъ выдѣляться въ формѣ кварцевыхъ кристалловъ. Водяная поры, 
хотя и весьма рѣдко встрѣчающіяся въ кварцѣ трахитовыхъ породъ, 
указываютъ, что примѣсь воды къ огненножидкой массѣ способствовала 
выдѣленію кварца изъ лавы при ея отвердѣніи-

Гроддекг сообщаетъ*), что при выломкѣ доменныхъ печей въ 
Olsberger Hütte иайденъ кварцъ въ жилковатыхъ, пучкообразныхъ и 
рыхлыхъ массахъ, притомъ прп такихъ условіяхъ, что относительно его 
пронсхохденія посредствомъ возгона не можетъ быть сомнѣнія. 

И такъ кварцъ, этоть главный матеріалъ выполневіи рудныхъ 
жилъ, можетъ происходить въ првродѣ всѣми тремя путями: и инфпль-
траціей, и сублимаціей, и инжекціей-

Вопросъ о томъ, почему въ соприкосновеніи съ Зыряновскими жи
лами въ окружающпхъ поррдахъ нигдѣ не наблюдается слѣдовъ пла-
вленія, рѣшается слѣдующпмъ образомъ. Если вспомнимъ, что извер-
женіе породъ пзъ нѣдръ земли никогда не происходить въ вполнѣ огне-
жидкомъ состояніи, но всегда въ водоогнежпдкомъ, и что ватѣдствіе 
этого оно сопровождается выдѣленіемъ большаго количества водяныхъ 
паровъ, то будетъ ясно, что, во—иервыхъ, оплавленіе могло вовсе не 
произойти, во-вторыхъ, если бы оно въ первый моментъ прпкосновенія 
къ расплавленной массѣ и произошло бы, то при послѣдующенъ выдѣ-
леніп водяныхъ паровъ и имѣвшей слѣдствіемъ гидато-термической ме-
таморфизаціи могло уничтожиться. II на самомъ дѣлѣ, если мы видимъ. 
что первоначальный твердый и массивный грюнштейнъ послѣ этой ме-
таморфизаціи превратился въ хлоритовый и змѣевиковый сланцы, сле
довательно измѣнилъ не только свое строееіе, но и свой химнческіи 
составь, то какое основаніе имѣемъ искать здѣсь еще слѣды плавленія. 

Мѣетами внутри рудника можно наблюдать, что въ однѣхъ и 
тѣхъ же удлввенно-чечевпцеобразныхъ полостяхъ зеленаго камня, 
которыя раньше были выполнены авгптомъ, перебывали последо
вательно очень многіе минералы, какъ то: виридитъ, хлоритъ, змѣе-
викъ, талькъ, серный колчеданъ, цинковая обманка, железная охра, 
галмей, известковый, тяжелый шпатъ и проч. и что самая основная 
масса подверглась очень многшгь процессамъ разложенія; однимъ сло-
вомъ, породы являются въ столь измеиенномъ видѣ, что только для 

*) См. тамъ же стр. 271. 



уясненія ихъ стратиграфнчесЕихъ отношеній мы ихъ условно называемъ: 
авгитовый порфпръ, фельзнть-порфиръ, роговиЕЪ и т. д., а на самомъ 
дѣлѣ разумѣемъ продукты пхъ метаморфизаціи. 

Теперь разсмотрнмъ по порядку всѣ признаки, которые вообще 
принято считать характерными для породъ изверженнаго происхождешя, 
и посмотримъ, на сколько эти признаки могутъ быть наблюдаемы въ 
колчеданистыхъ рудныхъ жилахъ Зыряновскаго мѣсторожденія. 

1) Стекловидное сложена, происходящее по краямъ и на поверх
ности лавовыхъ потоковъ и обусловливаемое быстрымъ ихъ охлажде-
ніемъ, при которомъ магма не успѣваетъ кристаллизоваться, въ руд
ныхъ мѣсторожденіяхъ не можетъ быть наблюдаемо, такъ какъ они 
извѣстны намъ только въ видѣ жилъ, излившихся на глубинѣ, но не 
въ видѣ покрововъ или потоковъ, подобныхъ лавовымъ. Именно нужно 
полагать, что покровы и потоки колчеданистыхъ изліяній вслѣдствіе 
дѣйствія метеорныхъ агентовъ были разложены, растворены и удалены, 
и что къ нашему времени отъ этихъ изверженій остались только тѣ 
части, которыя въ впдѣ жплъ выполнили трещины, служившія кана
лами изліяній- Поэтому если, можетъ быть, въ новерхностныхъ час-
тяхъ сихъ колчеданистыхъ пзверженій и получилась структура, по
добная штейнамъ, изливающимся изъ сереброплавильныхъ печей, то 
эти части пзліяній уже давно удалены, a нынѣ доступны намъ только 
тѣ колчеданы, которые остывали въ глубокихъ нѣдрахъ земли, слѣдо-
вательно весьма медленно, и потому имѣли возможность кристалли
зоваться. 

2) Однородность вещества, составляющаго выполневіе рудныхъ 
жилъ, и отсутствие коркообразнаго строен/л *) особенно характерно 
наблюдаются въ жилахъ Зыряновскаго мѣсторожденія. Именно, онѣ 
состоять изъ весьма мелкозернистой аггрегаціи различныхъ сѣрнистыхъ 
металловь, въ которой невооруженнымъ глазомъ довольно трудно ра
зобрать составныя части. При этомъ нѣтъ и слѣдовъ коркообразнаго 
строенія. 

3) Увеличеніе крупнозернистости породы отъ окраинъ къ мед
ленное остывающей срединѣ жилы, часто, но не всегда наблюдаемое 
въ жилахъ гранита, въ Зыряновскпхъ колчеданистыхъ жилахъ не за-
мѣчается и это объясняется тѣмъ, что остываніе ихъ, какъ происхо
дившее на значительной глубпнѣ, шло весьма медленно. 

*) Носдѣдаее, т. е. Еоркообразвое строеоіе, какъ мы говорили уже, иногда наблюдается и 
въ породахъ нзвергенныхъ. 



4) Явленія контакта въ соприкосновеніи съ рудными жилами 
были уже описаны раньше. Какъ мы говорили, они состоять въ томъ, 
что фельзитъ и авгитовый порфиръ въ соприкосновеніи съ рудными 
жилами превратились въ метаморфическіе кристаллическіе сланцы, а 
именно: тальковато-змѣевпковьш, хлоритовый и сервцптовый. Явленія 
эти обусловливались тремя агентами, действовавшими одновременно, 
а именно: а) разслоеніе породъ всдѣдетвіе изверженія колчедана, обу
словливавшее проникновеніе въ нихъ водяныхъ паровъ; Ь) участіе вы
сокой температуры, распространявшейся отъ колчедана; с) гидрохи
мическая реакція, именно, разложеніе богатыхъ магнезіей кремнекпс-
лыхъ соединеній и образованіе новыхъ водныхъ соединеній (хлоритъ, 
талькъ, серпентинъ). Такого рода контактный яетаморфпзмъ, какъ из
вестно, называется динамо-метахорфизмомъ. 

Следуетъ однако замѣтнть, что все эти только-что описанныя 
явленія одинаково могли произойти и во время самаго пзвержснія кол
чедана, и до, и после него, а потому не могутъ быть съ уверенностью 
отнесены къ контакту. 

о) Пористость, флюоидалъная структура и включения. Объ 
нихъ мы говорили раньше. 

6) Различи состава жилы отъ состава окружающихъ породъ 
въ Зыряновскомъ месторожденіи на столько сильно, что не допускаетъ 
даже мысли о томъ, чтобы колчеданы его могли произойти путемъ 
извлечены пзъ окружающпхъ породъ-

7) Отсутствіе связи и переходовъ жильной массы въ окружаю
щую породу. Между ними всегда существуетъ рѣзкая граница и нетъ 
гЬни постепеннаго перехода одной массы въ другую. Кромѣ того, на 
сколько жильная масса совершенно плотна, однородна и безъ атвдовъ 
раздробленія или какого либо хпмическаго шмѣненія, на столько же 
все окружающія породы разелоены, раздроблены, перетерты и из
менены. 

8) Явленія трет я въ бокахъ жилъ. Они проиеходятъ, когда при 
дввженіи извергаемой массы обломки окружающихъ породъ, попадая 
между нею и боками трещины, производить на нихъ царапины. 

Эти явленія въ Зыряновскомъ месторожденіп главнейше выражены 
присутствіемъ въ бокахъ жилъ зальбандовъ. Именно, жилы не со
прикасаются непосредственно со своимъ висячимъ и лежачимъ бокомъ. 
а отделяются отъ нихъ посредствомъ тонкаго слоя щебня, который 
состоитъ главнѣйше изъ перетертыхъ обломковъ окружающихъ породъ, 
частью изъ самой извергавшейся массы и облекаетъ жилу какъ бы 



оболочкою- Вслѣдствіе просачвванія метеорныхъ водъ щебень въ заль-
бандахъ совершенно окнсленъ и иігѣетъ охристый видъ. Обломки окру
жающпхъ породъ превращены въ немъ въ серпентинъ. Мѣстами щебень 
является совершенно вымытыжъ и тогда зальбавды имѣютъ зіяющій 
видъ. 

Замѣчательно и заслуживаете особеннаго вниманш то обстоятель-
ство, что зальбавды въ раздувахъ хвлъ имѣютъ наибольшую толщину, 
затѣмъ въ сторону выклиниванія хилы постепенно утоньшаются, а на 
самыхъ выклинпваніяхъ не существуютъ вовсе, такъ что здѣсь хилы 
съ окружающей породой находятся въ непосредственномъ соприкос-
новеніи. 

Такъ какъ щебни, выполняющіе зальбавды, образуются вслѣдствіе 
тренія извергающейся массы объ окружающія породы, то изъ этихъ со-
отношеній атБдуеть, что треніе на внѣшней поверхности магмы въ разду
вахъ было напболѣе сильное, а на выклиннваніяхъ наиболѣе слабое. При
нимая теперь работу тренія въ бокахъ жилъ пропорциональной скорости 
двпженія магмы, мы заключаешь, что и скорость движенія на внѣшней по
верхности ея въ раздувахъ была наибольшая, затѣмъ по мѣрѣ выклинн-
ванія жилы уменьшалась и наконецъ въ самомъ выклинивавіи обращалась 
въ нуль. Такпмъ образомъ по мѣрѣ выполненія выклиниваніи магма въ 
нихъ получала отставаніе въ своемъ движеніи. Но такъ и должно быть, 
ибо мы знаемъ, что подобная явленія пропсходятъ не только во всякой 
жидкости, движущейся въ замкнутомъ сосудѣ, но и въ полужидкихъ 
и твердыхъ тѣлахъ, пмѣюіцнхъ движеніе при подобныхъ условіяхъ, 
т. е. средина этпхъ тѣлъ будетъ подвигаться впередъ съ большею 
скоростью, чѣмъ тѣ части, которыя непосредственно прилегаютъ къ 
стѣнкамъ и вслѣдствіе этого пспытываютъ большее треніе. Кромѣ того 
извѣстно, что сопротпвленіе двпженію жидкости зависите также и отъ 
отношенія площади еѣченія струи къ периметру сѣченія сосуда; по
этому прп одинаковой площади сѣченія сопротивленіе тренія въ круг-
ломъ сосудѣ будетъ меньше, чѣмъ въ сильно сплюснутомъ. 

И такъ, пзъ предъпдущпхъ разсужденій слѣдуетъ, что въ разду
вахъ, гдѣ сопротивленіе тренію было наименьшее, скорость движенія 
магмы была наибольшая; а въ выклинпваніяхъ, какъ представляющихъ 
форму сплюснутаго сосуда, сопротивленіе тренію было наибольшее и 
скорость двпженія наименьшая. Но если это такъ, то въ раздувахъ про
легали .главные пути пнжекціи, выклпниванія же выполнялись магмой 
изъ раздувовъ. Именно магма, которая имѣла главное движеніе кверху, 
входя въ выклиниванія, пріобрѣтала сначала круто-, потомъ полого-



наклонное двихеніе и наконепъ горизонтальное. Скорость ея при этомъ 
постепенно уменьшалась, а по достиженін конца выклиниванія обраща
лась въ нуль. Такъ какъ работа тревія зависѣла отъ скорости дви-
женія, то она была наибодѣе сильная въ раздувахъ, а въ сторону вы-
клиниванія постепенно уменьшалась, что и выразилось болѣе толстымъ 
слоемъ продуктовъ перетиранія въ первомъ в болѣе товкимъ во вто-
ромъ случаѣ. 

И такъ, зальбанды съ постепенно уменьшающеюся къ выклипива-
ніямъ жилъ толщиною служат» однимъ изъ силънѣіішихъ доказа
тельства изверженного происхождения тѣхз жилъ, въ которыхъ они 
наблюдаются. 

9) Положеніе апофизъ. направдеивыхъ главнѣише въ сторону дви-
женія массы. 

При взглядѣ на вертикальные разрѣзы Зыряновскихъ рудныхъ жилъ, 
изображенные на нашей общей геогностнческоЗ картѣ *), становится яс-
нымъ, что колчеданистыя массы имѣли движеніе съ востока-надиръ 
на западъ-зенитъ. При этомъ условіи въ вертпкальиыхъ разрѣзахъ 
мѣсторожденія апофизы должны быть направлены кверху, а въ гори-
зонтальныхъ на западъ и првтомъ въ сторону висячаго бока. 

Если мы взглянемъ на плавы М. Басова (Горный Журналъ 1861 г., 
Часть П), то увидимъ, что эти плавы отчасти подтверждаютъ наше 
предположите. Такимъ образомъ на планѣ 10-го этажа (чертежъ 17) 
Третья вѣтвь у Надеждинскаго гезенка раздѣіяется на двѣ части, ко
торый къ западу, между собою расходятся и постепенно выклиниваются. 
То же наблюдается и на горизонтѣ 11-го этажа (чертежъ 18). На го
ризонт 12-го этажа (чертежъ 19) наблюдается еще третье развѣт-
вленіе въ ту же сторону. Вторая вѣтвь на горвзонтѣ 11 этажа раз-
дѣляется подобнымъ же образомъ на 4 чаети-

Явленія эти не суть единпчныя- Они наблюдались и въ другихъ 
мѣстахъ рудника. Но такъ какъ плавы рудника преслѣдовали главнѣйше 
техническую цѣль. то на эти явленія не было обращено должнаго вни
мания. Тѣмъ не менѣе можно было убѣдиться, что уже и раньше въ Зы-
ряновскомъ рудникѣ подмѣченъ тотъ фактъ, что если Крючковая и Третья 
вѣтви по ихъ простиранію съ востока на западъ постепенно утолща
ются и образуютъ раздувъ, то прп дальнѣншемъ ихъ преслѣдованіи въ 
ту же сторону овѣ не съуживаются опять постепенно, а разбиваются 

*) Она будетъ приложена къ одной изъ елтдующпхь частей ЛарктейАерскои практики. 



на нѣеколько частей. Изъ нихъ только немногія продолжаются далѣе 
на западъ, большинство хе входятъ въ породу зубцами и здѣсь хе 
прекращаются. 

Такъ на горизонтѣ 14 этажа*) мы наблюдаежъ, что Крючковая 
вѣтвь, выходя у точки О изъ стѣны^ образуетъ затѣмъ два раздува до 
точки N и два за точкой N; не доходя точки Р, чрезвычайно съужи-
вается, почти до совершеннаго выклиниванія; у точки Р быстро раз
дувается до 1 Ѵз саженъ толщины и, достигнувъ здѣсь своего maximum, 
раздѣляется на двѣ вѣтви: одна изъ нихъ, отходящая въ сторону ле-
жачаго бока, вскорѣ съуживается и затѣмъ, снова расширившись, раз
бивается на три зубца, которые внѣдряются въ породу; другая, отхо
дящая въ сторону висячаго бока, также вскорѣ съуживается, затѣхъ 
снова раздувается и раздѣляется подобныхъ хе образомъ на два острые 
зубца, которые также вскорѣ оканчиваются-

Если мы сравнпмъ этоть горизонтальный разрѣзъ съ другимъ раз-
рѣзомъ той же вѣтви на горизонтѣ разработокъ 14-го этажа, то легко 
найдемъ между ними авалогію. У точки R здѣсь также жила разде
ляется на двѣ вѣтви. Изъ нихъ вѣтвь, отходящая въ сторону висячаго 
бока, пускаетъ въ ту же сторону двѣ тонкія апофизы, затѣжъ не
сколько съуживается, снова раздувается и уходить въ стѣну. Другая 
ветвь, отходящая въ сторону лежачаго бока, даетъ три короткія апо
физы, имѣющія форму зубцовъ, и загЬмъ также уходить въ стену. 

На Табл. 3 и 4 изображены въ совмѣщеніи два горизонтальные 
разреза Третьей ветви на горизонте разработокъ 16 этажа. Здесь 
видно, что въ станахъ ЯѲ п ѲѴ жила имѣетъ незначительную тол
щину. У точки V ея толщина всего 0,з сажени. За этой точкой она 
начинаетъ быстро утолщаться и вскоре даетъ раздувъ, достигающій 
4 саженъ толщины. Этоть раздувъ носить названіе Софійскаго или Ск
верного раздува. За точкой I въ висячій бокъ жилы отходить апофиза. 
Она направляется на западъ п вскорѣ выклинивается. У точки же Ш 
жила разделяется на две вѣтви. 

Для удобства дальнѣйшаго пзложенія условимся называть ту изъ 
этихъ двухъ ветвей, которая отходить въ сторону висячаго бока и на 
которой стоить такъ называемый золотой забой, Золотою вѣтвью, а 
ту, которая отходить въ сторону лежачаго бока и продолжается далѣе 
къ Сѣверной шахтѣ, Софійскою вѣтвью. Она составляетъ естественное 
продолженіе Третьей ветви или западное ея выклиниваніе- Поэтому со-

*) Сн. детальный плаиъ Табл. 1. 



вокупно съ отходящими отъ вея апофизами, мы будемъ ее еще име
новать Софійскимъ выклинивангем» Третьей вѣтви. Постепенно умень
шаясь въ толщинѣ, она прекращается ухе далеко за Сѣверною шахтою-
Золотая вѣтвь ударилась въ висячіи бокъ хилы. Поэтому не могла по
лучить такого значительна») протяжения, какъ Софійская вѣтвь. Вне
дряясь въ породу многими зубьями, она быстро выклинивается и пре
кращается. 

Нельзя не признать чрезвычайно характернымъ разлпчіе въ спо
соба прекращены той и другой вѣтви. Именно, Софійекая вѣтвь на 
всемъ своемъ протяхеніи сохраняетъ гладкія и плавныя формы своего 
висячаго и лежачаго боковъ и червеобразную форму горизонтальнаго 
сѣченія; Золотая же вѣтвь ограничивается со стороны своего висячаго 
и лежачаго боковъ неровными глубоко вызубренными поверхностями и 
даетъ въ горизонтальномъ разрѣзѣ пилообразное очертаніе. Подобно 
тому, какъ въ Горномъ Искусствѣ для способа прекращены жилъ чрезъ 
постепенное и плавное уменьшение въ толщннѣ присвоенъ термпнъ вы-
клыниванй, такъ и здѣсь для прямо противуположнаго способа пре
кращены жилъ зубцами удобно было бы присвоить терминъ вшьдреніе. 
Такимъ образомъ на оенованіп предъидущаго мы должны назвать спо-
собъ прекращенія СофійскоЗ вѣтвп выклнниваніемъ, а способъ прекра-
щенія Золотой вѣтви—внѣдреніемъ. Подобно тому, какъ говорять: жила 
выклинивается, можно также говорить: жила прекращается внѣдреніемъ-

Около самой Сѣверной шахты (см. табл. 2, 15 эта;къ) со стороны 
лежачаго бока-Софійской вѣтви отходить апофиза, которая направляется 
не въ западъ, т. е. не въ сторону движенія магмы, а въ обратную сто
рону на воетокъ- Однако это одно исключеніе не можетъ нарушить 
того общаго впечатлѣнія, которое получается относительно направлены 
движенія магмы прп взглядѣ на Табл. 3. 

Условимся называть апофизы, направленныя въ сторону движенія 
магмы, апофизами прямого движенія, а апофизы, направленныя въ 
обратную сторону,—апофизами обратного движетя. Тогда Золотая 
вѣтвь, 1-ая апофиза СофШской вѣтвп, отходящая отъ нея подъ дол
готою 59, и 2-я апофиза, отходящая подъ долготою 69, обѣ въ сто
рону висячаго бока, будутъ апофизами прямого движенія, а та апо
физа, которая отходить подъ долготою 81 въ сторону лежачаго бока 
жиіы, будетъ апофизою обратнаго движенія. Конецъ ея уходить въ 
стѣну Сѣверной шахты, а потому не видно, какъ она прекращается. 
Но въ другихъ мѣстахъ рудника, гдѣ также наблюдаются обратныя 
апофизы, можно подмѣтпть, что для нихъ особенно характернымъ 



является способъ прекращены витками. Подъ этимъ терминечъ мы 
разумѣемъ именно тотъ случаи прекращены жилы или апофизы, когда 
она оканчивается бутылкообразнымъ или колбовиднымъ раздувомъ. Одинъ 
изъ характерныхъ случаевъ этого рода представленъ на детальномъ 
планѣ табл. 5, 16-и этажъ, долгота 18*)-

Всѣ эти способы прекращения Зыряновскихъ жилъ являются чрез
вычайно характерными и могутъ служить нагляднѣишими доказатель
ствами ихъ инжекціоннаго происхождения. Кромѣ того, въ Зырянов-
скомъ рудникѣ можно было подмѣтнть еще олѣдующіе случаи. 

Прекращена жилъ обриваніемъ. Подъ этимъ именемъ я разумѣю 
такіе случаи, когда жилы, части жилъ, апофизы и части апофизъ во 
время самаго выполненія трещпнъ отрываются отъ главной жилы: иначе, 
сдвиги, происходящіе въ жилѣ и ея анофизахъ во время самаго извер-
женія жильной магмы. 

Эти случаи однако нельзя смѣшивать съ позднѣйшими наруше-
ніямп въ залеганіп жплъ, имѣвпшми мѣсто уже послѣ ихъ выполненія 
п отвердѣванія; напротпвъ, случаи обрыванія тѣмъ именно отличаются, 
что пропеходятъ во время самаго изліянія жильной магмы, пока еще 
она не успѣла придти въ твердое состояніе. Обрыванія жилъ прояв
ляются въ атѣдующпхъ формахъ: 

Обрывъ апофизъ по висячему плп по лежачему зальбандамъ жилы. 
Этотъ случай быль нами уже оппсанъ раньше. Онъ именно обнару
живается въ томъ, что выполвевіе апофизы не составляетъ непосред-
ственнаго продолженія въ выполненіе самой жилы, a отдѣляется отъ 
него по зальбанду: апофиза является оторванной отъ самой жилы. 
Какъ мы объяснили уже, это явленіе происходить вслѣдствіе того, что 
по выполненіп апофизы магма сохраняла еще свое тѣстообразное со-
стояніе и продолжала двигаться кверху. 

Отставшие колчеданнстой магмы въ висячемъ и лежачемъ бо
кахъ жилы въ видѣ кусковъ, которые при дальнѣйшемъ движеніи 
магмы перетирались и перемѣшпвались съ окружающею породою. 
Этотъ случай наблюдается во многихъ мѣстахъ рудника и каждый 
разъ даетъ возможность убѣдиться, что онъ не можетъ быть отнесенъ 
къ выдѣленіямъ, а къ обрываніямъ. 

Прекращение жилъ на линг'и склоненія, зависящее отъ вида вы
полняемой трещины. Одинъ случай такого рода представленъ на Табл. 
1, 13-ыи этажъ, стань LM. Что здѣсь не сдвигъ, a прекращеніе 

*) э-ая п слтдушціа таблицы будутъ приложены къ ll-fi часта ЗІаркшсйОерскоп практики. 



жилы вслѣдствіе склоненія, доказывается отсутствіемъ сдвигающей 
трещины. 

Наконепъ сушествуютъ еще перерывы жилъ. Они происходить 
вслѣдствіе того, что мѣстамн пространство между висячнмъ и лежачимъ 
бокомъ жильной трещины выполнилось продуктами перетиранія окру
жающихъ породъ, въ томъ числѣ отставшими отъ жилы частями. 
Одинъ такой случаи наблюдается на 15-омъ этажѣ противъ Софінскои 
яжкн *). Здѣсь въ концѣ перерыва втекъ. 

И такъ, можно отличить слѣдующіе случаи прекращенія жилъ: 
1) Выклинивание когда жильная масса равномѣрно и постепенно 

утоняется, пока не соидетъ на нѣтъ. 
2) Внѣдреніе, когда жильная масса сразу прекращается, внед

ряясь въ породу многими зубьями-
3) Втекъ, когда жильная масса въ концѣ жплы или апофизы 

образуетъ колбовидный раздувъ и затѣмъ прекращается. 
4) Обрываніе апофизъ, когда жильная масса, выполняющая апо

физы, яаляется оторванной отъ самой жилы. 
5) Отставаніе частей жилъ въ бокахъ, когда со стороны ви

сячаго и лежачаго боковъ или въ концахъ жилъ и апофнзъ во время 
самаго изверженія магмы отъ нея отставали части и перемѣшивались 
съ обломками окружающихъ породъ. 

6) Склоненіе, или прекращение жплы вслѣдствіе прекращенія жиль
ной трещины. 

7) Перерыва жильной массы въ тѣхъ мѣетахъ, гдѣ жильная тре
щина является заполненной обломками окружающихъ породъ. 

8) Дозднѣйшія нарушены въ залеганіи. 

При этомъ слѣдуетъ пояснить, что склоненіе жилъ не всегда со
провождается выклинпваніемъ ихъ. Напротивъ, бываетъ случаи, когда 
жила прекращается склоненіемъ безъ выклинпванія, т. е- безъ посте-
пеннаго уменыпенія въ толщинѣ. Именно этоть случаи имѣетъ мѣсто, 
когда концы жильной трещины являются заполненными обломками окру
жающихъ породъ, а въ томъ числѣ и отставшими отъ магмы частями. 
Одинъ примѣръ такого рода былъ нами уже приведенъ. Именно, вос
точный конецъ Крючковой вѣтви на горпзонтѣ 13-го этажа прекра
щается по этому способу. Здѣсь не только не существуете выклини-

*) См. табл. 2, долгота 75. 



ванія, но даже наблюдается колбовидное утолщеніе жили, которое 
однако отъ настоящаго втека тѣмъ отличается, что поверхность, огра
ничивающая конецъ жилы, имѣетъ не выпуклый, а совершенно илоскій 
видъ, указывая этимъ, что здѣсь происходило такое же треніе между 
извергавшейся магмой и выполнившей конецъ трещины породой* какъ 
и въ зальбандахъ жилъ, такъ что по справедливости можно назвать по
добный поверхности третьим» залъбандомъ жили. 

Обращаясь теперь къ детальному плану Табл. 5, мы видимъ на 
немъ еще одинъ раздувъ Третьей вѣтви. Здѣсь то впечатдѣніе, которое 
получается относительно направленія движснія магмы, еще болѣе ясно 
выражено. Особенно характерны мелкія апофизы, отходящія со сто
роны висячаго бока жилы на горизонтѣ 16-го этажа. Интересно, что 
пѣкоторыя пзъ нпхъ оканчиваются выдѣленіямо кварца. Все это впоянѣ 
согласно съ нашей гипотезой, что кварцевые прожилки произошли чрезъ 
разжижевіе колчеданистой магмы. Кромѣ того, на этой таблицѣ наблю-
даеяъ еще одну апофизу обратнаго движенія (См. 16-й этажъ, стань 
Hi). Характерно, что въ то время, какъ апофизы прямаго движеиія 
имѣютъ островыклпнивающіися видъ, эта апофиза оканчивается бу-
тылкообразнымъ раздувомъ, имѣющпмъ форму втека (См. № 455, 456 
и 457). Именно, надо полагать, что въ апофизахъ обратнаго движенія 
остывавшая магма, не пополняясь свѣжей, постепенно достигала гус
той консистенціп. и потому не могла проникать по мелкимъ трещи-
намъ, какъ апофизы прямаго дввженія. Загустѣвши, она должна была 
остановиться въ своемъ движенін и вслѣдствіе напора свѣжей магмы 
раздаться въ бока и образовать форму втека. 

Тонкія выклпнпванія жплъ, паходпвшіяся въ сторонѣ отъ глав-
ныхъ теченій, также иногда принимали форму втековъ. На табл. 2, 
въ разработкахъ 15-го этажа у .stè 361, наблюдается небольшая апо
физа, загибающаяся обратно. На той же таблицѣ на горизонтЬ 16-го 
этажа въ станѣ CD могутъ быть наблюдаемы двѣ короткія апофизы 
по формѣ птичьей головы. На табл. 6 у Сѣверной шахты наблюдается 
апофиза въ видѣ клешни рака. На табл. 4 внизу видны четыре обрат
ный апофизы Ж 721, 449, 460 и 452. Всѣ онѣ очень коротки* обра-
зують раздувы и вскорѣ выклиниваются. 

Главнѣйшими доводами протпвъ изверженнаго происхожденія руд
ныхъ жилъ приводятся: 

1. Отсутствіе въ рудныхъ жилахъ слѣдовъ плавленгя или рас-
плавлешшхь породъ; 



2. Omcymcmeie въ нихъ силикатов» es слтси es сѣрнистыми 
металлами; 

3. Коркообразное сростаніе; 
à. Присутстви es рудныхъ жилахъ минераловъ, водное проис

хождение которыхъ не подлежать сомнѣнію, какъ-то: кварцъ, извест
ковый, тяжелый и плавиковый шпаты и проч. 

Противъ перваго изъ этихъ доводовъ можно привести: 1) что для 
объяснены изверхеннаго пропсхожденія породъ нѣтъ надобности до
пускать столь высокой температуры, которая производила бы плавленіе 
окружающихъ породъ, такъ какъ подъ громаднымъ давленіемъ породы 
переходятъ въ пластическое состояніе и при болѣе низкой темпера
туре; 2) что изверхеніе породъ всегда сопровождается выдѣденіенъ 
болыпаго количества паровъ воды въ окружающія породы, слѣдствіемъ 
чего бываетъ ихъ жетаморфнзація; поэтому, еслпбы отъ сопрпкоенове-
нія съ колчеданомъ и произошло бы плавленіе окружающпхъ породъ, 
то при слѣдовавшей затѣмъ метаморфизацін оно должно было бы уни
чтожиться. 

Противъ втораго довода можно привести жилы шварценбергекаго 
зеленаго камня и авгитовыя рудныя жилы Монте-Кальви. Если кромѣ 
этихъ двухъ примѣровъ мы и не можемъ сейчасъ указать много дру-
гихъ случаевъ перехода между колчеданпстымп рудными жилами и жи
лами зеленаго камня, то пзъ этого еще не слѣдуетъ выводить заклю • 
ченіе, что и на самомъ дѣлѣ подобные переходы составлаіотъ ред
кость *). Если -мы вспомнимъ, что существуютъ очень многія колче-
данистыя залежи, заключающіяся въ зеленокаменныхъ жилахъ, то легко 
будетъ догадаться, что эти месторождения и представляютъ искомыя 
переходныя формы отъ сплошныхъ колчедановъ къ силошнымъ зеле-
нымъ камнямъ; что первоначально заключавшееся въ сихъ зеленыхъ 
камняхъ въ мелкораздробленномъ состоаніп сѣрнпстые металлы затемъ 

*) Горный ннженеръ Миклагисескт въ Рорномг Журналь ÎS70 г., стран. 342, указываегъ 
И подробно опнсываеть переходы, существующіе въ Зырановекояъ жъеторождетп па верхнпхъ 
горпзонтахъ между хнлалн авгитоваго порфира и рудпызш жилами. Но а пе опираюсь на его 
пзсдѣдованія, такъ какъ являющіяся на верхнпхъ горизовтахъ и рудныя, в авгото-порфпровмя 
жилы всдѣдствіе окпсленіа вмѣютъ exozifi наружный видь, а потому легко могли быть между со
бою смѣгвиваемы, въ особенности, когда рудныя жилы c-v.eps.un въ себѣ включения обломковъ 
авгитоваго порфира или же когда овѣ образовывали впѣдренія зубцами въ авгптъ-порфнровыя жплы. 
По крайней мѣрѣ на нвжнпхъ горизовтахъ, въ тѣхъ нѣстахъ. куда нроипкаетъ еще вывѣтрпваиіе, 
ясно видно, что и руды и окисленный, особенно оруденѣіыв аьтптовый порфпръ, пмѣютъ схожую 
наружность, зависящую отъ прпсутствія какъ въ той, такъ и другой породѣ большего количества 
окисловъ желѣза. 

http://c-v.eps.un


обособились и сконцентрировались въ трещины. И на самомъ дѣлѣ, 
если допустимъ, что извергавшаяся магма на половину состояла изъ 
колчедановъ, а на половину изъ кремнекислыхъ соединеній, то будетъ 
ясно, что ватБдствіе различія въ удѣльномъ вѣсѣ той и другой части 
онѣ могли обособиться, и такъ получились залежи колчедана въ жи-
лахъ зеленаго камня. Можно предположить, что поднимавшіяся съ 
двухъ различныхъ глубинъ зеленокаменныя и колчеданистыя лавы между 
собою смѣшпвалнсь и, извергаясь въ трещины, ихъ выполняли; за-
тѣмъ при отстаиваніи колчеданистая магма обособлялась отъ зелено-
каменной-

Что эта гипотеза имѣетъ нѣкоторое основаніе, доказывается из-
слѣдованіями Зандбергсра, нашедшаго, что авгиты новѣйшихъ (ба-
зальтъ) в древнѣйшихъ (діабазъ) изверженныхъ породъ содержать или 
слѣды или опредѣлпмыя количества различныхъ сѣрнистыхъ металловъ. 
Обыкновенно этоть факть приводится какъ доказательство того, что 
разсматрпваемыя рудныя залежи заимствовали свой матеріалъ изъ этихъ 
зеленыхъ камней вслѣдствіе ихъ позднѣйшаго разложенія дѣйствіемъ 
метеорныхъ агентовъ. Это все прекрасно, если рудное вещество въ 
такпхъ залежахъ находится въ окнсленномъ состояніи. Но если этимъ 
путемъ объяснять происхожденіе колчеданистыхъ залежей, то неми
нуемо приходится искать учаетія органическихъ веществъ, что въ боль
шинстве случаевъ представляетъ натяжку. Концентрацію мелкораз-
сѣянныхъ въ породѣ сѣрнпстыхъ металловъ въ колчеданный заложи 
намъ придется объяснять одновременнымъ участіемъ въ однѣхъ и тѣхъ 
же жплахъ и окислптедьно-растворительныхъ процессовъ, переводив-
шихъ сѣрнистыя соединения въ растворъ и возстановительно-осадитель-
ныхъ, снова осаждавшихъ тѣ-же сѣрнистыя соединенія, но въ болѣе 
сконцентрированномъ видѣ *). Мы можемъ въ натурѣ прослѣдить слу-

*) КреАнерг (Сх. его Петротрафш, русек. переводъ Ковамескпю, стр. 423—J24) про-
псхожденіе хнлъ сѣравстыхъ металловъ объасвяетъ елѣдуюіцимъ образомъ: 

Свлпкаты юшка, мчЛи в серебра растворвны въ чистой водѣ; кремнекислый свиисцъ въ 
водѣ, содержащей углекпслыя щелоча. Если, слѣдовательно, такіе силикаты находятся въ горныхъ 
породахъ, то опв могутъ быть извлечены водою в приведены въ трещины. Выщелачиваніѳ облег
чается тѣнъ обстоятельствонъ, что вода, содержащая углекислоту, разлагаетъ эти силвкаты и 
образовавщіеся ври разлоЕенін ихъ Еарбоваты врпносотъ въ трещины вмѣстѣ съ ВЫДЕЛИВШИМСЯ 

кремнеземокъ..Кромѣ того чрезъ окпслевіе заключающихся въ породѣ сѣрнпстыхъ металловъ по-
зучаются еърнокпсшя соедпвевія іжслѣзный, мѣдиый в цинковый купорось), которыя во своей 
легкой растворимости такке приводятся въ трещины. 

Если теперь кроні. свлвЕатовъ, карзоватовъ п судьфатовъ металлпческихъ окисей въ тѣ же 



чаи разложенія зеленых* камней, при которыхъ наиболѣе стойкою и 
наихенѣе поддающеюся разложенію составною частью оказываются 
именно сѣрнистые металлы; напротивъ, лабрадоръ и авгитъ совершенно 
разлагаются *). 

И такъ, между жилами зеленокаменныхи и колчеданистътхи суще
ствуютъ переходный, которыя на столько же состоять изъ силикатовъ, 
на сколько изъ сѣрниетыхъ металловь. Бели хы не видимъ яодобнаго 
же перехода между полевошпатовыми жилами и колчеданистыми, то 
это очень просто объясняется по гнпотезѣ Скропа тѣнъ, что полево-
шпатовыя хилы, какъ съ меныппмъ удѣльнымъ вѣсомъ, извергались 
раньше, нежели зеленокаменныя, какъ съ бблыпняъ удѣльныхъ вѣсомъ, 
и эти послѣдвія раньше колчеданистыхъ, какъ имѣющихъ еще боль 
шій удѣльный вѣсъ- Какъ обыкновенны переходы между колчеданис
тыми и зеленокахенными жилами, также обыкновенны переходы между 
зеленокахенныхи и полевошпатовыми жилами. Но нельзя же требовать 
подобныхъ переходов* и между крайними членами того же ряда, т. е. 
между полевошпатовыми и колчеданистыми жилами. Отсутствіе невоз-
можныхъ кохбннацій не можетъ служить противурѣчіемъ какой-либо 
теоріи. Относительно третьяго довода нужно сказать слѣдующее: 

Всѣми принимаются и допускаются слѣдующіе случаи выполненія 
трещинъ металлическими соедпневіяхи и минеральными веществами: 

1) въ парообразном* состояніи (возгонка, сублимація). 
2) въ огнежидкомъ состоаніи съ примѣсью большаго количества 

перегрѣтои воды (изверженіе, пнжекція) и 
3) въ водномъ растворѣ при возвышенной температурѣ и высо

ком* давленіи (просачнвате, инфильтрація). 
При этомъ принимается, что въ послѣднемъ случаѣ находяіціеся 

въ водномъ растворѣ минералы выдѣляются изъ него въ твердомъ со-
стояніи посредством* кристаллизаціп. Но если мы повробуемъ примѣ-
нить эту теорію къ объясненію проиехожденія кварцевыхъ жилъ, то 
увидимъ, что не во всѣхъ случаяхъ она оказывается пригодной. Именно, 

трещины бтдеть ахьть доступ* еѣровоеородг, образуютійся чрезъ разложсніс аьрнпстыхъ 
сое4кнекій tuiiowiMii органическими веществами, то получатся сѣрностые металлы. 

Однако этоть способъ онъ не распространяеть на net жилы и подагаетъ, что многія пзъ 
нихъ скорѣе обязаны своаяь происхохдешеяъ минсра.іьнымь источникамг, слѣдовательно по
лучили свои матеріалъ не нзъ оврузсаюпшгь породъ, а изъ глубины. 

*) Крояѣ того, противъ втораго довода яожпо привести пахожденіе полеваго шпата въ 
кварцевыхъ халахъ Внкторіа въ Австралш.—Дпссертація Розальса. (Си. Горн. Жі/рн., T. IV, 

11, стран. 251-232). 



еуществуютъ совершенно сплошных кварцевыя жилы безъ слѣдовъ 
Е о р к о о б р а з н а г о строенія. Объяснить пропсхожденіе ихъ п у т е м ъ отдо-
женія изъ воднаго раствора посредствомъ кристаллизаціи совершенно 
невозможно. Сплошное с л о ж е н і е ихъ скорѣе соотвѣтствуетъ м г н о в е н 

ному изліянію и отвердѣванію. Но если наоборотъ допустить, что и 
кварцевыя жилы подобно колчеданнетымъ изливались въ расплавлен-
номъ состояніи, то трудно будетъ объяснить, почему въ нѣкоторьтхъ 
случаяхъ о н ѣ принимали коркообразное строеніе-

Мои продолжителъныя нзыскашя въ Зыряновскомъ и Заводинскомъ 
мѣсторожденіяхъ привели къ тому убѣжденію, что кварцы составляютъ 
оторочки, выклпниванія и апофизы колчеданистыхъ жилъ; что с л ѣ д о -

вательно вездѣ, гдѣ въ настоящее время известны кварцевыя жилы, 
рано или поздно на нѣскодько большей глубинѣ могутъ быть встре
чены и колчеданистыя. 

При этомъ приходится допустить: 
1) густое водоошежидкое состоите колчеданистой магмы; 
2) происхождение кварцевой магмы чрезъ разжиженіе колче

данистой. 
Кварцевая магма проникала далеко по тонкнмъ трещинамъ; кол-

чеданиетая же магма заходила только въ ихъ устья. Слѣдовательно, 
кварцевая магма пмѣла болѣе жидкую консистенцію, нежели колчеда-
нистая. Съ другой стороны, характеръ выполненій кварцевыхъ про-
жилковъ показываетъ, что они отлагались пзъ не вполнѣ жидкихъ 
растворовъ. 

Резюмируя всѣ эти обстоятельства, я прпшелъ къ такому выводу, 
что кварцевая магма имѣла студенистую консистенцію и находилась 
въ состоянии переходномъ отъ расплавленной массы къ раствору. При 
такомъ допущеніи является возможность очень просто объяснить, по
чему въ однихъ случаяхъ кварцъ, выполняя трещины въ породахъ, 
даьалъ жилы со сплошнымъ крнсталлическимъ лавообразнымъ сложе-
ніемъ, а въ другихъ случаяхъ выдѣлялся въ видѣ корокъ болѣе или 
менѣе окристаллизованныхъ. Именно, тотъ и другой родъ отложеній 
кварца зависѣлъ отъ степени густоты магмы: если она содержала 
малое количество воды, то отложенія кварца давали жилы со сплош
нымъ лавообразнымъ сложеніемъ; напротивъ, если кварцевая магма 
содержала большое количество воды, то имѣла видъ воднаго раствора, 
изъ котораго осаждались болѣе или менѣе окристаллизованныя корки. 

Наконецъ, что касается четвертаго довода, т. е. присутствія въ 
жилахъ мвнераловъ, водное пропсхожденіе которыхъ не подлежитъ со-
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мнѣнію, то онъ столько хе можетъ быть нриводнхъ за огненное про
исхождение жилъ, какъ и за водное. И на самомъ дѣлѣ, многіе изъ 
этихъ мивераіовъ являются въ хилахъ только какъ продукты вторич-
наго происхожденія, друтіе хе подъ болыппмъ давленіежъ и въ при-
сутствіи воды могли произойти также въ расплавленной массѣ. Во вся
кою случаѣ намъ извѣстно, что большинство минераловъ могутъ кри
сталлизоваться во всѣхъ трехъ состояніяхъ, т. е. изъ расплавленной 
массы, нзъ воднаго раствора и въ парообразномъ состояніп. 

Мнѣ хохеть быть сдѣлано возражевіе, что за изверженное про-
исхожденіе рудныхъ жилъ говорятъ только образъ и свойства ихъ за-
леганія среди другихъ породъ; что хе касается минеральнаго состава 
самой жильной массы, то изъ него еще нельзя сдѣлать вывода объ 
огнехидкой инжекцін жилъ. Но то же самое можно сказать и про такъ 
называемыя плутоническія породы. Однако ихъ изверженный характеръ 
всѣми принимается. Тѣмъ болѣе слѣдуетъ принять изверженное проис-
хохденіе колчедановъ, если на ряду съ признаками, свойственными и 
другимъ изверженнымъ породамъ, мы кромѣ того въ нпхъ замѣчаемъ 
типичное флюоидальное строеніе, столь же ясно выраженное, какъ и 
въ несохвѣнио вулканическихъ породахъ, изливающихся на нашпхъ 
глазахъ, со всѣхи его деталями: пузыри, обломки окружающихъ по
родъ, отдѣльность отъ охлажденія и проч. 

И такъ, сущность моей теоріи заключается въ томъ, что кромѣ 
огнехидкой и водоогнежпдкой инжекціп я допускаю еще водную ин-
жекцію п постепенный перехода ея во ннфильтрацію; иными словами, 
рассматриваю инфидьтрацію какъ частный случай инжекціи. Такимъ 
образомъ асцензіонныя жилы могутъ быть раздѣлены на слѣдующіе роды-

I. Сублимаціонныя. 

IL И н ж е к ц і о н н ы я . 

1. Отенно-инжекціонішя. 
2. Водо-огненно-тжещіонныя. Сплошныя кварцево-колчеданистыя 

жилы съ газовыми пузырями. 
3. Водо-инжекціонныя. Сплошныя колчеданисто-кварцевыя жилы 

съ газовыми пузырями, но безъ коркообразнаго строенія. 



Ш- ИнФИЛьтраціонныя-

Еоркообразныя колчедаписто-кварцевыя и кварцево-колчеданнетыя 
хилы безъ газовыхъ пузырей, но съ друзистыжн жеодами. 

Этой теоріеи объясняется, почему въ сплопшыхъ кварцевыхъ-жи
лахъ содержатся газовые пузыри, но нѣтъ друзпстыхъ хеодъ; напро
тивъ, въ коркообразныхъ кварцевыхъ жилахъ нѣтъ газовыхъ пузырей, 
но содержатся друзнстыя жеоды *). 

Въ заключеніе нашей ннжекціоннои теоріи слѣдуетъ сказать еще 
нѣсколько словъ о соединенів всѣхъ рудныхъ жилъ Зыряновскаго мѣсто-
рождевія по направлевін) къ выходу, т. е. къ тому мѣсту, съ котораго 
начата ихъ разработка. Чѣмъ же объяснить на самомъ дѣлѣ это явденіе? 

Если мы счптаемъ колчеданистыя рудныя жилы породой извержен
ной, то должны также допустить, что она могла ижѣть и кратеръ из-
ліянія. Вотъ этотъ то кратеръ или, лучше сказать, жерло, я вижу въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ главныя вѣтви между собою соединяются. Здѣсь кол-
чеданистая магма, находя себѣ свободный выходъ на поверхность, из
ливалась потоками и покровами. Если мы въ настоящее время и не 
видимъ остатковъ этпхъ пзліяній, то не нужно забывать также, что 
колчеданъ, какъ порода легко разлагающаяся метеорными агентами, 
могъ быть разрушенъ, растворенъ и удаленъ. Лавы также изливаются 
по трещинамъ и только у дневной поверхности прорываютъ какое 
либо одно мѣсто, въ которомъ образуется кратеръ. Рядовое распредѣ-
левіе и постепенное перемѣщеніс вулкановъ служить этому доказа
тельством^ 

С-Петербургъ. 
10 Іюая 1S93 года. 

^ Ф ^ э с ^ ^ э ф ^  

*І Ромма (Си. Горный Журналъ ISfS г., T. IV, Jê 11, стран. 252) пдетъ еще дальше. 
Онъ прямо прпвияаегь, что золотоиасныя кварцевый жилы Викторіи въ Австралін суть оюежид-
к/я инжетш и доказываете это тѣнп механическими нарушеніями, который произведены са-
мынъ выходомъ кварцевыхъ жаль. Писано: заключая въ себѣ обломки всѣхъ окружающпхъ по
родъ и пересѣкая ихъ, сани кварцевая жилы не несутъ насебѣ никакихъ признаковъ варушеній. 



Ч Е Р Т Е Ж И . 

Къ сей статьѣ приложены четыре таблицы чертежей, изобра
жающих* детальные геогностическіе планы Зыряновскпхъ рудныхъ 
жилъ, а именно: 

Табл. 1.—Крючковая вѣтвь, 
Табл. 2.—Софійское выклшшваніе Третьей вѣтви, 
Табл. 3.—Охрйскш раздувъ Третьей вѣтви п 
Табл. 4.—Платоновское съуженіе Третьей вѣгвн. 
Планы эти построены по точкамъ подземной генеральной reo 

метрической съемки, координаты которыхъ вычислены относительно 
астрономическаго мерндіана, проходящаго черезъ точку D деклпна-
торіи (начало координагъ) н выражены въ саженях*. Числа, по-
ставленныя по верхнему н нижнему краям.* плановъ, обозначають 
долготы, а по правому и лѣвому краю—широты. Прямыя лнніи на 
шіанахъ выражают* станы п соединяют* постоянный точки съемки. 
Разбросанные по планам* четыреутольнпчкп съ цифрами обозна
чают* мѣста, въ которыхъ взяты пробы н номера проб*. 

Биіижайшее объяснение спхъ плановъ будет* дано въ слѣдую-
щей статьѣ. Къ ней же будут* приложены н прочіе относящіеся 
сюда детальные планы. 





Табл. 2. 



Табл. 3. 

йитсг,і|і! H. АІІЧГ.ІЛДІ. Лиг. ä'.l 



Таб.*. 4. 

Івигрфи .4. Ap«,.jM», Jbt. ЬЭ. 
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М А Р К Ш Е Й Д Е Р С К А Я P A R T I R A . 

С0Г.РАН1Е СТАТЕЙ 

И З Ъ М А Р К Ш Е Й Д Е Р С К О Й П Р А К Т И К И А В Т О Р А 

ВЪ АЛТАНСКОМЪ ГОРНОМЪ ОКРУГЪ. 



TEOPlfl РАЗЖИЖЕНІЯ ИНЖЕКЦЮННОЙ МАГМЫ, КАКЪ СЛЪДСТВІЕ ИЗЪ 
ЗАКОНОВЪ РАСПРЕДЪЛЕНІЯ МЕТАЛЛОВЬ ВЪ ЗЫРЯНОВСКИХЪ РУДНЫХЪ 
ЖИЛАХЪ И КАКЪ СРЕДСТВО КЪ ОБЪЯСНЕНІЮ ПРОИСХОЖДЕНІЯ КВАР

ЦЕВЫХЪ ЖИЛЪ ВООБЩЕ. 

Теорія эта составлена съ цѣлью обобщенія и объяененія всѣхъ 
тѣхъ жіешн, которыя ям наблюдаем, въ Зыряновскихъ рудныхъ жи
лахъ. Она явилась какъ слѣдствіе пзъ тѣхъ законов*, которым, под
чиняется въ нпхъ распредѣленіе металловь. Въ свою очередь какъ 
c.itacTBÎe пзъ этой теоріи явилось выясненіе загадочнаго до сихъ поръ 
образованія кварцевыхъ жплъ, составляющих!, переходы въ кварцево-
колчеданпстыя и колчеданистыя жплы. Но такъ какъ ни кварцъ, ни 
колчеданъ не представляют* какой либо изъ ряда выдающейся по
роды, а пропсходягь по одинаковым* съ прочими породами законам*, 
то естественно требовать, чтобы составляемая для нпхъ теорія могла 
бы пмѣть црпмѣненіе и ко многим* другимъ случаямъ инжекщи по
род*. Прпмѣняя ее на самомъ дѣлѣ къ объяснение изліяній базитовъ 
иоелѣ ацпдитовъ, можно было встрѣтпть полное согласіе между тѣмъ, 
что можетъ быть выведено пзъ теоріп и наблюдаемо въ натурѣ. Раз
личные очаги Бунзсна и понижете вулканическаго очага Сарторіусъ-
фонъ-Вамтерегаузсна при помонщ предлагаемой теоріи разжпжеши 
гораздо лучше и по.шѣе могут* быть иримѣнены къ объяснение веѣхъ 
тѣхъ раз.ііршыхъ случаев*, которыми сопровождаются изліянія породъ. 

Сущность моей теоріп чрезвычайно проста. Она составляет* не 
болѣе какъ слѣдствіе изъ того, что мы знаемъ о законах*, унравляю-
щихъ движеніямп жидкостей в* закрытых* сосудах*, и состоит* г.тав-
нѣйтпе въ слѣдующемъ. 

Если иредставшгь себѣ пнжекціонную магму въ не вполнѣ рас
плавленном* состояніп, а въ томъ самомъ видѣ, какъ она могла изли
ваться изъ нѣдръ земли, т. е. въ впдѣ смѣси, въ которой оттЬдьныя 
составныя части представляют* опредѣленныя химическія соединенія 
и шгшогь склонность къ обособлен! іо путем* кристаллизаціи, то каж
дая мысленная частичка вещества этой магмы будет* находиться под* 
вліяніемъ двух* сил*: инжікціонншо давленіл, производящаго извер-
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женіе хагхы и силы сцѣпленія частица. Первая изъ нихъ ио отно-
шевію къ магмѣ есть внѣшняя. а вторая есть внутренняя сила, и если 
бы не было еще третьей силы, состоящей въ треніи наружной по
верхности магмы о стѣнки трещинъ, но которыжъ она изливается, го 
ясно, онѣ одна на другую не оказывали бы никакого дѣйствія. Но 
вотъ, благодаря этой третьей снлѣ. частицы магмы, находящаяся у 
стѣнокъ треіцины, получаютъ въ своемъ движенш замедленіе, которое, 
благодаря существующей между ниш силѣ сцѣпленія, передается и 
внутрь хагхы. Ясно, что это захедленіе будетъ передаваться тѣхъ 
сильнѣе, чѣхъ больше сила сцѣпленія между частицами магмы, и твмъ 
слабѣе, чѣмъ меньше эта сила. Поэтому, если магма будетъ состоять 
изъ смѣси разнородныхъ веществъ, представляюндахъ опредъ̂ тенныя 
химическія соединен! я. то частицы тѣхъ веществъ, между которыми 
сила спѣпленія больше, получать болѣе сильное замедлеиіе въ своемъ 
движеніи; нангютивъ, частицы веществъ, между которыми сила сцѣп-
ленія меньше, получать и меньшее замедленіе въ своемъ поступателъ-
нохъ двнжеяш. Такпмъ образомъ въ одной и той же магмѣ будутъ 
и частицы съ большею скоростью поступательного движенія и час
тицы съ меньшею скоростью движенія. Ясно, что первыя изъ нихъ 
въ какой либо промежутокь времени получать большее, а вторыя 
меньшее передвиженіе. 

Если теперь мы мысленно разрѣжемъ магмовый потокъ цѣлымъ ря-
домъ плоскостей, периендикулярньіхъ къ средней линіи движенія, то взя
тые произвольно два смежные слоя магмы, заключенные между упомяну
тыми плоскостями, будутъ пмѣть ра:ннчнып хтшческій и минералогиче-
скій составъ. Именно, верхній изъ нихъ будетъ представлять болѣе, а 
нижвій менѣе подвижную жидкость. Иными словами: верхній слой будеть 
жиже нижняго, а магма въ немъ по отношении къ магмѣ нижняго 
слоя явится разжиженной. Отсюда и названіе моей теоріи. По мѣрѣ даль-
нѣйншго подвиганія магмы степень разжнженія ея все болѣе и болѣе 
будеть усиливаться, и въ результатѣ составъ раньше И М Е В Ш И Х С Я частей 
будеть иной, нежели позже излившихся. Такпмъ образомъ изъ одной 
и той же магмы могутъ происходить разлшшыя минералышя смѣше-
нія. Въ случаѣ. напрпмѣръ, смѣсп кварца съ колчеданами переднія 
части потока будутъ состоять пзъ кварца, заднія изъ колчедана, и 
такъ какъ удѣльные вѣса такой и другой иороды значительно разнятся 
между собою, то между ними не нропзойдетъ иостепеннаго перехода; 
напротивъ, кварцевыя жилы рѣзко перендуть въ колчеданистыя. 

Если мы имѣемъ смѣсь базальтовой и трахитовой магмъ, то лава 



послѣднихъ, какъ болѣе кварцеватая, должна будетъ излиться раньше, 
а базальтовая позже, и потому такъ часто мы наблюдаемъ базальто-
выя породы надъ трахитовыми. Отсюда можно сдѣлать и веѣ тѣ вы
воды, которые слѣдуютъ изъ теоріи Скропа. 

Такимъ образомъ посредствомъ теоріп разжиженія магмы можно 
объяснить многіе случаи образованія породъ, не прибѣгая ни къ осо-
бьгмъ вулканическимъ очагажъ, ни къ теоріп понпженія вулканическаго 
пояса. Но изъ этого однако не слѣдуеть, что она можетъ служить къ 
опровержению предыдупшхъ теоріл. Нѣть. Она идегь съ ними рука 
объ руку и можетъ служить лишь къ лучшему выясненію тѣхъ слож-
ныхъ явленій, которыя безъ нея не могутъ быть разъяснены. 

Какъ пзвѣстно, однообразіе мннералогическаго и хпмическаго со
става и сплошное лавообразное строеше характеризуютъ породы пз-
вержешшя. Напроттгвъ, разнообразіе мпнералогическаго и химическаго 
состава и неравномѣрное распредѣленіе составныхъ частей характери
зуютъ водный выдѣленія. Поэтому, если жплы протюшли путемъ ин-
жеіщіошшмъ, то оеѣ должны отличаться одпообразіемъ состава и рав
номерностью раепредѣлешя металловъ: если же жилы произошли пу
темъ пнфильтращоннымъ, то онѣ могутъ шгЬть весьма разнообразный 
составь и етроеніе. 

Хотя по внешнему виду Зыряновскихъ рудныхъ жилъ и было 
ясно видно, что онѣ имѣюгь совершенно однообразное текучее строеніе, 
но желательно было кромѣ того путемъ хюшческпмъ изслѣдовать рас-
иредѣленіе ві. нихъ металловъ въ разныхъ частяхъ, по простирашю и 
но глубинѣ, а также ОТДЕЛЬНО въ выклпниваніяхъ, съуженіяхъ и вт. 
раздувахъ и вырѣшптц не раепредѣляются ли металлы поясами па
раллельно зальбандамъ. Кромѣ того, желательно было определить, на
ходится ли рас-предьленіе металловъ въ жплѣ въ зависимости и огь 
разныхъ другихъ обстояте.тъствъ, а главное, не происходить ли съ 
глубиною уменьшеніе въ еодержаніп драгоцѣнньгхъ металловъ. 

Для достпженія всѣхъ этпхъ целей были исполнены многочислен-
ныя пробы образцовъ рудъ и оруденѣлыхъ породъ, взятия въ раз
ныхъ частяхъ жплъ. Кромѣ того были исполнены и обіція пробы пѣ-
лыхъ жплъ, для чего смешивались между собою всѣ пробы, взятыя 
съ какого либо горизонта жплы. примерно въ равныхъ по объему ко-
личествахъ. Приготовленные такпмъ образомъ порошки были изс.тѣдо-
ваны въ Барнаульской золотоеплавочной лабораторіи путемъ поднято 
химическаго анализа и результаты разложеній мнѣ доставлены оффи-
ціальпо управляющим!, лабораторіей горнымъ инженеромъ А. А. Бобя-



тинскимъ. Частпыя пробы отдѣлі.ныхъ сбразцовъ были огіробованы на 
серебро, евинеігь и мѣдь частью въ Барнаульской лабораторіи, частью про-
бирпщконъ Зыряновскаго и Заводинскаго рудннковъ С. Шадриными въ 
Зыряновскои пробирнѣ. По моей просьбѣ онъ сохранилъ полученные при 
нробахъ корольки золотистаго серебра. Я полагать эти корольки опро
бовать еще на золото и получить такимъ образомъ данныя для суж-
денія о зависимости въ распрелдиеніп золота отъ серебра. Но къ со-
жалѣнію по настоящее время не удалось осуществить это жедаше, и 
потому относительно золота у меня недостаетъ столь подробныхъ дан-
ныхъ, какъ относительно другихъ металдовъ. заключающихся въ жн-
лахъ. На этомъ основаніи въ нижеслѣдующемъ подъ именемъ серебра 
нужно будетъ разумъть не чистое серебро, а золотистое. Не смотря 
однако на это обстоятельство, въ кондѣ сей работы я постараюсь ска
зать нѣсколько словъ и о содержаніп золота въ Зыряновскнхъ жп-
лахъ. Такъ какъ при бодѣе богатомъ содержаніи металловъ всѣ ма-
лѣйіпія шіріаіци выступаютъ яснѣе, нежели при болѣе убогомъ содер-
жаніи, то и начнемъ своп изслѣдовашя съ тѣхъ частей мѣсторожденія, 
въ которыхъ содержаше серебра наибольшее, а именно съ Крючковой 
вѣтви и съ западнаго вык тинпвашя Третьей вѣтви. 

Веѣ жилы Зыряновскаго мѣсторожденія по напраыенію къ выходу 
между собою соединяются. Поэтому ихъ разематрввали раньше какь 
вѣтви одной и той же жилы, которая у Алексѣевской, Васи.тьевской и 
Средне-Александровской шах п. выходить на дневную поверхность, а 
по напра&тенію въ глубь развѣтвляется. Въ этомъ емыслѣ всѣ жилы Зы
ряновскаго мѣеторожденія названы вѣтвямл. Но это мнѣніе неправильно, 
такъ какъ несогласно со способомъ происхожденія жилъ. Именно, онѣ не от-
дѣ.талпсь наг.ттбпнт. отъ одной жилы, а напротивъ. будучи болѣе или менѣе 
самостоятельными, по направленію къ выходу между собою соединились. 

Крючковую вѣтвь я нзслѣдовалъ на четырехъ горизонтахъ: на 
18 этажѣ, въ разработкахъ 14 этажа, на 14 и на 16 атажѣ*). Со
ставленные на основаніи этихъ пзе.гёдогашй четыре горизонтальные 
разрѣза со всѣми подробностями н въ томъ числѣ со взятыми пробами 
изображены на детальномъ планѣ табл. 1. Здѣсь именно четыреуголь-
ничками обозначены мѣста, въ которыхъ взяты образцы для коллекціи. 
вмѣстѣ съ тѣмъ пробы, ліѣста эти точно опредѣлялись носредствомъ 
отвѣсовъ и реекъ. Именно, въ мѣстахъ взятія образцовъ опускались 
отвѣеы и измѣрялись разстоянія ихъ до шнура, натянутаго между двумя 

*) Въ ниагеслѣдующеяъ сокращенно бтдеяъ называть горизонты этажныхъ штрековъ просто 
этажами, а горвзовты расподохенныхъ надъ вплн работъ разработками этажей. 



постоянными точками и разстоянія по шнуру до одной изъ точекъ. Всѣ 
эти образцы поднимались изъ рудника, обмывались и изслѣдовались по 
наружному виду, нѣкоторые кромѣ того микроскопически, a бывшія 
между ними руды еще путемъ химическим*. 

Изслѣдоваше раснредѣленія металловь въ Крючковой вѣтви начневъ 
еъ верхних* горизонтовъ. 

Чтобы легче подмътить зависимость между положеніемъ пробъ въ 
жилѣ и ихъ содержаніемъ, списки пробъ будемъ составлять такимъ 
образомъ, чтобы они схематически представляли бы намъ самую жилу. 
Пробы условимся выражать дробью, въ числптелѣ которой будемъ вы
ставлять номеръ пробы, а въ знаменатель сначала содержаніе серебра 
золотниками въ пудѣ, затѣмъ свинца и мѣди фунтами въ пудѣ. Такъ, 
напримѣръ, выражеше 

208 

1,6 — 2 , 9 — 0 , 0 

означаеть, что проба Ле 208 содержитъ 
1,6 золотяиковъ серебра, л 
2,9 фунтовъ свинца . . . { въ пудѣ руды. 
О-о фунтовъ мѣди . . . . j 

Пробы, взятия у лежачаго бока жилы, будемъ выставлять у лѣ-
ваго края страницы, взятия у висячаго бока, у праваго края, а взятыя 
въ ср«динѣ жилы, по срединѣ страницы. 

Но раньше, чѣмъ приступить къ паіоженію результатовъ пробъ, 
броеимъ краткіп взглядъ на Крючковую вѣтвь. съ которой начнемъ из-
слѣдованіе. 

Какъ видно на продольномъ разрѣзѣ нѣсторожденія, сдѣланномъ 
по .таніи простттранія Третьей вѣтви. Крючковая вѣтвь отъ нея отдѣ-
ляется на горизонт* 10-го этажа у Архангелыжаго гезенка *). Съ этого 
мѣста она нолучаеть склоненіе съ востока-зенить на западъ-надиръ, 
т. е. обратное склоненію второй, первой п южныхъ вѣтвей, и по на-
правленію въ г.ттбину постепенно ]>азвивается, занимая все большее и 
большее протяженіе по .пініи простиранія. Начиная съ 14-го этажа, 
склоненіе жилы снова гомѣняется въ обратную сторону, и слѣдовательно 
дѣлается согласнымъ съ склоненіемъ южных* вѣтвей. Это нослЬдаее 
обстоятельство даетъ мнѣ поводъ предпологать, что на болѣе значи-
телъныхъ г.губинахъ, напримѣрь ниже горизонта 18-го этажа, Крюч
ковая вѣтвь можетъ снова единиться сь Трстьею вѣтвью. 

*) См. геогпостнческую карту Зырановской Гудной горы, лисп, 2. Она будегь приложена 
къ одной пзъ слѣдуюшихъ частей. 



Какъ видно изъ детальнаго плана Табл. 1, Крючковая вѣтвь въ 
своемъ восточномъ концѣ прекращается склонеиіемъ; съ западнаго же 
конца не выклинивается постепенно, a прнмѣрно. начиная съ двухъ 
третей своей длины, раздѣляетея на двѣ вѣтвп. Въ разрѣзѣ по 14-му 
этажу это развѣтвденіе лучше всего выражено. Ту изъ двухъ вѣтвей, ко
торая находится у лежачаго бока, условимся называть вѣтвью лежачаго 
бока, a находящеюся у висячаго бока, віынвыо висячаго бока жилы. 

Вѣтвь лежачаго бока на горизонтѣ 14-го этажа имѣегъ слабое раз
витее и вскорѣ прекращается, внѣдряясь въ породу тремя зубьями. На 
горизонтѣ разработокъ 14-го этажа она имѣетъ болѣе сильное развитее, 
простирается за Утѣпіительный гезенкъ и входить въ его стѣну. Вслѣд-
етвіе этого не видно, какъ она здѣсь прекращается. Наконепъ. на го-
ршонтѣ 13-го этажа она получаеп» еще большее ]извптіе и заходить 
далеко за Утѣіпнтеаьнып гезенкъ въ станы AEn EF. Здѣсь можно на-
б.шдать. что западный конецъ этой вѣтвп прекращается онірываніе.т.г.е. 
отъ него являются оторванными части, которыя запутаны въ окружающей 
породѣ. Въ станахъ же А X, XG и GR эта вѣтвь почти вся выработана 
и у лежачаго бока ея остался только незначительный слой колчедана. 

Вѣтвь висячаго бока на горшогаѣ 14-го этажа подобно вѣтвп ле
жачаго бока пмѣетъ незначительное развптіе. У Утѣшительнаго гезенка 
она раздѣляется на два зубца и прекращается внѣдреніемъ. Въ разра-
боткахъ 14-го этажа она послѣ отдѣленія отъ вѣтвп лежачаго бока вскорѣ 
уходить въ етѣну. Наконепъ. на 13-мъ этажѣ она совершенно выработана; 

Для горизонта 13-го этажа пмѣемъ слѣдутощее распредѣленіе мс-
талловъ въ Крючковой вѣтвп: 

Крючковая вѣтвь на 13 этажѣ. 
&Ьтвь лежачаго бока. 

(ПРОБЫ Б.ѴРНЛѴЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРШ). 

Содержите вь пудѣ. і Содерж;шіе въ пудѣ. | 

Д5 прооъ. Ag. РЬ. Сп. Ставы. Л» вребъ. Ag. ГЬ. Си. J Станы. 
30Л0Т. фунт. фувт. золот. фупт. фуВТ. J 

208 : 1 , 5 2,9 0,о АХ 217 3,1 4,:< 
1 

3,1 
207 : ft' 1,7 0.0 • 21S 5,0 j II II Gil 

214 1,1 2,6 0,о X« 219 5.0 3,е 3,3 J 
215 1=3 0,о > 22-J 5,з 17,-> Со 1 
210 , 3,0 5,0 3 , з , — 

! " 1 ~ 
! 

і 
— 



Крючковая вѣтвь до развѣтвлевія *). 

У лежачаго 

бока. 
В ъ с р е д і н ѣ х н ы . 

У вісячаго 

божа. 

Станы H 

нрймъч. 

222 223 221 HI 
2̂ 0—4,5—1,0 2^-5,1-0^1 1,7-6,5-1,1 Пробы Бар

225 226 224 наульской 
2^>-5,1-0,6 

229 

2 ^ - 5 л - 0 * 

223 
1,9-3^-0^ 

227 
лабораторіи. 

2^-3^-1д 2-д-4,»-0, в 3^-5,1-3,3 

231 230 
3,1-5^-1,7 3^-3^-1,5 

233 232 IK 

236 235 

2^-4,9-1,5 

234 
Пробы Бар

наульской 
3,1-4-1-3,1 

233 

3,5-4̂ 5—4,© 

237 

2j -3 , s -0 r f лабораторіж. 

2^-6,5-1,1 5,1—3^-0,7 

240 239 241 
3j-5-s-0,7 2j>-5,4-0,0 2,0-4^-0,7 

242 243 
2^>-5,s-0;S 4,1-4,9-1,7 

249 248 f KL 
3^-6,*-0J5 

251 
3JB-S -̂0,O 

250 
Пробы Бар

наульской 
лабораторіи. 3,2-5,7—0,9 

253 
1,7-1,2-3,9 

252 

Пробы Бар
наульской 

лабораторіи. 

lJi-4,2-0,0 2,0-2,7-0,8 
255 Г 254 

1,5-7,2-H. 3^>_5,i-H. 

253 257 256 LM 
3,о-",о—H. 3j>-&o-H. 2VÎ-6JS-H. Пробы Зы

261 260 259 рановской 
пробврпя. 3,1—6,6—6,2 

264 

4,0-11,2-H. 

263 

•>- -5,5—2.7 

262 265 

рановской 
пробврпя. 

1,о-10,о-Н. 2^-5,2-Зл 4,1-9,0-2,1 2*_6,7-H. 

266 267 
0,6-9,7-H. 0,7-6,2-H. 

*) Въ этой тцблпцѣ H означаеть не пробовано. Въ тѣхъ случаяхъ, когда мѣдп въ рудѣ 
было мало, то на нее въ Зырановской пробнрнѣ проба не производилась вовсе. 



Изъ этой таблицы видимъ, что содержаше металловъ въ жиле из
меняется въ СчтЬдуюпгихъ крайиихъ нредѣлахъ: 

Въ пудѣ руды. Отъ До 
Серебро—золотниЕовъ . . . . 0-е 
Свинецъ—фунтовъ 1.2 17.2 
Мѣдь—фунтовъ 0,0 6,2 

Вообще 
$ 1. Металлы въ Крючковой вѣтви на горнзонтѣ 13 этажа рас-

предѣлены не вполнѣ равномѣрно. 
§ 2. Серебро и свинецъ заключаются во ваьхъ частяхъ жилы. 

Мѣдь мостами не содержится. 
Сравнивая содержание металловъ у зальбандовъ жилы и въ средней 

части ея. легко заметать, что въ этомъ отноніеніи въ разсматриваемомъ 
разрѣзѣ Крючковой вѣтви никакой законности не существуетъ: и се
ребро, и свинецъ и мѣдь въ одннхъ случаяхъ содержатся въ большемъ 
количестве у зальбандовъ. въ другихъ въ средней части жилы. И такъ, 

§ 3. Зальбанды не производить внутри жилы распредиъленіе ме
талловъ поясами, какъ то можно было бы предполагать съ первого раза. 

Но изъ этого еще не слѣдуетъ, что за.тьбанды не оказывании» на 
жилы и вообще никакого вліянія. Напротивъ, внутри рудника можно 
на каждомъ шагу наглядно видеть, что у зальбандовъ очень часто про
исходить выдѣленіе богатаго серебромъ фальэрца. Но какъ показы-
вають пробы. 

Jf 4. Жонцентрація серебра въ фальэрцѣ происходить на счетъ 
ближайшшо окружаю/наго, такъ что вокругъ богатого серебромъ фаль-
эрца слѣдуетъ поясъ біьднаго серебромъ колчедана. 

Общее содержаніе металловъ въ Крюяковой вѣтви на го-
ргоонтѣ 13-го этажа. 

Выводя пзъ всехъ частныхъ п]мбъ среднее ариометическое, полу-
чимъ общее содержаше металлов!» вь Крючковой вѣтвп на горизонт!; 
13-го этажа*): 

Ag = = 2.61 золоти, въ пуде. 

РЬ = = 5,50 ФУНТОВЪ ВЪ ПѴДе = 13.75%. 

Си = % = 1,12 _ _ _ = -2.S0 я 

*) Такъ какъ въ Зыряновскон пробпрнѣ пробы на яідь производятся лишь въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда прп продъпдущен npoôfc на сопнецъ оказывается, что она содержится въ значптель-
номъ колпчествѣ, въ случаяхъ же матаго ея содержанія пробы ка нее не производятся вовсе, то 



Такъ какъ частныя пробы былн взяты не только огь рудъ, но 
также и отъ пустыхъ порода- вклгоченныхъ въ жилу, то выведенные 
на основаніл пхъ валовые результаты выражаютъ обшее содерхаше 
металловъ во всей жилѣ, или. иными словами, содерхаше несортиро

ванной руды. Для полученія валоваго содержанія металловъ въ сорти
рованной рудѣ или вообще въ чистожь колчеданѣ, были приготовлены 
обіція пробы слѣдуюппшь образомъ. Взяты равные объемы порошковъ 
чиетыхъ рудъ оіъ частныхъ пробъ и смѣшаны между собою: ОТДЕЛЬНО 

для тонкой западной и толстой восточной части Крючковой вѣтви (за
падное выклинпваніе—станы AN, NG. GH, HI, IK и K L и раз-
дувъ—стань LM). Приготовленныя такпмъ образохъ генеральныя пробы 
разложены въ Барнаульской лабораторіи. Получено: 

Крючковая ВЕТВЬ H 
13 этахѣ. 

a Западное вы-
кіинаБаніе-

Восточный 
раздувъ. 

kg золоти.. . -

РЬ *о . . . 22.13 ; 16,99 

Си з . . . 

Zn » . . . 21,83 17,51 

Fe з . . . S J Î I 1 0 « 

S » . . . — 27,93 

SîO. i . . . — І 12м 

AJ,0 3 » . . . - 2 ^ 

CaC03 > . . - — O.ii 

Mg » . . . — 0,05 

Эти числа могутъ служить для выраженія содержанія металловъ 
въ сортированной рудѣ. Сравнивая ихъ между собою и съ раньше вы
веденными, находпмъ, что содержаніе серебра, свинца и мѣди въ сор
тированной рудѣ больше, нежели ві. несортированной, Кромѣтого, что 

§ 5. Содержаніе серебра, свинца и цинка es выклгшиваніи больше, 
нежели въ раздувѣ. 

§ 6. Содержаніе міьди и желѣза es раздувѣ больше, нежели въ 
выклиииваніи. 

Теперь разсмотрпмъ содержаніе металловъ въ Крючковой вѣтви 
на слѣдующемъ болѣе нпзкомъ горизонтѣ, именно въ разработкахъ 
14-го этажа. 
чтобы не смѣшпватъ этотъ случай съ тѣзгь, когда мѣдн вовсе не содержится въ рудѣ, что вообще 
бываеть очень рѣдко, прп выводѣ средвяго содержавія дѣдп мы будемъ принимать въ расчета 
только пробы Барнаульской лабораторін. 



Крючковая вѣтвь въ разработкахъ 14-го этажа. 
(ПРОБЫ З Ы Р Я Н О В С Е О Й П Р О Б И Т И И ) . 

В Ѣ Т В Ь Д Е Ж А Ч І . Г О Б О К А . В Ѣ Т В Ь В И С Я Ч А Г О Б О К А . 3 
t~ 

» 
355 

A S І л - б д - Н . A S 

354 
5.S—7,»—Н-

353 352 
S R 3,7-ll.S-H, 3^г_КХ»-Н. 
S R 

351 350 
з ^ - э * - г , і 5^-8д-Н-

348 347 346 345 
І 4 - 7 > _ Н . 3 # - l L s - H . 1,5-8,0-H. 3,7—7JO-H. 

344 343 342 341 
6.7-7-s-H, І 5 - 7 * _ Н . 2 ,7 -6^-H. 4 ,6-ІЗИІ-Н. 

338—339—340 337 336 
79*-До-7д 1^-5^_H, 7,0-7,5-1,8 

335 334 333 332 
В О 

1^-в^-Н. ІЛ-5.7-Н. 1,3-5,5-Н. 2^-8,0-Н. В О 

331 330 329 328 
3 * - 6 ^ - Н . 7 ,5-7,5-H. 1,5-9,0-Н. 2,0-7^-Н. 

327 326 
3,9-6,1-Н. 4,о-7^-Н. 

325 324 
Зл-6,о-Н- 3^-7 , і -Н. 

257 2S6 285 
PQ 

2 J 9 - 7 » - H - 4,0-8,7-Н. 3,в-9,о-Н. PQ 

301 289 288 
7,9—7,5—В.. 3^h-8,s-H. 5,5-8,0-Н. 

292 291 290 S 
Зл-7,о-Н. 3,1-8^-H. 1^-5,1-Н. 

299 298 297 2S6 295 294 293 
J,i-8jo-H. 1,8—7,5— H - O e - S s - H . 2^-S ,7_H. 3 ,5-6 ,7-H. 6,7-8,0-Н. ],5-6,7-Н. 

307 306 305 304 303 302 300 
1,7-I2j0-H. 2*_6,s-H. lJS-бл-Н. 3,o-&s-H. 9,7-8,7-H. 1,5-6,5-Н. 1,7-9,2-Н. 

314 313 312 311 310 309 308 5 
3,2-11,7-H. 3^-6,6-Н. 2 ^ - 6 ^ - H . 3 ^ - i o - H . 1>-7,O-H. 4,7-8,0-Н. 1,5-5,5-Н. 

318 317 316 315 
1,5-8,0-H. I , s - S , 5 - H . l ,s-9,s-H. 2,2-8,5-Н. 

281-282-283 320 319 278-279-280 
41,в-0ів-6^ 1,7-9^-Н. 1,2-6,0-Н. 57,i-Ojo-8,5 



Изъ сравнешя этихъ чиселъ находим* слѣдующіе крайніе ііредѣлы, 
въ которыхъ пзмѣняется содержаніе металлов* въ Крючковой вѣтви на 
горизонтѣ разработок* 14 этажа: 

Отъ До 
Серебро—золотников* . . 1-о 79.2 j 
Свинецъ—фунтовъ . . . . 0,о 13,5 } въ 1 пудѣ. 
Мѣдь—фунтовъ 0.0 8,5 j 

Казалось бы съ перваго раза, что изъ этихъ крайних* предѣловъ 
можно сдѣлать заключеніе о чрезвычайно неравномѣрнохъ распредѣленіп 
металлов* въ рудѣ. Но всматриваас* внимательно въ результаты пробъ, 
не трудно подмѣгать, что только три пробы, и именно Ше 338—340, 
281—283 и 218—280, взятия въ мѣстахъ выдѣленія серебристаго 
фальэрца. заключают* очень богатое содержаніе серебра; свинецъ въ 
нпхъ вовсе не показан*: шшротивъ, содержание мѣдп показано больше, 
чѣмъ въ другпхъ пробах*. Исключая этп три пробы изъ соображеиій, 
во всѣхъ остальных i, содержание серебра и свинца колеблется въ слѣ-
дуюіцихъ предѣлахъ: 

Отъ До 
Серебро—золотников* . . . . Lo 9,7 
Свинец*—фунтовъ 5-о 13,5 
ЛІѢдь—фунтовъ 0,0 2,і 

Изъ этихъ крайних* предѣлов* мы напротив* заключаем*, что 
/ 7. Металлы въ Крючковой вѣтви на горизонтѣ разработокъ 

14—го этажа распредіьлены довольно равномѣрно. Особенно равномѣрно 
распредіьленъ свинецъ. содержите которого въ 64 пробахъ колеблется 
въ предіьлахъ только отъ 5# до ІЗ.з фунтовъ. 

На самом* же дѣлѣ этп пре.тѣты еше тѣснѣе. Дѣло въ томъ, что 
в* тЬхъ случаях*, когда мѣдп въ рудѣ содержалось мало, она показы
валась вмѣстк со с-вшщомъ. Слѣдовате.тьно на самом* дѣлѣ содержаніе 
свинца до 13,5 фунтовъ не доходит*. Напротив*, когда мѣди въ рудѣ 
было много, напрпмѣі>ъ в* упомянутых* трех* пробахъ фальэрца, то 
содержаніе свинца показывалось въ мѣдп. Въ этомъ слѣдовате.і*но 
с.тучаѣ содержаніе яѣдп по пробѣ получалось бодѣе дЬйетвптельнаг© и 
это происходило на счет* свинца. Таким* образом* содержаніе мѣди 
въ рудѣ также до 8,5 фунтовъ не доходит*. 

И такъ, отбрасывая фальэрцовыя пробы, видим*, что 
§ 2. Серебро и свинецъ заключаются во всѣхъ частях* жилы: 

мѣдь мѣстами не содержится. 
Сопоставляя пробы у зальбавдовъ жилы съ пробами в* срединѣ 

ея, легко еще разъ убѣдпться, что 



§ 3. Зальбанды не производять внутри жилы распредѣленія ме-
талловъ поясами, какъ то можно было бы предполагать сь первого 
раза и что неравномерность въ распредѣленш металловъ, главнѣише л;е 

§ 8. Высокое содержите серебра и мѣди зависишь отъ выдіьмнт 
серебристою фальэрца. 

И на самом], дѣлѣ. отсортированный изъ образцовъ 281, 282 и 
283, правда не вполнѣ чистый, съ кварнемъ и пустой породой, фаль-
эрцъ по анализамъ въ Барнаульской лабораторіи даль въ процентахъ: 

Ag 2,5і 
Si0 2 . . . . 5,52 
Си 83.10 
РЬ 3.56 
Fe 2,із 
А1 20 3 . . . . 3,45 Серебра 
Zn 5,s2 1 фунть 48 долей 

0,06 въ пудѣ или 
Sb 8,із 2,51*70. 
As 1.65 
СаС0 3 . . . . З ^ о 
Me слѣды 
S." . . . . . 28,іб 

i»^7i 
Отбрасывая изъ этого анализа пустую породу, получаемъ слѣдующій 

химическій составь для чпетаго фальэрца: 

As 
Си 
РЬ 
Zn 
Fe 
S. 
Sb 
As 

I о 
2.0« 

38,92 
4-19 
(І.55 

2,50 
33,10 

''•55 

1-93 

100,00 

Упомянутня три фалілрцовыя пробы взяты: 
AsJtè 338—340 нзъ самой жплы въ мѣстѣ соирикосновенія ея съ ле-

жачихъ бокомъ. 



Ле.Д» 281—288 изъ фальэрцово-кварцевои апофизы, отходящей въ 
лежачій ж е бокъ жилы. 

JVbte 278—280 и з ъ самой ж и л ы в ъ м ѣ с т ѣ с о п р и Е О с н о в е в і я ея съ в и -

сячимъ бокомъ. 
Вообще же во в р е м я с ъ е м к и можно б ы л о убѣдиться, что 
§ 9. Фальэрцовыя выдіьленія происходят»: 
1) в» апофизах», 
2) в» выклиниваніяхъ жил», 
3) в» зиъстахъ соприкосновения жил» съ висячим» и лежачим» 

боками и 
4) вокруг» включенных» в» жилу обломков» окружающих» пород», 

вообще в» тѣх» міьстахг, гдѣ колчедан» приходит» в» сопрнхосновеніе 
съ пустой породой. 

При зтомъ выдѣленія фальэрца шіѣютъ мѣс-тиый характеръ и не 
распроетравжотся на всю поверхность соприкосновенія жилы съ пустой 
породой. 

Интересенъ (чіѣдуюіігій фактъ. Въ устьи фальэрцоваго прожилка 
ДаЛ» 281. 282 и 283 ст. содержаніемъ 41 золотникъ серебра изъ самой 
жилы взятъ образецъ Дё 320. Въ немъ оказалось только 1,7 золотни-
ковъ серебра. Рядомъ съ выхЬленіямп фальэрца AsA» 278, 279 и 280, 
въ которыхъ оказалось 57,і золотннвовъ серебра, взятъ образецъ Дй 319. 
Въ немъ оказалось только 1,2 золотнпковъ серебра. 

Какъ увндимъ ниже, содержаніе обѣихъ пробъ Де№ 319 и 320 
иримѣрно въ два раза ниже общей пробы жилы на зтомъ горизонтѣ. 
Отсюда еще разъ заключаемъ, что 

§ 4. Кошюнтрація серебра въ фальэрпѣ происходить на счеть 
блпжаишаго окружающаго, такъ что вокругъ богатаго серебромъ фаль
эрца слѣдуеть поясъ бѣднаго серебромъ колчедана. 

jf 10. Если от» главной жилы в» боковую породу отходит» фаль-
эрцево-кварцевын щюжилок», то колчедан» главной жилы при устьи 
прожилка біьдніьет» серебром». 

Выводъ ередняго еодержанія Крючковой вѣтви на гори
зонта разработокъ 14-го этажа. 

Такъ какъ фальэрповыя выдѣленія вообще незначительны и никогда 
не соотвѣтствуготъ тѣнъ объемамъ. которые приходятся среднгогь чис-
ломъ на одну пробу, то было бы неправильно при выводѣ ередняго 
содержанія жилы ввести въ расчетъ п результаты фальэрцовыхъ пробъ. 



Поэтому сдѣлаемъ разечетъ. не принимая эти пробы во вниманіе. Ра-
зужѣется, отъ этого вычисленный результат* получится ниже дѣйстви-
тельнаго. Но разница не будеть такъ велика какъ въ томъ случаѣ, если 
бы мы ввели въ расчет* и фальэрцовыя пробы. Не трудно убѣдтиъся, 
что въ поелѣднемъ случаѣ вычисленный результат* отъ каких* нибудь 
трех* пробъ мог* бы повыситься болѣе чѣмъ на 1 золотник* серебра. 

И такъ, не принимая фальэрцовыя пробы ЛаЛІ 338,339,340,281, 
282, 283, 278, 279 и 280 въ расчет*, вычисляем*: 

Ag = = 3.03 золотников* въ пудѣ. 

РЬ = = 7.si фунтовъ въ пудѣ плп 19-fio°'o-
На мѣдь въ больпшнствѣ случаев* пробъ не произведено. 
Для горизонта 13-го этажа подобным* же нутемъ получено было: 

Ag—2,6 золотников*, РЬ—5,5 фунтовъ=13,75°о. Отсюда заключаем*, 
что на горизонтѣ разработок* 14-го этажа содержаніе серебра и свинца 
больше, нежели на горизонтЬ этажнаго штрека 13-го этажа. 

Генералъныя пробы. 
Подобно тому какъ и для 13-го этажа, здѣсь также составлены 

двѣ генералъныя пробы, а именно отдѣлъно для западнаго выклинп-
вашя и для воеточнаго раздува. По рі&тоженію Барнаулі^кой лабора-
торіи получено: 

КрЮЧКОВаа ВБТБЬ въ 
разработка», 14-го 

зтаха. 

Западное вы-
кдпшівате. 

Восточный 
раздувъ. 

Âg ЗОЛОТО 37« ЗѴі 

РЬ »0 16.SS [ 16,17 

Сп • 3,7« 3,40 

Zn > 2В,е 25,1» 

Fe J  9,17 10,14 

Из* сравненія этих* анализов* между собою и с * раньше при
веденными для 13-го этажа, находим* еще раз*, что 

§ 5. Содержаніе серебра, свинца и цинка въ выклиниваніи боль-
гае, нежели въ раздувѣ, но разница вообще незначительна. 

jf 11. Содержите міьди на горизонтѣ 13-го этажа больше от, 
раздувѣ, а на горизонпиь разработок» 14-го этажа больше es вѣтвяхъ, 
следовательно es этом» отношении не подчиняется никакому закону. 

§ 6. Содержаніе желѣза вь раздувѣ больше, нежели въ выклиниваніи. 



Крючковая вѣтвь на 14 этажѣ. 
ЗТЕЕЦЪ ЛКХІЛЛГѲ БОСА. ЗТБЕЦЪ ВИСЛАГО БОКА. 

88 89 
6,2-6,5-Н. 2,5-9,5—Н. 

87 
2,8-6,5-Н. 

86 
2,2-6,5-Н. 

По ГОЕДИНЕВШ ОБОНХЪ ЗІТ.ЦОВЪ ВЪ ВЪТВЬ ВИСЯЧАГО БОБА 

84 85 
2,0-7,7—Н. 1,5-4,5-Н. 

81 82 83 
I , 5 _ 4 ^ - H . 1,2-6,7-Н. 2лэ_6 ^ _ Н . 

76 77 78*) 
1,6-9,5-Н. 1,0-6,5-Н. 4 д _ 7 , 0 - Н . 

В е Т В Ь Л Е Х Д І А Г О БОЕА. В Е Т В Ь В И С Я Ч А Г О Б О Е Л. 

75 63 ' 62 61 
1,2-5,0-Н. 3 ,2-7,0-Н. 1 1,6-6,7-Н. 0,9-6,6-е. 

64 ; 66 > 67 65 
1,7-5,1—Н. [ 0 ,т_2 ,о _ Н . 0 , 5 -6 ,о - Н . 5^-7,7 -Н. 

По СОК1ПНКНТН ОБѢИХЪ ВЬТВЕЙ. 

68 69 70 
3,0-7,2—H. 1,0—5,5-2,2 2,5-5,5—Н. 

71 73 74 
5,7-9,7-Н. 3,0-6,7—Н. 2,2-6 , і _ Н . 

59 60 
3,5-7,о_Н. 4,0—6,7—H. 

58 
2,2-5,5 -Н. 

51 52 
6,5-10,2-Н. 1,3-4,6-Н. 

54 55 
3,5-6,2-Н. 3,5-6,0-Н. 

40 39 
1,7-4,7-Н. 1,0—6,1—H. 

41 42 
1,1-5,1—Н. 1,5-9,2-H. 

36 38 37 
2,5-3,1-Н. 3,1-7,8-Н. 4,8-5,7-H. 

43 44 45 
6,2-5,5—Н. 3,2-3,5-Н. 2,0-8,2- н: 

46 4S 49 
4,1-3,7- Н. 1,5-3,9- Н. 4,o-7,7-H. 

*) На чертежѣ напечатано 73. 



Содержаніе металловъ въ Крючковой вѣтви на горизонгЬ 14-го 
этажа колеблется въ сдѣдующнхъ иредѣлахъ: 

Огь До 
Ag—золотник О.5 6.5 
Pb—фунтовъ . . . . 2JO 10,2 
Ca—фунтовъ . . . . 0,0 2,2. 

Отсюда убѣждаемея еще разъ, что 
§ 2. Серебро и свинецъ заключаются во веѣхъ частяхъ жилы: 

мѣдь мѣстами не содержится. 
Какъ у зальбандовъ, такъ и въ срединѣ жилы наблюдаются и 

самыя высокія и самыя ннзкія пробы. Значить, какъ и на двухъ пре-
дыдущихъ горизонтахъ 

§ 3. Зальбанды не производить внутри жплы расіі]юдѣленія ме
талловъ поясами. 

Среднее содержаше Крючковой вѣтвп на горпзонтѣ 14-го этажа 
вычисляется: 

= = 2,65 золоти, въ пудѣ. 

Р Ь = = 6.29 фуНТОВЪ ВЪ ПѴДѢ. 

Мѣдъ въ болышшствѣ случаевь не определялась. 
Если теперь сравнпмъ среднее содержаше серебра и свинца на 

всѣхъ трехъ горизонтахъ Крючковой вѣтви, то цолучпмъ слѣдующее: 

Содервавіе несорти
рованной руды. 

Ag 
золотник

РЬ 
фуНТОВЪ. 

Сп 
ф у н т о в ъ . 

13-uû этаагь . . . о в 
г 

1,12 

Разработки 14 эт. . 3,а ( - ) Н. 

14-ый этахь . . . . 6 .=э ( - ) II. 

Если припомнимъ, что при выводѣ содержания серебра для раз-
работокъ 14-го этажа фальэрцовыя пробы въ расчегъ не были при
няты и что потому на самомъ дѣлѣ еодержаніе серебра для этого го
ризонта болѣе 3,03 золотнпковъ, а также, что для разработокъ и для 
самаго 14-го этажа содержаше мѣди не опредѣлялось, такъ что со
держаше свинца для этихъ горизонтовъ показано болѣе исттшаго, то 
выводпмъ, что 

Jf 1.2. На горизонтѣ разработокъ 14-го этажа Крючковая 
вѣтвь значительно обогащается серебромъ. На горизонтахъ этажныхъ 



штрековъ 13-го и 14-го этажей среднее содержаше серебра въ Крюч
ковой вѣтви совершенно одинаково. 

§ 13. Въ то время, какъ на горизонтѣ разработокъ 14-го этажа 
происходитъ обогащеніе серебромъ, содержание свинца на всіьхъ трехъ 
горизонтахъ остается одинаковымъ. 

Выше мы вывели, что 
§ 5. Содержаше серебра въ Крючковой вѣтвн на горизонтѣ 13-го 

этажа и разработокъ 14-го этажа въ выклиниванін больше, нежели въ 
раздувѣ. 

Важно знать, происходить ли обогаіценіе серебромъ въ этомъ 
случаѣ вслѣдствіе самого выклиниванія жилы, т. е. ея прекращевія, 
или же всліьдствіе уменьшения ея толщины. 

Такъ какъ на горнзонтѣ 14-го этажа въ Крючковой вѣтви про
исходить нѣеко.тько особенно характерных!, съуженін, сопровождаю
щихся значительнымт. уменьшеніемъ толшины жилы, то повѣримъ со
держаше серебра въ этпхъ мѣстахъ, руководствуясь частными пробами. 

Самое сильное и наиболѣе длинное съуженіе происходитъ въ 
станѣ NP. Взятия здѣсь пробы дали: 

XX Ag- РЬ. 

41 и 5,і Прыриетая колчеданистая брекчія. 
39 О.* 4,7 Колчеданъ—свѣтлая разность. 
39 1-2 7,5 Колчеданъ—темная разность. 
40 1-7 4.7 Прыішстый колчеданъ. 
55 3,5 О-о Колчеданъ—бурая разность. 
53 Не пробованъ Зеленый сланецъ тальковато-змѣевико-

вый, оруденѣлый. 
54 3,5 <>,2 Колчеданъ—бурая разность съ выдѣле-

52 
ніямп фальэрца. 

52 1-3 4,6 Колчеданъ—бурая разность. 
50 Не пробованъ Колчеданистая брекчія съ вілдѣлевіями 

51 
фальэрца. 

51 о* 10,2 Колчеданъ—желтая разность съ выдѣ-
леніями фальэрца. 

57 Не пробованъ Жильный кварцъ оруденѣлый съ вклю-
ченіяяи змѣевиковаго и хлоритоваго 
сланцевъ. 

Среднее ^ = 2, 6 5 ^ = <М2 
М А Р К Ш Е Й Д Е Р С К А Я П Р А К Т И К А . Ч . 11. 2 



Изъ еравненія этихъ пробъ заключаемъ. что 
jf 14. Содержаніе серебра в» съуженіяхъ жилы распредіьлено 

такъ-же неравномѣрно, какъ и въ раздувахъ. 
$ 15. Высокія пробы, также какъ и еъ раздувахъ, зависят» отъ 

фальэрца. 
§ 4. Въ соприкосновешн еъ внсокюш фальэрцовымп щюбамп слѣ-

дуютъ бѣдныя пробы. 
$ 16. Обогащение серебромъ на выклиниваніяхъ зависит» отъ 

прекращения жилы, но не отъ уменьшения ея толщины. 
При этомъ нельзя не отмѣтить е.тБдуюіцій случай. Среднее содер-

жаніе Крючковой вѣтвп на горизонт!; 14-го :»та;ка на основаніи част-
ныхъ пробъ мы вывели: 

Ag . . . . 2.65 золота. 
РЬ j. . . . 6.09 фунт. 

Среднее же еодержаніе разсматриваемаго здѣсь сьуженія вычи
сляется: 

Ag . . . . 2^5 золоти. 
РЬ . . . . іу.і-2 фунт. 

Такимъ образомъ 
$ 17. Среднее содержание серебра и свинца въ сгуженін совер

шенно такое же какъ и общее содержание Крючковой вшнви на томъ же 
горизонтѣ. 

Теперь интересно знать, не суіцествуетъ ли топ» же закон ь и для 
раздувовъ. На горизонтѣ 14-го этажа велѣдъ за расматриваемымъ се.й-
часъ съуженіемъ слѣдуетъ характерный раздувъ. Выведемъ для него 
подобным!, же путемъ среднее содержаніе серебра и свинца. 

Пузыристый колчеданъ. 
Колчеданъ—бурая разность. 
Колчедаш» съ выдѣленіями фальэрца. 
Оруденѣлый кварцъ съ выдѣленія фаль

эрца. 

Колчеданъ ст. выдѣленіями фальэрца. 

Колчедат.—бурш разность. 

на Ag. РЬ. 

59 3.5 г** 
«тО 

60 4* 6,7 
71 5.7 9,7 
72 Не пробованъ 

73 3.0 6,7 
74 2,2 6,і 
68 3.0 7.2 
69 6,5 
70 2.5 5.5 



Отсюда видно, что наше предъидущее предцоложеніе не оправ
дывается. Повидимому повытеніе содержанія здѣсь заввсить отъ обилъ-
ішхъ выдѣленій фальэрца и отъ большей чистоты руды. т. е. отъ 
меньшей нрнмѣси пустой породы, нежели въ еъуженіяхъ. Ближайшее 
сбъясненіе причинъ шмѣненія содержат я металловь въ жилѣ мы да-
димъ впослѣдствіи при разсмотрѣніи распредвленія металловь въ 
Третьей вѣтви. 

Кромѣ чаегныхъ пробъ были приготовлены также и 

Генеральный пробы 

Крючковой вѣтви на горшюнтѣ 14-го этажа. Такт» какъ она обра
зует!» здѣсь нъч-колько съуженій и раздувовъ. то были взяты три пробы, 
а именно: для западной части вѣтви. для средней и для восточной. 
Ниже приводюп» результаты, полученные по анализамъ сихъ пробъ въ 
Барнаульской лабо|)аторш. За одно приводимъ также и результаты 
ра&іоженія двухъ генеральных!» пробъ Крючковой вѣтви. взятыхъ с*ь 
горизонта Пі-го этажа: именно, отдѣльно для западной и для восточной 
с.т половины. 

П - ы н з т а Ж !.. 16 - ы н э т а ж ъ . 

Крючковая вѣтвь. Западная 
часть. 

Средняя 
часть. 

Восточная 
•часть. 

Западная 
j половина. 

Восточная 
половіна. 

As золоти 2"'«* 3*'« * ЗѴ« * 1 
ГЬ 14_ts 17,75 18,іо I 17,66 17,зз 

Ca 5 1 « 4,15 3,83 і 4,£0 2,so 
Zn . . . 25,85 20да 25,12 19,S5 28,50 
Fe  10,57 14,15 1 0 : 5 7 ! 13jo 7,09 

- 22^, — 21,70 — . 
SiO. > — 9,20 — 12,30 -
AljOj э " - 10,ю — 8,80 0,7S 

CaCO-, => - Слѣды — Слѣды — 
Me » — Нѣтъ Слѣды 



Такъ какъ содерханіе серебра въ рудахъ опредѣляется съ чрез-
вычанною точностью, то интересно лрослѣдпть, не происходить ли из-
мѣненіе его съ глубиною. Для этого сопоставляемъ всѣ полученные пзъ 
анализов* Барнаульской лабораторіи и выведенные нахи средше ре
зультаты вхѣстѣ. Находим*: 

Крючковая вітвь. 
j По анаінзажь общяхь пробъ въ Бар-
• наульской лаборатлрш. Среднее содержаше, вы

веденное на основаніп 
Содержаше серебра. : Западный 

i " конецъ. Средина. 1 В о с т о ' ш ы В 

*̂  j конецъ. 
частвыгь пробъ Зыра

новской оробкрии. 

13 этажъ 1 4 
Работы 14 этажа . . . ! з1'. з«; 3»/» 3,02 

1 ѴЫ 
і 

3*> 3"* 
16 этап I 

t 
- 2Ѵ, 2Ѵ 2/к*) 

Изъ сравненія чнселъ перваго столбца можно было бы съ пер
ваго раза вывести, что содержаше серебра въ Крючковой вѣтви, на
чиная съ горизонта 13-го этажа, но хѣрѣ утлубленія постепенно умень
шается и на 16-мъ этажѣ достигает* своего минимума. Но если мы 
кромѣ того сравним* еще числа втораго столбца и примем* во вни
мание, что для горизонта 1в-го этажа средній результат* нами най
ден* изъ пробъ не всей жилы, а только восточной ея части, то будет* 
ясно, что для подобнаго вывода нѣтъ основанія. И такъ, 

jf 18. Изъ результатов пробъ не видно, чтобы въ Крючковой 
віьтви, начиная съ 13-го и до 16-го этажа, происходило бы какое 
либо пзмѣненіе въ среднемъ содержании серебра. 

Теперь разсмотрпмъ распре.тк.еніе металлов* въ Крючковой вѣтви 
на горизонт* 16 этажа по частным* пробам* Зыряновской пробирни, 
и такъ какъ на этомъ горизонтЬ жила не дает* ни характерных* вы-
клиниваній. ни съуженій, ни раздувов*, то всѣ пробы разсмотримъ 
вмѣстѣ и затѣм* выведем* пзъ нпхъ среднее содержаніе. 

*) Эта ЧИСЛО выведено нвже. 



Крючковая вѣтвь. 
Н а г о р и з о н т - f e і в - г о э т а ж а . 

(ПРОБЫ Б А Р Н А У Л Ь С К О Й Л А Б О Р А Т О Р Ш ) . 

*) Простымъ глазомъ видно, что врооы 2еДг 166, 167 и 171 содержать свивцовый блескъ. 
Поэтому отсутствие въ нпхъ свинца показано невѣрно. 



Изъ этихъ пробъ для вывода среднато содержанія выключаемъ 
ЖХі 172. 167. 166. 161 и 157. такъ какъ эти пробы взяты не изъ 
сапой хилы, а изъ тѣхъ обломковъ колчедана, которые выполняіотъ 
находящуюся здѣсь жеоду. Получаемъ: 

Теперь сравнимъ среднее содержаше серебра и свинца въ Крюч
ковой вѣтвн на всѣхъ четырехъ изслѣдованныхъ горизонтахъ. Полу
чаемъ: 

Крючковая вѣтвь- ; Ag 
30JOTBJS-

РЬ 
фунтовъ. 

Сп 
фунтовъ. 

13-ын этахь . . 
1 

5,50 1,Ѵ2 

Работы 14 зт- . . . 7.S4 -
14-ыі э т а » . . . . —іЬЭ 6,2? — 

І 0 6 1,18 

Изъ этихъ чиселъ слѣдуетъ, что 

$ 19. Со увеличеніемъ въ ко.ѵидапѣ по обще» пробіь содержания 
серебра увеличивается также и содержание свинца. 

Само собою разумѣется, что этоть выводъ не относится къ чает-
нымъ пробамъ фалыірцовыхъ выдѣленій. которыя при значительном!, 
содержаніи cej)e6pa и мѣди имѣють лишь незначительное содержаше 
свинца. 

Третья вѣтвь. 

Теперь, окончит, съ Крючковою вѣтвыо. приступим!, къ изслѣ-
дованію распредѣленія металлов!, въ Третьей вѣтви и начнемъ съ ея 
западнаго конца. Здѣсь она об]к»зуеть чрезвычайно характерное и 



длинное выклиншкшіе, которое, начавшись подъ долготою х = 91 са
жени, тянется на востокъ до долготы х = 51 сажени; слѣдовательно 
пмѣетъ около -40 сажень длины. У точки Ш къ ней присоединяется 
со стороны висячаго бока апофиза, на которой стоить золотой забой 
(табл. 3). а за этой точкой жила сразу раздувается до А\ сажень тол
щины, образуя такъ называемый Софійскій или Оѣверный раздувъ. Далѣе 
на востокъ она постепенно съуживается. Такимъ образомъ Третья вѣтвь 
въ ея западномъ конце образуетъ и характерный раздувъ. и характерное 
выклинпваше. Поэтому весьма интересно проследить, какимъ образомъ 
измѣнястся ві. вей распределение металловъ въ обеихъ частяхъ. Но 
раньше, чѣмъ приступить къ этой работѣ. необходимо ближе раземот-
рѣть расчлененіе здѣсь жилы. 

H такъ, въ точке III Софіискій раздувъ вилкообразно развет
вляется на двѣ части: одна изъ нпхъ отходить въ сторону висячаго 
бока и вскоре прекращается: другая сохраняетъ простираніе Третьей 
ветви и продолжается далеко на западъ. На первой изъ этихъ ветвей 
находится золотой забой, и потому мы будемъ называть се Золотою 
вѣтвью. Вторую изъ нпхъ. какъ («ходящую отъ Софійскаго гезенка, 
будемъ называть Софіііскою віьтвш. Золотая вѣтвь внѣдряется въ по
роду зубцами. Софіпская вътвь въ сторону висячаго бока даетъ три 
г.тавныя и несколько побочныхъ апофпзъ. 

Первая главная апофиза отходить у точки f (См. табл. 8). 

Вторая отходить у точки с. Обѣ оне прямаго движенія. 

Третья главная апофнза отходить у точки А со стороны лежа
чаго бока жплы и пмѣеть «н»]>атное наііравлсніс (апофиза обратнаго 
двпженія). 

Побочныя апофизы могутъ быть усмотрены изъ таблицъ 2 и 3. 
Протнвъ Софійокой ямкп Софійская ігЬтвь (см. табл. 2. 15-ый этажъ) 
іірерыюются. 

Все эти вѣтви. вместе взятия, будемъ называть Софійскимъ или 
западным» выклиииваніемъ Треті>еи вътви. И такъ. разсиотримъ рас-
нредѣленіе въ немъ металлов!.. 



СоФІйекое выклиниваше Третьей вѣтви. 
Р а з р а б о т к и 1 6 - г о э т а ж а . 

(ПРОБЫ Б А Р Н А У Л Ь С К О Й И Б О Р А Т О Р Ш ) . 

При взглядѣ на эту таблицу можно подмѣтить елѣдуюіція особен
ности Софіискаго выклинпшінія: 

jf 20. Содержите серебро es Софіііскоіі віьтви по марѣ ея вы-
клиниванія постепенно и равномѣрно увеличивается. 

*) По ошнбкѣ ва чертежі показано 363. 



Въ то время какъ на всемъ нротяп;ешн С<мрійекой вѣтви за
мечены только слѣды міьди, въ концѣ ея, гдѣ она раздѣляется зуб
цами 768, 769 и 770), оказалось отъ до 1,8 фунтовъ мѣди. 

jf 21. Не смотря на эти измѣшнія въ содержании серебра и 
міьди, содержите свинца остается почти постояннымъ и колеблется 
только въ очень тѣсныхъ предѣлахъ отъ 4.6 до 6,з фунтовъ въ нудѣ. 

jf 22. Вторая апофиза Софшской вѣтви богаче содержаніемъ 
серебра, нежели сама вѣтвь. 

Какъ объяснить теперь постепенное и равномѣрное увеличеніе ео-
держанія серебра въ Софіпекой вѣтви по мѣрѣ ея відклиниванія? 

Если мы принпмаехъ инжеішіонную теорію, то должны допустить, 
что Софійская вѣтвь получила свой матеріалъ пзъ Софшскаго раздува, 
п следовательно выполнялась по направленно съ востока на западъ. 
Если кромѣ того въ этомъ же направленін слѣдуетъ и постепенное 
увеличеніе въ ней содержанія серебра, то мы не можемъ себѣ это 
явленіе объяснить иначе, какъ тѣмъ предположеніемъ, что колчедани
стая магма по мѣрѣ ея подвшанія по трсіііинѣ все болѣе и болѣе 
обогащалась серебромъ. Но каш. могло происходить это обогащеніе? 

Если мы попробуемъ предположить, что по мѣрѣ подввганія маг
мы на стѣнахъ трещпны ВЫДЕЛЯЛИСЬ наиболѣе бѣдныя ея составныя 
части и что этимъ путемъ пршеходило обогащеніе остальной оставав
шейся еще въ жидкомъ состояніп магмы, то встрѣтимъ противурѣчіе 
въ томъ, что 

Jf 23. Видіь.нііія серебристого фальэрца и золота, какъ паибо-
ліье богатыя составныя части жилъ, наблюдаются не въ средшиь 
жилъ, а у зальбандовъ. 

Такимъ образомъ въ натурѣ наблюдаются явленія, прямо противу-
положныя сдѣ.іанному только что предположенію. И такт,, 

jf 24. Въ ппьхъ мѣстахъ жилъ, гдѣ наблюдается обособлет'е 
составныхъ частей магмы, всегда наиболт богатыя части представ-



ляются и раньте выдѣлтншмися: напротивъ, болт біьдныя позже 
отвердтіиими. 

Если мы припомнпхъ изъ нашей ннжекціонной теоріп объяснение 
происхождения кварцевыхъ жилъ чрезъ разжпженіе колчеданистой маг
мы, а также иримемъ въ раечетъ то обстояте-тьство. что кварцевые 
прожилки и жилы составляют!, продолженіе апофизъ и выклпнвваніи 
колчеданистыхъ жилъ. то легко будеті. понять, что 

§ 25. Колчеданистая магма, выполняющая апофизы, имттъ 
такое же от ношен іе къ магмѣ, выполняющей раздувы, какъ и магма 
кварцевыхъ жилъ къ магмѣ апофизъ. Иными словами, колчеданпстыя 
апофизы представляютъ переходную « тадію отъ колчеданистыхъ жплъ 
къ кварцевымі. жнламъ и прожплкамъ. 

Если поэтому колчеданистая магма раздувовъ есть самая густая, 
а кварцевая маша наиболѣе жидкая, то 

$ 26. Магма апофизъ должна быть жиже магмы раздувовъ и 
гуще кварцевой магмы. Такпмъ образомъ елѣдуетъ принимать, что 
магма апофизъ иредставляеть ничто иное какъ разжиженную магму 
раздувовъ. а кварцевая магма—разжиженную магму апофизъ. 

И такъ. съ этого момента мы будемъ отличать слѣдуюіція магмы: 
A. Первичная или проблематическая магма. Вслѣдствіе раз-

жиженіа она раздѣляется на двѣ части, а именно: 
B. Магму раздувовъ и 
О. Первоначальную магму апофизъ. Затѣмъ первоначальная магма 

апофизъ раздѣляется на 
D. Магму апофизъ и 
Е Первоначальную кварцевую магму. Наконепъ. первоначальная 

кварцевая магма раздѣляетея на 
F. Орудеюьлую колчеданомъ кварцевую магму и 
G. Пустую кварцевую магму. 
Вотъ велФ.дствіе этого то родства кварцевой магмы и магмы апо

физъ объясняется, почему 
Jf 27. Кварцевыя апофизы содержатъ богатый серебромъ кол

чеданъ. 
Кромѣ того -этой теоріей легко «мЗъяеняется постепенное обогаще-

ніе магмы серебромъ. не смотря на выдѣленія богатаго серебромъ 
фальэрца и золота. 

Представим!, себѣ на самомъ дѣлѣ внѣдряюіцуюся въ трещины и 
ихъ развЬтвленія магму, которая вс.тѣдствіе постепеннаго съуженія 
трещинъ исиытываеть ш. своемъ двпженіи все большее и большее 



сшротивленіе. Она будеть находиться подъ вляніехъ двухъ силъ: 
инжекціоннаго давленія, сообщающаго ей поступательное двнженіе 
впередъ и силы трснія внѣшней поверхности магмы о стѣны треншнъ. 
Если бы магма представляла бы совершенно однородную жидкость, 
сила сдѣпленія между всѣми частицами которой была бы одинакова, 
то она постепенно измѣняла бы свою форму въ зависимости отъ вида 
трепшны и подвигалась бы впередъ безъ измѣненія своего внутрен-
няго строенія. Но такъ какъ въ составь магмы входять и кварцевыя 
и колчеданиетыя частицы, сила сцѣиленія которыхъ не одинакова, и 
именно 

jf 28. Сила внутренним сцѣпленія между частицами кварца 
меньше, чіьмъ между частицами колчедана, то происходить слѣ-
дующее. 

Сила тренія на внѣшней поверхности магмы, вс.гЬдствіе сцвпле-
нія между ея частицами, передается также внутрь магмы и дѣйствуетъ 
задерживающпмъ образомъ. Нменно, на тѣ частицы, между которыми 
сила сцѣпленія больше, это задерживающее дѣйствіе передается болѣе 
сильно, а на частицы, между которыми сила сцѣпленія меньше, оно 
передается слабѣе. Въ результатѣ каждая частица магмы оказывается 
подъ ыіяніемъ двухъ силъ: гінжекціоннаго давленія и противудѣй-
ствующей ему силы трснія. Благодаря такому дѣйствію двухъ силъ. 
частицы магмы, между которыми существует* меньшая сила ецѣпленія, 
которыя слѣдовательно въ состоянш образовать болѣе подвижную жид
кость, выдвигаются впередъ и оставляют* позади себя" частицы магмы, 
между которыми сила сцѣпленія больше и которыя въ состоянш обра
зовать болію густую жидкость. Такпмъ образомь, проблематическая 
магма но мѣрѣ ея шктеиеннаго подвпганія впередъ все болѣе и болѣе 
раздѣляется на ДВЕ части: выступающую впередъ болѣе жидкую перво
начальную магму апофизъ и е.гктуюніую позади ея магму раздувовъ. 
При дальнейшем* н]юнпканід первоначальной магмы апофизъ въ еще 
болѣе мелкія трещины и пхъ развѣтвленія происходить дальнейшее 
разжиженіе, благодаря которому первоначальная магма апофизъ раз-
дѣляется еще на кварцевую магму и магму апофизъ. 

II такт», первоначально выступающая изъ нѣдръ земли наиболѣе 
жидкая, проникающая даже въ саныя мелкія трещины, магма есть 
пустая кварцевая магма, за нею слѣдуеть оруденѣлая колчеданом* квар
цевая магма, состоящая из* смѣеи главнѣйше кварцевой магмы и 
отчасти колчеданистой. Она дает* оруденѣлые кварцевые прожилки, 
богатые серебром*. Далѣе слѣдует* болѣе густая и потому выполняющая 



только болѣе крупвъш тренщньт, магма апофизъ, также богатая сере-
бромъ. Наконець, слѣдуетъ магма раздувовъ н проблематическая магма. 

По этой теоріи объясняется очень просто, почему въ съуженіяхъ 
жилъ не происходить обогащеніе серебромъ. Потому именно, что 

$ 29. Магма съуженій и магма раздувов» одна и та же магма 
(Сравн. § 17). 

Ниже мы увидимъ, что за Софійскимъ раздувомъ далѣе на вос
токъ Третья вѣтвь даетъ и раздувы, и съуженія. При этомъ по гене-
ральнымъ нробамъ Барнаульской лабораторіп оказывается въ нпхъ 
слѣдующее содержаше серебра: 

Раздувы- Съухенш. 

Работы 15-го этажа . . . 24* 2*/s 
15- ый этажъ 2'/s 24* 
Работы 16 этажа*) . . . 24» — 
16-ыи этажъ 2 2 

И такъ, 
Jf 30. Обогащение жилъ серебром» и кварцем» есть сліьдствіе раз-

жнженія магмы. 
Изъ этой теоріи разжпженій елЬдуетъ. что если въ колчеданистую 

магму будутъ включены обломки сланцевъ, то эти обломки будутъ про
никаться разжиженной, a вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе богатой магмой. Хотя 
вслѣдствіе преобладанія пустой породы они и не дадутъ въ обіцемъ 
богатаго содержания серебра, но въ массѣ колчедана вокругъ нпхъ про-
изойдетъ разубоживаніе серебромт.. Такпмъ образомъ 

Jf 31. Подобно тому, какъ при концентраціи серебра въ фаль-
эрцахъ въ ближайшем» окружающем» получается сфера бѣднаго се
ребромъ колчедана, так» и при разжиженіч магмы включсніямп пус
тых» породъ вокругъ этихъ включенііі колчеданъ разубоживается се
ребромъ. 

Теперь выведемъ среднее содержаніе серебра и свинца отдѣльно 
для Софійекой вѣтвп и ея 2-ой апофизы, a затѣмъ общее ихъ содер
жаше, причемъ № 36U, какъ взятий до отдѣленія 2-ой апофизы, при 
первыхъ двухъ выводахъ, въ раечетъ не нримемъ. При выводѣ средняго 

*) При взготовленів порошка для общей пробы еъуженШ въ разработкахъ 16-го этажа была 
сдѣлапа ошибка. Именно, сюда прамѣшаны был пробы пзъ Софшскаго выклпнввапія. Поэтому 
въ ішжесдѣдукшціхъ разсужаеніягь яы не будемъ принимать въ раечетъ результаты, полученные 
для означенного порошка Барнаульской лаСораторіей. Прпчпной ошибки было то обстоятельство, 
что тѣ нумера, подъ которыми были взяты образцы изъ Софіаскаго выклпниванія, здѣсь повто
рились во второй разъ. (Сравн. таблицы 2 в 1). 



содержанія нѣдд прнмемъ въ расчетъ только пробы Барнаульской ла-
бораторін. Имѣемъ: 

2-ая апоФиза-СоФІйекая вѣтвь-
- ~ = -г41 ЗОЛОТНИКОВЪ. Ag = — = 8.55 ЗОЛОТНИКОВЪ. 

РЬ = = 5^2 фунтовъ. J РЬ = -^- = 5.45 фунтовъ. 
Общее содержите Соірійской вѣтви съ ея 2-ой апофизой въ раз-

работкахъ 15-го этажа. 
Ag = = золоти. 

P b = ^ = 5 Ä фунт. 

C u = ^ = 0,72 ФУНТ. 

Отсюда еще разъ заключаемъ, что. § 22, вторія апофиза Gocpüi-
ской вѣтви богаче содержатель серебра, нежели сама вѣтвь. 

По генеральнымъ пробамъ Барнаульской лабораторіи среднее со
держаше серебра въ западномъ вык.іпшіваніи Третьей вѣтви на раз
ныхъ горизонтахъ измѣняется въ крайнихъ нредѣлахъ отъ ЗУ* до 
8 3 /« золотниковъ серебра въ пудѣ. Отсюда заключаемъ, что 

jf 32. Содержите серебра во 2-й апофизѣ выше, а въ Софіііскоіі 
віьтви ниже средняю содержания выклинпванія и что значить 

Jf 33. Обоіащеніе серебромъ 2-ой апофизы произошло на счетъ 
Софінской вшнви. отъ которой она отдіьлилась. При этомъ содер
жите свинца не измѣтиось. 

Интересно знать, происходить ли и на этоть разъ обогащеніе се
ребромъ вслѣдствіе выдѣленія фальэрца пли нѣть. Для этого прослѣ-
димъ образцы, взятые на 2-ой апофизѣ. Имѣемъ: 

\ .т 
ЗОЛОТИ. 

761 . 16л 

361 7 . 
362 

367 
і 

1,0 

Пузыристая колчеданистая брекчія съ выдѣленіяяи фалъэрт и прихѣсью са-
jtcttei/mio еолче/Уаиа. 

J Пузыристая колчеданистая брекчіа съ очень обильными выдѣленіяжі 
і фальэрца. 

Колчеданкстая Срекчія безъ фальэрца, но съ включевіянн сажпстаю колче
дана s сахаровчднаю кварца. 

Отсюда впдпмъ, что 
Jf 34. Обогащеніе серебромъ во 2-й апофизѣ происходитъ велгьд-

ствіе выдѣленія фальэрца. 
Проба № 367, не заключающая фальэрца, содержитъ только 1 зо-

лотникъ серебра. 



СоФІйекое выклиниваніе. 
15 ы й э т а я г ь . 

(ПРОВЫ БАРНАУЛЬСКОЙ Х А Б О Р А Т О Р Ш ) . 



Интересно, что нанболѣе богатое содержаніе здѣсь наблюдается не 
въ колчеданахъ. а въ сланцахъ. такъ. № 202 съ 18.6 золотниками се
ребра ііредетайтяетъ змѣевпковыи сланецъ съ вкрапленіями сѣрнистыхъ 
металловь въ видѣ фальбандовъ. а именно: фалъэрцъ. цинковая обманка 
гранатнаго цвѣта. еѣрный, мѣдный колчеданъ. свинцовый блескъ и са
жистый колчеданъ. 

Ле 203 съ 8.о золотниками серебра представляетъ такой же сла
нецъ съ тЬми же оруденѣлостями. которыя также і>асположены въ видѣ 
фалъбандовъ. 

-M 204 съ 4 ЧІ золотниками серебра представляетъ брекчію пере-
тирнія. состоящую изъ обломковъ кварца, связанныхъ колчеданистымъ 
цементомъ и т. д. 

Такпмъ образомъ 
§ 35. Сланцы, орудетьлые въ видѣ фальбандовъ, могутъ быть 

столь же богаты серебром», какъ и колчеданы. Это зависши» отъ 
того, что они проникнулись самою жидкою, a сліьдовательно и самою 
богатою магмою. 

Вмѣстѣ ст. :>тимъ понятно, что 
§ 36. Фальбанды вык.лтиванін должны быть богаче металлами, 

нежели фальбанды раздувов» и съуженіи. 
К]юмѣ того пзъ приведенной таблицы усматриваем!,, что распре-

дѣленіе металлов* въ Софійскон вѣтвп на горизонтЬ 1 5-го этажа пред
ставляется столь же неравномѣрнымъ. какъ неправильна и внѣіпняя 
форма жилы въ этомъ мѣстѣ. При нредстаіияющихся условіяхъ без-
нолезно было бы искать здѣсь еще какой либо другой зависимости. 
Поэтому oqwHjr-шмся выводонъ средняго содержанія металловь въ 
жплѣ на этомъ горизонтЬ. ІІмѣемъ: 

Среднее содержаніе СоФІйекаго выклиниванія Третьей 
вѣтви. 

15 - ы si э т а ж ъ . Разработка 
15-го этажа. 

Ag = Ifris 
4,42 

Pb = 1 3 1^ — . - * 5,83 

In — — OJÎS фунт 0,72 



Теперь прослѣдіпгь содержаше металловъ въ Софійекой вѣтви на 
горизонтѣ разработать 16-го этажа. Здѣсь она нмѣетъ довольно пра
вильную наружность и. образуя много съуженш и расширеній, изги
бается дугообразно. Такъ какъ толщина ея на этомъ горизонтѣ вообще 
незначительна, то приведемъ взятыя здѣсь пробы по порядку, не дѣлая 
различія относительно висячаго и лежачаго боковъ. 

СоФІйская вѣтвь. Разработки 16-го этажа. 
(ПРОБЫ БЛРП\УЛЬСКОЙ ЛАБОРЛТОРІИ). 

.Ѵ.Ѵ Ag 
пробъ. голот. 

Pb 1 
фунт. J 

Ca 
фунт. О п в с а н і е п о р о д ъ . 

» ! 2Li 
1 

5,i Oft 

745 і з За 2,9 
Колчедавъ частый. 

744 2s Зд ' 

743 Zsi Зо . 1> 

742 2,7 ^ ° 1 Коічеданъ съ значительною прнмѣсью 
741 2^ з^ ou, j г л а ш м -

750 4^ Слѣдь Колчедаяветая брекчія. 

749 2ß Слѣдъ Os \ 
Оруденѣлым сланецъ. 

748 Os Oj» 0,0 і 

778 3,1 OJJ (льда Кодчеданъ. 

777 2,7 4,7 0,1 Колчеданпстая брекчія. 

776 3.0 *f Сіѣдъ Колчеданъ. 

775 аг 3,5 2л 
[ 

Орудеоѣлый сланецъ. 

774 46,1 3̂ > ! 
2 = 0 Ï 

773 13л з^ і о ! Колчедавгстая брекчіа. 

780 2,0 
t ° * 

Слѣдъ 1 

779 г* ! ("jf Д!. Колчеданъ. 

7S4 іб,і Кодчеданвстая брекчія. 

Такимъ образомъ только немногія пробы представляють чистый 
колчеданы Большинство же принадлежит]» колчедану съ примѣсыо 
сланца, колчеданистой брекчіп и оруденѣлому сланцу. Поэтому надо по
лагать, что во время самаго выполненія Софійской вѣтви магма на 



этомъ горизонтѣ подвергалась перетирание и перемѣшивалась съ по
родами висячаго и лежачаго боковъ. Отсюда вѣроятно и неравномер
ность содержанія. Подтвержденіемъ этого хнѣнія можетъ служить отсут
ствие здѣсь фальэрцовыхъ выдѣленій. которыхъ нѣтъ ни въ одномъ изъ 
неречнсленныхъ образцовъ. 

Теперь выведемъ 

Среднее содержаніе СоФІйекой вѣтви на горизонтѣ 
разработокъ 16-го этажа-

Ag = ^ - = & s зол. 
РЪ=<£ = 2& фунт. 

Сп = = 0.71 фунт. 

СоФІйекая вѣтвь на горизонтѣ 16-го этажа-
ЗДЕСЬ также вслѣдетвіе незначительной то.тпшны жилы взятия 

пробы разсмотрнмъ по порядку, независимо отъ положенія ихъ отно
сительно висячаго и лежачаго боковъ. 

Ag РЬ Со Ag РЬ Со 
пробъ. ЗОЛОТИ. фунт. фунт. пробъ. ЗОЗОТ- фунт. фунт. 

119 2js Н- 105 ; 3.1 6,7 Н. 

120 i o 6.2 Н. 103 1,6 6д Н. 

IIS 2,8 Н. 102 1.8 8j> Н. 

117 ІЛ S3 П. 101 2.2 8,0 Н. 

ПО 1.5 5.s П. 421 2.5 2.3 1,8 

115 2., % Н. 422 2.7 7,5 Н. 

114 и 6,7 Н. 423 3.0 8,0 Н. 

113 2» 11.2 II . 424 3,0 7.0 н. 
112 1.0 6.e Н. 425 2.5 5,5 н. 
111 2.0 9.1 п. 426 0,7 0,2 0,7 

110 1=8 S\s Н. 427 2.5 6,0 н. 
109 2.7 10jä II . 428 0,7 5,о п. 
103 2,2 10.6 I I . 429 14,2 6л прпзн. 

107 2.3 9.0 Н. 430 , 5,7 1.5 8,о 

106 1.7 ~л Н. 431 2,2 3,0 1,1 

101 2.7 T.7 н. - ! - - — 

М А Р К Ш Е Й Д Е Р С К А Я П Г А Е Г Л І К А . Ч . 11. 3 



Изъ числа этихъ пробъ 
M 426 съ О,? золоти, серебра—оруденѣтый хлоритовый сланецъ. 
Л? 428 съ 0,7 золотя, серебра—брекчія, состоящая изъ обломковъ 

роговика, кварца и сланца, связашшхъ колчеданомь. 
M 112 съ 1,о золоти, серебра—колчеданистая брекчія, состоящая 

изъ мелкоперетерта го сланца, связаннаго колчеданомь. 
Вообще до 426 наблюдается равномѣрность распредѣленія ме

талловь. Такъ, серебро, свинецъ и мѣдь колеблются въ предѣлахъ: 
Отъ До 

Ag и 3,1 
Pb 2.0 11-2 
Си 0,о 1-я 

Съ № же 426 вдеть крайняя неравномѣрность содержанія и, какъ 
видно изъ описанія образцов*, она завпсптъ отъ значительной примъч-п 
пустой породы. 

Среднее содержаше Софійскоп вѣтви на горизонтѣ 16-го этажа: 

Ag - -gf- = 2^о золота. 

Р Ь = ^ = 6 , 5 8 ф у н т . 

Для Софійской вѣтвп, подобно Крючковой, составлены были и 
общія или 

Генералъныя пробы, 
а именно отдѣльно для 15-го этажа, разработок!. 16-го этажа и 
для 16-го этажа. Получено: 

СофШское выклж-
нввавіе. 

І9-ый этахъ. 
1 

Разработки 
16-го этажа. 

16-ыіі этажъ. 

Ag золотя. . . . 3 ' < * 3',« * 

РЬ •'» - . - - 17де 20,« 17,97 

Сп > . - . - 2дп 2,« 7,31 

Zn 27JSO ' 17,32 9,79 

Fe > . . . . 7.34 
! 

7,21 6,92 

S  i 23,78 -
SiO, 5 . . . . 18,60 -
AUA > 1 .v.' 2,20 _ 



Теперь интересно рѣшихь два вопроса: 1) определить измѣненіе 
содержат я метаттовъ въ Софшской вѣтви съ углубленіемъ и 2) опре
делить общее содержаніе металловъ отдѣльно въ Крючковой и Софій-
ской вѣтвяхъ и сравнить ихъ между собою. Предполагая, что та 
и другая вѣтви произошли изъ одной и той же проблематиче
ской магмы, всякое уклонеше въ содержаше неталловъ Софій-
CKOfi вѣтвн отъ Крючковой можно принимать какъ результатъ раз-
жиженія, вызванный меньшей толщиной Софійской вѣтви по сравненію 
еъ Крючковой. Но раньше чѣмъ это едѣлать. разехотрижъ еще распре-
дѣленіе металловъ въ Софійскомъ выклишшініи на 14-мъ этажѣ и вы-
ведемъ среднее содержаніе для этого горизонта. 

Табл. 6. Пробы Зыряновской пробирни. 



По анализу Барнаульской лабораторіи общая проба, составленная 
изъ этихъ 14-ти частныхъ пробъ, дала: 

Ag ЗѴ» золота. Fe 5,GÎ % 
РЬ 13,99 % Zn 22,19 я 

Си 1,60 -

Сводя предыдущихь результатов^, пхъ взаимное сравиеніе и выводы. 

Крючковая вѣтвь. 

Таблица А. 
1 Среднее азь чаетпыгь 
! пробъ. 
іі 

Таблица С. 
По аналнзазіъ общвхь пробъ въ Бар

наульской лаборатории. 

1 
1 ЗОДОТ-

РЬ 
фунт. 

Сп. 
фувт. 

^ 4 ™ 6 Средина. | ^ 0 ™ " 8  

конепъ. ( конепъ. 
f I1  

іі 
Серебро—зодотниковъ. 

13-ыв этажь - J 2,»> ÂSO 1-12 4 2-/. 

Работы 14 этажа. . . _ 3T,s 3"J 3=,8 

14-ыІ э т а п . f 2ja &£9 - 2','j 3s,'s 3-/« 

16-ын этажь 
• h 

4,85 1,Т8 — '24' 2',4 

Табл. С. 
С в в и e n ъ *jV M ѣ д Ь °,0 

Табл. С. 
\Ѵ-й конепъ. і Средина. О-ын Еовецъ. ЛѴ-й конепъ. Среднва. О-ый вонецъ. 

13 этажь. . 2 і і з 16.S9 3,96 6,22 

Раб. 14 эт. . 16,м 16,17 21,18 3,77 3,40 5,27 

14 этахъ. - 14,48 17,75 18,іо 1,39 4,12 3,83 

16 этажь. . — 17,54 17,» — 4,80 2,80 

Табд. С. Ц в п к ъ .а Ж е л ѣ з о "/о 

13 этажь. . 21JBS 17,51 8,пі 10,ад 

Раб. 14 эт. . 26,12 25,12 29,37 9,і7 10,н 8,12 

14 этажь. . 25,92 20,30 25,12 10,57 14,15 10,57 

16 этахъ. • - 19,85 28 JO — 13.30 7,09 



СоФІйекое или западное выклиниваше Третьей вѣтви. 

Та*л. В . 
& о 

g«= 
S g 

Среднее нзъ частнихь 
пробъ. 

По анг 
ТаСлща D . 

ілязаяъ общдгь пробъ въ Барна
ульской лабараторл. Та*л. В . 

& о 

g«= 
S g Ag ; 

золот. • 
РЬ 

фунт. 
Co 

фунт. 
Ag РЬ Си Zn Fe 

Та*л. В . 
& о 

g«= 
S g Ag ; 

золот. • 
РЬ 

фунт. 
Co 

фунт. . золот. в т п р о ц е н т а х * . 

14 этахъ . . . . 14 2ja 4^о 13,99 1*> 22,» 5^7 

Работы 15 этажа. 16 "Ms 0,a 
15 этажь . . . . 28 3-ee 4-70 I З'Л 17,06 Ы 27,» 7 л 

Работы 16 этажа. 18 ä s 0,71 8»,» 20,49 *М 17jj 7ді 

16 этажь . . . . 31 2ло 6,88 — : з'/« 17,97 7 д 9,79 бда 

Теперь на основанін табл. А а В выведехъ общее содержаніе 
серебра, свинца и мѣдп отдѣльно вь Крючковой и Софійекой вѣтвяхъ. 
Но для этого нельзя взять среднее ариѳметическое изъ чиселъ, поэгЬ-
ніенныхъ въ этихъ таблпцахъ, ибо одни изъ этихъ чиселъ выведены 
на основаніи неболы наго количества иробъ, друтія же на основаніи 
болыпаго количества пробъ. Для того, чтобы подучить болѣе или пе
нье вѣроятныя величины, необходимо принять въ расчетъ также и 
число иробъ. на основаніи которыхъ выведено каждое среднее содер-
жаніе. Чтобы это сдѣлать. поступаемъ слѣдуюіцюгБ образомъ. Пока-
занныя вь таблпцахъ А п В величины помножает» на число иробъ. 
на оенованіп которыхъ онѣ выведены, складываемъ полученный произ-
веденія между собою и дѣлгогь на сумму всѣхъ пробъ вѣтви. Имѣемъ: 

Табл. А (Крючковая вѣтвь). 



Табл. В. (СоФІйекая вѣтвь). 

Ag = = 3,77 зол. 

P b = W = 5 ^ Фу™-

Сп = Ц± = 0*7 ф у н т . 

И такъ. имѣемъ: 

На освованін частныхъ 
пробъ-

Б р м с о в а а жѣтвь. 
Проблеяатячесия яагаа. 

Софііекое внклжнж-
ыніе. 

Разлаженная яагяа. 

Ag  2̂ 7 ЗОЛОТННЕОБЪ. 3,77 ЗОЛОІНИКОВЪ. 

РЬ 6,37 фуНТОБЬ. bsr, фунтовъ. 

Ca  1,14 фТНТСБЬ. 0,67 фунтовъ. 

Отсюда выводим*, что 

§ 20. Прп разжпженіп магмы вслѣдствіе выклишіванія содер
жаше золотпстаго серебра въ ней увеличивается. 

Что касается свинца и міьди. то пзъ этихъ результатовъ слѣдуетъ. 
что содержаше какъ одного, такъ и друтаго металла отъ выклинпва-
нія уменьшается. Но уже раньше, и именно въ jf 21, для горизонта 
разработок* 15-го этажа мы вывели, что не смотря на измѣненіе со-
держанія серебра и мѣди въ Софійской вѣтви, содержаніе свинца 
остается почти постоянным!.. Кромѣ того, какъ мы увидимъ вскорѣ, 
изъ результатовъ обнщхъ ана.тлзовъ с.тБдует*. что содержаше свинца 
и мѣди при выклшшваніп не пзмѣняется. Внослѣдствіи мы дадимъ 
ближайшее объясненіе причпнъ. вліяющихъ на содержаше свинца и 
мѣди въ жилахъ. а пока замѣтимъ только, что это несогласіе средняго 
вывода изъ частныхъ пробъ съ результатами общихъ анализовъ во 
первыхъ зависит* отъ потери свинца и міьди при сухихъ пробахъ, 
во вторых* зависит* отъ того, что для общих* пробъ были смѣши-
ваемы между собою только тѣ частныя пробы, которыя представляли 
чистыя руды: средній же вывод* пзъ частныхъ пробъ дѣлался, при
нимая всѣ пробы въ расчет* безъ разбора. Но такт, как* на ВЫЕЛИ-



виваніяхъ вслѣдствіе увеллченія тревія магмы о стѣнки трешиш. не
избежно должна увеличііваться нримѣсь пустой породы, то весьма воз
можно, что и на самомъ дѣлѣ уменьшающееся на вьіклиниваніяхъ со
держаше свинца и мѣди можеть завнсѣть отъ увеличенія въ массѣ 
колчедана пустой породы. Содержаше же серебра отъ этого не можеть 
понизиться, такъ какъ обогащеніе его разжиженіемъ несравненно силь
нее, чемъ разубожнвавіе посторонними примѣсями. 

Теперь посмотримъ, каше результаты у насъ получатся изъ таб-
лицъ С и В. 

Такъ какъ здѣеь для каждаго горизонта имѣется on, двухъ до 
трехъ опредѣленіп. то пряно беренъ среднее ариѳметическое изъ при
веденный, въ ней чпселъ. Получаемъ: 

Такъ какъ здѣсь для каждаго горизонта имеется только по 
одному разложенію, то необходимо принять во внимаше и число 
норошковъ. входпвшпхъ въ составь каждой общей пробы. Получаемы 

Табл. С (Крючковая вѣтвь)-

Табл. D (СоФІйекая вѣтвь)-



— 4 0 — 

И такъ, окончательно и м ѣ е к ь : 

На освованіі среда «го 
хтчесжаго анапза. 

i 
Крвнкаваж ж ѣ т н . 

Проблеяатжчесжая вала- | 

ГофМекое выклвнщ-
•ajtie. 

Разжнхенная наша. 

Ag  За? золота. 4 J O золотн. 

РЬ 17js^le=^Ijs фунт. 17^io=7jm фунт. 

Си 3 J Ü ° > = 1 je фунт. 5^6° с-= IJSS фунт. 

Zn  18.Î2*.» 

Fe  IQ»».'. 6,91°. 0 

Здѣсь замѣчательно чрезвычайное согласіе въ содержаніи свинца 
и мѣдн въ обонхъ случаяхъ. Изъ этой таблицы выводизгь, что 

$ 37. При разжиженіи магмы всліьдствіе выклиниванія содер
жите серебра увеличивается (сравн. jf 20). свинца и міьди не нз-
мѣняется (сравн. § 21). цинка и желта уменьшается. 

Ясно, что взамѣвъ выбываюіцихъ изъ магмы цинка и желѣза 
должно вступить въ нее соотвѣгствующее количество какого либо дру-
гаго вещества, причемъ отъ уменьшенія содержанія желѣза и цинка и 
ветуплевія этого вещества должно произойти різжиженіе магмы, или 
пріобрѣтеніе ею болѣе жидкой конеистенщи. 

Если мы снова обратимся къ аналпзамъ, то увпдпмъ, что кромѣ 
перечисленныхъ только что элементовъ, въ составъ магмы каш» су
щественный еоставныя части входятъ: 

Сѣра въ соединеніп съ металлами. 
Жремнеземъ частью свободный, въ видѣ кварца, равномѣрно про-

никающаго магму, частью въ соединеніп ci. основаніями, образуя прв-
мѣшанныя къ магмѣ силикаты пустой породы. 

Глиноземъ въ видѣ уиомянутыхъ только что силикатовъ. 
Кромѣ того, какъ несущественный еоставныя части въ породу 

входятъ: 
Мышьякъ и сурьма, замѣщающіе сѣру. 
Закись марганца (МпО), известь (СаО) и магнезія (MyО) какъ 

основанія въ силикатахъ. 
Такъ какъ сѣра, мышьякъ и сурьма должны остаться въ соеди-

неніи съ металлами, a AL0S, МпО, СаО и МуО въ составъ колчедана 
входятъ только въ видѣ включенныхъ въ него обломковъ си.тикатовыхъ 



породъ, то единственньтмъ веществомъ, которое можетъ въ магмѣ за-
мѣстить цинкъ и желѣзо, является кремнезенъ въ видѣ кварца. И дѣй-
ствительно, уже и раньше изъ своей теоріи разжиженія магмы мы вы
вели, что увелнченіе содержанія въ ней серебра должно сопровождаться 
также увеличешемъ въ составь ея кремнекнслоты и что въ котшѣ кон-
цовъ колчеданистыя жилы могутъ этимъ путемъ перейти въ кварцевыя. 

Къ еожадѣнію. анализы Барнаульской лабораторіи сообщены были 
мнѣ въ не совсѣмъ законченномъ видѣ, такъ что кромѣ металловъ другія 
составныя части опредѣлены были не во всѣхъ порошкахъ. Но, поль
зуясь и этими неполными данными, постараемся повѣрить сдѣлшшое 
только что заключение. Имѣеягь: 

В ъ п р о п е н т а х ъ . Р а з д у в ы . Выкзинвванія. 

SÎO, А1,0 3 SiO, AJJOJ 

1) Раздувъ ЕрвтБовой вѣтвп на 13-жь этахѣ . . . 12,04 

9,а> 10,36 

12,зо 8,so 1 
4) Софійское БЫБиганпваеіе въ работахъ 16 этаха - 1 18,60 2,20 

5) СофівсшЗ раздувъ въ работахъ 16 этаха - - . 13-30 2,з; 
1 

1 

i 

Еслп ершншгь между собою два послѣдніе анализа, именно 4 и 5, 
то увпдняъ, что при одинаковом!. содер;каніи AL0S содержаше SiOs въ 
вык.тинпваніп на 5із°.'о болѣе. H такъ, 

Jf 3S. При разжнженіи магмы всмьдствіе выклиниванія міъсто 
выбывающих* цинка н желта заступаете кварцъ. 

Jf 39. Въ водоогнежидкомъ растворѣ магмы вода составляешь 
самую подвижную составную часть. За нею слѣдуютъ, начиная съ 
наиболіье подвижныхь: кремнеземь, свинецъ и мѣдь; цинкъ и желіьзо. 
Послѣдніе два составляютъ самую густую и наимешье подвижную 
часть магмы. 

Jf 40. Серебро въ магмѣ находится въ неизвѣстномъ намъ соеди
нены, консистенція которого жиже консистенціи сѣрнистыхъ соеди-
неній свинца, міьди, цинка и же.чіьза, по гуще консистенціи кварце
вого pacmeojm. 

По изложенной теоріп разжиженіе магмы происходить въ тѣхъ 
случаяхъ, когда сопротпвленіе ея движенію увеличивается, все равно 



огь какихъ причинъ это не происходило бы. Но какія на самомъ дѣлѣ 
могутъ быть причины, увеличивают,) я сшротивленіе движенію магмы? 

Изъ ічідравлнки намъ извѣстно, что сопротивлеше движенію жид
костей въ закрытыхъ сосудахъ увеличивается 

1) Отъ уменьшенія площади еѣченія сосуда, 
2) Отъ увеличенія отношенія периметра еѣченія къ площади сѣ-

ченія сосуда, 
3) Отъ увеличешя степени шероховатости стѣнокъ и 
4) Огь поворотовъ. 
Если обратимся къ движешю магмы въ трещинахъ, то увидимъ, 

что веѣ эти 4 случая имѣють къ ней примѣненіе. Такъ, первый случай 
имѣетъ мѣсто, когда трещина образуетъ съуженія и расширенія: второй,— 
если трещина выклинивается: третій,—еслп отъ стѣнокъ трещины легко 
овдвляются части пустой породы, попадающія въ магму; четвертый,— 
если трещина волнообразно изгибается. 

Поэтому 
§ 41. Если магма изъ одного раздува попадаешь въ другой чрезъ 

съуженіе, то во второмъ раздут она явится разжиженной. 
§ 42. Если магма при выполненіи выклиннванія двигалась въ 

сторону выклиниванія. то она получчтъ постепенное разжиженіе въ 
ту же сторону *). 

§ 43. Ло если выклнниваніе выполнилось снизу, то разжиженія 
магмы въ немъ не произойдешь. 

jf 44. Если въ трещину при выполненіи ея магмою попадет» 
большое количество обломков» окружающей породы, которые стіьснят» 
сіьченіе трещины, то за этими обломками также должно будет» 
произойти разжиженіе магмы. 

§ 45. Но если обломки получат» движете вміьстіь es магмою, 
то діьйствіе ихъ ограничится только ппьмъ, что они орудеиятся 
разжиженной магмой и всліьдствіе этого произведут» в» своем» бли
жайшем» окружающем» некоторое сгущеніе 

§ 46. Если трещина в» направлении движенія магмы дает» по
ворот», то за поворотом» произойдешь разжиженіе магмы. 

Изъ сопоставления всѣхъ этихъ обстоательствъ становится яснымъ, 

*) Сравн. §§ 20 и 37. 
**) Сравн. §§ 31 и 35. 



что авлевіе разжиженія магмы въ рудныхъ жилахъ имѣеть очень 
сложный характер!, и вообще не можетъ такъ легко поддаваться из-
слѣдованію. какъ то казалось бы съ перваго раза. Но ниже мы ука-
жемъ еще на нѣкоторыя обстоятельства, которыя могутъ быть облег
чающими при нзслѣдованіяхъ этого рода. Именно, я имѣю въ виду 
еклоиеніе жилъ и неминуемое отраженіе магмы отъ верхней линін 
склоненія при ея ввжевлни, слѣдствіемъ чего являются горизонталъныя 
теченія, о которыхъ подробно будемъ говорить ниже. 

Чтобы окончить нзслѣдованіе распредѣленія металловъ въ Софий
ской вѣтви, нужно еще разсмотрѣтъ содержаше металловъ въ Первой 
апофизѣ Софійской вѣтві/, которая у точки f отходить со стороны 
ея висячаго бока, а также и въ самой Софійской віынвн, отъ Первой 
апофизы и до того мѣста, гдѣ отходить Золотая вѣтвь и начинается 
Софійскій раздувъ. 

была обнажена во время съемки только на небольшомъ лротяженіи и 
была изслѣдована на двухъ горпзонтахъ: на 15-мъ этажѣ и въ разра-
боткахъ 16-го этажа, см. Табл. 3. 

Изъ нея взяты пробы: 

Первая апофиза 

Н а 1 5 - о м ъ э т а ж ѣ . 

В ъ р а з р а б о т к а х ъ 1 6 - г о э т а ж а . 

801 
6,7—7,о—прпзн. 

Пробы Зырішовской пробирай. 



СоФІйекая вѣтвь 
о т ъ 1-ой А П О Ф И З Ы д о З о л о т о й В Ѣ Т В И 

Ыа 1 5 - о м ъ э т а н г Ь . 

ІІзъ этой таблицы слѣдуеть, что какъ высокія. такъ и низкія 
пробы серебра, свинца и мѣдп бывають и у зальбандовъ и въ средпнѣ 
хилы. Такшгь образохъ еще разъ убѣждаелся. что 

§ 3. Зальбанды не производятъ внутри л;плы расііредѣленія ме
талловъ симметрическими поясами, какъ то могло бы быть въ случаѣ 
воднаго происхождения жплъ*): что 

jf 47. Въ Софіиской вшива бывают» каі;ъ пробы вовсе не содер-
жащія мѣди, тана и пробы не содержащая свинца. Но всѣ пробы 
содержать серебро. 

") Какъ увпдплъ ниже, въ СофііСЕОхь раздувѣ наблюдается несимметрическое распре-
дѣленіе металловь поясахп параллельно внсачеяу в лежачему бокамъ жилы, но при усмвіи со
хранения однородною зернистаю строенія выполняющей массы, чѣмъ этогь случай существевно 
отличается отъ Еоркообразнаго строенія, свобственваго жвланъ, образовавшимся путемъ ппфвль-
траціоннынъ. _ 



Этотъ выводъ можно лгрогавуноетавить выводу, сдѣланному нами 
раньше относительно Крючковой вѣтвп. что 

§ 2. Въ Крючковой вѣтвп серебро и свинець заключаются во всѣхъ 
частяхъ ея, a мѣдь мѣстами не содержится, и объяснить это можно 
тѣмъ, что въ Крючковой вѣтви. какъ содержащей проблематическую 
магму, не могло произойти такой дифферешшровки составныхъ частей, 
какъ въ разжиженной магмѣ Софійской вѣтви. 

Среднее содержаніе металловъ въ Софійской вѣтви и 1-ой апофизѣ: 

П з ъ ч а с т н ы х ъ п р о б ъ . 
• 

Ag зол. Pb фунт. Cn фунт. 

П е р в а я а ж о ф к в ж 

f = 6,62 - 5 - = 

6.- p \ 
-f = Ь,70 

7J> rj 
J = 'rCO 

С о ф і й е к а я в ѣ т в ь 

15-іін этажъ 21,9 -

-5- = -Ml ; 
— 

19.S 1 

10 = 1 ' 9 3 

Общее содергавіе 1-oî апофгзы s Со-
фіісЕов вѣтва вычисляется - - . 

1 153,3 _ 7 
25) — *?66 

87,o J 
20 = 4>3S 11 = 0,92 

Такимъ образомъ еодержаніе серебра въ Первой апофизѣ и въ 
началѣ Софійской вѣтви значительно превышаеть среднее содержаніе 
остальной части Софійекаго выклишшанія, которое раньше было нами 
вычислено въ 3,77 золотниковъ. Тутъ невольно является вопросъ, не 
происходить ли по мѣрѣ удаленія на западъ вмѣсто увеличевія носте-
пенное уменьшеніе содержанія серебра въ Софійской вѣтви, и если 
происходить, то не служить ли оно нротивурѣчіемъ нашей гипо
тез!, объ обогащеніи серебромъ магмы вслѣдствіе разжиженія, и если 
нѣгъ, то какое должно быть дано объясненіе этому усложнение. 

Чтобы рѣиіпть вопросъ, поступаемъ слѣдующимъ образомъ. Такъ 
какъ Софійская вѣтвь начинается подъ долготою х = 51, а оканчи
вается подъ долготою X = 91 саженъ, то вся длина ея равняется 40 
саженъ. Раздѣлнмъ ее мысленно на 5 частей по 8 саженъ въ каждой 
и напдемъ среднее содержаніе серебра для каждой изъ этихъ 5 частей. 
При этомъ" Золотую вѣтвь, какъ неимѣюшую съ Софійскою вѣтвыо 
сообщенія, пока не прпмемъ въ расчетъ. Напротивъ, Первую и Вто
рую апофизы введемь въ вычисленія. Получаемы 



СОФІЙСКОЕ ВЫКЛНННВАНІЕ ТРЕТЬЕЙ ВѢТВИ. 

91-83 83—75 ! 83—75 75—67 ! -59 59-51 
Л* A * Ag i » ! i s Ag ! * Ag Да 1 A s 

204 і ± 770 * 1 юз ; a? 766 
1 

2=5 . 777 2,7 376 5,o 

201 Зл 769 2,7 ICO 2,7 763 2.3 L 776 3,о 377 3* 
2*2 18,6 768 2=8 : no \ i.s 762 2=2 775 2=2 381 1=8 

203 a» 767 los ; 1,7 764 16л 371 ä=5 3S2 13л 

200 4 , 191 2=6 ; 107 2л 761 2.2 372 14,1 334 3=5 

199 1=8 192 105 j 3,1 361 7,7 t 373 6=5 785 32,6 

198 2=» 189 3=S 104 2,7 365 2л 374 2л 786 4,1 

195 Зл 190 103 U 362 9=5 774 46,1 753 7=1 

194 1,7 122 0,1 j 101 2^ 367 1=0 773 13л 754 5,5 

193 3,1 187 S=s i 102 , l=s 366 2л 780 2* 755 M 

J 119 2* 188 3=6 i 421 2j, 369 10л SOI 6,7 756 Зл 

120 2л 177 3,1 i 422 i 2,7 36S l=s 779 2=5 757 8,5 

117 1* 178 1=5 i 423 3=0 358 Зл 784 16,1 758 11=2 

118 2* 123 3* 95 2л 359 8л 782 1=7 

115 2,1 179 2=6 1 94 J 2^ 741 2$ 

116 1=6 180 1=8 ! 93 !• 1,7 750 4=5 

113 2=3 182 2=3 j 97 j Ois 749 2=3 

114 и 181 2л i ! 
[ 9 6 74S 0,8 

5 4,0 183 2=7 93 Зл 778 3,1 

6 4=5 184 2=2 ; 90 3=0 424 Зл 

7 1;7 745 2=» 
1 i 
, 9 1 * 

425 2=5 

8 2,1 746 и , 92 ; 2л 426 0,7 

11 7,1 744 2л 1 ! 
1 1 427 2,5 

743 а* ; i 428 0,7 

742 2=7 t j 429 14,2 

111 2=0 i 430 5,7 

112 1=0 431 2=2 



СоФІйекое выклиниваніе-

Кромѣ этихъ данным, мы пмѣемъ еще общія пробы по опредѣ-
леніямъ Барнаульской лабораторіи, а именно: 

6) для слѣдующей на востокъ части Третьей вѣтви, носящей 
названіе Софійскаго раздува, пробы: 

3Vs и 44* золоти, серебра, и 
7) для остальныхъ. пдущихъ еще далѣе на востокъ частей Третьей 

вѣтвн. пробы. 
2',4 2Vs 2'/s 24* 2*/в 2 и 2 зол. серебра въ пудѣ. 

Изъ сравненія веѣхъ этихъ чиселъ можно сдѣлать слѣдующіе 
выводы. 

Въ восточной части Третьей вѣтви содержаше серебра по общей 
пробѣ колеблется въ предѣлахъ: 

отъ 2 до 24* золоти. 
Въ Софшекомъ раздувѣ: 

oms 34s до 44* золоти. *) 
Въ Софшекомъ віжлинпванін до 59 долготы среднее содержаніе 

серебра, выведенное изъ частных» проб», составляетъ: 
7.31 зол. 

до 67 долготы 
9,41 зол. 

*) Ниже' мы увндяжъ, что эти двѣ цифры НЕСКОЛЬКО выше действительности и требуютъ 
всправлевія. ІІменно, въ составь общнхъ нробъ, изъ которыхъ оиѣ определены, введены также 
и частныя пробы пзъ тѣхъ частей Софшсваго выклпнпванія, которыя инѣють бозѣе сажени 
толщины. 

Часта. Долита j ç p ^ B e e содержание серебра—золоінжжовъ. 
сахенъ. | 

1 91—S3 1 1 ^ = 3,71 

2 ! S3—75 1 ^ = 2,36 

3 : 75—67 І 1 | И = 4.25 

1 
4 67-59 i f * = 9 > « 

5 f 59—51 J ^ = 7 ^ і 
; І 



до 75 долготы 

4.^5 зол. 

и до 91 долготы 

отъ 2,зв до 3,7і зол. 

Такимъ образомъ. 
§ 48. Содержите серебра въ Третьей вѣтви, идя по простира

ют ея съ востока на западъ, постепенно увеличивается и достигаешь 
своего maximum въ Софігіскомъ выклиниваніи отъ долготы 59 до долготы 
67 саженъ. Ле превышая въ воспючномъ концѣ Третьей вѣтви 2'j, золот-
никовъ, оно достигаешь здіьсь 9*ц золотниковъ въ пудѣ. Еще даліье па за
падъ быстро понижается и въ самомъ западномъ концѣ не превышаешь 
3,7і золотниковъ. И такъ. валовые результаты вполнѣ подтверждаютъ 
нашу гипотезу о томъ. что 

§ 37. Съ разжижсшемъ магмы вс.тБдствіе выклпннванія содержа
ше серебра въ ней увеличивается. (Сравн. §§ 20 и 42). 

Но почему въ самомъ западномъ концѣ Третьей вѣтви по дости
жении наивысшего предѣла содержаше серебра снова и притомъ быстро 
падаетъ? 

Отвѣть на этоть вонроеь однако не такъ труденъ. какъ то можно 
было бы предполагать съ перваго раза п даже самое явленіе пони-
жевія содержанія за извѣстнымъ нредѣломъ можно было напередъ 
предвидѣть. На самомъ дѣлѣ. Еслп по нашей теоріи магма, двигаясь 
по треіщшѣ. встрѣчаетъ все болѣе и болѣе усиливающееся сопротив-
леніе своему двнженію вслѣдствіе тренія о боковыя стѣны трещины и, 
благодаря этой прнчпнѣ, постепенно разжижается п обогащается се
ребромъ, то вмѣстѣ съ этимъ процеееомъ и вполнѣ неизбѣжно вдеть 
также другой процессъ обогащения магмы обломками окружающихъ 
породъ, которые вслѣдетвіе тренія о СТЕНЫ трещины она одни за дру
гими отрываеть, прнннмаетъ въ свою массу и при дальнѣйтемъ дви-
женіи перетираетъ. Переполняясь ими, она обращается въ конпѣ кон-
довъ въ ко.тчеданистую брекчію, т. е. такую породу, въ которой мол-
коперетертые и крупные обломки окружающихъ породъ связаны кол-
чеданомъ какъ цементомъ. 

И такъ, 
§ 49. Вмѣстѣ съ процеееомъ разжиженія магмы и обогшценія ея 

серебромъ и кварцемъ (посѵьднИі на счетъ убывающихъ желта к 
цинка) параллельно пдетъ еще другой, дающШ прямо противуполож-



ныіі в» отношеніи серебра результата, процесса обогащения ея облом
ками окружающих» породъ. 

§ 50. Если обоіащсиіе серебромъ вследствіе разжижепія магмы 
будстъ идти слабни. нежели разубоживанне ѵмъ всліьдствіе примнь-
тиванія пустой породы, то въ результант получится постепенное 
уменыненіе въ содгржаніи серебра по міьріь подеигаюя магмы. 

.0" 51. Ест обогащение серебромъ всліьдствіе разжиженія будешь 
идти въ той же степени, какъ и разубоживаніе вслгьдствіе приміьсп 
пустой породы, то содержание серебра не будешь изменяться, но обо
гащен к кварцемъ и обіьднѣніе же.ѵьзомъ и цинком» будешь идти 
свонмъ чередомь. Наконец», 

jf 52. Если обогащеніе серебра разжиженіемъ будет» идти силь-
ніье, нежели разубоживанне от» пустой породы, то въ результате 
получится постепенное увеличение содержания серебра. Но очевидно, 
что рано плп поздно вcлt.дcтвie накопленіа пустой породы оно должно 
будетъ до(гпптгггь своего высшаго предѣла и затѣмъ 

jf 53. Когда магма зайдет» въ очень узкія трещины и станет» 
превращаться въ брекч'т, содержите серебра снова должно будет» 
пойти на убыль. 

Воть пос.тЬднш то именно случай мы и наблюдаемъ въ западном!» 
выклинпваніи Третьей вѣтви Зыряновскаго мѣсторожденія. 

Такія мѣста жилъ. in» ьч.торыхъ постепенно возраставшее содер
жание серебра пли вообще какого либо другого металла начинает* снова 
идти на убыль, условимся называть переломами в» содержанін метал
лов». Съ ними будемъ пмѣть дѣло еще не одннъ разъ. 

Къ сказанному с.ткдуетъ добавить, что предположеніе наше о дви-
женіи магмы въ Третьей вѣтвп по направленно съ востока на занадь 
основывается на томъ. что большинство жплъ Зыряновскаго мѣсто]Юж-
денія пмѣіотъ верхнюю лпнію склоненія съ восточнаго, а нижнюю ci» 
западнаго конца. Поэтому, еслп магма извергалась снизу вверхъ, то она 
должна была напирать на верхнюю лпнію скдоненія и on» нея пере
ходить къ нижней. следовательно, двигаться внутри трещинъ но не
которым* дугообразно изгибающимся на запад* лпніямъ, что въ гори
зонтальной- нрюкціп выразится двпженіемъ съ востока на западъ. 

Теперь іцюс.ткдим* еіцержаніе металловь въ Золотой вѣтви. 
М Л Р П І П Е П Д Е Р С Е А Я П Р Д К Т П К А . Ч . П. 4 



Золотая вѣтвь. Табл. 3. 
(ПРОБЫ БАРНАУЛЬСКОЙ ІѴБОРАТОРШ). 

733 735 734 

3,5—3,0—2,6 4,0-2,7—0,0 4,1—1,3—4,3 
731 732 730 

2,5-2,2-0,0 2,3-3,3-0,0 2,2-2,7-0,3 
729 728 727 

5,3—3,2—2,2 3,0—5,0—«ab». 3,0-3,2—0,0 

Среднее содержа ні е. 

Ag = = 3,32 золоти. 

РЬ = Щ = 2,95 фргговъ. 

Си = Ц = я 

По разлол;енію Барнаульской лабораторіи Софійекій раздувъ даль 
серебра отъ З'/s до 4Y« золотниковъ: начало же Стршскои вѣтвп 
шгЬетъ 7,зі золотниковъ. Отсюда видно, что по содержание серебра 
Золотая вѣтвь ближе подходить къ Софійекому раздуву, чѣнъ къ на
чалу Софійской вѣтвп и это объясняется тѣэгъ, что магма Золотой 
вѣтви, какъ не ихѣвтая дальнѣшпаго движенія, не могла подвергнуться 
той степени разжпжешя. какъ магма Софінекаго вык.тянпванія. 

Кромѣ того, объяснешеэгь сравнительно невысокаго содержанія се
ребра въ Золотой вѣтвп можеть служить еще то обстоятельство, что 
она состоитъ не пзъ чпстаго колчедана, а изъ колчеданистой брекчіи. 

Такъ, опробованные образцы представляют!» слѣдующія по}юды: 

735. Колчеданпетая брекчія. 
734. Пористая колчеданистая брскчія. 
733. Колчеданистая брекчія. 
732. Колче дань съ вклточеніямп оруденѣлой роічівиково-фелышто-

вой брекчіи. 
731. Колчеданистая брскчія. 
730. Колчеданъ. 
729. Рудная брекчія. 
727 и 728. Колчеданистая брекчія. 

Сооійегай раздувъ. 
Изображенъ на Табл. 3 въ четырехъ горпзонтальннхъ разрѣзахъ. 

Изъ нихъ разрѣзы но 15 и 115-му этажамъ недостаточно полны; раз-



рѣзы же въ разработках* 16 этажа вполнѣ наглядно представляют* 
строеніе жнлы въ этомъ мѣсгѣ. Изъ нпхъ разрѣзъ по стану УП ѴШ нри-
надлежитъ болѣе высокому горизонту, и потому изображенъ прикрываю-
нщмъ нижележащій разрѣзъ по станамъ: V 1.1 П. П Ш, Ш I V и И" V. 

Изъ сравненія висячаго и лежачаго боковъ двухъ поелѣднихъ 
разрѣзовъ видно, что какъ Софійская вѣтвь, такъ и Софійскій раздувъ 
ШГБЮТЪ крутое паденіе на Сѣверъ, т. е. въ ту же сторону, какъ и вся 
Третья вѣтвь вообще *). 

Такъ какъ изъ всѣхъ четырехъ разрѣзовъ полнѣе всѣхъ изобра
женъ нпжнш разрѣзъ въ разработкахъ 16-го этажа, то мы съ него и 
начнемъ разсмотрѣніе. 

Нижній разрѣзъ СоФІйекаго раздува на горизонтѣ разра-
ботокъ 16-го этажа. 

(По проБАмъ БАРНАУЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРШ). 

У лежачаго бока. Въ среда нѣ. У ввсачаго бока. 

726 725 724 
3,1—5.1—«ѣгь. 1,5_5,2_ СГБДЪ. 2,5-3,8-0,S 

719 720 
3,5—5,2— елѣтъ. 1,1—5,3— 0,o 

718 717 716 
3,3—5,3-0.2 1,S— 6.6— мѣдь. 2,0-4,6-2,1 

715 714 
6,i_3,7—5,s > Ья-5 ,0—2,0 

712 713 
4,0-4,S-3,G 2.0-5.1—2,1 ; 

709 711 710 
3,5—6,1— СТЕТЬ. 1,3—5.«-2,o 0,7—1,7— С-тЬдъ. 

У лежачаго бока. У ввсачаго Сока. 

708 
2,5-6,4— еіѣ.ть 

707 
6,2—6,2—2,0 

705 
3,1—5,5-3,2 

704 
3 , і - 5 . 8 - 2 І Г ; 2,7—7,2—2,1 

703 

*) Прп этомъ нельзя ооонтп нолчавіемъ сдѣланную па табл. 3 опечатку. Именно, у .\» 790 
паппсано лежачіп бокъ. Чптать пало висячій бокъ. 



Если всмотрѣться въ эту таблицу, то можно иодмѣтить нѣкоторые 
слѣды раснредѣленія металловъ въ жилѣ ноасамн параллельно зальбан-
дамъ. И на самомъ дѣлѣ. легко замѣгать, что содержаніе серебра у 
лежачаго бока выше, нежели въ срединѣ раздува и у его висячаго 
бока. Чтобы окончательно убѣдиться въ :>томъ, выведемъ среднее со-
держаніе металловъ О Т Д Е Л Ь Н О Д Л Я части раздува у лежачаго бока, въ 
его срединѣ и у висячаго бока, ограничиваясь при этомъ пробами 
только до ,\î 708, такъ какъ за этою пробою раздувъ кончается и 
далѣе пдетъ съуженіе. Получаемы 

СОФІЙСКІЙ раздувъ. 

Такъ каш. пзъ веѣхъ трехъ металлов!., только свпнецъ п серебро 
распределены m. раздувѣ болѣе И Л И менѣе равноэгврно, мѣдь яге рас
пределяется весьма неравномѣрно, то пока относительно нея воздер
жимся дѣлать какія либо заключенія: что же касается серебра и свинца, 
то относительно ихъ можемъ вывести, что 

Jf ö4. Bs Софіііскомъ раздувѣ содержаніе серебра у лежачаго бока 
болѣе чіьмъ os два раза превышаемо содержаніе его въ средннѣ раз
дува и у висячаго бока: 

jf öö. Содержите свинца у лежачаго бока и въ срединѣ раздува 
также выше, нежели у висячаго бока. 

Чтобы объяснить такое несимметрическое раснредѣлоніе металловъ, 
припомнимъ случай двнженія жидкости въ закрытомъ или открытом-!, 
водопровод!;, когда сѣченіе водопровода сразу уменьшается въ значи
тельной степени. Именно, ш. этомъ с.тучаѣ. какъ извѣстно, струя полу-
часть сжатіе п вокругъ ноя въ томъ мѣетп, гдѣ широкое сЬчсніс под
ходить въ узкое, образуется мертвая жидкость, т. е. такая, которая не 

Содержаніе 
xeiajjoBb. 

Чапъ 
Y лезачаго basa. 

Часть 
вь ередннѣ рааітва. 

Часть 
т виглчаго бока. 

A g - e - = -MU 
T j > — 1 -

Pb 6 = "'-te -5- — ->-со 
і- >-1 . ) 

4 — *'?Т'І 

Cu 4.9 I 

4 = 1,22 



участвуеть въ дальнѣйшемъ двпженіи. Тотъ же стучав мы пмѣемъ и 
для двпжеыія магмы въ Софійекомъ раздувѣ. Именно, начиная отъ 
точки V трещина постепенно и равномѣрно расширяется. Магма, дви
гаясь по ней съ востока на западъ, постепенно и равномѣрно замедля
лась въ своемъ движешп, пока не достигла точки Ш. Здѣеь она раз
делилась на двѣ части: одна изъ ннхъ устремилась въ Золотую вѣтвь, 
а другая въ Оофійское выклпнпваніе. Но Золотая вѣтвь вскорѣ была 
выполнена и дальнейшее движете въ нее магмы должно было внезапно 
прекраттъся. Неминуемо по законамъ гидравлики долженъ быль про
изойти ударь и отраженіе назадъ. Магма вслѣдствіе повысившагося 
давленія ввѣдрилась въ породу зубцами и остановилась въ своемъ дви
жешп: въ Софійскую же вѣтвь теченіе не прек]>ащалось. Струя магмы, 
не имѣя теперь въ Золотую вѣтвь свободнаго входа, должна была пре-
терпѣть сжатіе и отдѣтнтьея отъ той мертвой, т. е. не участвующей 
въ двпженіп магмы, которая выполнила Золотую вѣтвь и находшційся 
иротпвъ нея уголь раздува, продолжая изливаться въ Софійское выкли-
нпваніе. Ясно, что съ этого момента дальнѣйшее разжиженіе мертюй 
м;ѵгмы должно было прекратиться. Напротивъ, оставаясь на мѣстѣ, подъ 
вліяніемъ давленія. она должна была подвергнуться сгуіценію. 

I I такъ, магма въ Софшекомъ ]шдувѣ раздѣлилась на двѣ части; 
мертвую магму, занявшую мѣсто протпвъ Золотой вѣтвп, с.тБдоватедьно, 
у впсячаго бока, и живую магму, расположившуюся противъ Софій-
скаго выклпшгвашя, слѣдокітельно у лежачаго бока. Первая изъ нихъ 
подверглась сгущенію: поэтому оказалась болѣс бѣдной ссребромъ. 
Вторая же разжпжплась, и потому обогатилась ссребромъ, все такъ, 
какъ мы наблкиаемъ и на самомъ дѣлѣ. 

Изъ сказаннаго слт.дуетъ, что въ Золотой вѣтви по выполненіи ея 
магмою никакого дальнѣйшаго измѣненія въ составѣ не могло происхо
дить. Она была раньше передовой магмой, болѣе или менЬе разжи
женной, а с.тЬдовательно обогащенной кварцемъ и серебромъ. ЗатЬмъ 
отстала отъ главной струп. Вотъ почему мы и наб.тюдаемъ въ концѣ 
ея, т. е. въ самомъ выклинишшіи. значительную кшірцеватость и обиль
ное содержаніе серебристаго золота. Въ то время, какъ среднее содер
жаше смежной части Софійскаго раздува составляет!, всего 1,54 и І.57 
золотнпковъ. среднее содержаніе Золотой вѣтви равняется 8.32 золот
никовъ cepe6j>a. 

Меньшее содержаніе свинца у висячаго, нежели у лежачаго бока, 
объясняется большею нршіѣсыо здъч-.і. пустой породы. И на самомъ 
дѣлѣ, если представимъ еебѣ мертвую магму, въ которую изъ проте-



кающей струи будугь попадать куски пустыхъ породъ. то вслѣдствіе 
женьшаго по сравненін) съ магмою удѣльнаго вѣса, эти куски должны 
будутъ всплывать кверху и скопляться у висячаго бока. Просдѣдимъ 
на самомъ дѣлѣ характеръ образцов!., взятыхъ здѣсь на пробу: 

№ 726. Еолчеданистая брекчія. 
Я 719, 718, 715, 712 и 709. Колчеданъ. 
«fê 725 и 720. Колчеданистая брекчія. 

717, 713 и 711. Колчеданъ. 
J\s 724, 716 и 714. Колчеданистая брекчія. 
№ 710. Оруденѣлая брекчія роговнковая. частью порфировая. 
Изъ этого списка мы и на самомъ дѣлѣ видимъ, что 
jf 56. Въ Софійскомъ раздувѣ на горнзонтѣ нижних» разрабо

токъ 16-го этажа у лежачаго бока господствуетъ чистый колчедана, 
а у висячаго колчеданистая брекчія. 

Къ этому нужно еще прибавить, что при взятіи пробъ выбира
лись по возможности чистая мѣета, т. е. такія, въ которыхъ не было 
пустой породы, и что если бы пробы брались безъ разбора, то резуль
татъ могъ бы получиться еще болѣе выразительный. 

И такъ, 
jf 57. Понижение содержания свинца у висячаго бот Софіііскаго 

раздува зависишь отъ примат пустой породы. 
Отношеніе содержанія серебра у висячаго бока къ содержание его 

у лежачаго бока вычисляется: 
Ag. . . | f = О.*!. Менѣе на 56%. 

Подсбнымъ же путемъ для свинца вычисляется: 
РЬ. . . Ы =0.74- Менѣена26%. 

a-es 

Такимъ образомъ. содержаніс серебра въ впсячемъ б о к у на 56, а 
свинца на 26% менѣе, нежели въ лежачемъ боку. Поэтому 

jf 58. Если разубоживаніе свинца у висячаго бока раздут зави-
ситъ отъ прнміьси пустой породы, то вдвое болѣе сильное разубожи-
ваніе серебромъ въ томъ же міьстіь должно зависѣть еще отъ другой 
причины, которую мы и видимъ въ сгущенін магмы. 

Среднее содержаніе Софійскаго раздува на нижнемъ горизошѣ 
разработокъ 16-го этажа вычисляется: 

g = -25- = 2,79 ЗОЛОТИ. 

РЬ = Щ*- = 5-22 фунт. 
Си = -=|р = 1,42 фуНТ, 



По анализам* Барнаульской лабораторіи среднее содержаше Со-
фійскаго раздува въ этихъ мѣетахъ составляет*: 

Ag [ РЬ і 1 Си 

15-ыі эіажь . . . . . . з ; ! 15,jîe'o = 6.14 фунт. 3,75°о = 1,» фунт. 
Работа 16-го этаха . . . 4 * ; 14,14е"» = 5,65 фунт. З̂ Э<"о = IJSI фунт. 

Такпмъ образом*, въ содержаніп серебра, онредѣленнаго тѣмъ и 
другшгъ путемъ, получается нѣкоторое несогласіе. Но оно происходить 
по слѣдующей пршіпнѣ. 

Когда я с і г Б ш п в а л ъ порошки для составлен!а обнцгхъ. плп гене-
ральныхъ пробъ, предназначавшихся къ анализу въ Барнаульской лабо-
раторіи, то руководствовался исключительно только толщиною ж и л ы 
іп , тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ были взяты образцы, и такъ какъ въ 
началѣ Софійская вѣтвь пмѣетъ еще довольно значите.іъную т о л щ и н у , 
то прп состакіеніп о б щ е й пробы Софійскаго раздува были прнмѣшаны 
и частныя пробы пзъ начала Софіпскаго выклшшванія. значить изъ 
болѣе богатой часта жплы. Если благодаря этому обстоятельству не 
нродаошло значительной разницы въ онредѣленіп тѣмъ п другшгь пу
темъ еодержанія мѣдп п свинца, то это объясняется тЬмъ, что оба по-
с.тБдніе металла раепредѣлены въ жил* болѣе р і в н о м ѣ р н о . чѣмъ серебро. 

U на самомъ дѣлѣ. Среднее содержаше той части Софшскаго вы-
клпнпванія, которая непосредственно с.тЬдуетъ за Сшрійскомъ разду-
в<»мъ, какъ мы вычпслплл раньше нзъ частныхъ пробъ, составляетъ 
1-зі золотниковъ серебра; среднее же содержаніе Софшскаго раздува 
пзъ частныхъ пробъ вычисляется 2,із золотниковъ. Отсюда понятно, 
что о б щ а я проба Барнаульской лабораторіп, выражающая содержаніс 
не чпстаго раздува, a вмѣсті; ст. частью Софійскаго выклинпванія, 
должна быть выше, чѣмъ с] іеднес пзъ частныхъ пробъ, взятыхъ пзъ 
одного лишь раздува. 

Теперь раземотрпмъ еще два разрѣза того ж е раздува. 

СоФІйекій раздувъ. 
В е р х н і я р а з р а б о т к и 16-го э т а ж а . 

(ПРОБЫ БАРНАУЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРІИ). 

759 788 789 790 
25^2-с.іѣЛЪ. 3,7—0,0-43 "2,7-0,0-1,2 2,0-0,0-0,1 

781 
0,7-0,0^1,7 



Изъ этихъ неяногихъ пробъ еще разъ убѣждаемся, что подобно 
Оофійекой вѣтвп и 

§ 47. Въ Софіискомъ раздувѣ бьшаютъ. какъ пробы вовсе не со-
дсржашія мѣдп, такъ и пробы вовсе не содержания свинца: но всѣ 
пробы содержать серебро. (Сравн. § 2). 

Средше содержанй на этояъ горизонтѣ вычисляется: 
Ag = — i - = "2.3S золоти. 

РЬ = - * ! - = 0 ^ 4 ф ѵ н т . 

Си = = 1^6 фунт. 

СоФІйекій раздувъ 
Н а 1 5 - о и ъ зтаж-fc 

удаюсь снять только отчасти, такъ какъ со стороны какъ одного, такъ 
и другаго бока, были закладки. 

По частньшъ пробалъ для этого горизонта получено: 

(ПРОБЫ ЗЫРЯНОВСКОИ ПРОБПРШІ') . 

1 
3*6 

з,і— б,о_н. 
- 419 

2 .0 -6 . r t _ U . 

420 

І,7-5,аГн: 
388 

6,0— 5,7—3,2 2 , 0 - э . 7 - H. 

3*9 390 

1,7—6.2-11. 1,7 5,:}-Прі!:ш. 'S 

— 391 — 

- 392 2.2- N 2 - H . 

3,2-10,5-11. 393 -
305 2.0-5,5-11. 39 і 

~ : 1,7_8,5-Н. 396 1,0- 2.7 - H. 
о 397 1.7- 7.0—1С s 

3,0-10 :5- и: 39!Ч — 

399 0.7--2.5-11. 

5 ,0 -11 ,0 - Н . 



Если мы возьмемъ и здѣсь пробы у лежачаго бока, то подобно 
раздуву на нижнем г. горизонтЬ разработокъ 16 этажа, найдемъ, что у 
лежачаго бока содержаше серебра болѣе высокое, чѣмъ въ срединѣ 
жплы: относительно же висячаго бока по имѣнію для него только одной 
пробы воздержимся отъ какого либо вывода. 

И такъ. пмѣюіціася данныя подтверждаютъ раньше сдѣланное нами 
Зііключеніе, что мертвая магма Софійскаго раздува, находящаяся вь 
его впсячемъ боку протпвъ Золотой вѣтви, убоже серебромъ, чѣмъ живая 
магма, находящаяся въ лежачемъ боку раздува протпвъ Софшекаго 
ішклтіиваігія (Сравн. 54—58 включительно). 

Выведемъ на самомъ дѣлѣ среднее содержаніе Софійскаго раздува 
на этомъ горпзонтѣ отдѣльно для части раздува у лежачшю бока и въ 
его средпнѣ. Полугчаемъ: 

Часть раздгва у Л'."3£ічаго оока. Часть раздува въ его 
срединѣ. 

А ? . . . . -» 
Т о - = і-83 

Р Ь . . . . 46.2 „ 
s = "-24 

ST.* -

I I таіп. пмѣемъ: 

СофійсЕів раздувъ. Часіь у лежачаго 
бгока. 

Средняя часть. Часть у висячаго 
бока. 

15-ый :»таэт> . . . Ag == 3.TS Ag — l,ss 
1 
i 

PSJ = 9Т:4 РЬ = 5,74 •> 

Ннашіл разработка As ^ З.Я Ag — 1,5* Ag = 1,75 

16-го этажа . . РЬ 5,оз РЬ — 5,iiO РЬ - 3,.7 

Ca — IJSO 

i 

CU = 0,82 Си = 1,22 

Среднее араонети- А? 3.S4 Ag = 1,71 Ag — 1,75 

ческое . . . . . . РЬ = Т. , 3 РЬ - 5, 7 РЬ = 3,77 

Са ~ І.бо CU = 0,82 Си =г 1,22 



^г" = 2.43 золоти. 

~f = 5.52 фунт. 
O J S i 

Общее содержаніе. 

Содержаніе раздува на основаніи ередннхъ ариеметическихъ для 
трехъ частей его вычисляется: 

Ag. . 

Pb. . 

Cu. . . - ^ = 1.21 фуНТ. 

И такъ. среднее содержаніе Софійскаго раздува, выведенное изъ 
частныхъ пробъ, значительно ниже того содержанія. которое патучено 
гкірнау.тьской лабораторіей изъ общей пробы п это обстоятельство, 
какъ хы объяснили уже, произошло отъ не вполнѣ правпльнаго смѣ-
шенія порошковъ. 

Уже давно хною подмѣченъ быль тотъ фактъ, что раздувы тгЬютъ 
вообще болѣе низкое содержаніе серебра, нежели выклпниванія. Но 
такъ какъ къ тому времени, когда я приступить къ смѣшенію порош
ковъ для составленія общей или генеральной пробы, планы рудника 
хною еще не были составлены, то по необходимости я руководство
вался однихи лишь эскизами съемокъ п не могъ провести точную гра
ницу между Софійскшгь раздувомъ и началомъ Софійекаго выклини-
ванія. Составляя порошокъ для Софійскаго раздую, я въ него поло-
жилъ также и тѣ пробы, который были взяты изъ начала Софійекаго 
вык.танпванія. гдѣ оно пмѣетъ еще значительную толщину, больше 
одной сажени, и такъ какъ именно эта часть очень богата серебромъ, то 
отсюда произошло значительное повышеніе общаго содсржанія раздува. 

Теверь снова врослѣдпмъ 

Измѣненіе еодержанія серебра въ Третьей вѣтви по 
ея простиран ію еъ востока на западъ. 

Нолѵчаемъ: 

Восточный Еовецъ Третьей вѣтвп (DO общей пробѣ Варваульекой 
лабораторіи)  

СофівсЕІв раздувъ (по частаымъ пробазгь) 
Золотая вѣтвь (по частныхъ пробаяъ) -
Софшская вьтвь до 59 долготы (тоже) 
Софшекая вѣтвь до 67 долготы (тоже) 

» э >75 » -
» s э 83 » » 

Î > » 91 > 2 

Золотнпковъ въ 
пудѣ. 

2 до 2*/і 

2,43 
3,32 

7,31 

9,41 

4,25 

2,36 

3,71 



И такъ. замѣняя результаты общихъ пробъ средними выводами 
изъ частныхъ пробъ. общій порядокъ поетепенштго увеличиванія со-
держанія серебра въ Третьей вѣтвп по нѣрѣ удаленія на заладь не 
нарушается. 

Раньше мы составили сравнительную таблицу проблематической 
магмы Крючковой вѣтви п разжиженной магмы Софшскаго выклинн-
вашя. Дополшгмъ ее теперь еще составомъ сгущенной магмы Оофій-
екаго раздува и снова сріѵвнпмъ между собою всѣ эти магмы. 

По аналпзамъ общихъ пробъ въ Барнаульской лабораторін найдено: 

Софшскій раздтБъ Ag РЬ Ca ; Zn ' Fe 
• I 

Чвсіо 
частныхъ 

пробъ. 

В ъ п р о ц < и г а X ъ. 

На 15 этагѣ  -3! 15,77 3-75 1 25,»з Э^і : 16 

Разработка 16-го э іаха . . . . 41 Н и 3,2а ! 24,07 9,53 25 

Отсюда вычисляемы • 

A g . . . . .16-(--1-35 4 25 
16 4- 25 — 

156,25 
~1Г ~ £>,gl ЗОЛОТИ. 

p i I5^xl6-f- I4.WX25 599.42 • 
1 0 • • - 16--Г25 = T T - 1 

fx 142^3 ._> 0 

• • • ~Ж~= °-

п - - - • = -24.5і°, о . 

F e . . . = i l ^ / o . Нмѣсмъ: 
На основаиін средних» химических» анализов». 

Taîu. 

1. 

Крвчдаваз ВЬТЕЬ. 

жагяа. 

-v. 

Софийское ВЫБЛВВВ-
кааіе. 

Разджжеанда хагяа. 

Со̂ ШсЕІй раздувъ съ 
частью СофШсЕзго вы-

кдааіваиІя. 
С-чѣсь сгущенной мг-
яы съ разхвженвоК. 
аХр + ЬЗІс=.ч 

СофШсвш раздув*. 
Гнвотетічес&аа сгу

щенная магяа. 

аг. 

Ag •3,17 3OJ0THBE. 4-зо ЗОЛОІНИК. 3,S1 зототнпк. Менѣе 3,8і зоіоін. 

Pl. 17-ss' •> = 7.13 іруп. I T ^ Ï " • = 7.02 фун. 14.62" ci = 5_<а фуп. Менѣе 14,в2°,'о 

СИ 3^5'"' — I,->s фуа. 3.5*" • — І.53 фун. 3,«"> = 1-is фун. Менѣе 3,47°/« 

ZD 2-3,97 . 18.72°. •• 24,5і°'о Болѣе 24^і°:о 

Fe lOa'.c 6,91% 9#Р1о Бодѣе 9,б2°/о 



Бромѣ этой таблицы составляем* еще другую параллельную на 
основаніи частныхъ пробъ. Имѣемъ: 

Там. 
I I . 

Брючговая вѣтьъ. 
Проблеяатнчессая яагаа. ; 

СофівсЕое выЕлвнпваніе. 
Разхвхеннаа яагіа. 

СофіГіскін раздувъ. 
Сгттенная магла. 

Ag 
: 1 
! 2JH ЗОЛ. j 3,77 ЗОЛ. 2,43 зол. 

РЬ \ 6л; фунт. 1 Г>-ь; фунт. 5,52 фунт. 

Си 
1,14 ФУНТ. j 

0,57 фунт. 1.21 ФУНТ. 

Раньше чѣмъ дѣлать иль этихъ таблицъ какіе либо выводы, не
обходимо скакать нисколько слов* относительно третьяго столбца 
табл. I . Именно, выраженный въ немъ составь сгущенной магмы 
нельзя считать типичным*. Напротпвъ, таігь какъ для анализа Софш
скаго раздува был* дан* порошок*, ві» который вошли и частныя 
пробы изъ начала Софшскаго вык.шнпвашя. то выріженное въ етолбцѣ 
содержаше относится къ смѣеи сгущенной магмы съ різжпжснной. 

Если назовемъ средніе химпческіе составы: 
Проблематической магмы черезъ J/„ 
Разжиженной магмы че]іезъ Мг и 
Сітщенной магмы черезъ Д , 

то составь третьяго столбца будет* счютвѣтствовать смеси: 
аМг + ЪМС 

Хотя отношеніе а къ b намт. неизвестно, но само собой разу-
мѣется, что числа третьяго столбца табл. I должны заключаться между 
числами, выражающими составы магмъ Мр и Мс. Ниже приведем* 
анализы магмы Д, изъ восточнаго конца Третілй ветви и тогда пове
рим* это предположеніе, а пока выскажем* топ. взглядъ, что уклоне
ния въ составѣ, которыя закпочаютея въ магмѣ a M, + ЬМС. назовемъ 
ее сокращенно м, относительно магмы Мг. должны въ магмѣ Мс быть 
еще сильнее выраженными. Иными словами: если в* магмѣ м замѣ-
чаемъ уменьшеніе какой либо составной части, то в* магмѣ Мс оно 
должно быть еще сильнее: если же в* магмѣ .и наблюдается увели-
ченіе каких* либо составных!» частей, то вь магмѣ Мс оно должно 
быть также еще сильнее выражено. Въ этом* емыс.тЬ для табл. I 
нами составлен* еще четвертый столбец*, выражающій составь этой 
гипотетической сгущенной магмы. 



Числа столбцом. Мш и Мг табл. П мы уже имѣли случай сравни
вать. Изъ нихъ е.тЬдуетъ, что 

$ 59. При разжижение маты всліьдствіе выклиниванія содержите 
золотистого серебра увеличивается, содержите свинца немного умень
шается, содержите мѣди сильно уменьшается. (Сравн. §§ 20, 21 и 37). 

Сравнивая теперь въ той же таб.шцѣ столбец* Мс со столбцомъ 
ЯІГ. можемъ буквально повторить тотъ же выводъ. 

Но уже и раньше мы замѣтплн, что числа, получаемыя путемъ 
анализа изъ обшихъ пробъ, не впо.шѣ согласуются съ тѣми, которыя 
выводятся какъ среднія изъ частныхъ пробъ. Именно изъ сравненія 
анализов* общихъ пробт. мы лрпшлп къ зак.тючешю, что 

§ 37. Въ Крючковой вѣтвн и Софійскомъ выклпниваніи содержаніе 
свинца и мѣди совершенно тождественно и колеблется только в* очень 
тѣсныхъ предѣлахъ: 

РЬ ОТЪ П-сцО/о до 17,5т% 
Си . 3,95°.'» - 3,9б°/о 

и объяснили несогласіе между выводами пзъ частныхъ и обшихъ пробъ 
тѣмъ, что въ общія пробы введены только тЬ частныя, которыя состояли 
изъ чистой руды: при выводѣ же средняго результата изъ частныхъ пробъ 
принимались век щюбы безъ разбора. Вслѣдетвіе этого умеш.шеніе со-
держанія свинца И мѣди по выводу пзъ частныхъ пробъ могло полу
читься отъ нрпмѣси пустой породы. 

Прп разсмптрѣнш нижнято разрѣза въ разработках* Софійскаго 
раздува на Кі-мъ этажѣ мы и на самомъ дѣлѣ впдѣлп, что. вслѣдствіе 
нрпмѣси пустой породы (ч»держапіе свинца и мѣди у висячаго бока 
понизилось: 

съ до 
РЬ 'tm 3,77 
Си l.fiO 1,22 

Еслп теперь обратимся кг. таблиц!. I, то увидимъ, что по ней 
содержаніе свинца и мѣдп въ гоетавѣ м и на самомъ дѣлѣ мало отли
чается от* содержанія тѣхъ же металлов* въ составахъ Мш и Мт. Поэтому 
весьма вгЬроятнымъ будет* еще разъ предположить, что 

§ GO. При разжиженіи магмы вслѣдствіе выклннмватя содер
жаше свинца и міьди въ самой магмѣ не изменяется, но общее содер
жите этихъ металлов», выведенное изъ частныхъ пробъ, получается 
меньше, нежели въ раздувахъ, вслѣдствіе нензбіьжнат увелпчснія при-
міьсн пустой породы на выклнниваніяхъ. 

Остается еще раземотръть еодержаніе цинка и желта. 



Изъ сравненія Л/, съ 2/. мы уже раньше вывели, что 
§ 37. При разжиженіи магмы на выклпнпваніяхъ содержаніе іщнка 

и желѣза уменьшается. 
Сравнивая теперь Мг съ .w (см. табл. I). мы можемъ только по

вторить это заключеніе. 
И такъ. вотъ наши выводы: 
§ 61. При разжиженіи магмы на выклиниваніяхъ 
a) Содержание серебра безусловно увеличивается; 
b) Содержаніе свинца и міьди es самой магмѣ сохраняется безъ 

измпменія, es среднемъ же выводѣ изъ частныхъ пробъ уменьшается 
вслѣдствіе большой приміьси пустой породы на выклиниваніяхъ: 

c) Содержите цинка и желта безусловно уменьшается; 
d) Содержите кремнезема и пустыхъ породъ безусловно увеличи

вается на счета сѣрнистыхъ соединеній цинка и желта; 
e) Содержание сурьмы и мышьяка всліьдствіе обилія фальэрцовъ на 

выклиниваніяхъ, надо полагать, тоже увеличивается. 
За Софійскимъ раздувомъ Третья вѣтвь сразу теряетъ въ ТОЛ

ЩИНЕ и прпнимаетъ видь съуженія, которое мѣстами снова немного 
раздувается, мѣстамп расчленяется на части, мѣстами же теряется плп 
обрывается и затѣмъ вшннкаетъ вновь. Съ такпмъ характеромъ она 
тянется нрпмѣрно до широты х = 4-12, гдѣ снова обращается въ 
раздувъ, совершенно подобный Софійекому. Также на заладь онъ пре
кращается внядреніемъ, а на востокь постепеннымъ выклиниваніемъ. 
Всѣ м&тьчайпгія детали, который мы наблюдали въ Софіискомъ раз-
дувѣ, здѣсь тоже выражены, но только не такъ ясно, что происходить 
какъ вслѣдствіе большей длины этого раздува по сравнение съ Софій-
скимъ, такъ и отъ еуществуюнцгхъ въ немъ пережимовъ. Здѣсь развиты 
работы частью Георгіевскаго, a главнѣйше ЛІакарьевскаго гезенковъ. 
Но такъ какъ первый пзъ нихъ находится въ самой средпнѣ раздува, 
то по его имени и будемъ называть раздувъ Георгіевскпмъ. 

И такъ разсмотрпмъ теперь съуженіе между Софійскимъ и Геор-
гіевскимъ раздувами. Такъ какъ на немъ ут.тубленъ Платоновскій 
гезенкъ, то условимся сокращенно называть это съуженіе Платоновскимь. 

Начинаясь по 15-му этажу подъ х = +12, оно тянется до 
X = + 36: елѣдовательно пмѣетъ длину 24 сажени. Можно напередъ 
предвидѣть, что вслѣдетвіе звачительнаго расчлененія жилы въ этомъ 
мѣстѣ, въ особенности же благодаря многшгь обратвымъ анофизамъ 
съ ихъ колбовидвыми оконечностями, а также благодаря существую
щему на 15-мъ этажѣ (См. детальный нланъ табл. 5) между х = + 16 
и X = 4- 22 перерыву, было бы безполезно разсматривать каждую 



часть еъуженія подробно. Поэтому, подобно тому какъ мы дѣлали уже 
для Софійскаго выклиниванія, рагобьемъ Платоновское съуженіе по 
его длпнѣ на три части по 8 саженей въ каждой и разсмотрижъ эти 
части совокупно для всѣхъ изс.тЬдованныхъ горизонтовъ. 

Платоновекое еъуженіе. 
Ч а с т ь Г. З а п а д н ы й к о н е ц ъ . Т а б л . 4 . 

(отъ а ; = + 3 6 до ж = + 2 8 ) . 

15-ыв этахъ. 16-ый этахъ. 

XX Ag. РЬ. Си. XX Ag- РЬ. Ca. 

398 0,7 2,5 721 1,0 2,8 0,1 

399 5,0 11,0 700 1,8 6.0 слѣдъ. 

400 1.S 6.1 = 697 1,8 4,8 елѣдъ. 

401 1,0 1.5 

i\ II 1 

696 1,7 3,7 1,0 

402 0.5 0,7 695 4.8 2,1 1,8 

403 1.5 4,7 679 н е п р о б е в а в ъ. 

404 2.2 7.0 - 702 2,0 4,2 1,9 

405 2,1 6,7 

11 0 1 

701 1,8 5,1 0,3 

406 2.2 6,5 

1 It il 449 2,0 7,0 в. 

407 ne п р о б о в а н ъ. — 680 2,1 5,0 1,7 

408 

409 

2.0 

1,7 

7,s 

5,0 

«о 
о Здѣеь за псЕлюче ніеиъ Л"? 449 net 

410 2,0 9,5 
легальны я пробы исполнены въ Бариа-

411 2,0 6,0 
уликой лабораторів. 

412 2,0 ',0 

Среднее 
I 26,7 

14 
82,0 

14 ~ 
» Средвсе 

19,0 
9 

40,7 
9 ~ 

6,8 
8 ~~ 

1 1,90 5,85 2,11 4,52 0,85 



Въ числѣ этихъ пробъ 
M 407. Перетертая фельзитовая брекчія—оруденѣлая квардеватая. 
Л? 679. Выдѣленія сплопшаго мѣднаго колчедана и лнстоватыхъ 

цинковой обманки и свннцоваго блеска въ тальковато-змѣевиковомъ 
сланцѣ. 

Общее содержаніе западнаго конца Платоновекаго 
еъуженія вычисляется: 

Ag = ' /а (1-90 + 2,11) 2JDO золотниковъ. 
Pb = V* (5.85 -\ 4-32) — 5-is фунтовъ. 
Cu = O.S5 фунтовъ. 

Если снова обратимся къ распредѣленію металловъ въ Софійскомъ 
раздувѣ на горизонтѣ нижвпхъ разработокъ 1б-го этажа, то увпдимъ, 
что полученное только что содержаніе ближе всего подходить къ 
средней части раздува. Именно, въ средней части мы получили: 

Ag . . . 1-я золоти. 
РЬ . . . 5,60 фунт. 
Си . . . 0-32 фунт. 

Но такъ какъ магма въ средней части Софійскаго раздува состав-
ляегь переходную форму между мертвой магмой у висячаго бока и 
живой магмой у лежачаго бока раздува, то и магма западной части 
Платоновекаго съуженія можетъ быть разематрпвасма какъ переходная. 

И такъ, на основаніп всего раньше пзложеинаго можемъ разли
чать слѣдующіе роды магмъ: 

1) Проблематическая, т. е. такая, которая вп, щюдѣлахъ изсл-І;-
дованія наиболѣе приближается къ первичной магмѣ. Ясно, что отно
сительно болѣе глубокихъ горизонтов!, она можетъ быть разематри-
ваема и какъ разжиженная. Примѣромъ пзъ области нашего изелідо-
ванія можно привести магму Крючковой вѣтви. 

2) Живая разжиженная магма. Высшую степень ея представляет!, 
магма кварцевыхъ жилъ, вык.тинпвгініп и анофизъ. Характерным!, нри-
мѣромъ этого рода можно привести чрезвычайно раенрострапеиныя на 
поверхности Зыряновской Рудной горы кварцевыя жилы (см. геогно
стическую карту, листы 1 и 3). Низшую степень представляют!, ви-
клиниванія ко.тіеданистыхъ жплъ, напрпмѣръ весьма длинное Соуііііскос 
выклиниванге Третьей вѣтвп, 



3) Мертвая разжиженная магма. Это такая магма, которая по 
выполнешп ею треіцшш остановилась въ своемъ двшкенш еще тогда, 
когда изліяше колчеданистой магмы въ другихъ чаетяхъ мѣсторожденія 
продолжалось. Примѣрами могутъ служить Золотая вѣтвь и Первая 
и Вторая апофизы Софіиской вѣтви. 

4) Живая сгущенная магма раздувовъ, наирнмѣръ, у лежачаго 
бока Софінскаго раздува. 

5) Мертвая сгущенная магма раздувовъ. напрпмѣръ, у висячаго 
бока Софійскаго раздува протпвъ Золотой вѣтвп. 

6) Переходная магма, напрпнѣръ. въ срединѣ Софійскаго раздува 
и въ западной части Платоновскшо еъуженія. 

Если сравнпмъ среднее содержаніе Платоновскаго еъуженія со 
С|юднпмъ содержашемі. Софійекаго раздува (см. раньше приведенную 
табл. П.), то иолучпмы 

Сроднее год^ржате 
меіахювъ. As гь 

1 
Ca 

_ 

Платоновское ет-ужеиіе. 

"MS 

Софівскіі |іаздусъ. 

2.« 1,21 

0,.« 0,70 

0„чі 

Результат!, получился такого же рода, какь и въ томъ случаѣ, 
(ч'.ти бы мы взяли 81 часть магмы Софійскаго різдува и смѣшали бы 
ихъ ci. Ii) частями пустой породы. II такъ, 

§ 02.. Магма западного конца Платоновского съуженія соотвіьт-
ствуетъ магміь Софіііскаго раздува, разубожениоіі прнмѣсью пустой 
породы. 

МЛРКІІІКІІ\ѵ.ѵ<- : л:і ш'лптппл. Ч . I I . 5 



Платоновекое еъуженіе-
Ч а с т ь 2. С р е д и н а . Т а б л и ц ы 4, 5 и 6. 

(отъ ж= + 28 до #= + 20). 

15-ын этажъ. 16-ын этажъ. 

Ag- Pb. Сл. Ag. РЬ. Со. 

413 

I 

2,0 7.5 458 1.7 7,0 

414 2.2 8,5 — 459 2,1 6,2 — 

415 1,1 6,0 — 460 1.0 3,1 — 

416 1,5 8.0 — 461 13 5,0 — 

417 2,0 9,0 — 462 2.1 7.0 — 

418 Us 8,5 — 451 1,7 7,5 — 
542 2,1 8,0 — 452 1-7 7,0 — 

543 2,0 6.0 — 453 1.6 5,5 

544 5.0 454 1,0 3,5 0,3 

545 2,0 5,7 — 

546 1,0 5.2 — 14-ин этажъ. 

547 1,6 M — 1179 и е п р о б е в а и ъ. 

548 2,0 6,1 — 

B e n п р о б ы 3 ы р а о о в е к о й и р о б и п н п. 

Среднее 
23,4 _ 
13 

9 0 л _ 

^ з — — Средне,» У 
51,8 _ 

9 — — 

1-80 6,94 — 1,63 5,75 — 
золоти. фунт. золоти. фунт. 

Общее содержите средней чисти ІІ.ттоновска/о съижепія вы

числяется: 
Ag = '/* (Кед т І.бз) = l-Ti золотниковъ. 
Pb = Чг (ß,9i + 5,7-s) = Ь\з4 фунтовъ. 
Теперь сдѣлаенъ слѣдуюіцее сравнсніе: 



— (il — 

Среднее нзъ частныхъ пробъ. Ag-" РЬ. Сп. 

1. Средняя (2-ая) часть Платоновскаго еьт-
1,71 6,34 

2_ Западная (1-аяІ часть Платоповекаго еът-
хенія - . 2,00 5,18 0,85 

3. 2,43 5,52 1,21 

і . 3,32 2,95 1,04 

5. СофіпсЕая вѣтвь до Первой апофизы - - . - - î ,31 1,00 0,92 

6. 6,1« 7,20 — 
7. ("офіисьая вѣтвь отъ первоп апофизы до за-

патпаго конца 3,77 5,07 0,67 

Изъ этой таблшіы следуете, что 
JT 63. Содержание серебра в» Платоновском» съуженіи подчи

няется общему закону; именно, увеличивается по направленію съ вос
тока на западъ. 

jf 64. Содержите свинца въ томъ же направленна уменьшается 
и это записать поводимому отъ постепенного увеличеиія примньси 
пустой породи по мньрнь подвиганія магмы по трещишь, потому что въ 
Софійекомъ раздувѣ, гдѣ еонротпвленіе двпженію магмы всіѣдствіе рас-
ширешя трещины уменьшается, содержаніе свинца снова нѣсколько 
увеличивается. Затемъ. когда вслѣдетвіе встунленія магмы въ Софий
скую вѣтвь соніютивленіе стѣнокъ опять увеличивается, содержаше 
свинца опять падаеть: затѣмъ на дальнейшем!» нродолженіи Оофіиской 
вѣтвп снова немного увеличивается и вѣроатно оть следующей причины. 

Именно, весьма возможно, что напбо.тЬе удаленная къ западу часть 
Софінекаго вык.ішшванія наполнялась не изъ Софійскаго раздува, а 
снизу съ более близкихъ мѣчп., п потому въ ней магма еще не успѣла 
такъ пересытиті.ся пустой породой. Весьма возможно также, что п уве-
личеніе еодержанія серебра въ самомъ концѣ Софійскаго выклиниванія 
завпсптъ on» той же причины, т. е. оть менынаго насыщенія магмы 
пустой породой. Такъ. если прпііомиимъ, содержаніе серебра, достигшее 
ік-лѣдъ за Софійскпмъ раздувомъ своего высшаго предела, именно 9,ц 
золотников*!», начинает!» съ ОТ долготы падать п составляете: 

ДО Ті) ДОЛГОТЫ -4.2Г, золотниковъ 
_ К\ _ 2.*; 



а съ 8В и до 91 долготы снова повышается и составляет!. ?>,ц зо
лотниковъ. 

Въ пользу этого сбъясненія можетъ служить еще перерывъ, наблю-
дающійся въ Софійекомъ выклиниваніи на горизонтѣ 15-го этажа. 

Чтобы покончить со свинцомъ, обратимся еще разъ къ предпос
ланной только что табличкѣ. Изъ нея видно, что содержаше свинца въ 
Золотой вѣтвн значительно ниже, чѣмъ въ Софійскомъ раздувѣ, а въ 
Первой апофизѣ напротивъ значительно выше, чѣмъ въ Софійекой 
вѣтви. Съ первого раза можно подумать, что эти цифры прямо гово
рить за отсутетвіе всякой законности въ распредѣденіи свинца, ибо въ 
однихъ случаяхъ содержаніе свинца менѣе чѣмъ въ прилежащей части 
жилы, въ другихъ же болѣе. Но это не такъ. 

Какъ мы говорили уже, Золотая вѣтвь выполнилась самыми пере
довыми частями разжиженной магмы, несшими наибольшее количество 
обломковъ пустой породы, слѣдовательно, такой магмой, которая раз
жидилась уже значительно раньше, гдѣ либо на болѣе глубокихъ го
ризонтах!,. При вступленіи же въ Золотую вѣгвь она не могла про
должать разжижаться, такъ какъ трещина, выполнившаяся Золотою 
вѣтвью, имѣя при своемъ уетьп значительную толщину, не могла 
представить препятствіе для входа въ нее магмы, и потому не было 
прнчинъ къ разжнжешю. Напротивъ, при устьи Первой апофизы, какъ 
то можно видѣть и на горизонтѣ 15-го, п на горизошѣ разработокъ 
16-го этажа, СКОПИЛИСЬ бо.тыніе валуны (см. табл. 3, долгота 59), 
которые не допускали въ трещину болѣе мелкіе обломки и вмѣстѣ съ 
тЬмъ не давали свободнаго входа магмѣ. Она должна была при входѣ 
въ апофизу процѣжпваться чрезъ обломки, сильно разжижаться *) и 
вмѣстѣ съ тѣмъ освобождаться on, постороннихъ нримѣсей. Теперь 
ясно, что такъ какъ она чище прилежащей части Софійекой вѣтви, то 
и богаче свинцомъ. 

Вообще эти разсужденія подтверждают!, высказанный нами раньше 
въ §§ 13, 21, 33, 37, 57, 59, (К), 61 ц 6 4 взглядъ, что содержаніе 
свинца въ самой магхѣ отъ разжиженія не измѣняется и что если но 
нробамъ оно уменьшается, то это завпсптъ не болѣе какъ отъ увели
чившейся нримѣсп пустой породы. Нащютпвь, нѣкоторое увеличеніе 
содержанія (сравн. 5 и 19) происходить оть уменыпепія нримѣеи 
пустой породы. 

Что касается міьди. то мы уже не разг. могли замѣтить, что со
держаше ея измѣняется совершенно тает. же. какъ и свинца. Если 

*) Сравн. S 44. 



теперь постараемся въ приведенной только что табличкѣ найти повѣрку 
этого предположенія, то замѣтимъ слѣдуюіцее. 

Наибольшее среднее содержаніе мѣди, именно 1,2і фунта, наблю
дается въ Софійскомъ раздувѣ, т. е. въ ваиболѣе толстой части жилы. 
Наименьшее содержание, именно 0,67 фунтовъ, наблюдается въ самой 
тонкой части Софійскаго вы£.шннванія. Нѣсколько большее, но тоже 
малое содержаніе, именно 0,$5 фунтовъ, наблюдается въ Платоновскомъ 
съуженіи. Такимъ образомъ, 

jf 65. Содержите міьди уменьшается es уменьтеніемъ толщины 
жилы, но идешь не es тати сильной степени, какъ уменьтепіе толщины. 

Будемъ теперь слѣдить Платоновское съуженіе датѣе. 

Платоновекое еъуженіе. 
Ч а с т ь 3. В о с т о ч н ы й к о н е ц ъ . Т а б л . 5. 

(Отъ ж = + 20 до я? = + 12). 
1 5 - ь г й э а . э г е "X.. 1 6 - Б І Й э т а ээк 

Ag РЬ Со . \ Ag РЬ j Со 

2J> 5,5 - =5 . ! 455 1=7 6л II! ||l ѵ.н; 1.0 &5 § f. 456 2.0 7,0 — 
о — 
= •= 

497 
m 

1-Ь ~Я 

1,7 7.'. 
Ѣ I 457 

еэ4 

2,o 
2,-» 

7.5 
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0,о 
4.0 
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Общее содержите восточного конца Платоновского съуженія 
вычисляется: 

Ag = Чз (1-43+ 1-511 = 1-19 ЗОЛОТНПКОВЪ. 

РЬ = '/ä (6.90 + 5.44» = 'І.ц фѴНТОВЪ. 

Си = О з̂ фунта. 

Теперь, сравнивая всѣ три часта вмѣетѣ. получаемъ: 

Платоновское съуженіе. Ag РЬ Сп 

3-ьа часть. . . . 1,49 6,17 О.ЯЗ 

2-ая часть. Ь71 6.31 — 
1-ая часть. - - 2,<ю 5,18 0.85 

I I такт,, разсматрпвая всі. три часта Платоновскаго съуженія 
вмѣетѣ. впдпмъ. что 

jf вО. По мѣрѣ уда.инія на запада содержание серебра равно
мерно повышается; содержаше свинца и мѣдч не изменяется. 

Теперь мы пмѣемъ ікшстпнѣ замѣчато.іыіий рядъ: 

С К Р К Б Р 0 Змотнвковъ 
въ вудѣ. II1-ПЯѢЧЛВІЕ. 

Гсоргісвскін раздувъ 2—2' 4 
Но общпмъ ПрО-

Гсоргісвскін раздувъ 2—2' 4 банъ Барнаулі,-
ской лабораторіи. 

Трети часть П.іатоповскаг« гьѵкеіііа  1-19 

1-71 •о 
Іісрваа  2,ПО 

II 
]><

! 

2,13 ta 

3.32 

[Ч II I, : 

Софіііекос пыклшшвапіе: 
еЗ 

до 59 долготы 7.31 ,3 та 
9,41 о 

, 7 5 s  1,25 = 

» 83 > . . . - 2,36 

= 91 » .4.71 



Таквхъ образомъ то достепешое и равномѣрное измѣненіе въ со
держании серебра, которое мы видѣли въ меныпемъ видѣ въ Софий
ской вѣтви по соединеніи ея со Второй апофизой (сравн. § 20), здѣсь 
наблюдается въ птштскпхъ размѣрахъ. 

Большее содержаше серебра вь Георгіевскомъ раздувѣ, чѣмъ въ 
Платоновскомъ еъуженіи, объясняется тѣмъ, что въ Платоновскомъ 
съуженіи вслѣдствіе болыпаго сопротивленія движеиію магмы она 
переполнилась обломками пустой породы. 

Все сказанное относительно двпженія магмы въ связи съ распре-
дѣленіемъ серебра въ жилахъ можно формулііровать въ видѣ слѣдую-
іцаго вывода: 

§67. Содержите серебра в& сплоти ыхь колчеданжтыхъ жи<-
лахъ увеличивается по направленно отг вершей линіи склоненія къ 
нижней *). 

Такъ какъ магма прп выпо.тненіи ею трещины должна напирать 
на верхнюю лпнію еклоненія и отъ нея переходить къ нижней, то въ 
томъ же направленіи должно идти ея разжпженіе, a слѣдовательно и 
обогаіценіе серебромъ. 

Пользуясь этимъ случаемъ, нужно сказать нѣеколько словъ 

О еклоненіи жилъ. 
Пол. этпмъ тер.чпномъ. впервые установленнымъ на Алтаѣ, m. 

прежнее время разумеюсь не то, что нынѣ. Именно, въ прежнее 
время склонсніемъ называлось наклоненіе поверхности, составляющей 
естественную границу между охристыми и колчеданистыми рудами. 
Кели эта поверхность располагалась горизонтально, то говорили, что 
склонеше жилы равно нулю. Этоть случай имѣлъ мѣсто тогда, когда 
поверхность надъ руднпкомъ была совершенно ровная. Если же по
верхность надъ руднпкомъ была неровная и имѣла наклоненіе въ ту 
пли другую сто]Юну, то въ ту же сторону наклонялась также и гра
ничащая поверхность. Тогда говорили, что жила пнѣетъ склоненіе, 
ітвное углу наклоненія средней лнніп поверхности склоненія къ гори
зонту. 

Вь настоящее время подъ пменемъ склоненія разумеется другое. 
Именно, лннісн склонепія называется линія выклиниванія мтторож-

*) О склопенін рудаыѵь жилъ Алтая. Ся. 
.1/. Басозг, Горный Журпаль 1861 г., Л5 6 стр. 459. Также 
Цраиіъ 2 и Яросмівпеві, Гориый ЛСурпалъ 1861 г., Дг 5 стр. 320. 



денія *), и такъ какъ мѣсторождевіе выклишівается съ двухъ кон-
цовъ, то и .шнш внк.тниішаніа у него двѣ. a вмѣетѣ съ тѣмъ двѣ 
лиши склоненія. Если ливіи склоненія горизонтальны, то значшъ 
жила, взятая въ проэкцін на вертикальную плоскость, имѣетъ видъ 
горизонтально расположенной ленты. Еслп лпніи склоненія наклонны и 
кромѣ того между собою параллельны, то мѣсторождеше пмѣеть видъ 
наклонно расположенной ленты. Наконецъ, если линіи склоненія отвѣсны, 
то мѣсторожденіе имѣетъ видъ вертикально лежащей ленты. Смотря но 
тому, въ какую сторону наклонена .тшгія склоненія, говорить, что мѣсто-
рожденіе склоняется въ ту или другую сторону, напримѣръ къ востоку, 
западу и проч. Такъ, если скажемъ. что мѣсторожденіе склоняется къ 
востоку, то это значить, что линія склоненія его наклонена къ востоку. 
Въ этомъ случаѣ по мѣрѣ утлублеыія рудника м-ксторожденіе будетъ 
постепенно отодвигаться на востоке. 

Можно отличать верхнюю и нижнюю лпніп склоненія, пли вися
чую п лежачую. Пменно, та пзъ нпхъ,которія ближе къ поверхности, 
будетъ висячею, а которая дальше, лежачею лпніею. 

Чтобы лучше понять в;-ѣ этп термины, нредставпмъ себѣ некото
рую идеальную жплу т . виде наклоннаго параллелепипеда ст. двумя 
широкими и двумя узкими гранями. Еслп разрежемъ его вертикаль
ною плоскостью перпендикулярною къ лпніп просттіранія ншрокнхі. 
граней, то получимъ двіь линіп паЬенія—верхнюю и нижнюю. Но если 
разрѣжемъ его плоскостью параллельною висячему и лежачему бокам ь, 
то получимъ двѣ лнніи склонен/я—верхнюю и нижнюю. 

О еклоненіп Грнвнакь говорить **к 
ЛІодъ склоненіемъ руднаго месторождения, нредстаюяеть ли но— 

„с.твднее -килу или штокъ. разум т.ють на Алтаѣ ту наклонную, то ио-
-логую, то крутую лшгію, которая обрисовываете собою выклпниванія 
-рудной массы на различныхъ горизонтах!.". 

Среднее еодержаніс втѣхъ горпзонтоіп. Платоновскаго съужснія, 
взятыхъ вместе, вычисляется: 

*) і>т.риіе зппія нрп:рт№т:і яѣеторлаи^шя. такъ КАКЪ не всегда місгорожденіе прекра
щается вьш.ишивашемъ. 

'*) См. Горний Жураалъ 1573 г., Лё Ъ н 6; стран. 150—191. 



П л а т о н о в с к о е с ъ у л е н і е . Ag РЬ Си П л а т о н о в с к о е с ъ у л е н і е . 
ЗОЛОТНПЕОВЪ. фунтовъ. фунтовъ. 

ЧАСТЬ 1. Здіидньш КОНЕЦЬ. 
26,7 
14 

82,0 
14 

0,0 
14 

16 » 19,0 40,7 6,8 
9 9 8 

Члсть 2. СРЕДИНА. 
23,4 

13 
90,3 
13 

0,8 
13 

16 > 
14.7 

9 
51,8 

9 
0,3 
9 

ЧАСТЬ 3. Восточный КОНЕДЪ. 

15 этажъ 
7 ,4 34,5 0,0 15 этажъ 
5 5 5 

16 > 21,2 
14 

76,2 
14 

8,3 
14 

112.4 375.5 16.2 
64 64 " б ^ 

С р е д н е е - - - 1.75 30J. 5.S6 фувт. 0-25 фувг. 

Въ заключеніе пзслѣдованія раенредѣленія металловъ въ Плато-
новскомъ съуженш остается еще разсмотрѣть результаты аналнзовъ 
Барнаульской лабораторіи. 

Къ сожалѣнію прп нриготоаіеніи общпхъ пробъ чрезъ смѣшеніе 
порошковъ отъ частныхъ нробъ я не быль еще знакомь со всѣми 
тѣми усдовіямп. съ которыми находится въ связи распредѣленіе метал
ловъ. Но уже тогда мною быль нодмѣченъ тотъ фактъ, что въ выкли-
нпваніяхъ содержаніе серебра увеличивается. Предполагая поэтому, не 
находится ли оно въ зависимости отъ толщины жилы въ разиыхъ 
мѣстахъ, я прнготовилъ для остальной части Третьей вѣтви, нахо
дящейся къ востоку отъ Соуіінскаю раздува, порошки—ОТДЕЛЬНО ДЛЯ 
съуженій, имѣюнщхъ sente 1 сажени толщины, и ОТДЕЛЬНО ДЛЯ рас-
ширеній, нмѣющпхъ болѣе 1 сажени то.шшны, не взирая на мѣста, 
изъ которыхъ брались пробы. Желая кромѣ того узнать, не измѣняется 
ли еодержаніе металлов!, съ глубиною, я взялъ отдѣльно для четырехъ 
горизонтовъ пробы пзъ съуженій и расширеній, всего слѣдовательно 
8 пробъ. Хотя 4 изъ этихъ пробъ, дающихъ содержаніе съуженій имѣю-
щихъ менѣе 1 сажени толщины, и не относятся прямо къ Платонов-



екому съуженію. но до нѣкоторой степени могутъ выяснить характеръ 
измѣненія содержанія 

1) въ зависимости отъ толщины жилы и 
2) въ зависимости отъ глубины. 
Изъ нихъ порошокъ. относящейся къ разработкам'!, 16-го этажа, 

составленъ быль не вполнѣ удачно. Именно, вслѣдствіе того, что здѣсь 
повторились номера, подъ которыми уже были взяты образны въ 
Софійскомъ выклививаніи, нѣкоторые порошки были взяты изъ этого 
нослѣдняго. Поэтому вмѣсто четырехъ ограничимся разсмотрѣніемъ 
только трехъ аналпзовъ. Имѣемъ: 

Съуженія менѣе 1 сажени въ восточной части 
Третьей вѣтви. 

(Общи нлп генеральный пробы по апалгоамъ Барнаульской лабораторіп). 

Горізонты: Разработка І 
15 этажа. | 

15 этажъ. 16 этажъ. Среднее. 

Ag золото. 2" 5 * 2 ' , * * 2 * ^ 2 , 2 , 
О 

Pb«., 16,87 16,33 15,71 

Ca «> 4,06 3,S5 4,56 
12.47 . " 

- 3 = 4 , 1 5 

Zn »> 27,55 17.56 24,43 ^ 2 3 , 2 В 

Fe «с 8.27 8.77 2,яе -----
s»: . 26.74 — 26,97 

SiO,°;<, 12,70 — 15-S5 

А1 г03°/о ! 1,79 

і 

— 4.S5 
6.12 „ 

П т о г о . . 98.26°^ 
ï 

— 94,7і»/о 94,54°/о 

Содержаше серебра, какъ и раньше, по анализамъ получилось выше, 
чѣмъ по пробамъ. 

Изъ этой таб.тицы заключаемъ, что 
§ 68. Изъ результатов» анализов» не видно, чтобы съ углубле

ния» происходило бы какое либо изміьненіе в» содержаніи металловъ 
(Сравн. § 18). 



Прп этомъ елѣдуетъ пояснить, что утлубленіе въ настоящемъ слу-
чаѣ мы понимаемъ по ливіп, параллельной висячей или лежачей ли
ши еклоненія, такъ какъ само собою понятно, что вслѣдствіе умень-
шенія содержанія серебра отъ верхней къ нижней лиши склоненія, 
въ случаѣ углубленія по вертикали должны получить тотъ же резуль
татъ, какъ и идя съ востока на западъ по лиши простиранія. Полу
ченными средними результатами мы воспользуемся еще впослѣдствіи, 
а теперь прпегупимъ къ разсмотрѣтаю содержанія металловъ въ Геор-
гіевскомъ раздувѣ. 

Онъ быль изслѣдованъ на 5 горизонтахъ, а именно: 
1) На горпзонтѣ этажнаго штрека 14 этажа, 
2) На горпзонтѣ разработокъ 15 этажа, 
3) На горпзонтѣ этажнаго штрека 15 этажа, 
4) На горизонтѣ разработокъ 16 этажа и 
5) На горизонтѣ этажнаго штрека 16 этажа. 
Но взятые, на горизонт!", этажнаго штрека 14 этажа образцы не 

бы. га опробованы на содержаніе металловъ. Поэтому начнемъ изслѣдс-
ваніе со елі.дующаго оолѣе ншкаго горизонта и опредѣлимъ, не про
исходить .та и здѣсь подобно Софійекому раздуву распредѣленіе ме-
та.іловъ поясами параллельно зальбандамъ. 

Георгіевекій раздувъ 
Н а г о р и з о н т - Б р а з р а б о т о к ъ 15 э т а ж а . ( С м . т а б л . 5 и 7J. 

Таблица А. 
1) отъ х = + 12 до X = +4. 

(Пробы Барнаульской лабораторіп). 

1 
У лежачаго бока. Въ ередннѣ. J У висячаго бока. 

1 
! 

793 792 
1 

791 
1,5 2,0-СЛѣдъ ^іЬІОЮ-б.-Г 2,о-3,2-слѣдъ 

! 
795 796 

0,7-1,6-СЛѣДЪ i ï,o—3,8—слѣдъ 

794 798 799 
]л-0,і_слѣдъ 1л-4,7-0,4 ! 1,2-0,0-0,0 

797 855 i 853 
ІЛ-СЛЬДЪ—.СЛЬДЪ 1,3-4,5-0,0 1,0-3,2-0,0 

854 851 852 
0.5-1,5-0.0 1.0-5,3 0,8 1,5 - 5,1— слѣдъ 



2) Оть j-=-j-4 до х= — 4. 

(Пробы ЗыряновсЕоВ пробврна). 

eso 843 
0,7-4j»-B. 1,0—4,2 4,о 

. 844 848 847 S46 845 
1,1—4»—н. 0̂ 5—5̂ — в. 0-i ;>-o H. 2-0 4-5 H. 1,0-5,7-ПрНЗН. 

857 859 860 861 862 864 
1,7—8,5-СІЪДЪ 0^-6,1- a. 0,5-5,2-H. 0,7- 4,9—в. 1,0- 5,0— н. 2.0- 5,5-н. 

863 
1.1- 3,2-1,5 

865 866 867 868 

883 

1.»—эд- H. 

SS5 

Од бл-сдѣдъ 1,2-2^-1,8 

884 
1^-6^-слѣдъ lj> І-5-П.7 

882 
То-3,7 H. 

1,1 2,о 2,; 

3) Оть J - = — 4 до a- = — 12. 

[Пробы Зырановской пройирии). 

881 
0.7-6^-сдтаъ 

: 

877 880 879 
І л Г б ^ І і Од-2,з-сіѣді.: 

878 
0,2-4,5-слѣдъ 

874 
2,7-6,5-2,1 

! 
0,2-4.0-1 -г 

876 
2,0-4,7-слѣдъ 

891 
I 

892 i 
893 

2^-6,о-н. 0,s 2.0-0. 1,0-3,2-3,5 

895 894 
1,5 6,5- глідъ 2,2-8,о-слѣдъ 



Таблица В-
(Сокращенная таблица А). 

У лежачаго бока. ^ Въ среданѣ. | У ввсячаго бока. 

1) Ag = - 5 А = 1 , ] 2 J i g l , « , 

РЬ - 3 ' 6 -0,72 \ РЬ - 1 G ; ° -4 ,00 

(u rr 1,26 Си = J A = o . 3 0 
э 4 

. 6,7 , 

э 

с = 4 : ^ = 0 . 0 0 
а 

2) i g =-±L=Uoi 

ГЬ = - ^ - = 3 , 6 1 

Св не овредѣл. 

A g - 6 ^ - 0 , 9 2 

Ca не опредѣл. 

A g - Y -1,08 

Р Ь = ^ _ = 4,26 

Ca не onpejtj. 

3 ) A g = - ^ - = 1 . 9 2 

РЬ =6.70 5 

Си = 0,42 5 

A g = ^ L . 0 , 5 7 

14 7 

РЬ = — ^ - = 3,67 

Си = - ] 7 - ^ 0 , 6 7 

A g - * ° _ U o 

P b - 2 Y - 5 , . 

C u = - 3 f = 0 , 9 7 

Таблица С 
(Сокращенная таблица В). 

У лсжачаго бока. Въ средввѣ. j У висячаго бока. 

РЬ =1^=4,14 

С и - 7-0,43 



И такъ. металлы es Георгіевскомъ раздувѣ распределены довольно 
равномѣрно. Неоолъпгія колебанія въ ихъ содержаніи вообще выра
жаются тѣмъ, что какъ и въ Софійскомъ раздувѣ. 

§ 69. Содержаніе серебра, свинца и міьди у лежачаго бока больше, 
• чіьмъ у висячаго. 

Крохѣ того замѣчается, что. какъ и въ Софійскомъ раздувѣ, 
$ 70. Содержите серебра es срединѣ раздува еще меньше, чѣмъ 

у висячаго бока. 
Для сравненія еопоставляемъ цтрры обопхъ раздувовъ вмѣстѣ. 

СоФІйекій раздувъ. 

Метали. У лежачаго бока. Вь ередвнѣ. У васячаго бока. 

Ag 3rS4 1,71 1,75 

РЬ 7.13 5,67 3,77 

Ca 1=60 1.22 

Георгіевекій раздувъ. 

Ag 1,35 0,SÎ 1 l,:îi 

РЬ 3,»к і 4,14 

Си о.«ч M- j 0,43 

Составимъ еще таблицу для того, чтобы опредѣлнть 

Измѣненіе содержания металловъ по простиранію. 

Именно, найдемъ среднее содержаніе отдѣльно для части 1. для 
части 2 и для части 3. Прп этомъ будемъ брать вь разечеть всѣ 
пробы, не обращая вниманіе на мѣсто, занимаемое ими относительно 
висячаго и лежачаго боковъ п средины жилы. 



Георгдевекій раздувъ-
( Р а з р а б о т к и 1 5 - г о э т а ж а ) . 

Часть 1. (х — + 12 до х = + 4). 

A g = ^ - = l . i6 золоти. 

P b ^ ^ = 2 ^ 9 фунт. 

Си = -^ - = 0.53 фунт. 

Часть 2. (х = -f- 4 до х ^= — 4). 

A g Щ - — 1-01 золоти. 

Pb = ^ = 4 ^ 9 фунт. 

Си = ^ = 0^6 фунт. 

Часть -9. іх = — 4 до # — 12). 

A g = - j f - 1,37 золотн. 
Р Ь = ^ Е Г — 5 '27 Фунт. 
Си г-.: -^- = Ода фуНТ. 

То-же еаное сокращенно: 

А» РЬ Сн 

Часть 1-я 2,49 0,53 Въ разпаботкаіъ 2,49 0,53 Въ разпаботкаіъ 
1,01 4,69 0,46 15-го этаха. 1,01 4,69 0,46 15-го этаха. 

э 3-я 1,37 5,27 0,63 

II такъ, 
JF 71. Въ трвыхъ треть часпшхъ Георгіевскаго раздува на гори

зонта разработокъ lô-го этажа содержите серебра и міьди, начиная 
со второй, о свинца, начиная съ первой части, по мѣрѣ удаленія на 
востокъ увеличивается. 

Чтобы узнать, не происходить ли это явленіе вслѣдствіе разжи-
женія магмы отъ двпженія ея въ томъ же направленіи, выведемъ сред
нее содержаше еще четвертой и пятой частей раздува на томъ же 
горизонтЬ. Получаемъ: 



— SO — 

Георгіевекій раздувъ. 
Н а г о р и а о н т ѣ р а з р а б о т о к ^ 1 5 - г о э т а ж а . 

Ч а с т ь 4. Ч а с т ь 5_ 

Огь X = — 12 до X = — 20 Огь х = — 20 до X = 23 

ПРОБЫ ЗЫРДНОВСЕОН ВРОБЯРНН. ПРОБЫ ЗЫРЯНОВСКОН ПРОВВРВП. 

РЬ Ca Ль» Ag Pb Cn 

890 4^ 
I 

c i t a 901 0,5 6J> [ u. 

889 1> "•fi слідъ 893 2Л 10,5 H. 

909 2-5 .JL; H. 897 1,2 7,0 B. 

910 2л 5.0 ! l s î 833 1,2 Sy> B. 

907 1,2 5 # 2л 832 1,0 6,0 H. 

903 2л 5,5 2л 834 1,0 5,7 2_j 

903 2s 6* в. 827 Vs. 
[ 

i.2 2 y 

906 7я 2,1 828 1,5 5 j) 2J) 

904 1,7 1J> слідъ 629 -M i 6\5 H 

902 1.1 CM> H. S30 І 5 8.2 стѣдъ 

I 
831 1з fss в. 

Среднее . ^ = 1 * ~ ' - 5-S2 Ĵ J = 0.7S Среднее : = 2^І 76.e _ 
T t = 6 , 9 C ; 

6л 
11 : = 0.62 

И т а к ъ , н а с а л о м ъ д ѣ л ѣ п х ѣ е м ъ ЗіиіѣчатолыіыГі |мілъ: 

Ag РЬ Сн 

Часть 1 1,іб 2_ІЗ 0,53 

> 2 1J4 4^э 0,« 

> 3 If! 5,27 Oja 

> 4 1,69 
[ 

0,7а 

» 5 І Я 6.2С 1 

1 
0 г а 

Разработки 

15-го .чтажа. 

Изъ него с.твдуетъ, что 
j f 72. Въ первыхъ пяти частяхъ Георгіевскаго раздува на трп-

зонтѣ разработокъ 15 этажа по мѣрѣ удаленія на востокъ содер-
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жаніе серебра начиная со второй, а свинца начиная съ первой части, 
постепенно увеличивается; содержите жя міьди, начиная со второй 
части, также увеличивается, но затіьмъ снова падаетъ. 

П р и н и м а я въ соображеніе постепенное увелпчеше содершанія с е 
ребра по мѣрѣ удаленія н а востокъ и прпмѣняясь к ъ н а ш е й теоріи 
разажзсевія магмы, заклточаемъ, что 

§ 73. Разжижены магмы въ разсматрнваемыхъ пяти частяхъ 
Георгіевскаго раздува шло по направленію съ запада на востокъ; сле
довательно, и движете ея совершалось въ томъ же направленін, т. е. 
обратномъ направленію движет'я въ западныхъ частяхъ Третьей в/ынвн. 

Н а самомъ дѣлѣ, прппомнпмъ все то , что было р а н ь ш е говорено 
о направлены обогаіценія руды серебромъ, вмѣстѣ съ тѣмъ о н а п р а в 
л е н ы дви;і;енія магмы п выразпмъ всѣ достигнутые результаты в ъ видѣ 
таблицы. Получаемы 

ч А с т и ж п л ъ . 
Седержаеіе 

въ 1 жудѣ. 

Нанравлевіе 
двлжетя мапщ. П р н и ѣ ч а н і е . 

Софійское выклпнпвашс 

огь 01 до S3 долготы ; 

> S3 » 75 > 

> 75 » 67 ' 

. 67 = 50 > 

. 59 . 51 » . . . . 

Золотая віътвь  

Софіііскій. раздуеъ 

Платоновское съужешс 

отъ J - 36 до -Ь 2s  

. + 2 8 • -f- 20 

» -f- 20 . -1-12 

Геохпіеоскіи раз--)увь 

огь -f- 12 до 4- 4 

• + 4 - - 4 

. _ 4 , _ 12 

. - 12 . - 20 

_ 20 • — 2-J  

М А Р К Ш І - І І Д К Г С К Л Я Ш ' Л І : Т Ш : Л . Ч . П . 

4.» 

9-я 
7̂ 1 

1.71 

1-49 

1,1» 

1,37 

2j+ 

пооочныи Еаналъ 
нвхекщн 

Относится ЕЪ 14, 

15 n IG этажаяъ, 

вмѣггѣ взятымъ. 

глакныа капать 
ітжекцш 

Относится Kb го-

рнзовту разрабо-

токъ 15-го этажа. 



ІІ:п» этой таблицы можно едѣлаті» чрезвычайно пажныя заключенія. 

jf 74. Между домотал» х = -Ь 4 и х •= — 4 во томъ самомъ 
мшит, гдѣ находятся Платоновскіі/ туяс» (См. табл. 5) существо-
валъ главный канала ннжещіч, m катор/іму магма поднималась съ 
нижних» горизонтов». 

Въ этомъ самомъ мѣстЬ ;кпла им hen. значительную толщину, іми
ную 4 саженямъ. 

jf 75. Отъ главнаго канала /.нжекцін магма двигалась въ об», 
стороны, т. с. къ востоку и западу, постепенно разжижаясь и обо
гащаясь всліьдствіе этого серебромъ. 

§ 76. Кромѣ глатаго канала инжекцін между долготами х = 
+ 75 и X = -\- N-ï? существовала еще побочны'/ каналъ инжекцт, но 
которому также почнпмалась кверху магма, но только въ ограничен
ном» количествіь и съ несравненно меньшею силою. 

Именно, я полагай», что :>тоті> побочный каналъ бы.ть вѣтвью 
главнаго канала, образовавшееся благодаря существующему на гори
зонт!; 10 этажа подрыву и прошелъ въ томъ гаяомъ мѣетѣ, гдѣ взяты 
были на горизонт!; 15 :>тажа образцы ЛіѴ' IHK ы НЮ и гдѣ оть жилы, 
благодаря об]кѵгномг двнжеиію. образовалась обратная апофиз/ 
Ла№ 121—12а. (Си." табл. 2>. 

Отъ этого иобіічнагн канала магма тоже двигалась вь oof; сто
роны, но разумѣ.тся п. несравненно меньшею силою п вь несравненно 
менынемъ ко.шчествѣ. п вотъ вь толь М І Й - Т І ; , гді; oôt. магмы встреча
лись, содержаніе сергбра вслпдгпие обѣнхъ нричннъ достигло своего 
напвысшаго предѣла. равнаго '•*.[. золотниковъ В Ь нудѣ. Условимся 
нодобныя міьста сталкивания Опух?, встр/ьчныхъ течен'ш магмы на
зывать фокусом» ш/жекцш. 

И такъ, 

jf 77. Въ міьстахъ встрѣчп двух» мигмъ, движущихся съ раз
ныхъ сторонъ, получается фокус», т. е. сод/ржанit с/ребра въ та
ких» мѣстахъ достигает» своего ниипыстаго нредіь.іа. 

Т е п е р ь б у д е м ъ і-лъѵыть І>орг іев і*к ін р а з д у т , д а л he. 



Г е о р г і е в е к і й р а з д у в ъ . 
Р а з р а б о т к и 15-го э т а ж а . 

ч А С Т Ь 6 Ч А С Т Ь 7 

X = — 23 X = — 36 X == — 36 X = — - 41 

Пробы ЗырановсЕок ирочорав- ІІробьі Зыряновской пробпрнп. 

! Ag РЬ Ca .Ѵ.М ! Ag РЬ Со 

819 2-1 І 10,5 ыѣдъ 805 5,5 9,5 прпзн. 
820 ; 2,6 ' 10.О в. 804 1,7 5-0 1=5 

821 j 2,2 7,0 п. 803 2-0 10,0 п. 
822 1=6 8-2 1=7 838 1,6 s,« п. 
823 i 1,0 8=5 с-іѣдъ 839 1,3 8,3 елѣдъ 

824 4-̂  

1,< 

2,0 

5.7 елѣдъ 

сіѣдъ 

І\ІЪ\П> 

840 2,0 8,0 слѣдъ 

826 

4-̂  

1,< 

2,0 7-5 

елѣдъ 

сіѣдъ 

І\ІЪ\П> Среднее. . 14.1 
6 

49,6 
6 

1,5 
6 

835 
836 
837 

3,1 

1,0 

2,0 

'=0 

6.5 

4,0 

2.0 

н. 

5=7 

2-35 
ЗОЛОІНП-

ковъ 
въ 1 пудѣ. 

8.26 
фунтовъ 

въ 1 пудѣ. 
0,25 

фунтовъ 
въ 1 пудѣ. 

818 1=3 8.5 елѣдь 

817 о,і 13,5 tMt>Xb 

S16 л,5 8.2 1-< 
815 3=7 6.0 імѣдъ 
,-14 5.5 6.5 U. 

813 '=7 6.0 к. 

812 2,1 3,о и. 
811 ' 0.2 5.7 1.1 

809 i 0,7 2,5 2.2 

808 1=2 Л.M в. 
807 1,6 9,5 імѣдъ 

Сроднее. . 50,-
22 

2.30 

157.0 
22 
«,13 

14,г> 
22 

O,.;Ô 
G' 



Если доиолннмъ этими цпфішмп предыдущую табличку, выведен
ную для вевхъ трехъ металловъ, то получпмъ: 

ГЕОРГІЕВСКІЙ РДЗДУБЪ. Ag РЬ Со Прпяѣчашя. 

Часть 1 . . . . . . 1,16 2,49 0.53 Разработки 

» •"» ' 1,оі 4.09 0,46 15-го этажа. 

Î 3 

! 
1,37 5,27 0,13 

» i ; 1,69 э,92 0,73 

! 

' 5 J 2,54 6-96 0.62 

> G  2,30 7, із 
i 

0,65 

» 7 , 2,:i5 
I 
1 0,25 

Этотъ рядъ замѣчателенъ въ отношеніп свинца, такъ какъ содер
жаше его нродолжаетъ увеличиваться, не смотря на то, что содержа
ше серебра начало падать. Разъяененіе этого явленія постараемся найти 
на болѣе нпзкихъ горизонтахъ, для чего и ириетупимъ сейчасъ къ 
пзслѣдовашю Георгіевскаго раздува на горпзоіпт. 15-го этажа, пока 
же сдѣлаемъ только то замѣчаніе. что содержаше свинца по среднему 
выводу въ 6-ой и 7-ой частяхъ нужно считать вообще нѣсколько меньше, 
чѣмъ показано въ этой таблиц!;, и именно потому, что мѣдь, какъ видно 
изъ пробъ, определялась только въ тѣхъ случаяхъ, когда количество 
ея превышало 1,і фунта: вь іірочнхъ же случаяхъ не определялась 
вовсе, а потому еодержаніе свинца но пробамъ, надо полагать, пока
зано несколько больше дпйствпте.іьнаго и это произошло на счетъ мѣди. 



Георгіевекій раздувъ. 
15-ый этажъ. 

(Пробы Зырановской вробврвв). 

ч A C T Ь 1. 4 A C T Ь 2. 

Отъ .•-=+12 до Отъ ж = + 4 до x= — 4. 

Ag 1 Сп AëAs Ag j РЬ j Сп 

541 2=1 
[ 

і,о ! 3.7 520 2,1 ; 10,5 П. 

500 1-2 7,2 ' в . 521 0 , 7 ; 8,0 H . 

501 j 1,0 7,5 , H . 522 
j 

2,7 i 6,2 i в . 

502 1 
j 

1,0 7,0 п. 523 î , l ! 5,5 П. 

504 1 1,3 ! 8,0 H . 524 i,6 ; 6,2 в . 

505 2.2 i 7.0 1г< 525 2,1 ' 7,0 ! в . 

507 

1,1 j 5,0 H . 526 1,1 6,5 в . 

506 1.5 ; 6.7 H. 528 1,6 6,7 в . 

509 î . i 7-0 a. 529 2,0 8,2 в . 

510 1.7 4.5 H . 530 1,5 ï , 0 П. 

511 1,о 7-2 n. 531 2,0 6,5 в . 

512 * г. i -5 11. 527 1,6 7,0 в . 

514 0.6 8.0 [ n. 532 2,0 1,7 в . 

515 «1.3 7.0 11. 533 2,0 9,0 в . 

516 n. 516 ' ,* n. 

6,> Гредпес 
24,i 99,0 

517 1,0 6,> n. Гредпес 
i 14 14 

519 I - l 7.2 n. 1,72 7,07 0,00 

Среднее . . 19,s 
Ï 7 

1,16 

I i? . :? 
17 
6.50 

э,5 
17 
0,32 

Еслп теперь сравнпмъ годержаніе лстадловъ въ 1 -ой и 2-ой час
т я х ъ Георгіевскаго раздува на двухъ последовательных!, горизонтахъ, 
то полѵчимъ: 



Георгіевсын раздтвь. Ag РЬ Си 

Ч А С Т Ь 1. 

1.16 2,49 , 0,53 

1-16 6,80 0,32 

Ч А С Т Ь 2. 

Работы 15 этаха Un 4.69 0,46 

І.Г» 7,07 t\nn 

Замѣчательно совершенное совпадете въ содержаніп серебра для 
первой части на обоихъ горпзонтахъ. Что же кагается второй части 
раздува, то здѣеь какъ содержаніе серебра, такъ п содержаніе свинца 
на 15 этажѣ получилось выше, чѣэгь въ ]>азраооткахъ. Постараемся 
теперь объяснил, этотъ р?зу.тьтатъ. 

Пзъ §§ 54 —58, 69 и 70 мы знаемъ, что какъ въ Софійекомъ 
раздувѣ. такъ и на горизонт!', разработокъ 15 этажа въ Георгіевскомъ 
раздувѣ содержаніе собора, свинца и мѣдп въ части раздува, приле
жащей къ лежачему боку, выше нежели въ части раздува, прилежа
щей къ висячему боку. Теперь, если еще разъ носмотримъ на планы 
табл. 5 п 7. то увпдпмъ, что на горизонте 15-го этажа съемкѣ под
верглась только та половина раздува. которая нрилегаеп. къ лежа
чему боку и въ которой слѣдовательно содержание веѣхъ трехъ метал
ловъ выше, чі;мъ въ ноловинѣ раздува, прилегающей къ висячему боку. 
Поэтому весьма естественно, что'взятия пзъ :»той половины пробы въ 
среднемъ дали результат!» болѣе высокій, чѣмъ іпшбы, шятыя на слѣ-
дующелъ болѣе высокомъ горпзонтѣ изъ обѣпхъ половит, раздува. Но 
вге таки полученный здѣсь результать значительно выше, чѣмъсодер-
.каше серебра и свинца у лежачаго бока на горизонт!; работъ 15-го 
этажа. Это показывает!., что вообще содержаніс металлов-!, во второй 
части на 15 этажѣ выше, чѣмъ въ разработках-!,. 



Георгіевекій раздувъ. 
1 5 - ы й э т а ж ъ . 

(ІІГОГ.Ы ЗыРЯИОВСКОЙ ШЧЖИРНИ). 

Ч а с т ь 3-

Огь X = — 4 до s =r — 12. 

S Ä As РЬ Ca 

Ч а с т ь 4. 

Отъ X = — 12 до X = — 20. 

Ag РЬ Co. 

5-34 1,: 5.5 JU 569 1.S i 7,0 H. 

5*5 О j 7.11 ïi. 567 2.5 3.0 

эЗб 2л ft* ES. Г>7и 5.7 6,0 H. 

537 2.0 Г,.„ ЕЕ. 572 is ' .5 11-

538 1-е -j; Ei. г.71 1.« 5,0 1.5 

-•> _( --.) ЕЕ. 5 5 0 1.5 S, » 2 '; 

5-:о 1л І 5 H. 5 5 ï 1.3 3,0 H. 

561 6~ I Л 552 5.3 13.5 n. 

Ж 2л. Eï- 553 1,3 ^.5 il. 

563 1,5 7t 1.0 554 Ь 6.3 E . 

"*4 °-> 1.7 5 5 5 1» 7.0 П. 

ГЛ- І.г Et. 556 о- Ko 

ЛГ) I.--. 6.« ЕЕ. 557 I.G 8,o H. 

Cn-M"»>c. 9fvS . Я.30 ,, — =6. S7 . I } - = . \ » 

ІЬп . сраниеніа с о д е р ж а т я первылъ четырехъ частой мы і и і д т п , . 
чт<». подобии выше лежащему горизонту. 

/ S". Содержите серебра вь Теорііевскомъ раздувѣ па горнзонпиь 
Jô-.'o .нпажа также »оп»е пенно попытается по папрааленію въ во
сточную сторону: что же касается птица, то содержите его сохра
няется весьмеі постоянным». 



Такъ ижѣемъ: 
РЬ-

Часть 1 . . 6.«о minimum. 
2 . . 7.от maximum. 

I 3 - . 6 j 9 ? 

- 4 . . <)-S7 

Наибольшая разница . О.гт фунтовъ. 
Такъ какъ яѣдь по пробахъ определялась только въ тѣхъ слу

чаяхъ. когда количеств» ея было болѣе 1 фунта, въ прочпхъ же слу
чаяхъ она не определялась вовсе, то. надо полагать, количество свинца 
по пробаяъ показано нисколько болѣе дѣпствптелънаго. 

Георгіевекій раздувъ. 
1 5 - ы й э т а ж ъ . 

(ПРОБЫ ЗЫРЯНОВСКОН ЦРОБПРНП). 

Ч а с т ь 5. 

Отъ X = — 20 Д О X — — 25. 

.Y.V Ag РЬ Ca 

5-М» 1,5 6j> e. 

560 Sfi 10.0 H . 

573 1* 6.5 H . 

574 3r> 7,0 3,7 

575 1,0 7.o H . 

577 5^ 1,: 

57S 7,2 n. 

579 L i 7,o 2,0 

550 lJ> 7.i> n. 

551 1,7 4,; 3,5 

552 1-0 6-2 M 

553 l ü 7,7 H . 

554 2д •'V 2.-» 

555 l,i 5.5 1,3 

Среднее. 24-, 
14 — 

!»3.i) 
"14 = « « » 

15,5 . 
T T = u " 



Для выясненія причины понижеиія здѣсь содержашя серебра срав-
нинъ еодержаніе его во веѣхъ 7 частяхъ раздува на горизонтѣ разра
ботокъ 15 этажа п въ этихъ 5 частяхъ на горизонтѣ этажнаго штрека 
15 этажа. Подучаемъ: 

Георгіевекій раздувъ. 

Содерхавіе 
серебра. 

Работы 
15-го этажа. 

15-ый этахъ. 

Часть I 1,15 [ f 
! 

1.16 Ï о » 2 1.01 о и . 1 ! 
3 

ІЛ7 J 1,79 1 ф 
4 1-га 

> 5 i s t : * 
1 

1,72 f О 6 і з о 1 о і 
» 7 2*s і 

Эту таблицу можно представить еще такъ: 

Таблица М. 

1 5 - ь : й э C L эге 

Содержав!? Каналы и Содержаше Каналы в 
Ч а с г в. ^реара вь Ч а е т е . серебра въ фокусы ин-

жекиЕст: пудѣ. zeenin. 

t g . 1 1,90 Т 
о ° 
ш ш 
1 1 ' 

1,S0 

1 1.16 = з 1,48 

о Ілі 1 1,16 О 
3 J.3T 2 1,7, 

1 4 

5 

1Ä-

| 2s4 1 * 

с. 3 

4 

1,79 

2;2S 
! 
•* 

Гп
ор

і 

24» с 

>r
lo

nc
. 

5 1,72 о 

7 2д5 * 
! 
i 

6 

7 

2,51 

1,21 
* 
о 

Знака: 

С Главный каналъ инжекціи, соотиѣтствующіГі иаиболѣе сгущенной 
Я І І Г М Ѣ и зшнпмальпояу содержанію серебра. 



Знаки: 

о Побочный канала ннжекціи. Харастервзуюшшгя тѣмп же свойствами, 
но только слаоѣе выраженными. 

* Фокус* инжекціи, еоотвѣтствтющій панболѣе рахЕпжевнои магаѣ n 
максимальному содерхатаю серебра. 

--S-- Направлена движенія жаімы. 

Если рассматривать оба горизонта въ совокуішостп. то пвъ суще
ствующего на нпхъ распредѣленія каваловъ пнжекщп слѣдуетъ, что 

Jf 79. Въ Теоргіевскомъ раздуть между горизонтами этажного 
штрека 15 этажа и работъ 15 этажа магма двигалась съ запада— 
надиръ, на востокъ—зенитъ, т. е. перпендикулярно къ главному на
правлению ея движенія. 

Наглядно эту мысль можно выразить въ слѣдуюіцсй схемѣ. 

Разумѣетея это явденіе ияѣло здѣсь МЕСТНЫЙ характеръ. 

Чтобы повѣрить всѣ нредыдуния разсужденія. нужно вывести еще 
содержаше металловь въ 6-ой и 7-ой частяхъ на горизонтѣ 15-го этажа. 



Георгіевекій раздувъ. 
15 ый этажъ. 

(ПРОВЫ ЗЫРЯНОВСКОЙ ПРОБНРНИ). 

Ч А С Т Ь 6. Ч А С Т Ь 7. 
отъ х = - 23 до х = — 36 огь х = — 36 да * = — 44 

Ag РЬ : Ca Ag РЬ Си 

601 3.2 7,1 П- 5S6 2,1 6,5 н. 

602 1-2 *,5 п. 587 0=7 6,7 п. 

603 8-5 4.5 2.0 588 1,1 6-0 1,6 

604 0-5 6.0 а. 589 1,0 6,5 н. 

605 2.0 » н. 590 1,0 7,1 2.0 

606 2.2 л.О 591 1,0 6,0 2,3 

6«7 6.3 2.1 609 1,2 5,0 0,8 

608 1.0 6.1 1-S 610 1,2 6,0 2,2 

611 1,3 6,0 н. 611 1,3 6,0 

Среднее . 
20.1 

R 
5і>.-, 

гч 
7.{ 
s -

613 1.5 7.2 п. 

2..-.I 0-92 
Среднее . 

12,1 ! 
"10" i 
1-21 1 

63.0 
10 

6,30 

S.9 
10 

0.S9 

Вставляя :)тп числа вт. предыдущую таблицу М, заключаемъ о 
сущее івованіи е щ е одного канала пшкекціп в ъ части 7 на 15 этажѣ. 
Т а к п м ъ образомъ. Георгіевскій раздувъ выполнялся одншгь главнымъ 
п двумя побочными каналами инжекціи . 

Теперь сравнпмъ всп полученные для обоихъ горизонтовъ р е 
зультаты, и т а к ъ какъ но предыдущему мѣдь въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
могла быть показана вмѣстѣ со евпнцомъ. то выстави мъ е щ е сумму 
РЬ + Га. 



Георгіевекій раздувъ. 

Разработки 15-то этажа. 15-ый этакь. 
Части раздува. Части раздува. 

Каналы 1 
ввжещін. Ag Pb Га РЬ-ЬСп 

Каналы ;  

HHzemia. Ag РЬ Со РЬ+Сп 

t J 
; ! 

1; 
І 

1,16 2,49 0,53 3.4)2 о ; 1,16 6,80 0,32 ',12 1 i 1,16 2,49 0,53 3.4)2 о ; 1,16 6,80 0,32 ',12 

2 ? ! 
: i 

1,01 

U r 

1,69 

4,69 

5,27 

0,46 

0,63 

0.78 

5,15 

5,90 

6,70 

F 
I 1,72 

1,79 

2,28 

7,07 

6,93 

6,87 

0,00 

0,43 

0,66 

7,07 

7,41 

7,53 

3 
? ! 

: i 

1,01 

U r 

1,69 

4,69 

5,27 

0,46 

0,63 

0.78 

5,15 

5,90 

6,70 

f 
S i 

1,72 

1,79 

2,28 

7,07 

6,93 

6,87 

0,00 

0,43 

0,66 

7,07 

7,41 

7,53 4 
' 1 

* 1 

1,01 

U r 

1,69 5,92 

0,46 

0,63 

0.78 

5,15 

5,90 

6,70 
* i 

* 

1,72 

1,79 

2,28 

7,07 

6,93 

6,87 

0,00 

0,43 

0,66 

7,07 

7,41 

7,53 

5 * 2,54 

» * 

6,96 

7.13 

8,26 

0*2 

0,65 

0.25 

7,55 

7 _7S 

1 
о I 1,72 

2,51 

1,21 

6,64 

6,31 

6,30 

1,10 

0,92 

0,89 

7,74 

7,23 

7,19 

6 о 

2,54 

» * 

6,96 

7.13 

8,26 

0*2 

0,65 

0.25 

7,55 

7 _7S 
! 

* i 

1,72 

2,51 

1,21 

6,64 

6,31 

6,30 

1,10 

0,92 

0,89 

7,74 

7,23 

7,19 7 

2,54 

» * 

6,96 

7.13 

8,26 

0*2 

0,65 

0.25 8,51 о 

1,72 

2,51 

1,21 

6,64 

6,31 

6,30 

1,10 

0,92 

0,89 

7,74 

7,23 

7,19 

; 

2,54 

» * 

6,96 

7.13 

8,26 

0*2 

0,65 

0.25 8,51 

1,72 

2,51 

1,21 

6,64 

6,31 

6,30 

1,10 

0,92 

0,89 

7,74 

7,23 

7,19 

И такъ. ерша евонда п яѣдп іл> разработкахъ 15-го этажа по
степенно уве,шчпваетея. Поэтому нельзя считать, чтобы увеличеніе 
свинца, получающееся по иробамъ. могло бы нропеходпть здѣсь только 
отъ не вполнѣ точнаго опредѣленіа мѣди. 

Что же касается слѣдующаго болѣе нпгкаго горизонта, именно 
35-го этажа, то здѣсь означенная сумма сохраняется почти постоянной 
и колеблется только въ очень тѣеныхъ нредѣлахъ, именно отъ 7,07 до 
7,74 фунтовъ. Прп этомъ можно подмѣтпть, ЧТО увелпченію количества 
свинца еоотвѣтствуетъ умет шеніе количества мѣдп. Такъ какъ пробы 
не достаточно точны, чтобы можно было на основаніи пхъ допустить 
замѣщеніе одного металла другим*, то болѣе вѣроятно предположить, 
что увеличеніе свинца по пробамъ здѣсь. по крайней мѣрѣ отчасти, 
зависитъ отъ не вполнѣ точнаго опредѣленія ыѣдн и вообще показано 
немного болѣе дѣйетвительнаго. Не смотря однако на это обстоятель
ство, въ 6-ой и 7-ой частяхъ 15-го этажа мы замѣчаемъ уменыненіе 
количества, какъ свинца въ отдѣльностп, такъ и суммы свинца съ 
мѣдыо. Если обратимся къ детальному плану Табл. 7, то легко най-



демъ разъясненіе этого якіснія. Именно, легко замѣтить, что въ 6-ой 
и 7-ой частяхъ на горизонтѣ 15-го этажа жила сильно переполняется 
обломками пустыхъ породъ. Поэтому есть полное основаніе предпо
ложить, что 

JT SO. Наблюдающееся на горизонте 15-го этажа въ 6-й и 7-й 
частяхъ раздува уменьшение въ содержаніи свинца противъ 5-ой ча
сти зависит» отъ увеличения примяси пустой породи. 

Но если это* вѣрно. то то-же можно допустить и для слѣдуюіцаго 
болѣе высокаго горизонта, именно для работъ 15-го этажа, т. е. что 
но мѣрѣ удалешя на востокъ, содержаше свинца здѣсь все болѣе и 
болѣе разубожпваетея пустой породой. Не смотря однако на это, мы 
видпмъ, что 

$' S1. На горизонте разработок» 15-го этажа содержание свинца 
по направлению на востокъ увеличивается. 

Отсюда можно заключить, что еслп бы здѣсь не было разубожи-
вашя пустой породой, то содержаше свинца уве.ттічивалось бы еще 
сильнѣе. И такъ, можемъ постановить тотъ выводъ, что 

jf 82. С» разжижением» магми увеличивается не только содер
жание серебра, но и свинца, а может» быть и меди. 

Если же только въ рѣдкпхъ случаяхъ.увеличеніе содержанія свинца 
и мѣдп можетъ быть обнаружено пробами, напротпвъ же чаще всего 
содержаніе этихъ двухъ металловь сохраняется постояннымъ и даже 
иногда бывають стучал, что оно уменьшается, то все это зависитъ 
кромѣ того оті. разубожпванія магмы пустой породой. 

И такт., 

jT S3. С» разжижением» магми. 

Содержание SiCh 
As 
Pb 
Си 

увеличпваепися. 

Zn , 
уменьшается. 

Конечный результать кромѣ того зависитъ оть примѣси пустой 
породи, котоі-ая дЬйствуетъ такпмъ образомъ, что содержаніе всѣхъ 



этихъ металловь понижается. При этомъ, не смотря на нримѣсь пус
той породы 

Содержаніе серебра въ оолыцпнстві. случаевъ продолжаетъ увели
чиваться и только въ самыхъ далекпхъ выклпнпкгтяхъ п вь самыхъ 
тѣеныхъ еъуженіяхъ иногда начпяаеть уменьшаться. 

Содержаніе свинца и міьди, благодаря прпмъч-п пустой породы, 
только въ рѣдкихъ елучаахъ увашчиваетея вь направленіп разжиже-
нія: чаще же остается почти ностояннымъ, а иногда подвергается умень-
шенію. 

Примѣръ Георгіевскаго раздува показышіеть, что 

jf S4. Уменыиеніе содержания свинца ото приміьси пустой по
роды можешь быть бо.нье чувсіпвительнымъ, чіьмъ увеличеніс его отъ 
разжиженія магмы. 

И на самомъ дѣлѣ, въ то время какъ на горизонтѣ работъ 15-го 
этажа, содержаніе свинца но направленно на востокъ ностененно уве
личивается, на горизошѣ самаго 15-го этажа оно уже со второй части 
раздува начинаетъ падать. 

Теперь, основываясь на постепенном ь уве.таченіисодержанія свинца 
въ работахъ 15-го этажа по мѣрѣ удаленія на востокъ и принимая 
во внпманіе вліяніе пустой породы, ириходимъ къ тому выводу, что 
нѣтъ непремѣнной надобности здѣсь допускать еуществованіе побоч-
ныхъ каналовь инжекціп и что нѣкоторое местами понпженіе въ со-
держаніи серебра также можетъ быть объяснено вліяніемъ пустой 
породы. 

Если такъ, то 

§ 85. Теоргіевскій раздувъ могъ выполниться только однимъ ка-
пало.чъ инжекціи и этотъ каналъ располагается въ первой части раз
дува вь томъ самомъ міьсшіь, гдѣпосліь П.штоновскаго съуженія жила 
сразу образуешь раздувъ. 

И такъ, пмѣемъ окончательно: 



Таблица магмовыхъ теченій въ Третьей вѣтви-

Изъ всего еказаннаго видимъ. что 
jf 66. Выполнение побочными каналами съ полною достовѣрно-

стыо можемъ предположить только въ ппьхъ случаяхъ, когда въ жилѣ 
существутъ перерыва, подобный изображенному на Табл. 2 (см. 10-ый 

Ч А С Т И жплы. 
Содерхаше \ Каналы, 

• Ag [ фокусы ж • 
зодотшковь ; ь-апраюенія, 

і вь птдѣ. ! ннжекшн- : 
j • < ; 

Направления те-

ченій. 
ПРНЗІѢЧАНІЯ. 

Счфіііскос еыклинчваніе. 

огь -"- 91 да -7- S 3 . . • 3,71 \ F ; Тетееіе къ ТР. 

> — 83 > -£- 75 . . 

> — 75 » 4 - 67. . 

» - 6 7 > - 59. . 

. 2.36 

4.25 

9,41 

0 
: ! 

i 

* 

Побочный каналъ 
пнхекцш. 

Течевіе къ 0. 
Фокуеъ пвхекціи. 

> - 59 » ~ 51. . ',31 Относятся къ 

3 - й 
1 14, 15 н 16 

2,43 этахахъ. 

Платоновское сгуженіе. 

отъ - 36 до 28. . 2,Ш Тетеніе къ ТР. 

, _ 28 , 20. . 1,71 
: 

, 20 Ï - - 12. . 1.49 1 

Георііевекій pasàgsi. 

огь — 12 да - 4 . . 

> — 4 ? — 4 . . 

> - 4 . — 12. . 

> — 12 — 20. . 

, _ 20 > — 28. . 

» — 28 :• — 36. . 

1,16 

. 1,0t —1,72 

- 1-37—1,79 

. 1,69—2.2Л 

- 1,72-2,54 ; 

. 2,30—2,51 

0 

1 : 

ГлаввыВ кавалъ 

Течевіе къ 0. 

Относится къ 

работааъ 15 

этаха н 15 

этажу. 

, — 3 6 > — 4 4 . . - 1,21-2,35 * ! 
1 



ятажъ) и что съ полною достоверностью въ Третьей вѣтви мы пмѣемъ 
основаніе допустить одинъ главный, одинъ побочный каналъ инжекціп 
и одинъ фтусъ. 

Теперь приступюгь къ пзс.тЬдованію Георгіевскаго раздува на 
горизонтѣ разработокъ 16-го этажа. 

Георгіевекій раздувъ -
Н а г о р и з о н т ѣ р а з р а б о т о к ъ 16 э т а ж а . 

Часть 3. 
О г ь х= =—4 д о X = -1-2. 

1 

і 
РЬ Сп П Р И Н Ѣ Ч І Н І Я . 

678 2,6 5,6 1,4 Барнаульской лабораторіп. 

677 1,5 8,5 П. 

676 2,0 0,0 12,0 

675 1,7 6,0 EL 

674 1,8 6,0 2,1 Пробы Зырановекоп пробпрнп. 

673 ! 2.2 6,5 в. 

672 ; 2,5 8,0 

671 J 4,2 5,5 В . 1 

361—366 ; 

включи- і 
тельно. 

H е 0 п р 0 б 0 в а в ы. ; 

1 
і 

По оишбкѣ этп образцы занумерова
ны старыми номерами, а потому 
не опробованы п не оппсапы. 

1 
Среднее. . ! 

18,5 
8 

46,1 
8 

1 
15,5 

8 

1 
2,31 

золоти. 
5,76 

фунт. 
1,93 

фупт. 

Изъ чиста этихъ пробъ наиболее выдаются пробы на мѣдь. Именно, 
въ то время какъ мѣстами мѣдп не содержится вовсе, мѣстами ея со
держаше доходить до 12 фунтовъ въ нудѣ, что составляетъ 80°/0. Тео
ретическое содержаше мѣдп въ мі.дномъ колчедан); составляегь 34,5 %• 



С.твдовательно, згѣетамп мѣдньш колчеданъ образуете въ рудѣ почти 
чпстыя выдъленія. Именно, я уже не разъ замѣчалъ, что такія выдѣ-
ленія весьма обыкновенны въ мѣетахъ прикосновенія жплы съ ея ви-
сячпмъ и лежачимъ бокамп, а также въ выелпшшаніяхъ и апофизахъ. 

Кромѣ того, замѣтпдъ, что 

$ 87. Міьдному колчедану болт свойственно образовывать сплош-
ныя выдіьлснія, ЧІЬМЪ листоватой цинковой обманкѣ, a посліьдней 
болт чѣ.ш свинцовому блеску. 

Отъ этого вероятно п завпсптъ наблюдающееся въ жплѣ довольно 
равномѣрное расв|іедѣ.іеніе свинца п весьма неравномѣрное распредѣ-
леггіе мѣдп. 

Именно, нужно полагать, что 

jf 88. Вокругь сплошных» выдшеній міьднаго колчедана обра
зуется сфера біьдноіі міьдыо колчеданистой руды, или, иными сло
вами, выдіьленія міьднаго колчедана вь Зыряновскихъ жилахъ проис
ходить на счет» ближайшаго окружающаго. 

Кромѣ того, мною замѣчено, что 

л»' 89. Выдіьленія міьднаго колчедана образуются въ тіьх» міь-
стахъ, гдѣ нить выдіьленііі фальэрца. 

Вѣроятно, недостатокъ въ рудѣ мышьяка п сурьмы ведеть къ вы-
дѣленію мѣдп m, впдѣ двойнаго сѣрнпстаго соеднненія. 

При этомъ нужно заметить, что во всѣхъ прочихъ случаяхъ, когда 
руда ио внѣшнему виду оказывалась состоящей изъ сплошнаго мѣд-
наго ко.тчедана, она не подвергалась проб!;, и потому въ предыду-
щихъ случаяхъ мы такъ мало встрѣчаемъ богатыхъ мѣдыо пробъ. 
Ясно, что п общее содержаше мѣдп въ жплахъ ио этой причине должно 
было получиться ниже дѣйствптельнаго. 

Важно, что .М> 6ш, содержа 12,о фунтовъ зіѣди, содержитъ еще 
2 золотника cejieöpa, а свинца не содержпть. Однако, на этомъ осно-
ваши нельзя еще констатировать того факта, что серебро здѣсь за
ключается растворешшмъ въ мѣдномъ колчеданѣ, а не въ свинцовомъ 
блескѣ, такъ какъ для этого однѣхъ лишь пробъ недостаточно, а ну-
жень точный хшпиескій аналпзъ. 

М А Р В І І Ш Г І Д Е Р С К А Я П Р А К Т П К Л . Ч. 11. 7 



Георгіевекій раздувъ. 
Р а з р а б о т к и 1 6 - г о э т а ж а . 

(Пробы Зыряновекоп пробпрпп). 

ч A C T Ь 4. Ч A C T Ь 5. 
Огь х=—12 до х=—20. ОТЪ X = — 20 до . г = — 2 3 . 

Ä№ I Ag ! рь ! Си ~Äe~ 1 РЬ \ Сн 

367—370 По т іазапаыіъ выше 613 3,7 Л.1 1 н. 
включительно прпчппа.чъ не опробованы. G12 1.5 5.0 п. 

650 1.5 : 4,0 п. 6ïl 2,0 8,0 п. 
619 1,5 ' 5,0 1,5 610 2,1 5,2 2.5 
648 1,5 ' 4,0 1,6 635 1,5 ! 5.5 1,6 
646 1,7 5,5 D. 634 5,0 J 6,0 п. 

645 
644 

1д> 
1,0 

4,7 [ 
5.2 1 

f 

Н. 

В. Среднее. . . 15,8 
6 

34,8 
6 

4.1 
6 

Среднее. . . 8,2 
6 
1,36 

28,4 
6 
4,73 

Зл 
6 

OJ-,1 

2.63 
зол. 

5,80 
фунт. 

0,63 
фунт. 

Ч А С Т Ь 6. Ч А С Т Ь 7. 
Огь х - — 28 ДО X = ЗЙ. Отъ X = — 36 до ж = — 44. 

Ag РЬ Со .V.V Ag РЬ Си 

633 0,7 4,0 в. 621 1.5 6,0 2,1 
632 0,7 7,7 в. 623 3,5 4,5 1,6 
631 1,5 7,1 в. 622 1,2 4,5 п. 
630 2,1 9,0 н. 621 0,6 3,5 п. 
629 1,7 S 6,0 в. 620 2,2 7,0 II. 

628 0,7 1 5,0 П. 619 1,6 8,5 в. 
627 1,5 і 2,5 618 1,2 6,0 в. 
626 1,6 5,0 в. 617 1.3 5,5 1,5 
625 2,0 : 4,0 в. 615 1.7 5,6 3,5 

12,5 ; 51.0 2 ,5 14.8 51,і 8,7 
Среднее. . . 9 І _ ® ~ 9 Среднее. . . : 9 9 

1,39 1 5,66 0,27 1,64 5,67 0,96 



ч А С Т Ь 8. 
Отъ х = — +1 до х —— 47. 

Ag РЬ Си 

600 0,7 6 î 0 1,5 
599 1=1 6,0 3,7 

598 1,5 5,5 н. 

Среднее. . . 17,5^ 
3 

5.2 
! ^ 

1.10 5,83 ! і ,тз 

Такъ каіп> всѣ эти среднія выведены на основаніп небольшаго 
числа пробъ. то было бы рискованно дѣлать на основаніи ихъ далъ-
нѣіітіе выводы. Поэтому займемся теперь отыеканіемъ среднято содер
жания металлов!, для горизонта 16 этажа, а потомъ разсмотрпмъ веѣ 
4 горизонта вмѣстѣ. 

Георгіевекій раздувъ. 
Г о р и з о н г ь э т а ж н а г о ш т р е к а 16 э т а ж а . 

(ПРОБЫ Зыгяновской ПРОБИТИИ). 

ч A C T Ь 1. Ч А С Т Ь 5. 
On. х = -г !2 Д О x = J - 4 . Отъ X = — 20 до X = — 28. 

Ag РЬ Ca Ag ! 1 РЬ Ca 

468 l,o 5,0 і П. 638 0,7 7,0 1,2 
653 2.0 7,0 п. 639 3,0 6,0 2,2 
654 2.2 7,0 н. 

3,0 6,0 2,2 

655 2.5 6,0 2.5 477 5,0 12,0 п. 

658 1,5 6,5 п. 
Среднее. . . 8,7 25,0 3,4 

659 1,1.1 6,0 п. Среднее. . . 
3 3 3 

660 ' 2,5 3,5 .»,7 
3 

1,13 684 2.0 4.- 1,< 2,90 8,33 1,13 

Средней. . -
14,7 45,s 

8 
8,t f ч А С X Ь 7. 

Средней. . -
8 

45,s 
8 8 Отъ X = - 30 до я = — 44. 

1,«3 5,72 1.0О 
ÎS2 1,2 4,0 0,8 

Ч А С T Ь 6. 483 4,5 8,0 II. 

Отъ х = — 2* до х = — :>>> 484 0,7 2,5 п. 
. , . - 486 2,2 8,0 н. 

478 3,0 6,5 487 2,3 2,8 н. 
481 2,0 9,о п. 

Среднее. . . 10,9 25,3 ; Ж 
Среднее. . . 5.0 15,5 

Среднее. . . 
5 5 1 5 

Среднее. . . 
2 2 II. 2,18 5,06 1 0,16 

2,50 i 7,75 ; о,«» 



Теперь выведет среднее содержаніе для каждой части раздува 
отдѣльно, взявъ въ совокупности всѣ 4 горизонта, а потомъ среднее 
содержаніе для каждаго горизонта въ отдѣльностп, взявъ въ совокуп
ности всѣ части раздува, и такъ какъ прп выводѣ общихъ среднпхъ 

ГЕОРГІЕВСКШ 

РАЗДУВЪ. 

Часть 1 
' .£=4-12 X-=-f-4 x= 

2. 
- 4 xz =—4 

3. 
-4 x= =—12 :•*"=-

4. 
-12 xz =—20 ГЕОРГІЕВСКШ 

РАЗДУВЪ. 
Аг РЬ Ca Ag Pb Ca Ag Pb Ca ; Ag Pb i Ca 

Работа 15 этаага. 

Ввсачая и легачаа 
часта раздува вяѣстѣ. 

14 
34-9 

14 "Î4 
ІОЗд 

22 ~ 22— 

1Т.Э 

13 
6?,6 
13" 13 

16.9 

10 

1 

: 59,2 

j 10 10 

15 »тахъ. 

Лехачаа часть раз
дува в сьухевія . . . 

19л 

! 

l~ 
"74 i 
11 ' 

99J? 

. І-Г 
Ол 
It 

23л 
13" 

SO-s 
13 

5,7 
13 

32,0 

14 

1 
1
 Ü6.2 

Г 14 

I 

! 9,3 

14 

Работы 16 этажа. 

Висячая п дегачаа 
часта раздува БЯѢСТІ. 

і 

S 
46.1 

S 
15.5 

"S 6 
2S,4 

" С 

1 

3,1 

, 6 

16 этахъ. 

Лежачая часть раз
дува п еъуженіа . . . 

14.7 

i 

1 
i 

i 
f 

i 
1 

С У М М А . . . 
50.* 
30 

lfltî-з ' 21.0 

3*; 
2>V2_-Î 

se" 
10.2 

"ЗЙ 
59,j 
3i -

205.1 29л 
34 

5«,i 
~30~ 

183,8 
30 

20,2 

30 

Ag  1,50 
1 

І З З 1,75 1,00 

В . . . РЬ 

Сп 

5.03 
l 

îXsa 

5,ei 

0,28 

6,04 

! 0,sr. 

0,12 

0,07 



необходимо принимать въ расчета также и число пробъ, на основаніи 
которыхъ были выведены частныя среднія. то вмѣсто чиселъ, выра-
жающихъ содержаше металловь, возьмемъ произведенія изъ этихъ чи
селъ на число пробъ, пзъ которыхъ онѣ выведены. Получаемъ: 

5- 6. 7_ 8. Общее среднее 
-20 x= -—25 -25 x= =—36 x=- -36 =—14 jr=—44 z= =—17 A. 

Ag Pb Ca Ag Pb Cu Ag Pb Ctt 
I 

Ag Pb Cu Ag Pb Cu 

• 25 л 7fte 5>\s :.'>T... I 4 J . 14,i 49Ц 1 
166J! 549,» 56,7 

іГ~ I I 11 ->i -_>_> - » »; 6 6 " 98 9S 98 

i 
i 

1,69 5,60 0,57 

24j irxs 2-Х, 50j. 7-* I2-i 63.0 S.9 155,5 60S,i 52,s 
и 14 14 5 5 10 10 10 ~W~ 90 90 

; 1,73 6,75 0,53 

15,= 34.S 4.Ï I2-j l i s 3,3 17,5 5,-i 73,i 228,8 39,i 
6 6 6 fi ~<T~ 9 9 1 Г 3 , 3 3" 41 41 41 

1 
i 1,78 5,5s 0j>5 

25.0 •>-$ 15.5 ftp 10.» 23,3 ° A 39,3 Ul,e 12* 
о 3 3 1 -S -•> 5 5 5 18 18 18 

2,!8 6,20 0,67 

7«..-, 229. s 29.S 274,* 24^ :>Із •*9.o 19.0 3.3 ! 17,5 5,2 434,2 1497,8 160,з 
•î4 34~ "41 " 41 41" »>" 30 "ЗІГ 3 ; 3 T 247 " 247 247 

2,15 ï , 7 3 1,S5 

' <>,71 6,30 ; 5,S3 
i 

6 ,06 

0.S7 0-v> 
s 
i 

! 
1 

0,63 I 
1 1 

1,71 0 , 6 4 



Изъ вертвкальнаго столбца А можно было бы^съ перваго раза 
заключить, что содержаше серебра въ Георгіевекомъ раздувѣ съ углуб-
леніемъ увеличивается. Такъ, вь работахъ 15 этажа оно = 1,69; на 
15 этажѣ 1,72; ниже 1,7$ и еще ниже 2,iç. Но легко понять, что такой 
выводъ нельзя сдѣлать н что полученный результатъ шгѣеть случайный 
характеръ. На самомъ дѣлѣ, разница между напвысштгь (2,is) п наи-
нисншхъ (І-бэ) содержаніемъ, равная 0,49 золотниковъ, сама по себѣ 
не велика и, кромѣ того, менѣе разницы въ содержаніп, которая наблю
дается на одномъ и томъ же горпзонтѣ въ разныхъ мѣстахъ раздува. 
Такъ, раньше мы вывели, что на горшюшѣ работъ 15 этажа въ пер
вой части Георгіевскаго раздува еодержаніе серебра 

у лежачаго бока І.35 
въ средпнѣ 0,?з 
у-висячаго бока 1-зі, 

что даетъ разность 
1,35 — 0^3 = 0,52 ЗОЛОТН. 

Теперь понятно, что такъ какъ пробы въ однпхь случаяхъ бы.ш 
взяты пзъ висячей п лежачей часта раздува, а вь другихъ пзъ одной 
только лежачей части, кромѣ того, въ нѣкоторнхъ частяхъ пробы были 
взяты не со всѣхъ четырехъ горшонтовъ. то отсюда и могло произойти 
то незначительное возвышеніе m. содоржаніп серебра, которое мы 
наблюдаемъ ст. лтлубленіемъ. Доказателм-твомъ этою мнѣнія можетт. 
еще служить то оГктоятелы-гво, что, какъ водно изъ того же столбца А. 
среднее содержаше серебра и свинца въ разработках!, получилось 
меньше, чѣмъ на горизонт!", этажныхъ штрекоиъ. Такъ, вь разработках!, 
содержаше серебра 1,69 и 1,7- золотннкош., а синица 5,ІІО И 5.ÔS фун
товъ: на горизонтахъ ;ке этажныхъ штрековъ серебра І.72 н 2,is зол., 
а свинца 6,75 п »>,2о фунтовъ вь нудѣ. Раньше (см. 54, 55 п Oit) 
мы доказали, что каігь въ Софшскомъ, такъ и вь Георгісвскомъ раз
дута, часть жплы, прилегающая кь лежачему боку, богаче серебромъ 
и свинцомъ, чѣлъ часть, прилегающая къ висячему боку. Поэтому ясно, 
что если мы будемъ вы]>абатывать только часть раздува у лежачаго 
бока, то получим!, содержаніе серебра и свинца выше, чѣмъ вь томъ 
случаѣ, если будемъ вырабатывать весь раздувъ. Но такь какъ этаж
ные штреки 15 п К5-ГО этажей прошли вь лежачемъ боку жплы, при— 
томъ такюіъ образомъ, что впсячія часта раздувовъ не вырабатывались, 
а только лежачія, напротивъ, вгь разработкахъ вырабатывалась вея 
жила, то ясно, что вь первозіъ с.тучаѣ содержаніс серебра и свинца 
должно было получиться болѣе, а во второмъ менѣе. Этоп. результат!, 
мы наблюдаемъ и на самомъ дѣлѣ. 



Въ отношении мѣдп получается нѣкоторое несогласие, зависящее, 
повидимому, отт, недоетаточнаго числа пробъ, вошедпшхъ въ средній 
Ііезультатъ, и отъ неравноаѣрностн содержанія, свойственной мѣди 
вообще (см. §§ 81 и 8SJ. Но если мы не будемъ обращать вниманіе 
на два нпжніе горизонта, для которыхъ пмѣется 41 и 18 пробъ, а 
только на два верхніе, для которыхъ имѣется 98 и 90 пробъ, то найдемъ, 
что содержание мѣдп съ глубиною не измѣняется. Такъ, въ работахъ 
15 эта;ка оно = 0,5ѵ, а на самомъ 15 этажѣ 0,58 фунтовъ. 

Причины, по которымъ содержавіе серебра и свинца въ висячей 
части раздувовъ меньше, чѣмъ въ лежачей, суть слѣдуюптія: 

1) Куски пустой породы, попадающіе въ магму при ея изверже-
нін, вслѣлствіе своего менынаго удѣльнаго вЬса, всп-тывають кверху 
и скопляются у висячаго бока жплы. Вслѣдствіе этого общее содер-
жаніе жилы въ этомъ мѣетѣ понижается. 

2) Магма прп ея изверженіп, поднимаясь кверху, должна напирать 
главнѣйше на виеячій боіп, той тренщны, по которой она двигается. 
Поэтому треше ея въ сопрпкосновеши съ висячимъ бокомъ должно быть 
спльнѣе, нежели въ еощягах»новеніп съ лежачимъ бокомъ. Отсюда 
ясно, что и отдѣленіе, а равно прпмѣсь къ ней пустой породы у ви
сячаго бока должны быть сплънѣе, чѣмъ у лежачаго. 

Дѣпствіе второй пзъ этпхъ прпчпнъ невгзбѣжио: что же касается 
первой, т. е. всилыванія кусковъ пустой породы въ магмѣ, какъ въ 
; І : І П К « С Т П еъ большпмъ удѣльнымъ вѣсомъ, то оно возможно только въ 
томъ е.тучаѣ, если магма не очень густа п сила сцѣп.тенія, проявляю
щаяся въ поверхности соцрнкасанія съ нею кусковъ породы менЬе, 
чѣмъ сила, проявляющаяся вс.тЬдствіе разности въ вѣсахъ равныхъ 
объемовъ пустой породы и магмы. Поэтому, если магма изверглась въ 
очень густомъ состояніп. то первая пзъ двухъ нричинъ могла и не 
оказать надлежащего дѣйствія. И такъ, 

jf 90. Среднее содержаніе серебра, свинца и мади вг Георгіев-
скомъ раздувіь съ углублен іеліъ не измѣняетсл. 

Къ этому же выводу мы пришли и раньше, разематрпвая другія 
части Третьей вѣтвп н Крючковую вѣтвь. (Сравн. 18 и 68). Ясно, 
что онъ можетъ служить одншгь пзъ доказательствъ инжекціоннаго 
нронсхожденія Зыряновскихъ рудныхъ жплъ. 

Теперь сравнпмъ содержаніе серебра, свинца и мѣди въ горизон-
тальномъ рядѣ Б. Для этого сопоставимъ его съ результатами, выве
денными нами раньше относительно другихъ частей Третьей вѣтви. 
Получаемы 



Частя züxb. Ag ' РЬ Сп 

é : 

1-е прнзѣчавіе. 
2-е 

прпмѣчаніе. 

Софійское e t o L t u K u e a -
ніе. Часть за Первой апо
физой 3,77 5.07 0.S7 

• 

Обогзщеаіе 
Ag ыабѣе Средпее пзъ 

для РЬ СІМЫІПС 
Ca сигйьв 5 торвзонтовъ 

разубожвванія. 

СофШсюе БЫЕЛБШІва
ше. Часть до Первой апо-
фізы  7.S5 J.ss > < 

t 

Персломь. Tose. 

Золотая вѣтвь . . . . (3,32"» (2,55) (1.ы) Мертвая разжпжешюя 
яагаа. 

Среднее для 
1 горизонта. 

Софійстй раздув; . . 2.*з 5,52 1-я 

Овогащеше 
, _ Среднее пзъ 

л я At). РЬ а Ск счмяѣе 
2 горпзонтоБі 

разубогпванія 

Платоновское сгііже-
ніе. Обогащение 

Часть 1 2.0О Ö.1S 0,55 Ag сіиьнѣс 

разубожпЕанія. 

Тоже. 

Часть 2 

> 3 

1.71 

î . « 

6j» 

6.17 

Обогащеш'е 

хтя -4<7- РЬ в Си сіиыте 

разубокпванія. 

Тоже. 

Георііевскій разбег. 

Часть 1 1.30 5.ез 0,53 Каналъ инжекціи. 

Ï 9 

> 3 

> 4 . . . . 

5 5 . . . . 

г 6 . - . 

» 8 - . - -

JAS 

1.75 

Ъо 

2.15 

1,73 

1,10 

••.S» 

6.12 

6.SS 

5.S3 

0,35 

О.*; 

0.S7 

Ojs 

0.1" 

О.-:-; 

1.73 

> < 

Обогащеніе разжнже-
ніеяъ сіиъніъс разу-
Сохвваша пустой по
родой. 

Пере-юяъ. 

Обогащение разжпже-
яіемъ сіабѣс разу-
божпванія пустой по
родой. 

Средпее 

пзъ 

4 

горпзоп-

ТОЕЪ. 



Какъ видно изъ этой таблицы, до 5-ой части среднее содержаше 
серебра и свинца въ Георгіевскозгъ раздувѣ постепенно утшичивается; 
за 5-ою же частью постепенно уменьшается. Тѣ пункты жилы, за 
которыми содержаше серебра п свинца, доетш'нувъ своего наивыс
шего нредѣла, начгшаетъ снова падать не всдѣдствіе сталкпватгія двухъ 
встрѣчныхъ теченій, a вслѣдствіе перееыщенія магмы пустой породой, 
условимся называть переломами въ содержаніп эіеталловъ. Тогда въ 
Третьей вѣтви будемъ тгЬть два перелома: одинъ въ Георгіевскомъ 
раздувѣ, другой въ Софшекомъ выклпнпванш. Второй изъ нихъ, взя
тый на горизонтѣ 15 этажа, можеть быть разематрнваемъ и какъ фо-
куеъ, ибо въ немъ кронѣ того происходить встрѣча двухъ течешй: 
одного пзъ главнаго пункта ішжекітш въ Георгіевскомъ раздувѣ и дру-
гаго пзъ иобочнаго пункта пнжекціи въ концѣ Софійскаго выклини-
ванія. Но этотъ фокусъ можеть быть усмотрѣнъ только при подроб-
номъ выраженш распрелѣленія металловъ отдѣльно въ каждой части 
Софілекаго віттпвпванія. какъ то мы дѣлали раньше. Вообще говоря, 
онъ гоіѣетъ характеръ мѣстный и свойственъ только тому горизонту 
жплы, гдѣ тропеходшъ нерерывъ. 

H такъ, пмѣемъ слѣдующіе термины для выраженія магмовыхъ 
течешй: 

Главный канала инжекціи.—То мѣсто горизонтальнаго сѣченія 
жилы. ч]>езъ которое магма вступала въ трешину и отъ котораго она 
разливалась на обѣ стороны до висячей и лежачей лпній сооненія. 

Побочный каналъ пнжекиік или віыивь главнаго канала. Онъ 
происходить іп» томъ случаѣ. если трещина гдѣ либо прерывается 
вслѣдствіе выіюлнеігія ея обломками пустой породы. Нзъ него также 
магма изливается на обѣ стороны и даетъ два теченія, а именно: 

1) направленное въ сторону обратную главному теченію, 
Побочное обратное теченіе и 
2) направленное въ одну сторону ст. главвымъ 
Побочное прямое теченіе. Послѣднее, слагаясь съ главнымъ те-

ченіемъ, усплпваетъ его гдѣ либо на елѣдуюшемъ болѣе высокомъ 
горпзонтѣ; (ібратное же теченіе, встрѣчаясь съ главнымъ, образуетъ 
сталкпваніе, которое мы пменуемъ фокусом». 

По мѣрѣ подвпганія магмы но трещшіамъ, она разжижается, 
пли пріобрѣтаегь болѣе жидкую конспстенцію. Прп этомъ остающаяся 
назади части напротпвъ сгущаются, т. е. пріобрѣтають болѣе густую 
конспстеацію. Прп первомъ пзъ этихъ двухъ процессовъ магма обо
гащается кремнеземомъ и вслѣдствіе этого становится жиже; при вто-
ромъ же, напротив!., вс.тѣдствіе потери кремнезема она становится 



гуще, т. е. менѣе подвижной и способной выполнять только наиболее 
шпрокія части тренщнъ. 

Съ процесеомъ разжнженія магмы связанъ нроцессь ея обогаще-
нія, состошщй въ томъ. что по мѣрѣ лиелпченія въ ней содержанія 
кремнезема увеличивается также содержаше серебра и свинца, а мо
жетъ. быть и мѣдп: нанротпвъ, содержаше цинка и желѣза постепенно 
уменьшается. 

Параллельно съ вроцессомъ обогащенія пдетъ процеесъ разубо-
живанія магмы вслѣдствіе постепеннаго увелпченія въ ней прпмѣсп 
пустой породы. Дѣпствіе этого процесса выражается тѣмъ, что уве
личивающееся разжпженіемъ содержаше серебра п свинца съ нѣкото-
раго момента начинаетъ снова уменьшаться. То мѣсто въ жплѣ, ж-лѣдъ 
за которымъ это явленіе впервые начпнаетъ обнаруживаться, я на
зываю, переломом» в» содержании металлов». Ясно, что для серебра и 
свинца переломъ можетъ наступить п въ одно п въ разное время. 

Изъ еказаннаго с.тЬдуетъ, что 
jf 91. Главные каналы ішжекцін должны проходить в» разду

вах» жил», а побочные в» выклиниваниях» и съуженіяхъ. 
Что 
Jf 92. Побочные каналы инжекціи можно определить просто по 

чертежу, по тиьмъ местам», где существуют» перерывы жил»; главные 
же каналы опредіьляются только всесторонним» химическим» изсліь-
дованіем» распределения металлов» в» жилах». 

jf 93. Не в» каждом» раздуве существуют» главные каналы 
инжекціи. 

Такъ, въ Соірійскомъ разлувѣ канала инжекціп не нм-Ьстся; на
нротпвъ, іп, Гсоргіевскомъ раздув!, онъ есть. Вообще можно принять 
за правило, что 

$ 94. Главные каналы инжещіи заключаются въ тиьхъ разду
вах», которые находяпися у висячей литии склонения; напропиив», въ 
раздувах», которые находяпися у лежачей линии склонения, каналов» 
ииижекифі не содержипися. 

Это правило основывается на томъ. что, какъ мы уже не разъ 
говорили, магма при ея движеши напирала на верхнюю линію скло
нен, я п потому могла двигаться только но гЬмъ раздувамъ, которые 
пролегали у этой лпніп. 

Изъ еказаннаго также с.тьдуетъ, что 
jf 95. Софийский раздув» с» глубіиіиою можетъ исчезнуть; напро

тив» Георгиевский раздув» долженъ тянуться в» глубину до тех» 



поръ, пока ne соединится съ другим» подобным» же раздувом»; или же, 
пока ne изменит» свое иаправленіе. 

$ 96. Магма раздувов» во всяком» случае есть сгущенная магма; 
магма же выклиниваній и апофиз» есть разжиженная магма. Магма 
съуженій есть также сгущенная магма, но только чрезвычайно насы
щенная пустой породой, а потому сильно разубоженная. 

jf 97. Магма висячей части раздувов» боліье насыщена пустой 
породой, чем» магма лежачей части. 

Сравненіе магмы Георгіевекаго раздува еъ магмой Пла
тоновскаго еъуженія. 

Общее содержание всего Георгіевскаго раздува нами найдено: 

Ag = 1.75 золоти. 
Pb — 'ко,-, фунт. . . . т . пудѣ. 
Си = 0..І4 фунт. 

Для ІІ.іатонощ-каго же гьуженія мы получили раньше: 

Ag = I.7.-, золоти. 
РЬ = о.ч,; фунт. . . . ш» пудѣ. 
С и = 0-2:, фѴНТ. 

Та н другая зіагзш зіогутъ считаться типичными сгущенными 
магмами. Но степень насышеніа их», пустой породой разлпчпа. Именно, 
магма Платоновскаго съуженія представляется бо.тІ;е насыщенной пустой 
породой, а магма Георпевскаго раздува менѣе насыщенной. Сравнивая 
обѣ магмы взіѣстѣ. находшгь, что 

jf 98. Магми Георгиевская и Платоновская содержат» одинако
вое количество серебра: количество же свинца и меди въ Платонов
ской магме меньше, нежели въ Георгіевской. 

Объясняя нропсхожденіе Платоновской магмы изъ Георгіевской 
путемь насыщенія пустой породой, нонпжсніе въ ней содсржанія свинца 
и зіѣдп будеть віюлнѣ понятно: но почему прп этомъ содержаше се
ребра сохраняется ностоаннымъ, объясняется гвмъ, что кромѣ насы
щения пустой по(№дгш вт» кои происходило разжпжеиіе, благодаря ко-
торому содержаше серебра, свинца и мѣдп увеличивалось, но для ее-
ребра ;ж> увеличение шло спльнѣе, чѣмъ для свинца и згвдп. По
этому, въ то время какъ для серебра оба дѣнствія уравновѣсплпсь, 
для свинца и зіѣдп произошло узіспыпсніс содсржанія. 



Изъ всего предыдуіцаго можно сдѣлать елѣдуюіпій выводъ: 
Если наша теорія разжпженія и егущенія магмы вѣрна, то сред

нее ариѳметическое изъ содержанія веѣхъ магаъ Третьей вѣтви должно 
дать тогь же составь, какъ и проблематическая магма Крючковой 
вѣтви. Повѣрнмъ на самомъ дѣлѣ этоть выводъ. Изіѣемъ: 

Т р е т и в ѣ т н , взятая въ йѣлозгь- Ag 
загатв. 

РЬ 
фунт. J 

Си 
фунт. 

247 
I-497.S 

247 
160.3 
247 

112.4 
64 

375,5 
" 64 " 

16,2 
6 і " 

СофШскій fHzsdij&b ва 15 этахъ - 38.7 106д 3.2 
16 16 16 

верхнія работы 16 этага 11.» 4о 7,8 верхнія работы 16 этага 5 5 5 

шхніз работы 16 эіаза  55^ 
20 

104.4 
а? 

28,5 
20 

2!Ь 
9 

26..; 
9 

9,4 

9 

СофшсЕая вѣтвь до Первой апс4'23Ы п Первая 153.3 
20 - 2 0 1 9» 

~ 2 0 _ 

4С3.9 
107' 

542.5 
107 

47,4 
ЮГ 

[ 1.240.1 
4*-

2.7І4.9 
"4SS 

282,0 
188 

И такъ, среднее содержаше Третей вѣтвп, считая отъ ея запад-
наго конца п до ЗІакарьевскаго гезенка, а въ глубину отъ почвы 14-го 
до почвы 16-го этажа, составляетъ: 

Ag = 2,54 золоти. 
РЬ — 5.62 фунт. . . . въ пудѣ. 
Си = 0,57 фуНТ. 



Среднее же еодержаніе Крючковой вѣтви, ечитая отъ потолка 
этажной саженп 18-го этажа и до почвы 16-го этажа, вычисленное 
нами раньше, составляеть: 

Ag = 2.67 золоти. 
РЬ = 6,37 фунт. . . . въ пудѣ. 
Си = 1,і4 фунт. 

Такъ какъ мѣдь распределена въ жилахъ чрезвычайно неравно
мерно и, кромѣ того, опредѣлялась, но крайней мѣрѣ въ Зыряновской 
пробіірнѣ, съ меньшею степенью точности, нежели свинепъ и съ еще 
меньшею, нежели серебро, то, оставляя ее въ сторонѣ, находимъ, что 
Третья вѣтвь по содержанію серебра и свинца вполнѣ подходить къ 
Ерючковон; но всетакп содержаніе серебра и свинца въ ней НЕСКОЛЬКО 
меньше, чѣмъ въ Крючковой. Если же обратимъ вниманіе на то об-
с^оате.7ьетво, что въ Ерючковон вѣтви, какъ пмѣющей небольшую 
д.шну я большую тол пину, маша двигалась только въ вертикальномъ 
направленш, напротивъ, въ Третьей вѣтвп, какъ имѣющей значитель
ную длину и весьма пзмѣняющуюся толщину, магма имѣла кромѣ верти-
кальнаго также и значительное горизонтальное движете, a слѣдова-
тельно до окончателънаго выполненія ею трепіины должна была со
вершить болѣе длинный путь, то будетъ ясно, что и степень насыще
ния ея пустою породою была больше, чѣмъ въ Крючковой вѣтви, а 
отсюда содержание металловъ вь ней меньше. И такъ, 

Jf 99. По содержанию серебра и свинца магма Третьей вѣтвн 
подтдитъ къ магмѣ Крючковой разубоженной пустой породой. 

Подобно еъуженіямъ, для вздутій восточного конца Третьей вѣтви, 
шіѣіоіцпхъ болѣе 1 саженп толщины, также были приготовлены общія 
пробы и разложены въ Барнаульской лабораторіи. Именно, приготов
лены были пробы: 

1) для работъ 15 этажа, 

2) для горизонта этажнаго штрека 15 этажа, 

8) для работъ 16 этажа и 

4) для горизонта этажнаго штрека 16 этажа. 

Полученные при этомъ результаты сгруппированы въ следующей 
таб.тппѣ. Для сравненія въ ней же прпведенъ и средний анализъ Пла-
тоновекаго съужения, выведенный нами раньше. 



Общія пробы по разложенію Барнаульской лабораторіи. 

Восточный 
Вздутія болте 1 easeEF Т О Л Щ І Ш Ы . 

Сътженія пе
нье 1 cas. 

толщ. 
Еопецъ 

Третьей 
вѣтвн. 

Разработка 

15 этажа-

15 Р а з Р 3 -
ООТЕЯ 

этажь. ... 
lb этажа. 

16 

этажъ. 
Сропа. 

Средній ана-
лпзъ для 
вздут'ш. 

Среднів 

аналпзъ. 

Ag 30J- 2 ' * * 2'"s* 2 * > і 2.12* 

I 
2,12* 

РЬ °> І i ? ^ IS^ä ]влг 21.79 
T5.Ï4 

~ 4"~ 1 , „ 16,30 

Си ••- J 3,51 4,71 Ajst 3jsj 1=.5S 

4 i Км 
j 

4,15 

Zn J 24.10 14,13 I5.s 2 Î > S.t.74 
~і ~ 20.1S 23.SB 

Fe ' .ro T..-.5 *\.47 •;.7s 
4 

! 7..V, 6,63 

S "о , 26.77 — - 25,s? -> 

I 

1 26,-ІЗ 26.S5 

A1,03 ".. 5.ед — - О 
j 4,.a 3,Oß 

S10, 0•.. ІЗ.бй - - Ifta> 
2 

i 12̂ o 
j 

11,27 

П того 93/!/ • 99„a>" _ • 91.31," 

i 

91^4°;.. 

И з ъ :ітой таблицы приходимъ къ і-лі;дуюіцимъ заклгоченіямъ. 
Вывода общее содержание серебра вь раздувахъ и съуженіяхъ 

восточной части Третьей вЬтвп на оі-нованш частныхъ іцюбъ. получили 
раньше: 

д л я раздувовъ І.75 золоти. 

_ СЪуженІЙ 1,75 г 

По обнщмъ же пробамъ получается: 

ДЛЯ раЗДѴВОВЪ 2,12 золоти. 
_ съуженій 2,і2 -

Такимъ образомъ какъ тѣзіъ. т а к ъ и другилъ путемъ и для р а з 
дувовъ и д л я съужсній получились внолнѣ тождественныя величины. 



I l l — 

Такой резулътать нельзя считать случайньшь. Онъ показываетъ, что, 
какъ п въ § 9S было найдено, содержаніе серебра въ Георгіевекой и 
Платоновской магмахъ вполнѣ одинаково. 

Въ томъ же § 98 мы нашли, что напротивъ содержание свинца 
и мѣдп въ Платоновскомъ съуженіп меньше, чѣмъ въ Георгіевскомъ 
ра:,дувѣ. Изъ аналпзові> обнщхъ пробъ с.тБдуетъ то же самое. 

И такъ, разложенія общпхъ пробъ вполнѣ согласуются еъ выво
дами, сдѣланнымн нами пзъ частныхъ пробъ. Кромѣ того изъ резуль
татов!, аналпзовъ видно, что содержание кремнезема въ съуженіяхъ 
выше, нежели въ раздувахъ. Это объясняется отчасти разжиженіемъ 
магмы въ еъуженіяхъ, a главнѣйше большею примѣчзью пустой породы. 

Теперь еще разъ прпведемъ сравнптельнуіо таблицу магмъ, осно-
ванную на апа.пг.>ахъ общпхъ пробъ, донолнпхъ ее найденными только 
что числами и сдѣлаемъ выводы: 

Сравнительная таблица магмъ, выведенная на оенованіи 
ереднихъ химичеекихъ анализовъ. 

Металлы. 

I 
1 КршчЕоваз 

Б Ѣ Т Б Ь . 

Пр^блсйатзче-
СБая лагиа. 

Софшевзе вы-
кишЕЕаніе. 

Разжвженнааі 
хзгяа-

1 Софінскіи раз
дует, съ частью. 
БЬТКЛИЕШБаВЛЯ. 
Береходная 

магма. 

Платоновское 
сьуженіе. 

Сгущенвая 
магма. 

Георгіевскіи 
раздувъ. 

Сгущенная 
магма. 

X, л. 

Ag 3,17 З О Л О Т Е . -î,s> зваотн. 3.S1 ЗОЛОТИ. 2,12 золотп. 2,12 золоти. 

РЬ 17,84° = 7 д з ф. l~S,-f г —7,(>> ф. 14,'*2" '=5.84 ф. 16^0n'o=6,52 ф- 18,78">=7,51 ф-

Сп 3,8з' f ^ l j s ф. 3.05 '-=1^S ф- 3,47°'=1,3S ф- 4,І5"'«=І,вв ф- 4,64 ,0=1^5 ф. 

Zn 23jK".- 23,28°,'« 20.і80> 

Fe JAäi'.'c-
: , і л 

1 
1 

«.га*/» 7,56"/" 

По нашей теоріп проблематическая магма, двигаясь по трещинамъ, 
раздѣляется на выступающую впередъ разжиженную магму и остаю
щуюся позади сгущенную магму. Поэтому, если въ одной изъ этихъ 
магмъ относительно проблематической магмы происходить увеличение 
какой либо изъ составныхъ частей, то т . другой происходит!, соотвѣт-



ственное уменыпеніе той же составной части. Изъ такого пропехожде-
нія разжиженной и сгущенной магмъ слѣдуетъ, что 

$ 100. Среднее ариѳметическое изъ химических» составов» раз
лаженной и сгущенной магм» должно дать состав» проблематиче
ской магмы. 

Этотъ выводъ можно выразить елѣдующей формулой: 
у _ з г , - г л . 

Примѣняя ее къ содержание серебра въ магмѣ, находпмъ: 

^ о Ц = ^21 ВМѢСТО 3.17. 

Разница действительно ничтожна. 
Прпмѣняя ее къ содержанію свинца въ магмѣ, находпмт.: 

т » , 1&90 -ï- 1S.7S 

вмѣсто 17.84- Разница также незначительна. Кромѣ того можно и безъ 
вычнсденій впдѣть. что содержаше свинца какъ въ разжиженной, такъ 
и въ сгущенной магмѣ, сохраняется поетояннымъ. 

Что касается міьди, то пзъ таблицы елѣдуегь, что 
$ 101. Как» в» сгущенной, так» и в» разжиженной магмах» со

держаше міьди выше, чѣм» въ проблематической магміь. Напротив», 
в» смешанной магмѣ Софійскаго раздува содержаніе мѣдн ниже, чѣмъ 
во всіьхъ трех» типических» магмах». 

Выходить, что содержаше мѣдп вслѣдетвіе разжпженія постепенно 
уменьшается, пока не достигнет!, своего мпшгмума. Затѣмъ снова уве
личивается, пока въ самомъ концѣ вык.ташшанія опять не достпгнетъ 
своего максимума. Ничего подобнаго не происходить ни съ ссребромъ, 
ни со свияцомъ, ни съ кремнеземомъ, и это явленіе могло бы быть 
принято даже протпвурѣчащгоіъ нашей теоріп, если бы мѣдь въ Зы-
ряновскихъ рудныхъ жплахъ являлась бы въ одномъ только соедине-
ніи. Объяснить его неточностью аналпзовъ или невѣрностыо смѣшенія 
частныхъ пробъ прп составленіп общей пробы нельзя, такъ какъ на
блюдающееся въ разжпженіяхъ и сгущеніяхъ увеличеніе содержанія 
мѣди сопровождается уменьшеніемъ его въ смѣшанной, плп переход
ной магмѣ, и потому нѣгъ повода къ предноложешю въ работѣ какой 
либо неточности. Цифры таблицы напротпвъ обрисовываютъ явленіс 
вполнѣ ясно. 



Въ еодержаніп серебра п свинца при всѣхъ нашпхъ предыдущихъ 
разеужденіяхъ мы встрѣчали полное согласіе съ наложенной теоріей: 
въ особенности въ содержаніп серебра, которое столь чувствительно 
шшѣняетея въ связи съ измѣненіемъ внутренняго состава магмы, что 
можетъ даже считаться пндексомъ веѣхъ сітіцешй и разжиженій. Что 
же- касается мѣдп, то на каждомъ шагу въ еодержаніп ея встрѣчали 
несогласие съ изложенной теоріей. Въ §§ 8Î, 88 и 89 мы старались 
объяснить его крайнею неравномерностью въ распредѣденіи ея въ жи
лахъ. Но все же нельзя было такпмъ путемъ объяснить несогласіе въ 
валовыхъ результатах!.. II вотъ только теперь раскрывается сущность 
явленія. 

Уже п раньше мы впдѣлп, что мѣдп свойственно образовывать 
въ жилахъ выдЬлешя. Этп выдѣлешя являются двухъ родовъ: въ впдѣ 
серебристого фальэрца съ 3S,a2a;o мѣди а въ впдѣ міьднаго колчедана 
съ 34& °.'п мѣдп. ВыдЬленіямъ фальэрца свойственно происходить на 
вык.шнпваніяхъ жплъ, слѣдовательно въ наиболее разжиженной магмѣ. 
Выдѣленіямъ же жеднаго колчедана еюйственно происходить въ съуже-
шяхъ п такпхъ раздувахъ жплъ, которые содержать сгущенную магму. 
Изъ сопоставленія этихъ тезпсош. съ § 101 едѣдуетъ, что 

§ 10:2. Съ разжиженіе.чъ магмы количество двойного сіьрнистаго 
соединен!я мі&ди въ ней постепенно уменьшается; папротнвъ, количе
ство фа.шрцоваго соединения мш)и постепенно увеличивается. Поэтому 
ясно, что въ то время какъ содержание сѣрннстаго соединения м/ьди 
достигаешь своего наивысшего предіьла въ сгущенной магмѣ, содержаше 
фальэрцоваго соединения достигаешь своего наивысгиаго предіьла въ нан— 
болш разжиженной магмѣ. Сліъдствіемь обоихъ этихъ процессов», 
происходящих» вміьстѣ, является то, что содержание мѣди въ раз
жиженной магми, вык.тииванш и въ сгущенной магмѣ раздувовъ до
стигаешь своего наивыстаго предіьла, а въ средней части жилы, гдѣ 
магма пмѣетъ переходный характера, оно достигаешь своего писінаго 
предіьла. 

Изъ сказаішаго слѣдуеть, что для мѣдп 
Лр г- а» : . Мс м 

4 

Вставляя числа, получаемы 
Заз т - 2 л 3,47 -г ''г (4.15 4-4л4) „ , 

j " 0,82/0. 
На самомъ же дклѣ слі.довало получить 3,э5°А>. Разница незначи

тельна. 
М А Р К Ш Е Й Д Е Р С К А Я П Р А К Т И К А . Ч. 11. 



Д такъ, 
Jf 103. При разжижен іи магмы вслѣдствіе выклиниванія: 
1) Содержаніе серебра увеличивается; 
2) Содержите свища сохраняется постояннымъ, но конечный 

результатъ находится въ сильной зависимости отъ приміьси пустой 
породы къ магмѣ; 

3) Содержите мѣди, заключающейся въ видѣ фальзрцоваго соедн-
ненія, увеличивается; заключающейся же въ видіь міьднаго колчедана, 
уменьшается. 

Раньше мы нашлн 

Среднее содержал іе металловъ Третьей вѣтви, 

выведенное на основаніи частныхъ пробъ. 
Теперь сдѣдаемъ то же самое, основываясь на анализах» общих» 

пробъ. Такъ какъ у наеъ уже выведены были средніе составы для 
цѣльныхъ частей Третьей вѣтвп, то воспользуемся ЭТИМИ данными. Но 
чтобы получить бо.тѣе пли менѣе вѣронтные результаты, необходимо 
принять въ расчетъ также и объемы тѣхъ частей, къ которымъ от
носятся анализы. Считая эти объеэш пропорпіональнымп чпс.ту взя-
тыхъ пзъ каждой части пробъ, имѣезіъ слѣдуюіцій рядъ. 

Части Третьей Е Ѣ Т В И . 

Члет протг. 
взъ Easi'>f[ 

часта. 
Пап. 

127 0»о 

50 0,ю 

64 0,13 

247 Ол 

438 1,00 

На оенованіи этого ряда, а также таблицы, нриведсігаой выше 
параграфа 100 находимы 



Вычиеленіе общаго химичеекаго состава Третьей вѣтви. 

Части 
Третьей 
вѣтвв. 

Софійское 
выЕлпнгваніе 

Cvs 

СофІЁС£ІЁ 
раздувъ 

0,io 

Платоновское 
съуженіе 

0,13 

ГеоргісвскШ 
раздувъ 

Од 

Общін составь 
Третьей вѣтви 

Ag l i ü X і з о 0,із X 2,12 0,51 X 2,12 

золота. — 1,1 IS зол. = usa зол. = 0,275 30Л- = l,osi зол. 2̂ 55 ЗОЛ. 

Pb 0,as >.- 17,57 0,13 X Ііізо 0,51 X 18,73 

о 0 • = -L»œ' V. = l ,«* c v = 2,119° >• = 9,577"« 17,720°, о 

Pb 0,2s .-. T ê 0,13 X 6.52 0,51 X 7,51 

фувт. = l,s±5 фунт. = O.îst фтнт. - = OJÏSÎ фунт. = 3,8» фунт. 7даз фунт. 

Ca О-35 X 3,s« О-із X 4-15 0,51 X 4,и 

-, = l.̂ j>>':' c- = ОімгѴ = 0,53Э"» = 2,з,іб°'о 4,28і°.'о 

Сп 0.26 X 1,55 Олз X 1,6« 0,51 X 1,85 

фунт. — 0,4!« фуат. =r »Кіз* фунт. = 0,215 фуНТ. = 0.M3 фунт. l,70ô фуНТ. 

Zn 0.Э5 X 13.72 0,13 X 23,2s 0,51 X 20,18 

" о - 4 ,8^ = 2,-ï5t': <' = 3,0-ie11;« = 10,291°.'° 20,635°;« 

Fe 0,2s X 6,si 
1 

Олз X 6.63 0,51 X 7^о 

= 1,7*^ =0̂ eaf" V = O-sei"'* = 3^55°'о і 7,474°,'о 

Такт. какъ магма Третей вѣтвп есть та же самая магма, какъ и 
Крючковой вѣтви. но только {іазбавлеішая большею иримѣсыо пустой 
породы, то нхъ средніе хпмпческіе составы должны мало разниться 
между собой. Сравшімь на самомъ дѣлѣ составы той и другой магмы. 
Получаемъ: 



Проблематпческія 
магаы 
л» 

Крючковой вѣтва 
съ меньшею прн-

вѣсью пустой 
породы. 

Третьей вѣтвн 
съ большею прв-

нѣсью пустой 
породы. 

Ag золотник. . . . . 3,17 2^5 

РЬ "> I і -72 

фунт. Т-13 

Сп «о 3-35 

фѵнт.  1-зк 1.70 

2* ».fia 

Fe  "7.47 

И такъ, для четырохъ- металловъ, именно, для серебра, свинца, 
лдтнка п же.твза получился внолнѣ согласный ]»езультагі>. т. е. содер-
жаше этпхъ металловъ in. Третей вътвп нѣсколько меньше, чѣмъ въ 
Крючковой п только для нѣдп получился обратный результатъ, т. е. 
содержание зіѣдп въ Т]іетьей вѣтвп больше, чѣмъ въ Крючковой. Tain, 
какъ содержание серебра можетъ служить индексонъ ті.хъ пзмѣнешй, 
который ііропсходяті. во внутреннезгь состав!; магмы, то беремъ от-
ношеніе 

Оно показывает!., что 

§ 104. Магма Троими вплпон .ѵожппъ быть приравнена кь СМІЬСН 

девяти частей магмы Крючковым е.н.те.п сь одною частью нриміьси 
пустой породы. 

Въ заключеніе 

оппсапія раснредіиенія металлов!, въ Знряновскпхъ рудныхъ жи
лахъ займемся практическою частью и ішожимъ псчисісніе металлов?, 
по вѣдомостямъ и смѣта.т Зыряновскаго рудники * ) . 

*) Объ псчасленіп г.мѣстпмлстп рудпыхъ цълпковъ вообще см. статью Г. Тнмс въ Гор-
номъ Журнала 1872 г. .\г 11—12, стран. 179—18-1. 



Вѣдомоеть о рудныхъ цѣликахъ, числившихся на 
приходѣ къ 1 Января 1890 года. 

') Нижняя casent кзхлзго эгажа. въ которой ведутса основные штреки n квершлаги, пме-
нуеісз этчжг.пм ziz upntn» жшжеж- -Въ потолкѣ этажной саженп 12-го этажам 
означаете 2-ая саж-зь »ISOBL гчвіаа снизу вверхъ, т. е. та, которая оставляется до окопчаіііа 
выработка цііика въ піголкі этакиаго пля ссковнаго штрека, чтобы предохранить его огь дав
ления вышележащей З:.:ЛЗДЕ2. Без» прело^рапагелЕ-ЕШХъ пѣлпковъ крѣнь въ основныхъ штрекахъ 
требуегь частато рехонта. Всеганг, ЕХ ЕЩІЦѢ ЕОВЦОВЪ эта предохраіштельные цълпг.п совершенно 
раздавливается. Тогда Е р і д ь въ. О-*Е»ЕВЫХЪ штрекахт, уже не въ состояиіп держать вышележа
щей закладки s перелаживается цмполіхь. Вь тавпхъ случаяхъ дѣлаюгь обходъ. ІЬіенпо, закла
дывают!, i•;;•««.•:;.• ЕгтреаЬ каягень ж Б?ДГГЪ вдіего него другой въ лежаче.чъ боку жплы, а 
•іставшіЁся ЕЪ пптолкѣ эі-.œtoft еаже-вл предохранительный цѣлпкъ вынимается на очистку. Вотъ 
этогь то саныи случай п показанъ на перютгь кіетѣ ВБДОЗІОСТВ. 

-) Нодь эшкъ вяевемъ ргвунѣбдая руды ббіныа содержаніемъ серебра, т. е. заключающія 
Mente 2 ЗОЛОТНЗКОБЪ серебра БЬ пуі і . Ort шнтуцаэть въ толчеп па Зыряновскую зодотопро-
.чывальнув> фабрику, ЕДІ озь НСХІ. пзсд^кается зіехаппчеекп вкрапленное золото. Шламмы отъ 
лш обработки БЪ прежнее врлсз шла въ отвадь. Но съ 1S66 г. горныаъ пнженеромъ I. II. Би-
-ic.ïïf. пспьітывалдсь sa (Ук'ГаЕплше зсехапячеекоку способу Ріітшешсра, прпчемъ получалась 
БпелЕгЬ удовлетворительные р^у.тьташ. гакъ какъ па нъкоторыхъ прпборахъ эти отбросы, со-
державшіе ченіе Г зплоінпковъ серебра, обогащались до 6 золотниковъ въ пудѣ. Но это про 
;:зводсгво ие было ра.-щзрен». и такъ какъ оставаясь вь мшііатюрѣ, особепныхъ выгодъ не логло 
давать, то сь 1591 года увпчт&жев». 

Въ носліднее вреня (эта свѣдѣнія относятся къ 1S91 году) получающіеся съ золотопромы-
валыши фабрика шлан*ш подверг.штея хлорппаніонпозіу обжаганію въ этажпыхъ венгерскпхъ 
нечахъ, дѣнсівующзхь глзвиі&ше па ечегь заключаіищепся въ рудѣ сі.ры. Затѣмъ выщелачп-
ваются въ расгворѣ поваренной соли, прпчемъ нолучпвайес.ч при обжпганіи хлористые металлы 
переходять въ расівсрь. Этогь растворъ пропускается черезъ желѣзпую лоііь, прпчеяъ пропсхо-
дшъ процессь це.ченіап,іо a заклычавщіеся вь растворѣ металлы садятся въ впдѣ цемента. 
Полученный цементъ подвергается окончательной обработкѣ въ нлавпльпыхъ печахъ. 

ІІ
К

О
ІІ

Ъ
. è й Выходь пудовъ. Содержа-

ніе. 

.< 

Н А Д М Е Н О В А Н І Я Ц Ѣ Л П К О В Ъ -

1 s 1 
ІГЗЪ 

1 куб. 
сажени. 

Пзъ 
всего 

цѣівка-

Ад 
золот-

РЬ 
фун
тов* 

.< — й -

ІГЗЪ 
1 куб. 
сажени. 

Пзъ 
всего 

цѣівка- БЪ ПудѢ. 

і Но Первой еѣтвп уСтенаноЕекаго гезенка 
Б Ь Е О Т Ш Е Ѣ этажной сажена 12 эізха 1 ) . . . 750 3.1S3 2' ï 7 

1 Wi Bmopoh вшива нежду фтааретяв-
; екняъ и СредЕшаынъ гезеэказш еь Е О Ч Б Ы 
! 14-го до почвы 15-го sxasa  
? 

1U-5S 1.000 11.320 2Ѵ'з 

ЗУ j ІІО Кр&ЧКЧвОШ «»BiSt! - Л . Е О Ч В Ы І2-Г9 J » 

1.500 s a 3 » 

У/я Tp'jmbrïï еыпчп оть Макарь^Еекаго 
1 гезенка къ зазаіу д>> мегчшанз Воглшжм-

екаго гезекна. Сь П'>чвы 14-p.f Д О ІГОЧБЫ I5-r>> 

Умпгпхь рудъ г> . . . . 
129.77 1.600 

J --Î5.072 

{ 172.560 

2* І 2 



я о 
i 
• 

с, 
о Выходъ пудовъ. Содержа-

ніе. 
НАИМЕНОВАНИЕ ЦѢЛЛКОВЪ. 

-

1 й 
о 
= ^ s 

Пзъ 1 

1 куб. 
сахенж. 1 

Пзъ ; 

всего 
нѣлнка. 

Ад і 
30J0T- 1 
вжковъі 

РЬ 
фун
товъ 

~ Й — 

Пзъ 1 

1 куб. 
сахенж. 1 

Пзъ ; 

всего 
нѣлнка. въ пудѣ. 

41 
[ 

По Третьей елтви между Платонов- ! 
скшгь гезенкожъ н Сѣверной шахтой (Сѣвер-
нын раздувъ) = ) въ потолкѣ 15-го этаха . . : 13JÎ3 

! 

1.600 20.S96 2" - > 

42 Въ Крючковой вѣтви подъ почву 13-го 1 
З^- 5.S80 3 > 

43 По Третьей вгьтви оть яеридіана Воз-
: двихенскато гезенка до яерндіана Ново-Во-
. сточной шахты съ почва 14-го до потолка 
; 15-го этаха Ііб^і 1-200 141X172 2' s 

44 j Отъ СѣверноЗ шахта къ востоку до Сѣ-
і вернаго раздува подъ почву 15-го этаха . . 8,si 1-200 10.692 5 

45 1 Отъ Сѣвернаго раздува до Платоновскаго 
; гезенка съ почвы 1о-го "до потолка 16-го этаха. 201s 1-600 321.936 24: 

46 Между Шатоновскнхь гезенкомъ Е Н О Б О -
' Восточныяъ квершлагояъ съ почвы 14-го до 

I35JS 1-200 162-696 2' i 

47 ; По Второй Южной вате,: ') яехду Срѣ-
; тенской шахтон и яерндіанояъ Срединнаго 
' гезенка съ почвы 14 до ноташі 15 этаха - 56,01 I ЭХ» 67.212 3 

48 \ По Третьей вгьтви оть Макарьевсваго 
до Платоновскаго гезенковъ съ почвы 15-го 
до почвы 16-го этаха u r o 558.992 _ 

49 Тоже-—Отъ ШатоноБСкаго гезенка на За
надь, съ почвы 16-го до вочЕы 17-го этаха . 2»Х> 1-600 320000 

50 Тоже.—Отъ Макарьевскаго гезенка на За-
падъ съ почвы 17-го до почвы 16-го зтаха . 92ft июо Î.172.0 0 2 

51 Огь Сѣверноп шахты къ Востоку за яерк-
" діанъ Софшскаго гезенка съ почвы 1«-гс» 

[-20O :>45.2.)2 4,.*i •> 

1 
! П Т 0 Г 0 - . . 2.4S»5,s;, — 3.561.603; 233 5 

i Убогахъ . . - — 172560J - -
\ В с е г о 
! 

- ! 
3.734.163 -

z ) Я называю его Софіпстмъ разідвомг по вяенж проведенныгь въ неяъ Софіпскпхъ 
гезенковъ. 

') Восточный коненъ Пеуівой віьтви неправильно называется Второю Южною віътвью. 
Обѣ части раздѣляются между собою пгюмежуткояъ убогзго серебромъ и свпнцозгь галмея, но 
въ генетпческояъ и стратпграфоческомъ отношешяхъ находятся яехду собою въ непосредствен
ной связи, в потому составляютъ не двѣ, а одну жп.ту. Такпнъ ооразозгь особое названіе для 
Второй Южной вѣтвп дано неправильно. 



И такъ. къ 1 января 1890 года вь Зыряновскомъ рудникѣ исчис
лялось рудъ въ запасныхъ п^лпкахъ: 

Оъ содержатель въ пудѣ руды: Ад. Fb. 
3.561.64)3 пуда 2зол.39дол.=2? 1ізол. 7 фунт. 

172.560 - менѣе 2 зол. 

Среднее же еодержапіе Крючковой и Третьей вѣтвей было нами 
исчислено раньше: 

Ag гь Co f 
Содержание въ вудЪ руды, эодагаа- П р а х ѣ г а в і е . 

К©БЬ. фтНТОБЬ. 

І 
Крю*совоя вѣтвь. 

i 

ЗЛ7 <,13 Среднее нзъ аналнзовъ общихъ 

Огь noTOJEa :»хзгвзго штрека 
; .пробъ. 

Огь noTOJEa :»хзгвзго штрека 
13 этажа до почвы £6 этажа. * 6JÎT І=ы Среднее изъ частвыгь пробъ. 

Третья вѣтяь. 
- I.TO Среднее нзъ аналнзовъ общвхъ 

Отъ ПОЧВЫ 11 £<.' ЕЪЧБЫ I *' :*71іЖіі-
пробъ. 

Отъ ПОЧВЫ 11 £<.' ЕЪЧБЫ I *' :*71іЖіі-

Среднее пзъ частныгь пробъ. 

i 

Такияъ образомъ запасные цѣлпкп въ виду обязательности наря-
довъ исчисляются на меньшее протпвъ действительности еодержаніе 
серебра. 

Приведенной ВЕДОМОСТЬЮ постараемся воспользоваться ниже для 
сужденія о содержании металлов!, вь тЬхъ частяхъ рудника, въ кото-
рыя наши пзс.тБдованія не раенространяются, а пока згиіѣтюгь только, 
что приведенное весьма низкое среднее содержаніс всего рудника, какъ 
оно исчисляется но вѣдолостямъ о цѣлпкахъ, еще не служить доказа
тельством!, невозможности добывать пзъ Зыряновскаго рудника руду 
съ бо.тЬе высокпмъ содержаніемъ. Такъ какъ явлснія сгуіценія и раз-
жп;кенія магмы не суть какія либо згЬстныя явленія, но распростра
няются на все мѣсторожденіе и захватываютъ цѣльныя части его, какъ 



то ТГБЛЬІЯ вык.тиниванія или цѣлые раздувы и еъуженія, то зтинъ онѣ 
даютъ намъ возможность вынимать каля серсбряиыя руды одни лить 
разжиженные колчеданы. Такъ, мы можемъ добывать: 

Крючковую вѣтвь съ содержаніемъ . . . . . . З.іт золоти. 
Софійекое выклпшіваніе съ содержаніемъ . . . . 3,— r 

Софшскую вѣтвь до Первой апофизы и Первую апс-
физу съ содержаніемъ 7.66 -

ЗОЛОТУЮ ВЕТВЬ 3-32 

Софшскій раздувъ 2.43 -
Что же касается оеталъныхъ частей Третьей вѣтвп. и именно 

Платоновекаго съуженія п Георгіевскаго раздува, то такъ какъ въ нихъ 
содержаше серебра составляеть только отъ І.ю н до 2.25 золотниковъ 
въ пудѣ, a сѳдержаніе механически вкрапленнаго золота отъ 5 до 6 зо
лотниковъ въ 100 пудахъ. то эти части можно разработывать кал» зо
лотую руду. Одншгь словомъ. въ впдахъ увелпченія обіцаго еодержа-
нія серебра въ добываемой рудѣ можно оіткінпчпться разработкою за
падной части мѣсторожденія. а восточную часть его эксн.іоатпровать 
спеціалъно для пзвлеченія золота, если только такая эксплоатапія мо
жетъ представиться выгодной. 

И на самомъ дѣлѣ, вычпелпмъ 

Среднее еодержаніе серебра, евинца и мѣди въ западной 
части мѣеторождені я на основаніи анализовъ общихъ 

пробъ. 

Содержаніе яеталловъ 
въ пудѣ руды. 

КрюЧЕОБая 
вътвь. 

СофгйсЕое 
ВЫЕЛПЕШЕаЕГІе-

Сифшсілн 
раздувт.. 

Общее 
содержаніе. 

Число пробъ 127 50 371 

Отпошеніе каесъ.—Пая . 0.1« l,w> 

Ag золотнвковъ 
0*2 ч З.іт 

1.46 

0.14 X 3.SI 

0,53 
3,r.:» 

j°b фунтовъ 
0,52 X 7дз 

3.70 

0.34 X 7.СК2 

2,-ss 

0,14 X 5;S4 

0.SI 
6,se 

Си фтнтовъ 
0,62 • U> 

0^2 

0,34 . 1.5S 

0,53 

! 0,14 X 1.33 

0,1» 
1,54 



Такъ какъ ко.тплеетво разжнженнаго колчедана по отяошенію ко 
всему количеству его въ мѣеторожденіп составляетъ половину, то изъ 
этой таблицы можно сдѣлать слѣдуюнцп практически! выводы 

Если подготовительны я работы в& Зыряновскомъ рудники, усилить 
вдвое и ограничиться добычен только однихъ разжнженныхъ колчеда
нов», то можно иміыпь руду съ содержаніемъ вмтто 2,ц въ 3,вз зо
лотниковъ золотистого серебра въ пудѣ. Ероміь того въ этой рудѣ 
будетъ содержаться б'-ьт/ фунтовъ свинца и 1^4 фунта міьди въ пудѣ. 

Я увѣренъ, что еслп бы этоть планъ быль бы приведет, въ ие-
полнеше, то Алтапскій окруть, пользуюнцлся главнѣйше Зырановской 
рудой, могъ бы продолжать дѣпствовать съ выгодою для казны и 
прп своемъ старомъ устройств!.. Во всякомъ же случаѣ и при тепе-
рошнихъ условіахъ не считаю раціоналі.нымъ обработку на серебро 
рудъ съ содержашеяъ въ 2,і-> золотниковъ, тіѣя въ виду, что этимъ 
понижается общее содержаше добываемой руды съ 3,бз на 2,ц золот-
нпковъ. Въ Зыряновскомъ руднпкѣ найдется п много сланцевъ, именно 
такъ называемые .ральбанды. наблюдаемые по нродолженію простира-
нія рудныхъ жилъ, которые также содержать п серебро, и свинецъ, п 
мѣдь. Но нельзя же п пхъ добывать какъ ееребряныя руды. По усвоен-
иымъ въ горной технпкѣ понятіямъ рудой можетъ считаться только 
тоть матеріалъ, который можетъ быть обработываемъ съ выгодой. 

Если ВЪ силу естественныхъ прпчинъ первоначальная проблема
тическая магма в ъ Зыряновскомъ мѣсторожденіи раздѣ.ш.іась на двѣ 
части, богатую и убогую, и эти двѣ части расположились въ мѣето-
рожденііі такпмъ і.ібразомъ. что богатая составляетъ западную, а бед
ная век-точную его половину и обѣ онѣ разделились иосредствомъ тон-
каго Платоновскаго съуженія. то нѣть нпкакаго смысла разработывать 
какъ ееребряныя руды тѣ естественные отбросы, которые состаатяють 
восточную часть мѣсто|южденія и которые при ныньншемъ состояніп 
горной техники могуть обрабатываться съ выгодой только какъ золо
тая руда. 

Въ другпхъ мѣстахъ руды нарочно подвергаются дорого етоющему 
обогащение и раздъѵгаются на убогую и богатую части, пзъ которыхъ 
въ дальнѣйшую «ніработку пдеть только послЬдняя, a здѣсь сама при
рода отдѣлпла намъ богатый колчеданъ оть бѣднаго и доставила воз
можность безъ всякой механической обработки проплавлять однѣ только 
богатыя руды. Поэтому, обработка убогихъ на серебро рудъ вмѣстѣ съ 
богатыми "Въ настоящем!, случаѣ пмѣеть т о т ь же смыслъ, какъ и обра
ботка отброеовъ огь механпческаго обогащенія вмѣстѣ съ обогащен-
НЫМЪ Щ'ШХОМЪ. 



По количеству металла руды въ прежнее время*) разделялись: 

Въ п т д ѣ РУДЫ. 

I 
Ag золота, j РЬ фунт. 

1 

10 
i 

16 

5 1 3 
3 І — 2 2 ' 2 - 4 

Но согягнроБЕБ волучалЕсь: i 

зѵ»—i1.* 7—S 

4 - 6 8—10 

yrjoroe. убогое-

3-Ш сорта ежвннгоался сь 1-яъ в 2-яъ, 
пржчель получалагь руда со сред-

3' г -

Такпмъ образомъ въ прежнее время богатыя руды смѣтнвались 
es отбросами, чтобы получить больтін объемъ болѣс убогой руды, 
причем» содержаше понижалось до З'г золот никое» серебра в» пуд)ь! 
Какъ мы недавно говорили, в» настоящее время иміьется возможность 
поставлять руды, содержания в» несортированном» видѣ 3,кз золот
ника, значить болт богатыя чіьм» тѣ, которыя проплавлялись въ 
прежнее время. 

По смѣтѣ на I860 годъ положено **) : 

Вынуть 1.198 кубич. саженъ но рудѣ 
_ 3663.4s _ _ для разві.дкп. 

Изъ 1.198 кубич. саженъ приготовить несортированных!, рудъ 
1.334.000 пудовъ. а по сортпровкѣ получить: 

*) См. Jf. Басовъ, Горный Журналь 1861 года, стран. 515 — 516. 
**) См. таяъ-же. страо. 516—518. 



Ihn. :m>i"i> КІ>.ІІІЧІН'ІІКІ иолѵгаті.: 

С е p е 6 р а. С в п н ц a. 

50.075 нуд. 

За ѵгаршъ  .47 п. 17 ф. 27.541 пуд. 

Съ 1791—1859 голъ приготовлено: 

Сортированных!, руль 
Въ нихъ серебра . 

свинца 

25.989.047 пуд. 
28.903 „ 

2.265.386 „ 

П у д 0 в Ъ . j -
Съ содержапіежъ 

П у д 0 в Ъ . j -
Ag зол. РЬ фунт. 

боаооо ! 
i 

ЗѴ« 
166.000 1 8 

ѳаооо ; 
i 

4*.'« 7 

Всего - . . 846-000 : 

Кронѣ того на ремедірЕъ: 

40-Ш — 
1O.0CO \ 4'.'» g 

5.00O 4 '/і 7 

Всего 55.0СО , — 



По смѣтѣ на 1886 годъ исчислено къ добычѣ: 

Пол учіть рудъ. Съ содержаніеиъ нет алла. 
—; 

ВЪ 1886 ГОДУ- Пзъ 
1 куб. 

Пзъ всего 
жшжчества- Въ пудѣ. Во всенъ 

колачествѣ 
g s — 
:Г:' ~ 
s ~ * са-

женн- ЕЫГЬ- Ag Pb Ag j Pb 
ô ~ ~ 

Предполаталось добыть 
РУДЬ 544' - — 614-600 -15Л0О 

j 

6 ф.473п.1ф.9з- 6.S10245.000 

Пзъ цѣлпковъ: ! 

Дё 25 6 900 — ълт 3 6 4п 8ф.72з. 510 — 

Jê 35 60 1.200 72/00 — Ol , — 46 = 35' 0- - — 

Лё 37 73 1.41 Y» ісезоо — 3 — 79 : 33 -. 72 : - — 

Jê 38 15 i.-y*' IS-OOO - 2" t - 11 ; 28 > 72 э - — 

Тоже 20 1X00 2Qw ш • — — 13 з 0 Î 80 г — 10.000 

Лё 41 80 lô iO ІЭХООФ : — 2* д; — 55 : 37 - !^ - - І2.ГЮ0 

42 25 1.600 40-000 ; — З 1 .- - 32 > 22 ; S , - -
AS 43 20 ;; 13X> Ot ' . I5>25 з a-. - — 

А5 44 ЭР 36LOO0 ' — -У 'i - 511 22 s 48 5 - — 

.V 45 50 1 3 0 60/00 — 2f '* - 35 s 6 s 24 : - -
№ 46 -V, 1.200 _ — 21 - 19 = 36 i - — 

47 50 1.200 •T>t . - 35 : У 5 24 i - — 

А5 48 201 ЭХЛм Т» — 2>.' = - - 12 -> O, 45, - 1П.0СЮ 

На Еонцагь н выклвнв-
ваніяхь рудныхъ холь, 
а также во отпрысканъ. 50 -CP t; 20 -, 33 • 32 » 6.G0O 20.000 

ІІзъцѣлвковъ съ убогою 
оруденѣлостыо . . . 25 i — 12.0(д> — 7 3 28.000 

В с е г о . . 549' * 1 3 » 6Ы.6*0 -.5.-100 2- i 6 473п. 1ф. 93.6.810 80.000 

Ііримѣчаніс. Руды въ Алтайсконъ округе раздѣлявлтся на ccpciîpo-свіінцовыя и серебря
ных. Тѣ. которыя содержать въ нудѣ менѣе 7 фунтовъ свинца, называются серебряными п 
пдуть въ серебряную плавку, а содержания болѣе 7 фунтовъ свпнца, серебро-свпнцовымн п 
вдуть въ свинцовую плавку. 



Піьлнкн: 

M 25. 

Ab 35. 

Дг 37. 

По Крючковой вшпви между Утѣшительнымъ и От-
радньгаъ гезенками въ потолкѣ 12-го этажа. Ag—3 зол., 
Pb—6 фунт. 

По Третий втнвн между Георгіевскимъ и Воздви-
женекпзгь гезенками въ потолкѣ 14-го этажа. Ag—2*А зол. 

По Трети» віыивн между Платоновскимт. гезенкомъ 
и Сѣверной шахтой съ ночвы 14 до почвы 15 этажа. 
As—3 вол. 

Остальные приведенные здѣсь дѣликп были перечислены въ ВЕ
ДОМОСТИ о цѣлпкахъ. 

Т е п е р ь іинио. іи іуемгяэтими таблицами, чтобы пополнить найден

ные р а н ь ш е результаты п начнемъ с ь Крючковой віыпви. 

Эму;:: 

13 
14 
15 
SC. 

К р ю ч к о в а я в ѣ т в ь. 

12 Цжлпа .V" -2-х—Между Утіпшгельныиъ п Отрадпимъ тезеп-
ка.чш вь потЕЕІ- 12 г,тажа 

13 фышсг. Д? 39.—Съ иячвы 12 до потолка 13 этажа 

Оть потолка апгахяаг"* штргка 1?- этажа до почвы 10 этажа 

Ag ! РЬ 
золоти. 1 фунт. 

3.17 7,13 

И з ъ этого столбца с.тѣдуетъ. что 

Jf 105. Со 12-го и до If 1-го этажа содержаше серебра и свинца 
во Крючковой вѣтви не изменилось (сравн. §§ 18, 68 и 90). 



Третья вѣтвь. 

Отсюда заключаем., что 

Jf 106. Въ западной и средней частяхъ Третьей вѣтви съ глу
бины 14 и до 17 этажа содержаше металловъ не изменилось. 

Jf 107. На горизонтѣ 17 этажа существуютъ тѣ же отноте-
нія между сгущенной и разжиженной магмой, какъ и на вытележа-
щнхъ горіізонтахъ. 

. 1 

§ i 

i 
Отъ западнаго кон- ' 

ца до Шатонов-
скаго съуженія. 

Ag ГЬ 

Платоновское съу-
г е н і е п Георгіев-
СЕІІІ раздувь до 

МакарьевсЁаго ге-
зенка. 

р 

1>Ь 

Восточный Еонецъ \ 
Третьей вѣтви огь! 
Макарьевскаго до ; 
ВоздвнжепсЕаго 

гезенка. 

Ä g : РЬ 

14 

1 

1 Цѣ.ткъ .V 35. 

Между Георгі-
евскежьпВоздвЕі- : 
женсшгаъ гезен- ! 
ками въ потолкѣ 

Средвіп выводъ Средтй выводъ этажной сажени 
2«* — 

! - Цалаа .V? 33. ; ' 
15 взъ частвыхъ 3,91 4 ~ изъ частныхь 1.55 6,02 Таяъ-же . . . 2« * 

//iftjKKs .V 43. . 

пробъ. пробъ. Отъ мерпдіана 
Ново - Восточнаго 

Евершлага до 
Воздвиженскаго і 

гезенка сь почвы < 
14 до потолка 15 

16 этажа 2'('S;  

17 Цялтя, .¥ ÔJ- lli&JUKê .V ПК 

Отъ Сѣвервой Огь Шатенов- 1 ; 
шахты ЕЪ востоку скаго гезенка въ ! 
за неридіапъ Со- заиадь СЬ ШОЧБЫ 
фінскаго гезенка съ 16 до почвы 17 
почвы 16 до почвы -">[ . — 
17 этажа -!•'» — 

I 
Огь ЗІакарьев-

csaro гезенка въ 
заладь сь почвы 
16 до почвы 17 1 

•Î 



§ 108. Въ восточной части Третьей вѣтви содержите серебра 
немного выше, чѣмя въ средней части, и то показываетъ, что по 
направление къ востоку также шло разжиженіе магмы, но въ болѣе 
слабой степени. 

Наконец!., для прочпхъ вѣтвей шіѣемъ: 

В ѣ т в п . Этазас. Ag 
зоаотнвЕовъ-

Первая 24 ! 12 2'/i 

38 ig 2*'s 

Вторая Юзнад . . . ï 47 15 3 

Такимъ образомъ содержаше въ нпхъ металловъ одинаково съ 
Третьей вѣтвыо. 

По сміыть на 1SS6 годъ исчислено слѣдутощее содержаше золота 
въ Зыряновекихъ рудахъ: 

Вь 100 пудахь. 

Въ отвадъномъ кварцт. l'/a — 2 золоти. 
Въ кварцѣ, отсортированном!, отъ руды . . . 2Ѵ* я 

Въ убогпхъ рудахъ 5 — 6 „ 
Гусшавъ Розе*) даеть с.тЬдуюіцее содержание серебра н золота 

вт. Зырановскомъ міоторожденш за то время, когда онъ его посѣтплъ 
in. 18:29 году. 

Самородокъ золота, нрпнѣрно 7 лотовъ вѣсомъ, но анализу даль: 
золота 00,93% 
серебра 38,зз 
желѣза 0,зз 

99,69 

Охристыя руды содержали вь иудѣ 4—(> золотшіковъ золотистаго 
серебра п около 20% = 8 фунтовъ свинца. 

Такпмъ образомъ разраб:>тывавшіяся въ то время на верхнихъ 
горизонтахъ охристыя руды содержали вдвое болѣо серебра, чѣмъ раз-

') Mineralngisch-gengnoslîsche Reise nach dem Ural, dem Altai und dem Kaspischen Meere. 
Erster Band. 1S37, стран. 591—592. 



работываюupяся гшнѣ на нпжнпхъ горизонтахъ колчеданистыя руды. 
Вслѣдствіе этого уже давно въ Зыряновскомъ рудникѣ составилось 
мнѣніе, что руды на верхних» горизонтахъ были богаче серебромъ и 
что при переходи, изъ охристыхъ въ колчеданистыя стали убоже. 

Такъ М. Басовъ*) говорить: 
-Замѣчательно, что охристыя руды, превращаясь въ колчеданистыя, 

„дѣлаются бѣднѣе серебромъ и евшщояъ, такт, что отдѣлъно добывать 
„и сортировать колчеданы не выгодно и только въ смѣшсніп съ соб-
„етвенно серебряными рудами они вдуть т . сортпровку. 

Прангъ 2 и Лрославцевъ"-) говорить: 
„Самыя богаты я руды содержать въ себѣ углекпслыя соедпненія 

-металлов!.; переходъже пхъ въс'прнпетое состояиіе служить прпзна-
„комъ неблагонадежности, потому что сѣрниетыя соедпнешя гораздо 
„бѣднѣе содержаніемъ металла-. 

„галмей, часто входяіцш гя. составь саяыхъ рудъ, дѣлаегь пхъ убоже 
-содержаніемъ металлов!.-. 

Въ разныхъ мѣстахъ рудника оставлены отт. прежпяго времени 
невынутымп цѣлыя части мѣеторожденія, состояния пзъ такпхъ гал-
меевъ. 

Всѣ мти доводы указывають ясно, что при разложеніп колчеда-
новъ дѣиетвіемъ метеорныхъ водь, кромѣ хпзшческаго превраіценія, вт. 
нпхъ происходила перегрушіпровка еоетавпыхъ частей, с.твдствіемъ ко
торой явилось раздѣлеше рудной массы на двѣ части: охристую руду 
съ богатымъ содержаніемъ серебра и свинца и галмей съ убогимъ со-
держаніемъ тѣхъ же металлов!., но что въ общемъ 

jf 109. Нѣтъ никаких» указоній на то, чтобы первоначальное 
міьсторожденіе, т. е. не окисленное, в» верхнихъ горизонтах» было бы 
богаче, ѵѣмъ въ нижнихъ. 

И такт., охристыя руды, добмвавпііяся на верхнихъ горизонтахъ. 
были богаче содержаніемъ серебра п свинца, чѣмъ колчедашетыя руды 
на нижнихъ горизонтахъ. 

Но кромѣ этой существовала еще другая прпчпна, по которой до-
бывавшіяся кь прежнее время руды были богаче содержаігісмъ метал
лов!, и она заключалась въ редъсфѣ горы. Именно, Рудная гора въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ находится мѣсторожденіе, образует!, склоігь, покатый 
на востокъ. Вслѣдствіе этого въ самыхъ верхнихъ частяхъ близь вы-

*) Горный Ліурналъ läfil г., стран. 460. 
**) Танъ-же, стран. 320. 



ходовъ могла сохраниться только западная, слѣдовательно, самая бо
гатая часть нѣсторожденія: восточная же, бѣдная, часть здѣсь была 
смыта и на значительную глубину заяѣщена наносомъ. Такъ какъ кромѣ 
того мѣсторожденіе имѣеть склоненіе въ восточную сторону, то это 
дѣйствіе простирается и на значительную длину по простирание. Та
кимъ образомъ на верхнихъ горизонтах ь самая бѣдная часть мѣсто-
рожденія, находящаяся у висячей лиши склоненія, была разрушена и 
смыта, а осталась одна только богатая часть у лежачей лиши склоне-
нія, которая и разработывалась. По аѣрѣ же углубленія рудника, когда 
захватывалась работами большая и большая часть мѣсторождснія но 
пткюгиранію, къ богатой западной части его постепенно присоединя
лась убогая восточная. Въ настоящее время, когда Третья вѣтвь обна
жена работами по всей своей длннѣ, бѣдныхъ рудъ приходится столько 
же, какъ и богатыхъ. 

К. Гривнакъ % упоминая неоднократно фактъ рѣзкаго уменьше
на я содержанія серебра въ рудахъ при переход!; ихъ пзъ охристыхъ 
въ ко.тчеданистыя, а также указывая, что съ самаго начала разработки 
рудника поставлялись на заводы руды, хотя и въ меныпемъ количе
ств!;, но съ содержа ніемъ въ 7 золотниковъ серебра въ пудѣ, гово
рить: 

_Не смотря, однако, на этоть фактъ бѣдности колчеданистыхъ рудъ, 
-относительно охристыхъ. я считаю нсраціоналі.нымъ предположеніе о 
-постепенном!, обѣднѣніи рудъ. съ удаленіемъ въ глубь, потому что 
-оно до настоящаго времени не основано ни на какихъ подожитель-
-НЫХЪ даННЫХЪ, -

-Охристыя руды суть ничто иное, какъ тѣ же естественно обо-
-гащенныя колчеданпетыя руды". 

Я съ своей сто{юны вполнѣ раздѣляю взгляда Гривнака и въ 
подтверждение его могу привести топ. фактъ, что на верхнихъ горп-
зонтахъ рудника оставлено отъ іірежняго времени невынутымъ боль
шое количество галмепстыхъ руді. съ весьма убогимъ содержаніомъ, 
которыя ясно доказывают!., что 

Jf 110. При процессе разложенія колчедановъ дѣнствіемъ мете-
орныхъ агентовъ происходило естественное обогащение рудъ серебромъ. 

Чтобы представить бо.тѣе наглядныя доказательства этого про
цесса, обратимся къ аиалпзамъ охристыхъ рудъ Зыряновскаго мѣсто-
рожденія. Вь „Горномъ Журнадѣ" 1884 года профессоромъ Н. Іосса 

*) Гщтиіі Жцртлъ 1S73 г., T. H, KJè 5 и 6, стран. 203. 
МАРКШЕЙДЕРСКАЯ С Р А В Т П В Д . Ч. 11. 



опубликовано 10 анализов!» охрнстыхъ руда» Зыряновскаго мѣсторожде-
нія. Но для нашихъ разсужденій воспользуемся пзъ нпхъ только че
тырьмя, а именно анализами 5. 6. 7 п 10. какъ относящимися къ 
рудамъ, взятьтят» изъ определеныыхъ мѣстъ рудника. Содержаше 
кремнезема, выраженное въ процентахъ, въ нпхъ показано: 

Анализы. 
І Содержаше i 
і креянезеяа S 
І вь •'«. 

П з ъ какнхъ жѣетъ руда взята . 

5 ! 31jj3 Сввнцоваг руда въ 1-ой E È T E H у Ллекеандровскаго гезенка еа 
12 эгахѣ *% 

6 j Золе I СЕнндовая руда у Софііекаго гезенка на 13 этахѣ. 3-ья вѣтсь. 

т i 30.SS I 

= i 
Свинцовая руда съ 3-ем БѢТВЕ около Покровской шахты. 

10 j 30,« i 

! [-

Свмщдавая руда съ 12 этаха аа 1-ой вѣтва у Стефаеовскаго ге
зенка 1-7> года. 

Среднее . 
1 
! 
1 32,00' : 

Въ колчеданистыхъ же рудахъ ігажюгхъ горпзонтовт» рудника, 
для которыхъ мною лично были приготовлены генеральный пробы, 
но анализамъ Барнаульской лабораторіи еодержаніе кремнезема опре-
дѣлено: 

12,04—9,20—12,30—18^о—13.3, — 13.»»—І2,то—10,so и 15,s5°/°. 
Среднее- ~ ~ = l & Ä 

Отношеніе содержанія кремнезема въ колчеданистыхъ рудахъ in. 
содержанііо его ві> охристыхт. рудахъ средншгъ числомъ составляете 

И такъ, 
jf 111. Содержание кремнезема es охристыхъ pydaxs (Іолѣе чѣмь 

въ два раза превышаешь содержание его въ колчеданистыхъ pydaxs. 
Но такъ какъ прпчпнъ кг. увеличсішо ш» рудѣ содержанія кремне

зема путемъ доставленія его пзвнѣ не было, напротпвъ, часть его 
могла прп дѣйетвіп углекислых!» метеорныхъ водь раствориться и уда
литься, то заключаемъ, что 

Jf 112. Увеличение проиіеиипиииаго содержания кремнезема въ охри
стых» рудахъ, a вмѣстѣ съ ним» увеличение содержания серебра и 

*) Александровскій гезенкъ находится па Второй нѣтвн. 



свинца и уменьшат содержат я цинка произошло на счетъ осталь-
нихо составныхъ частей руды, которыя были частью растворены и 
удалены, частью переведены въ новыя соединения. 

Изъ этого с.тБдуеть, что то количество серебра и свинца, которое 
заключается въ охрпстыхъ рудахъ, соотвѣтетвуетъ не дѣйетвителькому 
вѣеу руды, а въ отношеніи 

Зіоо p 
"13,15 — " ^ 3 

разъ большему. Поэтому, чтобы опредѣ.тать первоначальное содержа-
ніе въ рудѣ серебра и свинца, т. е. то, которое было въ ней въ ея 
колчедашістомъ состояніи, нужно цифры анализа охрпстыхъ рудъ по
множить на О,!?- Тогда для нрнведенныхъ II. Іосса анализовъ по-
.тршмъ: 

Ctrf̂ ^pa ЗОІОГНЕБПБЬ. Сеянца фунтовъ. 

Ь 'Vi X 4 =lfii 0,41 X S1/* = 3,43 

6 Олі К 4','s - 1.59 
* 

0,41 X S 3 's = 3,43 

7 0.41 X 4Т s = 1,34 0,41 X 4 = 1,64 

10 0.41 X 3*> : l fi 0,41 X 7:;s = 3,22 

Отсюда е щ е р а з ъ з а к л ю ч а е м ъ , что 

§ 1ОД. Нѣтъ повода предполагать, чтобы содержапіе серебра п 
еншща m, первоначальнояъ колчеданѣ на верхнихъ горизонтахъ было 
бы больше, чѣзгь н а нпжнпхъ. 

Если п остальныя ч и с л а н.ѵь таблицы П. Іосса позшожить на 
0,іі и с р а в н и т ь п о л у ч е ш ш я величины съ таковыми для колчедани
с т ы х ъ р у д ъ , т о можно вывести з а к о н ы , но которызп. совершается 
нереходъ рудъ un. о х р п с т ы х ъ въ ко.тчедаппстыя. 

Лахта. 
Снб. губерщи 

7 Гвля 1SS3 г. 



Ч Е Р Т Е Ж И . 

Къ еей етатьѣ приложено шесть таблицъ чертежей, 
изображающих^ детальные геогностичеекіе планы Зыря-
новекихъ рудныхъ жилъ, а именно: 

Табл. 5—Третья вѣтвь на 15 и 16 этажахъ (вторая и 
третья части Платоновскаго еъуженія, первая и вторая 
части Георгіевскаго раздува). 

Табл. 6—Третья вѣтвь по 14 этажу (Софійское выкди-
ниваніе, Платоновское съуженіе и Георгіевскій раздувъ). 

Табл. 7—Георгіевскій раздувъ Третьей вътви на 15 и 16 
этажахъ: вторая, третья, четвертая и пятая части. 

Табл. 8—Тоже: пятая, шестая, еедьмая и воеьмая части. 
Табл. 9—Ново-Восточный квершлагъ на горизонтЬ 15 

этажа. 
Табл. 10—Ново-Восточный квершлагъ. Третья, Вторая и 

Первая вѣтви на горизонтѣ 14 этажа. 
Упоминаемая здѣеь геогностичеекая карта Зырянов-

екой Рудной горы будетъ приложена къ двѣнадцатой части 
'Маркшейдерской практики>, a объяененіе чертежамъ табл. 
9 и 10 будетъ дано въ одной изъ слѣдующихъ чаетей. 

О П Е Ч А Т К И . 

Маркшеілер- Csyt 'sß. 
a s e ï в р а г а м и . 

X 20 17 сверху 
X I 2 4 снизу 

» 3 1 сверху 
» 49 4 свізу 

Н а п е ч а т а н о . 

фелъзтппво-роіовок породы 
такой и другой породы 
то лава поелт>дппхъ 
отъ вея переходить къ нижней 

С л ѣ д у с т ъ . 

фельзішово-роювиковоіі породи 
той п другой породы 
то лава послѣдней 
отъ пея переходить къ нижней 





Таблица 6. 

ЛітоіДОіі Э. Лрягоіиі, Ляг. 59. 



Таблица 7. 

Ju.orpï^Ii Э. Apur..jkii, Jet. 5; 







JiTWja+ü Ч. ApBt,um. Jni. :,a 



Ч А С Т Ь Х Б . 

ПОДЗЕМНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ ГЕОЯЕТРПЧЕСКАЯ СЪЕЯКЛ ВЪ ЗЫРЯНОВСКОІЪ руд
ник*, ЦлРЕВО-ІЛЕКЫНДРОВСКОІЪ ПРІЯСБЪ о Млслянскоі ШТОЛЬНЪ ВЪ 

ПЕРІОДЪ 1888—1891 г.г. 

СЪ ПРНЛОЖШІЕІІЪ ГЕОГНОСтаЧЕСКОи КАРТЫ НА ЧЕТЫРЕХЪ ЛИСТАХЪ И 

ДВУХЪ ТАБЛПЦЪ ЧЕРТЕЖЕЙ. 

СоЧГШКШЕ ГОРНАГО ИНЖЕНЕРА 

В. А. К Р А Т А . 

С-ПЕТЕРБУРГЪ. 
Твпографія Э. Арвтальда, Лотейвый ороспеБтъ, .Ѵг 59. 

1893. 



МАРШНДЕРШЯ IIГ RT И Kl 

СОБРАН I E СТАТЕЙ 

И З Ъ МАРКШЕЙДЕРСКОЙ ПРАКТИКИ АВТОРА 

ВЪ АЛТАЙСКОИЪ ГОРНОИЪ ОКРУГЬ. 

- S ( -



Ч Е Р Т Е Ж И . 

Е ъ ХТТ ЧАСТП ПРИЛОЖЕНЫ: 

Геогаостическая карта Зыряновской Рудной горы генеральной 
маркшейдерско-геогносттиескои съемки въ періодъ 18S8—1891 г.г. 
Масштабъ Одоі. Изд. 1S93 г. — На 4 листахъ. 

Детальные геогностпческіе планы съемки. 1890 г. въ масштабѣ 
0 Л і : 

Табл. А. — Второй этажъ Царево-Александровскаго пріиска. — 
На 1 листѣ. 

Табл. В. — Третій, четвертый н пятый этажи Царево-Алексан
дровскаго пріиска съ частью квершлага, проведеннаго пзъ Покров
ской шахты Зыряновскаго рудника на 10 этажѣ. — На 1 листѣ. 

О П Е Ч А Т К И . 

X I 
XJJ 

ЯаркшеВдер- ^ 1^* Стр®жи. 
СЖвІ B f a E T E S l . ™ н ы -

131 1 снизу 
35 D снизу 
71 4 сверіѵ 
81 24 сверху 
S3 3 сверхт 

104 26 табл. 

107 28 табл. 
103 29 табл. 

H а ш е ч а т а н о. 

112 30 табх 

113 31 табх 

115 32 табл. 

116 33 табл. 
118 2 сввзу 
123 1 сверху 

езъ охрпстыхъ въ колчеданистыа 
340",7-

(С)АВ—58 21'37* 
ІХ^(ХІ)—3,т,,м 

£_ ACB=14'25'Sr  

Въ чослш)кихі двухъ столбцах;. 
ясясыо вышло: 

Тоже. 
Тоже—«ъ первом* a иосіѣдиихъ 

двухъ столбчахъ. 
Тоже—въ третьемъ столбца. 
Тоже—въ трстьелъ и постд-

ннхъ двухъ сто.ібцахь. 
Тоже—в» третьем и седьмомг 

столбцахъ 
Тоже—въ седьмомъ и восьмом* 

столбщахъ. 
/ ѵ(ИХ1))=72а58 -15т  

CD 

С л ѣ д у с т ъ. 

взъ колчеданистыхъ въ охрвстыя 
310"І7'/=' 

(С)АВ—5S°21'37' 
IX, r (XD-0,7094 

Z АСВ=14°28'8" 

ІЗ.СООІ (—1,2805) 5,9733 
(—1,G4S4) 4,5946 5,4417 

2,8660 3,4394 2,4744 3,00ІК 
0,4071 1,1931 

0,4754 1,3487 3,8017 (—4,4324) 

(—0,9384) (—3,0330) (—0,7369) 

1,8431 1,2448 63,4634 
/ ЧПК»)=73°58'1 5' 

C(D) 

Кромѣ того опечатки помѣщены въ концахъ VII и XI частей. 



ПОДЗЕМНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА ВЪ ЗЫРЯНОВ
СКОМЪ РУДНИК*, ЦАРЕВО-АЛЕКСАНДРОВСКОМЪ ПРІИСКЪ И МАСЛЯН-

СКОЙ ШТОЛЬНЪ ВЪ ПЕРІОДЪ 1888-1891 Г.Г. 

ІІРЕДПСЛОВІЕ. 

Хотя при современнохъ состоаніи Марктейдерскаго Искусства съемки 
въ подземникъ вырабогкахъ д о с т и г л и большаго совершенства и могутъ произ
водиться съ тою ж е с т е п е н ь ю т о ч н о с т и , какъ и на поверхности, a нѣкоторыя 
маркшебдерскіз работы, и и м е н н о пзмѣреніе вертикальгшхъ разстояшй, благо
даря отсутствие в ъ п о д з е м н н х ъ вырабогкахъ рефракціп и друпгаъ благопріят-
пымъ прнчнпавъ, м о г у т ъ п р о и з в о д и т ь с я съ еще большего степенью точности, 
чѣмъ на поверхности, н о в ъ и р т і ѣ н е т п на практокѣ, по мѣрѣ того, какъ 
горпыя разработки п д у т ь в п е р е д ъ , также и въ съемкахъ требуются постоянный 
усовершенствовали, о е т а в л а ю п р я веегда открытым, еще обширное поле для даль-
пѣншен изобрѣтательностп м а р к ш е й д е р а . 

Съ развитіемъ горны хъ р а б о т ъ иаркіпейдерскіа съемки принимають серьез
ный п сложный характеръ: и с х о д н ы я точки съемокъ болѣе п болѣе удаляются 
отъ передовыхъ разработокъ: п р и в я з к а каждой новой съемки къ пачальпымъ 
пунктамъ требуетъ прохожденія с ъ инструментомъ болыппхъ разстояній, какъ 
по вертикальному, такъ и п о горизонтальному направленіямъ; постоянно осѣ-
дающія закладки д ѣ л а ю т ъ недоступными точки прежпихъ лѣтъ и требуютъ 
ггзгоговленіе новыхъ, которыя в ъ с в о ю очередь необходимо связывать какъ со 
старыми, такъ п с ъ н о в ы м и с ъ е м к а м и . Такимъ образомъ маркшейдерскія съемки 
обращаются въ очень с л о ж н ы а геометрпческія задачи. Для рѣшенія ихъ не
достаточно составленія о д н о й лишь построенной по коордшіатамъ геометри
ческой сѣтп рудника. Параллельно съ геометрической необходимо производить 
также геогностическую съемку и связывать п х ъ между с о б о ю , т. е. пзобра-
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жать какъ въ плапахъ, такъ п въ вертнвальнвхъ разрѣзахъ, формы залеганія 
въ совмѣщепіп съ геометрическою сѣтью. 

Прп такпхъ условіяхъ задачи маркшейдера чрезвычайно усложняются; 
количество маркшейдерскігхъ еъемокъ въ каждомъ руднпкѣ плп копн ежегодно 
увеличивается; трудность работъ п отвѣтсгвенпость маркшейдера вс.тѣдствіс 
утлубленія выработокъ также возрастают!.. Время же, предоставляющееся дла 
еъемокъ, ограппчпваетса тѣмъ, что, какъ въ главныхъ ходахъ, такъ п въ 
нанболѣе важпыхъ забоахъ работы производятся обыкновенно непрерывно въ 
течеиіе круглыхъ сутокъ, п потому подобный мѣста поетупаютъ въ распоря
жение маркшейдера только на короткое время; напримѣръ, между смѣнамп, 
ночью ИЛИ на праздничные двп. Отсюда асно, что на - сколько съ развптіемъ 
горныхъ работъ увеличивается потребность въ точности ыаркшеіідерскпхъ 
еъемокъ, на столько же увеличивается и потребность въ быстротѣ пхъ пепол-
пенія. Прп такпхъ условіяхъ маркптейдерскія съемка становится очень чув
ствительными къ пріемамъ н ппструневтамъ, пршгвняемьтмъ для пхъ пспо.і-
ненія, и требуютъ въ этомъ отношеніп столь же постоянное усовершепство-
ваніе, какъ п въ теоретпческомъ направлевш. Прп жаіаніп содѣйствовать раз-
внтію этой части, а въ особенности отрасли геогностпчеекпхъ еъемокъ, я 
счелъ полезпыыъ подѣлпться съ горными людьми добытыми мною на этомъ 
попрптцѣ въ течепіе моей довольно продолжительной практики результатами 
п съ этою цѣлью предпрпналъ предлагаемый трудъ подъ его общпмъ загла-
віемъ „Маркшейдерская практика ' . Но такъ какъ не всѣ, кто можетъ инте
ресоваться моей работой, пмѣннъ достаточно времени, чтобы прочесть всѣ ея 
части, то я намѣренъ изложить здѣеь вкратцѣ сущность того, о чемъ было го-
ворено раньше п сказать нисколько словъ о томъ, что будетъ слѣдовать далѣе. 

Общій обзоръ предъидущихъ статей, изложенных^ еъ одиннадцати ча
стяхъ. 

Въ первой части иомѣщеоы результаты своеобразной тріаигу.іяціп еъ 
постоянными точками, устроенными на лохштейпахъ и на естествеппыхъ вы-
ходахъ горнокаменпыхъ маесъ въ чрезвычайно гористой мѣстпостп, гдѣ na 
небольшомъ сравнительно протажевіп, около 2'/> верстъ, подъемъ доходить 
до 354 сажень. Отеутствіе свободнаго вида, благодаря миогпмъ логамъ, про-
рѣзывающпмъ Облакетпую гору, придало совершенно особенный характеръ 
этой съемкѣ и показало, какъ надо работать въ подобпыхъ случаяхъ, ec.ni  
пмѣется въ виду на основапіп пеполнепной тріапгуляцін выяснить внутрен
нюю стратпграфію мѣеторогкденіа п получить необходимы.! данным для зало-
жспія повыхъ горпыхъ работъ па точпыхъ осповапіяхъ. 

Во второй части изложена подземная съемка 2-го Заводппскаго рудника, 
хотя и пе отличающаяся обширностью размѣровъ, по пмѣющая своеобразный 
характеръ, обусловленный гЬмъ, что кромѣ цѣлей, для которыхъ производи-
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лась н поверхностная тріашуляція. она должна была служить основаніенъ 
слѣдовавгаей затѣмъ reoгностической съемки и цѣлаго рада математпче скпхъ 
упражненій, изложенныхъ въ Ш , ГѴ и Y частяхъ сочпнешя. Спеціальнаго 
трактата геогностпческой съемкѣ а не посвятплъ, п способы ея производства 
изложить попутно вмѣстѣ съ друтшш разеуждепіяші, отчасти въ Ш и I V 
частяхъ, a навнѣйпгіе въ Ѵ Ш и I X . На сколько мнѣ пзвѣстяо, до спхъ поръ 
въ русской литературѣ объ этомъ предметѣ ничего не было и такъ какъ кромѣ 
того эти части моей работы могутъ служить основатель къ развитію отрасли 
геогностпческпхъ съемокъ, какъ отдѣла Марктейдерскаго Искусства, то онѣ 
изложены съ достаточною подробностью. Среди геогпостпческаго описашя За
водпнскаго мѣсторождепія можно на прпмѣрахъ наглядно ознакомиться съ 
употребленными хною способами геогностпческой съемки и добытыми ею ре
зультатами. 

Въ третьей и четвертой частяхъ сочпненія изложено, какпмъ образомъ 
посредствомъ вывода частныхъ простираній и падешй плоскостей треуго.тьнп-
ЕОВЪ, соедпняюпатхъ внутри рудника точки, прппадлежащія опредѣлеинымъ 
геометрпческтгь мѣстамъ, возможно п р п недостаточное, количествѣ вырабо
токъ рѣшать вопросы о принадлежности тѣхъ и л и другихъ точекъ въ пзвѣст-
пымъ жпламъ или трещпнамъ. П р п м ѣ н я з къ ж о л а м ъ и трещпнамъ Заводпн-
скаго мѣсторохденіа уравненія плоскостей, у к а з а н ъ простѣшшй способъ для 
опредѣлеггія пхъ простираніп и п а д е п і й , а т а к ж е пояснено, какпхъ образомъ 
можно вести тріангулядію иодземиыхъ поверхностей ж п л ъ п трещинъ подобно 
наземньгмъ поверхностямъ внѣшняго рельефа. 

Въ пятой части на п р п м ѣ р ѣ п о к а з а н о е о с т а в д е г г і е на аналптпческпхъ па-
чалахъ ггЬлаго проэкта развѣдкп и р а з р а б о т к и мѣсторождешя, въ которомъ 
опредѣлевы посредствомъ к о о р д п н а т ъ отеосптельныя положенія нѣкоторыхъ 
точекъ. Тамъ же рѣшенъ вопросъ, к а к ъ м о ж н о п о данному простпранію п 
паденію линіп вывести ея у р а в н е н і е и о б р а т н о , и з ъ уравненія линіп найти ея 
простпраніе и падете , а также п р и м ѣ н е н в по.тученныа для этого формулы 
к ъ рѣшенію мнопгхъ задачъ. 

Въ шестой части помѣщена ф и з и ч е с к а я т е о р і я в ѣ е р н ы х ъ сдвпговъ, к ъ 

которой я прпш&тъ путемъ апалптпчеекпхъ разсужденій, пзложепныхъ въ 
третьей и четвертой частяхъ. Э т а т е о р і я с л у ж и л а основапіенъ геогпостпче
скаго огшсапія Заводпнскаго м ѣ е т о р о ж д е н і я , подгѣіценпаго нами въ „Горпомъ 
Журпалѣ" * ) . В ъ с в о ю о ч е р е д ь п р и изложепіи геогпостпческаго строепія 
мѣсторожденія она была п о в ѣ р е п а с т е п е н ь ю в а з к п того, что п з ъ пея было 
выведено путемъ теоретпческпмъ, с ъ тѣмъ, что было наблюдаемо въ патурѣ. 

Такимъ путемъ я пршпелъ к ъ о т к р ы т і ю в ъ Заводннскомъ мѣсторожде-

*) Csr. 1391 тодъ, т. I , Аз 3, стр. 3S1. 



ніп сложпыхъ п переплетающихся сдвпговъ. Кромѣ того, путемъ изучения 
явленій раздроблепія и туфпзпровата а пршпелъ къ существованію въ немъ 
брекчіевыхъ и туфовыхъ мѣшковъ, какъ къ частпымъ случаямъ вѣерныхъ 
сдвпговъ. Вотъ въ этомъ то дальнѣйшежь развили п помѣщена здѣсь въ шестой 
части теорія вѣерпыхъ сдвпговъ. Перепзлагать въ Маркшейдерской практике 
то геогностпческое оггасаше, которое помѣщено было въ .Горпомъ Журналѣ", 
пмѣя теперь въ рукахъ теорію сдваговъ въ болѣе обработанномъ впдѣ, едва лп 
было бы тгБлесообразшшъ. То, что осталось тамъ не вполнѣ разъяснеглшмъ, 
теперь, nocif, открытіа переплетающихся вѣерныхъ сдвпговъ, само собою 
разъясняется. Еромѣ того, посредствояъ теоріп переплетающихся трещит , 
упрощается обьяснепіе гЬхъ случаевъ вѣерпыхъ едвпгрвъ, которые по чрезвы
чайной пхъ сложностп п" недостаточному количеству проведеппыхъ вирабо-
токъ съ перваго раза представляются совершепво лпшешгамп какой либо за-
копностп. 

ДалытБіІшсе оппсаніе Заводтшскаго мѣсторождепія съ болѣе гптгрокгшъ 
взглядомъ па образованіе вѣерныхъ т р е щ п н ъ , какъ мы говорили, помѣщено 
въ восьмой и девятой частяхъ. З д ѣ с ь п а к а ж д о м ъ т а г у повѣряются п а т » 
теорегпческія соображения п з а м ѣ ч а т е л ы г о е согласіе выводовъ теоріп съ ва-
блгодаемыап въ натурѣ фактами б о л ѣ е п б о л ѣ е оправдываетъ пользу прпм-Ь-
неніа Маркшейдерскаго Искусства къ Геологіи. Оно показываетъ ясно, что 
вычислепіе коордшгать т о ч е к ъ , дѣлаемое д л я з а л о ж е в і я повыхъ горггахъ ра
ботъ, не должно составлять к о н е ч н о й цѣлп маркшейдерской съемки; получен-
пые математпческіе р е з у л ь т а т ы должпы с л у ж и т ь к р о м ѣ того къ отыскапію по
выхъ геодогпчеекпхъ фактовъ, к ъ д а л ь н ѣ Г н п е м у а н а л и з у п х ъ путемъ вычпс-
леній и БОхбпнпрованія р е з у л ь т а т о в ъ . Э т п к ъ п у т е м ъ открывается возможпость 
глубже пронпкпуть в ъ с у щ н о с т ь с а з ш х ъ по е е б ѣ обыкповенныхъ п на каж-
домъ шагу паблюдаемыхъ явленШ, к о т о р ы й м о г у т ь служить къ выводу слож-
ныхъ геологпчесвпхъ фактовъ, п о е т п г а е м ы х ъ т о л ь к о прп самомъ глубокомъ 
сосредоточіп. Обнаруженіе с у щ е с т в о в а н и я в ъ корѣ земной вѣерпыхъ трещинъ, 
вѣерныхъ жплъ п в ѣ е р н ы х ъ е д в п г о в ъ е с т ь п л о д ъ подобныхъ цзслѣдованій. 
Недостатокъ нашпхъ силъ и и е д о с т а т о к ъ в р е м е н и , в ъ теченіе котораго мы мо
жемъ сосредоточиваться падь каждымъ п р е д м е т о а ъ , заставляютъ пасъ въ эти 
самые интересные и с а м ы е плодотворные д л я н а у к и моменты отрываться отъ 
пачатаго дѣла и приниматься з а п о в о е . По этнмъ : к е прпчипамъ и мое геогно
стпческое оппсапіе З а в о д п н с к а г о н ѣ с т о р о ж д е п і я остается еще далеко пезакоп-
ченнымъ. Часть его п о м ѣ щ е п а в ъ . Горномъ Ж урпалѣ *, часть здѣсь, а осталь
ному, можетъ быть, п вовсе не с у ж д е н о я в и т ь с я въ печати. Безграппчпая 
природа прпдаеть а пашнмъ р а б о т а м ъ неоконченный характеръ, когда мы 
пытаемся глубже проникнуть в ъ с у щ н о с т ь паблюдаемыхъ въ ней явленій. 

Приступая къ голожепію З ы р а п о в е к о й с ъ е м к и , въ седьмой ч а с т а Марк
шейдерской Практики я описалъ е щ е д р у г у ю тріаигуляцію, также основан-



н у » на постоашшхъ точкахъ н имѣвгоую главною цѣлью опредѣлеюе рельефа 
Зырановской Рудной горы п соотвошеніВ паблюдаемыхъ въ ней жилъ ЕЪ та-
ковымъ Зыряновскаго мѣеторождеша и Царево-Александровсваго пршска. По
этому она произведена не только со всею требующеюся для означенной ггкні 
точностью, но кролѣ того, имѣа въ воду пснолнить вслѣдъ sa тѣмъ деталь
ную геогностпческую съемку. Не знаю, удастся ли подробно описать употре-
блеппый мною методъ для съемки породъ въ искусственных* разрѣзахъ н на 
естествениыхъ выходахъ. Но во всакожь случаѣ на общей геогаостическоі 
вартѣ горы, которая приложена къ этой статьѣ, довольно ясно показанъ общій 
гоанъ подобной работы. Бромѣ того на табл. ГѴ седьмой части пояснено, 
какъ производятся промѣры при детальной геогностпческои сьемкѣ на поверх
ности. При пзлошеніи Зырановской тріангуляціп я кронѣ того старался вы
яснить ио возможности вопрос* о рефракдіп при наолюденіп земннхъ пред
метов*, такъ какъ ирпаѣпеше таблиц* небесной рефракцди Бесселя меня до
статочно убѣдпло- что разсчеть рефракдш прп наблюденіп земных* предме
тов* не эгожегь вестись по общааъ таблицам* съ небесной рефракціей и что 
для этой ЦЕЛИ необходимы спещ'алышя взслѣдованіа. Во всяком* же случат* 
ноя работа достаточно показываеть, что даже на небольших* разстояпіях* 
земная рефракціа оказывает* стать чувствительное вліяніе на видимое изо-
браженіе паблюдаемыхъ предметовъ, что ею и и въ каком* случаѣ нельзя пре
небрегать. Но тавгь какъ составленіемъ специальных* таблиц* рефракггщ для 
наблюденія земных* предметовь а не ннѣлъ возможности заняться, то и упо
требил* способъ раеположенія наблюдеаій. при которомъ рефракція почти со-
веѣмъ исключается. Сущность этого способа давно извѣстна и па немъ осно
вано опредѣлевіе рефракціп изъ наблюдепій. 

Зырановсваз тріангулаіра будетъ мнѣ служить основавіем* вычисления 
подземной съемки н опредѣленія кочрдииатъ точекъ. Далѣе идти вычислепіами, 
подобно тому какъ для Заводвневаго рудника, а ае намѣренъ, во нервыхъ 
отъ того, что эта работа потребовала бы очеиь много времени; во вторых* 
вслѣдсгвіе того, что огь неа нельзя было бы ожидать столь полезных* резуль
татовъ, какъ дла Заводтасвой съемка и вогь по каким* нричинамъ. Хотя 
по своему происхождению Зыряновское мѣсторожденіе одинаково съ За-
водпяскшгь, но но своему внѣшнему впду ие пмѣетъ съ ним* ничего 
общаго. Только знаніе генетнчесваго характера того и друга го мѣето-
рогкдеиія можетъ дать нить для пхъ взашшаго сравненія. Заводннское мѣсто-
рожденіе заключается въ массивной иородѣ, н потому пмѣетъ очень много 
прямолинейных* иоверхноетей; Зыряновское же мѣсторожденіе заключается 
въ сланцах*, и потому не пмѣетъ ни одной сколько нибудь значительной тре
щины еъ ирамолннейиымъ видом*. Напротпвъ, всѣ породы, а равно п са&ыя 
рудныя жули какъ по нросторашю, такъ о по паденію, волнообразно изги
баются, давая еѣдла и котловины, къ которым* вычпсленія, въ особенности 



прп недостаточиомъ Ео.тнчествѣ выработокъ, врядъ лп прпмѣнггны. Поэтому 
ш> настоящежь случаѣ мы ограничимся лвшь вычнсленіемъ координата точекъ 
подземной съемки, дальпѣйшее же прішѣнеше снхъ коордппатъ къ отыскапію 
сложпыхъ геологпчесЕпхъ фактовъ путемъ апалитпческимъ пока оставпхъ. 

Но еще ранѣе этой работы въ десятой и одиннадцатой частяхъ Марк
шейдерской Практики, хотя п не по порядку п не- послѣдовательно, мы раз-
смотрѣля вопросъ о ыропсхожденін Знрановскаго п Заводішскаго мѣсторож-
деній, т. е. тоть вопросъ, которьгаъ мы предполагали заняться напосдѣдокъ. 
Дѣло въ томъ, что, не рассчитывая на достаточное количество времени, я по
торопился осуществить мое давнишнее желапіе высказать свой взглядъ на 
происхожденіе рудныхъ жилъ вообще и Знрановскихъ въ особенности. Кромѣ 
того, этотъ вопросъ среди другнхъ, подлежавшпхъ разсмотрѣпію, былъ нап-
болѣе пнтересенъ, такъ какъ представлалъ главный результатъ, ЕЪ котором}' 
а пршпелъ путемъ продолжптельпыхъ изнсваши въ ЗыряновсЕОмъ руднпкѣ. 

И такъ, займемся теперь пзложеніемъ исполненной вами подземной гео
метрической съемки Зыряновскаго рудника п ближайшпхъ пршсковъ. Работа 
эта тянулась четыре года съ 1 8 8 8 п о 1 8 9 1 включительно, и потому по своей 
обширности, по моему м н ѣ н і ю , заслужпваеть оігасапія. Въ каждомъ году она 
пмѣла самостоятельный характеръ; п о э т о м у , ч т о б ы сохранить последователь
ность нзложепія, нужно разсмотрѣть с ъ е м к у к а ж д а г о года отдѣльно. Такъ 
какъ кромѣ того работа э т а д о л ж н а б у д е т ь с л у ж и т ь вмѣсто оіЬфиціальпаго 
отчета, то входзщіе въ н е е ж у р н а л ы с ъ е м к и б у д у т ъ изложены на столько по
дробно, чтобы и м и м о ж н о б ы л о п о л ь з о в а т ь с я п р и проэктированііі новыхъ гор
ных!, работъ. 
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изображена на чертежѣ табл. I *). Общій характеръ ея достаточно разъ-
ясненъ въ началѣ с е д ь м о й части нашего т р у д а , г д ѣ изложены мотивы и главнѣшпы 
уеловіа. р у к ѳ в о д и в п п я х о д о з г ь р а б о т ъ . П о э т о м у непосредственно прпстуиаемъ къ 
пзложенію само! с ъ е м к и . Н а тѣхъ s e о с н о в а н і я х ъ . о которыхъ мы говорили уже 
при опнсанш З а в о д и н с к о й съемки, и з д ѣ е ь сперва б ы л о исполнено пнвеллпрованіе, 
затѣмъ п з м ѣ р е н і е горпзонтальжыхь утловъ. п з н ѣ р е ш е длішъ становъ п, пакопецъ, 
г е о г а о с т и ч е е н а я съемЕа. Ч т о б ы придать н а ш е м у о ш е а н і ю наглядный характеръ и 
этпнъ д о с т а в и т ь в о з м о з н о е т ь ч и т а ю щ е м у н о и ѣ д о в а т е л ь ж о и просто изучить всю 
сѣтъ нашей п о д з е м н о м с ъ е м к и , и з і о а а ш ъ и е п о л н е н н ы а р а б о т ы не по степени пхъ 
в а ж н о с т и , а въ томъ самомъ порадкѣ, в ъ какомъ о н ѣ б ы л и произведены. Тогда піагъ 
з а ш а г о м ъ м о ж н о б у д е т ь е л ѣ д и т ь , к а к и ж ь образомъ к о м б и н а ц і е й сампхъ по себѣ 
совершенно п р о с т ы х ъ наркіпендерекпхъ пріемовъ м о ж н о придти къ чрезвычайно слог-
ньиіъ геометричесшшъ выводамъ. 

Шивеллированіе теодолитом* Лишке и вжянііми рейками Борхерса 

въ горизонта л ЬЕЫХЪ в ы р а б о т к а х ъ З ы р з я о в е к а г о рудника производилось такъ 
ж е , какъ п при З а в о д и н с к о й г ъ е м ж ѣ : на с р е д и и ѣ становъ, прпмѣрно въ равныхъ 
р а з с т о я н і я х ъ о т ь конечныгь точекъ, з а б л а г о в р е м е н н о к р ѣ п к о забпвалпсь распорки 
п на нихъ с т а в и л с я т е о д о л л т ь : в ъ н а ч а л ь н о ! и к о н е ч н о й точкахъ стана подвѣши-
вались вясячія р е й к и Б о р х е р с а с ъ п е р е д в и ж н ы м и ц ѣ л я м п * * ) . 

Обыкновенная д л и н а и х ъ 0.7 саженп; у п о т р е б л я в ш і я с я ж е мною пмѣлп длину 
только немного б о л ѣ е 0,6 с а ж е н п , п п о т о м у п р е д с т а в л я л и не малое неудобство прп 

*) Геоиетрвчесгіе чертежи таблицы I, I I , I II а I V будутъ приложены къ ХШ-ой части 
<Маркшейдерскои практики». 

**) Внсачін рейки Борхерса подробно описаны Г. Тиме въ <Горнозіъ Журналѣ» 1883 года, 
т. IV, Jo 12, стран. 390—392 ж иаэражаяы хажъ se на табл. I X , фпг. 13. 

Также вь сочиненіа Е. Borchers «Die praktische Markscheidekunst» 1832 г., стран. 33. 
Ниже будемъ ссылаться на это же сзчшевіе. 



шгеехпгроваши бодѣе или меиѣе кругыхъ выработокъ пли имѣющпхь болъшіе и 
иеравнохѣрные подъемы потолка. Именно, при иивеллированіи въ такпхъ выработ-
кахъ очень часто случалось, что визирный лучъ приходился ниже нижняго коица 
рейки, н тогда приходилось прибѣгать к ъ особому нарочно мною для этой дѣіп 
заказанному наставку въ 0,2 сажени длиною. Сперва къ винту постоянной точки 
подвѣшпваіся иасгавокъ, затѣмъ къ наставку рейка. Такпмъ образомъ нпжній ко-
нецъ наставка во время измѣренія служить вмѣсто постоянной точки. Наставокъ 
изготовлялся изъ стальиаго прута и п м ѣ і ъ видъ одинаковый съ висячей репкой. 
На верхнемъ концѣ онъ оканчивался крючечкомъ, а на нпжнемъ ггроугшшой. Раз-
стояніе между точкой прпкосноветя крючечка къ проушинѣ вшгга постоянной 
точки и точкой прпкосновенія проушины наставка к ъ крючку висячей рейки рав
нялось въ точности 0,2 сажени. Однако снятіе рейки съ постоянной точки и вто
ричная подвѣска ея прп помощи наставка, сопровождающаяся нензбѣжной пере
становкой цѣлп, требуеть напрасной траты времени. Поэтому нельзя не признать, 
что рейки въ 0,7 сажени длины въ наетоящемъ случаѣ были бы несравненно удоб-
нѣе, чѣмъ въ 0,6 сажени *) . 

Что касается установки внутри р у д н и к а инструмента на распоркѣ, а не на 
треножшткѣ, то объ э т о м ъ п р е д х е т ѣ нужно с к а з а т ь е л ѣ д у ю щ е е . Употребление дере-
вяннаго треножнаго штатива д л я установки в н у т р и р у д н и к а нивеллпра или теодо
лита я считаю безусловно н е и р и г о д н ы ж ь , в с л ѣ д е т в і е т о г о , ч т о прп ходьбѣ по почвѣ 
выработокъ инструмент!., е т о я щ і н н а щ т а т н в ѣ , подвергается еотрясенію и выходить 
изъ горизонтальнаго п о л о ж е н і а . ч ѣ м ъ н а р у ш а е т с я правильность пзмЬренія. Это пмѣетъ 
мѣсто не только тогда, е с л и его п р е х о д и т с я устанавливать на помостъ, настланный 
на почвѣ выработки, но и т о г д а , е с л и о н ъ становится на самую почву. Именно, 
почва выработокъ, проведенныхъ к а к ъ в ъ т в е р л ы х ъ горнокаменныхъ. такъ и въ 
мягкихъ породахъ. в е е г д а покрывается ( іолѣе или л е н ѣ е толстымъ слоемъ натопи. 
Она состоить частью п з ъ грязи, пристающей к ъ н о г а н ъ рабочихъ и разносимой ими 
по выработкамъ, частью п з ъ к р о х ъ пустыхъ п о р о д ъ и рудъ, ііадающпхъ съ отка-
точныхъ приборовъ; н о главнѣйше пзп. вдепокъ, получающихся прп крѣиленіп вы
работокъ и другпхъ р а б о т а х ъ . Б л а г о д а р я воелѣднен составной части, она обладает!, 
нѣкоторою упругостью и с п о с о б н о с т ь ю в ъ большей п л и м е н ь ш е й степени передавать 
сотрясешя. Кромѣ т о г о , у с т а н о в к у н а тревохномъ шгатішѣ я считаю неудобной еще 
въ слѣдующпхъ впдахъ: в о нервыхь. п р и п р о х о д ѣ м и м о инструмента онъ можеть 
быть легко задѣтъ ногой и п р и в е д е т , в ъ е о т р а с е н і е : в о вторыхъ, онъ стѣсняетъ 
проходъ мимо инструмента, о с о б е н н о в ъ у з к я х ъ п г ѣ с н ы х ъ выработкахъ. Допустим!., 
напримѣръ, что по снимаемой выработьі. т я н е т с я гужемъ л Ь с ъ . Потребуется убрать 
инструменгъ прочь, иначе н е м и н у е м о о н ъ б у д е т ъ опрокинуть. 

*) О производствѣ нввехшровзнія нрн нояопр внсашхъ реекъ Борхерса изложено въ 
той ze статьѣ Г. Тиме, стр. 393—395 а пояснено на Таб. IX , фог. 18. 

См. такае Е. Borchers, стран. 3 5 , фаг. 18. 



Несравненно удобнѣе установка на распоркѣ. Будучи забита между обѣамп 
боковыми стѣпамп выработки или между двумя стояками какого-лдбо двернаго оклада, 
она не подвергается нп малѣппшмъ сотрясеніямъ отъ ходьбы по почвѣ и кромѣ того 
допускаетъ протаскпваніе мимо инструмента дѣса для крѣпленія, не трогая инстру-
менть съ мѣста п не нарушая его установки. Наконецъ, расцоркп, забиваемым са
мими рабочими въ болыпомъ чиелѣ до прихода маркшейдера въ рудншгь, облегчая 
установку ішетрѵнепта, служатъ къ значительному сбереженію времени. 

Если выработки узки, то забивка въ пихъ расиорокъ не иредставляетъ ника
кой трудности. Но если выработки очень широки, напрнмѣръ въ разработкахь, те 
раньше забнвки расиорокъ нужно сдѣлать нѣкоторыя ириготовленія, чтобы пзбѣжать 
очень ддпнпнхъ расиорокъ, которым неудобны по сдѣдующігяъ причинамъ: во пер-
выхъ, по т в с н о т ѣ в ы р а б о т о Б Ъ т р у д н о доставить ихъ къ мѣсту; во вторьтхь, онѣ стоить 
дорого; въ третьяхъ, онѣ очень легко подвергаются прогпбу, даже отъ самаго лег-
чаіЪпаго п р п к о с в о в е н і я к ъ п о с т а в л е н н о м у н а нихъ ннетрументу, что тотчасъ дѣіается 
з а м ъ т н ь ш ъ по к о л е б а н і ю п у з ы р ь к а стоащаго н а немъ уровня. Именно, въ недалъ-
не.чъ одна отъ д р у г о й р а з с т о я н і и , н а и р п м ѣ р ъ , в ъ разстоаніи 0,s саженъ, необходимо 
п р е д в а р и т е л ь н о забить в е р т и к а л ь н о д в ѣ с т о и к и н затѣмъ уже между ними распорку. 

Д л я у к л а д к и и п е р е н о с к и в н е а ч н х ь р е е к ь я употреблялъ деревянные футляры, 
п я ѣ ю щ і е в и д ь т р у б к и , и з г о т о в л е н н о й изъ ц ѣ і ь н а г о куска дерева. По вложеши ви
с я ч е й р е п к п в ъ ф у т л я р ъ о н ъ з а к р ы в а л с я л а т у н н о й завинчивающейся крышкой. Нельзя 
не с о з н а т ь с я , ч т о ф у т л я р ы э т и н е п р а к т и ч н ы п в о т ъ по какой прпчпнѣ. Отъ попере-
м ѣ н н а г о д ѣ п е т в і я в л а ж в а г о и е у х а г о в о з д у х а о н и б ы с т р о искривляются п прнводятъ 
в д в и н у т у ю в ъ н и х ъ р е й к у в ъ согнутое п о л о ж е в і е . Несравненно практпчнѣе было бы 
у и о т р е б л е н і е д л я э т о й ц ѣ д п я е т а м и ч е с Е н х ъ п л п кожанныхъ футляровъ. Они могутъ 
б ы т ь и з г о т о в л е н ы н а д в ѣ или н а т р и р е й к и вмѣетѣ. 

Ш в е р н у в ъ ІГДШІ о б ѣ п х ъ р е е к ь л и ц е в о й , т . е. той стороной, на которой нахо
д и т с я н о н і у е ъ . кг . нпвеллприому н н е т р у м е н т у , сзади реекъ становилось по одному 
р а б о ч е м у . Д е р ж а в ъ рукахъ б л е н д ы , о н и о с в ѣ щ а л п отверстія въ цѣляхъ. Двое дру-
г п х ъ р а б о ч п х ъ с т а н о в и л и с ь с б о к у р е е к ъ и п е р е д в и г а л и цѣли вверхъ и внпзъ по 
м о е й к о м а н д ѣ . Такпмъ о б р а з о м ъ п р п работѣ з а д о л ж а л о с ь четверо рабочихъ. Этимъ 
и з б ѣ г а л а с ь н а д о б н о с т ь п е р е х о д а р а б о ч п х ъ п о д ъ распорками, что дая меня было бы 
н е у д о б н о в ъ д в у х ъ о т в о ш е н і я х ъ : в о и е р в ы х ъ я санъ долженъ быль въ тотъ-же но-
ментъ переходить п о д ъ р а с п о р к а м и , ч т о б ы , п о с м о т р ѣ в ъ сперва впередъ, смотрѣть 
з а т ѣ м ъ в з а д ъ , а потому, пережидая р а б о ч п х ъ , тратплъ бы напрасно время; во вто
р ы х ъ р а б о ч і е , прп п е р е х о д ѣ нодъ расцоркою, легко могли бы ее задѣть и этимъ 
нарушить п р а в и л ь н о е нолохеніе с т о я щ а г о н а н е й инструмента, а то п совсѣмъ уро
нить, особенно е с л я р а с п о р к а б ы л а з а б и т а н и з к о плп недостаточно крѣпко. 

Иногда в м ѣ с т о ч е т ы р е х ъ я з а д о л ж а л ъ только д в у х ъ р а б о ч п х ъ и одного наряд-



чяка (старшШ рабочій). Въ этом* случаѣ оба рабочіе свѣтплп, а нарядчик* пере-
двнгадъ цѣіп и, разумѣется, постоянно переходил* подъ распорками. Наконецъ, бы
вали случаи, что я брал* только двухъ рабочихъ. Въ этомъ случаѣ им* обогшъ 
приходилось ходить впередъ и взад*. 

Распорки забивались до начала нивеллированія въ предъпдущую смѣну иди 
иакануиѣ. Для атон надобности употреблялись либо толстая горбины, остающаяся 
отъ распиловки лѣса, либо плахи, т. е. толстая доски въ I 1 / * до I 1 / : вершковъ тол
щины. При употребленш горб инь онѣ обращались плоскою стороною кверху, а вы
пуклою книзу. При этомъ ие было надобности нижнюю сторону горбииъ подтесы
вать, какъ при пзмѣреваи горизонтальных* угловъ, такъ какъ теодолптъ на распоркѣ 
ставился на три ножки и не закрѣплялса посредством* становаго винта. Очень тон
к и распорки неудобны, такъ какъ гнутся отъ наіожеиія руки на инструмент* и 
нарушают* его горизонтальность. Особенно ото замѣтно въ ггшрокихъ штрекахъ, а 
также тогда, если распорка забита въ мѣсгѣ пересѣчеиія выработок* съ одного угла 
стѣны на другой; вообще, когда распорка пяѣетъ значительную длину. При забішкѣ 
распорок* рабочим* рекомендовалось обращать особенное вппиаше на крѣпость за
бивки и ея вѣрность. Распорка считается забитою крѣнко, если не сдвигается оть 
надавливанія всѣмъ вѣсохъ рабочаго. Распорка считается забитою правильно, если 
удовлетворяет* слѣдующнмъ двум* условіямъ: 

1) Если она находится въ равных* разетояніяхъ отъ концов* стана. Для этой 
цѣлп рабочіе берут* съ собою дѣпь, которой замѣряются работы, а то просто отме
ряют* средину шагами или ж е шелковым* шнурочком*. 

2) Еслп при смотрѣнін въ горизонтально направленную трубу поставленнаго 
на распорку нивеллирнаго инструмента луч* зрѣнія не упирается ни въ потолокъ, 
ни въ почву выработки п крожѣ того приходится нѣсколько выше нпжняго конца 
висячей рейки. Обыкновенно въ елабонаклонныхъ и узкпхъ выработках* и прп ко
ротких* станахъ забивка распорок* для нивехшровашя не требует* особеннаго 
искусства со стороны рабочих*. Но для того, чтобы правильно забить распорки въ 
врутонакіонныхъ выработках* съ длинными станами и достаточно прочно укрѣппть 
их* въ шпрокпхъ штреках*, нужен* большой навык* со стороны рабочих*.—на
вык*, пріобрѣтаехый только продолжительной практикой. Въ этомъ отношеніп я 
был* на столько счастливь, что съ перваго же дня съемки заручился вполнѣ трез
выми и старательными плотниками, которые меня не оставляли и во все послѣдую-
щее время до самаго прекращения работ*. Поэтому въ концѣ концов* они до того 
изучили пріемы моей съемки, что достаточно было въ немногих* словахъ отдать 
приказаніе, чтобы они поняли всѣ мои планы и все потребное приготовили бы къ 
следующему моему приходу въ рудник*. 

Чтобы при направленш трубы теодолита сначала на передпш, а потомъ на 



заднШ сигналь она вращалась бы въ горизонтальной плоскостп, нужно было ось 
теодолита предварительно привести въ вертикальное нодоженіе. Для этого, поста-
впвъ теодолита прнхѣрно по средшгѣ распорки такъ, чтобы быіъ бы видѣнъ н пе
редай, и задпііі сигналь, уровень, стоящій на цанфахъ трубы, обращеніемъ али
дады около ея осп располагался надъ какими либо двумя установптельными винтами 
треножника и приводился въ горизонтальное положение. Затѣмъ располагался въ 
средпнѣ между тѣми se двумя винтами и снова приводился въ горизонтальное по-
ложеніе, и такъ до тѣхъ поръ, пока наконецъ прн полномъ оборотѣ алидады пу-
зырекъ его не сходплъ сь кѣега. 

Затѣмъ, иоставивъ на трубу теодолита другой уровень п направивъ ее на пе
редни! сигналь, она приводилась въ горизонтальное ноложеніе, дѣпствуя находя
щимся при ней боковымъ впнтомъ. Прнкинувъ на глазъ внѣ трубы, выше или ниже 
ея приходится цѣль висячей рейки, рабочему давалось тказаніе поднять или опу
стить цѣль, пока, наконецъ. смотря въ трубу, можно было убѣдпться, что горизон
тальная нить ея приходилась протпвъ самаго центра одного изъ трехъ круглыхъ 
отверстіп въ пѣлп. Тогда рабочему приказывалось закрѣштгь пѣль на реЗкѣ при 
помощи пяѣющагоея при ней иажимнаго винта и опустить руки. Посдѣднее необ
ходимо наблюдать потому, что рабочіп, придерживая цѣдь рукой, можетъ вывести 
рейку пзъ вертшмльнаго положеиія, и тогда цѣ іь представится выше ея пстнннаго 
положенія, а взятый на ней отсчетъ болѣе лѣіетвптельнаго. Когда можно было убе
диться, что прп опусканіи рукъ положевіе цѣли не измѣналось, я подходилъ подъ 
распорку, переходил, на другую ея сторону и, подойдя къ рейкѣ, дѣіалъ по укре
пленному на цѣлп ноніусу отсчетъ, записывать его въ журналъ, еще разъ дѣдалъ 
отсчетъ п слпчалъ его съ вапнеаннымъ. Получалъ взгладъ впередъ. Затѣмъ снова 
возвращался къ теодолиту, довертывалъ его трубу на задній сигналь п продѣлываль 
тѣ же машнітляяДн. Получалъ взглядъ назадъ. 

Для того, чтобы уничтожить ногрѣшносгь, могущую произойти отъ несовер
шенной параллельности о с и уровня къ онтпчеекой осп зрительной трубы теодолита, 
но взатіп отечетовъ на передней п задней реікахъ уровень на трубѣ перекладывался 
концами въ обратныя стороны п затѣмъ наблюдепія повторялись снова. Получалось 
еще два отсчета, а всего четыре отсчета. Разности между первыми и нослѣднпмп 
двумя отсчетами вычислялись тутъ же въ рудникѣ и затѣмъ пзъ обѣихъ разностей 
бралось среднее арпомегическое. Въ случаѣ согласныхъ результатовъ теодолитъ пе
реносился на с.іѣдующую распорку, передняя рейка на сдѣдующую точку, а задняя 
на ея мѣсто. Къ работѣ я приступать сь болѣе ы п менѣе вывѣреннымъ лнетру-
ментомъ, и затѣмъ, если обнаруживалась еще какая либо неисправность, то исправ-
влялъ ее во время самой съемки. 

Для іірпяѣра этого рода шгвелдированш прнводюгь 



Ж у р п а л ъ н н в е л л п р о в а н і я т е о д о л п т о м ъ п в и с я ч и м и р е й к а м и по основ
ному ш т р е к у 14 э т а ж а о т ъ С ѣ в е р н о й ш а х т ы въ з а п а д ъ *) к ъ У т ѣ -

ш и т е л ь н о м у г е з е н к у . 20 и 26 А в г у с т а 1888 года . 

ТАКЛПП А 
Отсчеты на ренкахъ 
в разности высотъ. Средаія 

По 14 
Отсчеты на ревкахъ 
в разности высотъ. Средаіа 

1. 
I 

До перело
жена 

уровня. 

II 
Do перею-

хенія 
уровня. 

разносп 
высотъ. 

этажт. 
I 

До перело-
жевія 

уровня. 

П 
По перело-

хенін 
уровня. 

разносгн 
высотъ. 

В.В. — В 
Вл. — А 

s ; 
0,3664 j 0,3654 j 
0,5894 \ 0,5891 f 

В.В. — L 
Вн. - К 

0,3375 
0,1908 

0,3375 
0,1908 

(—0,2230)'(—0,2240)( —0,2235) 0,1467 0,1467 0,1467 

Влі. — С 
В.н. — В 

0,4246 
0,3165 

0,4257 
0-3180 

В.В. — M 
Вл. — Ь 

0,4327 
0,0922 

0,4315 
0,09і6 

0,1060 0,1ОТ7 0,1078 0,3405 0,3399 0,3402 

В.В. — D 
Вл. — С 

0^687 
0,4125 

0,3702 I 
0,4125 ï 

В.В. — N 
В.Н. — M 

0,5957 
0,1144 

0,5965 
0,1144 

(—0,0438) (—0Л)423}( —0.О430І 0,4813 0,4821 0,4S17 

B.B. — Е j 0,5105 
В.н. — D 0,3667 

0,5105 
0,3659 

Вл. — 0 
Вл. — X 

0,5459 
0,4836 

0,5462 
0,4836 

0,1438 0,1446 0,1442 0,0623 0,0626 0,0624 

В.в. — F 
В.в. — E 

0,4293 
0,4669 

0,4293 
0,4669 

В.В. — Р 
В.Н. — S 

0.5684 
0,2537 

0,5674 
0^524 

(—0J037I)'(—0,0371 Х( —0,0371 ) 0,3147 0,3150 0,3148 

B.B. — G 
B.B. — F 

0,3415 j 0,3432 
0,3819 j 0,3819 26 Августа 1888 года. 

(—0,0404) (—0,03S7)( —0,0395) 

В.в. — H j 03393 
B.H. — G j 0 3 9 4 

0,3888 
0 3 9 4 

Вл. — Q 
Вл. — Р 

0,4436 
0,5066 

0,4447 
0,5069 

0,0904 0,О594 0,0399 (—0,0630) (—0,О622)(—0,0626) 

B.B. — I 
B.H. — H 

0,2636 
0,3128 

0,2653 
0,3128 

Вл. — В 
В.н. — Q 

0,2532 
0,3578 

0,2532 
0,3578 

(—0,0492) (—0,0475) (—0,0484 ) (—0,1046У(—0,1046) (—0,1046) 

B.B. — К 
Вн. — I 

0,3566 
0,1742 

0,3556 1 
0,1732 ! 

Вл. — S 
Вл. — В 

0,1929 
0,3364 

0,1824 0,1824 1 0,1824 (—0,1435) (—0,1435) 

*) Такъ какъжнлы Зыряновскаго рудника югіютъ простираніе съ востока на западъ, то 
иапра&іенія работъ въ н е » принято обозначать странаян свѣіа. 



Послѣдовательвъш точки этого нтшдлтгрова вія изображены въ шанѣ н въ 
вертикальной проэкціп на чертежѣ Табл. I , фиг. 1 и 2. Изъ нить 

Точка А протпвъ Северной шахты на пересілетп квершлага со штрекомъ. 
Точка N въ штрекѣ противъ рудваго ската и противъ штрека N0 по про-

стиранію въ востокъ. 
Точка Р противъ заработки въ сѣверъ. ЗдЪсь впослѣдствіп образованъ дворъ 

для углуоленія УтБшителънаго гезенка кнпзу на 16 этажъ. 
Точка В протпвъ Утѣшптельнаго гезенка еъ 13 на 14 этажъ. 
Точка S у забоя въ концѣ штрека. 

Въ первой графѣ стоить: 

В. в. В. н. 

Это значить: взгляд* вперед* и взгляда назад*. Такъ, напртгѣръ, 

Л. в. — В озпачаеть взглядъ впередъ па точку В. 
В. н. — А взглядъ назадъ на точку А . 

Во второй и третьей ірафахь I езначаеть отсчеты, взятые до—, а I I по пере
ложении уровня. Подъ чертами выведены разностп отсчетовъ, а въ четвертой графѣ 
срсднія разностп, который и были приняты въ оекованіе прп кычнсленіп высотъ 
точекъ. Чтобы не ошибаться, отрпцательныя разности высотъ обозначались знакомъ 
минусъ п для наглядности заклшчалпсь въ скобки. Такъ какъ всякая ошибка въ 
пзмѣреніяхъ плп вьгчнсленіяхь могла шгьть очень серьезный послѣдствія, то Я И 
нозволплъ себѣ это небольшое отстуиленіе отъ правил., прннятыхъ въ математикѣ 
для выраженія чпселъ. Опыть меня убѣдилъ, что такое обозначеніе отрицательных!, 
велпчпнъ очень полезно своею наглядностью: звакъ минусъ самъ но себѣ можетъ 
остаться не.замѣченнымъ, скобка же бросаются рѣзко въ глаза. 

Пивеллироваміе участками по шахтамъ и гезенхамл при помощи рудиичнаю тео
долита, і ш і а в : * ) и ваеячих» реет Борхерса. 

Такъ я называю придумаішый мною способъ нзмѣренія піахть и гезенковъ по 
частямъ, плп участками. Онъ состонтъ главнѣйше въ томъ, что шахты, а также 
длинные и наклонные гезенки измѣряются не сразу по всей ддпнѣ, а по частямъ 
участками, заключающимися между каждыми двумя последовательными горизонтами 
рудника. Иными словами, каждая часть шахты, соотвѣтствующая пзвѣстному этажу 
рудника, изнѣряется ОТДЕЛЬНО, совершенно такъ-же, какъ измеряются вертикальные 

*) О штангѣ Борхерса см. статьи Г. Тп не въ сГорнохь Журналѣі 1872 г. 5 н 6, 
чертежъ YIl„ фиг. 21 н 1SS3 г. T. IV. стран. 397—105, табі. X , фпг. 20, 21, 22 н 24. Также 
у П. Borchers: стран. 37—фиг. 19, стран. 39—фаг. 20 в стран. 43—фи. 22. 



гезенки, соеддляюшДе два последовательные горизонта: шахта можетъ быть разсжатри-
ваема въ этомъ елучаѣ какъ бы состоящей нзъ пѣлаго ряда тезенковъ, располо-
женныхъ по одной лшгіи. Разница будетъ заключаться только въ томъ, что каждый 
гезенкъ имѣетъ свой потолокъ, въ которомъ можно устроить постоянную точку: 
участки же шахты, заключающееся между каждыми двумя послѣдовательвымп горп-
зонтами, разделяются между собою мысленно. Но если пожелаемъ прпмѣнпть къ 
ннмъ тоть же способъ пзмѣреній, какъ и для гезенковь, то можемъ надъ кажднмъ 
участкомъ устроить искусственный потолокъ. Стоить только поперекъ шахты при
бить распорку н въ нее ввернуть впить. Припомшшь на самомъ дѣлѣ, какъ про
изводится измѣреніе гезенковь. 

Чтобы опредѣлнть вертикальную длину гезенка, можно въ потолкѣ и почвѣ 
его устроить яоетоянвыя точки и пзмѣрпть разстояніе между ними. Но такъ какъ 
по гезенку производятся спускъ руды н дѣеа, то устройство постоянной точки въ 
самой почвѣ его неудобно. Такая точка, во-первыхъ, не можетъ сохраниться на 
долго, во-вторыхь, будетъ постоянно закрыта камнемъ. Въ потолкѣ re-зенка, сдѣдо-
вательио на вшиележащемъ горизонтѣ, устроить постоянную точку не только внолпі. 
удобно, но даже необходимо для утломѣрныхъ измѣревій, такъ какъ въ самомъ ге
зенке неизбѣжень спускъ для этой цѣлп одного или дву.ѵь отвѣсовъ. 

Въ Алтанскомъ горномъ окрутѣ въ видахь безопасности рабочихъ принято 
потолки гезенковь, будутъ ли они состоять пзъ твердой или мягкой породы, во вся-
комъ случаѣ закреплять крѣпью. Для этого по угламъ гезенка ставятся стойки, на 
нихъ кладутся подхваты, а на подхваты накатывается накатннкъ. Для передачи на 
эту крѣпь давленая породы, а если его нѣтъ, то чтобы его вызвать искусственно, 
между крѣпью и потолкомь выработки туго загоняются клинья. Для целей съемки 
накатннкъ убирался вполнѣ или отчасти и затѣмъ постоянный точки устраивались 
въ самой твердой породѣ. 

Но и эти точки не могутъ считаться ДОЛГОВЕЧНЫМИ. Дѣло ВЪ ТОМЪ, ЧТО надъ 
гезенками ставятся рабочіе, какъ для водоотлива, такъ и на воротокъ, и потому 
устроенныа здесь ПОСТОЯННЫЙ точки будутъ на ихъ глазахъ. Забуркп, разумеется, 
не могутъ быть уничтожены, но ванты легко могутъ быть вывернуты. До норы до 
времени этими точками, конечно, можно пользоваться. Но чтобы сохранить результаты 
съемки на болѣе продолжительный срокъ, необходимо кроме этихъ точекъ пмѣть 
еще, по крайней мѣрѣ, по одной точкѣ въ квершлагахъ н штрекахъ, подходящпхъ 
къ гезенку, а именно: одну точку противъ гезенка на выше-, а другую протпвъ 
гезенка на нижележащемъ горизонте. Тогда наша задача сведется къ опредЬленію 
разности высотъ двухъ точекъ, лежащпхъ протпвъ гезенка въ горпзонтальныхъ вы-
работкахь, на двухъ различныхъ горпзонтахъ. Я именно произвожу нпвеллпровку 
между этими точками такъ, какъ если бы онѣ принадлежали одному и тому же 
штреку. Но такъ какъ одна пзъ этпхъ точекъ находится значительно выше другой, 
то чтобы возможно было ннвеллировать ихъ прп помощи впсячнхъ рескъ Борхерса, 
вышележащая точка искусственно опускается. Для этого къ пей подвѣшпвается 
штанга Борхерса такой длины, чтобы нвжній конецъ штанги приходился бы при-



хѣрно прогивъ потолка той выработки, въ которой устроена нижележащая точка. 
Подвѣсив* висячая ренкл, одну къ нижележащей точкѣ, а другую къ нижнему концу 
штангп, можно будетъ разсматривать этот* иожнін конецъ какъ другую точку и 
ироизвестн между ними нивеллароваиіе по току же способу, какъ въ горвзонталь-
яьтхъ и слабонаклонныхъ выработках*. Именно, установи въ теодолит* или какой-
либо другой нивеллирвъш ігаструмевтъ между рейками, перемещаем* целя дотвхъ 
іюръ, кока онѣ не будутъ на одном* горнзоитѣ съ оптическою осью поставленной 
горизонтально зрительной трубы теодолита. Тогда разность отсчетовъ на рейках* 
дает* разность высоть нижележащей точка в япзсяяго конца штанга, а придав* 
къ этой разности длину штанги, получияъ разность высоть нижележащей точки и 
точки находящейся над* гезенком*. Чтобы получить разность высоть нижеле
жащей точка в вышележащей, находящейся протпвъ гезенка, понадобится ирони-
веллпровать еще одшгь стань между этою точкою и точкою надъ гезенкомъ. При
дает, найденную разность къ раньше полученной, опредѣтямъ разность высоть обѣнх* 
точек*, расположенных* нротивъ гезенка на двухъ различных* горизонтах*. 

Н и ж е на ира.чѣрахъ дадим* ближайшее объясненіе этого способа ниведдиро-
ванія, а пока с к а ж е м * я ѣ с к о л ь к о слов* о б * пзхѣревіи шахт* штангою Борхерса вообще. 

Штанга эта изготовляется двух* родов*. Для изхѣренія шахть употребляется 
штанга, составленная из* з в е н ь е в * в* 6 миллиметров* толщины и 2 сажени длины; 
д л я взчѣреоія г е з е н к о в ъ — в ъ 4 м и л л и м е т р а т о л щ и н ы н */г сажени длины. У меня 
и о д * р у к а м и б ы л а только в т о р а я , а п о т о м у я ее употреблял* как* в* шахтах*, 
т а к ъ n в * гезенках*. Разумеется, калаз д л и н а звеньев* неудобна въ томъ отио-
іненін. что т р е б у е т * много в р е м е н и для с в а н ч и в а н і я и развпячпвавія штангп. Крохѣ 
т о г о , в с і ѣ д с г в і е большего ч и с л а с т ы к о в * в р е д и т ь т о ч н о с т и работы. Но за то малая 
д л и н а з в е н ь е в * д ѣ л а е т ь ш т а н г у у д о б н о ! д л я переноски внутри рудника. Что же 
к а с а е т с я с а м г о верхняго ея з в е н а , т о е г о во всяком* случаѣ удобнѣе дѣлать ко
р о т к и м * , и в о т * но к а к о й нрачпнѣ. Ч т о б ы за ЦЕНИТЬ верхнее звено штанги за ушко 
в и н т а постоянной т о ч к а , у с т р о е н н о й н а д * шахтой или гезенком* или же внутри 
с а м о й шахты, п л и гезенка, н у ж н о шиааій к о н е ц * этого звена отклонить въ сторону, 
ч а с т о въ с о л ь н о й степени. К о р о т к о е з в е н о допускает* такое отклоненіе въ большей 
M'fcpfc, чѣмъ длинное. Кромѣ того д л я легчаншаго зацѣпленія верхняго звена штанга 
за в и н т * постоянной точки у д о б н ѣ е на в е р х н е м * концѣ его делать не кольцо, а крючек*. 

При с в п н ч и в а и і н п р у т ь е в * м е ж д у с л б о ю слѣдует* соблюдать предосторожность, 
ие позволять рабочим* с м а з ы в а т ь к о н ц ы прутьевъ салом* от* сальных* свѣчей 
•оендовъ, т а к * к а і г ь это сало при н и з к о й температур*- рудника быстро застывает* 
и в м Ь с т о облегченія еще о Ч и ѣ е з а т р у д н я е т * свішчаваніе. Напротив*, полезно имѣть 
при с е б ѣ д л я э т о й ц ѣ з и п у з ы р е к * с * деревянным* маслом*. Работа идетъ быстрее, 
е с л и предварительно иа о д н и * к о в е і г ь всѣхъ прутьев* навинтить по муфточвЬ и 
затѣм* у ж е прутья между с о б о ю свинчивать. 

При этом* необходимо задолженіе четырех* рабочих*: одного д л я предварн-
тельнаго навнвчиаавіа муфточек*; другаго д л я держанія штангп н а д * шахтой; третьяго 
д л я привпнчпвавіа новых* суставов* съ верхняго конца штанги и, наконец*, чет-



ввртаго для провода штанги но шахтѣ. Въ елучаѣ крайности можно обойтись и 
безъ перваго рабочего, а также безъ послѣднято, если ихъ роли возьметъ на себя 
жаркшейдеръ. При этомъ само собою понятно, что свинченную глтангу, пріобрѣтаю-
щую вскорѣ довольно значительный вѣсъ. нельзя держать просто въ рукѣ, а необ
ходимо ее подхватить подъ самую верхнюю муфточку, напрпмѣръ петлею оть шел-
коваго шнурочка. Затѣмъ, когда будетъ привинчено схЬдующее звено, штавта при
поднимается кверху на столько, чтобы помянутая муфточка пришлась бы подь ру
ками и затѣжъ, держа штангу вдвоежъ крѣпко въ рукахъ, петля, по освобожденіп, 
переводится на сіѣдующую верхнюю муфточку. Тогда штанга снова спускается книзу 
и навинчивается сдѣдующее звено. Иногда случается, что отъ засѣвшей грязи не
возможно бываетъ муфточку сдвинуть съ яѣста. Тогда необходимо этотъ стыкъ слегка 
согрѣгь пламенемъ евѣчп. 

Отъ употребленш прутья на своихъ коицахъ понемногу стираются п дѣлаются 
короче нормальной мѣры. Именно, въ стыки, которыми прутья между собою сопри
касаются, забирается песокъ и тогда при свннчаваніп онъ петпраетъ торцы прутьевъ. 
Поэтому необходимо отъ поры до времени свѣрять длину прутьевъ съ нормальной 
мѣрой, и въ случаѣ надобности замѣнять пхъ новыми. 

Самое удобное спускать штангу въ лѣстничномъ отдѣленіп шахты. Въ п и 
кать придется прорубить или просверлить для свободнаго ея прохода рядъ отвер-
стШ. Эти же отверстія могуть служить впослѣдетвіи для спуска отвѣсовъ прп угло-
выхъ измѣреніяхъ. Когда нижиій рабочій дастъ знать, что штанга дошла до того 
мѣста, до куда предполагалось ее спустить, тогда верхвіп конецъ ея свинчивается 
съ верхвшгь звешшъ, подвѣшеннымъ къ постоянной точкѣ и затѣмъ, оставпвъ на 
верху одного рабочаго для караула, спускаются кнпзу со всѣмъ остальвымъ пнстру-
ментомъ, за исключешемъ футляра п, идя лѣстнпчнъшъ отдѣленіемъ, слѣдятъ, чтобы 
штанга ннгдѣ не касалась бы полковъ. Въ слгучаѣ надобности то мѣсто, гдЬ она 
касается, разрубаютъ при помощи долота. Но у меня этого еще ни разу не слу
чалось, такъ какъ дыры въ шкікахъ прорубадпсь пли просверливались для этой 
иѣлн сіѣдуюшднъ образомъ. 

Избравъ удобное мѣсто въ шахтѣ, противъ этого мѣста устраивалась постоян
ная точка и въ ней спускался отвѣхъ. Когда отвѣсъ доходплъ до перваго полка, 
то по нему точно намѣчаіась дыра. Сдѣіавъ эту дыру, отвѣсъ спускался ниже до 
слѣдующаго полка; въ немъ намѣчалаеь вторая дыра п т. д. Ясно, что прп такомъ 
способѣ провода отвѣса онъ не ногъ нпгдѣ каеаться. Но еслп случалось, что про
пускаемый такпмъ образомъ отвѣсъ гдѣ лпбо упирался въ такой предмета, который 
нельзя было просверлить, то выбиралась новая постоянная точка и затѣмъ всѣ 
дыры проходились вновь. Обыкновенно старшіе плотники, занимающееся крѣпле-
ніемъ шахтъ, на столько хорошо знаютъ всѣ пхъ детали, что подобная ошибка 
встрѣчается очень рѣдко, а еслп бы н случилась, то потребовала бы немного вре
мени для ея псправленія. Саяыаъ удвбнымъ для этого мѣстомъ представляются тіі 
части полковъ, въ которыя упираются нпжніе копцы ЛБСТНПЦЪ. ЕСЛИ потребуется, 
то всегда легко, освободпвъ скобы, иридерживающія верхвіе концы лѣстшщы, ее 



отодвинуть НЕСКОЛЬКО въ ту нал другую сторону, какъ это понадобится для от-
вѣса. 

Нижиій конецъ пттангп долженъ приходиться прпмѣрно на ' / з сажени выше 
потолка того горизонта, на которомъ желаемъ едѣлать нпвеллпрованіе. Поэтому, 
если онъ приходится очень низко, то убпраемъ одно звено прочь. Затѣмъ беремъ 
верхнее звено отъ другой штанги и, обернувъ его крючкояъ книзу, привертываеыъ 
къ штангѣ съ ея нпжняго конца. При такомъ расположеніи къ крючку на нпжнемъ 
концЬ штанги можно подвѣспть висячую рейку съ ігЬлью, совершенно такъ же, 
какъ бы къ постоянной точкѣ въ ПОТШЕѢ выработки, a затѣмъ. повѣспвъ другую 
висячую рейку въ первой постоянной точкѣ въ блпжаншемъ квершлаг!, плп ттрекп, 
произвести между обѣпмп рейками нпвеллпрованіе совершенно такъ же, какъ и въ 
горпзонтальныхъ выработках!.. Раеположеніе реекъ н пггангъ в ъ этомъ елучаѣ по
дробно изображено было прп оппсанін подземной съемки в о 2-яъ Заводинекояъ 
руднпкѣ *). Такпмъ образомъ прп пзмѣреніп вертпкалъныхъ глубпнъ въ шахтахъ 
и гезеикахъ мы поступаемъ нЬсколько иначе, чѣмъ то изображено въ Jlarkseheide-
kunst Бори-pea на фиг. 20 и 22 и в ъ статьѣ Тиме в ъ «Горномъ Журнал I;» 
1Я«3 г. T. IV, табл. X, фигуры 21, 22 п 24. 

Прп пзяѣреніп по моему способу избѣгаетеа н а д о б н о с т ь въ устройетвЬ пспо-
ногательныхъ становъ отъ впжнпхъ концовъ штапгъ к ъ елѣдующпмъ точкамъ ихъ 
подвЬса, если этп точки является н а д о б н о с т ь отнести в ъ сторону или если пзмЬре-
ніе дЬлается въ наклонной выработкѣ. К р о н ѣ т о г о и з б ѣ г а е т е я н а д о б н о с т ь во время 
нзмЬренія с т о я т ь в ъ с а м о й ш а х т ѣ , к а к ъ э т о н е и з б е ж н о при измѣревіп uo способу 
Бархсреа, когда оиредѣляетса о т в ѣ с н о е разстоаніе м е ж д у иижвпмъ к о н ц о м ! , штанги 
п следующею т о ч к о ю ея подвѣспо, a слѣювательно устраняется необходимость на
прасно мокнуть въ шахтѣ п подвергаться о п а с н о с т и о г ь иадающпхъ сверху пред
метов!.. Прп пзмт.ренін по м о е м у с п о с о б у м о ж н о с т о я т ь с ъ пивеллпрнымъ инстру
ментом!. гдЬ либо въ с т о р о н і . on. ш а х т ы в ъ ближайшей выработке. Наконец!, ііз-
мѣреніе по этому способу менѣе Киша н о . a п о т о м у требугтъ и меньше времени. 

21 АВГУСТА 1888 ГОД Л.— II И ПК Л.Ill ГШ! А III К УЧАСТКАМИ ПО CüREPHOÜ ШЛХТІ'. 
II I'll ПОМОЩИ ТКОДн.ШТА Л ИIIГ К К, ШТАНГ!. D ВИСЯЧІІХЪ РЕЕКЪ ГІОРХЕРСЛ. 
СЪ Г il Г H ЗОНТА ЭТАЖНЛГО 111 T IT. К А 1 1-ГО II ДО ГОРИЗОНТА ЭТАЖНЛГО ШТРЕКА 

10-ГО ЭТАЖА. 

Задача эта, какъ мы говорили у ж е , сводится к ъ опредѣденію разностей вы
сотъ точекъ, находящихся протпвъ ш а х т ы , н о п р и н а д л е ж а щ и х ! , разньшъ горизон
там!., пменно 14, 15 п lG-му этажамъ. Д л я э т о г о в ъ ш т р е к а х ъ , проходящпхъ мимо 
Съвсрной шахты, взяты слѣдующія точки: 

*) См. Маркшейдерскую практику, часть I I , чертежъ табл. I, фиг- П. 

М А Р К Ш Е Й Д Е Р С К А Я П Р А К Т И К А . Ч. 12. 



В на 14 этажѣ « „ „, , т » „ 
I Си. чертежъ Заел. J , фігг. 2. Вертикальная 

а на 1о » ! _ I проэкпія, долгота SO. В на 16 » i 

Точки хе 

А на 14 этажѣ 
А на 15 > } См. тоть же чертежъ, 
А на 16 » 

находящаяся протпвъ самой шахты, употреблены было для стоянія инструмента. 

Чтобы образовать искусственны! потолокъ и устроить точку въ самой шахтЬ, 
несколько выше потолка 11-го этажа прибита понерекъ шахты распорка и въ нее 
ввернуть впять. Назвавъ эту точку о, онредѣлепы разности высотъ: 

аВ для 14 этажа (условимся обозначать x B l s ) 
аа для 15 этажа п 
аВ для 16 этажа (условимся обозначать хВ1е>. 

Отсюда разность м— ^Вгі д а с п . наш. поншкеніе точки о 15-го этажа отно
сительно точки В 14-го этажа; разность -J»,,. — iTîn даетъ понпженіе точки В 
16 этажа относительно ТОЧЕН В 14 -этажа. Но чтобы лучіпе сохранить результаты 
нивеллнровавія, на горпзовтахъ 15-го и 16-го этажей я не удовольствовался одной 
точкой il изнѣрплъ кромѣ того разности высотъ: аА на 15 этажѣ п ВС иа 16 этажѣ. 
Такимъ образомъ, кромѣ высотъ точекъ а в В для этпхъ двухъ горизонтом, опре
делены еще высоты точекъ А п С. Если бы, наорпмѣръ. одна пзъ точекъ на 
томъ плп другомъ горпзонтѣ была он уничтожена, то ложно было бы воспользо
ваться другой. На всякій же случай я поторопился сказать эти ігзмъреиія съ даль
нейшей съемкой, и потому вскоре предпринял, дальнейшее нивеллііроваиіе по 15-му 
и 16-му этажамъ. 

Нивеллированіе нерваго стана тВ на I I этажЬ исполнено какъ въ штреігі;: 
повѣсивъ въ i п В впсячія рейки, теодилотъ установлен!, иа распорке вь А. За-
тЬмъ взяты отсчеты прп взглядѣ на обѣ точки ъ и В. 

При нпвеллированіи стана па, между точкою і на 11 этаже и точкою а на 
15 этажЬ, теодолптъ стоялъ въ А на 15 этажѣ. 1>ъ а внесла штанга Борхерса 
длиною 7 саженъ, а на ппжнемъ конце ея висячая репса. Другая висячая рейка 
впсѣла въ точкЬ в, Взявъ при ВЗГЛЯДЕ ыа точку п отсчетъ 0,18-18 саженп, а при 
взгдядѣ па точку о отсчетъ 0,3402, іювпженіе точки а 15 этажа относительно точки 
а 14 этажа вычисляется: 

В. е. В. я. Саженъ. 

0.3402 — (0,4343 + 7,0ССО) -- ( — 7.1446). 



Подобный, же образомъ опредѣіена разность высотъ точен і на 14 этажѣ и 
точки В на 1 6 этажѣ. Только штангу Борхерса пришлось наставить до длины 
16,5 саженъ, такъ что она состояла пзъ 33 звеньевъ. 

Результаты веѣхъ этпхъ нивеллпрованіи помѣщены въ слѣдующен таблшгБ. 

Нивеллированіе участками по Скверной шахт». 

ТАБЛИЦА З г а » . 
Отсчеты на реікахь и разностп высотъ. Среднія разно-

З г а » . I II стн высотъ. 
До перетоженш уровня. ' По перелохенш уровня. Саженъ. 

В.В. —В ! 1 4 0,3637 0,3632 
В.Н. — i 14 

1 
0,4923 0,4915 

Разность (— 0,1291) ] (— 0,1283) (— 0,1287) 

В.в. — а 15 0,3402 0,3382 
В.П. — а 14 0,4848 -г 7,0000 0,4838 + 7,0000 

Разность (— і,144б) (— 7,1456) (— 7,1451) 

Вв. — А 15 0,4798 0,4806 
В.Н. — а : 15 0,3276 0,3235 

Разность 0,1522 0,1521 0,1521 

В.в. — В 16 0,3407 0,3424 
В.Н. — i 14 0,2702 + 16,5000 0,2718 + 16,5000 
Разность ( - 1С. 12951 (—16,4294) , (— 16,4295) 

В.в. — С 16 0,3»45 0,3923 
В.Н. - В 0,2016 0,2007 ! 

Разность — 0,1929 0,1921 I 0,1925 

И тает., нпвсллпрованіс шахть участками производится совершенно такъ-же, 
какъ и ннвеллнрованіе въ горіізонтальиыхъ выработках!.. Отъ нзмѣрснііі шахть по 
способу Борхерса оно отличается главнѣіше тѣмъ, что къ нижнему концу штангп 
привертывается верхнее звено отъ другой штанги, обращенное крючкомъ книзу и 
затЬмъ къ этому крючку подвѣшпвается висячая рейка совершенно подобно, какъ 
бы къ потолку выработки. Другая рейка водвѣпшвается къ одной пзъ блпжаііпшхъ 
къ іпахтѣ постоянныхъ точекъ п затѣмъ нпвеллировавіе между ними производится 
нивеллироэт. или теодолнті-мъ изъ средины совершенно такъ же, какъ и въ горп-
зонтальныхъ выработкахъ. І 

2» 



Преимущество этого способа ппвелл прованія шахгъ участками предъ пзмѣ-
реніемъ шахть одновременно по всей длпнѣ заключается въ слѣдующемъ. Во-пер-
вьггь, такое пзмѣтюніе во всякое время можетъ быть закончено, что представляетт. 
удобство въ томъ случаѣ, если шахта предоставляется маркшейдеру на столь корот
ки! промежутокь времени, что измерить ее по всей длпиѣ не удалось бы. Между 
тѣмъ по этому способу, измѣрпвъ шахту до одного пзъ слѣдующпхъ болѣе нпз-
кпхъ горпзонтовъ, можно затѣмъ работу пріостановить на очень продолжительное 
время, напрнмѣръ, на годъ, а остальную часть шахты пзмѣрпть когда лпбо вно-
слѣдствін. Во-вторыхъ, работа эта удобна въ томъ отношеніп, что производится съ 
постоянными точками. Въ-третьпхь, она пмѣеть то преимущество, что можетъ быть 
производима и въ томъ случаѣ, если шахта свободна не по всей длпнѣ. Напрп-
мѣръ, если мы измѣрплп уже верхнюю часть шахты, то нижнюю часть можно из
мерить въ то время, когда съ верхнпхъ горпзонтовъ будетъ пдтн подъемъ. Я про
изводить свои пзмѣренія въСѣвериоп шахтѣ именно въ то время, когда въ верх
ней части шахты птелъ ремонт, п переборка крѣпп. Въ другое время врядъ ли 
удалось бы занять эту шахту для пзмѣреній. такт, какъ въ ней постоянн» ндетъ 
усиленный подъемъ руды съ нпжнпхі. горпзоптовъ. 

31 АВГУСТА 18SS г. ПРОСТОЕ НПВЕЛЛПРОВАНІЕ ТЕОДОЛИТОМ І. п ВИСЯЧИМИ 
РЕЙКАМИ БОРХЕРСА ПО 16 ЭТАЖУ ОТЪ СЕВЕРНОЙ ШАХТЫ ВЪ ЗАІІАДЪ. (СМ. ЧЕР-

ТЕЖЪ ТАБЛ. I , ФИТ. 1 И 2). 

Исполнено такъ-же, каггь и нпвеллпрпваніе по IS этажу. Поэтому ограничимся 
здЬсь прпведеніемъ одного лишь журнала нпвел.ііірованіа. иритомъ въ сокращенном!, 
вид!.. Именно, ограничимся однѣмп лишь разностями высотъ до и по исреложсаін 
уровня и выведенными пзъ нихъ средними разностями. Получаемы 

Таблица) 
3. j 

Р а з н о 
С a 

с т о в ы 
ж е н 

С О Т "Ь. 

ъ. 
Do 
16 

Р а з н о 
С а 

с т п в ы с о т ъ . 
s с H ъ. Таблица) 

3. j 
I II Средни. этажу. I II Среднія. 

CD 0,2981 0.2980 0,2980 IK (—0,0802) (-0 .О8О5) (—0,0803) 

DE (—0,0943) (—0,0941) (—0,0942) KL 0,0374 i 0,0374 0,0374 

E F j 0,2057 ! 0,2055 0.208S LM 0,1488 0,1490 0,1489 

FG 0.1599 \ 0,1603 0,1603 MS 0.4121 
j 

0,4118 0,411!) 

GH 0,1022 0,1021 0.1021 SO 0,2400 0.2397 0.2393 

1U ! 
i 

0,1734 ; 0.1736 0.1735 OP 0,2081 j 
i 

0,2084 0,2082 



Здѣсь слѣдуеть замѣтпть, что нпвелдпровате въ рудншгаыхъ выработкахъ мы 
раздѣляемъ на простое и сложное, ала генеральное. Подъ пменемъ иростаго нпвел-
лпрованія разумѣемъ такое, прп которомъ отсчеты на репкахъ берутся два раза— 
до н по переложеніп уровня. Подъ пменемъ сложнаго, плп генеральнаго нпвелдп-
рованіа, разумѣемъ такое, прп которомъ отсчеты берутся четыре раза. Именно, 
если нпвеллпрованіе производится прп помощи теодолита, то, взявъ два отсчета прп 
иаложепш уровня на верхнюю сторону трубы, переводпмъ ее черезъ зенлтъ и беремъ 
еще два отсчета прп наложеніи уровня на нижнюю сторону трубы. Если же имѣемъ 
дѣло съ ппвеллпромъ, то, взявъ два отсчета до и по иереложешп уровня, перекла-
дываемъ трубу въ гнѣздахь конданн въ обратный стороны и беремъ еще два отсчета 
до и по переложевіп уровня. Нпвеллированіе простое пропзводпмъ въ менѣе важ,-
ныхъ частяхъ съемки, которым не могутъ оказать вреднаго вліянія на остальную 
работу- Нпвеллпрованіе сложное въ болѣе важныхъ частяхъ. 

Простое нивеллированіе тѣма же инструментами въ Крючковой ептви на 
topusomiub 13 атажа. 

Также изложи чъ сокращенно въ впдѣ таблицы. Оно исполнено было въ два 
ирісма. Получено: 

31 Августа 1888 г. 
Въ квершлагь отъ ітѣшительиаго гезенка 
1 3 i s въ еѣверъ п въ штрекѣ етъ теге-же 

гезенка въ заладь. 

9 Сентября 1888 г. 
Въ штрекѣ оть Гтвшительнаго 

" Ii въ востокъ. 
гезенка 

ч . . : Разности высотъ. — СзнЕенъ. По 
13 

этажу. 

Разноетп высогь. — Саженъ. 

4. I Я Среднія. 

По 
13 

этажу. I I I Средни. 

Ai: 0.2374 — t 
f »-s\-.i АС. (—0,3222) (—0,3222) (-—0,3222) 

ВС '».2425 ; — 0.2425 GH 0,2119 0,2105 0,2112 

(I) 0,1401 — 0.1401 Ш 0,1171 0,1177 0,1174 

АЕ о,ом8 0л»5і 0,ÛW;> 1К 0,1167 0,1172 0,1169 

EF 0,1574 0,1574 0,1374 RL 

IM 

0,2010 

0,22S4 

0,2010 

0,2268 

0,2010 

0,2276 

Точку Л и 7> находятся надъ Утѣішгтельнымъ гезенкомъ 1 3 и (См. чертежъ 
табл. I , фиг. 1 п 2, долготы 150—155); С u D въ квершлагЬ отъ того же гезенка 



въ сѣверъ; E s F въ пггрекѣ отъ того же гезенка въ западъ: остальныя точки 
отъ него въ востокъ. Изъ нпхъ: точка 11 на восточной стѣнѣ Утѣшптельнаго ге
зенка , 2 . ' і з ; точка I надъ рудннжъ екатомъ " / и ; точка 3/ у еамаго забоя. 

При этомъ сдѣдуетъ пояснить, что въ Зыряновсконъ рудникѣ гезенкп, слѣ-
дующіе одпвъ за друтюгь по паденію жплы, обыкновенно называются однѣми и 
тѣмп же именами. Такъ мы пмѣемъ НЕСКОЛЬКО Утѣпштельныхъ, НЕСКОЛЬКО Плато 
новскпхъ гезеиЕовъ и проч. Поэтому для обозначенія горизонта, къ которому отно
сится тоть или другой изъ гезенковъ, носящпхъ общее нанменованіе, мы прибав-
лаемъ къ назвавіямъ ихъ дробь, въ числитель которой ставпмъ счетъ верхняго этажа, 
съ котораго пдеть тезенкъ, а въ знаменатель счетъ нижняго этажа, на который 
вдеть тезенкъ. Такъ, 'Via означаетъ гезенкъ, идупцп съ 12 на 13 этажъ, 13lu— 
пдущіи съ 13 на 11 этажъ. Равиымъ образомъ п прп назваяіяхъ пберзнхбрехеновъ, 
или, какъ ихъ называють въ оыряповскѣ, туясовъ, ставпмъ подобную же дробь, но 
только въ обратномъ впдѣ. Именно, въ числителѣ етавинъ число, обозначающее 
нпжтгій горизонтъ, съ котораго, а въ знаменателѣ число, обозначающее верхніп го-
рпзонть, на который велся пберзпхбрехенъ. Такъ, напрпмѣръ, выраженіе Утяши-
телышй иберзихбрехенъ и / » означаетъ, что пберзпхбрехенъ велся съ 14 на 13 этажъ. 

Первые три стана табл. і, по малости разетоашп впзпровавія, пронпвеллпро-
ваиы при одномъ только полохеніи уровня, а остальные нрп двухъ. 

5 СЕНТЯБРЯ 1SSS г. ННВЕЛЛПРОВАНІЕ 1 3 В 14 ЭТАЖЕЙ ЧРЕЗЪ УТЕШИТЕЛЬ
НЫЙ ГЕЗЕНЕЪ ПРИ НОНОЩП ШТАНГЪ И ВПГЯЧПХЪ РЕЕКЪ БоРХЕРСА 

исполнено слѣдующимъ образомъ. На 13 этажѣ взята точка Л въ іютолкѣ 
Утѣшотельнаго гезенка " / і ц а на 11 этажѣ точка У вгь сторонѣ on. того же ге
зенка. Составнвъ въ точкѣ Л штангу пзъ 16 звеньевъ a подвѣснвъ къ нижнему 
концу ея висячую рейку, а другую висячую рейку въ точкѣ Q и, установит, тео-
долить въ точкѣ R на 14 этажѣ, взяты отсчеты при взглядѣ впередъ и взадъ. 
Получено: 

ТАБЛИЦА ' 9 а а я _ _ 
5. 

О т с ч е т ы ш р а з а 

i ! 

о с т и в ы с о т ъ. 
и 

Средняя раз
ность высотъ. 

В.в. — А 14 ï ЛЛ j 0,4697 4-7,5 0,4703 - г 7,5 

1 В.Н. — ft ï 
i 4 ; 0,3755 0,3763 

Разности - j 7,5942 7,5940 7,5941 



5 С Е Н Т Я Б Р Я 1SS8 г. П Р О С Т О Е Н И В Е Л Л И Р О В А Н І Е НД 15 ЭТАЖѢ ПО ШТРЕКУ, И Д У 

ЩЕМУ О Т Ъ С-БВЕРНОП Ш А Х Т Ы В Ъ З А И Л Д Ъ И ПО К В Е Р Ш Л А Г У , ИДУЩЕМУ О Т Ъ И Е Я 

В Ъ С-ВВЕРЪ. 

Таблица Р а з н о С Т S3 Б Ы С О X ъ. 
15 

этажу. 

Р а з н о с T н в ы с о т ъ. 
6. I II Срелніз. 

15 
этажу. I I I ; Среднія. 

а В 0.OS83 0,0851 0,0582 AD ; 0,1716 0,1716 j 0,1716 

В С (-0.181$) (—0,181і) (—0,1814) D E ! (—0,0050) (—0,0037) j (—0,0043) 

3 НОЯБРЯ 1 8 8 8 г. ІІПВКЛЛПГОВЛНІБ РАЗРАБОТОКЪ въ КРЮЧКОВОЙ вътвн на 
гогпзонтѣ 1 t этажа. (См. ЧЕРТЕЖЪ ТАБЛ. I , ФИГ. 1 и 2 , долготы 1 2 5 — 1 5 5 ) . 

Здѣсь устроены точкп: О у вшточнаго забоя и R между Угёптптельнымъ ге-
зеикомъ ,Z.H п рудны.чъ гкатомъ " п. Чтобы связать эти точкп съ горизонтом?. 1 3 
этажа, понадобилось въ еаномъ висяче мъ «оку жплы надъ Утѣшптельнымъ руд
ными, скат.-мъ устроить еще две течки О и Р. Спустпвъ въ этихъ точкахъ отвѣсы, 
можно <">ы.го получить .іияію OP. общую для 1 3 этажа и для разработокъ 14 этажа. 
Чтобы затѣмъ опре.ГБлнть разность высоть точекъ Q n R относительно точеіл. 13-го 
этажа, поступлено слъдующпмъ образонъ. 

Уеіановпвъ теодолить въ точкѣ Я на 1 3 этажѣ, сдѣланы взгляды: назадъ на 
точку G 1 3 этажа н впередъ па точки О н Р. обіціа обоимъ горизонтам!.. Полу
чены разности GO в ОР. Затѣнъ теодолить переаесенъ внпзъ въ разработки. Уста-
новпвъ его между тонко» О 1 3 этажа н точкою Q разработокъ, взяты отсчеты прп 
впзированш на штангу Бзрхерса въ О и на висячую рейку въ Q. Получена раз
ность высоть OQ. Затѣмъ теодолить поставленъ между тою же точкою О и точкою 
R. Штанга Борхерса осталась въ О, а висячая рейка пзъ Q перевѣшена въ S. 
Снова взяты отсчеты ш получена разность OR. Наконецъ, перенеся штангу пзъ О 
въ точку В Утѣшптельиаго гезенка, а рейку оставпвъ въ R, определена раз
ность R(.B) *). 

Журналъ всѣхь этихъ пзнѣревін помѣщаемъ въ следующей таблпцѣ. 

*) Буквы, отногяшяса къ точкалъ, устроеннынъ оь піахтахъ, гезенкахь п нберзихбрехе-
нахъ, а также нал. ними, Б Ь птлпчіе оть буквъ, относящихся къ точкамъ, устроеннымъ въ штре-
кахъп другахъ горизонтальныхъ п слачлнакіонныхъ выработкахъ, будемъ закіючать въ скобка. 



ТАКЛИПА 
7. 

0 т с ч е т ы м разности высотъ. Среднія раз-
носто высотъ. 

ТАКЛИПА 
7. 

Этахв. I л 
Среднія раз-
носто высотъ. 

В.В. — 0 
і 

13 0,3792 0.3792 
В.н. — G ! 13 0,2014 0,2014 

Разность 
І " " 0,1778 0,1778 0,1778 

В.В. — Р 1 i i 0,4597 0,4580 
В.Н. — 0 13 0,3791 0-3785 

Разность . . 0,0=06 0,0795 0.OS00 

В.в. — Q раб. 14 0,6048 0.6034 

В.Н. — 0 13 2 : 0.448О Ï 0,4468 

Разность ! 1 * -j . . г— 1,S432) (— 1-8434) ( - 1,8433) 

B.B. — R ^ раб. 14 0.4494 0.4494 
В.Н. — 0 ! 13 О J _ 

і 0,4994 - г - X 0.50О2 -f- X 

Разность . . - - і ( - 2.2511) ( - 2,2519) ( - 2,2515) 

В.в. — В 13 i 2 — 0,4945 2 _ 0.4945 

В.в. — R рао. 14 0,1050 0,1045 

Разность .- - - . - 2,3886 2.3900 2,3893 

В.В. — В 13 2 • 0.4945 2 -f- 0,4945 

В.в. — (В — 13 2--Г 0.2941 2 - r 0.2927 Длина шнурочка. 

Развость 0.2ОМ 0,2018 0.2011 

Потолки становъ OB п ВВ з н а ч и т е л ь н о н и ж е потолка стапа OIJ. Поэтому 
при стояніп на средни!, стана ОН при в и з и р о в а н и и н а точку О лупъ зрѣиія при
ходился ниже нпжняго к о н ц а в и с я ч е й р е й к и , подвешенной къ іптангЪ. Приставить 
къ штангѣ еще одно звено н е л ь з я б ы л о , т а к ъ к а к ъ этому препятствовала близость 
закладки въ почвѣ в ы р а б о т к и . Пришлось наставить штангу другпмъ путемъ. н о д -

вѣспвъ ее не н е п о с р е д с т в е н н о к ъ в п н т у н о с т о я и н о й точки О, а прп помощи шел
кова го шнурочка п р о и з в о л ь н о й д л и н ы х. Такимъ образомъ отсчетъ при віізпрованіп 
на рейку въ О составился п з ъ слѣдующпхъ в е л п ч п н ъ : 

длина пгаурочка х 
длппа штанги 2 
отсчетъ на р е й к ѣ 0,4994 

Всего Ж-{-2,4994 саж. 



Чтобы определить длину шнурочка яг, я поступить сяѣдующимъ образом ь 
Подъ конепъ работы, когда быль пронивеллированъ уже стань ЩВ) у Утѣшитедь-
наго гезенка **/« и взять отсчетъ 2,4945, висѣвшая въ {В) штанга снята и 
затѣмъ снова подвѣшена при помощи того же шнурочка, причемъ теодолигь 
оставался въ прежнемъ положенш. Взявъ снова отсчетъ, получено 2,2941 и другой 
разъ 2,2927. Разность между этими отсчетами и предыдущими, очевидно, даетъ 
иамъ длину шнурочка х. Какъ водно изъ табл. 7, она определена была 0,2011 
саженп. 

Такъ какъ этою нквеллировкою мы завершила полный цпкдъ, идя отъ Утѣ-
шптельнаго гезенка 1 3 V. по 13 этажу до руднаго ската **/•*, затѣмъ по руд
ному скату до разработокъ 14 этажа, далѣе по разработкамъ до УтЬшнтельнаго 
гезенка 1 3 и и, наконецъ, по Утѣшительному гезенку снова на 13 этажь, то селя 
нпгдѣ на этомъ пути не было сделано ошибки, сумма всѣхъ разностей высотъ полнаго 
цикла должна равняться нулю. Сдѣлаемъ эту повѣрку. Получаемк 

Т-ШТОДА Разноетм В Ы С О Т Ъ . 
Эгажв. 

Разности высотъ. 
Этажи. а + ( - ) 

Эгажв. С Т Я H Ы- (-) Этажи. 

ГА 
0.2425 

(—0,2374) 

13 

13 

OK j 
В(В) j 2,3893 

(—2,2515) Іраб. 14 
гезенкъ. 

AG (—0,3222) 13 Сумма . . j 2,8096 (—2,8111) 

GO 0,1778 13 Разность . j 0,0015 саж. 

7 нояг.гя 1888 г. НИВК.І.ІИГОВАВІК РАЗГАБОТОКЪ въ СОФІЙСКОМЪ выкли-
ЦПВАН1Н ИА ПЕГВ0Й САЖЕНП ВЫШЕ ЭТАЖНАГО ШТРЕКА 15 ЭТАЖА И НА СА

МОМЪ ЭТАЖНОМЪ ШТРЕКѢ. 

Здѣеь. какъ видно на вертикальномъ разрѣзѣ Табл. I, фіа. 2, долгота 55—So, 
имеются: на самомъ этажномъ штрекѣ точки а, с п f а въ разработкахъ точки 
</, с, Ь. Х Ш л Х І Ѵ . Пзъ нихъ двѣпослѣднія точки приготовлены были впослѣдствіи, а 
потому въ съемку 1888 года не вошли. 

Высота точки а определена была раньше. Высоты прочпхъ точекъ определены 
слѣдующпмъ путемъ. 

Повѣспвъ въ точке с два звена штанги Борхерса съ висячею рейкою, а въ 
о другую висячую рейку п укрѣппвъ между ними, прпмѣрно подъ Ь, распорку, на ней 
установлен!, теодолите и взяты отсчеты. Получена разность высотъ ас. 

Перенеся висячую рейву пзъ а въ е и оставпвъ штангу съ другою висячею 
рейкою въ.е, теодолитъ уетановлеиъ въ d и взяты отсчеты. Получена разность вы
сотъ се. 



Перевѣсввъ штангу съ рейкой изъ с въ d, а другую висячую рейку оставпвъ 
въ е, между d я е забита распорка и на ней установлен* теодолить. Взяты отсчеты и 
получена разность еа. 

Убравъ въ d штангу н новѣсивъ здѣсь одну только висячую рейку, а другую 
въ 6, н установив* на этот* раз* теодолит* въ разработках* въ точкѣ с, опредѣлена 
разность db. 

Наконец*, спустив* теодолит* снова на этажную сажень, нронпвеллпрованы 
станы ef и eg, какъ обыкновенно. 

Результаты этого нивеллированія иомѣщены въ слѣдующеп таблпцѣ. 

Та&мпа1 Р а з н о С И в ы C O I l . 
Станы. 

Р а з н о с т и в ы с о г ъ. 
9. I П Среднее. 

Станы. 
I I I Среднее. 

ас 1,0461 : 
і: 

1,0473 1,0467 db 0,1836 J 0,1847 

! 
0,1841 

се (—0,9706) (—0,9704) (—0,9705) cf 9,0407 j 0.0409 0,0408 

ed 0,8995 0.S99S 0,8997 ег (—0-1585) 

1 
(—0,1588) (—0,1586) 

Въ планѣ всѣ этп станы изображены на чертеже Табл. II. Здесь Л точка 
против* Сѣверной шахты ва 15 этаже. Aacdeg—основный штрек* I "і этажа, </— 
квершлагъ въ впсячіп бокъ жплы до ямка f. 

Прп этомъ кстати сказать нѣсколько слов* о тѣхъ напмснованіяхъ, которыя 
усвоены въ Зыряновскомъ рудник* для внутренних*, т. е. не выходящихъ на дневную по
верхность ѵлахтообразныхь выработок*. Оеѣ главнѣйпіе могут* быть раздѣлсны па 
вертпкальныя и наклонный. Къ первым* относятся гезенки, ко вторымъ — туясы 
(нберзнхбрехеныі п ямки. 

Подъ пмеиемъ гезенка разумеется такая капитальная горная выработка, кото
рая соединяет* два последовательные горизонта рудника и, пмѣя вертикальное на
правление, пересѣкает* мѣсторожденіе наискось съ впсячаго иа лежачій бокъ. 
Главное назначеніе гезенковъ—подготовка мѣсгорожденія къ внемкЬ. т. е. образо-
ваніе новых* этажей, развѣдка рудныхъ жплъ и опредѣленіе размеров* рудныхъ 
цѣликовъ- Кромѣ того, онп служат* л.ія спуска п подъема людей, для отлива воды 
и для подъема пустой породы на закладки. Если нѣтъ но близости рудныхъ ска
тов*, то также для спуска руды и камня кнпзу. Въ связи съ таким* важным* 
назначением* гезенкам* придают* значительные размѣры п соответствующее устрой
ство. Именно, по простпранію жплы ширина гезенковъ дѣлается равной l ' / s , а в* 
поперечном* направленін 1 саженп. Онп прочно закрепляются кЬнцевон крѣпью 
на пальцах*, раскрѣпляются вандрутамп н раздѣляются перерубом* н* самых* 
вѣнцахъ и полпсадомъ между иеппамн на два отделенія. Въ одном* из* нпхъ. 
меньшемъ, занимающем* прпмѣрно */з часть площади сѣченія гезенка, черезъ каж-



дна l ' / i сажени вертикальной высоты устраиваются НОЛЕЙ СЪ вылазивши отвер-
стіянн, рундуками и скобами п на нпхъ устанавливаются дѣсгннцы (стремянки) 
для рабочихъ. -Здѣсь же обыкновенно ставятся н ручные насосы для водоотлива. 

Въ другомъ ббльшемъ отдѣленш, занимающем!, остальныя */» гезенка, произ
водится спускъ руды на нижележащДй основный штрекъ, откуда уже она достав
ляется къ шахтѣ. Рѣже, и именно если нпжедежащШ горизонта затоплент, по ге
зенку производится подъемъ руды кверху на слѣдующій вьгшележащш основный 
штрекъ. Въ поелѣднеяъ случаѣ надъ гезенкомъ устанавливается воротокъ. 

Подъ пменемъ туяса и ямки разумѣють такія внутреннія шахтообразныя вы
работки, которыя ведутся съ очистною цѣлью наклонно по самому мѣсгорожденію 
п служагь, частью, для образованія уступа, частью же для спуска руды и камня 
книзу. Только рѣдко, и именно если они находятся въ значительномъ удаленіи отъ 
гезенковъ, въ шгхъ ставятся насосы и ворота, а также лѣстннцы. Чаще же эти вы
работки, какъ служащія специально для спуска руды, слабо крѣиятся и не имѣ-
ютъ иикакпхъ внутреннпхъ устройств!.: руда въ нпхъ просто бросается. Разница 
между туясомъ и ямкой заключается въ слѣдующемъ. 

Туясъ, иначе пберзпхбрехенъ. ведется въ потолкѣ основнаго штрека въ томъ 
случаѣ. если добыча пдеть с н и з у вверхъ: руда по нему спускается на нпжележа-
іц ій штрекъ. Я м к а ведется в ъ ночвгЬ основнаго штрека, въ томъ случаѣ, если до
быча пдеть сверху внизъ: р у д а но н е й поднимается кверху вороткомъ. Такъ какъ 
иодъёмъ руды вороткомъ обходится несравненно дороже, чѣмъ сбрасываніе ея на 
впжележащШ горнзожгъ, то я м к и предпринимаются только въ исключптельныхъ слу
чаяхъ. Именно, е с л и нижслежащііі горпзонтъ затонленъ пли задавлевъ и вообще 
недоступен!., к а к ъ д л я п р о в е д я т у я с а , такъ и для откаткп руды къ шахтѣ, то ВМЕ
СТО туяса в е д е т с я я н к а с ъ вышележащего горизонта. Кромѣ того ямка предпочи
тается т у я с у в ъ т о м ъ сіучаѣ, если вырабатывается часть мѣсторожденія у лежачей 
лішін склоненія, и в о т ъ и о к а к о й причинѣ: если подготовлять мѣсторожденіе въ 
этомъ случаѣ посредствомъ т у я с а . т о прежде, чѣмъ дойти до лежачей лпиіп скло
н о м мЬсторождеша, п р и д е т с я п р о й т и большее пли меньшее разстояніе по пустой 
породѣ; если же е г о п о д г о т о в л я т ь посредствомъ ямки, то все время можно будетъ 
идти по рудѣ. 

Въ заключеніе оішсапія нпвеллпрованія 1888 года остается еще сказать НЕ
СКОЛЬКО словъ 

О нивеллированіи по шнуру при помощи висячаго полу
круга и реекъ. 

Работа эта. к а к ъ п з в ѣ с т н о , производится одинаково съ пзмѣреніемъ длинъ 
становъ п отъ иея отличается только тѣяъ, что въ началѣ и контгв становъ 
пзмѣряются_ е щ е вертпкальныя разстоянія отъ шнура до поетоянныхъ точекъ: въ 
началѣ стана внизъ д о шнура, а въ кошгв стана вверхъ до точки. Такъ какъ она 



была нами уже не разъ описана, то, оставляя въ сторонѣ подробности, ограничимся 
прпведеніемъ одннхъ лишь результатовъ этой съемЕп. 

Избѣтая эту работу по прпчішамъ, о которыхъ будетъ сейчасъ сказано, въ 
1888 году по этому способу я пзмѣрилъ только два стана, а пненно станы NT и 
QU на 14 этажѣ. Первый изъ нихъ уетреенъ въ рудномъ екатѣ, пдуіцемъ съ 13 
на 14 этажъ (сл. чертежъ Табл. I , фпг. 1, 2 и 4, долгота 140—115), а второй въ 
квершлагѣ у Утѣтпцтельнаго гезенка (см. тамъ-же. долгота 150). Получено: 

Н п В Е Л Л П Г О В А П І Е ПО Ш H У I* У. О НОЗБРЭ І&^Ь Г. 

NT= 0.6355 саж. QU— 0,0005 саж. 

Нпвеллированіе по шнуру проще нпвеллпрованія висячими рейками, такъ какъ 
заключаясь въ одномъ лишь пзмѣреніи отвѣсовъ въ началѣ и концѣ становъ, по
путно при нзмѣреніл длпнъ шнуровъ, требуеть очень мало времени. За то вычпс-
леніе этого нивеллпрованія очень сложно, а получаемые результаты несравиенно 
менѣе точны. Поэтому ясно, что оно предетавляетъ менѣе преимуществъ, чѣмъ нп-
веллнрованіе нввеллиромъ плп теодолптомъ по впсячшгь рейкамъ. Въ упомяну-
тыхъ двухъ случаяхь я тоже предпочелъ бы нпвеллированіе висячими рейками. Но 
такъ какъ оба стана во время ннвеллщюванія были заложены казшемъ, то пхъ и 
пришлось измѣрпть впослѣдствш, когда производилось измѣреніе шнуровъ. Нарочно 
нести теодолтлъ въ рудникь для этой цъли уже не стоило. Хотя всѣ этп подроб
ности, въ сущности говоря, составляютъ мелочи, но я объ нихъ распространяюсь 
вслѣдствіе того, что онѣ должны быть предусмотрены прп съеякѣ. 

Теперь прнетупимъ къ изложенш елѣдужщей работы. 

Измѣреніе горизонтальныхъ угловъ внутри рудника въ 
1888 году. 

Въ первый день, подобно тому, какъ п при Заводпнскои съемкѣ, я работалъ 
бел подставки. Теодолптъ прп этомъ центрировался противъ острія отвѣса, сііу-
щеняаго съ постоянной точки, по уровню, стоящему на напфахь его зрительной 
трубы. Для этой цѣлп на уровнѣ по срединѣ его длины имѣетея особая отмѣтка. 
Именно, въ вырѣзкѣ, сдѣланнон въ его оправь, оставлена небольшая перекладинка. 
служащая центромъ прп центрпровкѣ. Самая центрировка производится елѣдую-
щнмъ образомъ: 

Установив!, теодолптъ приблизительно подъ острокопечіемъ отвѣса, енущен-
иаго съ постоянной точки, его нрпводятъ въ горизонтальное положеніе и смотрятъ. 
какое положеніе имѣетъ центръ теодолита, отмѣчепный на оправѣ уровня, относи
тельно острія отвѣса. Въ случаѣ пенолпаго еовнѣщевія теодолптъ. взятый за двѣ 
какія либо ножки его треножника, соотвѣтствующнмъ образомъ осторожно передвп-



гается въ ту плп другую сторону п затѣмъ снова приводится въ горизонтальное 
положеюе, дѣйетвуя тѣмп же винтами его треножника. ОперапДя эта повторяется 
до тѣхъ поръ, пока, наконепъ. прп горпзонтальномъ положеніп теодолита, центръ 
уровня н е с о в м ѣ с т п т с я с ъ о с т р і е м ъ отвѣса. Само собою разумѣется, что для воз
м о ж н о с т и п е р е д в п ж е ш й т е о д о л и т а на раепоркѣ необходимо, чтобы становой винтъ, 
которымъ теодолптъ п р и ж и м а е т с я къ раепоркѣ, быль бы не вполнѣ нажать. За-
тѣмъ уже, когда т е о д о л п т ъ б у д е т ь установленъ окончательно, становой винтъ за
крепляется вполвгЬ и , по п с п о л н е н і п е щ е одинъ разъ повѣркп, отвѣсъ снимается 
ст. постоянной точки и п р и с т у п а ю т ъ к ъ п з м Ё р е н і ю угла. По окончаніп озмѣренія, 
чтобы у б ѣ д п т ь с я , н е б ы л ь л и теодолптъ в о время самаго пзмѣренія сдвинуть съ 
нѣста, отвѣсъ е щ е разъ спускается съ постоянной точки и еще разъ дѣдается 
повѣрка. 

Ц е н т р и р о в к а п о о т м ѣ т к ѣ , с д ѣ л а н н о й на средпнѣ уровня, стоящаго на цап-
ф а х ъ т р у б ы , д о в о л ь н о у д о б н а в м о ж е т ъ б ы т ь совершаема, не снимая уровня н зри
т е л ь н о й т р у б ы , а з н а ч и т ь , н е н а р у ш а я горпзонтадьнаго положенія теодолита, въ 
к о т о р о е о и ь п р е д в а р и т е л ь н о п р и в о д и т с я . Но такъ какъ прп помощи подставки мож
но б ы л о д о с т и г н у т ь н е с р а в н е н н о бо-тѣе т о ч н о й центрировки, то прп слѣдующемъ 
п з м ѣ р е н і п у г л о в ъ я п о с т а р а л с я в о с п о л ь з о в а т ь с я одною пзъ ямѣвшпхсз прп рудни-
кѣ п о д с т а в о к ъ , р а б о т ы Л п н г к е , п о л у ч е н н о й вмѣстѣ съ теодолптомъ. 

О н а с о е т о п т ъ п з ъ д в у х ъ н а л о ж е н н ы й , одппъ на другой жеіѣзныхъ круговъ 
( т а р е л о к ъ ) . В е р х н і в к р у г ъ п м ѣ е т ь м е н ы л і е размѣры п въ нѣкоторыхъ предѣлахъ 
с в о б о д н о п е р е д в и г а е т с я п о н и ж н е м у . Н и ж н і й кругъ прп помощи трехъ входящихъ 
въ н е г о у с т а я о в п т е л ь н ы х ъ впнтовгь с т а в и т с я на распорку и ими же приводится 
в ъ г о р п з о н т . и і . н о е п о л о ж е н и е . П р и э т о м ъ н а верхній меныпій кругъ накладывается 
у р о в е н ь . Н а в е р х н е й е т о р о н ѣ « о л ь ш а г о круга ігаѣются кромѣ того три выступа, 
р а с п о л о ж е н н ы е по о к р у ж н о с т и к р у г а . В ъ н и х ъ входятъ три винта, которые упира
ю т с я в ъ е о о т в ѣ т с т в у ю щ і е в ы е т у и ы м е н ь ш е г о крута и служатъ для передвиженія 
его в ъ горизонтальной плоскости. Посредством!, этпхъ винтовъ производится цен
т р и р о в к а в е р х н я г » к р у г а , a в м ѣ с т ѣ е ъ т ѣ м ъ п поставленнаго на него теодолита, 
п о д ъ о т в ѣ е о я ъ , с п у щ е н н ы м ъ ст . п о с т о я н н о й т о ч к и . Пменно, для того, чтобы центръ 
теодолита, п о с т а в л е н в а г о н а п о д с т а в к у , с о в н ѣ с т п л с я бы съ центромъ верхняго круга 
п о д с т а в к и , i r a . ц е н т р а э т о г о к р у т а описана окружность п по ней высверлены три 
к о н у с о о б р а з н ы й углубления д л я в с т а в л е в а я установптельныхъ винтовъ теодолита. 

С а м о е п з м ѣ р е н і е при полощи подставки производилось сдѣдующимъ образомъ. 
Нодвѣепвъ ігъ в и н т у п о с т о я н н о й т о ч к и отвѣсъ, на распорку ставилась подставка. 
Спустпвъ отвісъ д о п о д с т а в к и , о н а передвигалась до тѣхъ поръ, пока центръ от
веса н е е о в м ѣ ш а д с я е ъ пентромъ подставки. Наложпвъ затѣмъ на подставку круг
лый у р о в е н ь п . действуя у е т а н о в п т е . т ь и ы м п пинтами, она приводилась въ горизон
т а л ь н о е п о л о ж е н и е . Т а к ъ к а к ъ п р п э т о й оиераціп центръ верхней тарелки долженъ 
б ы л ъ н и с к о л ь к о о т о й т и отд. о с т р і я от в І*а, то онъ снова приводился па мѣсто, дѣй-
е т в у я тремя , в и н т а м и , н а х о д я щ и м и с я н а верхней с т о р о н і ; подставки. Когда подставка 
б ы л а в п о . і н ѣ точно центрирована н приведена въ горизонтальное и о л о ж е н і е , то на 



нес ставился теодолпть тремя ножками въ упомяпттыя конусообразньш углубленія 
на верхней сторонѣ верхней тарелки. Отвѣсъ съ постоянной точки прн этомъ сни
мался, чтобы не могъ нечаянно спуститься п повредить теодолпть. Затѣмъ присту
палось ЕЪ мзмѣренію утла. По окончанін нзхѣренія, чтобы узнать, не была лп под
ставка во время пзмѣренія случайно сдвинута сь мѣста, отвѣсъ снова спускался съ 
постоянной точки и центрировка поверялась. Если остріе отвѣса прп этой повѣркѣ 
въ точности совмѣстится съ центрожъ тарелки н, кромѣ того, по вычпсленіп утла 
получатся согласные результаты, т. е. вычясленныя значенія утла будутъ между 
собою мало разниться, то переходятъ иа ыѣдующую точку. Въ протпвномъ случаѣ 
подставка центрируется вновь п нзмѣреніе повторяется. 

Однако прп работѣ въ течете нѣскоіькнхь дней съ этою подставкою оказа
лось, что такъ какъ къ распоркѣ она ничѣмъ не укрѣпляетея, то в о время нзмѣре-
нія утловъ очень часто сдвигается сь мѣсга. прнчнняетъ неточности и заставляет!, 
пзмѣренія повторять по нескольку разъ. Чтобы устранить этоть недостаток!., одну 
изъ имевшихся въ моемъ распоряженіл подставокъ я переделалъ слѣдуюпщмъ обра
зомъ. Съ нижней стороны подставки укрѣпилъ скобу тон же формы, какъ и скоба 
на нижней сторонѣ теодолита, которая с л у ж и т ь д л я скрѣпленія его съ деревашіияъ 
треножнымъ штатнвомъ. Прп помощи этой с к о б ы и пружпннаго становаго винта, 
взатаго отъ теодолита, я сврѣплалъ подставку с ъ р а с п о р к о й совершенно такъ же, 
какъ скрепляется съ нею теодолпть. К р о м ѣ т о г о , д л я удобства центрировки под
ставки на верхней сторонѣ ея меныиаго к р у г а въ с а м о м ъ центре е г о былъ утверж-
денъ остроконечный штпфтикъ. Предварительно в о в е ь х ъ распорахъ были провер
нуты дыры. Работа эта поручалась с а м н м ъ р а б о ч п м ъ п производилась ИМИ следую-
щимъ образомъ. Спусти tn. с ъ постоянной т о ч к и н а р а с п о р к у отвѣсъ, на вей вѣрно 
отмечалась варандашемъ точка, находящаяся п р о т п в ъ остріа отвѣса. Для этого 
нужно было, смотря на остріе отвеса в ъ д в у х ъ в з а и м н о перпендикулярных!, нанра-
вленіяхъ, провести по распоркѣ д в ѣ лерпендикуларвыа лпп'ш и найти точку ихъ 
взаимнаго пересечен La. Притввъ э т о й т о ч к н устанавливалось иапарье п вертелась 
дыра*). 

По установкѣ подставки на распорку т а к ъ , ч т о б ы скоба подставки приходи
лась бы примерно протпвъ самой д ы р ы , п р о д е в а л с я ч е р е з ъ распорку крюкъ ста
новаго винта н, захвативъ пмъ скобу, п р п п о м о щ и о с о б о й гайки, деревянной шайбы 
и спиральной пружины, находящихся п р п становомъ в и н т в , подставка ея тремя нож
ками нажималась на распорку. З а т ѣ ж ъ п о д с т а в к а центрировалась снова, еще силь
нее нажималась н, наконецъ, совеѣмъ з а к р е п л я л а с ь на распоркѣ. Повѣривъ еще 
разъ положеніе острокопечія о т в ѣ е а о т н о с и т е л ь н о острія m. центре подставки, иа 
нее ставился теодолпть, а по окончаніп пзмѣреніа угла центрировка подставки еще 
разъ повѣрялась. 

*) Въ случаѣ, если взмѣревіе угловъ прошзводнл.мь безъ подставки, то противъ той же 
точка устанавливался цевтръ нвгнеіі скобы теодолата н затѣыъ теодолпть закрѣплязся на рас-
поркѣ посредствомъ становаго ввнта. 



Работа съ подставкою несомнѣнно точнѣе работы безъ подставки и если при 
Заводпнскоп съенкѣ я обходился безъ нея, то только потому, что первоначально при ней 
не было скобы для скрѣпленія съ распоркой. Безъ этого же скрѣпленія я не рѣшался 
ее употреблять, такъ какъ прп работѣ не трудно было уронить теододнтъ съ под
ставкою, а главное, нельзя было быть увѣренныхъ, что во время работы подставка 
не сдвинется съ мѣста. Я предпочел, поэтому при Заводинской съемкѣ допустить 
небольшую неточность отъ работы безъ подставки, вознаграждая себя тѣмъ, что при 
такомъ снособѣ работы не могло быть сдѣлано грубой ошибки отъ перенѣщенія тео
долита съ подставкой п о расиоркѣ. П р п Зыряновскоі же съемкѣ, найдя возможнымъ 
прпдѣлатъ съ н и ж н е й с т о р о н ы подставки скобу, я предпочелъ, употребляя подставку, 
соединить т о ч н о с т ь р а б о т ы съ прочною установкою теодолита на распоркѣ. Сначала 
я пытался работать б е з ъ скобы: н о постоянное сдвиженіе съ мѣста заставило меня 
прпбьтнуть къ э т о м у усовершенствовали). Такъ, 26 Августа, когда было нзмѣрено 
10 угловъ, я замьтплъ, ч т о 6 р а з ъ подставка сдвигалась съ мѣста. 

Употиеблявпгіпся д л я р а б о т ы р у д н и ч н ы й теодолита *) механика Кулле въ Клау-
с т а л ѣ р а б о т ы Литке в о Ф р е п б е р г ѣ , п м ѣ е т ь систему повторительную, т. е. такую, 
п р и к о т о р о й а л и д а д а и л п н б ъ в р а щ а ю т с я независимо между собою и независимо отъ 
т р е н о ж н и к а . С и с т е м а э т а д а е т ъ в о з м о ж н о с т ь , не д ѣ л а я отсчетом, на ноніусахъ, нзмѣре-
н і е у г л а п о в т о р я т ь н ѣ с к о л ь к о р а з ъ и з а т ѣ м ъ уже сразу взять на ноніусахъ отсчеты, соот-
и к т с т в у ю щ і е у д в о е н н о м у , у т р о е н н о м у и вообще умноженному углу. Ошибка въ пзмѣ-
р е н і п . с д ѣ л а н н а я в ъ н а ч а т ь и к о н ц ѣ е г о п р п взятіи отсчетовъ на ношусахъ, и зави
сящая о т ъ иевьрн'чщ дѣлепііі л и м б а и н о н і у с а , при такомъ способЬ пзнѣревій осла-
б . і я е т с я в о с т о л ь к о р а з ъ , с к о л ь к о р а з ъ одинъ и топ. ж е уголь быдъ измѣренъ. 
Е с л и , и а п р п м ѣ р ъ . о ш и б к а о т ъ невѣрности отсчетовъ равняется d, то въ случаѣ, 
е с л и у г о л ъ б ы л ъ пзмѣренъ и р а з ъ , о н а и з м ѣ н и т ъ конечный результатъ только на 
в е л и ч и н у ~ . Е с л и допустпмъ, ч т о точность отсчетовъ на ноніусахъ равняется '/*' или 
1-->", т о , п р о и з в о д я пзмѣреніе у г л а S р а з ъ , и беря отсчеты на обопхъ ношусахъ, полу-
ч п м ъ е г о с ъ т о ч н о с т ь ю д о 1™. В ъ э т о м ъ заключается преимущество теодолитовъ 
п о в т о р и т е л ь н о й с и с т е м ы и о т с ю д а и х ъ н а з в а н і е . Для уничтоженія погрѣпшоети въ 
измхрешягь, з а в и с я щ е й о т ъ э к с ц е н т р и с и т е т а осп вращевія алидады, т. е. отъ не-
совмѣщенія центра е е й о с п с ъ ц е н т р о м ъ л и м б а , отсчеты дѣлаются на двухъ диаме
трально п р о т п в у п о л о ж н ы х ъ н о ш у с а х ъ а л и д а д ы к пзъ нпхъ берется среднее. Какъ 
ИЗВЕСТНО, е с л и о ш и б к а н а о д н о ю , п з ъ н о н і у с о в ъ будетъ -J- с, т. е. отсчетъ на этомъ 
ноніусѣ п о л у ч и т с я п а в е л и ч и н у с б о л ь ш е , т о ошибка на другомъ ноніусѣ будетъ 
- - с, и п о т о м у с р е д н е е а р п о м е т п ч е с к о е и з ъ у г л о в ъ , отсчнтанныхъ по тому и другому 
н о н і у с у , д а е т ъ и с т и н н у ю в е л и ч и н у пзмѣреннаго угла. Для возможности уничто-
ж е н і я ошибки в ъ п з н ѣ р е ш а х ъ , з а в и с я щ е й отъ коллпнаціп оптической осп зритель-
нон трубы т е о д о л и т а , т . е . о т ъ н е с о в е р ш е н н о й перпендикулярности сей осп къ оси 
нращснія з р и т е л ь н о й т р у б ы , тічідолитъ такъ устроенъ, что, не снимая зрительную 

*) Онъ ІШІ*-6ВІІ опвсавь у Е. Borchers, стр. 54 н нзобрахенъ на фигурахъ 25 в 26. 



трубу съ цанфъ. ее можно переводить черезъ зепптъ, т. е., по спятіи уровня съ 
цаофъ трубы, повернуть ее около горизонтальной оси вращеиія, на столько, что 
верхняя сторона трубы становится нижней п обратно. Если, напрпмѣръ, оптическая 
ось трубы съ осью ея вращенія до переведешя черезъ зеннтъ составляла справа 
острый, a слѣва тупой уголь, то по переведеніи она будетъ составлять сврава тупой, 
a слѣва острый уголь. Поэтому, еслп ошибка въ измѣреніп угла, зависящая отъ 
это! причины, до переведенія черезъ зенит* была сдѣлаиа въ одну, то по переве-
денін черезъ зеннтъ она будетъ сдѣлана въ другую сторону, а следовательно сред
нее ариѳметнческое изъ обоихъ пзмѣренш дастъ величину угла, свободную on, этой 
погрѣшности. 

Въ менѣе важныхъ случаяхъ я производить пзмѣреніе каждаго угла два раза: 
до и по переведеніи черезъ зеннтъ, прнчемъ отсчеты бралъ на обоихъ ноніусахъ 
и получать 4 значевія угла, изъ которыхъ брать среднее арпометпческое. Въ болѣе 
же важныхъ случаяхъ измѣреніе каждаго угла производилось четыре раза, а пмсн но 
до переведенія трубы, по переведевін, снова по переведен іп, причем* труба стано
вилась въ положеніе одинаковое съ тѣмъ, въ которомь она была до переведснія, 
и потомъ еще разъ по переведеніи, прпченъ отсчеты брались также на обоихъ 
ноніусахъ и изъ полученныхъ S значеній угла вычислялось среднее арпометпческое. 
Впрочсмъ, въ виду того, что нзмѣреніе угловъ по четыре раза требовало несра
вненно болѣе времени, оно предпринималось только въ псключптельныхъ случаяхъ, 
именно: или если по вычисленіп значеній угла получались несогласные резуль
таты, или если съемка производилась со специальною цѣлью сбойки; вообще очень 
рѣдко. 

Хотя при повторительной спстехѣ теодолита вѣть особенной надобности поедѣ 
каждаго наведевія трубы на сигналь брать отсчеты, но я дЬлалъ это въ гЬхь вп-
дахъ, чтобы труднѣе было ошибиться. Ясно, что оть такого способа взятія отсчетов* 
и занееенія ихъ въ журнал* нисколько не умалялось значеніе повторительной си
стемы теодолита и не уменьшалась точность измѣренія. Напротивъ, то вліяніе на 
конечный результат*, которое должно было оказать производство пзмѣренія по по
вторительному способу, сохранялось въ сплѣ, и вот* по какпнъ прпчпнанъ: Во-
первых*, самое нзмѣреніе не зависит* отъ способа веденія журнала п порядка за-
писыванія отсчетов*. Во-вторых*, ошибки, едѣланныя въ промежуточных* отсче
тах*, на конечный результат* не могутъ вліять потому, что на углы, пзмѣренные 
до и по переведеніи трубы, онѣ дѣпствуютъ обратно, т. е. еслп углы, нзмѣренные 
до переведенія трубы черезъ зенит*, оть нихъ уменьшаются, то измеренные по 
переведенін—увеличиваются, а следовательно среднее арпометпческое тѣхъ и дру
гих* угловъ дастъ истинное значеніе нзяѣреннаго угла. 

Поясшгмъ это прімѣромъ. Положим*, на одномъ пзъ нопіусовъ бнлп взяты 
последовательно отсчеты: 

A—dl В—Л, C—d, D—dt п E-d., 
причем* въ нихъ сделаны погрешности: 

d, <?2 ^4 И 



.чавнсящія какъ отъ невѣрлостя дѣлевій лимба и ноніусовъ, такъ и оть невѣрности 
взятія отсчетовъ, т. е. отъ несовершенства пуантировашя сптназовъ и оть несовер
шенства отсчитыванія. причемъ подъ rf, «Г, <TS <Г, н <Г5 будемъ разумѣть и положи-
тельныа н отрицательным величины. Тогда вѣрньіе отсчет на новіусахъ будутъ: 

A B O D E . 

Кромѣ того, такъ какъ измѣренію подвергается одинъ н тать же утолъ, то 

А — В = В—С = G — D — D — E. 

Чтобы получить значеша нзхѣреннаго угла на основаніп отсчетовъ на но-
ніусахъ, нужно взять разности: 

(A—d,)-(B—d2) = {А— ву—^ + а, 

(B-d,)-(C—dJ = (В — С) — rf. -t- dz = (A — B)—d: + ds 

(V — <У — {D — d.) = ç C - D ) - d s + dt = iA — B)-ds + dt 

(D — dJ — ÇE — d-J = (D — Ey—dt + a. = {A - B)—dt + d, 

Если отъ лпхъ чешрехъ значеній возьмемъ среднее арпѳметпческое, то по-
лучнмъ: 

4 IA — Jt) 4 

О т с ю д а слѣдуеть. ч т о о ш и б к и , с д ѣ л а н н ы я при первомъ и послѣднемъ отсчетахъ, 
п м ѣ ю т ъ обратное в л і я ш е н а р е з у л ь т а т ъ , а потону, если онѣ сдѣланы былп въ одну 
п т у ж е с т о р о н у , т . е . обѣ о н ъ п о л о ж и т е л ь н ы или обѣ отрицательны, то до извест
ной с т е п е н и в л і я в і е и х ъ у н и ч т о ж а е т с я . И м е н н о , если уголь быль измѣренъ 4 раза, 
то на к о н е ч н ы й р е з у л ь т а т ъ дѣнствуетъ т о л ь к о четвертая часть ихъ разности, а если 
уголь б ы л ь п з к ѣ р е н ъ S р а з ъ , т о в о с ь м а я ч а с т ь п х ъ разности. Что же касается 
опгнбокъ, сдѣланныхъ в ъ промежуточны х ъ о т с ч е т а х ъ , то прп четномъ чпелѣ измѣ-
реній о н ѣ н а о к о н ч а т е л ь н ы й р е з у л ь т а т ъ н и к а к о г о вліянія не оказываютъ. 

С п о с о б ъ ведешя ж у р н а л а б ы л ь п р а м ѣ н е н ъ т о т ъ же, какъ и при Заводинской 
с ъ е м к і - . И м е н н о , п о д о б н о т о м у , к а к ъ и п р н ннведлнрованш, отсчеты, полученные отъ 
п у а н т п р о в а н і я з а д н п х ъ с п г в а л о в ъ . я з а и п с ы в а л ъ В. н.. что означаете взіллдъ назадъ. 
а полученные оп . п у а в т п р о в а н і а и е р е д в и х ъ сигналовъ, В. е., что означаеть взілядъ 
вперед*. В ы г о д а о т ь такого с п о с о б а з а п н е ы в а н і я отсчетовъ п вычнсленія угловъ за
ключается, в о п е р в ы х ъ . вя» т о м ъ , ч т о избѣгаетея надобность в ъ веденіп брульона 
съемки; во вторыхъ, е с л и бы при п у а н т и р о в а н і п была бы с д е л а н а грубая ошибка, 
то при елпченіи вычисленных!, четырем, зпаченін угла, по существующей м е ж д у 

ними значительной р а з н о с т и , о н а л е г к о могла бы б ы т ь замѣчена. М е ж д у т ѣ м ъ 

прп запиоываніп т о л ь к о п е р в а г о и послѣдвяго отсчетовъ она не могла бы б ы т ь 

замѣчена. 



Нзмѣреніе угловъ повторительнъшъ способом* производится елѣдующимъ об
разомъ. Вѣрно центрировавъ теодолить на нодставкѣ н приведя его посредством* 
уровня, стоящато на цапфах* зрительной трубы, въ горизонтальное иоложсніе, 
труба теодолита наводится на заднін сигналь. Алидада скрѣпляетса съ лпмбоаъ 
посредством* пажимваго винта, а лимб* съ треножником*, также посредством!, 
нажпмнаго винта. Затѣмъ, дѣйствуя мпкрометрентшмъ впнтомъ лпнба плп млкро-
метреннямъ винтомъ алидады, все равно, вертикальная нить трубы въ точности 
пуантируется на задніп сигналь. Взяв* отсчеты на ноніуеахъ I и 17, получаем* 
взглядъ назадъ. Освободили, нажимный впнть алидады, труба наводится на передпій 
сигналь. Нажимной впит* закрепляется я затѣмъ, дѣіетвуя микрометрспнымъ впн
томъ алидады, труба въ точности пуантируется. Взявъ опять отсчеты на ноніусахъ, 
получимъ взглядъ впередъ. Ясно, что вычтя нзъ поелѣтяпхъ двухъ первые два 
отсчета, получим* два значенія пзмѣреннаго угла. Но раньше чѣмъ дѣлать это 
вычисленіе, переводпмъ трубу черезъ зеннтъ п . освободив* нажимной впнть лимба, 
паводнмъ ее на залшй сигналь. Закрѣппвъ нажпмной впнть снова и дѣйствуя 
мнкрометреннымъ вннтомъ лимба, пуантируемъ трубу въ точности. Такъ какъ на-
жвмной и мпкромегренныГі винты алидады прп этихъ ыаншіуляціяхъ оставались 
на мѣстЬ, то показанія ноніусовъ должны были остаться тт. же, какія были полу
чены прп пуантированін на передни с п г я а х ь . Поэтому пхъ можно было бы п не 
отсчитывать. Но такъ какъ я замЬтил*. ~чт в ъ некоторых* случаяхъ, и именно 
еслп пружина мпкрометреннаго винта алидады недостаточно нажата, прп этомъ про
исходить нѣкоторое перемѣщеніе ноніусов*. т о и з ъ предосторожности снова про
читывать показанія ноніусов* п , е с л п о н и изменились, то въ журнале протпвъ 
слѣдующаго В. н. запнсываль ихъ з н а ч е в і е . З а т ѣ м ъ , освободив* нажпмной впнп. 
алидады, наводить трубу на передній енгяалъ, закрѣплялъ этот* впнть п, дѣйствуя 
мнкрометреннымъ впнтомъ алпдаты, пуа.нтир>>валъ т р у о у въ точности. Взяв* затѣмъ 
отсчеты на ноніусахъ, получал* В. в. Разности м е ж д у каждыми двумя пос.тѣдую-
щпнп отсчетами, полученными п р п в з г л я д е в п е р е д * , п двумя предыдущими, полу
ченными прп взглядѣ назад*, д а д у т * ч е т ы р е з н а ч е а і я пзяѣреннаго угла. Это в* 
томъ елѵчав, еслп угол* измеряется два р а з а . Е с л и же он* пзаѣряется не два, а 
четыре раза, то труба снова переводится ч е р е з ъ з е н а т ь , наводится на за.тяій н 
передній сигналы, еще разъ переводится п е щ е разъ наводится на оба сигнала. 
Получается для каждаго ноніуса п о ч е т ы р е о т с ч е т а , взятых* прп взгляде вперед!., 
а по ним* четыре значеаіа д л я измѣреннаго у г л а , а н а обоихъ ноніусахъ восемь 
значеній. 

Сигналами для визирования служили н п т п отвѣсовъ, спущенныхъ въ конечных* 
точках* стана и освещаемыя блендами н р п пояощп бумажных!, экранов*, как* 
это уже было описано прп За подпиской с ъ е м к ѣ . Поэтому отсылая читателя за этими 
подробностями ко второй части «Маркшейдерской Практики» *), приведем* для 
прпмѣра 

*) Си. стран. 28. а также къ етатьѣ Г. Тнме въ -Горнгшъ іКурналѣз IS72 г., Л» 5—fi, 
стран. 257—275 н къ сгатьѣ Г. Цшспкйма въ сГорн. jliypti.. 1S3U г., т. IV, страв. 333. 
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1 

Вл. — К 

Вл. — К 

23=31|' 

216*37' 

203*30]' 193e 51' 193° 5|' 
/_ IHK = 193° 5'37" 

36*36!' 193* 51' 193 61* 

R H . — I 
Вл. — L 
Вл . — L 

4942' 
205*231' 
361e 6J' 

229*401' j 
25*221" i 155*415' 155*42 

181» 5' 155'42J' ; 155^42]' 
1 • ! 

j 

£ 1Kb — 155*42' 7" 

i ; i 
В л . — К 16F39" Ш*38|' 1 
В.в. — M 322*14' 142*Щ' 16№35' ІвОШ' KLM = 1WW3S' 
Вл. — M 122*481* 302*471' 16ff34|' ! I60P34J' 

В.н. — L 353«59f 173*58|' 
Вл. — X 191e I f I I s 11' 197« 2" 197» 2|' £_ 7 , Л Л — 197й 2'45" 
Вл. — N 28« 5J" 203s 4' 197" 31' 197° 2f 

В л . — M 
Вл. — 0 
Вл. — 0 

343» 54' 163» 4}' 
320"355' 140*>34*/ 337*301' 
293» 5І' 118" 4Г 337»29i" 

3 3 7 W 
337*29? 

158*20' 

158*21' 

£. MN0 = 337f30' 0* 

Вл. - P 98*251' 

Вл. — P , 254464 

27№24i" 15S*20J' 

74-451 158*20»' 

3 3 7 W 
337*29? 

158*20' 

158*21' 
£_ JIXP = 15«"20'33" 

Вл. - Q 

Вл. - Q 

118"55' 

343° 2У 

28S'33|' 224e SI' 

163* 1' 224* 71' 

224° 8' 

224* 71' 
l_ NPQ = 224° 7'52" 

/ РСЛ = 191"30'41" 
Вл. — I! 

Вл. — P. 

177c32|' 

12» 3f 

357»32' 194 30" 

192* 2«' 194"311" 

« 

194*31' 

194°30|' 

l_ NPQ = 224° 7'52" 

/ РСЛ = 191"30'41" 

В.н. — Q 
Вл. - S 
Вл. — S 

323°31?' 143s30|' ! 
119" 5' 299* 3f \ 155"32|' 155°33' 
274*391' j 94'39" [ 155*34}' j 155*351. 

/ QBX = 15D"33'45" 



Въ этой таблицѣ пзкѣреніе угла ABC записано подробно, a слѣдующнхт-
сокращено. 

Пзъ нея видно, что при измѣрешп угла ЛВС при ВЗГЛЯДЕ назадъ на точку А, 
взятомъ по переведеніа трубы черезъ зеннтъ, отсчеты на ноніусахъ были тѣ же, 
какъ и прп взглядѣ впередъ на точку С, взятомъ до переведенія трубы. Какъ мы 
говорили уже, сохранение отсчетов* въ этомъ случаѣ обусловливается тѣмъ, что кго-
рнчное наведеніе трубы на задній сигналь A дѣлается, освобаждая нажимной вннгь 
лимба, но не трогая нажшшаго и микроиетреннаго винтовъ алидады. Также при 
пзмѣрешн слѣдующаго угла BCD при ВЗГЛЯДЕ назадъ на точку В. сдѣіанномъ въ 
началѣ нзмѣренія угла, отсчеть на ношусахъ быль тоть же, какъ н при взглядѣ 
впередъ на точку С въ конпѣ измѣренія нредыдущаго угла. Поэтому въ подобныхъ 
случаяхъ отсчеты на ноніусахъ въ журналъ не заносились вовсе, а при вычисленін 
угловъ брались отсчеты, полученные при предыдущнхь взглядах* впередъ и только 
тогда, еслп вслѣдствіе какого лдбо невольнаго или яечаяниаго движенія ноніусы 
были сдвинуты съ хѣсга, пли если при вычисленін угла оказалась неточность, такъ 
что взмѣреніе угла понадобилось повторить вновь, новые отсчеты на ноніусахъ, 
полученные ирн ВЗГЛЯДЕ назадъ, заносились въ журналъ. Прнмѣромъ такпхъ слу
чаев* могут* служить нзаѣренія угловъ: DEF. GBl, IKL я проч. 

Въ зависимости отъ дѣлеши лимба теодолита всѣ углы прп нашей съемкѣ 
измѣрялпсь въ направленіп двпженія часовой стрѣлкн отъ 0 е до 360 1. При это si. 
счет* градусов* велся оть взгляда назад*. Углы обозначались тремя буквами такъ, 
что сперва ставилась буква, относящаяся къ точкѣ, на которую быль взять взглядъ 
назадъ; затѣнъ ставилась буква, обозначающая точку стоянія, и, наконецъ, буква, 
обозначающая точку, на которуи быль взять взглядъ впередъ. Такъ, напримѣръ, 
выраженіе ^ 

j _ ABC =: 228 е 50' 30" 

означает*, что уголь у точки В. считаемый от* лпніп ВА к* лпніп ВС по на-
правленію двнженія часовой стрѣлкіі, измеряется въ 22S 0 50' 30*. Прн пзмѣревіп 
его точка А служила взглядом* назадъ, точка В точкой стоянія и точка С для 
взгляда виередъ. Вообще, для взгляда назадъ бралась точка, находящаяся позади 
точки стоянія въ той сторонѣ, откуда ндеть съемка, а для взгляда впередъ точка, 
находящаяся впереди точкп етоянія въ той еторонѣ, куда идетъ съемка. 



1 СЕНТЯБРЯ 1 8 8 S г . — С В Я З К А 1 4 , 15 и l f i ЭТАЖЕЙ ЧЕРЕЗЪ СѢВВРІІУЮ шахту. 

Не зная навѣрное, продолжится ли съемка въ слѣдующемъ I S S ! ) году и удаст
ся ли работы 1 5 и 1 6 этажей: связать съ 1 4 этажемъ носредетвомъ двухъ шахтъ 
или какггхъ либо друпгхъ вертикальных* выработок*, желая ирптомъ съенкѣ 1 S 8 8 
года придать по возможности законченный характеръ, я рѣшился связать всѣ три 
горизонта между собою посредствомъ одной только Сѣверной шахты. Для этого въ 
искусственном* потолке, устроенном ь внутри Сѣвериой шахты выше потолка 11 
этажа, кромѣ употреблявшейся при нпвехшровалш потерянной точкп а, въ нѣкото-
рохъ отъ нея разстоянін была устроена еще другая такая же точка 3 и нринѣиенъ 
для связки способг двухъ оттеовъ. Именно, спустивъ въ і іг 3 во одному отвѣсу и 
выбрав* против* шахты на трех* последовательных* горизонтах* точки: 

Л на 11-омъ 
А на 15-омъ я 
А на 16-ом* этаже, составлены три треугольника: 

арА для 1 4 эт. 
^фА для 1 5 эт. н 
•$А для 1 6 этажа. 

(См. чертеж* табл. I, фпг. 1. 2 в 3, долгота 60). 

Пзмѣрнвъ двѣ стороны -і-А п '}Л эхах* треугольников*, взятия в* горизон
тальной проэкпди и уголь іА'$, противулежаш.ін стороне т?.. явилась возможность 
вычислить и остальные трн элемента этих* треугольников*, а пменно: углы при ч 
и ,3 и длину стороны одним* еловом* получилась возможность ваііти длины го
ризонтальных* проэкшй всѣхъ '-тирun. этпхъ треугольников* и углы, потребные 
для вычисленія ихъ цр»етнравііі. 

Треугольники этого рода я уцотрешадъ а въ других* мѣетах* рудника, даже 
там*, гдѣ m. нпхъ не было ирамоп надобности, т. е. где связку можно йыло 
произвести п другим* û л!.е надежным* путем*, например*, посредством* двух* 
отвѣсовъ. спущенных* въ разных* гезенках* или въ разных* шахтах*. Ири этом* 
пмѣаось въ виду получить контроль измт.реніи и вычисленш. Такъ каі;* съ этими 
треугольниками мы будемъ иметь дѣло еще не один* раз* и такь какъ подобные 
треугольники вообще служат* для связки двух* различных* горизонтов* рудника, 
то условимся в* пижеслѣдующемъ называть ихъ треугольниками подземных* свя
зок* въ отлпчіе отъ еще другпхъ треугольников*, также составлявшихся нами вну
три рудника, но которые служат* для оріентцрованія и которые поэтому мы будем* 
называть треугольниками чпдземныхъ оріентированій. На чертеже Табл. II, фиг. 



3 il 1, изображен и треугольники подзеяныхъ оріентпрованій. Объ ішхъ мы будемъ 
говорить подробно въ своемъ мѣсгѣ. а теперь вернемся въ разсмотрѣнію трехъ 
треутольнпЕОВъ связокъ СЪ общомъ основаніемъ aß, соеднняющпмъ два отвѣса, спу
щенные въ Сѣверноп шахтѣ. 

Отвѣсъ i быль расположенъ въ ЖО-ъжь углу одного, а отвѣсъ ß въ S W-ожь 
углу другаго рудоподъемнаго отдѣленія шахты {См. чертежъ Табл. I, фиг, 3, гдѣ 
эти треугольники изображены въ большомъ маештабѣ). При выборѣ точекъ i і р 
соблюдались слѣдующія усіовія: 

1) Чтобы спущенные въ нихъ отвѣсы свободно проходили бы по всей ддинѣ 
шахты до самаго 16 этажа и на пути нигдѣ не касались бы о внутреннія устрой
ства шахты: 

2) чтобы разсгоаніе между ншш было бы по возможности больше; 

3) чтобы лннія, соединяющая пхъ, по возможности, составляла бы косой уголъ 
съ лпніямп визирования пзъ близдежащихъ точекъ А; 

I) чтобы отвѣсы, спущенные въ т о й и другой точкахъ, были бы видны на 
всѣхъ трехъ горпзонтахъ. 

С т о я т ь съ т е о д о л и т о м * в ъ самой шахтѣ подъ точками а и р было бы опасно. 
Поэтому у г л ы прп э т и х ъ точкахъ н е измѣряллсь вовсе, а находились вычпсленіемъ. 
Противулежащіе сторонѣ -А у т л ы іАЬ и з м ѣ р а х ь непосредственно также было не-
тдобно и в о т ь по к а к о й причинѣ. О б а визируемые объекта a и ß въ этомъ слу-
чаѣ б ы л и в т н ѵ р ы о т в ѣ е о в ъ . епущенныхъ с ъ горизонта 14 этажа. Вслѣдствіе тока 
воздѵха по шахть н к а п а п і я в о д ы п о ней о б а отвѣса находились въ постоянномъ 
колебашп, п п о т о м у приходилось пуаитпровать не на самые шнуры отвѣсовъ, а на 
пѣкотортю м ы с л е н н у ю лпнію, д ѣ л я ш у ю амплитуду колебаній пхъ пополамъ. При 
такихъ у е л о в і я х ъ п у а н т п р о в а н і е н а ш н у р ы отвѣсовъ въ шахтѣ не могло произво
диться съ тою ж е с т е п е н ь ю т о ч н о с т и , к а к ъ иуантированіс на нити отвѣсовъ. епу
щенныхъ в ъ ближанишхъ т о ч к а х ъ , проходящихъ мимо шахты штрековъ. Къ тому же, 
стоя въ точкахъ Л н а 14, 13 и 16 этажахъ, нельзя было не пзмѣрпть кромѣ утловъ 
іАі треугольняковъ т а к ж е и угловъ, составляемыхъ одною изъ сторонъ іА или 
?,А съ н е р в ы а ъ с л ѣ д у к и в д ш ъ •танонь съемки. Поэтому вмѣсто угловъ оЛр на веѣхъ 
трехъ горпзонтахъ б ы л и ц з н ѣ р е н ы у г л ы , составляемые первымъ слѣдующпмъ ста-
номъ сначала с о с т о р о н о ю An, а п о т о м ъ со стороною А$ треугольника. ІІзь раз
ности этпхъ угловъ опредѣлялся и требуемый уголъ *А§. Такъ, напрпмѣръ, ямѣя 
для горизонта 14 э т а ж а углы: ВА'} и 15Ai, по разности ихъ находимъ: 

L *-А? = / . ВА$— Z ВАа= 311= 57' 11" — 301 э 9' 15" = 10° 47' 56". 

Назвавъ проэкцш точекъ і и 3 14 этажа на горпзоптъ 15 этажа черезъ а' 
а а на горпзонтъ 16 э т а ж а черезъ i" п ?*, по непосредственному пзмѣренію 
теодолптомъ получаемъ: 



У Г Л Ы. Связка У Г Л ы. 
Т а б ш д Н - I 

Среднее. 14, 15 в 16 
эгакеі- I п 

Среднее. 

ВА(а) ЗОГ" 9f 

301° 8? 

301° 9f 

ЗОР 8f 

На 14 зтажѣ 
301е 945' 

183°47|' 

185°45f 

185Ч7І/ 

185°4«' 

На 16 этажх 
185°46'52" 

в&т 311«58' 

31Г»56Р 

ЗП'Эв' 

ЗШ56І" 
3114711* 

19249? 

192»49ä' 

192°49' 

192°50|' 
192»49,41» 

аАГУ) 9 6 Щ ' 

96439* 

96438* 

96=39' 

На 15 этахѣ 
Э б ^ З З ' 

АБС 56'39" 

56°40i' 

56°39' 

56»40' 
56"39'33' 

аА(р.') 11935!' 

115<в4|' 

из>щ' 
115*35' ff ПріЖѢЧіаіЕ. Цеатраровка теодолита на 

подеіаЕЕЕ безъ свобы. 

Въ этой таблвзгБ п р и в е д е н ы в с ѣ ч е т ы р е з н а ч е н і я пзмѣренныхъ угловъ, чтобы 
показать, съ какою с т е п е н ь ю точности м о ж н о п у а н т и р о в а т ь на шнуры отвѣсовъ, 
спущениыхъ въ ш а х т ѣ н в ъ к а к о й степени м о ж н о п о л а г а т ь с я на полученные ре
зультаты. Такъ. пзъ нея видно, ч т о т о ч н о с т ь н у а н т и р о в а н і я , или наибольшая раз
ность между п з м ѣ р е н н ы м п у г л а м и и п х ъ средними з н а ч е в і я м п , на разныхъ гори-
зонтахъ составляла: 

На 14 э т а ж * О'ЗО' и 0'56" 

> 15 » О'ЗЗ" и О'ЗО" 
» 16 = VI" и 0'49" 

Въ тѣхъ же видахъ п в ъ и р о ч п х ъ случаяхъ. к о г д а прп пзмѣрепіп угловъ при
ходилось пуантировать на о т в ѣ с ы , с п у щ е н н ы е в ъ ш а х т а х ъ пли гезенкахъ, мы бу
демъ показывать всѣ з н а ч е я і я п о л у ч е н н ы й д л я к а ж д а г о угла. 

Такъ какъ точки а и % у с т р о е н н ы а в н у т р и с а м о й шахты, суть нотеряниыя точки, 
то для закрѣпленія съемки и л и для с о х р а н е н и я е я результатовъ на будущее время и 
нолученія возможности п р п с л ѣ д у ю щ ч х ъ тамѣреніяхъ продолжать ее, необходимо было 
кромѣ того измѣрить на 16 э т а ж ѣ у г о л ь А ВС м е ж д у станами АВ и ВС соединяю
щими однѣ лишь постоянныя т о ч к и А. В и С. Э г п м ъ пріобрѣталась возможность при 
слѣдующемъ измѣреніи угловъ н а 16 э т а ж ѣ н е т о л ь к о привязаться къ одной пзъ 
лнній AB илп ВС, но также п о в ѣ р н т ь п о л о ж е н і е точекъ А, В п С , измѣрпвъ уголъ 
АБС еще разъ. 

Кромѣ того въ сдучаѣ унпчгожешя одной изъ этихъ точекъ у насъ остались бы 
еще двѣ. 

И на самомъ дѣлѣ, не прошло много в р е м е н и , какъ понадобилось въ квершлаг]; 
іАВ на 16 этажѣ (см. чертежъ Табл. I . ф и г . 1, долгота 75—80) обобрать потолокъ, 



т. е. кверпілагъ сдѣлать внгае. Прп этомъ, разумеется, точка А была уничтожена. По
этому въ слѣдующемъ году я воспользовался точками В и G и устронлъ вмѣсто А 
новую точку А'. 

6 СЕНТЯБРЯ 1 S 8 8 Г. ІІЗМЗРЕНІВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХЪ УГЛОВЪ ТЕОДОЛИТОМЪ НА 
ПОДСТАВКЕ НО 16 ЭТАЖУ ОТЪ ClïBBPHOtt ШАХТЫ ВЪ ЗАПАДЪ И НА 15 ЭТАЖ* 

о т ъ СЕВЕРНОЙ ШАХТЫ ВЪ ЗАПАДЪ И СѢВЕРЪ. 

Он. чертежъ Табл. I, фиг. 1 и 2, долготы 75—145. 
Подставка на этотъ разъ была снабжена скобой для скрѣнденія ея съ рас

поркой. Прп работѣ задолжался одинъ нарадчикъ и двое рабочихъ *). 
Получены результаты: 

BCD— 171в35' 7" 
CDE— 19l*3ïV.l8" 
TIEF—201*36'4-ï" 
EFG—166*12!22" 

1 6 этажъ 

FGH— 151 e 5' 7" 
GUI—172"ЗГ О" 
IHK—190'-'23'37" 
IKL—154"35 1" 

1 5 этажъ 

KLM— 1 В 5 В 2 7 ' 3 7 " aAB— 19Г> В12'52" 

LMS—HSISfi 6 '30" aAD—289E13'37'' 
MX О—158»23'37" ABC— 193 E 52" О" 

КОР—163942'30" ABE— 1 7 0 Е 8' О" 

ІІЗЯ-БРБНІЕ ГОРИЗОНТ А Л ЬНЫХЪ УГЛОВЪ ТЕОДО Л П ТОМЪ НА ПОДСТАВКЕ по 1 3 ЭТА
ЖУ П СВЯЗКА КГ" СЪ 1 I ЭТАЖЕМЪ ЧРЕЗЪ УТЪШ ИТЕЛЬИЫЙ ГКЗКНКЪ. — 9 П 15 

СЕНТЯБРЯ 1Ö8S P. 

Надъ Утѣшптелі.нымъ гезенкомъ устроены двѣ постоянныя точки А и В. Въ 
нп.ѵі. спущены птвѣсм п счставіевы два треугольника скязокъ: 

А^ Brr V на 14 этажѣ 
А В С на 13 этажѣ. 

Сперва пзмѣренн углы на M . а потомъ на 13 этажѣ **). Устаііовивъ теодолптъ 
въ точкѣ О на 11 ;»тажѣ, я предполагать сначала пзмѣрпть углы: PQBfr n PQAfr. 
Первый пзъ нпхъ«ц на самомъ дѣдѣ удалось пзмѣрить. Что же касается втораго, 
то пзмѣренію его помѣшалъ выступъ стѣаы. Вс-гБдствіе этого я перенесъ теодолптъ 

*і Собстьевно іоворя, ори язнѣреввн уоовъ нужно только двухъ рабочвхъ: одинъ изъ ннхъ 
долженъ освѣщать вередній, а другой залнін охвѣсъ. Поэтому роль нарядчика въ этомъ случаѣ 
ограничивалась тѣжь. что npsi верехоті еа елѣдующую точку онъ помогать переносить вещи, а 
во время вычосленія угловъ освѣщаіъ бумагу. Во время se визированы необходимо было, чтобы 
онъ отклонял свой блендъ въ сторону. Въ Еротнвнозгь случаѣ свѣтъ огь его бленда, попадая въ 
зрительную трубу теодолита, мѣщаіъ паблшенію отвѣса. 

**) См. чертежъ 1'абл. 1. фиг. 1 в 2, долгота 125 до 170. 



въ точку В я яамѣренъ быль пзмѣрать углы: QUBp и QRApr. Но здѣсь опять 
удалось измерить только второй язь этихъ угловъ. 

Какпмъ образомъ углами QItArr и PQBfr удалось воспользоваться для со-
ставленія треугольника связки на ннжнемъ горпзонтѣ, будетъ иоасиено въ своемъ 
мѣстѣ впоыѣдствіи. 

Поднявшись на 13 этажь, теодо.шть установленъ подъ точкою С п пзяѣревы 
углы AGD н BCD; затѣмъ прочіе. Получено: 

13 этажь AEF — 1S2* З'ЗО" GHI— 179 е 0'52" 11 этажъ 
AGB— 179 в 59оО" С АХ— 136947'26" НІК— 181" 9'22" QJlApr~~ 50 е 0'37" 
BCD — 165e31'22" ANG— 119 е 5'15" 1Kb — 150954'37" PQBfr—182° 18' 7" 
GAE — 246° 0'52" NGH— 192*13' О" KLM— 192 е 9' О" 

Прп этомъ считаю не лпшшгяъ привести въ подробности результаты измѣре-
нія угла GAN. Именно для него получено: 

т д к л и ц л ; О Т С Ч Е Т Ы . У Г л и. 
С Р Е ДГ H Е Е. 

12. ! 
1 

I П 1 I II 
С Р Е ДГ H Е Е. 

В.н. — С 
F 

8P10I' 1 261* 91' 

В.В. — X 217<59Г 37''58У К * 49 

Вв. — X 354*451' 174-43!' і;-Іі?46' іа?'45' IJAX— і:Кі"47'26" 

Вв. — X ; 13134' 311*33' іаб"48'.' 13W49J' 

В.В. - X I 266*20' 88*191' m if,'/ 

Здѣеь останавлпваеть на себѣ внпмавіе большая разность въ вычисленных!, 
значеніяхъ угла CAN. Именно, до переведения трубы черезъ зенпп. два раза полу
чались большіе, а по переведены два раза менышіе углы. 

Чтобы объяснить эту разнпну, нужно обратить вниманіо на относительную 
длину становъ CA a AN. Длина ихъ въ горизонтальной проэкціи: 

АС— 4,і і54 AN— 1,1623 саженъ. 

Такимъ образомъ первый стань почти въ четыре раза длиннѣе втораго; къ 
тому же второй на столько коротокъ, что прп впзпрованіп на точку N нужно было 



выдвинуть почти всю окулярную трубку. Такъ какъ зубчатая репка окулярной трубка яе 
можетъ быть сдѣлаиа съ математическою точностью, да кромѣ того, послѣ долговренек-
паго употребіенія теодолита среди рудничном грязи и сырости не могла не потер
петь значлтедьныя повреждения, какъ вслѣдствіе пстиранія, такъ и вслѣдствіе окп-
сленш, то при выдвигаяіп трубкп, особенно благодаря малой ея длинѣ, оптическая 
ось ея непзбѣжно должна была испытывать нѣкоторое перемѣщеніе, а вь настоя-
щемъ слтчаѣ это перемѣщеніе оказалось на столько чувствительнымъ, что для узна-
нія, въ чемъ дѣло, понадобилось пзмѣревіе угла повторить снова. 

Отсюда прпходпмъ въ выводу, что какъ прп нпвеллпрованіи, такъ и при угло-
яѣрныхъ нзмѣреніяхь теодоллтомъ внутри рудника нужно, по возможности, нзбѣгать 
выдвпганія окулярной трубкп в о время самаго пзмѣренія, именно, между взглядомъ 
впередъ п взглядомъ назадъ, а для этого станы нужно брать, по возможности, рав
ной длины. 

Отяѣтка точекъ а выборъ станов* внутри рудника. 

Обыкновенно п о о к о н ч а и і п с ъ е м к и , е с л и оставалось свободное время, я брадъ 
п . <-<и>ою о д н о г о н а р я д ч и к а и о д н о г о рабочего и отправлялся съ ними для заданія 
новыхъ точекъ. Т а к ъ к а к ъ в ы г о д н о въ вндахъ увеличешя производительности съемки 
орать с т а в ы п о возможности д л п н н ѣ е . т о о т м ъ т к а новыхъ точекъ производилась 
слѣдуюшпмъ о б р а з о м ъ . 

Р а б о ч і й с т а н о в и л с я у і ю с д ѣ д н е й п о с т о я н н о й точки и, держа блендъ подъ самой 
точкой, н а п р а в л я д ъ с в ѣ т ь его в п е р е д ъ . Я съ нарядчикомъ шли далѣе до тѣхъ поръ, 
пока е щ е б ы л ъ видѣвгі . блендъ рабочаго. З а т ѣ м ъ , остановившись въ томъ мѣстѣ, за 
і.'"горымъ б л е н д ъ рабочаго начинать с к р ы в а т ь с я , я носылалъ нарядчика впередъ, 
о п я т ь д о того н ѣ с т а . п о к а еще іілеадь е г о б ы л ъ впдѣнъ. Если оба разстояпія, при-
м ѣ р н о , были о д и н а к о в ы или ж е если п р о т п в ъ того мѣста, гдѣ я стоялъ, слѣдовалъ 
к р у т о й п о в о р о т ] , выработки, то новую точку я бралъ въ этомъ мѣстѣ и для отмѣтки 
е г о к о н т н л ъ п л а м е н е м ъ свѣчи н а н о т о л к ѣ выработки пятно. Впосіѣдствіи противъ 
э т о г о пятна в ы б и в а л а с ь забурка, в ъ нее з а г о н я л с я березовый втулокъ и во втулокъ 
в в е р т ы в а л с я мѣдньш в п и т ь . 

Но ««ли с т а н ы иилучзлась о ч е н ь неравномерные, наіірішѣрь, стань между рабо-
ч и м ъ и м н о ю -чень д л и н н ы й , а м е ж д у м н о ю и нарядчикомъ очень короткііі, то. 
оставивъ н а р я д ч и к а н а ирожнемъ м ѣ е т ѣ , я іиелъ назадъ, пока не становился при-
мѣрно въ раннимь разстоаніи о т ъ нарядчика и отъ рабочаго. Въ этомъ самомъ 
мѣстѣ и намечалась новая з а б т р к а . Но если е щ е раньше того блендъ наряд
чика вслѣдетвіе существующаго в ъ э т о м ъ мѣстѣ поворота выработки скрывался, то 
точка иамѣчалаеь у э т о г о п о в о р о т а . З а т ѣ м ъ рабочій переходплъ на мое мѣето, я на 
мвето нарядчика, а н а р я д ч н к ъ ш е л ъ в п е р е д ъ . 

Въ иромежуткахъ между съемками посылались въ рудннкъ рабочіе для выбп-
вапія забурокъ. Таігь какъ законченный пятна къ приходу рабочпхъ могли быть 



стерты, а оставшихся ноглв легко быть смешаны съ другими случайно сделанными 
пятнами, то, раньше чѣмъ приступить къ работѣ, рабочіе разостанавливаднсь подъ 
этими пятнами и повѣряди лоложеніе ихъ при помощи блендовъ. Если пзъ одного 
пятна другое не видно, то ясно, которое нибудь изъ mtw. взято неправильно. Тогда 
отыскивали потерянныя пятна, а если они стерты, то сами рабочіе, по своему усмо-
трѣнію, намѣчалн недостающія ТОЧЕН. 

7 ОКТЯБРЯ 1888 г.—КОМПАСНАЯ СЪЕМКА. 

Направленія становъ іТ и iU—первый въ самой Сѣверноп шахтѣ, а второй— 
въ чуланѣ у шахты, определены были компасомъ прп производстве здѣсь детальней 
геометрической и геогностическон съемокъ. (См. чертежъ Табл. I. фпг. 3). 

Для этого, забивъ въ точкахъ T п U *) , а также подъ точками і it 'Л рас
порки, n натянувъ шнуры зЗ, аТ и iU, къ нпмъ подвѣшивался горный компасъ 
и на немъ непосредственио отсчитывались магнитныа оростиранія спхъ становъ. 
Для контроля опредѣлено также простпраніе стана яЗ. Получено: 

хЗ — STF601 2° аТ— S0897/ аГ7 — NWiVl° 

НЗМЪРЕНІЕ ГОРНЗОНТАЛЬНЫХЪ УГЛОВЪ ВЪ РАЗРАВОТКАХЪ 14 ЭТАЖА У Утѣ-
ШИТЕЛЬНАГО ГЕЗЕНКА H СВЯЗКА СПХЪ РАБОТЪ СЪ 13 ЭТАЖЕ МЪ ЧЕРЕЗЪ У т ѣ -

ШИТЕЛЬПЫЙ РУДНЫЙ СКАТЪ. 3 НОЯБРЯ 1S88 Г. 

ЗДЕСЬ понадобилось составить одннъ только треугольник* связки на 13 этаже. 
Именно, для полученія стана общего 13 этажу и разработканъ. въ висячей сгЬнѣ 
руднаго ската устроены две постоанныя точкп О и Р **). Спусти въ въ нпхъ отвесы 
до горизонта разработокъ, полученъ етанъ ОР, общій для обопхъ горизонтов*. 
Чтобы определить направзеніе этого стана на горизонте разработокъ. нужно было 
на 13 этаже измерить два утла: LGHO a LOUP. При нзвѣстномъ простираяіп 
стороны GH первый пзъ этихъ двухъ угловъ даеть простпраніе стороны НО, а 
второй стороны HP. ІІзмѣрпвъ. кроме того, разстоанія 110 и HP, получилась воз
можность вычислить простираніе стана ОР, общаго обоняъ горпзонтамъ. 

Затѣмъ нзмереніе угловъ на горизонте разработокъ производилось совершенно 
такъ, какъ еслибы точки О и Р были устроены въ потолкѣ разработокъ одинаково 
съ прочими точками. То-же относится и къ точкамъ А а В, находящимся надъ 
УтЬшительнымъ гезенкомъ. При этомъ получены слъдующіе результаты: 

Разработки 14 этажа 0,,RS — 163в36' О' 13 этажъ 
OrrPrrQ — 176П1' 7" RSA*, — 225° б'ЗО" GHO — 173°46'30" 
РртО„й—185°21'15" RSBfr — 224949' Г ОДР— ~0"43' 7" 

*) 06t онѣ потерянныя. 
**) Сн. чертежъ Табл. I, фаг. 1, 2 • 4, долгота 140—145. 



ИЗЖѢРЕНІЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ!. УМОВЪ НА 15 ЭТАЖ* Т СѣВЕРНОЙ ШАХТЫ И НА 
ПЕРВОЙ САЖЕНП ВЫШЕ ПОТОЛКА ОСНОВНАГО ШТРЕКА 15 ЭТАЖА. — 7 НОЯБРЯ 

188S ГОДА. 

Въ потолкѣ этажной сажени въ 1888 году были приготовлены только два 
стана- Ьс п cd *) . Поэтому, предполагая опредѣлпть положеніе точекъ cud, идя по 
основному штреку, здѣсь понадобилось пзмѣроть одинъ только уголь deb ждя опре-
дѣленія направленія стана be. Затѣяъ. идя по 15 этажу отъ Сѣверной шахты въ 
востокъ, нзмѣрены углы, показанные въ слѣдующемъ ниже спнскѣ. Наконепъ, 
9 Ноября того же года измѣрены еще два утла на 14 этажѣ: /.ONT противъ Утѣ-
шительнаго руднаго ската н /LIïQU противъ Утѣшительнаго гезенка **). 

Разработки 15 этажа. aed — 190° 45' 30" 14 этажъ. 
А*—178* 18* 37" ede — 112" 51' 52" ONT— 114° 49' 15" 

15 этажъ. def — 94е 21'52" RQU — 85° 46'30" 
Лае—180° 50' 30" deg — 165° 31' О" 

Теперь приеттнимъ къ изложен! к> слѣдующен и вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдней 
части нашей геометрической съемки за 1888 годъ. Это 

Измѣреніе дли нъ становъ. 

Послѣ всего того, что уже было изложено объ этомъ преднетѣ въ первой, 
второй и седьмой частяхъ с Маркшейдерской практики», было бы пзлппгаимъ здѣсь 
снова распространяться объ этомъ предяетѣ. Поэтому по возможности ограничимся 
пзіоженіемъ хода работъ и полученныхъ результатовъ. Первая и самая важная ра
бота была снова 

Связка 14, 15 и 16 этажей черезъ Скверную шахту. 

Для этой цъли нужно было изяѣрпть длины сторонъ треугольников!, связокъ. 
1 Сентября исполнено это пзмѣреніе на 16, а 5 Сентября на 15 и 14 этажахъ. 

Bel; подготовите.! ьныя для этой съемки работы былп исполнены самими рабо
чими слѣдуютпяъ образомъ. Забпвъ на 14 этажѣ подъ точками а и р распорку, на 

*) Ся.-чертежъ Табл. II, фиг. 1 в 2, долгота 65—75. 
**) См. чертеаь Табл. I, фіг. 1, долота 135—150. 



нее спущены нзъ этихь точекъ отвѣсы п протпвъ отвѣсовъ просверлены двѣ дыры. 
Затѣнъ, пропустнвъ черезъ просверленныя дыры отвѣсы ниже до 15 этажа, здѣеь 
также подъ ними забита распорка и въ ней просверлены дыры. Наконецъ, отвѣсы 
спущены еще ниже до 16 этажа и здѣсь подъ ними забита еще третья распорка. 
Называя по прежнему проэкціп точекъ і и 3 на 16 этажѣ черезъ і' и 'f, а на 
15 этажѣ черезъ і" и пзмѣрены сначала станы: а'А. ?*А и АВ на 16 этажѣ. 
Для этого разтмѣется, понадобилось забить еще двѣ распорки подъ А г. В. За-
тѣмъ 5 Сентября, придя на 15 этажъ, дыры въ распоркѣ на этомъ горпзонтѣ за
биты березовыми втулками. Спустпвъ на втулки отвѣсы съ горизонта 14 этажа, про-
тивъ остроконечіи отвѣсовъ ввернуты винты *); по нпмъ натянуты шнуры и про
мерены стены: а'А п У А. Наконецъ, тоже самое проделано п на 14 этажѣ. 

Прп этомъ необходимо сообщить следуюпря подробности. Спускъ отвѣсовъ въ 
тдахгахь необходимо производить со всею осторожностью, такъ какъ внизу могутъ 
находиться люди. Поэтому никогда не нужно спускать съ самаго верха тяжелыя 
гири. Необходимо сперва спустить леіъін отвѣсъ п уже. когда онъ прпдетъ на мѣ-
сто, тогда только можно будетъ замѣшггь его гирей. Кромѣ того необходимо подъ 
самой гирей частью для легчаншаго ея уепокоеггія. частью же въ видахъ безопае-
ности, поставить шайку съ водой. Бороздя ио поверхности воды, налитой въ шай
ку, гиря легче успокаивается: кромѣ того, въ случаѣ разрыва шнура упадете не 
книзу, а въ шапку. 

Относительно ввертыванія винтовъ для еатягивавіа пгауровъ при пзмѣреніп 
длпнъ становъ нужно сообщить слѣдующіа подробности. Если впнть приходится 
ввертывать не въ самую распорку, а въ забитый въ ея отверетіе березовый вту-
локъ, то необходимо соблюдать: 

1) чтобы дыры въ распоркахъ вертелись бы ио возможности тщательно про
тпвъ самыхъ точекъ, такъ какъ въ протнвномъ случае прп натягпваши шнуровъ 
медный вннть, ввертываемый во втулокъ, можетъ придтнсь какъ разъ между втул-
комъ я распоркой, а тогда, вельдствіе большей твердости березоваго втулка, винп. 
нельзя будетъ ввернуть протпвъ самой точки, такъ какъ онъ сдаете въ сторону и 
будетъ идти не столько во втулкѣ, сколько въ болѣе мягкомъ дереве распорки. 

2) Втулки въ распорки никогда не нужно забивать заранѣе, таіл, какъ они 
могутъ ко времени пзмѣреніа разбухнуть. Лучше всего брать заранее приготов
ленные втулки съ собой п забивать ихъ во время самой съемки. 

Въ нижеследующей таблпцѣ для примера помѣщаемъ результаты нзмѣретн 
шнуровъ въ треуюлшикахъ ге.чз/ікъ Скверной ичипт. 

*) Употреблявшіеся для иатягвванія шнурпіп. яѣдные впиты гъ деревянными ручками ом. 
вь статьѣ Г. Тиме въ сГорнонъ Журнал!: 1S72 г- Дг 5—6, чертежъ VII, фиг. 20. 



Т А Б Л И Ц А 

13. 

По i s i t p i S H F Ю- С Р Е Д Н Е Е . Горизонтальныя 
пролкціи становъ 

сахенъ-
Т А Б Л И Ц А 

13. Уголь 
иакіоаенія *)-

Дджна 
сажень. 

Угол, 
наБЗоненія. 

Дюна 
сажень. 

Горизонтальныя 
пролкціи становъ 

сахенъ-

Паден. irïj?°4. ! 3,396 Паденіе На 16 этахѣ. 

> 0 е ч. 1  

э 3,397 043' 3-3965 3.3964 

Э'А Иаірн. 0 е 4 : 5 ч. 4.037 ІІажніе 

о IXßS 0»5І' 4,0375 4,0370 

AB Вплгг. 1 » Ч - ? ч . 3-S87 Возетавіе 

• A ï-5 >• l ö ^ ч. 
-> 

3->S7 1в19г 3-S870 3,8859 

i'A 1 -766 ІІаденіе На 15 этажѣ: 

Паден. і)в°:° ч. 1,765 0 в3' 1,7655 1,7655 

ОТ"» Пален. о° '_" ч. 
•:> 

2-406 Палевіг 
il 75 

V О - - _ q. 2.2Ö5 » 9 2,2055 2,2055 

Возет. V _ ч. 2.970 На 14 зтажѣ. 

- 4 е Д г * ч. 2,969 492S" 2,9695 2,9604 

?A D . . | ; - : ' Возет. 2" ; ч. ;> 3,47:: ВизетавЬ' 

... 0,Г> » 2 . 4 . 
y 3.-171 3,4720 3,4696 

Везет. 7" ? ч . 
о 

0.795 Козетзніе 
,.,1.75 » G ч. 0,793 6®58' 0,7940 0,7881 

*) Въ ірадусахъ и частях: ірадцсоег. и- 5 ч. означаетъ: пул, градусовъ и одна съ четвертью 
нятыя части градуса. Отсчеты такъ записывались потону, что на вислчемъ полукругѣ, употреб
лявшемся для варедѣленія угловъ наклояенія шнувовъ, каждый градусъ раздѣленъ на 5 частей 
но 12 минуть въ каждой п на глазъ отчитывались еще четвертый части этикъ дѣленій, заклю_ 
чающш по 3 минуты кахдыя. 



Результаты пзмѣревія длпнъ становъ остальной части съемки 1888 года при
ведены въ нихесхБдующемъ спискѣ въ сокращенномъ впдѣ. 

Горизонтальные проэкціи становъ съемки 1888 года. 

Выражены въ саженях». См. чертежъ. Табл. I. 

15 Сентября. — Въ СофійсЕомъ выклнниванш Третьей вѣгви на 15 этажѣ у 
Сѣверной шахты. Долгота 75—95. 

AB — 5,9607 AD — 3,9443 Аа — 5,8207 
ВС — 4,9314 BE — 3,9741 

20 Сентября.—Въ Софіпскомъ вьггаивтгаанш и въ Крючковой вѣтвп на 16 эта
жъ.—Долгота 75—145. 

ВС — 5^954 FG — 5,6180 KL — 2,8825 
CD — 6,0071 GH— 5,7812 LM — 2311 
DE — 0-86Q3 HI — 4,0472 MR— 5,7945 
EF — 5,9422 IK — 5,9385 КО — 4,9341 

Тоже.—На 14 этажѣ.—Долгота 75—160. 

AB — 5№28*) FG — 5,8274 LM — 5,708! QM — 2,6729 
ВС — 5,5740 GH — 6,0326 MX — 4.9775 BS — 2,;il73 
CD — 5,8829 HI — 5.7846 КО — 4,4282 
DB — 5.5834 IK — 5.660O KP — 5,9509 
EF — 5,6605 KL — 2.2234 P<J — 4,1616 

22 Сентября.—Связка 14 и 13 этажей черезъ Утешительный гезенкъ. Пзмѣ-
реніе шнуровъ на 14 этажѣ.—Долгота 150. 

ОВ^—3,0404 ИВ*, — 0.6788 Ѵ.АГг — 1,1130 

Въ Крючковой вѣтвн на 13 этажѣ.—Долгота 125—165. 

AB — 1,052» АЕ — 5.5249 GH — 4,6139 Ш — 5JJ48» 
АС — 4.1154 EF — 5,1094 HI — 3,694а 
ВС — 3,7атЗ ЛК — 1,1623 ІК — 5,0103 
CD — 4.0856 KG — 3,0620 KL — 4,3096 

*) Въ сжѣдувщемъ 1889 году врі евязкѣ черезъ С (.верную шахту по другому способу дли
на, стана АЛ въ горизонтальной ароэндш ваіідева 5доіз саженъ. 



7 Октября.—На 14 этажѣ въ самой Северной шахтѣ.—Долгота 80. 

*3 — 0,7869 аТ*— 1.2038 O.U— 2,6526 

7 Ноября.—У Утѣшительнаго гезенка на 13 этажѣ п въ разработкахъ 14 эта
жа.—Долгота 130—160. 

На 13 этажѣ ОР—1,2010 PPQ — 6,7423 SAfr — 2,0575 
НО — 2,4350 Въ разраб. 14 эт. Or, R— 4,7269 А^В,,— 1,0510 
HP— 3,6834 О ^ Р ^ — 1,2002 RS — 4,4934 

9 Ноября.—У Скверной шахты на 15 этажѣ п въ разработкахъ на первой 
сажени выше основнаго штрека.—Долгота 60—75, см. чертежъ Табл. II. 

ас — 6,7104 de — 4,6962 eg — 5,7005 
cd — 2,5267 ef — 1,6771 eb — 2,8076 

На 14 этажѣ у Утѣпштельнаго гезенка.—Долгота 140—155. 

NT — 2,1553 QU — 2,Я077 

Всего въ 1388 году снято 317,0194 погонпыхъ сажень выработокъ, считая въ 
горизонтальной проэкпдн. 

Съемка этого года ограничивалась оддѣми лишь подземными выработками. По
этому она могла быть ориентирована только по магнитному мерпдіану. Но такъ какъ 
въ слѣдующемъ готу удалось ее продолжить и связать съ поверхностной тріангуля-
ніей, прпчемъ получилась возможность оріентироватъ ее посредствомъ двухъ отвѣ-
совъ, спущениыхъ въ шахтахъ, относительно астрономпческаго меридіана, то въ 
зиму 18S S;» года по этой еъемкъ былп исполнены только предварительный вы
числения, какъ то: 

1) Вычлслеше среднпхъ значеній пзмѣренныхъ угловъ и 
2) Вычпслевіе горизонташьиыхъ ііроэкцій становъ. 
Остальныя же работы по вычислен!» сей съемки, и именно, оріентпрованіе ея 

и вычпсленіе координатъ точекъ, были отложены до слѣдующаго года. Поэтому вы-
численія ея мы разсмотрнмъ впослѣдетвіи. 

Съемка 1889 года. 

Какъ мы знаежъ уже "'). въ этомъ году удалось исполнить падъ самымъ руд-
никомъ вебольшую тріангулянію, кромѣ того устроить противъ шахтъ лохгатейны, 
а въ самыхъ шахтахъ спустить отвѣсы и связать какъ тѣ, такъ и другіе, съ тріан-

*) Пзъ VII часта сМаркш. практ-s 
М А Р К Ш Е Й Д Е Р С К А Я П Р А К Т И К А . Ч . 12. 



гуляще». Такимъ образомъ въ самых* шахгахъ рудника получены точки, общія по
верхностной и подземной съежкамъ. Вычнсленіе координат* этихъ точекъ изложено 
въ Л И части «Маркшейдерской практики». Поэтому здѣсь займемся изложеніемъ 
работъ, служившихъ для связки спхъ отвѣсовъ съ нодзехною съемкою и вычпеле-
ніями, которыя служили для ея достиженія, а также остальной части съемки. 

Нивеллированіе. 

Чтобы продолжать тригонометрическое нпвеллированіе. исполненное на поверх
ности мѣсторожденія, внутрь рудника н такпхъ образомъ опредѣлнть высоты точекъ 
подземной съемки относительно надземных*, была избрана Старо-Восточная шахта 
и но ней произведено нивелллрованіе участками, какъ о томъ мы говорили раньше. 
Въ виду особенной важности этой работы, какъ пмѣвшей характер* связки поверх
ностной съемки съ подземной, она исполнена болѣе тщательно, чѣмъ ннвеллпрова-
віе въ горизонтальныхъ выработкахъ. Употребляя тѣ же инструменты, какъ то: теодо
лить Лингке, внсячія рейки и прутья (штанга) Борхерса, какъ и въ прошедшем* 
году, самая работа повторялась не два, 'а четыре раза. Для этого, взяв* отсчеты на 
передней и задней рейках*, уровень на трубѣ перекладывался концами въ обрат
ным стороны н снова -брались отсчеты. Затѣмъ труба теодолита переводилась черезъ 
зеннтъ, такъ что вилки, въ которыя вкладывается уровень, находившаяся на верх
ней сторонѣ трубы, теперь приходились на нижней п обратно, вплкп, находившая
ся на нижней стороне трубы, теперь приходилась на верхней. Положив* въ нпхъ 
уровень, брался третій отсчет*, уровень перекладывался концами въ обратный сто
роны н брался еще четвертый отсчет*, какъ на передней, такъ и на задней рей
ках*. Такое нивеллнрованіе, при котором* отсчеты на передней п задней рейках* 
брались по четыре раза, я отмѣчалъ въ евоихъ журналах* генеральным* въ отличіе 
от* простою нявеллированія, производввшагося только два раза. 

И такъ, при генеральном* нпвеллврованіи получаются слѣдующіе отсчеты: 
1) До переложенія | 
2) По переложеніи ) І*Р° В Н Я-
По переведеніп трубы черезъ зенит*. 
3) До нереложенія 
4) По переложеніи 
Какъ нзвѣстяо, переложеніе уровня на трубѣ нмѣетъ цѣлью уничтожить ошиб

ку, происходящую отъ несовершенной параллельности оптической осп зрительной 
трубы теодолита и оси уровня. Перекладывая уровень на трубѣ концами въ обрат
ный стороны, беря отсчеты на рейках* во второй разъ п находя среднее арпоме
тпческое между тѣми п другими отсчетами, вліаніе этой погрѣшностп совершенно 
устраняется. Поэтому яено, что переведете трубы черезъ зеннтъ п вторичное нзя-
тіе тѣхъ же отсчетов* имѣло цѣлью только увеличить число отсчетов* и тем* 

уровня 



уменьшить вѣроятиую ПОГРЕШНОСТЬ ОТЬ несовершенства всѣхъ вообще употребляе-
мыхъ при этомъ манпнуляціп. 

Если бы лиши, соединяющія верхнія поверхности иодушекъ, на которыя ста
вится уровень, какъ на верхней, такъ и на нижней сторонахъ трубы, были бы 
вполнѣ параллельны ея оптической осп, то разность въ отсчетахъ до н по пере-
ложеніп уровня исключительно завнсѣла бы о т ъ несовершенной вѣрности уровня. 
Но такъ какъ вслѣдствіе передваженій окулярной трубки оптическая ось трубы по
стоянно мѣняетъ свое положение, т о лиши, соедпняюпця верхнія поверхности поду-
шекъ (вплокъ ), к а к ъ на в е р х н е й , т а к ъ п на нижней сторонѣ трубы, не могутъ быть 
параллельны ея оптической осн. П о э т о м у п о н я т н о , что если бы уровень даже вполнѣ 
вывѣрпть, такъ, чтобы до н по переложеніи его получались бы на впсачвхъ рей-
к а х ъ о д н и п т ѣ ж е отсчеты, т о п о п е р е в е д е ш и трубы черезъ зенитъ и по перело
жен! п уровня на другія н о д у ш к и д о л ж н ы будутъ какъ на передней, такъ н на зад
ней рейкахъ, получаться д р у т і е о т с ч е т ы . U такь, разсмотрпмъ 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ НИВЕЛЛПРОВАНІЕ УЧАСТКАМИ ПО СТАРО-ВОСТОЧНОЙ ШАХТЬ ПРИ 
помощп ТЕОДОЛИТА ЛПНГКЕ, ШТАНГЪ И ВИСЯЧИХЪ РЕЕКЪ БОРХЕРСА. 9 и 12 

І ю н я 1SS9 г . 

Р а б о т а э т а н а ч а т а о т ъ л о х и п е й н а А * ) , лежащаго на отвалѣ Старо-Восточной 
шахты п в о ш е д ш а г о в ъ составь т р і а н г у л я д і и 1SS9 года. Забурка лохштейпа была 
первой т о ч к о й н н в е л л в р о в а н і я . В т о р а я т о ч к а в з я т а н а д ъ самой шахтой. Для этого 
на н и ж н е й с т о р о н ѣ о д н о й н з ъ б а л о к ъ , н о д д е р ж и в а ю щ и х ъ направляющіе блоки, надъ 
однпмъ п з ъ р у д о п о д ъ е м н ы х ъ о т д ѣ з е н і й ш а х т ы в в е р н у т ь впнтпкъ {В). Онъ же впо-
с л ѣ д с т в і п служялъ п д д а с п у с к а о т в ѣ е а в ъ шахть. 

П о с т а в и т ь н а з а б у р к у л о х ш т е й т а А стоячую ннвеллпровочную рейку и под-
в ѣ с п в ъ в ъ (В) і п т а н г у Б о р х е р с а с ъ п р п д ѣ п л е н н о ю къ ней висячею рейкою, въ 
е т о р о н ѣ , п р п м ѣ р н о , в ъ равпомъ р а з с т о я н і п о т ъ э т п х ъ точекъ, установленъ теодо
лпть п в з я т ы о т с ч е т ы : в ъ {В) в з г л я д ъ в п е р е д ъ , а въ А взглядъ назадъ. Такимъ 
о б р а з о м ъ п о л у ч е н ъ б ы л ь первый с т а н ь ішвеллпровапія. 

Ч т о б ы о б р а з о в а т ь второй с т а н ь , н а г о р п з о н т ѣ S-ro этажа рудника въ нахо
дящемся п р о т п в ъ ш а х т ы к в е р ш л а г ѣ у с т р о е н а постоянная точка С . Наставпвъ висѣв-
ш у ю вт. (В) ш т а н г у н о в ы м и з в е н ь я м и ( п р у т ь я м и ) такъ, чтобы цѣль прицѣпденной 
к ъ ней в и с я ч е й р е й к и п р и ш л а с ь б ы п р о т п в ъ S-ro этажа и иовѣспвъ въ С другую 
висячую р е й к у , а т е о д о л п т ь у с т а н о в и в ъ м е ж д у ними, в з я т ы отсчеты: прп визиро
ван!» на т о ч к у С в з г л я д ъ в п е р е д ъ , а п р и впзированіп на точку (#) взглядъ назадъ. 

Для о б р а з о в а н ы с л ѣ д у ю щ а г о с т а н а л о ж н о б ы л о б ы снова, н а с т а в п в ъ штангу (В) 
п, у с т р о п в ъ в м ѣ с т о точки С н о в у ю точку н а с л ѣ д у ю щ е м ъ горнзонтѣ, снова взять 

*) Си. VII часть <Маркшейдерси>й ирапіЕп» . Чертежъ табл. I. 
Объ уетронствѣ лохштейвоБЪ он. Е. Horchers, стран. 89. 



взглядъ назадъ на точку {В). Но такъ какъ для этого не хватило бы прутьевъ 
Борхерса, то для оГіразованіа третьяго стана также и для взгляда назадъ взята новая 
точка. Именно, на горпзонтѣ 8-го этажа въ томъ же рудоподъемном* отдѣленіп 
шахты забита распорка п въ нее ввернуть мгатъ. Такпмъ образомъ получена но
вая, совершенно произвольно взятая внутри шахты, точка (І>). Повѣспвъ вънеи вися
чую рейку, а другую оставпвъ въ точкѣ С и утверди въ теодолить между ннмп, 
пронпвеллсрованъ стань C(D), какъ въ штрекѣ. Именно, взяты: взглядъ впередъ 
на точку (В) и взглядъ назадъ на точку С. 

Спуспгвъ затѣмъ штангу п подвѣсивъ ее въ (/)) совершенно такъ-же, какъ 
она внесла въ (В), a вмѣсто точкп С выбравъ новую точку Е въ квергалагѣ 1Ь го 
этажа, между нпмп взяты отсчеты: впередъ на висячую рейку Е и взадъ на штангу 
(D). Это будетъ четвертью стань. 

Для образованія слѣдующаго пятого стана штангу нужно было спустить ппже. 
Для этого подобно точкѣ (If) на горпзонтѣ 11-го этажа внутри шахты устроена 
потерянная точка (F). Между нею и точкою Е навеллпрованіе произведено по 
висячимъ рейкам*, какъ въ штрекѣ. 

Выбравъ въ квершлагѣ 12-го этажа точку H п подвѣспвъ къ ней висячую 
рейку, а штангу Борхерса въ точку (F), проннвеллированъ послѣдній шестой 
стань {F)H. 

Такъ какъ по 11 и 12 этажамъ предполагалось въ с.іѣдтюшін разъ продол
жать нивеллированіе далѣе. то кромѣ становъ: 

АСВ) на поверхности рудника. 
(В)С по шахтѣ оть ея устья п до 5-го этажа, 
C(D) на 8-жъ этажѣ, 
(JD)£ по шахгѣ съ 8-го до 11-го этажа, 
E(F) на 11-мъ этажѣ и 
(F)H по шахтѣ съ 11-го до 12-го этажа, понадобилось пронпвеллпровать еще 

по одному стану, а именно: 
EG на 11-мъ и 
HI на 12-мъ этажѣ.—Оба между постоянными точками *). 
Такимъ образомъ наше нпвеллнрованіе было закрѣп.іено. И на самомъ дѣлѣ, 

мы получили разности высоть между елѣдуюиігога постоянными точками: 
А—лохштепнъ на поверхности, 
(В)—впить надъ шахтой, 
С—постоянная точка на 8-я* этажѣ, 
Е a G—постоянный точкп на 11-мъ этажѣ. 
H и I—постоянный точки на 12-хъ этажѣ, 

и вмѣстѣ съ тѣмъ получплн возможность продолжать съемку далѣе по 8-му, 11-му 
и 12-му этажамъ, идя отъ постоянных* точекъ. 

*) Для большей наглядности наших* разсужденШ буквы, относящаяся къ точкамъ, взятымъ 
внутри самой шахты, ЕЪ отлпчіе оть буквъ. относящихся къ постояннымъ точкамъ въ потолках* 
выработокъ, мы заключаем* въ скоби. 



Для ирпяѣра прнводпмъ журнал, этого ннвеллированія въ подробности. 

ТАБЛИЦА 

14. 

До нервБеденія трубы. По цереведенін трубы. 
Прнмѣчанія и 

среднія .жаченія. 

ТАБЛИЦА 

14. 
I I I 

До переложе- По нерегоже-
ніз уровня. нш уровня. 

I I I 
До переложе-
нія уровня. 

IV 
По переіоге-

ніи уровня. 

Прнмѣчанія и 

среднія .жаченія. 

В.в. — (В) 

В.н. — А 

0.6754 0,6763 

(—0.990О) (—0.98SO) 

Васачая рейва надъ 
Старо - Восточной 

шахтой. 
Стоячая реіка надъ 
забуркоЗлоягггенна. 

Васачая рейва надъ 
Старо - Восточной 

шахтой. 
Стоячая реіка надъ 
забуркоЗлоягггенна. 

Разность. . 1,6654 1,6643 

l,66iS 
F 

- Г 1*648 

В.в. - С 

В.я. — (В) 

0.6026 0,а>22 

16,1674 1 6,1677 

0,6057 

16.KJS3 

0,6053 

16.1677 

На S этажѣ за-
бурка. 

15,5645 15,5655 15,5і;26 15,5624 ; 

(— 15,5638) 

В.В. — U>) 

Б.о. — С 

0.4537 0,4537 

0.6005 0,6005 

0-4537 

0.6010 

0,4537 

0,6010 

Потерянная точка 
въ Старо-Восточной 
шахть на 8 эт&кѣ. 

i 
0.1468 0.1468 0,1473 0,1473 ; 

0.1 173 i (— 0,1470) 

В.в. — Е 

В.Н. — (Di 

0.5422 \ 0,5422 

21,5607 j 21,5605 
1 

0.5503 

21.5604 

0,5513 

21.5697 
j 

Первая постоянная 
точка на 11 этажѣ. 

21,0185 21,0183 21,0191 21,0184 

aims? : (— 21,0185) 
В.в. - (F) 

В.н. - Е 

0-3684 0,3684 

0.5386 0.5386 

0,3<І84 

0.5396 

0,3684 i 

0-5396 

Потерянная точка 
въ Старо-Восточной 
шахтѣ на П этажѣ. 

0.1T02 0,1702 0.1712 0.1712 

0,1712 , (— 0,1707) 



По Старо-
Восточной 

шахтѣ. 

i 
I i 

! 
I I Ш IV Прияѣчанія и 

среднія значены. 

В.в. — G 

B.H. — E 

О з б э ; 

0,140S 

0,265S 

0,1403 

0-2635 

0,1391 

0,2643 

0,1391 

Вторая точка на 11 
этажѣ. 

0,1257 0,1255 0,1244 0,1252 
0,1256 - j - 0,1252 

Вл. — H 

Вл. — (F) 

0-1SH ! 
! 

6,5080 j 

0,4544 

6,50>0 

0,4851 

6.5057 

0.4*51 

6,5057 

Первая точка на 12 
этажі. 

6,0236 6,0236 6,0236 6,0236 Г— 6,0236 > 

B.B. — I 0,4157 

E 
0,4157 0.4154 0,4154 Вторая точка на 12 

этажъ за поворо-
томъ. 

B.B. — H 0,1876 ; 0,1876 0,1570 0.1570 

0-2311 j 0,2311 0.2314 0.2314 

0*311 314 + 0,2312 

Теперь, пользуясь этпяп данными, вычислим!, полную длину Старо-Восточной 
шахты, счптая отъ ея устья и до горизонта 12-го этажа. 

Первый у часто к ъ. 
Отъ лохштейна А до постоянной точки С на S-мъ этажѣ: 

II, = А(В) - j - (В)С = 1,6645—15,5633= (—13,S9'J0) саженъ. 

Второй учаетокъ. 
On. постоянной точки С на 5-нъ этажѣ до постоянной точки Г. на 11-мъэтажѣ: 

H. = С{В) -f- (D)E — — 0,1470—21.0185 — (— 31,1655) саженъ. 

Третій у часто к _ь. 
Отъ постоянной точки Em 11 -мъ этажѣ до постоянной точки H на 12-мъ этажѣ: 

Н3 = E(F)-f- ( F W — — 0-1707 — 6,0236 = (— 6,1943) саженъ. 
Полная длина шахты отъ лохштейна А до точки / / на 12-мъ этажѣ: 

II — II, -j-11,4- IL = — 13,5990 — 21,1655 — 6,1943 = (—ll,£5öö~) саженъ. 
Нпже пзмѣреніе не производилось. 
Также для прпмѣра, сначала подробно, а потомъ сокращенно, приведем!, жур

налы генерального нпвеллпрованія по 11-му и 12-му этажамъ. 



12 n 16 Іюня 1889 г.—ГЕНЕРАЛЬНОЕ ННВЕЛЛНРОВАНІЕ ТЕОДОЛНТОНЪ H впся-

ЧПМІІ РЕЙКАМИ ПО 11-МУ ЭТАЖУ ОТЪ СТАРО-ВОСТОІНОЙ ДО СѣВЕРНОН ШАХТЫ. 
ТАБЛИЦА j 

15. I ü Ш 1Y 
Цржяѣчашя я средни 

заачевія. 

В.В. - К ; 0 ,5432 0 ,5482 0 ,5489 0 , 5489 3-я точка на 11 этахі. 

В.Н. — G \ 0 ,0829 0 ,0829 0 , 0 8 4 6 0 ,0846 2-я точка на 11 этахѣ. 

0 ,4653 0 ,4653 0 ,4643 0 ,4643 - Г 0.4648 

Вв. — L 0 ,2676 0 5 6 7 3 0 ,2677 0 ,2677 4-я точка на 11 эіахѣ. 
Вн. — к ; 0 * 6 7 9 0 ,0679 0 ,0681 0 ,0672 3-я точка на 11 этахі. 

I 0 ,1997 0 ,1994 0 ,1996 0 .2005 - Г 0,199в *) 

Вв. — M \ 0 ,5246 0 ,5246 0 ,5246 0 ,5246 1-я забурка. 
В.н. — L s 0J0998 0 .0998 0 ,0996 0 ,0996 4-я точка на 11 этахі. 

0 , 4 2 4 8 0 ,4248 0 ,4250 0 ,4250 - Г 0,4249 

Вв. — X 0 ,4997 0 .4994 0-5000 0-5000 2-я забурка. 
В.В — M 0 , 0 8 8 6 OJOS86 0 ,0898 0 ,0898 1-я забурка. 

0 - 4 1 1 1 0.41OS 0 ,4102 0 ,4102 + 0,4106 

В.в. — О 0 ,4806 0 . 4 8 0 6 0 ,4799 0 ,4799 3-я забурка. 
В.н. — X 0 ,2601 0 , 2 6 0 1 0 . 2 5 9 6 0 ,2596 2-я забурка. 

0 , 2 2 0 5 0,22€ö 0 , 2 2 0 8 0 ,2203 - f 0-22О4 
Съ в а с т а в к о я ъ въ 0 , 2 с и е н . 

В.В. — 

В.Н. — 

р 

О 
0 , 7 4 6 6 

0 ,2662 

0 , 7 4 6 5 

0 . 2 5 6 2 

0 , 7 4 7 4 

0 , 2 6 6 6 

0 ,7471 

j 0 ,2669 

Точка въ крѣпп на пово
рот! къ Сѣверноі шахтѣ. 

3-я забурка. 

0 .4804 J 0 - 4 8 0 3 0 , 4 8 0 8 0 ,4802 + 0,4804 

В.в. -
В.н.— 

Q 
р 

0 . 4 2 9 1 

; 0 ,3392 

0 ,4291 

j 0 ,3392 

0 , 4 2 9 1 

0 ,3385 

[ 0 ,4291 

0 ,3385 

Въ кріпя по простира-
нію Третьей вѣтвн. 

Въ крѣпа на поворот!. 

' 0 ,0699 • 0 . 0 S 9 9 : 0 , 0 9 0 6 0 ,0906 + 0,0902 
Съ на с т а в s о я ъ в ъ 0 , 2 с а ж е н в. 

В.в. -
В.Н. -

- R 

- Q 
0 .7101 

0 ,257« 

0 , 7 0 9 7 

0 , 2 5 7 6 

0 , 7 0 9 7 

0 3 8 5 

0 ,7106 

0 .2585 

Забурка протнвъ Север
ной шахты на 11 этажѣ. 

Въ крѣпп по проствра-
нію жплы. 

0 , 4 5 2 5 0 . 4 5 2 1 0 , 4 5 1 2 0 ,4521 + 0,4520 

*) По прпчпнѣ блЕЗкато разстоявія между точками К в L пнструменть стоядъ внѣ ихъ 
между точками L s Л. 

Точки G, К н L у Строевы въ крѣии. 



По прпчпнѣ крута го паденія квершлага, соедвняющаго Старо-Восточную шахту 
со штрекомъ, ндущнмъ на Сѣверную шахту, ТОЧЕН ДЛЯ ипвеллпрованія пришлось 
взять въ блпзкояъ одна отъ другой разстояиіп- Но такъ какъ для прочихъ съемоч-
ныхъ работъ очень короткіе станы оставить было бы невыгодно, то, какъ при слѣ-
довавшемъ затѣмъ нзмѣреши угловъ, такъ п при нзмѣренш длпаь становъ, нѣкото-
рыя нзъ этпхъ точекъ были пропущены. 

Поэтому координаты вычислены и на чертежѣ (Табл. I . фиг. 1, долгота 
55—85) изображены положеніа только нѣкоторыхъ пзъ точекъ, служпвпшхъ прп 
нивеллнрованіи. 

16 н 19 Іюня 1889 г. — По 12-МУ ЭТАЖУ ОТЪ СТАРО-ВОСТОЧНОЙ ШАХТЫ ДО 

П Л А Т О Н О В С В Д Г О ГЕЗЕНКА 1 2 ІЗ 

Т А Б Л И Ц А Р А З Н О С Т И В Ы С О І Ъ — С А Ж Е а ъ. Средни разностп 
16. 

По 12 этажу. I I I III IV высотъ—саженъ. 

I S 0,0171 0.0474 0,0451 0.О458 0,0 ІС5 

S T 0,5500 0.550O 0.5494 0,3494 0J497 

Т С 0.3196 0.3207 0,3208 "-32138 - р 0,3300 

ГѴ 0,1216 0,1229 i 11.1229 0, î229 - I - 0,122в 

VW 0.4125 0,4125 0.4117 0.4117 -f- 0.1121 

w x 0.4285 0.4283 0,4280 0.4280 Г 0,4282 

X T 0,3540 0,3540 j 0-3535 0.3535 -j- 0,3537 

T Z 0,2650 0.2650 0,2646 0,2646 -f- 0.2G48 

ZA 0,0758 0,0749 0.0752 0,0752 -f- 0,0753 

Перечпсленныя здѣсь точкп находятся въ слѣдуюишхъ мѣстахъ: 
I S T по Первой вѣтвп. 
U У W по квершлагу, соединяющему Первую вѣтвь съ Третьей, 
X Y Z по Третьей вѣтвп. 

А протпвъ Платоновекаго гезенка. 
Такъ какъ пзмѣревіе угловъ и длпнъ становъ по 12-му этажу я не услѣлъ 

произвести, то координаты сихъ точекъ не вычислены и на планахъ онѣ не показаны. 



1 6 Іюия на нітвеллпроваиіе 1 0 становъ но 11-му п 12-му зтажамъ пошло 6 
часовъ времени. Такая медленность работы отчасти объясняется тѣмъ, что визиро-
ваніе въ каждомъ сіанѣ дѣлалось по четыре раза, a иавнѣише тѣмъ, что выработка, 
но которой оно шло, какъ предназначенная для стока воды къ Старо-Восточной 
шахтв. имѣла очень крутое падете, я потому приходилось неоднократно перебивать 
распорки или же устроявать во время самой съемки новыя точки, такъ какъ въ 
иротнвномъ елучаѣ лучъ зрѣнія, направленный въ зрительную трубу теодолита, упи
рался либо въ потолокъ, либо въ почву выработки. Въ станахъ ОР н QB на 11-мъ 
этажѣ, а также въ станахъ ST и WX на 12-мъ этаж!; пришлось прпбѣгяуть къ 
наставку въ 0,2 сажени длины, о которомъ мы говорили уже не одень разъ. 

Эти работы относятся къ прежнему времени, когда выработки, вслѣдствіе не
совершенства водоотлива, велись еъ очень крутыми уклонеашмп. При этомъ теря
лось очень много на ВЫСОТЕ. Такъ, нанримѣръ, седьмой этажъ рудника, благодаря 
такой еяетемѣ. совершенно потерянъ. 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ НПВЕЛЛНРОВАНІЕ 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 > и 1 6 ЭТАЖЕЙ ЧЕРЕЗЪ ІІЛАТО-
НОВСКІЕ ГЕЗЕНКИ.— 19 и 21 Іюия 1 8 8 9 г. 

Въ сущности оно ничѣмъ не отличается оть оииеаннаго только что шівеллп-
рованія участками по Старо-Восточной шахтЬ. Каждый гезенкъ можетъ быть раз-
сматриваемъ какъ участовъ шахты, а самая нивеллировка какъ нпвеллпровавіе уча
стками. Разнила заключалась только въ томъ. что участки шахты расположены по 
одной вертикально!! липіп. а гезенки спускаются одпнъ за другпмъ уступами п что 
поэтому вместо нотераниыхъ точекъ, устраивавшихся въ самой шахтѣ, для нодвѣ-
шпванія штантп здѣсь служили постоянны» точки въ потолкахъ гезенковь. 

Въ внл у того, что по гезенкамъ. пока еще не образованъ слѣдующій более 
низкій этажъ, часто ведется отанвъ воды, пхъ принято проводить вертикально и 
въ такомъ же положенш въ нихъ устанавливаются насосы. Но такъ какъ гезенка 
должны по возможности следовать по мѣсторождепію, а оно пмѣетъ паденіе, то при
ходится вхъ располагать уступами, следуя, во-первыхъ, по паденію жплъ, во-вто
рых'!., сообразуясь съ пхъ склоненіемъ п обусдовленвымъ снлоненіемъ положеюемъ 
ли»і« раздува. Подъ этпмъ пменемъ я разумѣю такую дпнію, которая соединяете 
центры всѣхъ тори і»втаіьныхъ еЬченій раздува ио веѣмъ горизонтамъ; иначе, ось 
главнаго канала мхжекпш. 

Такамъ образомъ. и въ коперечиомъ разрезе мѣсторожденія но лияіп иаденія 
жилы п въ нродольномъ въ плоткостя самой жплы. гезенки располагаются уступами. 
Для примера моженъ привести уступообразное расположение гезенковь Царево-Лле-
кеавдровскаго вріиека (ем. чертежъ Табл. IV, фиг. 2 , долгота — 1 !»Г> до — 2 1 0 ) , . 

обусловленное коложешехъ лнніп склоненія мѣсторожденія. Какъ водно взъ ироэк-
ціи этихъ гезепковъ аа вертикальную плоскость, склонеяіе мѣстороѵкденія вапра-
влево съ воетока-зенптъ на занадъ-надцръ. Также » Платоиовскіе гезенки, какъ 
видно изъ Табл. П, фаг. 2 , долгота 2 0 — 3 0 , расположены уступами. 



При нпвеллироваши на 12 этажа взглядом!, впередъ служила точка Г надъ 
ПлатоиовсЕпнъ гезенкомъ , 2 / 1 3 , а взглядомъ иазадъ точка А иротивъ гезенка—обѣ 
иа 12 этажѣ. Повѣспвъ въ пил. впеачія рейки и установивъ теодолптъ между ними, 
стань АГ пронпвелл провапъ какъ въ ппрекѣ. 

При нивеллированіп иа 13 этажа въ яѣстѣ пересѣченія основнаго штрека 
тринадцатаго этажа съ квершлагомъ, соедпняющимъ Платоновскіе гезенки '-/ 1 3 п 

устроена постоянная точка Д. Она должна была впослѣдствіп служить для 
связки 13-го этажа съ этой съемкой. Затѣмь пронпвеллпрвваны два стана: ГД между 
точкой Г на 12-мъ этажѣ и точкой Д на 13-мъ этажѣ п стань ДЖ между тою же 
точкою Д и точкой Ж. устроенной надъ Платоновскпмъ гезенкомъ , 3/ 1 И—обѣ на 
13-мъ этажѣ. Именно, при шгвеллпрованіп стана ГД въ точкѣ Г на 12-мъ этажѣ 
внсѣла штанга, а въ точкѣ Д на 13-мъ этажѣ висячая рейка: при нпвеллпрованіп 
же сзѣдующаго стана ДЖ въ обѣпхъ точкахъ былп подвѣшены впсячія рейки. 

При нпвеллироваши на 14 этаж» сначала штанга впсѣла въ точкѣ Ж на 
13-мъ этажѣ, а висячая рейка въ точкахъ II а I на 11 этажѣ, прпчемъ прони
велированы станы ЖП и ЖІ. Затѣмъ штанга перевѣшава въ точку Е на трп-
надцатомъ же этажѣ, а висячая рейка оставлена въ / на 11-мъ этажѣ и нронпвел-
лпрованъ стань IE. 

При нпвеллщюваніп на 15-мъ этажа штанга съ рейкой все время оставалась 
въ точкѣ I на 14-мъ этаж к, а другая висячая рейка подвешивалась послѣдовательно 
въ точкахъ В. JL и M на 14-мъ этажѣ, прпчемъ получались последовательно раз
ности высотъ: IK, I J и IM. 

Наконепъ, на 14-мъ этажѣ пзмѣренъ только ".nun. стань МП между штан
гой, подвѣшенной въ точкѣ Л/ на 15-мъ этажѣ и висячей рейкой, иодвѣшенвоп въ 
точкѣ / / на 16-мъ этажѣ. 

Результаты всей этой .работа цокѣшены въ е.іЬдующен таб.іпцѣ. 

ТАБЛИЦА Р Л 3 а о i 1 Б Ы С 0 Т !.. Среднія разности 
17. I ; II ш IV высотъ. 

12 этажъ. 

АГ 0,0876 0.0378 0.0667 0.0873 (— 0,0873) 

13 этажъ. 
ГД 4,8065 4,8065 4,8068 4,8068 (— 4,8067) 

ДЖ 0,1370 0,1364 0.1307 0.1367 - j - 0,1367 
Ii 



( ' T \ TT T T 
Р а з н о е т В В Ы С О Т Ъ - Среда ія разностп 

l» 1 А И I M , 
I П Ш Гѵ высотъ. 

1 4 этажъ. I 

ж н 1 
! 

И 

8.0552 8,0552 8,0548 8,0548 j (— 3,0550) 

X I 1 8,0035 8,0035 8,0028 8,0028 î (— 8,0031) 

I E 7,9504 7.9801 7,9803 7,9803 j + 7,980* 

1 5 этажъ. ;! 

re j 7,7149 7,7157 (— 7,7153) 

u i 7,6933 7,6930 — — (— 7,6932) 

и 7,7061 
f 

7,7059 — (— 7,7060) 

1 6 этажъ. 

I H 8-2921 8,2921 8,2920 8 3 2 0 (— 8,2921) 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ НИВЕЛ.ШРОВАВІЕ ПО 16-МГ э т л ж г о т ъ СѢВЕРНОЯ ШАІТЫ д о 
ПЛАТОНОВСКАГО ГЕЗЕНКА.—21 и 2 3 І ю н я 1 8 8 9 г. 

какъ не требующее осооаго объяснения, пояѣщено въ слѣдующеп таблшгѣ (С.«. 
чертежъ Т'і%і. П. долгота 20 до 80). 

ТАБЛИЦА 
18. і 

Р а з н о с X I в si с о i i - с а ж е в ъ. Среднія разности 
высотъ—саженъ. 

ТАБЛИЦА 
18. і I II Ш 

1 
IV 

Среднія разности 
высотъ—саженъ. 

Ва 0,2178 0.2183 
t 
*' 0,2171 0,2178 + 0,2177 

ab 0,03»; 0,0375 0,0389 0,0389 (— 0,0387) 
fee 0,1201 0,1195 0,1191 0,1195 (— 0,1198) 
cd 0.0514 0,0544 0,0538 0,0546 + 0,0543 
de 0.O1O9 0,0109 0,0115 0,0105 + 0,0109 
ei 0,1395 0,1395 0.13S4 0,1384 (— 0,1390) 
f? 0.3337 0,3336 0,3332 0,3332 - Г 0.3334 

gh 0,2498 i 0,2498 0,2493 0,2493 (— 0,2496) 
hi 0,4508 ' 0,4508 0,4512 0,4510 + 0,4509 
ill 0,2144 0,2144 0,2141 

i 

0,2137 (— 0,2142) 



ГЕНЕРАЛЬНОЕ НИВЕЛДНРОВАНІЕ УЧАСТКАМИ ПО СЪВЕРНОИ ШЛХТѢ съ ПОВЕРХ
НОСТИ п до 11-го ЭТАЖА.—26 Іюня 1689 г. 

Исполнено подобно инвеллпрованію по Старо-Восточноіі шахтѣ. 
Первый стань также взять между лохштеінонъ В на отвалѣ шахты п впн-

ТІБОХЪ (С) надъ самой шахтой*). Но такъ какъ ближапшія работы, пмѣющія со-
общеніе съ шахтой, лежать на горозонтѣ 10 этажа, a пмѣвшпхся т меня прутьевъ 
до этого горизонта не могло хватить, то сначала я велъ пзмѣреніе такпмъ обра
зомъ, какъ рекомендует!. Борхерсъ. Именно, составпвъ штангу въ 20 сажень длины 
такъ, чтобы н на шгжненъ концѣ ея пришелся бы крюкъ **), протпвъ отвергая 
этого крюка въ направляющее древне шахты ввернуть мѣдаый впнть съ ручкой. 
Затѣмъ штанга въ полномъ ея составь осторожно спущена кнпзу п подвѣшена къ 
этому винту. Такъ какъ нпжніи конецъ штанги оказался протпвъ квершлага 11 
этажа, то я п рѣпгилъ слѣдующее ннвеллнрованіе произвести на этомъ горпзонтѣ. 

Подвѣсивъ къ нижнему концу штанга висячую рейку съ цѣлью. a другую въ 
точкѣ В квершлага 11 этажа и поставит, между этпмп точками теодолптъ, пронп-
веллпрованъ второй стань (С) Е***). Чтобы можно было бы спустить штангу ниже, 
понадобилось въ самой шахтѣ на горвзонтѣ потолка 11 этажа устроить потерянную 
точку (Е). Подвѣснвъ къ ней ту висячую репку, которая была на нпжнемъ КОНЦЕ 
штанги, стань IUE) птюннвеллпровань какъ въ штрекЬ. Наконецъ. нодвѣснвъ 
штангу съ висячей рейкой въ точкѣ (2Г>. а другую висячую рейку въ точкѣ А на 
14 этажѣ, пронпвеллпрованъ нослѣдній стань {Е}А. 

Чтобы повѣрить, не пзмѣнплась лп со времени прошлаго года высота точкп 
А, пронивеллврованъ еще стань AB. Получено: 

AB — (—0.2258). 

Въ прошломъ же 1888 году для него получено было: 

AB = (— 0.2235). 

Разница 0,0023 сажени. Она произошла вслѣдствіе того, что впнть А за вре
мя зимы кѣмъ то былъ вывернуть и пришлось внѣсто него ввернуть новый. 

Результаты нивеллированіа ио Сѣверной шахтѣ изложены въ слѣдующей 
табдицѣ. 

*) Обѣ точки см. въ VII части «Маркшейдерской практики», чертежъ Тпб.і. I. 
**) Для этого, какъ ны знаемъ уже, нузаіо къ нижнему кончу штанги привернут!, верхнее 

звено огь другой штанги. 
***) Точку Л ем. на чертеж*. ТаП.і. I, фнг. 1 и 2. дотла 80. На ТпИл. 11 по ошибкѣ она 

обозначена В. 



ТАБЛИЦА 19. I П І ш 

t 

IV 
: Примѣчаніа н средчія 

значешя. 

В. в. — (<") 1,7216 I.72I6 Штанга СЪЕВ сячей рейкой Надь Скверной шахтой. 

В. п. — В (—0.SO5O) (—0-8Û8©) Стоячая рейка : На лохштейнѣ. 

Разность 2,5296 2-5306 -f- 2,5301 

(С) (D) Д л в п а ш т а н г н. 
j (— 20,0000) 

В. в. — В 0,4505 0,4815 0,4815 ] На 11 этажъ забурка. 

В. н. — (D) 20.5692 20.5692 20,5695 20,5695 

20,05=4 2-0,0384 20.O35O 20,0880 ( - 20.0882) 

В. в. — (Е) 

В. и. - В 

0.70ѲО 

0.4907 

0.7035 

0,4509 

0.7033 

0,4507 

0.7033 

0,4812 

На 11 этажѣ потерян
ная точка въ Скверной 

гаахтѣ. 

0,2223 0-2226 0.2226 0.2221 + 0.2224 

В. в. — А 0,7454 0,7456 0,7444 0,7444 j! На 14 этажъ забурка 

В. в. - (Е) 19.7701 19.7702 19,7657 19,7683 
протпвъ шахты. 

19.0250 19,0246 19,0243 19.0239 (— 19,0245) 

В. в. — В 0,3526 0,3537 — — На 14 этажѣ вторая 
точка. 

В. н. — А 0.5781 0.5795 — — 

0.2255 0,2261 
1 I 

— С - 0,2258) 
і 

I I такъ, но способу нпвеллированія участками мы пзмѣрпли вт> 188S году 
часть Сѣверноп шахты отъ 11 до 16 этажа, а въ елѣдующемъ 1889 году часть съ 
поверхности п до 14 этажа. Вмппслимъ теперь на основанін иолученныхъ данныхъ 
полную длпну шахты до 16 этажа. 

Первый учаетокъ. 

Отъ л"Хттенва В п до точкп Л 11 этажа. 

У / , = В ( С)М Ci J>)4-(/))B=2,530I -20,0000-20,0882=(—37,5581 ). 



Второй учаетокъ. 

Отъ точки В 11 этаха до точки Л 14 этажа: 

П^=ЩЕ)+{Е)А=0,Щ4г-19,0245=(—1S,8021). 

Третій учаетокъ. 

Огь точки А 14-го до точкп А 15-го этажа: 

Щ=АВ-^В(а)^а)а+аА^-^,2Ш)-^,Г2&7—7,1151+0.152I=(—?,0S7S) 

Четвертый учаетокть. 

Огь точкп А 15-го до точки В 16-го этажа: 

Н^=Аа-}^(х)-І-{ауВ=(— 0 , î 5 2 l H - ï , I 4 5 1 - 1 6 , 4 2 9 6 = ( — 9,4366). 

Отсюда полная длігаа шахты, считая о т ь у с т ь я п до 16 этажа, вычисляется 
72,8846 сажень. 

Сдѣлаемъ теперь повѣрку всѣхъ предыдущих* нпвеллпрованій. 

Повѣрка. 

Выбирая исходнымъ пунвтомъ т о ч к у В, находящуюся на 11 этажѣ протпвъ 
Скверной шахты н идя оть э т о й т о ч к п : 

1) По 11 этажу до Старо-Восточной ш а х т ы , 

2) По Старо-Восточной шахтѣ съ 11 до 12 этажа, 

3) По 12 этажу отъ Старо-Восточной шахты до Платоновскаго гезенка, 

4) По Платоновскияъ гезенкам, съ 12 до 16 зтажа, 

5) По 16 этажу оть Платоновскаго гезенка до Скверной шахты н 

6) По Скверной шахтѣ съ 16 обратно на 11 этажъ, должны придти въ ту 
же самую точку R, а потому сумма всѣхъ подожительныхъ н отрпцательныхъ раз
ностей высоть пройденныхъ точекъ должна равняться нулю. СдЬлаемъ на самомъ 
дѣлѣ эту яовѣрку. Получаемъ: 



Та&і-
20. 

т 
Возеташе. Паіевіе-

U X T ь. Ставы. 
Возстаиіе. Падеиіе. 

й y г ь. 

m t 0,4520 ГД — 1-8067 По Шатоиовсияу 
гезенку в ' і ь 

Of : — 0,0902 : ДЖ 0.1367 — По 13 этажу. 

PO — 0,4S04 £ 1 _ 8,оозі : По Платоновскому 
гезенку , 3 / і « -

o x — 0-2204 IM — ',7060 j По Шатоновссояу 
гезенку к ; « . 

к м — 0.410«'; 
П« П •!;<*;. 

Mi — 8,2921 По Шатоновскожу 
гезенку а'к. 

Ml — 0,4249 Hi 0,2142 — 

LK 0.1998 ib _ 0,4509 ; 

KG ». h? 0-24% 

«E — 0.1252 gî — 0,3334 

EF 

F1I 

— 0,ÏT*>7 

6.0236 
Ц« Стлрв-Г*»-

і-Тб.чш.й ш&хтѣ. 

(e 

.-.! 

0 .13» 

0,0109 

По 16 этажу. 

Hi 

IS , 

de 

A О . і ш 

0.0543 

ST ".5497 — ta 0.03S7 ! — ! 

T l O.:»0ô — ; aB — \ 0,2177 ; 

CV «Л22« — В(г) 16,429« ! - 1 По С t верной шахтѣ 

YW " ii-'j — il.» 12 этажу. — j 0,1287 I 

WS 0-42*2 — BA 0,2258 
J j 1 По 14 этажу. 

И ".3537 — AE 19,0245 
t Но Сѣверной шахті 

YZ 0.2«;« _ EU — ! 0,2224 По 11 зтажу. 

ZA 0.0753 — „ Цт. 39,3825 39,3761 

АГ 
j 

0.0673 i 

1 
Fem, 

* 

0 0064 сажші. 



На этомъ путл пройдено 4 2 стана. Поэтому/, полученный результать можно 
считать впоінѣ удовлетворительны мъ. 

Имѣя такпмъ образомъ вполнѣ вѣрную лтгаш генеральнаго нпвеллирова-
нія, къ ней въ разишь мѣстахъ рудника привязаны поббчпыя лпніп детальнаго 
нивелллрованія. П такъ, прпстуипмъ теперь къ разсмотрѣнію этого послѣдняго. 

2 1 АВГУСТА 1 S S 9 г. ДЕТАЛЬНОЕ НИВЕЛЛПРОВАНІЕ НПВЕЛЛПРОМЪ ШТАМПФКРА 
в висячими РЕПЕАМП БОРХЕРСА ПО 1 6 ЭТАЖУ ОТЪ ПЛАТОНОВСКАГО ГЕЗЕНКА 

ДО МАКАРЬЕВСКАГО. 

Нивеллнръ Штампфера. благодаря его болѣе длинной зрительной трубѣ, само 
собой разумѣется, по сравненпо еъ миніатюрньшъ руднпчнымъ теодолитомъ долженъ 
давать несравненно болѣе точные результаты. Кромѣ того, значительно меныпш 
вѣсъ, большая простота его устройства и легкость установки побудили меня съ нѣ-
котораго времени употреблять его для нивеллпрованія внутри рудника. Нпвеллпръ 
этотъ подробно оппсанъ Г. Тиме въ «Горномъ іКураа.тЬ» *). Сущность его устрой
ства заключается въ томъ, что одна изъ стоекъ, служащпхъ для гнѣздъ зрительной 
трубы, снабжена микрометрпческдмъ иодъежнымъ впнтомъ, которымъ производится 
болѣе тонкое установленіе пузырька уровня на средину послѣ того, какъ инстру-
ментъ при помощп установительныхъ вннтовъ его треножника будеть прпведенъ въ 
горизонтальное положение. Нпвеллпръ этотъ ставится на распорку посредствомъ 
своего треножника и слегка на нее нажимается. Затѣмъ, дѣйствуя впптамп трехъ 
ножекъ, пузырекъ круглаго уровня, иаходящагося подъ зрптельпой трубой, приво
дится на средину. Вертикальная ось вращенія вилки, поддерживающей трубу, прн-
нлмаетъ прп этомъ отвѣеное положевіе, такъ что пузырекъ друтаго уровня, постав-
леннаго ножкамп на верхнюю поверхность трубы, будучп прпведенъ на средину, 
остается въ этомъ положешп прп полиомъ оборотѣ инструмента около вертикальной 
оси. Это условіе даетъ возможность пзъ одной точки стоянія нпвеллпровать два и 
большее число пунктов!., не дѣлая каждый разъ особаго прпведенія инструмента 
въ горизонтальное положеше. Въ руднвчномъ теодолптѣ прпведеніе оси пнстру-
мента въ вертикальное положеніе производится несравпенно еложнѣе, и потому 
требуеть значительно больше времени. Кромѣ того, результаты не могутъ быть по
дучены столь точные, какъ нпвеллпромъ Штампфера. 

Въ виду того, что въ остальномъ нивеллированіе нпвеллпромъ нпчѣмъ не 
отличается отъ нлвеллированія теодолптомъ, то ограничимся прнведеніеыъ журнала 
нивеллпрованія въ указанной часта рудника. 

*) 1883 г., Т. IV, J»? 12, стран. 381—382 н взображенъ на сриг. 6, таіілщы IX. 



Болѣе легкая установка вивеллпра Штампфера даетъ значительное сбереже-
ніе времени. Подробно объ атомъ преднетѣ мы поговорпмъ впослѣдетвіп въ особой 
статьѣ, спепіалъно посвященной раземотрѣнію времени, нотребнаго на производство 
маркшейдерскнхъ работъ. 

МАРКШЕЙДЕРСКАЯ ПРАГШБА. Ч. 12. ö 

Таблица 
21. 

Отсчеты на рейкахъ. Срѵхвш 
1 
? 

По 16-яу ' 
этажу. 1 

Отсчеты на ргйкахъ. Среднія Таблица 
21. 

До пере-
лохенія 
уровня. 

По пере- разности 
ложеніи высоть. 
уровня. 

1 
? 

По 16-яу ' 
этажу. 1 

До вере- По пере-
лиженіз зожевіп 
уровня. уровня. 

разности 
высоть. 

В.В.—к 0.3953 0,3953 В.В.—q 0,5436 0,5458 ; 

В.Н.—H 0.4*56 0.4857 В.в.—р 0,4545 0.4856 : 

(—0,0903) (—Ö-0904) (—0,0003) 0,0591 0,0602 - j - 0,039(1 

В.в.—1 0.1734 0.1732 В.В.—г 0,4805 0,4799 

В.О.—к 0.4131 0,4127 В.П.—q 0,2797 0,2785 

(— 0,2100) (—0.2395) С—f>.23!>7) 0,2008 0,2014 + 0,2011 

В.в.—m 0.4052 0,4062 В.в.—s 0,4467 0,4467 

В.в.—I 0,15S5 0,15« Вн.—г 0,4235 0,4243 

0,2467 0,2474 -f- 0*47(1 0,0232 0,0224 -{- 0,0328 

В.в.- n 0,278-5 0,2782 Вв.—t 0,5821 0,5823 

B.u.—m 0.2646 0.2641 . В.Н.—s 0,5295 0,5283 

0,0139 0,0111 4- 0,011« 0,0526 ; 0,0540 - j - 0,0533 

B.B.—« 0,3412 0 !ч.г~ !' B.B.—D 0,4103 0,4103 

B.u.—n 0.2639 0,2646 B.B.—t 0,7043 t 0,7049 

0,1254 0,1262 - L O.isr.S (—0.2940) ( 
! 

I 
—0,2946) (—0,2943) 

В.в—p 0,1903 0,4903 Вв.—т 0,2524 ! 0,2521 

В.И.—о 0.2636 0,2637 j В.Н.—и 0,4707 j 
І 

0,4706 

0,2267 0,2266 -і- 0j>266 (—0,2183)|( —0,2185) (—0,2184) 
і 



2 5 АВГУСТА 1 8 8 9 г.—ДЕТАЛЬНОЕ ІІІІВГ.ЛДПРОВАНІЕ НИВКЛЛПРОИЪ ШТАМІЫ-ЕГА 
И УСОВЕРШЕНСТВОВАНННЯН РЕЙКАМИ БоГХЕРГА ПО 16 ЭТАЖУ ОТЪ ЛІАКЛРЬЕВ-
СКАГО ГЕЗЕНКА до Комнпескоп ШАХТЫ П ПО 1Г> ЭТАЖУ отт. Со-мГп коіі ямгсп 

до ПДАТОНОВСКАГО ГЕЗЕНКА. (См. чертежи Табл. П а III). 
Передвиженіе цЬлей по впеячпмъ репка m, Борхерса непосредственяо отъ 

руки рабочаго п закрѣпленіе п з ъ поередетвомъ нажамяаго винта не можетъ с ч и 

таться совершеннынъ. т а к ъ к а к ъ о т ъ рукп трудно дѣлать тѣ нпчтожныя передвп-
женія. который нужны бываютъ для возможно точнаго еовмѣщевія горизонтальной 
н и т п трубы съ центромъ одного пзъ отверетій пѣлп. То рабочій подниметъ пвль 

выше чѣмъ слѣдуетъ, то опуетпть ее ниже чѣмъ слѣдуетъ. Въ результат!; тратится 
н а э т и передвпженія много временп. 

Чтобы усовершенствовать этотъ прпборъ. я приспособил!, къ нему мпкромет-
рениый впнтъ слѣдующинъ образомъ. 

На репку вмѣстЬ съ иЬлью отѣваетея еще особая латунная муфточка. По
ередетвомъ микрометрепнаго винта муфточка соединена съ цѣлью п двпжетиГ по 
рейкѣ вмѣетѣ съ нею. Для закрѣпленія всего этого прибора на реіікѣ въ муфточку 
входить нажпмной впить. Установпвъ цѣль грубымъ дввженіемъ рукп прпмѣрно 
н а требуемой высотѣ. вращеніемъ нажіютаго впнта муфточка, а вмі,стЬ съ нею и 
весь прпборъ закрепляется на рейкѣ. Затѣмъ вращеніемъ пияпкп мпкромет]іеннаго 
винта придается гдѣлп тонкое двнжевіе въ ту плп другую сторону. Какъ упидпмъ 
ниже, поередетвомъ этого прибора удалось достигнуть значительное сбереженіе 
времени. 

Висячія рейкп съ пѣлью. снабженной мпкрометрепнымъ впнтпмъ, будемъ па-
зывать въ нпжеслѣдующемъ t/eoeiрииметеюаниыми рейками Борхерса. Вс.тьдствіе 
удобства и выгодности употребленіа реект. въ этомъ новомъ вид t. прп елІаумщпхъ 
нпвеллпрованіяхъ въ руднпкѣ я пользовался исключительно этимъ приборомь. 

Таблица 

22. 

О Т С Ч E T H . Средтя 
11л 15 

этажу. 

О Т С Ч К Т Ы. Срадні.ч 
Таблица 

22. 
До перело-Ло верело-

жевія s r H i i i 

уровня. уровня. , 
I 1 I I 1 

passons 

ВІІСШТЪ. 

11л 15 

этажу. 
До нерело- Но перело-

жетз жеиіп 
ѵровня. уровня. 

I I I 

ра-тпоетп 

ВЫСОТЪ. 

В.в .—w 0,7963 1 0,7982 По 16-ву В.В.—к 0,1702 0,1718 
В.н .—ѵ 0.2149 j 0,2157 этаау. В.н. — і 0,4393 0,4398 

В . в . — X 

В . Н . — w 

0,5814 

0,5246 
0,6793 

0,5825 

0,5243 
0.6786 

-~- 0.~,SJ-"> 

В.В.—1 

1—0.2691) (-

0,2389 і 

—0,26801 

0,2378 

(—0,1547) (—0.1543) (—O.ir.S-Л 
B.H.—к 0.2313 0,2301 

0,0076 0.0077 0,0070 



Повѣрка. 
Теперь сдБлаезгт. повѣрку нппгллпр><ваііія, пдя елѣдуюіцимъ путемъ: 

1) По СѣверноГі пщхті; отт. потерянной точки (а) на 11 этажѣ до постоянной 
точки а на 15 атаагв: 

2) По 15 этажу отъ точки п до точкп М: 

3) По Платоновскому гезенку съ 15 на 16 этажъ оть M до Н; 

1) По 16 этажу on. / / до 1к 

5} Но Скверной шахтЬ кверху съ 16 на 11 этажъ оть точкп В до точки (а). 
5* 

О Т С Ч Е Т Ы . Среіяіа 
По 1Г. 

О Т С Ч Е Т Ы . ! Среднія 

Станы. До нерезо-ІПо передо-
женія 1 жен к! 

ѴрОВНЯ- 1 ѵрОБНЯ. 
' I н 

разноСіа 

Быетть. 

іДо перело- По перело-; 
этажу, f женія жевш 

! ѵровня. ; уровня. 
Î " I 1 1 1 

эазноетп 

выеоть. 

В.в.—у 0.5371 0,5376 
В.н.—X 0,5*33 0.5043 В.в.—m 0,2497 0.2500 j 

0,0338 0,0333 - f 0,0335 В.н.—1 0,3288 0,3295 ! 

В-в.—z 
В.н.—у 

0,3512 
0,4507 

03496 

0,4791 
(—0,0791) (—0,0795)' (—0,0793) 

В.В.—g 

(—0,1295) ( 

0,29€9 

-0,12951 

0,2903 

(—0,12'J5) 

По 15-ау 
этажу. 

В.В.—К 

В.Н.—m 

0.2330 0,2336 j 

0,2636 0,2683 j 

В . н — с 0,4456 04456 

(—0,12'J5) 

По 15-ау 
этажу. (—0,0356) (—0-O347) ( —0,0351) 

(—0,1547). (-—0,154?) (—0,15-17) В-в—J 0,2436 0.2443 

В.в.—h 0,2216 0,2224 В.Н. Dl 0,2572 0.25S9 
В.н.—g 0-2Г>47 0,2945 В.н.—g 0-2Г>47 0,2945 

(—0,0136) (—0,0146) ( —0,0141) 
(—ОлТЗі) (-—0,0724) (.—0,0727) 

(—0,0136) (—0,0146) ( —0,0141) 

В.в.—і 

В.п.—Ii 
0.1549 

0-3123 

0-1556 

0-3119 

В.в.—îl 

В.н-—ni 

0.2312 0.231« 
i 

0,2572 - 0,25S9 i 

• (—0.1574) (-—0.15*31 { — 0,15h») (—0,0260) (—0,0273) ( 

! i 
—0,02Г,(і) 



22 СЕПТЯГ.РЯ 1559 г . — Д Е Т А Л Ь Н О Е НІІВЕЛЛПРОП-ЛНІЕ ппвкллигомъ Штлмн-
ФЕРЛ If >СОВКІ>ШЕПГТВ"ВЛВ(І НЯП Г F. il К Л M U ГІОГХЕГСА HO 1 .ï 3T.UKS "ТТ. І1.1Л-

ТОНПВСКЛГ» Д » ЛІАКАГЬКВІ"КАП» ГЕЗЕНКА. 

Таблица 
24. 

I II Среднее. Стань*. I H Сроднее. 

KP 

Р( 

CT 

Ti 

ГФ 

ФХ 

ХЦ 

(-

(-

(-

0.0846 

0.0650 : 

0,0197 

-0,14.84) ( -

-0,0189) ; (— 

-0.2731) ( -

0.2742 

0*816 

0.0646 

0,0200 

0.1481) 

-0,0492) 

0.2725) 

0-2712 

— О/ян; 

-T-0,<»U-

; fl.»K!<8 

(—0.1482) 

(—0,0485) 

(—0.2729) 

0.2742 

114 

•IUI 

; III1U 

щъ 
ъы 
ыо 
ОН 

( -

( -

( '— 

( -

0,1431 > 

0,5285) 

0,1622 

0,2622 

0.0855) 

0 / 1 8 8 5 ) 

( — 

( -

( -
( -

0,1429) (—0,1430) 

0,1808 1 0.1808 

•0,5281) (—0,5283) 

0,1623 0,1622. 

0.2626 0,2624 

-0,0860) ( — 0 ,(1857) 

-0,04*1) ( 0.0334) 

Табл. 
23. Возставіе.' Паденіе. j U y I ь . Станы. 

_i_  
Возетате. ІІаденіе. П у т ь -

(s) a ',1451 По ОіверппВ nsax-
rt « ; к . 

ill — 0,4509 • 

ас 1,0467 — hg 0,2496 — 
ce — 0,9705 si — 0.3334 

es — 0,1586 fe 0.1390 — 

Ф 0,0727 . ri — 0,01ô9 Но 16 дтажу. 

hi - 0,1568 По 15 этажу. Je — 0,0513 

ik — 0,2685 eb 0.II9S -

kl 0,0076 — ba 0-O3S7 — 

lm — 0,0793 aB — 0,2177 

DIM — 0,0266 B « 16.421)6 — lin Сѣвернпй шах-
n. " \ t . 

МП — 8.2921 По Платонпвсдояу 
юе-згаку '""'„в- Сумма 5Ч2І.2 1 Ŝ 2.iT 4 

Iii 0,2142 Но 16 этажу. 
РІСІНП.-П. 0,0078 



Этпмъ было закончено нпвеллированіе нивеллпромъ въ 1880 году. Оно про
изводилось исключительно только въ главныхь ходахъ рудника. Что же касается 
очпстныхъ работъ, то въ нпхъ спеціальнаго нивеллнровавія не было, а для опре-
дѣлешя высоть устроенныхъ въ нпхъ поетоятшыхъ точекъ я воспользовался резуль
татами пзнѣренія шнуровъ прп прояѣрѣ длляъ становъ, а частью при детальной 
геогностпческой съеякѣ. Именно, чтобы получить данная для вычпсленіа высоть 
точекъ, попутно при пзмѣреніи длпнъ становъ производился промѣръ разстояній от. 
концовъ становъ до постоянвыхъ точекъ. Какъ производится вычпсленіе высоть въ 
подобныхъ случаяхъ, мы уже знаемъ, а потону ограничимся прпведеніенъ однпхъ 
лишь конечным, результатовъ. 

Нивеллированіе no шнуру висячим-ъ полукругомъ и 
рейками. 

27 СЕНТЯБРЯ 15--9 Г.— Въ РАЗРАБОТКАХЪ 16 ЭТАЖА отъ МАКЛГЬЕВСКАГО ДО 
ПЛАТОНОВСКАГО ГЕЗЕНКА. 

e0t s т - 0 . » х і і ЬѢ -j-0,1152 

e„ls r i»r>ÄU + I »4056 

l s Ь ( - 0.0792) rxr„ -г 0,2568 

2'.' С E H rar. га.—ТА.ЧЪЖЕ. 

VPy 1,1-197 2>,i»„ ( — 0,0194). 

2 Окт.чг.гя. — Т.ѵмъ ЖВ. 

P\P» f —0-6324) i Э - j - 0,2563 

І ОКТЯБРЯ. 1)Ъ РАЗГАБОТКАХЪ 16 ЭТАЖА МЕЖДУ H.T.VTO НОВСКП мъ ГЕЗЕН
КОМЪ п Со-мпгкоіі янкоіі. 

Нв (— 0.03311 Ol" t — 0.1731) I II - f 0,0308 Ш IV +0,1817 
ЯГ i - 0.2053) VI — ' \П№ II HI — 0,7803 IV V" -f- 0,4199 

6 ОКТЯКГЯ. — Въ РАЗРАБОТКАХ!. 16 ЭТАЖА. 

'•••N -;- 0,1235 

!'!•„ — 2.rtil(î 

•-v.r.. '—0,027-) 

M A M 0 

— 0,2229 
— 0 , 0 № 

u!i»*ii- -f- 0,108a 
ЭЮ i — 0,1905") 

ЮЯ - f 2,0088 
ô V I -f- 0,4817 



9 ОКТЯБРЯ.—У СОФІПСКОП я м к и . 

В ъ р а з р а б о т к а х ъ 1 6 - г о э т а ж а - Въ разработкахъ 
15-го этаэа. 

f V I I С— 2,2984} f I X (— 2,5164) X X I -f- 0,0631 в X I I I - f 0,0128 
V I I Ѵ П І С—0,4480) I X X -f- 0,2205. X I X I I (—0,1027) X I I I X I V - f 0,0608 

20 ОКТЯБРЯ. — Въ РАЗРАБОТКАХЪ 15-ГО ЭТАЖА отъ ПЛАТОНОВСКАГО д о 
МАКЛРЬЕВСКАГО ТУЯСА. 

(1X2) (—0,0073) (5X6) -гО-3273 ( 1 0 Х И ) (—0,8335) I.H>1.V) - j - 0 j ç n s 
(1X3)4-0,7750 |6)(7) (—0,7021) ( И Х 12) (— 0,0311) - г О : ; ) 4" :!>13S7 
(2){3) 4-0,7867 (7X8) (—0.7268) (11X13) (—0,0258) 
(3X1) 4-0-2577 (7){9) (—0,6308) (12НІЗ) : 0,0063 
(4X5) 4-0,1643 (9)(Ю) 4-0,1032 ( Н ) ( Ш 4-0.1315 

Всѣ зтп разности высотъ были приняты въ основано1 прп вычпслсніп вср-
тпкальныхъ коордпнатъ точекъ. Координаты эти оудутъ приведены впислѣдствіи въ 
журналахъ коордпнатъ: теиерь же прпетуппнъ къ пзложенію следующей работы. 

Измѣреніе горизонтальныхъ угловъ внутри рудника 
въ 1889 году. 

СВЯЗКА 1 6 , 1 5 , 14 п 11 ЭТАЖЕЙ е ъ ПОВЕРХНОСТНОЙ СЪЕМКОЙ ЧЕРЕЗЪ СѢВЕР-
ПУЮ ШАХТУ. ПзМЪТЕНІЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХЪ УГЛОВЪ ТКОДОЛКТОМЪ НА ПОД-

СТАВК-Ь. 28 ІЮНЯ И 1 ІІОЛЯ. 

Точка i C'y устроенная т . брѵсѣ нам. Сѣверяоп шахтой, н служившая нам і. 
прп ннвеллпровапіп, не пригодилась прп пзмѣреніп горнзонталышхъ угловъ, такъ 
какъ отвѣсъ. спущенный въ этой точке, не могъ свободно пройти до самаго 16 
этажа. Поэтому рядо.чъ съ точкой (С) устроена была новая точка (C'y Она была 
связана съ поверхностной и подземной съемками и служила не только для пхъ 
взапмнаго саедпненія. но также п для оріентпрованія. 

Такъ какъ отвѣсъ, спущенный въ этой точке, еохраняетъ однѣ н тѣ же го-
рпзонтальныя координаты ио всей своей ВЫСОТЕ, то, привязывая къ нему подзем
ную съемку, на разныхъ горпз»ніахъ, можно лоетпгнуть связи той и другой съемки. 
Привязку я началъ съ самаго нижняго 16 этажа, какъ напболѣе важнаго, и по
степенно гаелъ кверху. 

Такъ какъ ко времени съемки 1889 года точка Л па 16 этаже, устроенная 
въ 1888 году, была уже уничтожена, то примѣрно въ томъ же месгв была устроена 
новая точка А'. Для опредѣленія ея положения были пзмѣрепы углы: Z Л'Ва 
u L А'ВС, а для самой связки уго.іъ Z CAB. Равнымъ образомъ на 15, 14 и 
11 этажахъ было измерено по одному углу. Получепо: 



На 16 этажіь. На 15 этажѣ. На' 11 этаяпъ. 
{С)А'В—180°28' 7" ІС)АВ—1S9°47"22" (QR)R(C)—253°6'30" 

A'Ba—255в24'30" На 14 этажіь. 
А'ВС— 54П0'22" (С)АВ— 58«21'37" 

Чтобы для нзмѣревія ллпнъ становъ не спускать отвѣеъ (С) еще во второй 
рая,, вслѣдъ за пзнѣреніемъ угловъ подъ точкою (С) послѣдовательно на всѣхъ 
горпзонтахъ забивались распорки и пзяѣрялпеь разстоянія оть отвѣса до блпжап-
птпхъ постоянныхъ точекъ. 

ІІЗМ-ЕГЕНІЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫ ХЪ УГЛОВЪ ЕО 11 ЭТАЖУ ОТЪ СТАРО-ВОСТОЧНОИ 
до СЕВЕРНОЙ ШАХТЫ ТЕОДОЛПТОМЪ НА ПОДСТАВЕ Г.. — 1 Іюля 1880 г. 

Работа эта была вызвана с.іѣлующпми обстоятельствами. Разработка Крюч
ковой вѣтвп. ирпнахіежащія 11 . 12, 13 и I f этажа мъ, геометрическая сѣть кото
рыхъ представлена на чертежѣ Табл. I, гоіѣяѵгь сообщеніе съ работами Третьей 
вѣтвп только черезъ Сѣверную шахту. Ориентировать пхъ относительно работъ 
Третьей вѣтви посредством, двухъ <лъ-ѣе»въ, снущенныхъ въ шахтѣ, во-нервыхъ, 
было бы весьма неточно, во-вторкхъ, было невозможно вслѣдствіе того, что въ 
шахгѣ даже одппъ отвѣеъ трудно было провести такъ, чтобы онъ нпгдѣ не касался 
крѣпп = ) . Поэтому для оріентировавія означенныхъ работт, прпдуманъ другой весьма 
сложный спосооъ. Онъ будетъ в ъ своемъ мѣстѣ подробно оппсапъ. a здѣсь сдѣлаемъ 
лишь то замѣчаше. чт>> для этой пѣлп понадобилось найти уголъ, составляемый 
однпмъ изъ становъ Крючковой вѣтвп на горпзоктѣ 11 :>тажа съ лппіей, соеди
няющей отвѣч-ы въ Старв-Воегочпоя и Сѣверной шахтахъ. Для этого но 11 этажу 
образованъ ПОЛИР •пл.. с-чкияюіши оба отвѣса п въ немъ измѣрены всѣ станы и 
угли между ними. 

Теодолптъ для получевія возможно лучпшхь результатовъ центрировался подъ 
• •ткѣсамп. спущенными съ иоетоанимхт. точекъ. по прежнему, прп помощп желѣзной 
подставки. Установпвъ подставку надъ дырой распорки и закрѣшівъ ее слегка прп 
помощи становаго винта, она аеиірисовалась протпвъ острія отвеса, сиущеннаго 
съ постоянной точки, оатѣмъ- окончательно закрѣплялась. По пзмѣрепіп угла от-
вѣсъ снова спускался на подставку а центрировка еще разъ повѣрялась: 

Получены углы: 

(В)Е Ь '«—177°48' О" ЛЛУР-173"-19'22" (PQ)QiQB)~210°3S'45" 
£«'<ИГ-173в42'15"г -ѴДРу)— 84°22'37" Q(Q,R)R-ПІЧбЧо" 

GMX—177°53 • >" PlPtV)Ç--lô7e21,37" 

Здѣсь: 

(В) — отв teъ, спущенный въ Старо-Восточной шахтѣ съ поверхности; 

*) Сѣверная шахта кривая. 



Еш точка въ квсршлагѣ, взятая вмѣсто точки Е, служившей при нпвеллп-
рованіл; 

G, M и N—также точки въ квершлагѣ; 
1', (_PQ), Q, (QK) и E — точки по Третьей вѣтвп. Пзъ нпхъ точка Ii про

тивъ Скверной шахты. 

ДЕТАЛЬНАЯ СЪЕМКА НО 1 6 ЭТАЖУ ОТЪ СКВЕРНОЙ ШАХТЫ ДО ПЛАТОНОВСКАГО 
ГЕЗЕНКА. ИЗМЪРЕНІЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХЪ УГЛОВЪ ТЕОДОЛИТОМ!, НА ПОДСТАВКѢ.  

3 и 5 Іюля. 

Центрировка дважды до и послѣ изнѣренія. 
Подучены утлы: 

ВаЪш— 189e20'22" cdc— 16Se21'45" /</й—173*25' 45" іШ— 2!»2°ЗГ 7" 
аЪшс—167039"31" А/—184*11" О"' дкі—155"43 37" ПШ— 286024'1."і" 
6*"cd—158в44'37г efg—20Se35 52" ЫН— 201a49'15" 

Точка b. употреблявшаяся прп нивеллпрованін. для пзмѣренія угловъ оказа
лась непригодной, такъ какъ пзъ нея ве былп видны блпжапшія точки. Поэтому 
сѣвернѣе Ь устроена новая точка Ь'". 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СЪЕМКА НО 11 ЭТАЖУ отъ С-БВКРВОЙ ШАХТЫ ДО ЧУДЕСНОЙ 
ЯМКИ. — 7 п 10 Іюда. 

Пзмѣреніе горизонтальных!, угловъ теодо.інтомъ на іюдставкѣ. 

(QRtftS — 11 l°33'45" STU— 99e23'45" WW— 152*22'-l.V 1ГХГ— 39T37" 
; EST— 250"22'30': TUV — 253»50'-l5" I U I - 295 59 .37' 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СЪЕМКА ВЪ РАЗРАБОТКАМ. 12 ЭТАЖА ОТЪ ЧУДЕСНОЙ ЯМКИ до 
Ут*шптЕльнаго ГЕЗЕНКА.— Н> Ію. ія . 

ІІзмѣреніе горнзонтальныхъ угловъ на иодставкѣ. 
Въ точкахъ X a Y, устроепныхъ надъ Чудесною ЯМКОІО. спущены отвѣси и 

получены для слѣдутощаго нпжележащаго горизонта точки А',, и Yfr (см. чертежъ 
Табл. I , долгота 115—120). Затѣмъ нзмѣреніе угловъ продолжено въ разработки. 

Въ ТОЧКЕ 1 уступъ. пмѣющій впдъ ямки. Установпвъ надъ нпиъ теодолпп., 
можно было видЬть одну пзъ двухъ точек!.: или точку '/. на вышележащем!, или 
точку II на нижележащемъ горизонт!.. Но обѣ точки одновременно нельзя Гіыло 
впдѣть. Поэтому нельзя было и пзмѣрпть уголъ У. I II. Оттого въ нижес.іѣдуіо-
щемъ спискѣ этотъ уголъ пронущенъ. Его величина была онредѣлеиа вычпсленіями, 
которыя будуп. изложены впослѣдствіи. 



X^Y^Z— 217e26'22'' 
Yn ZI—145"17' 0" 

I I H n - 1 9 6 » 1 8 ' 5 2 " 

I I ІП IV—133»23' 0" 
ШІѴѴ—211e42"52" 
ГѴѴѴТ—168'59'22" 

V V I VII—190* 6'52" 
V U V I V I I I - 0 * 5 8 ' 7" 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СЪЕМКА. СВЯЗКА РАЗРАБОТОКЪ 12 ЭТАЖА СЪ 13 ЭТАЖЕМЪ ЧРЕЗЪ 
УТѢІППТЕДЬНЫП ГЕЗЕНКЪ —1S Іюля 1889 г. 

ІІзмѣреніе горизонтальны хъ угловъ теодолитомъ на подставкѣ. 
ТОЧЕН ѴП И V I I I устроены надъ проработкой, соединяющей работы 12 этажа 

съ дворомъ 12 этажа п Утѣппггельнымъ гезенкомъ **/із. Поэтому, спустпвъ въ 
нихъ отвѣсы п пзмѣрпвъ углы УШр ѴІІ^. I X в ѴПІрт VTI^ X, достнтнуга связь 
этихъ точекъ съ точками I X и X надъ Утѣшнтельнымъ гезенкомъ, а спустит, въ 
точкахъ I X п X отвѣсы до этажнаго штрека 13 этажа и пзмѣрнвъ углы X,, X I 
ІХ„ п Х;,г X I G. достигнута связь тѣхъ же точекъ съ 13 этажемъ. Значенія угловъ 
получены слѣдующія: 

Ѵ Ш „ ѴП Г . IX — 31"40'45" Ѵ Ш „ V I I , , X—60 c6'45" X r r X I I X , r — 45°34'15" 
X ^ X I G — U9»17'45" 

ІІЗНѢГЕНІЕ ГОГПЗОНТЛЛЬНЫХЪ УГЛОВЪ ТЕОДОЛИТОМЪ НА ПОДСТАВКС ПО 16 
ЭТАЖУ ОТЪ ІІЛАТОНОВСКАГО ДО M АЕАГЬЕВСКАГО ГЕЗЕНКА.— 20 ІЮЛЯ. 

Получены углы: 

іШ — 17.V-30' О" Ітн — 1іі9°36'37" apq, — 193°37' 7" rst — 194°40' О' 
Hkl — 19.ѴЗ.У 7': тно—193^26' і> pqr — 117* Г 7" s/w — 171°33'45" 
Ы ш — 1612 .У15 пор— 172'І.У 7" qrs — 200° 0'15" tuv — 1S9" 515'' 

Измѣреніе магнитныхъ простираній становъ посред
ствомъ горн а го компаса. 

Чтобы нмѣть хотя приблизительную повѣрку угломѣрныхъ пзмѣренін теодо
литомъ внутри рудника пзмѣрены магнптныа иростиранія слѣдующпхъ становъ: 

7 АВГУСТА 1889 ГОДА. 
pq—па 16 этажъ между Платоновскпмъ и Макарьевскпмі. гезеикамп и 
Ва—на 16 этажв у Сѣверной шахты. 

9 АВГУСТА 1889 ГОДА. 
((Jll)R — на 11 этажѣ у Сѣвернои шахты. 

Получены результаты: 



pq Ba {QR)R 
NO 8 6 ° 10' SO 8 6 ° 4 5 ' NW S7°15' 

86°12 ' 86*45' 87° 15' 
86°10' 86=45' S7C 6' 
86°12 ' S6"45' 87 r iV 

Среднее. . . . 86°1Г Среднее. . . . 86 c45' Среднее. . . . 87°10 ' 

Первый отсчетъ взять на сѣверномъ контгЬ етрѣлки: второй — на южномъ: 
третій — но перевѣскѣ компаса концами въ обратныя стороны на сѣверномъ, 
а четвертый — ма южномъ концѣ. 

Принимая скдоненіе магнитной стрѣткп. пзмѣренное 11 Сентября 1S90 года, 
восточное S"9'45''. астрономическое простираніе этпхь становъ вычпеляеяъ: 

Стаж р2-
86в11' - j - 8 е 9'45" = 04°20'45" 

180* — 94"20'45" - 85°39'15" 

Отсюда астрономическое простираніе стана mj . . . . на .SO г5с:'Иі'15' 

На основаши утлонѣрныхъ пзмѣреній теодолптомъ. какъ увпдпмъ ниже, оно 
вычисляется на SO 85°37' 2" 

Разница О" 2'13" 
Стань Ва. 

86°45'—S'9'4.V'=7Sc3-Vl.r на SO 78°35'15" 

На освованіп теодолитныхъ пзмѣреній на SO 76°34' 8" 

Разница 0° Г 7" 
Стань (QR)R. 

S701,,'—s*9'45=79*015 на XW 79° 015 
На основаши теодолитныхъ пзмѣревііі на JVH"78°5S'4 1" 

Разница 0° І'ЗГ 

Этпхъ результатов!, было достаточно, чтобы убвдиться. что прп измѣрепіяхъ 
угловъ п ддпнъ становъ внутри рудника грубой ошибки сдѣлано не было. 

ІІЗМѢРЕНІЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХЪ ГГЛОЗЬ ТЕОДОЛИТОМЪ на п о д с т л в к * по 16 
ЭТАЖУ ОТЪ МлКАРЬЕВГКЛГО ГЕЗЕНКА ДО КОММПССКОЙ ШАХТЫ.—9 H 14 АВГУСТА. 

Въ Макарьевскомъ гезенкѣ (см. чертежъ Табл. III) съ горизонта 15 этажа 
спущено два отвѣса О н П. Также въ Коммпеекой шахтѣ снущенъ съ поверхности 
отвѣсъ (В). 

Получены углы: 



new — 177°23'52" нгПгг — 

нсОуг — 31Se38'45" тех — 

285e27" 0" wxy — 

143e26'37" xyz — 

235°56'37" ys(D)—240"16,52" 

196 e28' 7" 

Детальная съемка. Измѣреніе горизонтальныхъ угловъ 
теодолитомъ на подетавкѣ. 

И АВГУСТА. — НА 15 ЭТАЖѢ о т ъ СОФІЙСКОП ЯМКИ: ДО ПЛАТОНОВСКАГО 
ГЕЗЕНКА. 

71 е 7'4.Ѵ Mir— 170*33' О" ImK— 192e40'20" 

<•;//,- - | - . , ' Ç> іѴ і!;1—\ы>> Г 7" mAfJ—234° 9' 7" 

'/Ai—176946'37 ' him—2ÛOe50'l5" ЛКМ—359°31' 7" 

25 СЕНТЯБРЯ.— ПА 1"» ЭТАЖЪ о т ъ П.ІАТОНОВСКАГО ДО МАКАРЬЕВСКАГО 
ГЕЗЕНКА. 

КЛП— .2"5<i"î.V" 

A l i / — ôo"-7 •>" 

m KP— 188"13'22'г 

А7'С—113"-->3"37'г 

РСТ—187*33"22"' 
(ТУ— 159р59' 7" 
ТУФ—193'53 37 г  

. W . \ 195 55'37" 

ФХЦ—203° 5' О" 

Л7/' /—138*1 l 'I5" 

// ' /ЯГ—173*46'15" 

ЧШЩ— 193 rTS'4ö" 

ШІЦ7,—168»19'45" 
ЩЪЫ—218*50' О" 

А А / О — 3 2 4 ° 3'37" 

'АА/Я—273°24 '15" 

'* i СЕНТЯБРЯ. — Г-ъ РА.:І-АБОТКАХЪ 16 ->ТАЖЛ ОТЪ МЛКЛГЬЕВСЕАГО ДО ПЛА
ТОНОВСЕАГО ГЕЗЕНКА. 

игг , • - 95 І.-І .Ѵ иге» — t»r*U'4.V ( • „ • / / > — IS2-'19'30" дт»-д — 97с41'37" 
«--r„ — 1<>К;12'3'>" г , , - , , — ('St/ y ' f A A — ISt c 2l'52" гг.,- r , K — 92е52'35'' 

1ІЗМТ.РКН1Е ГОРИЗОНТА ЛЬН M X Ъ ГГДоВЪ ТЕОДО.ІПТОМЪ БЕЗЪ ІЮДГТАВЕП ВЪ 
PAзрАРйтк\хъ Hi ЛАЖА. — fi ОКТЯБРЯ. 

Такъ какъ разраб->ткя но большей части нредетавляютъ глухія выработки, 
не нмѣюніія с«р.«т*»віз гь другими раб-памп, то съемка пхъ не требуетъ такой 
степени точ воете, какъ съемка главныхъ ходовъ рудника. Поэтому, пзбѣгая лишней 
траты времени иа установку подставки, въ нихъ можно было допустить пзмѣреніе 
горнзонталышхъ ѵглс-въ &зъ подставки. Такъ пзмѣрены были слвдующіе углы въ 
разработкахъ Ii» .»::t.,;;>. у Георгіевскаго п Платоновекаго гезенковь (см. чертежъ 
Гаол. / / ) . 

•••рру — 9.»-'2>5:Г »>ыхти — 97'":!>' 7" / / F " I — 1,-7-'54'37" I I I I V V—154 с48'22" 
ррур,, - 275-26" ci"" Ш— !2 И 15" ѲѴ I — 195С5(Ѵ 7" cd V I — 99° 9' 7" 
ppsPn 1<ЧС '•"> »" ШО— 171 2!)':;u" V I I I — 1«3 C Ii 15" 

Imniy — >5:lii':;7 ЭІОЯ,, — 1 UM Г15" I I I I I I — НИѴчЗГі.Г 
mmxm<r— 254'45'52~ ЭЮѲ„ — І49 ; 33 г 22" І Ш І І Ѵ — 231c12' 7" 



Въ еще менѣе значительных!, выработкахъ. пзнѣреніе угловъ теодолитомъ 
производилось не только безъ подставки, но и безъ стачиваю винта. Такъ, на-
примѣръ, исполнено 

ІІЗМ-БГЕНІЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХЪ УГЛОВЪ ВЪ РАЗРАБОТКАХЪ 10 ЭТАЖА У l'u-

ФІПСКОИ ямки. — О ОКТЯБРЯ. 

Эта разработки велись еъ пятнадцатого этажа и пмѣютъ сообщеніе съ основ-
нымъ гатрекомъ 15 этажа при поередетвѣ небольшаго квершлага ef н ямки /' (см. 
чертежъ Табл. II. долгота 60). Ямка на столько узка, что въ ней можно было 
спустить одинъ только отвѣсъ, а потому оріентнрованіе нпжележащпхъ выработокъ 
произведено посредствомъ компаса. Именно, натянувъ шнуръ fVII, измѣрено его 
магнитное простпраше. Получено: ЖО Sé'l-y. Принимая въ разечетъ упомянутое 
недавно склоненіе магнитной стрълкп, астрономическое простпраніе того же стана 
вычисляется: 

ltO° - S°9'45* — 8i°15'0' <57С35'І5Т 

I I такъ, 

Астрономическое чростираніе стана ( VII на SO " - /" j 'ä ' /ä" 

Зная нростиравіе перваго стана съемки а угли, составляемые ci. нпмъ. но-
с.тьдутщими станами, можно было вычислить ихъ проетпраніа. 

Здѣсь пзмѣрены слѣдуюшіе углы (см. чертежъ Табл. II, долгота 15—ьі>). 

VU fis — 147cHi "15* IX X XI — 1-:>'•-!»':./ /" VII VIII — 1<искѴг>2' 
flS. X — 217с3б' 7' X XI XII — H.O-22' 7' 

І І З М ъ Р Е Н І Е ГОРИЗОНТАЛЬНЫХЪ УГЛОВЪ ВЪ РА .1 РА Г. ОТ К » X I . 1"» ЭТАЖА У (0*111-
# СКОЙ ямки. — Я ОКТЯГ.РЯ. 

Разработка deb, находящаяся въ самомъ потолкѣ основнаго штрека 15 этажа 
(см. Табл. II, долгота 60—75) за время зимы была продолжена и потому въ 
году явилась возможность образовать здѣеь еще два стана: h ХШ и XIII XIV. 
Въ виду того, что здѣсь попадаются оби.гьныя вкранлекія золота н выдѣленія «(іа.іь-
эрца, я поинтересовался снять это мѣето подробно и пзмѣрнлъ здѣсь еще два угла: 

С&ХШ — 177=25'22" ІХІІІ XIV — 152с57'30" 

Здѣсь также я работать безъ подставки и оезъ становаго винта. 



ІІЗМЪРЕНІЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХЪ УГЛОВЪ ВЪ РАЗРДБОТКАХЪ 1 5 ЭТАЖА У ГЕОР-
ГІЕВСЕАГО ТУЯСА. — 1 6 ОКТЯВРЯ. 

На чертежѣ Табл. I I эта работа обозначена точками: 1 2 3 4 . . . . 1 5 . 
Она тгѣетъ довольно значительное протаженіе п сообщается съ нпжележгщпмъ 
свершлагонъ 1 5 этажа поередетвонъ Георгіевскаго туяса*), а съ основнынъ штре-
і.омъ 15 этажа посредствомъ Макарьевскаго туяса 1.2 и посредствомъ Платонов
скаго туяса 1 2 . 1 3 . Въ виду значительная» ея протяженія пзхѣреніе угловъ въ 
ней исполнено теодолптомъ на подетавкѣ. Получено: 

(1X3X2)—326 с 40' Г (5X«X')—1в6г51'45" (9ХЮХ« l ) - 1 6 ö C 2 9 ' О" 
(2X3X1)—2!ЧГ 145' ( B X T Y N ) — 8 2 С 3 3 2 2 ' ( 1 0 X 1 В Д 2 ) — 3 3 4 ° 5 0 ' 5 2 ' 

( 3 ¥ І ) ( 5 ) — 99 Г ( І ; > Т Х " І — 1 Т Г 4 2 5 2 ' (10XH)(13)—310°11'30" 

(4Х>н;Г.)—2ü71ti'22' (7Х9}іЮ>—15î- c57' О' (lOXHftli)—1S7°43'30" 
(11X14X1 â>—208° 4' 7* 

СВЯЗКА РАЗРАГ.ОТОКЪ 1 5 ЭТАЖА с ъ ЭТАЖНЫНЬ ПІТРЕКОМЪ. ПЗНЪРЕНІЕ ГОРН-
ЗОНТАЛІ.НЫХЪ УГЛОВЪ ТЕОДОЛПТОМЪ НА ПОДСТАВКИ. — 2 0 ОКТЯЕРЯ. 
С о б с т в е н н о г о в о р я , для с в я з к и п оріентпрованія этпхъ работъ достаточно 

б ы л о б ы п м ѣ т ь в ъ т у я с а х ъ 1 . 2 . 8 и 1 2 . 1 3 п о одному отвѣсу и затѣмъ оріентп-
ровать о т д ѣ л ь н о ч а с т ь ( 1 > 2 ) — > и часть»—(12X13). Но такт, какъ повсѣмътремь 
т у я с а м ъ п о ч т а б е - » е т а в о в о ч н о шель спускъ руды, а также самые забои въ этихъ 
р а б о т а х т . п о с т о я н н о лъйствовалп. т о а м о г ь разсчптывать во время съемки пхъ 
па каждомъ ш а г у встретить к а к у ю л и б о помѣху. Поэтому, желая избавить свою 
р а б о т у п о в о з м о ж н о с т и >>тъ в с я в п х ъ случайностей, я п здѣсь прибѣгнуль къ 
с о с т а в л е н і ю треугольнитеъ связвкъ. Д л я э т о г о въ туясѣ ( 1 ) ( 2 ) спущено два отвѣса 
п с о с т а в л е н ы т р е у г о л ь н и к и : 11 я Sib н а нижележащемъ п ( 1 ) ( 2 ) . 3 на вышележа-
щемъ г с р п з э н т ѣ . Т а к ж е в ъ т у я с ѣ ( 1 2 ¥ 1 3 ) спущены два отвѣса и пзмѣрены тре
угольники: ( I 2 V 1 3 ) J " н а ппже.ісжащенъ и (12X13)11 навышележащемъ горизонт*. 

Что же к а с а е т с я р у д н а г о с к а т а 8, т о такъ какъ онъ почти всегда заваіень 
рудой, п о с т у п а ю щ е й п а Н о в о - В о с т о ч н ы й квершлагъ, для доставленія ея къ шахтЬ 
и, кромѣ т о г о , т а к т , к а к ъ п о н е м у струится большое количество воды, то онъ ока
зался неудобвымъ д л я с ъ е м к и . 

У г л ы : ( 7 ) 3 ( 2 ) . 10.ЩЩ и 10.11(13), 

илмѣренные д л я о б р а з о в а н і я треугольппковъ связокъ на верхнемъ горпзонтѣ, мы 
только что п р и в о д и л и : н а н п ж н е м ъ же горизонтЬ пзнѣрены слѣдующіе углы: 

І 7 Щ І ) _ 2 М 5 - 1 5 ' ЩЪр) — :Ио с :івЧ5' Т3"(12) — 35:ï C31'0" 2 Т ( 1 3 ) — 1°16'15* 

~) На чертеікѣ Ttmj. II шьказаао: сРудной скатъ 8». 



Измѣреніе длинъ становъ въ 1889 году. 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ СЪЕМКА. СВЯЗКА 16. 15. 14 и I I ЭТАЖЕЙ СЪ ПОВЕРХНОСТНОЙ 

СЪЕМКОЙ ЧЕРЕЗЪ СЪВЕРНУЮ ШАХТУ. — 2? Іюня. 

Обь -этой работѣ мы уже нмѣлі случай говорить. Длин и становъ здѣсь пзмѣренн 
попутно при измѣреніп горизонтальный, уг.ювъ. служпвтпхъ для той же цЬлп. Именно, 
для этого понадобилось нзмѣрпть разстоянія отъ отвѣса (С) до бдпжайпшхъ постоян-
ныхъ точекъ: на 16 этажѣ стань {С)А\ на 13этажѣстанъ(С)Л,на Ііэтажѣ (С )А 
и на 11 этажѣ (U)R. Еромѣ того, такъ какъ точка А' была приготовлена вновь, то 
понадобилось для опредѣлепія ея положенія пзмѣрпть разстоявіе AB. Наконепд,, 
для повѣрки, не нзмѣннлось ли положеніе точекъ отъ орошлаго года, пзмѣрено еще 
по одному стану на каждомъ этажЬ. Получены результаты: 

Длимы горизонтальных* прлзкцііі становъ въ саженязъ. 
На 1С этажѣ. На 15 этажѣ. На 14 этаж-іь. На 11 этажѣ. 

{G)A—*&S; {G)A—%\b& tC")A—2,367- (С i P.— 3.5054 
A'B—3.R515 A J>—3,9436 AB— 5.0O13 
ВС—5,6976 
Изъ нпхъ послѣдній стань ( C i / . ' билъ іинѣренъ BMUTI. СТ. другими станами 

на томъ же горпзонтѣ. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СЪЕМКА. ПЗЫЪРЕНІЕ длинъ СТАНОВЪ но 11 ЭТАЖУ отъ СТАРО-
ВОСТОЧНОЙ .ТО СѢВЕРНОЙ ШАХТЫ. — 1 п 3 I юл я. 

Съемка эта пмѣла большую важность, такт, какъ должна была служить вно-
сдѣдетвін для оріентированія работа, расположенный, въ Крючковой вѣтвп па 11. 
12, 13 и 14 этажахъ. Такъ какъ здѣсь длнны нѣкоторыхъ становъ превмшаютт. 
наибо.тьшій предѣлъ въ > саженъ, допускаемый прп пзмѣреніп шнуровъ па праі,-
тнкѣ, то таые станы былп разбиты на двѣ часта прп помощи промежуточной рас
порки и затѣнъ каждая часть нзмЬрена отдельно, какъ самостоятельный стат.. 
Сюда относятся слѣдукшре станы: iJSE'"*, E'"'G. Gil. JVP n P\PQ) (см. чертежъ 
Табл. Г). 

Работа эта производилась елѣдршшмъ образомъ. Уже заранѣе передъ забив
кою распорокъ рабочимъ вручался шелковый шнуръ и три м1.днне винта съ руч
ками и поручалось, гдѣ нужно, забить также промежуточный распоркп. Снустивъ 
съ постоянныхъ точекъ какого-либо длпннаг» стана на распорки отвѣсы п ввер
ну въ подъ отвѣсамп винты, по нпмъ натягивался шнуръ. ЗатЬ.мъ между обіпіми 
распорками забивалась промежуточная такимъ образомъ, чтобы, во первыхъ, она 
дѣлила бы стань прпмѣрно ноноланъ. во вторыхъ, чтобы шнуръ проходплъ бы 
близъ верхней поверхностп распорки, но такъ, чтобы пъ ней не касался: одвпмъ 
словомъ, чтобы веѣ три распоркп были бы на одной прямой. 

Такъ какъ распоркп забивались за смънѵ пли за сутки впередъ, то къ моему 
приходу онѣ моглп быть немного сдвинуты съ мѣста. КромІ. того, рабочіе, рука 
которыхъ болѣе привыкла къ топору, не могутъ прп натлпіваиііі шнура цснтрп-



ровать вігаты иодъ отвіхгамп съ надлежащею степенью точности. Поэтому можетъ 
случиться, что прп производства пзмѣреніп винта, вновь ввертываемые въ рас
порку, не придутся въ старыя дыры. Болѣе благопріятно, если они придутся со-
всѣмъ мимо; но если впить на половину діаметра придется въ старую дыру, а на 
половину въ свѣжее мѣсто распорки, то его нельзя будетъ ввернуть въ нее безъ 
перебивки, такъ какъ во всякомъ случаѣ онъ будетъ сдавать въ старое мѣсто. 
Поэтому слѣдуеть пмѣть въ виду передъ забивкой расиорокъ рабочихъ предупре
ждать, мѣдвые винты съ ручками ввертывать не подъ самыми отвѣсами, а отступя 
немного, напрпмѣръ, на вершокь, въ сторону. Прп этомъ само собою разумѣется, 
что въ обоихъ впнтахъ отетупленіе должно быть сдѣлано въ одну и ту же сторону. 

Приступая къ работе, я снова спускать съ постоянны хъ точекъ отвѣсы, ввер-
тывалъ подъ ними винты п натягпвалъ шнуръ. Затѣмъ на промежуточной распоркѣ 
намѣчалъ мѣсто для третьяго винта такъ, чтобы шнуръ, натянутый по всѣмъ тремъ 
впнтамъ. на третьемъ впнтѣ не получалъ бы перегиба: кромѣ того, если винты въ 
конпахъ стана приходятся относительно шнура справа, то чтобы и промежуточный 
винтъ приходился бы съ той же стороны. Затѣмъ, освободнвъ шнуръ съ конечной 
точки стана, онъ натягивался сначала между начальной точкой и промежуточной, а 
потомъ между промежуточной и конечной точками. Прптотовленныя такпмъ образомъ 
часта стана пзнѣрялись ОТДЕЛЬНО, какъ самостоятельные станы, жезлами и висячпмъ 
полукругомъ, а вычпсленныя горозовггальньш яроэкщп обѣнхъ частей складывались 
вмѣстѣ. 

Для ирпмѣра въ нкжеелѣіующей таблпцѣ приведены результаты этпхъ измѣ-
реиій въ подробности. 

Таблица 
2~>. 

Чагти II о и з и t p е н в ю. С р е д н е e. Горизонтальная 
проэкцін становъ. 

Сахенъ. Станы. стлвовъ. І І а Е Л в н е и і е . Длина. Наооненіе. Дінна. 

Горизонтальная 
проэкцін становъ. 

Сахенъ. 

Первая Вметан!"* 2 > ч. 

Л 

Зззв 

3i2S 

Возстаніе l R T 5S' 3,5260 

1 
Вторая ; 

[ 
і 

О *5 
Возсгаяіе о' "I ч. 

:> 
•у « ё ч. 

4,430 

4л50 

Возеганіе 3" Or 4,4500 

И того . . . 7,9678 

Первая О »5 
Возеташе *>" _ ч. 

(f "'" ч. 
1 
j: 5-SS5 

Возсганіе 0 " 1' 5,6SC5 .'7,Й»К 

Пюрая 
1 _ 

Впзстааіі- 2 ,- ч. 

2 - -. ч. 

4.2S2 

tes 

Возстаніе 2°21' ! 4,2825 
j 
!H того 
i 

4&S3 

. . • 9,9754 



Станы. 

[ 
Части ] П о я з ж ѣ р е н і ю . С р е д н е е . Горнзонтальныя 

проэкдів становъ. 
Саженъ. 

Станы. становъ. Н а к л о н е н ! е. Длва. НаБіовеніе. Длнва. 

Горнзонтальныя 
проэкдів становъ. 

Саженъ. 

GM Первая f Возстаніѳ 3° ~ ч. 
Э 

2л 
3»^? ч. 

э 

6,et 

6,433 

Возсганіе 3*30' 6\*BS <мгк 

Вторая Возстаніе 5" ч. 
э 

7-эа Возетаніе S 'W 7J»I5 7^9S 

» Э°-£г- Ч. Э 7.эя П того . . . 13,7513 

MX Просто! 
стань. 

2.75 
Вѳзсганіе 2 s ~~— ч. 

• * ï * 

5-4TS 

5,475 

Возстаніе 2°ЗГ 5.4770 

і 

5,4717 

KP Первая 4 Ä Возстаніе I е - : - ч. э 

». I е ~ ч. 
э 

T.ita 

Т.іео 

Вачетаніе ѴЬ¥ ! 7,юю 7,іЛ71 

Вторая Возстаніе 3*^? ч. 
э 

5,277 Вазстаніе 3"12' 5^7бо •7.Л7; 

» —г— Ч. 
Э 

5,*Г5 И того . . . 12,3648 

PiPQ) Первая Влзстаніе Г* ^ ч. 
э 

0ü> » 1' ч. э 

4,791 

4,791 

Возстаніе 1" Сг ; 4.7эі(і 

і 

4,7**і/ 

Вторая Впзстаніе 4*^? ч. 
5 

4ете Впзстаніе 4Г10' \ 4,278л 

. 4 ' Ь Э ч . 
э 

4^rs |ІІ того 
1 

. . . 9,0568 

{PQ)Q 
і 
\ Простой 

• 

2 j 
Паденіе I е -:- ч-

э 
> I е' ч. 5 

4Л56 

4,90-1 

Паденіе 1"2S' Lews 4,9889 

<HQK> 
! 
t Простой 

\ 

4.5 Возставіе If -і ч. э 
Г і- 4.75 

» 0* . ч. 5 

Э.М7 

5,ш 

Влзетаніе 0°55' 5,i47s 
I 

5,1468 

i 
(QB)B \ Простой 

„ . 3.S Возстате 2 - ь - ч. о 
6rW3 Возстаніе 2"3ß'1 6,ке5 6,4958 

\ 
і , 

0 

6,502 ! 

j?(6") . Простои 

і 
1 

Возетаніе № -iß ч. 
а 

1 . 0 ч. 

3.5*5 

3^9S 

Возставіе 0124' 3,5955 3.5954 



Результаты пзмѣреніп прочнхъ становъ съемки 1889 года приводить сокра
щенно въ слѣдующемъ сппскѣ. 

Горизонтальный проэкціи становъ.—Сажени. 

5 Іюля.—Детальная съемка по 16 этажу отъ Скверной шахты до Платонов
скаго гезенка. 

аѴ — 5,701ï de — 6,3369 gh— 4,1015 ВЖ—4,4416 
Ъ'"с— 1,5807 ef— 6,3094 А* —6,6569 ВМ— 4,9457 

ed — SJsm fg — 3,7054 ІВ—4,2392 

7 п 17 Іюля. — Генеральная съемка по I I этажу отъ Скверной шахты до 
Чудесной ямки. 

US — 1 «347 ST TU— 6,6776 
Часть 1 — 4,4606 UV— 8,3155 
Часть 2 — 4.7443 VW— 7,6724 
Часть 3 — 8,0435 WX— 1,3308 
И того 17,2434 XT—1,3156 

17 Іюля. — Генеральная съемка въ разработкам. 12 этажа между обѣими 
Чудесными ямками и отъ Второй Чудесной ямки до Утѣшптельнаго гезенка; также 
на 12 этажѣ у Утѣшнтельнаго гезенка п на 13 этажѣ отъ Утѣшптельнаго гезенка 
'- ,з до Утѣшительнаго гезенка 

Между ямками I V V —1.3035 (ѵпѵх- -1,3941 
Y r r Z - 2,1169 V V I — 3,1824 I X X - -0,9229 

Z 1 — • 2,3074 V I ( V I I ) — S.7069 На 13 этажѣ 
Отъ ямки до гезенка VI (МП) — 9,9560 Х „ ( Х 1 ) -- 1,2772 

\ r , 11 - 3,4394 (ѴІ1) (ѴШ) —1.2581 І Х р т ( Х І ) - - 3,7694 
П I I I — 2374 На 12 этажѣ (XI) G--3,0935 

Ш I V — •2,8660 ( V 1 I V I X — 1,9608 

7 Августа. — Детальная схемка по 16 этажу огь Шатоновскаго до Ыакарьев-
скаго гезенка. 

m - 3.5650 по pq rs~ 4,1858 

ы— 4,3425 
Часть 1 

Часть 2 

— 7,2899 Часть 1 — 5,5596 
st — б д а і 

— 5,4998 Часть 2 — 6,6044 
Im — 4,4078 

И того 
tu — 5,2450 

12,7897 И того 12,1640 
тп — 

ІДРКШЕІ 

4,2611 

ІДЕРСЕА.Ч I 

ер 
ІРАЕТиБА. Ч. 

и» — 4,8384 
— 3,3943 qr — 4,3237 
XIX 6 



9 Августа. — Детальная съемка по 16 этажу отъ Макарьевскаго гезенка до 
Еомннсскон шахты. 

»<Ѵ—1.72М — 6,2272 ху — 6,4606 
ѵП„ — 2,0283 «га: — 9,4467 

11 Августа.—Детальная съемка но 15 этажу отъ Софшской ямкн до Платонов
скаго гезенка. 

eg—5,7002 А» — 3,1392 H — 5,8763 тЕ—5,7453 
gh — 4,5283 ik — 5,7917 Im — 4,8152 

14 Августа. — Детальная съемка на 16 этажѣ у Нонзшсскон шахты п на 15 
этажѣ у Платоновскаго гезенка. 

На 16 этаж». На 15 этажіь. 

yz — 8,5774 < D ) — 1,3602 КЛ— 1,3590 ЛМ — 0,7132 
КМ — 2,0723 

22 Сентября. — На 15 этажѣ отъ Платоновскаго до Макарьевскаго гезенка п 
связка 15 этажа съ 14 черезъ Платоновски: п Макарьевскін гезенкп. 

Платоновская связка 
ЩЗ) — 1,3590 

( Л ) Я р т — 2 ^ 3 9 3 
(ЛУгг — 2,6393 
По 15 этажу 

KP — 9,1904 

27 Сентября, 
гезенка. 

На 16 этажѣ 
гРл — 4,5047 
ѴГо — 2,9492 

PC — 6,7732 
CT— 5,7635 
ТУ— 8,3038 
УФ — 5,8976 
ФХ— 7,0019 
ЦХ — 6,5449 

г г і г — 2,6444 
Въ разработкахъ 

t o C i r — 0,7667 

ЦЧ — 3,8279 
ЧШ — 1,9104 

ШЩ— 8,1775 
ЩЪ - 5,7820 
ЪЫ— 4,0258 

Ы— 1 1 , 2 4 0 5 

r,tf— 1 0 , 1 7 5 0 

ІЬ— 1,3539 

ЗІакарьевская связка 
Ы0уг— 1 , 2 4 8 1 

ЫПег— 1 , 3 3 6 9 

ОргПfr — 1 , 1 0 7 0 

1,Ѣ — 3 , 7 3 0 6 

J T J — 2 , 9 8 7 9 

г.\Ги- - - 6 , 9 1 0 4 

—Въ разработкахъ 16 этажа отъ Макарьевскаго до Платоновскаго 

29 Сентября п 2 Октября. — Въ разработках!. 16 этажа. 

рря — 3,6991 pspo—5,1745 РяРіг— 4,0063 ІЭ—3,0801 

4 Октября. — Тоже. 

ЯѲ— 1,2520 ѲГ— 1,8213 111 — 3,4228 H I I V —2,0727 
ЯГ—3,0305 ГІ—3,6099 H U I —5,5638 I V Y — 4,4186 



G Октября. — Тоже. 

mm в— 1,9224 ' т.ттіг—7,5770 ЮЯГ,— 1,6894 Я Р ТѲ Р Т—1,2525 
тхт0— 7,0605 ЭЮ — 5,6640 ЮѲ^ — 2,9263 о\ѴІ) — 4,4972 

9 Октября. — Въ разработка» 16 а 15 этажей у Софіпскоб ямки. 

Разработки 16 эт. ( 7 ) І Х— 1,8563 X I Х П — 6,7157 Разработки 15 am. 
(f)VU — 3,1484 I X X — 6,6089 в Х Ш — 3,0365 

V I I V I I I — 9.2577 XXI—4,6394 X I I I X I V — 2,8803 

20 Октября. — Въ разработках!. 15 этажа отъ Макарьевскаго до Платоновскаго 
туяеа п связка спхъ разработокъ съ 15 этажемъ. 

Въ разработках* (5) (6)—9,5702 (11) (12)—2,3058 5(1),»—1,7846 
11) (2)—1,2028 (6) (7)—8,3917 ( И ) (13)—1,6375 S(2)„—2,5329 
(1) (3)— 2.28-3 (7)(>)—1,6463 (12) (13)—1,0652 (1)Д2) р т—1^044 
(2) (3)—1,7933 (71(9)—7.0344 (11) (14)—5,2661 У(12)^—2,1819 
(3) (4V-7,4803 (.9) (10 (—7,5539 (14) (15)—5,0601 У(13)рт—3,1861 
(4) (5)—2,6820 (10) 111)—2,7556 На 15 этажѣ (12) Д 13)̂ —1,0650 

Всего въ 18-9 году снято 733,2762 погонныхъ саженъ выработокъ, считая въ 
горизонтальной п|«оэкдіп, а съ начала съемки 1.050,2956 погонныхъ саженъ. 

Вычиеленіе еъемокъ 1888 и 1889 годовъ. 

Самая главная задача прп этпхъ вычисленіяхъ будетъ заключаться въ оріен-
тпрованіп подземной «.емки относительно надземной. Но такъ какъ для рѣшенія 
ея понадобится предварительное опредѣленіе велпчинъ угловъ треугольников!, свя
зок ь, то ми п займемся сперва этой последней работой. 

Треугольники евязокъ. 

Подъ этпяъ иненемт. мы гшутгвемъ треугольники, составляемые прн связкахъ 
двухъ последовательных!, горпзонтовъ рудника, а также при связкѣ подземной 
съемки съ надземной по способу дчухъ отвгьсовъ *). Способъ этоть, применяемый въ 

* i Обь этояъ спосо&Ь см. статью Г. 'Тиме въ сГорномъ Журнаіѣ» 1872 г., M 11—12, 
стран. 208. Также статью А. Кондратьева въ «Горнозгь Журназѣ» 1886 года, томъ ГУ, стран. 
13—26. 



тѣхъ случаяхъ, когда два разные горизонта рудника сообщаются посредствомъ одного 
гезенка или когда подземная рудничная съемка соединяется съ надземной при по
мощи одной шахты, состоить, какъ пзвѣстно, въ томъ, что въ" шахтѣ пли гезенкѣ 
спускаются два отвѣса такимъ образомъ, чтобы они находились бы одинъ отъ дру-
гаго въ возможно бодыпемъ разстояніп и, кромѣ того, чтобы какъ тотъ, такт, и 
другой отвѣсы по всей своей ддинѣ нигдѣ не касались бы какъ стѣнъ шахты, такъ 
и находящихся въ неб устропствъ. Первое нужно для того, чтобы лпнія, соединяю
щая оба отвѣса, имѣла бы по возможности большую длину и чтобы путемъ вычп-

- слеши, руководствуясь пзмѣренными углами и длиной этой лпніп, возможно точнѣе 
онредѣіять ея направленіе, а по ней и направленіе всѣхъ прочить становъ внутри 
рудника. Второе необходимо для того, чтобы нижніе концы отвѣсовъ представляли 
бы точныя проэкщп точекъ вышележащаго горизонта, къ которымъ отвѣсы подве
шены и чтобы лднія. соединяющая ихъ. представляла бы точную проэкцію лппіп, 
соединяющей оба отвѣса на вышележащемъ* горизонтѣ: однпмъ словом ь, чтобы по
лучить въ натурѣ такую прямую, которая, будучи разснатрпваема въ горизонтальной 
проэкціп, представляла бы стань общій для еъенокъ обопхъ горизонтовъ. Тогда, 
зная направленіе этаго става на вышележащемъ горпзокгѣ. будемъ знать направ-
левіе его и на впжележащемъ горизонте, а по нему н нанравленіе елЬдующпхъ за 
нпмъ становъ подземной съемки. 

Такъ какъ при связкѣ по этому спосооу поверхностной съемки съ подземной 
и двухъ разлпчвыхь горпзонтовъ рудника между собою приходится оріентпровать 
съемки, нмѣющія значительное иротяженіе, по относительно короткой лпніи, соеди
няющей отвѣсы, то этпмъ путемъ нельзя достигнут!, всей желаемой точности работы, 
особенно, если вертикальное разстояніе между горизонтами выше - п нижележащей 
съемкп значительно, a разетояніе между отвѣсамп по необходимости приходится 
взять очень мазымъ. Именно, въ этомъ случаѣ амплитуды качаній отвѣсовъ полу
чаются настолько значительными, что въ НЕСКОЛЬКО разъ превышают!, толщину 
пшуровъ, къ которымъ они подвѣшены, а потому затрудняют!, выбор!, средины 
между обоими крайними пхъ положешямн. Совмѣщеніе вертикальной нптп труби 
теодолита съ этой срединой особенно затрудняется, если ко всѣмъ этпмъ небла-
гопріятнымъ првчинамъ присоединяется еще каианіе воды по шахгЬ пли гезенку, 
такъ какъ она, ударяя объ гирю отвѣса, то съ одной, то съ другой стороны, за-
етавляетъ ее кромѣ того вращаться о»>ло своей осн. Всіѣдствіе этого прп зпачп-
тельныхъ размахахь амплитуды колебаній гири отвѣса въ одву н другую сторону 
получаются неодинаковыми. На основаніп всего сказаннаго кг. этому способу связки 
и оріентированія прибѣгаюгь только въ псключптельныхъ случаяхъ, именно, когда 
работы, въ которыхъ производятся шшеииыя съемки, сообщаются съ вышележащпмъ 
горпзоитомъ или съ дневною поверхностью только посредствомъ одной шахты или 
одного гезенка. Самое вычпсленіе угловъ. составляемыхъ послѣднпмъ станомъ поверх-
постной съемкп съ лппіей отвѣсовъ п первымъ станомъ подземной съемкп съ тою же 
лпніею, довольно сложно и такъ какъ въ него входятъ всѣ нзмѣренныя величины, 



именно, какъ углы, такъ и длины лпніп, то онъ также обуеловлпваегь нѣкоторую 
степень неточности въ нолучаемыхъ результатахъ. 

Поэтому, гдѣ возможно было, напрнмѣръ въ Покровской шахтѣ, я старался цен
трировать теодолить подъ самыми отвѣсамн надъ шахтой плп подъ шахтой н этпмъ 
путемъ обращать способъ двухъ отвѣсовъ въ простую полигонную съемку, произво
дившуюся черезъ шахту или черезъ гезенкъ съ выше - на нижележащіи горизонтъ. 
Прп этомъ избегалась необходимость составленія и вычпслевія треугольниковъ свя-
зокъ, по ьттішей мѣрѣ если не на обоихъ, то на одномъ пзъ связываемыхъ горизон-
товъ. Еслп бы этотъ снособъ. именно прп стояніп подъ шахтой, не представлялъ бы 
опасности отъ паденія сверху камней, кромѣ того, если бы возможно было устранить 
паденіе сверху воды, какъ на самый ннструмевтъ, такъ в на измѣрителя, то пожалуй 
онъ пмѣлъ бы частое прпмѣненіе на практике. Малое разстояніе визировали въ 
этомъ случаѣ съ одного отвѣса на другой, находащійся отъ него въ разстояніи часто 
менѣе одной саженп. обусловливающее неясное нзображеніе нити отвѣса въ трубѣ 
теодолита, можетъ быть искусственно увеличено направленіемъ трубы кверху, 
какъ то мы шгѣлп уже случай объяснить при онпсаніи Заводпяской съемки *) . Но 
падающая сверху вода, направляющая брызги во всѣ стороны, быстро покрывает, 
ооъектпвъ грубы многочисленными каплями п.дѣлая изображеніе другаго отвѣса въ 
трубу совершенно невидимымъ, застакласть прпбѣтать къ составление треугольни
ковъ евязкп. 

Сущность этпхъ треугольнпковъ та-же, какъ и треугольниковъ тріангуляціи, а 
выгода въ томъ, что теодолптъ ставится въ сторонѣ отъ шахты или гезенка въ 
сухомъ удіібномъ м-Ьетѣ. Именно въ нпхъ но даннымъ тремъ элементамъ треуголь
ника мы вычпеляемъ прочіе элементы, которые измѣрпть непосредственно невоз
можно. Разнппа заключается только въ томъ, что въ ттюугольннкахь тріангулаціп 
мы пмѣенъ обыкновенно одну пзвѣетную сторону о два прилежащіе къ ней угла, 
а въ болѣе рѣдкпхъ случаяхъ п третш уголь: здѣеь же непосредственнымъ измѣ-
реніенъ въ натурѣ мы получаемъ обыкновенно двѣ стороны и угодъ, лежапцй между 
нвмп; рѣже—всѣ три стороны. Но такъ какъ для вычпсленія треугольника доста
точно имѣть только три какіе лпбо его элемента, то въ послѣднемъ случаѣ осталь
ные педостающіе элементы мы можемъ опредѣлить двумя разными путями н по 
взанмномъ слпченіп полученныхъ результатовъ пмѣть повѣрку. 

Еслп на вышележащемъ горизонтѣ можно произвести простое переферпзпро-
ваніе, то достаточно ограничиться однпнъ треугольнпкояъ связки на нпжележащемъ 
горизонтЬ. Въ протпвнонъ же елучаѣ. какъ это чаще всего бываетъ при связкахъ 
иосредствомъ одного гезенка, а прп связкахъ посредствомъ одной шахты почти 
всегда, приходтся составить два треугольника, а именно: одпнъ треугольникъ на 
вышележаще.чъ, а другой на нпжележащемъ горпзонтѣ. Первый пзъ нпхъ служить 
для отысканія паправленія лпніи отвѣсовъ относительно соедпшітельныхъ становъ 

*) 2-я часть ЗІаркіаекЛерскоа практика, стран. 17. 



поверхностной съемки, а второй для отысканія направленія перваго стана подзем
ной съемкп относительно топ же лпнін отвѣсовъ. Двѣ вершины, какъ выше-, такъ 
н нижележащаго треугольника, берутся въ самыхъ отвѣсахъ. Поэтому, одна стоіюна, 
именно лннія, соединяющая отвѣсы, получается для нпхъ общей. Для образованія двухъ 
другпхъ сторонъ служить либо блпжайлгш лохштейнъ поверхностной тріангуляшп, либо 
первая постоянная точка подземной съемки. Именно, въ треугольнпкѣ связки на 
дневной поверхности вторая и третья стороны составляются ллніямп, соединяющими 
лохштейнъ съ отвѣсами, спущенными въ шахтѣ, а въ треутолънпкахъ подземныхъ 
связокъ днніямн, соединяющими первую постоянную точку съемкп съ тѣмп же 
отвѣсамн. 

Составленіе треутольниковъ связокъ на дневной поверхности, т. е. при уетьяхъ 
шахтъ, мнѣ не понадобилось. Поэтому всѣ треугольники связокъ моей съемки суть 
подземные. Тѣмъ не менѣе, подобно какъ п прп связкѣ поверхностной съемкп съ 
подземной, мнѣ приходилось сплошь н радомъ составлять нары треутольниковъ съ 
общими сторонами для обопхъ еназываемый, горпзонтовъ. На чертежѣ табл. I 
фиг. 4, иредставленъ одпнъ изъ случаевъ этого |юда. Именно, здѣсь для связки 12 
и 13 этажей черезь Утешительный гезенкъ еиущеиы въ немъ два отвѣса IX и X п 
составлены два треугольника съ общей стороной IX X, а именно: на вышележа-
щемъ горпзонтѣ 12 этажа треугольникъ VII IX X и на ншкеле.кащемъ горизонт!, 
треутольнпкъ IX X XI. Въ первомъ пзъ нпхъ стороны VII IX n VII X соединяют!, 
отвѣсы IX и X съ постоянной точкой VII, а во второмъ съ постоянной точкой XI. 

Случай, когда треутольнпкъ связки с<х-тавденъ только на вышележащемъ го-
рпзонтѣ, а на нпжележащемъ оріентпрованіе стіиующпхъ становъ по лпніи отвѣ-
совъ произведено посредствомъ ПОЛИГОННОЙ съемки, иредставленъ на той же фигурѣ. 
Именно, здѣсь для связки ипжележащпхъ работъ 14 этажа съ этажнымъ штрекомъ 
13 этажа черезъ посредство руднаго ската потребовалось спустить въ немъ два 
отвѣса О и Р и образовать общую для обонхъ горизонтовъ линію отвѣсовъ OP. 
Но такъ какъ екать проведенъ по жилѣ и пмѣетъ крутое наденіе къ сѣверу, то 
точки О и Р понадобилось взять не въ нотолкѣ 13 этажа, а въ впсячей стѣнѣ 
ската, прптомъ на столько низко, чтобы отвѣсы, спущенные въ этихъ точкахъ 
кнпзу, не уперлись бы въ лежачую стѣну гезенка. Вслѣдсгвіе этого стоять съ те-
одолптомъ подъ самыми точками О п Р на горпзонтѣ 13 этажа было невозможно. 
Стоять же подъ этими точками въ разработкахъ не представлялось шшакпхъ нре-
пятетвій и кромѣ того, стоя подъ ними, можно было удобно визировать на слѣдую-
щія точки Q и В, разработокъ. Поэтому на верхнем!, горизонт!., т. е. на 13 этажѣ, 
пришлось поставить теодолптъ въ ближайшей точкѣ II и ограничиться измѣреніемъ 
угла ОВР и промѣромъ сторонъ НО и IIP. а остальныя величины ВЫЧИСЛИТЬ пзъ 
треугольника НОР. На нпжележащемъ горнзонтЬ удалось нзмѣрпть углы подъ са
мыми точками О н Р нлп, иными словами, произвести полигонную съемку. 

Обратный только что описанному случай, когда па вышележащемъ горизонтѣ 
удалось обойтись полигонной съемкой, а на вііжслежащезіъ прнбѣгнуть къ состав-
лент треугольника, предетавлепъ на таол. IV, фиг. 4. Именно, здѣсь при связкѣ 



третьяго этажа Царево-Алексавдровскаго пріпска съ четвертымъ черезъ Маріпнскш 
гезенкъ повадобилось спустить въ гезенкѣ два отвѣса S и Т. Но такъ какъ ге
зенкъ проведенъ по паденію жплы, и потону пмѣетъ крутое наклоненіе къ сѣверу, 
то этп отвѣсы не только не яоглп дойти до 1 этажа, но даже, не доходя полуэтажа, 
гдѣ сдѣлана заработка для насосовъ, уперлись въ лежачую стѣну гезенка. Поэтому, 
поставить подъ этими точками теодолить не удалось и прпшлось прибегнуть къ 
составление треугольника связки WST. На вышележашемъ же горизонтЬ, именно 
на третьеяь этажѣ, удалось теодолить поставить подъ самыми точками S п Т в 
ограничиться простынь переферизпрованіемъ. 

Наконецъ. случаи, когда какъ на выше-, такъ и на нпжележащемъ горнзонтѣ 
прп связкѣ посредствомъ двухъ отвѣсовъ удалось обойтись безъ треугольниковъ 
свазокъ, предетавленъ на чертежѣ табл. Ш, фпг. о. Именно здѣсь для связки 10 
этажа рудника съ поверхностной* съемкой удалось въ самой Покровской шахтѣ 
спустить отвѣсы J и В въ столь прилпчномъ одпнъ отъ другаго разстоянш, что, 
стоя подъ однпмъ пзъ нпхъ, можно было визировать въ трубу на другой отвѣсъ и 
можно было какъ на дневной поверхности, такъ п на 10 этажѣ, обойтись безъ тре-
угольнпковъ. Также и для связки 14 этажа съ 10-ымъ были спущены въ шахтѣ 
отвѣсы i п } въ доетаточномъ одпнъ оть другаго удаленіп, такъ что п здѣсь можно 
было ііоойтпсь прямой полигонной съемкой. 

Каш. доказывается при помощи дпфференпдальнаго псчисленія, самые луч
ине результаты, т. е. наиболѣе точное опре-дѣденіе направленія лпніи отвѣ-
совъ посредствомъ треугольппковъ связокъ, достигается въ томъ случаѣ, еслп 
третья точка, т. е. находящаяся протпвъ шахты нлп протпвъ гезенка, лишь мало 
уклоняется оть лпнш отвѣсовъ пли. пнымп словами, еслп треугольникъ связки 
пмъетъ очень с^троугпльнып впдъ. Впроченъ, п безъ доказательствъ понятно, что 
еслп треугольникъ связки очень остроуголенъ. такъ что уголь въ этой третьей вер-
шпнѣ пзмѣряется одной пли двумя минутами, то погрѣшность въ опредѣленіп на-
правленія третьей етор>яы. плп линіп отвѣеовъ, не можеть превзойти этой вели
чины, такъ какъ прп пзнѣреніп нельзя допустить, чтобы прп стояніи подъ третьею 
точкою отвѣеъ, нрпходящійся относительно визпрпаго луча съ лѣвой, напрнмѣръ, 
стороны, могь гіы представиться справа и наоборот!.. 

Треугольники свазокъ обыкновенно имЬють 4 данныя: трп стороны а, Ь н с 
п уголъ А, протпвулежащій той пзъ трехъ сторонъ, которая соедпняетъ два от-
пѣса. спущенные въ шахт» плп гезенкЬ. Ясно, что сторона эта является общею 
какъ для выше-, такт, а для нпжележащаго треугольника. Такъ какъ для яычпеле-
нія прочихъ угловъ H а С достаточно иметь трп данныя величины, то вычисленіе 
пхъ ведемъ двумя разными путями: 

1) Онредѣляемъ такое новое значеніе стороны а. которое согласовалось бы 
съ величинами с, Ь п А. Получаеаъ: 

= I he Cos А (1) 

оатѣмъ пзъ ироиорцін 



Sin В = Sin A . - (2) 
a v i 

Sin С = Sin .A . ^ , . (3) 

находимъ угаы В и G. 
2) Принимая какъ данным Z А, Ъ в а, опредѣляемъ уголь £ изъ проиорціп 

(2). Принимая какъ данныя Z 1 с п а, опредѣляемъ уголь С изъ проиорціп (3). 

По первому оаредѣленію сумма угаовъ А, В и С получится равной 180е. 
По второму опредѣленію она будетъ болѣе или менѣе 180 е. Развость отъ 180°рас-
предѣляемъ по ровну на оба угла В и С и затѣмъ находимъ среднее пзъ обопхъ 
опредѣіеній. 

Разность между величинами угловъ В а С. оігредѣленныхп тѣнъ в другпнъ 
способомъ, можеть служить для сужденія о степени точности работы. 

Г. Тиме въ «Горноиъ Журнаіѣ» 1872 г. доказываеть *), что употребляя фор
мулы для спнусовъ, при углѣ v. приіехащенъ ЕЪ лпніп отвѣсовъ. въ 45 е п прп 
ошибЕѣ въ пзжѣреніп противулехагцеи ему стороны » въ ошибка въ вычпе-
леніп этого угла будетъ равняться 0=3'26". Если же' •> будетъ равняться Я0С, то 
при прочить равныхъ тсловіахъ ошибка въ вычпсленіп угла ч составить Ос4г>'37". 

у = 45° і - = - - р ^ . rfv = - о° Splitt 1.000 

V = 90° - = — , L . f b = 0°4S'37' 

„. mSinX „. »Sin*. , Sinti = —j— Smv = —j— . . . (A) 

Но если вычпелеше угловъ будемъ вести не но формуланъ для еннусовъ, а 
по формуламъ для коспнусовъ. то при углѣ к въ !м/ п погрѣшностп въ сторонѣ и 

въ ygjjo погрѣшность въ углѣ V будетъ о с7 г:) г. 

V = 30° - = rfv = ОѴЭ' в 1.000 

Поэтому, когда одшгь изъ угловъ а плп ѵ, прилежащпхъ къ лииіи отвѣсовъ 
|іѵ, приближается къ 90 е , то вычпсленіе его нужно сдѣлать по форнулѣ для коси
нуса, а не для синуса. 

Не смотря однако на всѣ эти неоспоримые теоретически: выводы, на прак
тик! прп выборѣ постоянныхъ точекъ для спуска отвѣсовъ въ гезенкахъ прихо
дится руководствоваться другими сообрахеніянп. Именно, если гезенкп распола-

*) 11—12, стран. 217—219. 



гаются длинными сторонами по простирано» мѣсторохденія, а короткими поперекъ, 
то дія подученія по возможности большаго разстоянія между отвѣсамя приходится 
пхъ устраивать въ двухъ концахъ одной изъ діагоналеіі гезенка. При такнхъ 
условіяхъ лтшія отвѣсовъ располагается по нроетпранію мѣсторожденія. Такъ какъ 
и для откатки породы, п для сообщенія по выработкаыъ, неудобно располагать ге
зенки на самыхъ основиыхъ пли откаточиыхъ штрекахъ, то ихъ располагают-!, нѣ-
сколько въ еторонѣ, именно въ впсячемъ боку мѣсторожденія, а нберзнхбрехены 
(туасы) въ лежачемъ п достпгають до нихъ отъ штрека при помощи нарочно для 
этой ПЕЛИ проводпмыхъ квершлаговъ. Такое расположение гезенковъ в нберзнхбре-
хеновъ оправдывается тѣмъ, что ведущіе къ нимъ квершлаги подучаюгь наимень
шую длину. Но оно неудобно въ томъ отношеніп, что при соетавленіи треугольни
ков!, связокъ третью точку по необходимости приходится брать въ этахъ кверпгла-
гахъ, и такъ какъ они пдутъ поперекъ мѣсторожденія. a лшгія отвѣсовъ вдоль него, 
то по необходимости треугольники принимать видъ неудовдетворяющш теоретиче-
екпнъ условіямъ напвыгоднѣшпихъ треугольнпковъ. 

Связка 14, 15 и 16 этажей черезъ Северную шахту. 

Цдѣсь, какъ мы знаемъ уже, составлены были три треугольника съ общимъ 
основаніемъ іЪ, которое соединяло два отвѣса а н 3, спущенные въ шахтѣ съ ис-
кусственнаго потолка, уетроеннаго выше 14 этажа. 

Въ большомъ впдѣ эта связка изображена на табл. I , фиг. 3. Здѣсь же но-
казанъ отвЬсъ (С"), служпвшш прп связке поверхностной съемки съ подземной. 

Вычисление ^ Асф на 14 этажп. 

Данныя Пскомыя 
LA — Нг~47'5«' Z а 

гф = 0.7S8Î Z 3 
іА = 2.9604 
ЗЛ = 3,4696 

1 очрсдіьлснй:.— Принимал какъ данныя £ Л g стороны пА п 8-4, вычпсіяемъ 
хія стороны V} такое новое значеніе, которое отв-Ьчало бы этимъ даннымъ. Получаемъ: 

а? = Ѵ?І»Ѵ>Г -f- >,46Р6; — 2 X 2"5ІІоТ X 3,4096 X Cos \%fïfW. 

Отсюда. . . *3 = 0,7893 Разность 
По ПЗМѣренІЮ о$ = 0,7881 0,0012 

Теперь, принимая какъ данныя три стороны п уголъ А, вычпеляемъ: 

Sin а"' = Sin Юс47'56- X Sin 3 = Sin 10°47'56" X І И ^ -



Отсюда 

Z ас= 1S0 C — 5 5 с 2 б ' З О т = 124 r33 r3if 
Z Э ° = 44c38'34* 

а сумма упговъ 
Z Л = 10с47'56' 
Z і = 124 с:!о г30* . . . . 
Z 3 = 44 с 3834' 

180° 0' От 

5 онрсдѣленіе.—Принимая какъ данныя: Z Л LA 
*Л ЗЛ 
аЗ аЗ 

вычпсляемъ: Z 3 Z i 

Sin а с = Sin 10 с47'оіГ X Sin 3 = Sin I" l7':>i;" X J* 5 0*-

Отсюда 
Z i = 1-</ — З .ГЗІ"27*= 121с2Г>':іЗ* 
Z 3 = 44 4З г 59 т 

а сумма угловъ 

a - j - 3 - { - Л = 124С2-Ѵ:;:Г — 44 і:і'3!>* - f Ю с I7'36* — 17'.1 Г>7'28". 

Распредѣляя разность ]>авнояѣрно на oôa угла і п % получасмъ: 

Z Л = К>С47Г56* 

Z * = 124 С 2К49' II 
Z 3 = 4 4 c 4 5 ' l ô ' 

180 е 0' От 

Среднее пзъ обопхъ онредѣленіи 

Z Л = 10с47'56" 
L і = 124'3t/10' Среднее 
Z 3 = 4441 54' 

180 е О' О' 

Изъ сравневія этого ередняго съ I и II нахо.шмъ. что погрѣшность въ опре-
дѣленіп угловъ л Aap составляетъ о сЗ'2о'. 



Вичислекіс Д -4оЗ «а 25 этажѣ. 

Д а н н ш Искомые 

£А — 1S°36'27' Z * 

a ^ = 1,7655 Z ? 
$A = 2,2*165 

Идя вычпсленіямп по 1 способу, нолучаеяъ: 

a? = 0.7843 
Z ? = 46^56' 9' 

Z a = 1&0C — 65 с52'37т = Ш Т 2 3 ' , 

ерша ѵгловъ 

£ А = 1&С5627' 
Z і = 114° 724' I 
Z .3 = 46CÔ6' О' 

1S0C О' О' 

Вычисление Д - ^ 2 ? н в эіиаав». 

Данный Некомыя 
LA — 7~2'49г ) Z о 

.4» = . ::.39t>4 J Hi этаагь Z ? 
A'i = 1-0370 ) 
я5 - - 0,7â?l I t этажь 

I I о в ы ч п с л е н і ю: 

Z î Z э 
I I ю-.Ѵ» г.2' :!2° 11!)' , , 

II ИГ" .: >>• З Г 5 4 1 Г d-ІЗІ 

Среднее. 1ПУОУ26' 31с57'45* 

Связка 13 этажа съ 14 черезъ Утѣшительный гезенкъ. 
Здѣсь составлепы два треугольника *): 

Л ABC на 13 этажѣ 
Л AF,BfrQ на 14 этажѣ. 

Но такъ какъ во ктпрояі. изъ нихъ непосредственным!, измѣреніемъ удалось 

*) Са. чертежі, таил. 1, фаг. I в 2, долгота 150—155. 



определить только двѣ стороны: А^гВ^ и QB^, то для отысканія прочпхъ его 
элементе въ понадобилось составить и вычислить предварительно еще одинъ вспо
могательный треугольннкъ QTiAy,. Съ него и начнемъ вычислены. 

Вычисление вспомогательного треугольника QHAfr на 14. этажгъ. 

Искомый Данным 
Z В = 50с0'37* 
QR = 2,6729 

BAfr= him 

По 1 способу: 

QArr = 2,Ш1 

ZQ = 23с33'12-
LAr = шг — 73с3:;'49т 

Стмма тгловъ 1S0C0'UT. 

Z Q. 
LA., 

ИмГ2нтГ 

Вычисление A A^B^Q на 14 этажа,. 

Вычнсленіе Z. ArrQB,r-

Z PQR 
Z PÇB,, 

194c3o'4l' 1 
le2c4fr' Г I 

Изъ неносредственнаго пзмѣренія. 

Изъ вспоногательнаго треугольника. 

Только-что вычпсленъ. 

Z RUB,, = Псі2МТ 

Z.RQA,, = 23'33'12* 
LRQB„ = 1С 4234' 

Z ^ , , Q J 9 ^ = 11С50'ЗЬ" 

Вычисленіе д A^B^Q. 

Данныа: 
Z Q = lic50'3S>' (Только что вычислен!.) 

A fr Q - 2,1351 (Изъ вспомогательЕаго тііеугольника) 

Искомым: 

Z An 

Z в„ 

AfrBrT = 1,0520 I 
QB,r = 3,0404 j 

I 
п 

Изъ неиосредственнаго пзиѣренія. 

По вычпсленію: 

Среднее . 

Z A,r 

143с24'33* 
143°34'40* 

143*29'36* 

Z В„ 

24с44'49" 
24с34'42" 

24°39'46' 

d = 5'3" 



Вичисжніе д ЛВС на 13 этаж». 

Данныя: Искомый. 
Z ЛСВ = 14T28'ö' Z Л 

AB = 1,0520 Z В 
Л С = 4Д154 
В С = 3,7503 

По 1 епотоиу. 

A B - 1,0540 
Z Л = 62c40!47r 

LB — ls0°—77cÖ'55' = 102°51'5' 
Сунна угловъ lso c <rV 

Связка разработокъ 14 этажа съ основньтмъ штрекомъ 
13 этажа. 

Здѣеь составлены два треугольника: 

.у, HOP надъ Утѣшптельнынъ руднымъ скатомь и 
A SAfrB^ подъ Утѣшптельнымъ гезенкомъ. 

Вычиеленіе \ ВОР на 13 этаж» *). 

Одна сторона этого треугольника соединяетъ два отвѣса О и J*, a другіа 
.urn стороны соединяют]. :>ти отвѣеы съ постоянною точкою В въ нотолкѣ этажнаго 
штрека 13 этажа. 

Д а н н ы я : 
Z Н= О с43'7 т ВО = 2,4850 

0Р = 1,3010 BP = 3,6834 

П о в ы ч н с л е н і ю : 

Z О LP 
1 177°47'31* 1°29'22" 

11 177=47'42' 1°29'11' d = 0'5" 

Среднее . . . 177°47'36" 1°29'17° 

Вычиелсніе д SA,, Bfr въ разработкахъ Крючковой вптви на 14 этажѣ**). 

Ар, и Вг, два отвѣса въ УтЬшительномъ гезенкѣ " / t 4 . 

- ) Си.'чертсжь Табл. 1, фиг. 1, 2 п 4, долгота 140. 
**) См. тоть же чертежъ, ф Е г . 1 в 2, долгота 150—155. 



S постоянная точка въ разработкахь. 

Данныя: 
Z S = О с17'23" 

Л,, Bfr = 1,0510 

SA,, = 2,0575 

Вычпеляемъ: Sin Br = Sin 0C17'23' 

Отсюда 

Z Brr = 0°31'Г 
Z ^ = I ê 0 c — 0£17'23' — 0 = 3 4 T = 17i»V3ü r  

Сумма утдовъ . . 18.0С0\У 

Искомыя: 
Z A,, 

2,0575 
i дао 

Связка 16 и 15 этажей черезъ Платоновскій гезенкъ. 

Въ самомъ гезевЕѣ спущены съ горизонта 15 на горпзонтъ lü этажа два от
веса Л и M *). Протпвъ гезенка взяты топки: 

H на 10 этажѣ н 
К на 15 этажѣ. 

Такимъ образомъ составлены два треугольника: 

A BJM на 16 этажѣ и 
Л КЛЗІ на 15 этажѣ. 

Вычисление A HJM на 16 этажіъ. 

Данныя: Цскомыя: 
Z Н = ü c 9'52' Z Л 

НА = 4,441Ü Z 3 / 
Ю Г = 4,9457 

По 1 способу. 
ЛЛІ = 0,713А саженп: 
Z Л — 160 —4г с 9 г 34'=І31 с 50'2і>". 

Z Ж = 41с59'42' 

Сумма угловъ. . . 180° о' О'. 

*) См. чертежъ Табл. II, долгом 25. 



Вычисленіе Д БЛМ на 15 этажи,. 

Д а н н ы я: 

Z К= 0С26'53' ЕЛ= 1,3590 
Л М = 0,7132 ЕЖ = 2,0723 

П о в ы ч п е л е н і ю : 
Z -Г Z M 

I 176°36'6' 0 ° 5 э Т 
I I 17ö c 30'5' 0*55'2" rf = 0 ' l " 

Среднее. . . 17é c36'6* 0°55'1" 

Связка разработокъ 12 этажа еъ основнымъ штрекомъ. 
Вычисленіе \ ' / 17/ 172/' на первой сажени выше потолка основнаго штрека 

12 этажа *). 

Д а н н ы я: 

Z V I = О с 5^7' П ЛИ = 8,7069 
V I I ѴШ = 1,2551 V I V I I I = 9,9560 

П о s u i п e J e I і » : 

Z ѴП Z ѴПІ 
I 172°1ъ'52' 6°43'1' 

I I 172clfe'45r 6°43*ö' r l = r 0 ° 0 ' 3 ' 

Средпее. . . 172 с 1ь'4о т 6°43'5' 

Связка 12 и 13 этажей черезъ Утѣглительный гезенкъ. 
Въ болыпомъ впдѣ эта связка изображена на фнг. 4 Табл. L Здѣсь съ по

толка 12 этажа въ Утѣшительно.чъ гезенкѣ спущены два отвѣеа I X п X. Затѣмъ 
противъ Утѣшптелыіаго гезенка взяты двѣ точки: ѴП^ на 12 этажѣ п X I на 13 
этажѣ. Такпмъ образіоп, составлены два треугольника: V I I f r IX X на 12 и I X p r Х, г 

X I на 13 этажѣ. 

Вычисленіе _\ ГІТп IX X на 12 этажѣ. 

Д а н н ы й : 

Z V I I , , = 25С26'0' ѴІІ р т I X = 1,9603 
IX X = 0,9229 Ѵ1І„ X = 1,3941 

-) См. чертежі. Табл. I, i[rar. 1 a 2, долгота 145. 



I I о в ы ч н е л е н і ю : 
Z I X Z X 

I 40°28' 3* 114с5'57г 

П 40с25'42' 114V1S* <7 = 0°1'10" 

Среднее. . . 40°26'53" 114°7' 

Вычислены \ ІХГГ XI на 13 ятажіь. 

Д а н н ы я : Z X I = 45°34'15' I X f , X I = 0,7694 
І -Ѵ Х ^ = 0,9229 - V X I - 1 -2772 

По 1 способу: Z X I = 45с34'15т 

Z I X V = 97=47' 2' 
Z Х^ = 36с38'43т 

Связка 15 и 16 этажей черезъ Макарьевеній гезенкъ. 
Падъ гезенЕОмъ *) устроены постоянныя точки О а П. Спустивъ въ нихъ 

отвѣсы на 16 этажъ. составлены два треутольнпка: 

А ЫОП на 15 этажѣ и 
Д гОП на 16 этажѣ 

Д а н в ы я: 

I 
П 

Среднее . 

Д а н н ы я : 

По 1 способу: 

Вычиеленіе Д ЫОП на 75 этажи.. 

Z Ы = 50с39'22' 
0П= 1,1070 

I I о в ы ч и с л е н і *>: 
Z О Z П 

68°49'23 т 60°31'15" 
6S°51'39* 60с28'59" 

ЫО = 1.2481 
ЫП = 1,3369 

d = l'S* 

68С50'ЗГ 60с30' 7" 

Вычисление д г0!Г 77,, на 16 этажѣ. 

Z F = 33СП'4.Ѵ 
* 0 „ = 1,7214 
і # „ = 2,0283 

0„ Ufr = 1,1106 
Z 0 р т = 88С45'2Г 
Z П,г= 58° 2'54' 

*) См. чертежъ Табл. II, ф»г. 1 в 2, долгота—45. 



Связка 14 и 15 этажей черезъ Платоновекій гезенкъ. 
одѣсь еоетавленъ только одинъ третгольнггкъ JIÏfr Tfr на 15 этажѣ *). Въ 

точка.чъ И и J, устроенныхъ надъ самымъ гезенкомъ на 11 этажѣ. спущены от-
пѣсы. 

Дапныа: Z Л= 16~23'!5' По 1 способу: /И = 0,7691 

- Ш = 2,3393 LI— 59 г 5'5о" 
M 2.6393 Z / / = І 0 1 с 3 0 о 5 " 

Связка разработокъ 16 этажа еъ основнымъ штрекомъ 
посредствомъ Макарьевекаго туяеа. 

Въ туаеѣ спущены два отвѣса г» и г»-. Затѣмъ составлены два треутоль-
нпка ~~*у. 

Д г г п г в на IK этахѣ п Д h„r„ въ разработкахь. 

Вычисление д г г„ Г і г на 14 этажи,. 

Данныя: Z г = 14 г 3і/15* еѵ„ = 2,9492 
r«r,r = «Л7С67 г г і г = 2,6444 

По 1 способу: Z Г о = 59С34 'ЗГ 
Z r„ = 105е54'44'' 

Вычислите Д / г„ г„ въ разработкою 1в этажа. 

Данныя: Z I — ОІОіУ fvn • 10,4750 
lia = 11-2405 l„ r„ = 0,7667 

П i» в м ч п с л е н і {о: 
Z го Z г,, 

I 210'15 т І77 г 3: ) і5" 
I I 2 16 39' 177 С . ;3 : 2Г d = 0'X. 

Средпее. . . 21612* 177сЗЗгК-<" 

Связка разработокъ 16 этажа еъ основнымъ штрекомъ 
поередетвомъ Платоновекаго туяеа. 

Въ туясѣ спущены два отвѣса Я n H ••"•*). IIa ншкнемъ горпзоптЬ состаплонъ 
Д ЮЯ(і, а на верхнемъ д ЯѲѴ. 

*) См. чертежъ Табл. II, фат. I I 2, долгота 25. 
!*) См. чертежъ Табл. II, фст. 1 п 2. долгота—15. 

См. тотъ же чертежъ. долгота 40. 
МАРКШЕЙДЕРСКАЯ ПРАКТИКА. Ч. X I I . 



Вычислены д ЮЯѲ на 16 этажи. 

Д а н н ы я : 

АЮ= 5С21'37* ЮЯ = 1,6894 
ЯѲ — 1,2525 ЮѲ = 2,9263 

П о в ы ч п с л с н і ю : 
Z Ѳ Z Я 

I 743*42' 167 С 24'4Г 
И 7С14'35* 167 23'4.sr «Г = 0'26' 

Среднее. . . Г14" s" 167 24'1.Г 

Вычисленге Д ЯѲТ въ разработкахъ 16 этажа. 

Д а н н ы я : 

Z Г = 7=55'30' Я Г = 3,0305 
ЯѲ = 1,2520 ѲУ= 1,S213. 

Вычпсленіезіъ получаемъ: ЯѲ = 1,2520- следовательно то-же, что п непосред-
ственнымъ пзмѣреніенъ. Поэтому ясно, что по первому п второму спосооу должны 
получить одни п тѣ же значенія угловъ Я и Ѳ. На самомъ дѣлѣ вычпсляемъ: 

/ Я = 11=34 12' ] 
Z ö = 160=301^ I По 1 п 2 cnmoôy. 

Связка разработокъ 15 этажа еъ оеновнымъ штрекомъ 
поередетвомъ Макарьевскаго туяса *). 

Въ туясѣ спущены два отвѣса ( / ) п (2к На верхнемъ горизонтЬ составлен!, 
д (1£2)?,, а на нпжиемъ Д (1~\(2~)Ъ. 

Вычислена Д (l)(ß)3 въ разработкахъ Iii этажа. 

Д а н н ы я : 

Z 3 = 31*19 о З т (1 )3 = 2,2683 
( 1 X 2 ) = 1,2028 (2) 3 = 1,7933-

По 1 способу: (1X2) = 1,2007 
Z (I) = 50е56"54г  

Z (2 ) = 97 с 1313 т 

*) См. чертежъ табл. I I , фиг. 1 и 2, долгота—10. 



Вычисление д Ъ11$2) на 15 этажѣ. 

Данныя: Z Ъ — 25сЗс-'0' "Б(1) = 1,7846 
(1)(2) = 1,2044 im = 2,5329-

П о в н ч и с .т е н і ю: 

L (1) Z (2) 
I 114c29' 6' 39c52'54" 

I I 114c30"40" 39c51'20* : 0'47" 

Среднее 114c29'53' 39 c52 

Связка разработокъ 15 этажа съ основы ым-ь штрекомъ 
посредствомъ Платоновскаго туяса *). 

Съ туясѣ епущены два отвѣеа (12) н (13). Затѣяъ пзхѣрены треуголънпкн: 

Л (12X13) Г на 15 этажѣ п 
д (12X13)11 въ разработкахъ. 

Вычисленіе Д ll(13\t3) въ разработкахъ 15 этажа. 

Данныя: Z 11 = 24 3922 т 11(12) = 2,3053 
( 1 2 Ï 1 3 ) = 1,0652 11(13) = 1,6375 

П о в ы ч и с л е н і ю : 
Zl .12) Z ( I 3 ) 

I -;9 52'46' 115c27'52" 
I I 3 9 5 3 4 Г 1 Ы 2 6 ' 5 Г d = dol l" 

Среднее 39-53 l « r 115 27'22' 

Вычисление д У(12)(_13) на 15 этпжіь. 

Данныя: Z J" =7c4.Vl.~>" V ( l 2) = 2,1819 
(12X13) = 1,0650 У(13) = 3,1861. 

П о в ы ч п е д е н і ю : 

Z ( 1 2 ) Z ( 1 3 ) 
I ].->6c12'32' 16c2'13" 

I I 1 5 6 1 1 4 ^ 16c2'57" ' 
: 0'22" 

Среднее 156c12'10' 16c2'35 

*) Тотъ-же чертежъ, фиг. 1, долгота 0. 



Зная теперь всѣ углы, составляемые станами подземном съемки между собою, 
можно приступить къ слѣдующей работЬ, и именно къ оріентированію подземной 
съемки относительно надземной. Такъ какъ положеніе надземной съемки относи
тельно астрономнческаго мерндіана намъ уже извѣстно, то этой работой опредѣ-
лятся также углы, составляемые станами подземной съемки съ тѣмъ же мерпдіаномъ, 
или пхъ простнранія- Затѣмъ для нанесенія подземной съемки на планъ останется 
вычислить еще но даннымъ длинамъ горнзонгальныхъ проэкцій н направленіямъ 
становъ координаты конечныхъ ихъ точекъ. 

Сначала разснотримъ оріентнрованіе части съемки, расположенной въ Крюч
ковой, а потомъ части, расположенной въ Третьей вѣтвн. Первая относится глав-
нѣйше къ 1888, а вторая къ 1*89 году. 

Оріентированіе подземной съемки 1888 года 
относительно надземной и относительно аетро-

номическаго меридіана. 

Подземная съемка этого года, какъ не имѣющая соедпнеиія съ надземной, 
сама по себѣ, не могла быть оріентпрована относительно астрономическаго мери-
діана. Связь ея со съемками, расположенными по Третьей вѣтви на 16 н 15 эта
жахъ, также не могла служить для этой ігѣлп, такъ какъ связь эта достигалась 
посредствомъ одной лишь Сѣверноп шахты. Руководствоваться для оріентированія 
лнніей оф, соединяющей два отвѣса, спущенные съ горизонта 14 этажа въ Сквер
ной шахтѣ, было бы очень рискованно, такъ какъ длина этой лпнін всего 0,7881 
саженп, а протяженіе съемки 1886 года 85 сажень. Поэтому понадобилось спе-
ціально для этой цѣлп произвести еще дополнительную съемку, которая соединяла 
бы два отвѣса, спущенные въ какнхъ либо двухъ шахтахъ рудника, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ соединялась бы со съемкою 1866 года. 

Такъ какъ Старо-Восточная шахта послѣ Скверной находится въ наиболѣе 
близкомъ разстояніи отъ съемки 1886 года и, кромѣ того, такъ какъ она соеди
няется съ этою съемкою посредствомъ квершлага, идущаго отъ шахты на Третью 
вѣтвь, а также штрекомь, пдущимъ по простиранію Третьей вѣтви, то я и из
брать ее для этой надобности. Усгропвь по квершлагу точкп *): ЕЬІ', G, M, N в 

*) См. чертежъ табл._І. фвг. 1, долгота 55—St). 
Точка Е, употреблявшаяся прв нввеллвровавів, орн взмѣренів угловъ оказалась вепрвгод-

воО, такъ какъ взъ нея ве был ввдвы блвхайшія точкв. Поэтому вмѣсто вея устроева была 
новая точка Кш. 



P, a по штреку точка (PQ), Q, (QR) в. R (послѣдняя противъ Северной шахты), 
по ИНЭІЪ исполнена генеральная геометрическая съемка, а поередетвомъ становъ 
(В)ЕШ п В(С) она связана съ огвѣсами (В) н (С), спущенными въ Старо-Во
сточной в Северной шахтахъ. Получился такпмъ образомъ полигонъ (B)EU~GM 
NP(PQ)Q(QR)RfC'), замыкающая (ВуС') котораго есть вмѣстѣ съ тѣмъ линія, 
соединяющая оба отвѣса, слѣдовательно лннія, длина и направлсніе которой вамъ 
уже говѣстны изъ поверхностной съемки *) . Найдя поэтому уголъ, составляемый 
какой либо одной изъ сторопъ полигона съ этой лпніей и зная углы, составляемые 
между собою я съ этою стороною всѣмп прочими станами полигона, является воз
можность оріентяровать его какъ относительно лвнін (B)(0), такъ и относительно 
астрономическаго мерпдіаяа. 

Но чтобы воспользоваться этпмъ полигономъ для оріентггрованія съемки Ісчів 
года, расположенной въ Крючковой вѣтви, нужно было, какъ мы только что гово
рили, соединить полигонъ со съемкою специальными пзмѣреніямп. Для этой цѣлп 
я воспользовался существующвмъ проходомъ отъ Северной шахты къ Утѣшптель-
пому гезенку и устроплъ еще слѣдующія постоянный точки: 

S, У, U, V и W по Третьей и Крючковой вѣтвямъ на 11 этажѣ, 
X и Г надъ Чудесной ямкой, ведущей съ 11 этажа въ разработки 12 этажа, 
Z въ разработкахъ 12 этажа, 

I въ разработкахъ 12 этажа надъ 2-ой Чудесной ямкой, ведущей на слЬдую-
щій болѣе ннзкін горпзонть, 

H , Ш , I V , V и V I на слѣдующемъ горизонте разработокъ, 
V I I и V I I I надъ уступѳмъ, ведущпмъ на этажиую сажень 12 этажа, 
IX п X надъ Утѣшнтелъны_чъ гезенкомъ, ведущпмъ съ 12 на 13 этажъ и 

точку 
X I подъ УтЬшптельнымъ гезенкомъ. 
Казалось бы съ перваго раза, что, измѣрнвъ всѣ углы этого новаго полигона 

B S r f j F T r X F 2 I I i m i V V V I V H l X X X I G и найдя углы, составляемые 
конечными станами RS и X I G съ однпмъ изъ становъ полигона (В)(С) и однпмъ 
изъ становъ съемки 1888 года, можно очень просто оріентпровать эту съемку. На 
самомъ же дѣдѣ задача представилась несравненно сложнѣе и вотъ по какой 
причпнѣ. 

Такъ какъ надъ второй Чудесной ямкой вслѣдствіе малой ея ширины нельзя 
было устроить болѣе одной точки н такъ какъ находясь подъ точкою I , точки Z п 
I I нельзя было видѣть одновременно, то п нельзя было измѣрпть уголъ ZIII. По
этому понадобилось его найтп вычпсденіемъ. Кромѣ того, благодаря короткимъ раз-
стояніямъ впзировавія, какъ вапрпмѣръ въ станахъ .RS, WX, XY, TZ и проч., 
въ случаѣ если бы и удалось измѣрпть уголъ ZIII, то и тогда нельзя было бы 
оріентироватъ съемку 18?» года по угламъ, составляемымъ постЬдовательными ста
нами, соединяющими эту съемку съ полигономъ (С%В), такъ какъ при болыпомъ 

*) См. VII часть. Связка поверхностной съемкп съ подземной, стран. 140. 



количестве соедннптедьныхъ становъ п малыхъ разстоаніяхъ внзнровавія нельзя 
было бы разсчнтывать получить этпмъ путемъ удовлетворительные результаты, тѣмъ 
болѣе, что на этомъ пути находятся и нѣеколъко треутольниковъ связкп; каждый 
же такой треугольник!» непзбѣхно влечетъ нѣкоторую погрѣшность въ угловыхъ 
пзмѣреніяхь. 

Поэтому, чтобы достигнуть цѣлп, а употребить способъ оріентпрованія по
средствомъ особаго треугольника, который называю треыіолъникомъ подземкою оріск-
тировамія и который могу рекомендовать вообще для подобнаго рода вычпсленіп. 
Сущность этого треугольника заключается въ слѣдующемъ. Если имѣенъ съемку въ 
видѣ замкнутаго полигона, т. е. такого, который, начинаясь у какого либо пункта 
рудника, обойдя работы, снова приводить къ тому же пункту, то выбнраемъ въ 
немъ такія три иостоянныя точки, въ которыхъ горпзотальные углы не были или 
не могли быть нзмѣрены, напримѣръ, точки прпкрѣпленія отвѣсовъ въ шахтахъ, 
гезенкахъ или рудныхъ скатахъ. Если такихъ точекъ двѣ пли одна, а во всѣхъ 
остальныхъ горизонтальные утлы были измерены, то въ дополнение къ нпмъ выбн
раемъ еще такія точки, въ которыхъ углы пзмѣрены не вполнѣ удачно пли вообще 
впушаютъ сомнѣніе относительно пхъ точности, напримѣръ. углы, образованные очень 
короткими станами. Затѣмъ выбранння три точки мысленно соединяемъ между со
бою и получаемъ некоторый треугшьникъ. Каждая сторона этого треугольника бу
детъ служить замыкающею некоторой части полигона подземной съемкп. Вычисляя 
по даннымъ сторонамъ и утламъ полигона длину каждой пзъ трехъ замыкающнхъ 
линій, получпмъ треутольнпкъ, въ которокъ будутъ извѣстны всѣ три стороны. За-
тѣмъ по даннымъ сторонамъ треугольника вычисляемъ его три угла. Опредѣлнвъ 
кромѣ того уголъ, составляемый одной нзъ трехъ сторонъ съ какою либо другою 
лииіею въ руднпкѣ, простпраніе которой ИЗВЕСТНО, будемъ знать н простпранія 
всѣхъ трехъ сторонъ треугольника оріентироваиія. Вычисляя затѣмъ углы, состав
ляемые съ этими сторонами концевыми станами упирающихся на нихъ иолигоповъ, 
можно опредѣлпть простнранія всѣхъ становъ съемкп. 

Въ настоящемъ случаѣ. т. е. для оріентироваиія съемкп Крючковой вѣтвп, 
вершины треугольника былп выбраны въ слѣдующихъ точкахъ: 

1) Отвѣсъ ( С ) въ Сѣверной шахтѣ. 
2) Отвѣсъ (1) во второй Чудесной ямкѣ н 
3) Точка G 13-го этажа, горизонтальный уголъ въ которой я забылъ пзмі.рпть. 
Получился Д (C"XI)Gf. Въ совяѣщеніп съ остальною съемкою онъ пзобра-

женъ на табл. I. фпг. 1. а отдельно на табл. II, фвг. і. 
На сторону (С'ХЧ оперся полигоны 

(C')RSTU У \rXYZ(l), 

на сторону ÇL)G — полпгонъ: 

(I) I I I I I IV Y VI (VU) ( IX) (X) X I G 

и, наконепъ, на сторону G(C') полпгонъ: 



G N(A)QPNMLKIH G FED Сѣ А (С). 

ПослЬднШ иолигонъ до точки (A) принадлежите lo-му, а за точкой ( Л ) 
11-му этажу. 

Вычвслпвъ углы, составляемые сторонами n (G')G треугольника съ ли
шен (G'%ß), получилась возможность оріентнровать какъ самый треугольникъ, 
такъ и опирающуюся на него съемку 16«« года. 

Теперь пзложпмъ рѣшепіе этой задачи въ подробности. 

Вычисление длины линіи (ßWy, соединяющей отвѣеы въ 
Старо-Восточной и Сѣверной ш'ахтахъ и угловъ, соетав-
ляемыхъ еъ нею конечными сторонами полигона 11-го 

этажа. 

Уадача эта основывается на томъ, что проэкщя замыкающей стороны поли
гона равна алгебраической суммѣ проэкцій веѣхъ прочпхъ его сторонъ на произ
вольной оси и рѣшается слѣдующпмъ образомъ *) . 

Кслп вазовемъ черезъ / , / , , / , , І3 . . . . горизонтальным проэкпдп послѣдо-
вательныхъ становъ полигона, черезъ А. А1г А„ А3 . . . . углы, составляемые 
послѣдовательными станами съ лервымъ станомъ, то 

I Cos А 1, Cos А, ?з Cos .äj  

выразать проэкціи послѣдовательныхъ становъ на первый сганъ, а 

/ Sin А ?, Sin А, Іг Sin Аг  

п р и э Б і і і и тѣхъ же становъ на лпнію перпендикулярную къ первому стану. Попятно, 
что если выраженія I Cos .4 п I Sin J относятся къ первому стану, то 

А = (.г, 1 Cos Л = 1 и I Sin А = О. 

Если назовемъ сокращенно I -f- I, Cos J , - j - 1 , Cos At-\- черезъ 
£ I Cos А, а сумму I, Sin A, -f- L Sin A, -f- Sin A 3 - f - . . . . черезъ S I Sin A, 
то такт, какъ обѣ эти суммы выражаютъ длины катетовъ нѣкотораго прямоугодь-
наго треугольника, гипотенуза котораго есть ничто пное какъ замыкающая сторона 
полигона, то длина этой замыкающей вычисляется: 

£ = ) / ( i T C o s A)- - f 0L I Ш~А)~ 

а уголь, составляемый ею съ первымъ станомъ, вычисляется изъ выраженія: 

*j О СВЯЗКЕ в оріентировашв по двѵмъ шахтамъ см. статью Г. Тиме въ «Горвомъ Жур-
валѣз 1372 г., .V I I и 12, стран. 191—203, a праяѣрный чертежъ этой работы у Е. Borchors, 
Tal. I . 



_. 0 £ t Sin A  
T a n g * ~ S i Cos À 

Прпмѣняя этп еоображенія къ нашему случаю, посту ваемъ слѣдуюіцниъ об
разомъ. 

Начало произвольной системы коордпнатъ беремъ въ конечной точвѣ (Ii) по
лигона. За ось абсцпссъ щшннмаемъ первый стань его {В)Ейі'-, за ось ординатъ 
перпендикулярную къ нему лннію. Углы А. составляемые послѣдовательнымп ста
нами полигона съ первымъ сганомъ или съ осью абсцпссъ. вычисдяемъ по сообра-
женію на основаши горизонтальные, угловъ, нзмѣрениыхъ между станами. Зная 
длины I горпзонтальныхь про-экщп становъ, вычпсляемъ проэкцін этпхъ длпнъ на 
обЬ произвольно взятия осп. 

Результаты этпхъ вычпсленш прнводпмь для примера въ подробности. 

И такъ, для нашего случая 

-1 Cos А = 10,6884 S I $ЫА = 32,1614 

L L . 1 В ы ч п с л е н і е у г з о в ъ ГорЯЗОН- Р а з н 0 С Т И-
Тайлвца іехдт послѣ- A ТаДЬКЫй 

26. доватетьны- составдаеяыхъ Евсібдовательныям станазіп Аосцвесь Ордпнатъ 
стешет, ^ 1 

26. 
жш станами. сь первыхь сіанояъ. 1. /Cos А /Sin А 

СЮ 0 т в ѣ с ъ в ъ С т а р о - В о с т о ч н о й ш а х т ѣ . О-ооео 0,оосо 
П е р в ы й с т а н ь D o i E r o H i С 0 г 0 т 7,5678 7.S678 0,оооо 

&*G (B)E4'G JSÛf" — 1774Sr (.' = -УѴ* 0" 9,9754 9,9680 0,3829 
177°48' 0' 

GM E*'GM 1S>" — 173 :42'ДэѴ 2 ° і г 0 ' = S°2945" 13,7513 13,6(04 2,0315 
173°4215r 

ILS GMX ISO - 177̂ 53 0r-f- S°2945 r = 10=3645' 5,4717 5,3781 1,0077 

lll'ÔS' 0" 
SP 3INP « Г — !7.v 4922' - 10W45' = Ï647 23' 12,3648 11,8377 3,5717 

ІТЗЧЭ^' 
P(.PQ) yP(PQ) 1&C*3— S4»22~37r- 1«47"23' =H2C2446' * 9,0568 < — 3,«53і) S-S726 

84°2237' 

{PQ)Q PlPQW ISO3— 1572!'37'-r-11224'46r =135« 3' 9' * 4,S£89( - 3^303) 3.5І44 
1оі°21'37' 

WQB) (PQ)Q(QH) 135" 3" 9*-<210:35Ii5'—ISO 1=104 2-Г24'* 5-1468 ( — 1,1805) 4,9549 
2I0B38'45r 

(Qmii ISO0— 171e16"15'4-10F24'24r =113* й У * 6,4958 ( - 2,5532) 5,9733 
171°16'15' 1 
IQP.)P.(C) 113° S' 9'—1253* б'ЗО'— IsO")= 40> 1'39' 3,5954 2,7531 ' 2,3124 
253° 6'30* 40-688* 

1 
32,1614 253° 6'30* 40-688* 

1 
32,1614 



Отсюда 

а самый уппъ, составляемый замыкающей стороной [С'\В) съ первымъ станомъ 
(В) вычисляется: 

Z у(У) (В) Е ш = 3ö c19'26". 

Уголъ. составляемый замыкающей стороной съ иослѣдиимъ станомъ (C)7Î, 
вычисляется: 

Z В (С) (В) - ШІ'39' — ЗЬ'19'26* = Г42'13" 

Здѣсь игТЗЯ* есть уголъ, составляемый послѣднпмъ станомъ В(С') полигона 
ст. первымъ станомъ {В) Ек*. 

Длина -замыкающей стороны, ПЛЛ разетояніе между отвѣсани, спущенными въ 
шахтахъ. вычисляется: 

(С) (В) = \>'ЬК(£$1- -{- 32 ,ц ; і4 г = 51,Rfil2 

На основаніп поверхностной съемки эта длина была найдена *): 

(С) (В) = 51,Sï'i9 саженъ. 
Разница «Ѵ>127. 
I I такъ. пмѣемъ: 

( Z (С) (В)ЕШ— 3&с19'2в* j 
j _ l (B)(C)R = lc42'13* J (1) 
І ( C ) ( B ) = 51,8642 саж. J 

Зная теперь простправіе лпніп (СуВ) и углы, составляемые съ нею конеч
ными станами полигона, будемъ знать простпранія этпхъ становъ. а но нимъ и 
всѣхъ прочыхъ становъ полигона. 

Вычисление длины линіи (С"ХД соединяющей отвѣсъ въ 
Сѣверной шахт-Ь еъ отвѣсомъ въ Чудесной ямкѣ и угловъ, 
соетавляемыхъ съ нею конечными станами полигона 11 

и 12 этажей. 

Поступая по предъпдущему, выбпраемъ: 
начало вспомогательной системы осей коордппать въ точкѣ (С), 
ось абецпесъ по направлен!» стана (С) Ii, 
ось ордпнатъ въ перпендпку.іярномъ къ нему направленіп. 

По вычпсленіп проэкцШ становъ на эти осп получаемъ: 

*) См. VII часть, стран. 140. 



Отсюда длина замыкающей 

(C'XJO — V 2,2670^ -f-4l>,9419* = «1,0046 саж. 

Уголь, составляемый съ нею первымъ станомъ полигона 

Z R ( С ) ( / I = Arc. Tansr " ^ 9 4 1 9 = 86rl9'5o". 
^ 2 3Î70 

Уголь, составляемый съ нею послѣднпмъ станохъ полигона. 

Z Z(I) ( С ) = 86"49W — 65с11г36" = lc3s'14". 

Здѣсь 85СП'36* есть уголь, составляемый посдѣднпмъ станомъ полигона съ пер
вымъ станохъ. П на самомъ дѣлѣ, если мы пмѣемъ уголъ, составляемый послѣднііяъ 
станомъ съ нервымъ, н уголъ, составляемый замыкающей стороной съ первымъ ста
нонъ, то уголъ между замыкающей п послѣднимъ станомъ будетъ равенъ нхъ раз
ности. 

И такъ, пмѣемъ: 

f Z R ( C X I ) = S6C49'50* j 
] Z Z(X) ( C ' ) = Г 3 8 1 4 " I 
( ( С ) (1) = 41,0046 cas . j 

Табл. 27. 
Горпзоіггальпиа проэкців 

сіацовъ 
I 

Умы, 
1 составляемые поглт.дова-

тельным ставали а е х д у 
собою 
Z Z 

У пы, состав-
лаеяые п«слѣ-
довательныяв 

отаяаэт сь пер-
БЫХЪ станозгь. 

Л 

Разности 

/Cos А 

коордпнатъ. 

(СО О т в ѣ с ъ въ С ѣ в е р н о я ш а х т ѣ О-юии 0,ww 

П е р в ы е с т а н ъ 0° О' 0* 3̂ =>ï̂ t OJOUW 

RS = І д а (ORS — 22I"27'15' 41°27ІГ tel l,m<±: 

ST = 17,24*4 RSI = 25(r22'30* Ш"49г45т ( - М и ) ]6лі1'і 

If. = Г»-»; 7*. srt' = 99Г23"45' ЗПЗ'ЗО" 5,7Нг! 3r*-M6 

L i ' = а л » Г Г Г = ЗоЗ'эОЧо* 4'15* 

П К = 7 № 4 WW — 1Ъ2?2?4э' 77*27' 0* 1̂ )671 754>w 

VU'X = ЭЗЗЫУЗГ №«В'37" (— І^Жі) (— 0,з«з) 

Х Г = І^пи WXÏ = 39» 1'37T 5У25 11" 0 Г ЧЧ4 I . O i S 

r Z = 2,11«, XYZ =z 24ТЖ2Т 1№51'36 т (— Ъ«ч.) lit»» 

ZI = 2^,74 1'ZI = 145'17' 0Г 45s! Г36' 0.1!«! 

Сулла . . . . 2^570 40,»«» 



Вычисление длины линіи (C')G, соединяющей отвѣсъ въ 
Сѣверной шахтѣ еъ точкою G 13 этажа и угловъ, образуе-
мыхъ съ этою линіею конечными станами полигона 14 и 

13 этажей. 

Начало вспоногатедьныхъ осей квордпнатъ взято въ точкѣ (С) , ось 5 въ 

нанравленіп нерваго стана (С')Л na 11 этажѣ: ось Y къ вей перпендикулярно; 

нослѣдній стань 1\G на 13 этахѣ. 

По вычдслевіп проэкнШ становъ на обѣ оси нолучасмъ: 

T а 6 л а а а 2в-
/ Z z Л* 1 Cos А ISmA 

(0")-4 - 3,3678 П е р в ы й е т а п ъ 0* 0' 0" (— 3̂ 678) 0,0900 

AB — Sattes (C")AB ^ 5S"21'37' 5S°21'37' 2-ом 4,25*2 

ВС = 5-57» ABC = 22S"50"30' 107П2' 7* (— Мім) ада* 

с о = BCD = 150*20" 7' 77°32'І4* 5,7112 

DE = Гі-iSH О'АБ = 157«50'22т 55°22'36" 3,1723 4jei6 

EF — 5,%» DEF --- 19S?45'15* 74° 7'5Г 1,5178 5jii« 

FG = -5,8271 EFG = і-ттът 7055'43" 1,9010 5,5075 

GH — FGH = 191a42 0T S2°37'43* 0,7801 6,0ia 

III = 5,7SB Gin --- тчг T S4<>1S'50' 0,5731 5,7561 

IK — 5,s«» HIK — I93 : bZV 97">24,27' (— 0,7297) 5,6127 

KL = i ~ S l IKL = 15542* 7' 73° 6'34' 0,«5'i 2,1271 

LM —- '-T:«?I j f i j T = i « m ' 3 3 " 53°41' 7" 3,380t 4,5991 

MX LMX == 197* 245' 70"43'52" 1,6135 4,6SS6 

XP = 5,SS8SI .l/ .YP = 1582033' 49° 4'25' 3,8583 4,1*62 

PQ = 4.1616 .YPO = 224» 7'52' 93"12'17" (— 0,332б) 4,1550 

QB — -.йТІЭ PQB — 194"3041' 107°42'58" (— 0,61») 2.И61 

i f (J) = 1,1136 <?Л(.4) = SO1 0'37* 22°]6'2{Ѵ 1,0305 (— 0,12») 

if(.4><? = w a r m * 95"50'14" - — 
(-1X-B) Q(A\B) = 2i6"3024* 120"40'10" — — 

(A)X = 1,1625 (ЩА)Х = 19ЭМ2'16* 39°37'34" 0,8952 (— 0,7112) 

XG = 3,9520 (J)A'G =з 119" 5'15" 100°32'19" (— Ода») (— 3,0103) 

16,0121 66,7251 



Отсюда длина замыкающей 

(С) G = 68,6195. 

Уголъ, составляемый сь нею первымъ станомъ полигона 

Z G ( C ' ) ( J ) = 180е— Are. Tang. " ^ 3 1 - 180е — 76 Зо'2о' = 103c29'4o". 
° 16,0124 

Уголъ, составляемый съ нею послѣднимъ станомъ полигона 

Z NG (G) = 180e — (103c29'4o" — liH/32'19") 177'2'39\ 

I I такъ, ннѣемъ: 

Вычислевіе длины линіи G (Г), соединяющей точку G 13-го 
этажа еъ отвѣеомъ (/j во второй Чудесной ямкѣ и угловъ, 
образуемыхъ еъ нею конечными станами полигона 13 и 

12 этажей. 

Начало коордянатъ взято въ точсѣ (J): ось X по паправленію стана (1)11: 
ось Y въ перпендякулярномъ направленіп. По вычясленіп проэкпдй становъ по
лигона на эти оси получаемъ: 

Отсюда длина замыкающей (Г) G = 28.8129 саж. 

Т а б л и ц а 29. z z Л" /Cos4° г sm л» 

(I) II - З.чгм П e p в ы в с т а н ъ j 0» С or 3.4S94 0,0000 

I I I I I (I) I I III = і э в і в э г ' 2,143» (— 0,S2SS) 

III IV = 2лко I I I II IV = 133?23 (Г 30»18' 8' 2*741 1,4460 

IV V = 4,3035 III IV V = 2ііЧ2"52 г 1«2444" 4,3021 (— 0,10«о) 

V VI = 3.1824 ; IV V v i = 16&«59~22т 3,1378 О з̂об 

VI v u = 8,іои V VI VII = 190» 6Ъ2Т Ö>30«5S' 8,7015 (— 0,0784) 

VII (X) = l^mi VI VII (X) = 24V°4ï'57r 0,5151 (— 1,»м) 

(X) X I = 1,2772 VII (X) X I = loOWll* 33-4S' 6' 0,nss (— 0,800») 

X I G = 3.0И5 j (X) X I G = 149ä17'45*l S> 5'5Г 3,(«2І (— 0,4357) 

! 
1 

C y n a . . . . 28.7805 (— 1,3677) 



Угоэъ, составляемый съ нею первымъ станомъ 

Z I I ( I ) б? = Arc. Tang. J * 3 6 7 7 = 2С43'15'. 
28,7805 

Уголь, составляемый съ нею послѣдннмъ станомъ полигопа 

Z (1) G X I = 8С5'51' — 2С43*15" = 5С22'36". 

П такъ еще пмѣемъ: 

f Z I I ( I ) G = 2=43'IS' j 
I Z ( I ) G X I = 5=2236" V (4) I i. (L) (r A i = a 22 3b > 

( I ) G = 28,si2S саж. j 

Теперь, зная дляны всѣхъ трехъ сторонъ треугольника (C)(1)G, можно 
приступить ЕЪ вычислен!» ввттревнихъ его угловъ. 

Вычиеленіе внутреннихъ угловъ треугольника подзем-
наго оріентированія (CXl )G . 

Данныя: (СЖ) = 41,0046 
(С*) G =68,6195 
G ( I ) = 28,3128 

Вычисляешь: 

Z G = Arc, Cos. ь т х ^ І ^ = 1 2 е 4 2 , 1 5 . 
2.28,4128-68,6195 

Z (С") = Arc. C«s ^ W - 2 8 , 8 1 2 8 ' =  

2.11,0046-68,6195 

Z ( Л = Arc. Со, ^ ^ Ш - - 2 8 ^ - 4 1 , 0 О 4 6 - - = 2 1 

2.28,8128.41,0046 

a дополневіе его до 1.Чіс вычисляется: 

Z (/) = 180=—21=3.737' = 1Г)8С24'23". 

I I такъ. внутреиніе углы A(C'XI)G вычисляются *): 

Г Z G = 12=4215* ] 
{ Z ( С ) = 8=53'22' J (5) 

I Z ( / ) = 158=2423" j 
Зная теперь углы, составляемые начальными и конечными станами полигоновъ 

со сторонами треугольника (С ) ( I ) G н сими сторонами между собою, можемъ вы
числить непзвѣстные намъ утлы между сторонами полигона въ точкахъ (С% ( I ) 
и G. Эти утлы намъ нужны будутъ для вычисленія простираній послѣдователь-
ныхъ становъ всей съемки. И такъ, займемся ихъ вычисленіемъ. 

"j См. чертсап. Табл. II, фиг. 4. 



— Н О — 

Вычисление угловъ, еоетавляемыхъ между еобою станами 
лолигоновъ въ верш и на хт, треугольника оріентированія 

( С ) ( I ) G 

Эти углы вычисляются, руководствуясь взапмвынъ расположеніемъ становъ 
посредствомъ нростаго алгебранческаго сложенія. 

Вычисление Z N G X I . 

Z i f G X I = Z N G (С) -f- Z (C) G ( I ) T Z (I) G X I . 
Z A T fi X I — 177 239' -î- 12°42'1Г)' - J - 5c22"3i>* = 195e 7'3o". 

Вычиеленіе Z I I (I) 

/ I I ( I ) ^ = Z U ( I ) f f - Z f f ( I ) ( C ) — Z Z(I) (C). 

Z / / ( / ) Z = 2"43'15' 4- 15.V2423' — I c 3f 'I4* = 159 29 21". 

Вычислена Z Л (С) Л . 

Z R(C)A = Z S (С"") ( I ) - f Z Ö ) ( С ) ^ - f Z G ( С ) Л . 
Z Л ( С ) Л = 8G'49 5Ü" - f fe5:î":>2* -4- 103e29 H»' = 1ÏI9C12'52". 

I I такъ, углы, составляемые между собою ставами полигона въ вершинахъ 
треугольника ( С ) ( I ) G, вычисляются: 

f Z Д" G X I = 195 е 7 3 « ' J 
! Z П (Г) Z = 159e29'24- ! (6) 
{ Z В ( С ) A = 199c12'52" j 

Всѣхъ этпхъ данныхъ вполнѣ достаточно, чтобы приступать внпслъдствін къ 
вычпсленію простирашн становъ подземной съемки 1 года. 

Оріентированіе подземной еъемки 1889 года. 

Геометрическая сѣть съемки этого года изображена главнѣишс на чертежѣ 
Табл. IT, а частью Табл. III. въ планѣ н эт. вертикальной проэкціп на плоскость 
Z0X коордпнатъ. Такъ каіп, эта съемка соединяется съ надземной съемкой по
средствомъ двухъ отвѣсовъ. спущенным, іп. ('(.верной н KOMMUCCKOÛ шахтахъ, то 

*) См. чертежъ Табл. I , фиг. 1. 
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діа оріептпрованія ея относительно надземной я относительно астрономнческаго 
мерндіана достаточно было бы ВЫЧИСЛИТЬ ОДПНЪ только полнгонъ. соедпняющщ этп 
шахты п опредѣлить углы, составляемые конечными станамп его съ линіей (C)(1)) 
отвѣсовъ въ шахтахъ. Вычислнвъ длину этой линіи путемъ подземной съемки и 
сравнить полученное значеніе съ тѣмъ, которое найдено было путемъ поверхност
ной съемки, можно кромѣ того сдЬлать взаимную повѣрку обѣнхъ съемокъ. Но 
такъ какъ небольшія погрѣпгаосгн въ горнзонтальныхъ углахъ, а также въ нзмѣ-
реніп длшгь тѣхъ становъ, которые нмѣють поперечное направленіе къ лииіп, со
единяющей отвѣсы, не могло чувствительно вліять на вычисляемую длину этой 
лнніи, то этимъ путемъ могла быть сдѣлана только общая, такъ сказать, довольно 
грубая повѣрка. Чтобы лучше изслѣдовать результаты нзмѣреній и вычнсленій, 
нужно было выбрать такой ходъ дальнѣйшихъ вычисленШ, чтобы посредствомъ него 
возможно было бы произвести большее число, прптомъ болѣс деталъныхъ повѣрокъ. 

Чтобы это достигнуть, съемку отъ Скверной до Еоммпсскон шахты я раз
бить на три части и оріентпровалъ ихъ сначала ОТДЕЛЬНО одна относительно дру
гой, а потохъ внѣстѣ относительно поверхностной съемки. Для этого были состав
лены два треугольника подземнаго оріентированія: д (С) (Л) (ZZ) съ вершинами въ 

(С") — отвѣсъ въ Сѣверной шахтѣ сь поверхности на 16 этажъ, 
( J ) — отвѣсъ въ Платоновскомъ гезенкѣ съ 15 на 16 этажъ, 
(Z7)— отвѣсъ въ Макарьевскомъ гензенкѣ съ 15 на 16 этажъ 
н д (С j ( Л ) (D), двѣ вершины котораго въ тѣхъ же точкахъ ( С ) п (Л) , 

а третья въ ТОЧКЕ (D) — отвѣсъ, спущенный въ Коммасской шахтѣ съ поверхности *) . 
Каждый треугольникъ я вычислилъ отдѣльно л оріевтпровалъ ихъ сначала 

одпнъ относительно другаго. a затѣяъ относительно лпніп (C)(2)), соединяющей 
отвѣсы въ Скверной и Конисскоп шахтахъ, a слѣдовательно общей поверхностной 
и подземной съемкамъ. Такимъ образомь я достпгъ слѣдующаго. 

Вычисляя длину лвніп (С%Т), какъ замыкающей полигонъ между Скверной 
шахтой и Платоновски къ гезенкомъ, идя по 16 этажу, получено для нея нѣкоторое 
значеніе. Затѣяъ, вычисляя длину той же линіи, какъ замыкающей полигонъ между 
Скверной шахтой и Платоновскпмъ гезенкомъ, идя по 15 этажу, получено другое 
значеніе. Ясно, что если наша съемка вѣрна, то обѣ величины должны мало раз
ниться между собою. Такпмъ путемъ была достигнута повѣрка съемки обоихъ 
этажей на первой трети ея длины. Затѣмъ такая же повѣрка сдѣлана относительно 
второй части съемки, для чего была вычислена длина линіп (Ж)\П), идя полиго-
номъ того и другаго этажа. Наконецъ, разсматрпвая лпніи (С')(-І) и (Ж)(П) 
также какъ стороны нѣкотораго полигона, вычислена длина замыкающей (С'ХЛ), 
а разсматрпвая эту послѣднюю дпнію и лвпію (IT)(D), какъ стороны полигона, 
вычислена длина лпніи (CXD). 

Всѣмп этими работами 
1) достигнута иовѣрка съемки 188!» года во веЬхъ ея частяхъ, 

*) См. чертежъ Taßj. П. фаг. 3. 



2) определены длины сторонъ треугольнпковъ (СуЛХЩ и (C'xnjD), 
3) углы, составляемые съ этпмп сторонами конечными станами полигоновъ съемкп, 
4) умы, составляемые сторонами треуголъниковъ между собою, 
5) повѣрены углы, непосредственно пзмѣренные въ вершпнахъ [Л) п ( Я ) 

треуголъниковъ и, наконепъ, 
(і) найдены углы, составляемые въ точкахъ (С") п (Z)) послѣднпмп станами 

поверхностной съемки съ первыми станами подземной съемкп. 
I I такъ, гадожпмъ всѣ эти вычпсленія по порядку. 

Вычиеленіе длины линіи (С)(Л), соединяющей отвѣсъ въ 
Сѣверной шахтѣ еъ отвѣсомъ въ Платоновскомъ гезенкѣ 
и угловъ, соетавляемыхъ съ нею конечными станами по

лигона 15 этажа. 
Принижая начало вспомогательной системы коордннатъ въ точкѣ (С), ось X 

въ направленіп нерваго стана (С) . 4 и ось У въ перпендикулярном!, къ нему на-
правдешн, вычисляемъ проэкшп становъ полигона на обѣ осп. 

При этомъ слѣдуеть замѣтпть, что не во вгѣхъ случаяхъ углы, потребные 
для этихъ вычислеиій и составляемые станами съемки между собою, могутъ быть 
взяты изъ непосредствениыхъ измѣреній. Въ нѣкоторыхъ напротпвъ случаяхъ нхъ 
приходится составлять пзъ пзмѣренныхъ. Такъ, напрпмѣръ, для нпжеслѣдующпхъ 
вычисленій понадобилось предварительно составить уголъ (С^іАа на основаніп слѣ-
дующпхъ измѣренныхъ угловъ *) . 

По измерение найдено: Z a A D = 2МГІЗ'37~ 
Z (C^)AD= ISO 47 22' 

Отсюда по разностп: Z аЛ(С) = 99С26'1Г>* 
а дополнительный ему до 360 е уголъ 

Z (С')Ла = 360" — 99 26 1.У = 2ііо сЗЗ'4.Ѵ 
Получаемъ: 

Табііца 
30. 

Углы 
съ первызгь 

станомъ 
А* 

ICosA' г вы A" Станы. 
Углы 

еь первызп. 
етаноэгь 

.4" 
/Cos Л" l Sin Л" 

. . 

(О')А 0» 0' 0' 2,1515 7Г>2514* 1,0003 2,9755 

Аа Э0°33'45' j 0,s»n 5,7419 я- 61°3S,14" 2,7216 5,1123 

ас 81"24'15" ; 6,5350 И 6Г592Г -
2,7597 

5,1879 

cd 92» 9'45' (— 0,9353} 2-52« Im S2"49'36" 0,eoi2 4.7775 

de 85° Г37" 0,'on 4,67S5 7llK 95*29'56" (— 0,5595) 5,7188 

«g 70°32'37" : 1,337 5^7« K(J) 149*39' 3' ( - 1,1727) 0,cscf, 

9k 74"33,37' і 
І 

1,13S1 4.3S&Ù Ст.чяа . . . I2,8S03 53.78M 

*) См. чертежъ Таііл. II фат. 1, joarora S">. 



Остальные вошедптіе въ это вычпслевіе элементы, именно, горнзонтальныя 
проэкдіп діпнъ становъ п горизонтальные утлы между ними, могутъ быть усмот
рены изъ приводившихся раньше списковъ. 

На основанш этпхъ данныхъ длина замыкающей вычисляется: 

( С ) (Л) = 55,3014 саж. 

Уголъ, составляемый съ нею первымъ станомъ полигона: 

Z А (С) (Ж) = Arc. Tans. ^ ' 7 а м

 = 76 С 31'5Г. 
ѵ ~ 12,5909 

Уголъ. составляемый съ нею иослѣднпмъ станомъ полигона: 

Z (С) ( J ) К = 149с39'3'— 71і с 31 г 5Г --- 73°7'12". 

Здѣсь 149С39'3Т есть уголъ между поелѣднпмъ станомъ ЩЛ) полигона и пер
вымъ станомъ (С)Л. 

II такъ, для 15 этажа пмѣемъ: 

j (CT) ( J ) = 55.3014 саж. j 
Z A(C') (Л) = 76°31'5Г J (7) 

I Z І Г И . / І А - . 73 e 7'12' j 

Вычиеленіе длины линіи (CQ(J) и углов-ь, составляем ыхъ 
съ нею конечными станами полигона 16 этажа. 

По прежнему иачало вспомогательных!, осей коордпнатъ прпнпмаенъ въ точкѣ 
(С) , ось X вь направленіи перваго стана ( С ) Л ' , ось Y къ ней перпендикулярно. 
Получаемъ: 

Таблица; 
31. j іглы 

съ первымъ 
станомъ 

Л" 
Kos .4" / Sin Л': Станы. 

Углы 
съ первымъ 

станомъ 
Л° 

I Cos Л" ISinA0 

(С')А' О» 0' 0' 3,S37 <•/• 44° 9'5э' 4,5259 4,3959 

А'В VUS' T •ÎA5I4 0-rtîI5 (g 72°4э47* l МП 3,5389 

Ва 75°52~J7- 1-35S3 5-5!5ГІ gl, ; G6011'32" 1,6556 3,7524 

аЬЧ- '' 
і 

Ç5"12'59' 0,4754 5jsi3 hi 4Г55' 9' 4,5533 4,4473 
Т,Ыхс 72"52,33' \згл 'I' 63"44'24* 1,875« 3,F017 

al 51°37'10' 4.SS3T llt.Ti ITtPIS'Sl" (— 4,4324) 0,2859 

,У 39,W55" 4,s5Su 4,«717 
> 

30,4027 46,1950 

МАРКШЕЙДКРСЕАН П р А Е Т П Е А . 4. X I I . 3 



Отсюда дінна замыкающей ( С ) (J) = 55,3019 cas. 
Пда по 15 этажу, та же длина только что была вычислена: ( C'y Л ) = 55,зоі4 саж. 

Разница 0,0005 саж. 
Уголъ, составляемый замыкающею стороною сь первымъ станомъ полигона, 

вычисляется: 

Z А' ( С ) ( J ) = Arc. Tans ^,1950 = 56°3S'58'. 
30,4027 

Уголъ, составляемый съ нею послѣднпмъ станомъ полигона: 

Z ( С ) (Л) //=176 С18'ЗГ—56 с38'58 г=119 с39'33'. 

Здѣсь 176с16'31* есть уголь между первымъ п послѣднимъ станами полигона. 
Л такъ, для Hi этажа нмѣемъ: 

( (С') (Л) = 55,3019 саж. | 
j £А'(С)(Ж) = 56с38г58' J (ö) 
I Z ( С ) (Л) H = 119=3933' j 

Комбинируя результаты (7) n (t-), можно едѣлать слѣдующій интересный 

Выводъ. 
Такъ какъ углы, составляемые первыми станами полпгоновъ, а именно, ста

номъ (С)А на 15 n (С)А' на 16 этажѣ, съ замыкающей лпніеп (С')(Л) памъ пз-
вѣсгны, то по разности пхъ можемъ найти уголъ, составляемый первыми станами 
между собою, т. е. такой уголъ, который, вслѣдствіе принадлежности его сторонъ 
разнымъ горизонтамъ рудника, не могъ быть пзмѣренъ непосредственно. На самомъ 
дѣлѣ вычпсляемъ 

Уголъ А(С')А'. составляемый перечти сайтами полгаоновъ 15 и 16 этажей 
въ точкл (С) 

На 15 этажѣ: Z А (CT) ( J ) - 76с31'51" 
На 16 этажЬ Z А' (С) (Л) = 56с38'58т 

Разность Z А (С) А' = 19с52'53' 

Подобнымъ же путемъ вычпсляемъ: 

Уголъ К(Л)Н, составляемый последними станами полшоновъ 15 и 16 этажей 
вг точки (Л). 

На 16 этажѣ Z ( С ) (Л) Н=? 119с39'33' 
Па 15 этажѣ Z ( С " ) ( Л ) К = 73° 7'12' 

Разность Z К (Д) 11 = 46С32'2Г 



— H a 

l l такъ, посредствомъ треугольвпковъ подзехнаго оріентнрованія возможно 
находить такіе углы между станами, которые всаѣдствіе принадлежности ихъ сто-
ронъ двумъ разнымъ горнзонтамъ не моглп быть пзмѣрены непосредственно; также 
можно вычислять углы, томность пзнѣренія которыхъ по какдмъ либо прнчянаиъ 
подлежпп. сомнѣнію: наконецъ углы, случайно пропущенные при пзхѣреніп. 

Вычисленіе длины линіи (.IXя). соединяющей отвѣеъ въ 
Платоновекомъ гезенкѣ еъ отвѣеомъ въ Макарьевскомъ 
гезенкѣ и угловъ, составляем ыхъ съ нею конечными ста

нами полигона 15 этажа. 
( 1 ) отвѣсъ въ Платоновекомъ, a (Z7)—въ Макарьевскомъ гезенкѣ; оба съ 

15 на 16 этажъ. 

Начало вспомогательной системы осей коордпнатъ въ точкѣ ( J ) , ось X по 
направлепію перваго стана (Л)К полигона, ось У къ ней перпендикулярно. 

По вычпсленіи проэкціп становъ на эти осп получаемъ 

Таблица 
32. 

Углы 
съ первынъ 

станомь 
А* 

/ C Ô S А* ISiaA" Ставы. 
Углы 

съ первыхь 
станомъ 

А" 
/Cos Л 0 l Sin А* 

(Л)К ff ry ff l-sseo Олею ХЦ 13S°44'35' ' ( - 6,43;) 5,6348 

ЕР 134 41-V (— 6.392a) 6Ж<51 Цч 96°55'50' (— О^віа) 3,7899 

PC 97"57'52* (— 0 , 3 » ) 6.707S чш ÇfJ>42' 5" ( - 0,0253) 1,3102 

CT 1"5 5Г14 Г (— U T Ö . ) 5.SS42 шщ 109° 0'50' : ( - 2,664а) 7,7313 

ТУ 85 Г 50'2Г (Хот 8,2SÏ9 щъ 97°20'35' (— 0,73S») 5,7345 

УФ 99'4358' i— O-SKO) .\SI27 ъы 136"10'35* j ( - 2,9015) 2,7876 

ФХ ІІОЛКГЗ-Ѵ б л и з ШІ 229°34'50' • (— 0,8668) (— 1,0178) 

! 
(—25,oseo) 65>415 

Здѣсь также угол. ÇT)KP понадобилось вычислить пзъ измѣренныхъ слѣ-
дующпмъ путемъ = : ) . 

По пзаѣренію найдено: Z m A ' ( l ) = 234 е 9' 7* 
Z m К Р = 188с13'22' 

Отсюда по разности: Z РК(.Т)= 45с55'-15" 

а дополнительный ему до 36и" уголъ 

Z (.Т)КР = 360°—45°5.Ѵ45" = 31404'15''. 

*) См. чертежъ табл. II. фаг. 1, долгота 25. 

file:///SI27


По вьппеленіи, длина замыкающей (Л)(27) =- 70.4478 саж. Уголъ, составляе
мый ею съ первымъ станомъ полигона 

Z К(ІХЛ)— ISO"— Arc. Tans. Ü ^ i 1 5

 = 1м>°—G9c9'5l» = I 1 0 ° 5 0 ' 4 \ 

• 2o,0560 

Уголь, составляемый съ нею нос.іѣднпнъ станомъ полигона 

Z (Л) (Л) Ы = 229°34'50—110 с.-»и'-Г = 1 1*-ІІ'46". 

П такъ, для 15 этажа пмѣемъ: 

j (Л)(Л) = 70,4478 » 

! Z SÇTjtlI) = 110С50' 4" j (9) 

I Z ( Л Х П Ж = l l t c 44'40 ' i 
Вычиеленіе угла (СХ-Ю(Т«. еоетавляемаго двумя оріентир-
н ы м и линіями (C%3) и (.ТнД) между собою на горизонтѣ 

15 этажа. 
Теперь, зная оба угла, прпнадлежащіе къ стороне і.ТіК, общей для обопхъ 

полигоиовъ 13 этажа, моженъ вычислить п уголцС'к.Ги / Л . составляемый обеими 
замыкающими между собою. Получаемы 

Z (С'ХЛХА)= Z (Cyj)K-J- Z ВДКЛ)= ' З ^ і г Г - г - 110°50'4" = 1еЗ°57'1б \ 

а дополнительный ему до 360 е внутренней уголъ А (С'ХЛХЯ) вычисляется: 

Z ( Л ) (Л) ( С ) = 3 6 0 ° — 1 & 3 ° 5 7 ' 1 6 ' = 170°^44'. 

Вычиеленіе длины лвніи (ЛІ(Д) и угловъ, составляемых^ 
съ нею конечными станами полигона 16 этажа. 

Принимая начало координате въ точкѣ (Л), ось X по направлснію стана 
(Ж)Н и ось 3" въ ней перпендикулярно, вычпеляемъ: 

Таблица 
Углы Углы 

Таблица съ первыхъ f Cos Л* ! Sin -4' Стаяы. съ первымъ (Cos Л° / Sin Л" 
33. ставомъ 

f Cos Л* ! Sin -4' Стаяы. 
етанонъ 

(Cos Л° / Sin Л" 
33. 

А" Л" 

(.1)11 О' <У 0' 4,«is pq 72"41'36' 3,г.180 11,0132 
Ик 63°15'53' l^esr 3;1S3S ir 39°45'43' j Здао 2,7654 
Ы 7841' 0' OssM 4,2605 rs 59"45'5S' j 2,1077 3,6ic» 
Im 63°16'45' 1,SS19 3,9370 si 74"25'58" i 1,84Г.1 6,6161 
mu 52°53'22* І5709 3.3SSI lu 65"59'43" ; 

2,1337 4,7!»13 
по 66°19'22' 5.i3si 11,7131 in- 75« 5'2S" 1,2J4S 4,6755 
op 59" 4!29" 1.7446 2,9121 i'U) i s o l a s " (— 2,0282) (— 0,011«) 

Сумма . . . 30,5618 63,4»34 



Уголъ (J)Hk, составляемы!! первыми двумя станами полигона *), нрпшлось 
вычислить нзъ пзмѣренныхъ слѣдующпмъ путемъ: 

Z (1)Ш=ШГ—(/_ iU(J)—Z * ' f f i ) = 3 6 0 ° — 2 9 2 ° 3 l T - f l 7 5 c 5 0 , 0 ' = 2 4 3 4 5 ' 5 3 * 

Длпна замыкающей (Jjf П) вычисляется 70,1338 еаж. По 15 этажу эта длина 
вычислена 70,4478 саж. Разница '»,0090 саж. 

Уголь, составляемый съ нею первымъ станомъ полигона 

Z Я ( Д ) ( Л ) = А г с . Tans = 6 4°17'10". 
30,5618 

Уголъ, составляемый съ нею послѣднпмъ станомъ полигона: 

Z ( J ) ( f f ) r = 18Û 932'2S* — 64°17'10* = 116 e15'18\ 

Здѣсь 18о с32'28'' есть уголъ между первымъ и посоѣднимъ станами. 
П такъ, для 16 этажа пмѣемъ: 

J (JXiT) = 70.43SS 1 
j Z ЩЖЩ = o4»17'10'' (10) 
j Z (JJi.tfjff - 116 e15'lS* j 

Пмѣя теперь два угла: 

Z («7» ( J ) II = ШРЗЯГЗЗ" и U (Л) ( Д ) = 6І°17Ч0'\ 

прплежащіе къ стану і Д і ( Я ) . мижемъ еще разъ вычислить 

Уголъ (С)іД>(//>, составляемый двумя оріентирцыми ли-
ніями (C'xJ) и іДХ//> между собою на горизонтѣ 16 этажа. 

На самомъ д ѣ л ѣ , сумма этпхъ угловъ даетъ: 

Z (С%?)(Я) = 119»39'33' - f 61°17'10" = ІБЗ э̂бЧЗ", 

а впутреннШ уголъ А (С") (Л) Шк или дополнительный этому углу до 360°, вы-
ччеляется: 

Z (fl)(J) (С~) = 360°—183 с56'43" = 176°ЗЧ7". 

Для горизонта 15 этажа этоть уголъ паііденъ 176°2'44". Разница 0°0'33". 

I I такъ, пмѣеиъ слѣдующіе главные результаты: 

l.ï этажъ. 16 этажъ. Разность. 
(С) (J). . . 55,3014 55,3019 0,0005 ) 
(.7)(Д). . . 70.4473 70.435S 0,0090 } • . . . (11) 

£(С'ЦЛ](П). 183в57'16* 183°56'43" 0°0'33" J 

*) См. таіь se. 



Теперь остается еще вычислить съемку отъ Макарьевскаго гезенка до Ком-
мисскои шахты п такъ какъ ею пройдено только по 16 этажу, то здѣсь мы мо-
жемъ образовать одинъ лишь полнгонъ. 

Вычиеленіе длины линіи (77}(2>). соединяющей отвѣсъ въ 
Макарьевскомъ гезенкъ еъ отвѣеомъ въ Коммисской 
шахтѣ и угловъ, образуемыхъ еъ нею конечными ста

нами политона 16 этажа. 

Принимая начало коордпнать въ точкѣ (27), ось X въ направленіп перваго 
стана (27)с, и ось У къ ней перпендикулярно, вычпсляемъ: 

Т а ™ д а Ав J Cos-4е 1 Sin Аа Стаеы. .4" I Cos А" l&uA" 

(U)c 

TW 

tcx 

№ f f O ' I i ces OL,»« ту 

7P56'52' Ілгет 5Ä06 IJZ 

35"23'29r 7,7„K. 5-ІПІ 2(T>> 

1 

91°20' 6* 

107°4S'13' 

I6S° У 5" 

( — O-lisfi) 6-45ss 

(— 2^4») 

(U)c 

TW 

tcx 

№ f f O ' I i ces OL,»« ту 

7P56'52' Ілгет 5Ä06 IJZ 

35"23'29r 7,7„K. 5-ІПІ 2(T>> 

1 

91°20' 6* 

107°4S'13' 

I6S° У 5" 

7,ѵ-м 26.~j;9 

Здѣсь уголъ (TTJFIC между первыми двумя станами полигона составленъ пзъ 
измѣренныхъ слѣдующимъ образомъ: 

Z (Д )ГІС=360°— (Z иг(27)—Z ипг)=360с—2>.)°27'0*-|-177в23'32"=251в.>6'Г»2". 

На основаніи этихъ данныхъ вычпсляемъ: 
Длина замыкающей { U i D ) = 27,ж»7 саж. 
Уголъ, составляемый съ нею первымъ станомъ полигона 

Z r fUXD) = Arc. Tang z^ß'l — 73с58'15\ 
>,5552 

Уголъ, составляемый съ нею послѣднихъ станомъ полигона 

Z (27) (В) z — 16SC5'3 —73с56'13* = 94с6'50". 

И такъ, для 16 этажа пмѣемъ: 

( (22) (В) = 27,3607 I 
j Z rl77)(7>) = 73°3t-13" (12) 
I Z (22) (2))r = 94° 6'50" J 

Зная теперь два угла-. 

Z (Л) (27) е = lKflalS" и Z г (77) (7)) = 72CÙS'15", 

прплежащіе къ сторонѣ (П)с полигона, можемъ вычислить 



Уголъ (DXiZX-J). образуемый оріентирными линіями (Л)(Л) и 
(Пур) между собою на горизонтЬ 16 этажа. 

На самомъ дѣлѣ, имѣемъ: 

Z (ЛХЛХ-0) = ( Д Х Я > - f Z г ( Я Х # ) = 116°15'1S' -f- 73°58'15' = ЮОЧЗ'ЗЗ'; 

a дополнительный ему до 360° уголь *) 

Вычиеленіе полигона (СХЩПХЮ между Сѣвер-
ной и Коммиеекой шахтами. 

Теперь, зная длины (СуЖ). (ЛуП) н (ПуВ) оріентирныгь лпн'ш, соедпняю-
щихъ отвѣсы: въ Скверной шахтѣ I ' ' ) . ПлатоновсЕомъ гезенкѣ(Л), МакарьевсЕОмъ 
гезенкѣ (Я) п Коммпсской шахтѣ (І>). можемъ пзъ нпхъ составить новые полигоны, 
а именно: сначала полигонъ (СуДуП), а нотомъ полигонъ (С'ХЛХДДО) л вычис
лить пхъ замыкающія, сначала (СуП), а нотомъ (C'yD) и углы, составляемые съ 
снми замыкающими оріентпрныни лпніямп. Тогда будетъ возможно по этпмъ утламъ 
оріенгпровать какъ самыя оріентпрныа лпніп, такъ и опирающееся на нпхъ поли
гоны подземной съемки. Вычнслпмъ сначала длпну линіп (С'УП) и составляемые 
съ нею углы, a затѣмъ длину линів (C'yD) и также составляемые съ нею утлы. 
Наконецъ, вычнслпмъ углы всего полигона (СужущіУ). Этпмъ наша задача за
кончится и тогда можемъ перейти къ вычпеленію ггростпрашя становъ. 

Вы числен іе длины линіи (СЦІ) и угловъ, образуемыхъ еъ 
нею оріентирными линіями (С'уЖ) и (Лущ. 

Длина (С'УП) опредѣлнтся взъ треугольника (С')(Л)(П), въ которомъ пз-
вѣстны двѣ стороны (("XI) и (Л}(И) н уголъ (ПуЖуС1) между ними. Инѣемъ: 

На основанін этпхъ данныхъ сторона (С'уП) вычисляется: 

(С')(Я) = V 55да9 г ^- 7074358- Т 2 X 55,3019 Х~ 70Т^~Х Со¥"3°57'16"^ 
= 125,6668 саж. 

*) С*, чертежъ Табл. II, фат. 3. 

(13) 

(C*XJ) = 05.3019 
( І ) ( Я ) = 70,43SS 

Z (ПУЛУС) = 176° 2'44" 
доп. до 180° = 3°57'16" 



Прнлежащіе къ ней углы (ЛуС'ХЩ и [С'ХЩД) опредѣлатея пзъ слѣдую-
щнхь выраженій: 

8ш да = s i , « , X № = я „ х jgm 
Отсюда: 

Z ( С ) = 2°12'55* Z (Я) = 1С44'20'. 

П такъ, стороны a внутренніе уілы д (C')(J)(Ö) нодземнаю оріентированія 
вычисляются: 

( (CXI) =- 55,3019 Z ( С ) = 2°12'55* j 
j ( JXD) = Ï0,43SS Z ( J ) = 176 e 2'44* j . . . . (11) 
I (С'ХД) = 125,666S Z (Я) = Г44'2»Г j 

Вычисление длины линіи (t")(Z>) и угловгь, образуемыхгь с ъ 
нею оріентирными линіями ( С > Я ) и (П)(Я). 

Эта длина опредѣлптса пзъ треугольника (С")(ЯХЯ)- в ъ которомъ также из-
вѣсгны двѣ стороны (С'ХЯ) п (IiyiD) и уголъ (I))iU*C) между ними. Именно 
имѣемъ: 

( С Х Я ) = 125J366S (ЯХО) = 27,3607 

Z (ЯХЯХС) = 36t.f - Z (C ' ) i f fXJ) — Z ( Д Х Я Х Я ) = 

= 3 6 0 e — Г 4 4 ' 2 0 * — 190c13'33* = I 6 s c 2 7 T , 

a дополяеніе до 1S0C равняется 11с57'33т. 
По вычисленіи получаемъ: 

(С"ХЯ) = 152-535J саж. 

Путемъ поверхностной съемки та же длина вычислена 152,6803 са;к. Разница 
0,1424 саж. 

Она выражасть действительную ошибку, пронетедшую вслѣдствіе совокуп
ности всѣхъ тѣхъ погрѣнгаоетей, которыя были допущены при пзмѣреніи горизон-
тальпыхъ угловъ и длинъ становъ внутри рудника, а также въ вычнсленіяхъ 
съемки. 

Внутренніе углы д (СуПуБ) вычисляются: 

Sia (CT, = Sin (Я) X ̂  = Sin 11 W X i g ï 
Sin (Я) = Sin (Я) X g*g = Sin l l ° 5 7 ' 3 3 X ЩЦ 



Отсюда 
Z ( С ) = 2=7'4S* Z (D) = 9°50'11\ 

I I такъ. стороны и внутренніс уілы Д (С%7ІХЦ) яоЛывюю оріснтированіл 
вычисляются: 

І (СУ1Т) = 125,6668 Z (С) = 2° 7'48' | 

(27)(7>) = 27,3607 Z (77) = 168' 2' 1* J . . . . (15) 
(C)(7)) = 152,5354 Z (2>) = 9°50'1Г J 

Теперь остается вычислить еще два ума: 
Z ( JXCXD) = 2С12'55' -f- 2° 7'48* = 4°20'43" 
Z (ЩЩЛ) = 168° 2' Г - j - 1°44'20* = 169°46'21", а 

Сумма угловъ полигона (С'ХЛХЩР)-

вычисляется: 

I 

Z ( J M C X 7 > ) = 4°2013* 
Z ( 7 7 X ^ X ^ 1 = 1^6° 2 '4Г 
Z (7>X77>;J) = 169°46'2Г 
Z {С)(Р\П) = 9C50'12" 

360° 0" 0T 

(16) 

Теиерь остается рѣшпть еще одну задачу: вычислить 

Углы, составляемые соединительными станами 
поверхностной еъемки съ первыми станами 

подземной еъемки. 

Подобно тону какъ мы вычисляли уже углы, составляемые станами подземной 
съемки, принадлежащими разнымъ горпзонтанъ рудника, между собою, такъ и здѣсь 
можсмъ вычислять углы, вершины которыхъ находятся на отвѣсахъ, спущенныхъ 
въ гяахтахъ. одна сторона соедпняеть лохштейнъ, положенный у шахты, съ шахт-
нынъ отпЬсомъ и находится на поверхности, а другая сторона соединяете отвѣсъ, 
спущенный въ шахтѣ, съ ближайшей постоянной точкой подземной съемки и на
ходится внутри рудника. 

Какъ мы знаемъ уже, для связки поверхностной съемки съ подземной были 
спущены три отвѣса въ трехъ шахтахъ рудника, а именно: 



Отвѣсъ (В) въ Старо-Восточной шахтѣ, 
Отвѣсъ (С") въ Свверной шахтЬ п 
Отвѣсъ (D) въ Коммисской шахтѣ. 

Кромѣ того, для этой цѣли были исполнены слѣдугощія работы : 
На поверхности на отвалахъ шахть положено по одному лохштейну, которые 

введены были въ тріангуляцію 1889 года, какъ вершпны треугольниковъ этой 
тріангуляціп. Именно положены: на отвалѣ Старо-Восточной шахты лохштепнъ А, 
на отвалѣ Сѣверной шахты лохштепнъ В и на отвалѣ Коммпсской шахты лох
штепнъ D . Для привязки этпхъ лохпгтейновъ къ отвѣсамъ, спущеннымъ въ шах-
тахъ, были образованы п промѣрены по поверхности станы: 

А(В) отъ лохштейна А до отвѣса (В) Старо-Во сточной шахты, 
В(С) отъ лохштейна В до отвѣса (С) Сѣверной шахты и 
C(D) отъ лохштейна С до оівѣса (D) въ Коммисской шахтѣ. 

Такпмъ образомъ на поверхности образованы три стана, соедпняюіціе лох-
штейны тріангуляціп съ отвѣсамп, спущенным въ шахтахъ. 

Также п внутри рудника на каждомъ горпзонтѣ. вошедшемъ въ съемку и 
пмѣющемъ сообщеніе съ этимп шахтами, образовано по одному стану, соединяю
щему первую постоянную точку подземной съемки съ шахтиымъ отвѣсомъ. Такпмъ 
образомъ были приготовлены и пзмѣрепы слѣдующіе станы: 

Для привязки 

кг Старо-Восточной тахтѣ 

на 11 этажѣ стань іВ)Е>": 
кз Сѣвертй тахтѣ 

на 11 этажѣ стань ( С ) В 
> 14 » * (С)А 
> 15 > > ((f) А 
» 16 » > (С) А: 

кг Коммисской шахтѣ 

на 16 этажѣ стань (D)r. 

Теперь задача ваша сводится къ отыскапію угловъ: 

1) Z А(В)ЕШ, образуемаго станомъ АІІІ) поверхяостноп съемки со станомъ 
(В)Еъи подземной съемки: 

2) Z В(С')В 
3) Z В(С')А 
4) Z В(С)А 
5) Z В(С')А'. образуемыхъ станомъ В(С) поверхностной съемки со станами 

(C')R, (С')А, (С')А и (С')А' подземной съемки; 



в) Z C(2i)r, образуемаго станомъ CD поверхностной съемки со станомъ 
(DU подземной съемки. 

П такъ, найдемъ этя углы. 

1. Вычисление угла A(B)Elü. 

Уголъ (С'уВ)А, составляемый соедпнительнынъ станомъ А(В) съ линіеп 
(ByCt, ооеднняющей Старо-Восточную шахту съ Сѣвернон, на основанін поверх
ностной съемки вычисляется *): 

Z (С'}(В)А - Z (С'УЩВ - r LB(B)A = 4С47Т - f S0C33'17' = 85с20'18". 

Уголъ (С'УЩЕ'", составляемый станомъ (В)Е,и подземной съемки съ тою 
же лтшіеіі, недавно нами найденъ **): 

Z ( C ' X B W * = 38с1926\ 

Отсюда искомый уголъ вычисляется: 

Z АіВ)Еш = 85c20'18r — 3SC19'26* = 47с0'52'. 

.2. Вычисление угла B(C)R. 

Уголъ 7J(C'](7?>. составляемый соедннвтельнымъ станомъ В(С) поверхностной 
съемки ст. лпніей (C'y В), соединяющей тахты, на основаніп поверхностной съемки 
вычпеленъ "'"): 

Z В(С'уВ) = 6 Г 9 1 2 ' . 

Уголъ P.iC")(B\. составляемый аос.іѣднимъ станомъ (С)К полигона (ВуС) 
подземной еъемкп съ тою же лпніею, былъ напденъ: 

Z В(С\В) -1°42'13\ 

Отсюда искомый уголъ вычисляется: 

Z B(C')R = Z В{С%В) — Z ÄС'УВ) = 61°9 *12* — 1°42'13" = 59°26'59". 

3. Вычисленіе Z A(C")B, образуемаго соединительнымъ станомъ Спверной шахты 
В(С") съ ііервымъ станомъ (C'j'A подземной съемки на 14 этажѣ. 

Только что мы нашли 
Z -В(С)Я=59С26'59". 

Кромѣ того раньше было найдено, что станъ (С')Н 11-го этажа со станомъ 
(С)А 14-го этажа составляетъ уголь: 

Z R(C')A = 199°12'52*. 

* ) C H . -VII часть, табл. I I I , фяг. 3. 
**1 См. вьншсленіа полигона (.ВХО-

См. VII часть, стран. 140 п чертежъ табл. I I I , фвг. 3. 



Отсюда искомый угол, вычисляется: 

Z А(С')В = 360° — 59с26'59* — 199"12.>2* = ЮГ20'9". 

4. Вычисление Z В(С')А, образуемою соединительнымъ станомъ В((") Сшерной 
ш а т съ первымъ станомъ (С')А подземной съемка на 15 отажѣ. 

Уголъ (DXCyB, образуемый соедииигельнымъ станомъ В{С) съ лишен (6'%D), 
соединяюще! отвѣсы въ Сѣверноп и Еоммпсской шахтахъ. при выппсленіл поверх
ностной съемки быхь напденъ: 

Z {DXCjB = 2S°1S52'. 

Уголь А(С'ХВ), составляемый первымъ станомъ (С)А на 15 этажѣ съ ли
шен (С'ХВ), соединяющей Сѣверную н Коммисскую шахты, вычисляется *): 

Z AifiXB) = Z А^С'уЛ^- Z Д С ) Л - f /.П{С'ХВ) = 
= 76°31'5Г - J - 2°12"55* - j - 2C74S' = 80°52'3 Г. 

На основаніи этихъ угловъ искомый уголъ вычисляется: 

Z А(С')В — 80°52"34' 4- 2S°18'52' - 109с11'26'. 

5. Вычисленіе Z В(С'\А', составляемою соединтпелънымг станомъ В(С") поверх

ностной съемки съ первымъ станомъ (С)А' 16-ю этажа. 

Изъ поверхностной съемки 

Z {ВУ^С')В = 28с18'52'. 
Пзъ подземной съемки 

Z AXC'XD) = Z A\C')J~ Z J . O D - f L ЩС')ф) = 
- 56C38'5ST-f - 2C1255*-f- 2T4S* = 60c59'41'. 

На основавін этихъ двухъ угловъ искомый уголъ вычисляется: 

Z А\С')В = Z AXC'XD) -p Z ФХС')В = 60'59'41т — 28е! 8о2" = с9' 18'33". 

6. Вычисленіе Z ((D):, составляемою саединительнымъ станомъ ((ТУ) поверхно
стной съемки съ первымъ станомъ (D)i подземной съемки. 

Уголъ С(РХС), составляемый лпніей (C')(D). соединяющей отвѣсы въ шах
тахъ, съ соедвнительнымъ станомъ CQD) поверхностной съемкп, вычисляется: 

Z C(D)(C) = Z C{D)B -f- Z B(Z>XC') = 85̂ 3 ГЗЗ" + 0o52'l" = S6°23'31". 

Уголь {C'XDy, составляемый лпніей шахтъ (Ç'XD) съ первымъ стапомъ {D)z 
16-го этажа вычисляется: 

*) Сж. чертежъ табл. I I , фиг. 1. 



Z ( C ' X D > = Z (С'ХІ>ХД) - f Z ( Л Х ^ = 9C50'12' + 94°6'50' = 103°57'2*. 

Па основаніп этихъ двухъ угловъ искомый уголъ вычпсдется: 

Z C\D)z = Z C'DXC) - f - Z ( £ " Х # > г = S6°23'34' - f 103°57'2' = 190°20'36". 

И такъ, углы, составляемые соедннптельнымн станами поверхностной съемкп 
съ первыми станами подземной съемки, вычисляются: 

ТАБЛИЦА 
35. 

Соединительные 
станы поверхно

стной съемки. 

Первые станы 
подземной съемка. 

Для 11 этажа А(В, (В)Еч> А(В)Е*' = 47« 0*52' 

> 11 > BiCj (ПИ В(С')В = s^âe^' 
> 14 » — (CJA А(С)В = т°эа 9* 
г 15 > {С,А А(С)В = 109°11'26" 

> 1в Ï — (Ѵ)Л' АХОВ = 89°18'33' 

г lü > С(І>) (7>>г C(D)r = ІЭО^Ш' 

IIмt.н теперь эти углы п зная нроетпраніа соединптельныхъ становъ поверх
ностной съемкп, Н'.жемъ приступить къ вычисленію простираній становъ подземной 
съемки. 

Вычиеленіе проетираній етановъ. 

Самое важное опредѣлпть простпранія первыхъ становъ подземной съемкп, 
т. е. такпхъ, которые соедпнаюп. отвѣеы, спущенные въ шахтахъ, съ ближайшими 
постоянными точками внутри рудника. Поэтому пзложпнъ подробно вычисленіе иро-
стпраній спхъ становъ. 

т . „ . >оы келцѵ соедвнв-
Таоі. Простпраніа соедини- т^ыции, станами и 

36. тельныхъ станоЕЪ. первыми станами под-
зеквов еъемет. 

В ы ч и с л е н ! е. 
Нростіраніа аервыхъ 

становъ. 

11 Л(В) на S\Y Sl°10"19'.4iß)Kä»« = 47е (/52* ЗГЧОЛЭ" — 47° 0'52"j(B)№ на NO 34° 921" 

11 і \ О н а Х \ Ѵ G5'19 ьтВ^СМ! = 3Sf2g3är 65П9'S"— S O ^ W ; (6")Л на SO 5°52'S" 

14 — .-Ii O B — 10Г2О* 9 r ISO1 — 65°19' 8"— 101°20' 9'j (C')A на XO 13°20'43" 

15 — A(C')B = 109Ul'26rlS0° — 65"19' 8'— l O ^ U ^ ' j ( О ^ на N0 5°29'Ж 

16 — _ .4(6")/-' = 89IS'334SO" - 65"19'8'— 89°]8'33*|(OJ1' на NO 25"22'19* 

1 6 С ( Д ) н а Х \ Ѵ О' ѴЗГІ\І)); — Ш'ЭУЗб'ІЖРЗОГЗб' — О" Г34"— 180°\(П-)г на NO 10°19' 2* 



Зная простиравія первыхь становъ н всѣ горизонтальные углы, составляемые 
послѣдовательнымн станами нолнгоновъ подземной съемки между собою, легко вы
числить нхъ простиранія. Но раньше, чѣмъ приступить къ этому предмету, необ
ходимо сказать нѣсколько словъ о томъ, что мы разумѣемъ подъ пменемъ азимута 
и подъ именемъ простиранія становъ. 

Лзимутожъ какого либо направленія вис нлп внутри рудника называет, го
ризонтальный уголъ между магннтнымъ нлп астрономическпмъ мерщіаномъ и спмъ 
направленіемъ, считаемый отъ сѣвернаго конца мерндіава вправо до 360°. Подъ 
именемъ же простиранія разумѣемъ уголь, составляемый какою либо лпніею внѣ 
пли внутри рудника съ сѣвервымъ пли южнымъ концомъ мерпдіана, считаемый 
вправо • влѣво оть 0° до 90°. Поэтому ясно, что если азпмутъ какой либо лпніп 
менѣе 90°, то простпраніе ея на N0; если азимутъ болѣе 90°, то просшраніе на 
SO; если азимутъ болѣе 180°, то простпраніе на SW n наконецъ, если азпмутъ 
болѣе 270°, то простпраніе на ДW. 

Если теперь назовемъ азимуты послѣдовательныхъ сторонъ полигона черезъ 
о, а2 (г, at а. , а горизонтальные углы между нпмп черезъ Ах Аг А, 
A t А ъ то зависимость между этими величинами выразится С-твдугощпмн 
формулами *): 

180*4- 180е 

180°-f *з = а і + А~- * з = « г ч - 180е = + А. 2Х 180° 
180е — А>- 180е = 2, « з — 3 X180° 
180°+ a s = « i - T А.— 180е = i , - г ^ - г А 3 - ! -Л 4 -4Х130 С 

Иначе, азимутъ каждой стороны полигона равенъ азимуту первой его стороны, 
сложенному съ суммою послѣдовательвыхъ угловъ полигона отъ первой п до раз-
сматрпваемои стороны, мпнусъ два прямыхъ. умноженныхъ на число этпхъ угловъ. 

Прпмѣнпмъ для примѣра эти формулы къ вычвсленію простпраній становъ 
полигона (1Г)ЕШGMNI\PQ)<rKQB)R(C') 11-го этажа отъ Старо-Восточной до Ск
верной шахты **). Простпраніе а ; перваго стана (В)Е"' полигона мы только что опре
делили н нашли его: 

(В)ЕШ на N0 34е9'27* а, 

Зная его, а также углы между всѣмн послѣдовательнымп станами полигона, 
простпранія ихъ вычисляенъ слѣдующпмъ путемъ: 

*) См. «Горный Журнала 1872 r_ К 5—6, стран. 240. 
**) См. приложенный здѣеь чертежъ таол. I. 



Таблица 37. 
Угли между послѣдова-

телыіимп станами 
А" 

В и ч н с л е н і е а з н У т 0 в ъ Простнранія 
а. 

(B)E*"Éf = 177°4S' 0' 349-27' 177*43' 0* — 180> = N0 31°57'27" 

E*GM = 173042'15* + 351W15' — 2 X ISO" 25°39'42' 
j 

SO 25Я39'42* 

GMX = 177*53' 0' 34e9"27' - r 529^2345' — 3 X 1W = 23°32'42' j SO 23°32'42' 

МУР = 173"49'22" 34*927' 703'12'37' — 4 X 1S0> = 17°22* 4' ХО 17°22' 4' 

SPtPQ) = 84°2237* 34927' 787,35'14' — 5 X ISO3 (-- 78°15'19'): 

доп. до 360* 28Г>44'4Г XtY7S' ,15,J9' 

I\PQ)Q = 1572Г37' 34927' -f- 944"S6ol' — 6 X ISO3 (- - 10053'42'і, 

доп. до 360" = 259" 618" SW79» 6'18" 

(PQ)Q(Qm — 2103515' 34c927' 4- 1.155 3536' — 7 X 1&У = (-- 70°14'57") 

доп. до 360° = 289"45' 3" Х\Ѵ7014'57* 

Q(QK)B = 1711Ü15' 34»927' - 1-326 5151' — 8 X 180Р (- - 78°58,42") 

доп. до 360» 281° I I S " XW78°58'42" 

(QB)I!(C') — 253- 630' 34«»"27* - r 1.579 5S21* - 9 X 180° = (- - 5"5аЧ2")' 

дон. до 360" = 354» 7'48" NW 5°52'12' 

I I такъ, пр<иггпрадіе пмиѣдняго стана S(C) полигона 11 этажа 

на Л"ТГ5 С 52'12 . а его азннуть я 1 0 = 3 5 1 ° 7'4S*. 

Но я вычлелялъ простаранія не такъ, а просто, руководствуясь соображеніямп 
и ведь во время вычпсленія зекпзъ, изображавши! относптельныя положенія послѣ-
довательныхь становъ между собою п съ аетрономичеекияъ мерпдіаномъ. Прп этомъ 
пмѣлось въ виду: 

1) ІІзбѣжатъ получения отрппательныхъ величннъ, 
2) Упростить вычпслеше. 
Для прпмѣра прпводшгь вычпслеше простпраніп становъ того же полигона 

11 этажа, но веденное по нашему способу. 

Там. 
аз. ; 

У г л Ы. В ы ч н с л е н і я . Пствнныя 
вростиранін. 

(СХВ) Л и в і я. с о е д и н и і ю щ а я о т в ѣ с ы въ т а х т а х ъ. SO 4" 9'58" 

(В)ЕЬ» (СХВ)ЕМ-. = 351926' ЗЭ>19'26"— 4° 9'58" = 3 4 ° 9'28" XO 34° 9'28" 

E'«G (В)Е'к; = 17745" 0' 31" 9'28"4-177°48' 0" — 180" = 31°57'28" ХО ЗѴ5Т28Г 

GJI 173"4215' 31°57'23"4-173"42'15" — 180" = 25»39'43,'[ХО 25°39'43" 

MX GMX = 177с53" Ö' 25°39'43"f 177°53' 0" — ISO0 = 23°32'43"jxO 23°32'43" 

ХР МХІ? = 173»4922' 23"32'43"4-173049'22' — I80° = 17°22' 5"|ХО 17"22' 5" 

XiyPQ) = Я42237' ISO--— 1722' » " - S4°22'37" = 78"15'J8" ХТЛ'78»15'18Г 



Табл. 
з а У г л ы. 1 В в ч H с 2 e H i i ГІСТПВНЫЯ 

1 простираоія. 

( P Q J Q P(PQ)Q = іъттзг.] 15T'21'3T"-- 73°15'1S' 
1 

= 79" 6'19''SW" 79° 6'19" 

<MQB.)!(PQ)Q(OR) = 210*38'45r 3603 — 79° 619"- = 70U4'56' X W 7044'56" 

(QR)R! Q ( Q R ) R = 171»16'15' 1Э03 -f- 701456"--17Г1615" = 18*841' N'W 7S"53'41 ' 

( Q R ) R ( C ' ) = 253" 6'30" 78'5S'41"--253" 630' — 5°521Г XW й<*52'Ц-

( C ' K B ) Щ С Х В ) = 1°4?13* І 5 c52'll r-- Г4213" = 4° 9'5S*S0 4° ЭаЗ" 

Такъ какъ кромѣ того мы у х е не разъ приводили прпнѣры подобныхъ вы-
численіи, то теперь ограничимся приведеніемъ еще журнала вычпсленіи нростпраніи 
сторонъ треугольника (C)TG и полигона (Г'д.Ш(Т>) подзелтыхъ оріентированій. 

Пкѣехъ: 

Табл. 
39. 

У г л ы. В ы ч н с л е н 
Пствнныа 

простнранія. 
П р п з і ѣ ч а в і я . 

H D '. С я. V I I ч а с т ь , с т р а н . 6. 

36С»00" — 2Г45 э7" — 285* 023" = 
= эЗПЗ'40" 

534340*— 43*4424" = 
= Э ^ І б " 

270°39'35" — SC2916" — ISO» = 
— ВІЧОІЭ" 

360* — 8Г1019" — 274"39'42т = 
= 4* S 59" 

4" 9'5S" -Ь Г4213" = 
= 5"52'І1" 

D B £_ H D B = 

285« 0'23° 

B A Z_ D B A = 

43»44'24" 

A ( B ) Z B A ( B ) = 

270r39'35* 

274e39'42' 

( O R Z ( B X C ) R = 

• 35847'47' 

( C ' ) I U W)l = 
\ 86°49'50' 

(C)G [ Z I(CTG = 
j s^53'22' 
I 

I G '[£. ( C ' ) I G : 

i 201-35'37" 

8\Ѵ2Г45'57* Оріентврвая лвнія. 

I 
v w w i w ІСторовы треутоль 
- " 1 0 4 і в в к о в ъ тріангулянін 

Юн. тамъ-же. стран 
I 56. 

SO 9°29т6' J 

Соедпввтслъный 
8\Ѵ ЯПОТЭ" ставь. 

Лввія, соедпвяющая 
отвѣсы въ Старо-

\ \ Ѵ 4" 9'59* Восточной п Сѣвер 
нов шахтахъ. 

- . -чм> Первый ставь на 
S0a:>211 r ц э т а ж і . 

86"495G" — 5"521Г = 

= 8057'39т S\Vs(P:ï7'39' j 

с и э . да L ож>— — ІСторовы треуголь 
: 89"51' 1" SW8!P5Ï 1" 'нпковъ подземваго 

оріентпрованін 
360s - Sfl'57'39* — 20Г3537' = 

= 77а26'44'г К\Ѵ77Л2Г,:Я 

AB i С т о р о н а т р е у г о л ь н и к а т р і а н г у л а ц і п . Х\Ѵ 9Г29'16* Сн. выше. 

180* 4- 9*29"16* — 124*10' 8Т = Соедпвптельныіі 
= 65"19' 8' XW 65"19' 8" стань. 

ЗЗГ4Г 8" — 65"19" 8* — 180' = Лииія, соединяющая 
— «ff -» ' О' ХО Sff""' О" 0 T 7 ? C U В Ъ С Ѣ ? С Р Н 0 " 

тахъ. 

B f O Z АВ(С) : 
i 124"10' 8* 

(С'ХОУ/ЖСХО) 
: з з ім і ' s" 



i 
Ставы- У т л ы . В ы ч • с i е H i a. Исгннныя 

•ростнранія. 
П р н х ѣ ч а н і я . 

(С')Л /_ЩСНр)= 1 
; j 4*20'43' 56*22" 0* — 4*2(V43* = 82» 117' \ SO 82* 117" 

(С-)П ZDCCXD)= ! j 
2» 7 I 4 S , 86*22? 0* — 2» 7'4S* = 84*1412* • SO 841412* Стороны полигоновъ 

п л z (СТПЛ = 
1*4420' 84*1412' -f- 1*44'20* = аз^зг* sw 85°58'32* 

подзенваго оріентп-
рованіа. 

H(D) Z(D)n(CO= 
, 163» 2- 1» 168* 2* 1* — 84*1412* = 83?47'49* ; SO S2f>4T49" 

Что касается проетпраніп прочяхь становъ съемки, то они могутъ быть усмот
рены пзъ приводимой ниже таблицы коордпнатъ, въ которой для главныхъ становъ, 
слтжнвпгвхъ сторонами иолнтоновъ нодземнаго оріентпрованія, прямо приведены 
полученные для пихъ утлы простпраніп, а для побочныхъ становъ, измѣренныхъ 
въ глухнхъ, не сообщающихся съ другими работами выработкахъ, прп желаніи мо
гутъ быть вычислены по прпводпмымъ въ ней координатамъ постоянныхъ точекъ. 

Вычиеленіе координатъ точекъ еъемки 1888 и 
1889 годовъ. 

s . Для подземной съемки принята та 
же система координатъ, какъ и для по
верхностной. Именно, начало горпзон-
тадьныхъ коордпнатъ принято въ точкѣ 

W _і_ X с X О D деклпнаторін; ось Г по направленію 
астрономпческаго мерндіана, проходя-

; щаго черезъ эту точку; ось X къ ней 
перпендикулярно. Начало высотъ при-

S і — т нято въ точкѣ I на отвалѣ Павловской 
шахты Зыряновскаго рудника, такъ что высота этой точки равняется 0; высоты 
точекъ, расположенныхъ ниже, проняты отрицательными, а расподоженныхъ выше 
этой точкп, положительными. 

Зная координата точекъ, въ которыхъ былп спущены шахтные отвѣсы и вы
числяя разности коордпнатъ послѣдовательныхъ становъ полпгоновъ подземной 
съемки, эти разности прикладывались съ соотвѣтствующимп знаками къ координа-
тамъ отвѣсовъ и давали координаты послѣдовательныхъ точекъ съемки. Когда ко
ординаты точекъ главныхъ полпгоновъ съемки, соединяющпхъ шахты, былп вы-
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числены, то яда отъ нихъ по станамъ глухпхь выработокъ, вычислены координаты 
и всѣхъ прочпхъ точекъ рудника. 

Въ няхеслѣдтющпхъ таблпцахъ координать дда становъ главныхъ линіВ 
съемки приведены: 

1) наяменованія становъ, 
2) ихъ прости раиія А' относительно астрономпческаго мерндіана, 
3) длины горнзонтальныхь проэкцш становъ I въ саженяхъ, 
4) разности коордпнатъ х~ I &ЫА д м абсписсъ и у — I Cos 4 д м ордпнать, 
5) координаты иди суммы разностей координать, именно: 

абсписсъ X = £ х = SJ Sin А 
ордпнать F = £ y = £ ? C o s 4 
высотъ Z = £ Ï. 

Что же касается точекъ побочныхъ становъ съемки или становъ въ гаухихъ 
вьіработкахъ, то для нпхъ приведены только координаты: X , Y и Z. Прп желаніа 
посредствомъ этихъ трехъ координать можно восстановить всѣ тѣ величины, ко
торыя служили для ихъ вычнсленія. Такъ, длина горизонтальной проэкпди стана 
определится изъ выраженія: 

г = Ѵ&*—Х?Л-(ЗГ — УТ U) 

Наклонная длина стана изъ внраженія: 

L = Ѵч>,—xf -г - 9Уs -Ь (*, -
Уголь наклоненія лииіп, соединяющей иостоянныя точки стана: 

а с = Arc. Tans . Лі^^- (z) 
" Ѵіх, — тГ + Іу, — уУ У > 

Простнраніе стана 

А = Arc. Tang ~ - ~ (4) 

Уголъ, составляемый двумя иослѣдовательнымп станами: 

(Arc. Tang î i — ) — (Are. Tans X*~XA (5) 
V 0 9, — yf \ ffi — !fi> w 

Такъ, напрпмѣръ, пмѣя три точки, координаты которыхъ *): 

G M N 

х= 67,0048 х,— 61,0497 = 58,8639 
У= 22,2604 у , = 31,6553 Уг= 39,6714 
г = (— 71,2006) - , — (— 70.1111) г, = (— 69,7005) 

*) См. приведенную ниже табл. 40. 



вычнсляемъ разности координатъ: 

xl — x = (— 5-9551) X.—X, = (— 2,1858) 

У,—У = 12349 У, — у , = 5,0161 
г, — г = 1J0895 г , — г, = 0,4106 

Отрицательный значеніа разностей х, — х и х, — г , показываютъ, что станы 
GM я MX нхѣють направленія въ сторону отрппательньтхъ абсцисеъ, т. е. гл> во
сток}; положительный значенія разностей у, — у и у. — yt показываютъ, что ставы 
направлены въ сторону положятелъныхъ ординатъ, т. е. къ сѣверу, а въ совокуп
ности съ предыдущими разностям п, что станы пмѣють направленіе на NO. Поло
жительный значенія разностей -т, — г я - г , — г , показываютъ, что эти станы имѣютъ 
возстаніе. 

На основаніп полученныхъ зяаченій разностей координатъ вычпсляемъ: 

1) Разстояніе между первыми двумя точками по горизонтальному направленію: 

(G i f , , ) = З д а і ) 1 -У 12,3949* = 13,7512 

т. е. та же величина, которая приведена въ таблпцѣ координатъ. 

2) Разстоявіе между тімп же точками по наклону вычисляется: 

GM— У(— 5,955і) г - f 12,3949s -f- 1,0895s = 13,7943-

Этой величины въ таблоцѣ коордннагь не содержится, такъ какъ она не по
лучается пзъ непосредственнаго пзмЬренія и кромѣ того для вычисленія координатъ 
не нужна. Вмѣсго нея пзмѣрается разетояніе по наклону не между самыми точками, 
а между проэкціямн точекъ на распорки. Эту величину приходится вычислять 
только прп проэктпрованіи новыхъ горныхъ работъ, напрпмѣръ, въ сдучаѣ, если 
бы съ точки G на M плп съ M на N понадобилось бы провести новую выработку 
и мы пожелали бы напередъ вычислить ея длину. 

3) Уголъ наклоненія такой вновь прозктируемой выработки опредѣлился бы 
изъ выраженія: 

^ = . V r c . T a H g l g = 4 = 3 1 ' 4 8 ' . 

4) Углы простпраній лнній GM и Ю Г на основаніп координатъ вычисляются: 

GM А° = Arc. Tang на NO 25°39'42" 

MX А" = Arc. Tang ( ~ ^ l f 5 8 ) на NO 23°32'43*, 

т. е. тѣ же величины, что и въ журналѣ координатъ. 

5) Наконепъ, горизонтальный уголъ между ними: 

Z GMN— 180 е - j - 23°32'43' — 25°39'42" = 177с53'1". 

По непосредственному пзмѣренію 177с53'0". 



Таблица координатъ генеральной съемки 1888 и 1889 
годовъ. 

i Таблица 
! Пстмнныя ;Гвр«з»тмь-
1 ИНЖ ВрОЭЕДДЖ 1 

Разноси коордвнать. К 0 о p Д В H a T ы. 

40. S A» I С Т І Ж Ѳ П 

1 ! У * 1 Z 

H а п о в e p X H O C T H . 

D * ) 1 Начало горизонтальны ть координатъ Осек» 0,9800 (— 39,9S12) 

D A " ) "ХЛѴ82«5Г 8'і 
1 \ 

68,635 бЗлээ ; s W 63,12« (— 36,2614) 

А(В) sw a i o i 9 ' j 8-723} 8,6285 (— httm) 
i. 

76,7584 74sae| (— 34^865) 

( В ) ( 0 ;ХУѴ 4« 958'! Ы-ßts» 3,7SSS 
1 

j 51,7393 ' 80,5272 58,9434' — * 

C O ( D ) SO S6<22' O' l (-152£гэо) j 9.6755 ! (— 71,8458) 68,6189' — * 

! По 11 этажу оть отвѣса (В) въ Старо-Восточной до отвѣса ( С ) въ Сѣверной 
шахтѣ (сл. чертежъ табл. I ) . 

(В) ! Ся. выше . 76,7584 7,2Шб' ( — 34,5965) 

(В)ЕЬЙ ХО 34е 928" 7,9573 ( - 4*717) Gjsss 7І2847 1 3 i 13,7969: 
[ -хо зі«Э728" 9,9754 (— 5-27 S?) ! 8.4SS5 67,M»4S 22̂ 504 (— 
i 

71,2006) 

GM JXO 25«39'43* 13.751» (— 5,5551) 12^8« 61.0477 34,6553 (— 70,ші) 

5Ю ХО 23в32'43', 5,4717 (— 2.Д85Б) 5j.'isi 39jsni (— 69,7005) 

KP :Х0 17*22" 5" l i s s a (— З^яа) j I i дао 

55,1729 ÔUTÎJ (— 68,9997) 

P(PQ) X W T S O I D ' I S ^ 9:Сбез &S571 1 Lsas 64.0400 53,3159 
î 

— 
(PQ)Q S W 79° 6'19" (— О^еэ) 63,9390 52лтзо! (— 

j 
68,9095) 

Q(QB) XTV7044'ö6' Ъ-Mss 4£44f» 1.7SS2 73,7830 54,nsa -(Qlt)R ;XYV7S«5S'41< 0*Ô3 6̂ 759 1.2415 80,1589 55,3541; (— 68,4575) * 

K ( C ) ХЛѴ 5«521Г 3^:Ü O^rs 1 3i7t5 80,5265 58̂ 306j — * 

Треугольник, подзеннаго оріеншровашя (C*)IG. См. чертежъ табл. I I , фиг. 4. 

( О : См. внше I- 80,5272 ! 58,э434| — * 

(С")І |SW бОЭТЗЭ* 41,0046 40,4553 (— 6^42ä)j 121,0225 i 52j»12| — * 
IG jXW77°26'44*; 28^28 2S,i23s , 6,ss29 149,i4S4 І58,ібм| — * 

*) Сравн. ѴП часть, стран. 60 и 100-
**) DA базнсь оть точки D девлинаторш до лохштейна А ва отвадѣ Старо-Восточной 

шахты. 
А(В) соедннвтельный стань огь лохштейна А до отвѣса (В) въ Старо-Восточной шахтѣ 
(В)(С) лннін, соединяющая отвѣсы въ Старо-ВО СТОЧНОЙ ІІ Сѣверной шахтахъ. 
(C')(D) лннія, соединяющая отвѣсы въ Сѣверной и Коммисскои шахтахъ. 
Звѣздочкалш обозначены воордвеаты точекъ, иміюшлхъ коатрольпыз опредѣленія. 



Станы. 
i Псгнвныя ! 
і проспранія : 

! A» i 

ГврізвіпаА-
Bii жоокціж 

Разностж юорданатъ. К о о p д я H a T i l . 
Станы. 

i Псгнвныя ! 
і проспранія : 

! A» i 
с п ц п 

I 1 X I g z 

По 11 H 12 этажахь оть отвѣса ( С ) въ Сѣверноі шахгѣ до отвѣса I во 
Второй Чудесной ямкѣ. 

СО : Сж. выше . 58,M»4 * 
(С'Ж SO УЪ2П1' 3,595» (— 0,367*) (— Здав5) 80,iS9* 55,3*69 _ * 
BS SW 35-35' 4* 1,6147 SLuoe 54,0375 _ 
ST XW74« 2"26* 17.ДМ l&fsa і 4aös 97,6913 58,7300 — 

т с SW 25»2Г19' б^ттв 2̂ 556 (— бдаз) 100,55X8 52,7457 -
CT XW 804756' 8,3155 1,33» 103,7623 54^753; — 

T W SW 71«34'49' 7jtau 7дов (— 2rf3ö] Пбдеі* 51,6511 

i r x ХО 7Ы"26* (— 0,іти) , І д в 115,8663 52,9702 — 

X T SW 46*36' 3* 1-315* 0 , 9 « '(— Ojm») i - П б д а 52дез — 

T Z ХѴѴ65^Г35* 2 ,ue lsesa ; Оде* 118,7553 52^87 — 

ZI SW 79*19'25* 2j07i ^ЭвГІ (— 0^П4ІІ 121,0227 52^013 — * 
ц с о ХО 80«57'39* 4І4ЗД6 (— 40-jsss) 1 6-нг*. 8СІ5274 53,9435 — * 
По 12 этажу оть отвѣса / во Второй Чудесной ямкѣ до отвѣса X въ Утѣ-

шлтельномъ гезенкѣ * - / і з . 

I См. выше . ! 121,0227 52^оіз — 

I Л XW80» 959* Знзм 3^888 . 0-І871 124,4115 53,0887 -Д Ш XW63-51' 7* —ßxtt ioee* j Одео 126̂ 199 54j0717 — 
Ш I Y SW o^Sl'SS' 2*850 (— lJ3Q&) 129,10« 53,0725 — 

IV V XW7S?45'15* 4,2*8 I Ojsan 133:3357 53,9117 — 

V VI XW 89 45^3* 3-182J 3,182s ' 0,0128 l36,soso 53,9245 — 
VI ѵ п XW 79=39" 1' 8,7069 8,5*52 I 1,3643 |j 145,0732 55,4887 — 

ѴП ѴШ XW71«5749 r l-ssei l,ust 1 0j£»5 146,269* 55,8782 — * 
VI VIII XW TSWö-T 9 j « o 9,762t 1 1,953» |j 146,370» 55,8784 — * 
VII r s XW 37»17' 4' l.se*e l,is73 S 1,5600 146^6io 57,0487 — 

I X X SO 77e43'57* ftsss» (— 0,5018) (— 0,19«) 145,3593 56,8538 — * 
TU X XW 11*51' 4* 0,295» j 1,3*13 145,3595 56.8530 — * 

Оть вершины G треугольника оріентпрованія до того хе отвѣса X 

(C)G >W 89»51' i*; 68ySltS 68,0193 !(.— 0,173») 149,U65 58,7701 — * 
G X I 'so 723 4' S* 

j ^ 
3.0935 (— 2,9412) ' ( - 0,952*) 146,3033 57,8177 — 

X I X so аъіъз^ 1,277s (— 0,S«o) ! ( - 0,«5S5) 145,3593 56,8593 — * 
X I I X SW - 4°12'22* 0,76» 0,05*4 j(— 0,7673) 146,2597 57,050* — * 
I X X 0.Я2Э (— 0,*>1S) (— 0,1931) 145,3579 56,854» — * 



Станы. 
j Истмнння i r«f"ini i - j ; Разностж координатъ. 
i n u n n a i i 

К о о p Ä • H a T u. 
Станы. 

j A* j спить p X ! » I * ! * * 

По 14 этажу отъ отвѣса (С*) въ Сѣверной до отвѣсовъ (А) к (В) въ Утѣ-
шительномъ гезеикѣ u / u . 

<с!) 8 0 д а J58^e»j — 
(С')А МШЧЭѴІЗ'*)] 3jsT3 : (— 0-7?u) 1 3^770 79,75*8 62,220« ( - 87,8596) 
ЛВ SW 71МГ25' афт 4,7487 (— 1,5713) 84,4»» ; 60,649! (— 87,4854) 
ВС 5,57« 4^eu 63,4907 C - 87,877») 
CD SW 89° 7'58^ âjisa ' 5,se*> Oj*» 95rf«28 i 63JJ697; (— 87-4S0«) 
DE SW 6S,42'24" 5-ав* ( - ioss) ІОДзЮО 61.5422 

[ 
(— 87,276«) 

E F SW 87*27^ ôjtm 5̂ 549 (— 0,2507) lOtMan • 61,2915 (— ЬТліЗб) 

FG SW 84"15'31* 5,3274 5,7jei (— О д а ) 111,5380 ; 60,7086. (— 87,35») 

GH ÏSWS4» 2-29" 
; i 

6J»2« 6-0497 0,SS14 117,8877 161JAU» (— 87,3831) 

HI SW 82*2122"; 5,TS46 5,73в 1 O.TfM 123^аи ;62ломі (— 87\sii5) 

IK SW 69H5'45'". ûcce baaz ï 
\ 2^MI 

128̂ 142 ; 64,iu5 (— 87.1291) 

K L iSW 8&26u22;\ •J-ТЯі 2̂ 191 '(— 0,И8в) 131,au 63,9755 (— 86\«8t4) 
L H SW 055" 5,7061 5,2s» (— 2^28?) ІЗѲдо ; 61,74«6J (— 86,64*2) 

MX SW 84« 3'40r 4j)77ä 4.K07 Г— ОЯ5»" lUjam ; 61 JOI6| (— 86,ieoï) 

SP SW 62=2413" 5^7JS (— 2,75») 146\o27 ' 58,4750 (— 85,8457) 

PQ SW 73°275D" 4двів 3,98*5 1 1;1S4S 150лога 59,65»: (— 8ÖV908J) 

QR SW 58*5714" 2,C79 2.3sct> 1.S7SS 152дез 61,0378: (— 86,0139) 

R(A) SO 8°56'37" 1 ,1» (— OoTJl) (— Ілооо) 152,7191 59.9378 (— 78ді4») * 

(AXB) ;SW 45^459" 0,755« 0,7J!S 153,47*7 j бОдеб: (— 78,3193) * 

По 13 этажу отъ точки G къ тѣмъ же отвѣсанъ (А) и (JB). 

G 149,i4ss j 58,7701 -
GS jSW 87П1'38" &GS3 ' 0,1438 152ДО48 i 

1 58да»9 
— 

N(A) .SW26°16'53' l , u n •-, 0£14S 152.7IS4 i 59.96Я) 
i 

(—78^142) * 

(AXB) !SW 45»54'59" 
i i 

0,755« J 0.7318 153,4750 [60,*B8 (-78даи) * **) 

*) Идя отъ полигона подзешаго оріенлрованіж на 16 этахѣ, получено 13*18'55', а идя 
отъ треугольника подзехнаго оріевтяроваша на I I , 12. 13 н 14 этахагь, подучено 13°20'41*. На 
этохъ основаніи для дальнѣйшихъ вычвслеаів принято среднее изъ обоихъ резулыатовъ. 

**) И такъ, идя двумя разными путами, въ вычнеленнихъ значеніяхъ координатъ точекъ 
(Л) в (В) получается слѣдувщая разнвца: 

ДЛЯ ТОЧИ (А) X, — X = 152,7194 — 152,7191 = 0,0003 
у, у = 59,9620 — 59,9378 0,0912 

Для точка (Б) х, — х = 153̂ 750 — 153,474» = О.оооз 
у,—У -= 60,6838 — 60*596 = 0,0242 



Стаяв. 
j Испивая i r ^ e m i k -

жиж шмэаин 
Развоетя юордіватъ. 1 к 0 0 р Д I н а т ы. j 

Стаяв. ! простжражіж j 

! 
c m e n 

x ! -£ 
I 

T i Z 

Полигонъ подзеннаго оріентироЕанія на 16 этажѣ (C'JJf lXD). См. чертежъ 
табл. I I , фпг. 3. 

( О I С», выше . L 8Qsz7s 58,9434 — * 
( О . І ;XO 82* 1'17"- 55,301» £ (— 54,7665) 

L 
25.7607 66.4П95 — * 

.та к о т^зг 
i i 

70-4388 s (— TOacn) 
s 

4jMS5 

t 
ч - 44jo4») 

1 
71^630! — * 

(СЩ 
i ! 
;xo ewi' ia* 

1 
J (—125лл») 1 12*114 ( - 44,5044) 71.5628 — * 

П0>) *SO 834749" 
27,s«e7 3 (— 27,ЗМБ) 

(— 2даз> (— 71,7048) 68,60*5 - * 
Нутемь поверхностной сьеми с- 71,8458) 68^189 — * 

• • 0,140» 0^01» — 

По 16 этажу отъ отвѣса ( С ) въ Сѣверной шахтѣ до отвѣса Л въ Платонов-
сколь гезенкѣ. 

(С) Ca. выше . 30^278 5аэ4М — * 
(С%Ѵ SO 25*22"19' 3̂ 337 (— 1,6384) ! 3^548 78^88 62дві — 

А'В jxo гуаггв'; 3,8515 (— 1,6787) ( 3^«в T7,ïioi 65,8645 (—103,7868) 

Ва SO 7845" 4' а » » (— 5j№*) X— lJOSt) 71,6213 64,7546 <— 103,5*8«) 

SO 69̂ 24*42* 5,7017 (— 5J3375) (— 66,2920 62,7416 (—103,6073) 

b b i sc SO 8145' 8' 4,5867 (— 4iet) 1 
(— 6^571) 

61,7587 62j»J5 (—103,7171) 

cd KO 1&5&29' S#5S» (— 7,8339) 1,9Г«8 5a»j78 63,8993 (—103,6723) 

de НО e s ^ r i ^ 6jma (— 5.759«) 2A4JS 48,1782 66,5418 (—103^619) 

ef KO 69»32'14*j 6,3094 (— 5,9Ш) j 2°SS7 42^670 68,7475 (—103,8009) 

fe SO 81*51'54rj 3,гои (- 3*я0 ( - P-üa) 38396» 68,2232 (—103,4675) 

gh SO 8S>26' 9' 4.Д015 (— 4,ßtJ») (— 0,ш»> 34,4990 68,іщ (—103,7111) 

bi KO 67'17'28" 6,85ft • (— 6,1408) ! 2 ^ » . 28JSCS 70,6812 (—103,»6*») 

ІН KO 89" 6'43' 4jaa ( - 4да») ' 0.(«57 24,1196 70,746» (-103,4804) * 
НЛ SW 21e40'50" 4,4416 1,6433 (— 4 , и л | 

! Ii 
25,7604 66,6196 сравн. выше * 

i HM SW 15^>ä(У•5S• 

1 
4,9457 Ідазо ( - 4.7654^ 

L 
25,4423 65,9815 (— 95,1883) * 



Испания 1 rtpoMiuir-' Разноси жоорлнап. : К 0 0 p д i H a T Ы. 
Г..ЦЦ . f пивр«зсцш: 

т и п [ 
• 

хУТЖВЫ. щюстшрявіл ' 
пивр«зсцш: 

т и п [ [ 

л- 1 X і 9 X Г j Z 

По 16 этажу огь отвѣса Ж въ Шатоновскомъ гезеясѣ до отвѣса П въ Ma 
ЕарьевсЕОМъ гезенкѣ. 

л См. выше . 25,7697 66,61»; — * 
л н s o г і ч і ^ І 4^BS С— 1^15) ; 4,1171 24.1192 70,74«6( (—103^804) * 
Нк КО 84«o7'i5"j 3^650 i 

(— 3.5Ы1) 
ОдіВ 20J6S1 71,0601 (—103^707) 

kl so 79"27'38*1 4,3425 С— 4зет) (— 0,79в) 16,2989 70̂ 659 j (—103,8104) 

Im NO 84*58' 7'i 4,4078 ( - 4лбв) ; 0даб5 11,9061 70*524 (—103^34) 

пш КО 74*34'44"- 4.2611 G— 4jois) i 1,13» 7,8CG3 71,785« (—103,349*) 

по |ХО 88* 0'44" 12,7897 (— 12,78») i 0,4436 (— 4jei5) 72^9»! (—103,4236) 

ор КО 8045r51* 3£MS (— 3,3507) 0*448 (— 8де») 72,77SS (—103,1970) 

pq so 85«37' 2-j 12,16» (— 12asS4) (— 0,32») (— 20H6OS) 71.8443 (—103,1374) 

V КО 61*27' 5'| 4даг r 
(— 3,787») 

24MSS (— 24,25ss) 73j406 (—102,9363) 

rs КО 8Ѵ2Г20Г] 4.1858 (— 4,us3) 0,6219 С— 2S>78) 74,5325' (—102,9135) 

st so 83*52*40" 6.8681 {— 6,52») (— 0,7324) ( - 35,2267) 73,8001. (—102,8602) 

ta КО 87»41" 5^ 5.M50 (— 5̂ 407) Oins (— 40,4674) 74,0119; (—103,1545) 

от so 83ПЗ'10" 4^з» (— 4.ЧН5) (— 0,5712) (— 45,2719) 73*407| (—103^729) 

TW so 
1 i 

буЁТЛ j 
C— 6,2196) (— 

0,4537) ( - 51,4825) 72,9870; (—102,7910) 

i 
тОрг s w бо'гэ'Зэ'; 1,721+ 1 1.417S (— 0,9768) (— 43854«) 

1 
72^639| — 

ТПрг s w доізэт! 2,0283 0,7573 (— 1,8775) (— 44.5046) 71j632| сравн. выше 
i 

* 

По 16 этажу отъ отвѣса П въ Макарьевскомъ гезенкѣ до отвѣса ( D ) въ Ком-
МЯССЕОЙ шахтѣ. 

П См. выше . - - ' ( - 44,5044) 71^бгз! — * 
Пѵ КО 22»13'56"| 2,os3 ; ( - 0,7в74) 1 1,8775 (— 45̂ 2718) 73,44031 (—103,3729) 

TW SO 85'49'12'j 6̂ X72 (— 6.21м) (— 0,4539) (— 51,4824) 72,9664j (—102,7910) 

wx КО 57*37'25''j 9.4467 ( - 7,9782) SJKSÔ ( — 59,46«) 78.04491 (—102,9455) 

ху SO 66"25'58"j 6,4608 (— 5ДЯ7) ( - 2^831) (— 65,3823) 75у4618| (—102^120) 

yz SO 49057'51"i 8j>774 ( - 6^672) (— 5,5175) С— 71,9495) 69,944з| (—103,0415) * 
2(D) SW ]0°19' 1"] 

i 
1 , » 0,2436 (— 1,3382) (— 71,7059) 68,6061,1 сравн. выше 

і * 



Таблица координать детальной съемки 1888 и 1889 г. 

Табл. К о о р д и н а т ы. 
Станы. 

К о о р д и н а т ы . 

41. Y • Z 
Станы. 

X т Z 

По 15 этажу отъ отвѣса ( С ) вь Сѣверной шахгѣ до отвѣса ( J ) 
новсЕохъ гезенкѣ 15/16. 

въ Плато-

(С) • 80ай2 : 58̂ 434 — * Im 31,9723 63,9480 (—95,1539) 

(С')А. Sftiai ; 61>~Sa шК 26\3324 67.852» (—95,1890) 

Аа 

ас 

7Lsi43 

67,8133 

61,4S85 ' 

61,S521 

(—94.5018) 

(—934,«!) 

К(.І) 
Раньше 

полтчено 
(-1) 

25,7611 

25,7604 

66,6199 

66,6195 

(—95,1680) * 

П>я по 16 
этажу * 

cd бз^ак 61.5157 (—93да) Разность 0,0007 0.0003 — 

de 61,4733 : (—94,425«) К(М) 
Раньше 

полтчено 
(М) 

25^455 65,9800 (—95,1805) * 

eg 55.ЙЭ7 62,5431 (—94^842) 

К(М) 
Раньше 

полтчено 
(М) 25,4426 65,9815 

Идя по 16 
этажу * 

gb (—94^6») Разность 0,9329 U0015 — 

hi 47,562? 64jSä? (—94^IÎ7) е 60,чізб 61,4733 (—94,4256) 

ib 42^155 66,5569 (—95.0Î22) ef 60,4703 63,1443 (—94,3848) 

kl 36.78М espies (- 95,K4--.j — - - — 

По 15 этажу отъ отвѣеа ( J ) въ Платоновскомъ до отвѣса ( Я ) въ Макарьев-
СЕОХЪ гезенкѣ 15/16. 

К 26даа (—95jsso) ШЩ (—35^080) 72,5015 (—95,70бо) 

KP 1 ' -̂ Сѵі.1 64,8287 ( - Sonets) гцъ (—41,3219) 74,2417 (—95,5438) 

PC 11,1731 Ô6,7U7Ô (—95-гийб) ъ ы (—45,0722) 72,7782 (—95,2814) 

CT 5,4807 . 67,6351 (—ÏKjJilis) ы о (—43,8646) 72̂ 632 (—95,3671) 

ТУ 

УФ 

(— 1,780») 

(— 7,4738) 

71,7273 

7&2BS2 

(—95д«аі) * 

(—95,216«) 

Ы(Щ 
Раньше 

полтчено 
(П) 

(—І4,5ізі) 

(—44,5046) 

71,5639 

71,5682 

(—95,4555) 

Идя по 16 
этажу * 

ФХ (—14,47.0) 
1 

7o,ies4 (—95.4S9T) Разность 0,0085 0,0007 — 

х ц (-2i2SSl) 69,7687 (—95,2155) (-1) 25,7607 66,6195 (—95,168») -х-

ЦЧ 1 (—25,5301) 70,8870 (—95,3585) (Л)И 24,0229 68,1855 (—87,5278) 

ч ш : (—27,6731) ' • I,658S (—95,1777) (Л)І 24,3781 08,8676 (—87,4748) 



T»5i. К о о р д и н а т ы . 
Станы, і 

К о о р д и н а т ы . 

41. X Y j Z \ 
Станы, і 

X I т i Z 

По 16 этажу оть Сѣвервыіі шахты въ западъ. 

I 
В 

11,1101 65,8.45 j (—103,78(3) ш 115,3781 66,8473 (-102,7455) 

ВС 8 2 д е 64̂ 4*9 J (—103.5938) ІК 121,1324 68-3349 (-102,8258) 

CD 88.7М4 62̂ 718 І (—ІГЛювО K L 123^489 67,7797 (—102,788*) 

D E 94дда 62*084 J (-ІОЗдаю) LM 126,5581 66,5328 (-102*»») 

E F 100,0*33 64,74В j (—103,1814) MX 131,5527 69,4704 (—10222274) 

F G 105,675» 1 
65,*5js i (—ЮЗлгп) 

ХО 136,427» 70,2300 (—101,9878) 

GH 111,мо* бб^аю [ (—І02,«і9о) OP 142*787 69,41*2 (-101,7794) 

По 15 этажу оть Сѣверной шахты въ западъ в въ сѣверъ. 

A 61,0380 j (—94̂ 497) AD 79,2328 64,8838 (-94,1781) 

AB 86j5** 62Д705 І (—94^13») D E 7&S754 68*439 (-94,1824) 

ВС 90^1« 64л7*2 (—94доо) — _ — 

По 14 этажу въ СѣверноЗ шахтѣ н оть Сѣверной шахты въ западъ. 

А 79,т&ю 62~<И ! (—S7.25W) 
F 1 

К 141,3339 61,2316 (—86,1605) 

А(?) 81,1«* ; I 
; 59даі71 — 

- S T 141,202» 59,0806 (—85,5250) 

(?Х*) 80̂ 091 ! 59,3*7 i — Q 150,6022 59̂ BOS (—85,9063) 

(а)Т ТЭдатз 59,153» ( - 8 7 , 2 3 « ) ОТ 149,335* 62,1649 (—85,9078) 

ООН 82дг* 60ЭЯ9 (—87,056) R 152,8922 61,0378 (—86,012») 

X 141,338» 61,2316 (—86,и«,) RS 155,7901 61.1735 (—86,1564) 

ХО > 137^4Я 63,3404 1 (—вбдаві) — — — 

По 13 этажу у Утѣшптельныхъ гезенковь. 

G ! 149,14« 58,7701 j (—78лэв4) 1 » 152,7194 59,9620 (—78,3142) * 

GH 144,003 ! 57,6742 (—78,4252) ( Ä ) C 151,1213 63,8991 (—78,0768) * 

HI 141,1059 ! 56,4761 ; (—782»») I. CD 150да2 67,8078 (—77,9367) 

IK 136,2708 1 t 
55д»5і • (—.8,190») 

; (A)E 158,2024 60,6408 (—78,3093) 



Tau- ' 
К о о р д и н а т ы. 

Ставя. 

; 
К о о р д и н а т ы . 

41. 
X \ Y ï 

Ставя. 

; X т Z 

КЬ 56,4001 (—77,jss9) ! E F 163,«вз 61,1339 (-78J51») 

L H 126H4U j 56.-І722 f—77,7«3S) 144,-ssœ 57,5743 (—78^252) 

(В) 153нга> î бОлмв ( - 7 8 д а а ) * і Щ0) 142.2JU 57,1*43 (—78^586)* 

(B)C 15Lsas 
s 

63л»» (—78л7М)* ЩР) 141,0576 56,9653 (-78^781) * 

Разработки 14 этажа у Утігдптельнаго гезенка. 

(0) 142дав 1 Э.,Ша (—78-458«)* (АИВ) 153,4765 60,7103 (—78дав) * 

(0)К 146:7761 58^55 (—Sftnoi) (P) 141,0576 56,9653 (-78,3780* 

R S 151,2*sr. ' 
_ 
58̂ 337 - tfOQ 134,3679 56,1214 (-8(ХЗІИ) 

StA) 152J2IS i 59;tn2 — * — - _ 

Разработки 15 этажа у Софііскоя ямкж. 

с 67.8138 ! 61,8511 — Ь X I I I 73,6873 62̂ 259 (—93,2990) 

C D 70лов ! 62,1417 (—9aj4is) х г а х і т 76,3255 61,1703 (—93,2282) 

Разработки 15 этажа между Платоновскпмъ и Макарьевскимъ гезенками. 

Ъ (—lljais) 74.2417 (—95,5413) ( 1 X 2 ) (-40да>з) 71,9111 (-91,4769) * 

W ) (—П,«оп) 72^589 (—91,4«») Ъ&і (-40,3267) 71,9117 (—91,48Ss) * 

(1X3) ( — И ) , » » ) 70^2» (—90„;s4.;) * (2X3) (—40,9247) • 0,2204 (—90,6956) » 

(3X4) (--33,4489) 70^868 (—90-4SS») (7XS) (—15,1545) 69,4086 (-91,3742) 

(4X5) (. - 3 2 д о ) 67j:sss (—90,2785) (11X13) i 1,0159 70,2374 (—92,0293) * 

(5X6) (--23^sri) 6Sl»IfS (—89д5з) (11X14) 6да79 66,9657 (—91,8730) 

(6)<7) (--15,3568) 71 ,(424 (-90,S474> (14X15) 11,4894 67,7959 (—91,7918) 

17X9) (-- 8 * а ) 71.КЧ2 (—91,2732) (12X13) 1,0155 70,2367 (-92,0283) * 

(9X10) (-— 1,0617) 69,S7&.> (—91,1700) (12)У ( - 1,8039) 71,7191 (-95,1670) * 

(ЩИ) 

(11X12); (-

1,4076 

- 0'f«77) 

68,6475 

70,4ьаі 

(—92JXSB) 

(—92,6346) 

(13)У 
Раньше 

получено 
У 

(— 1,8041) 

(— 1,780«) 

71,7201 

71,7273 

. (—95,1670) * 

(—95,1680) * 



Табл. К о о р д и н а т ы . 
Станы. 

К о o p д и H a т ы. 

і 
X • т * z 

Станы. 

X i T z 

Разработки 16 этаха между Сѣвернс )ft maxroi л ПлатоновсБлтхъ гезенкомъ. 

СО ! 60,4709 ' 63,1443 '" (—94,3348) 
-1 23*582 1 70^312 (—103^662) 

( O K j 62̂ 1737 ^ 6 2 д е і | (—96,«ei2) ІЭ 31.231S ; 71,7056 (—103,0039) 

ГХ X j 68,4238 63JHS3 (—96J5SS7) эю Збдеі i 72,7872 (—103,2004) 

X X I ! ТЗлзот j 63.9183 ( - 96^173) юя 1 
ЗЗдаз 

72̂ )779 ( -ШІЛ916) * 

xi хл ; 79дато 62^893 (—96,73») яѳ . 39^7S3 71,8127 (—101,2247) * 

(Оѵп : 57,з2сЗ г 63JC>IJS 
1' 

(-96*832) юѳ 39r=SU : 71,8121 (—101,2247) * 

ТГІТПІ 48̂ 4385 65.6053 (—97лзіз) ѳя 33,3571 72,0774 (-101,1916) * 

d 53.КГ73 63«»3 (—103̂ 728) яѵ 41,1299 : 70,8545 (—101,3969) * 

d T I i 5І2402 68ѴЗЙЗ (—ІОЗдмі) ѳт 41,12âO '. 70,8350 (—101,3978) * 

T ! Я.12Э8 70.8550 (—101,3378)* п ш 52,5051 66,7683 (—100,4157) 

V I 1 44,5889 69̂ 587 (—101.2S5S) Ш IV 54^273 ' 68,0520 (-100,2649) 

1 n ; 47,4774 63,0133 (—1Ö1.228*) IV V 58^аи 69.05S3 ! (— 99^441) 

РазработЕЛ 16 этаха между Платоновским ь а Макарьевскшгъ гезенканп. 

ш 11*9081 7<Хб524 (—10&5SS4) пуп» 5,8343 75,5297 ! (—103,2457) 

12̂ 838 72,5470 (—103,34ж>) ІЭ-ЕМИ 72,2669 \ (—103,2316) 

Р (— 8,3322} 72,7738 (—103,197») р*р~ (-—13,4407) 76;0505 I (-102,0907) 

PPS

 ; (— 8,2835) 76,4725 (—ІС^тз) р,р« (-— 4г-шз) 77,iss6 ; (—102.6797) 

Г (—24,2585) 73-91W (—102,903) V (--45,271S) 73,440 ' (-103.3729) 

" s (—23,1948) 76.7027 (— IOI-SSK) т т„ (-—45J5OIS) 76.0558 

j (—101,2913) ( 16;«Д9) 74_=»v.<? (—101,27.») ѵ„ ».< (--35^3») 75,i70ß (—100.9522) 

т (—45,2718) 73,4#a (—103j?7±â) t s ь ( -30.S723) i 75,0250 • (—101,0314) 

(—46,2532) 77,s3',s (—103^494) Ь Ѣ (-—27,145l) 75,iS33 j (—100,9162) 

V V (—46,42») 76,1552 — — — ! — ; — 

(Осончате вь сньдуютей кшіт). 

С.-Петербургь. 
24 Ноября 1893 г. 
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Ч А С Т Ь Х П І . 

ПвДЗЕІНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ Г Е М Е Т Р П Е С Е А Я С І Е І К А ВЪ ЗЫРЯНОВСГОГЬ РУД-

Н Ю , Ц А Р Е М - А Л Е Е С А Н Д Р М С Б М Ъ ПРШСК* • НАСДЯНСБОЙ штиыть n 
ПЕРПДЪ 1888—1891 г.г. (Оквнчаніе). 

СЪ ПРЮО/КЕШЕМЪ ЧЕТЫРЕХЪ ТЛБЛПЦЪ ЧЕРТЕЖЕЙ. 

СоЧІШЕНІЕ ГОРНАГО ИНЖЕНЕРА 

В. А. К Р А Т А . 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 

Тнпогрзфіа А. ВЕНКЕ, НОВЫЙ переулокъ, у Сввяго іоста, д. № 2. 

1894. 



Дйзкаеао ц.евзурѵі>, i'.-Нетербургъ, lï» Ла вара 1S94 r. 



М А Р Ш Е Й Д Е Р Ш Я II г и ; i l l I M . 

СОБРАШЕ СТАТЕЙ 

И З Ъ М А Р К Ш Е Й Д Е Р С К О Й П Р А К Т И К И А В Т О Р А 

ВЪ АЛТАЙСКОМЪ ГОРНОМЪ ОКРУГЬ. 



Ч Е Р Т Е Ж И . 

Къ ХШ Ч А С Т И П Р И Л О Ж Е Н Ы : 

П л а н ы п о д з е м н о й г е н е р а л ь н о й г е о м е т р и ч е с к о й с ъ е м к и З ы р я 

н о в с к а г о р у д н и к а и І І а р е в о - А л е к с а н д р о в с к а г о п р і и с к а в ъ м а с ш т а -

бѣ Vs»: 

Табл. I—Крючковой в ѣ т в п і 

Табл. II—Третьей в ѣ т в и | З ы р я н о в с к а г о р у д н и к а 

Табл. 111— в о с т о ч н о й о к о н е ч н о с т и 1 

Табл. IT—Царево-Александровскаго п р і и с к а . 



ПОДЗЕМНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА ВЪ ЗЫРЯНОВ
СКОМЪ РУДНИК*, ЦАРЕВО-АЛЕКСАНДРОВСКОМЪ ПРІИСКЪ И МАСЛЯН-

СКОЙ ШТОЛЬНЪ ВЪ ПЕРІОДЪ 1888—1891 Г.Г. 
О К О Н Ч А Н І Е . 

Съемка 1800 н 1891 годовъ, составляя непосредственное продолженіе съемки 
двухъ предшествовавпгнхъ лѣть, пмѣла вяѣетЬ съ тѣхъ цѣлъю рѣшеніе нѣкоторнхъ 
вопросовъ относительно Царево-Александровскаго прінска н Маслянскоп штольны, 
поставленннхъ мнѣ задачею. Поэтому, отказавшись отъ желанія представить no 
возможности цѣльную картину Зыряновскаго рудника, пришлось разбросить работы 
на довольно значителънохь протнженів, на которомъ всѣ съемки не могли быть 
исполнены съ достаточною степенью подробности во всѣхъ частяхъ мѣсторожденія. 

Именно, цѣлью съемки этихъ годовъ поставлено было рѣшеніе слѣдующнхъ 
задачъ: 

1) Составляетъ ли мѣсторожденіе Царево-Александровскаго прінска самостоя
тельное мѣсторожденіе или же сбрось Зыряновскаго мѣсторожденія? 

2) Тгакія развѣдочнвя работа должны быть въ немъ заданы для скорѣйшаго 
достиженія успѣха? 

3) Гдѣ нужно задать соедтгавтелъвый штрекъ, чтобы, ведя его встрѣчвннн 
забоями нзъ Покрове ка го квершлага десатаго этажа Зыряновскаго рудника и изъ 
Царе во-Л.тександро века го пріиска, достигнуть спуска воды нзъ прінска въ Покров
скую шахту Зыряновскаго рудника? 

4) Составляетъ ли мѣсторожденіе, ветрѣченное въ Маслянской штольнѣ, про-
долженіе Зыряновскаго мѣсторожденія плп же ему параллельное? 

5) Какія работы нужно задать для его дальнѣпшеп развѣдкп? 
6) Пересѣкаетъ ін Масланская ттольна двнію простнрапія Зыряновскаго 

мѣсторожденія нлн нѣтъ и каково отвошеніе ея къ работамъ Зыряновскаго рудника? 
7) Продолжается ли Зыряновское мѣсторожденіе далѣе на западъ, и если 

нѣтъ. то какимъ образомъ оно прекращается? 
8) Въ какомъ мѣстѣ на 16 этажѣ Зыряновскаго рудника нужно задать забой 

чтобы, ведя его кверху, идти на встрѣчу забою, которым* углубляется Покровская 
шахта съ 14 этажа? 

Для рѣшенія всѣхъ этихъ вопросовъ понадобилось разобрать и расчистить 
Маслянскую штольну и отлить воду нзъ Царево-Александровскаго пріиска; затѣмъ 
произвести тріангуляцію, которая связывала бы точки на поверхности Зырянов 
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ска го рудника съ точками па поверхности Царево-Алексапдровекаго иріпска н въ 
уетьн Маелянекой штольня; наконепъ, отъ этой тріангулацш пойти подземной гео
метрической и геотносінческон съемками по Царево-Александровскону пріиску, 
работамъ Покровской шахты н по МасланскоВ штольнѣ, а детальной поверхностной 
съемкой по поверхности Рудной горн, и такъ какъ па этой поверхности количе
ство естественннхъ вьіходовъ горновахепныхъ породъ было недостаточно, а про
веденное вь прежнее время разрѣзн успѣли обвалиться и заростп травою, то пона
добилось, крожѣ того, провести много искусствениыхъ разрѣзовъ и снять ихъ 
детально. Также для вроэктироваша встрѣчнаго забоя Покровской шахты понадо
билось въ самомъ Знряновскомъ руднпкѣ продолжить съемку отъ Коммисской 
шахты въ востокъ подъ Покровскую. 

Всѣ исполненный съемкп изложимъ послѣдователъво и опять начвемъ съ 
иизеллированія ; затѣмъ разсяотршгь: измѣреніе горнзонтальныхъ угловъ, измѣ-
реніе длннъ становъ, вычисіеніе треуголъниковъ связокъ, вычислеиіе оріентврова-
нія, вычисленіе простираній становъ и, наконепъ, внчнсленіе координать точекъ. 

1890 годъ. 
НПВЕЛЛНГОВАПІЕ П Н Е Е Л Л П Р О М Ъ ШтАМПФЕРА, Ш Т А Н Г А М И И ВПСЯЧПМН РЕЙКАМИ 

Б О Р Х Е Р С А по П О К Р О В С К О Й Ш А Х Т * И ПРОВЕДЕННОМУ изъ ива НА 1 0 Э Т А Ж Ѣ 

К В Е Р Ш Л А Г У . — 3 1 А В Г У С Т А . 

Такъ какъ квершлагь, проведенный пзъ Покровской шахты на 1 0 этажѣ Зыря
новскаго рудника, прошелъ вь сѣверъ далеко за Царево-Александровски пріискъ *), 
то, само собою понятно, изъ какого бы мѣста Царево-Александровскаго пріисва 
мы не вели бы на него штрекъ, если этогь штрекъ будетъ заложенъ на одномъ гори-
зонтѣ съ квершлагомъ, обѣ работы должны будутъ между собою пересѣчъся. 
Такимъ образомъ, задача наша о проэктировавін выработки, которая, будучи про
ведена изъ Царево-Александровскаго пріиска, вышла бы па квершлагь 1 0 этажа, 
сводится ЕЪ вивеллпрованію. Именно, опредѣлнвъ высоты постояниыхъ точекъ 
въ потолнахъ подземныхъ выработокъ Царево-Александровскаго пріиска и высоты 
всѣхъ пунктовъ Покровскаго квершлага, надо выбрать въ Царево-Алекеандровскомъ 
пріпскѣ такой горизонть, высота котораго одинакова съ высотой соотвѣтствующей 
части Покровскаго квершлага. Тогда, ведя на означенпомъ горизонтѣ штрекъ по 
иаправленію къ Покровскому квершлагу, взаимное соедпненіе обѣихъ выработокъ 
будетъ достигнуто. 

Такъ какъ положеніе и высота точки IX лохштейна, лежащаго па отвалѣ 
Покровской шахты**), были уже опредѣлевы раньше изъ тріангуляціи и тригоно-
метрическаго нивеллвровашя дневной поверхности рудника, то съ этой точки и 
начато было нивеллированіе. Оно исполнено участками, такъ же, какъ и въ Старо -
Восточной шахтѣ. Такъ какъ до горизонта 1 0 этажа всѣ выработки, вмходящіа 
на шахту, заложены вамнемъ, и потому недоступны, то понадобилось выбрать пер
вый участокъ до самаго квершлага 1 0 этажа: что же касается дальиЬнтаго нзмѣ-

*) Сравн. VII часть Маркшейдерской практики, чертепп. Табл. Л. 
**) См. приложенный здѣсг. чертеж ь табл. Щ, фиг. 3. 



реиія остальной части шахты, то оно било отложено до слѣдующаго раза. І іхѣя 
ограниченное количество ирутьевъ Борхерса н желая нзхѣрнть первый участокь 
одпимъ станомъ, первую точку л взллъ не въ брусьяхъ, поддерживающпхъ над
шахтные блоки, какъ обыкновенно, а въ полу, прикрнвающежъ устье шахты. Пхенно, 
въ этомъ поду надъ однпмъ пзъ угловъ шахты просверлено было отверстіе для 
прохода штанги н затѣмъ, по пропуекѣ ея, подъ верхпій крюкъ штанги подло-
женъ стальной цнлнпдрикъ, служа щій прп теодолптЬ отверткой. Чтобы верхній 
край этого цилиндрика пришелся бы вровень еъ верхнею поверхностью пола, въ 
этомъ послѣднемъ углублена бороздка-

И такъ, обѣ точки перваго стана нивеллнрованіа, именно, точка IX лохштейна 
н точка А надъ шахтой, устроены были въ почвѣ- Поэтому нивеллпровапіе его 
исполнено, какъ на поверхности, прп помощи стоячпхъ реекь. Именно, устано-
внвъ одну изъ реекъ надъ отверстіехъ лохштейна К , а другую надъ дырой А, 
въ прохежуткѣ поставленъ нивелдтръ па деревянномъ треножномъ пгтативѣ и 
взяты отсчеты на обѣихъ рейкахъ: взглядъ впередъ на Л и взглядъ назадъ на IX. 

Второй стань взятъ между точкою А надъ шахтой н точкою D въ штрекѣ, 
соеднняющежъ квершлагь 10 этажа съ шахтой * ) . Пмеипо, подвѣснвъ въ А штангу 
Борхерса длиною въ 23 сажени, къ нижнему концу ея прпцѣплена висячая рейка 
съ цѣлью, а другая висячая репка подвѣшена къ точкѣ 2) штрека. Нивеллиръ же 
установленъ между ними на распоркѣ въ точкѣ О. Взявъ отсчеты на обѣихъ рейкахъ 
и прнбавпвъ къ отсчету иа задней рейкѣ 23 еажепн, по разности обоихъ отсчетовъ 
вайдемъ превышеніе точки А надъ шахтой относительно точки D въ штрекѣ. 

Дальнѣйшее ннвеллировате по штреку CDEF и квершлагу FGHIKL **), 
а также по штреку ЗІХ п квершлагу F3IO исполнено, какъ обыкновенно, по 
висячіпгь рейкахъ. 

Желая прп нзмѣреніахъ, по крайней мѣрѣ, блпжайшпхъ къ шахтѣ становъ, 
могущихъ имѣть вліяніе на сбойку, дочтгагггуть большей степени точности, я дѣлалъ 
отсчеты на рейкахъ по 4 раза, а именно: 

1) до переложены ] 
2) по переложеніп i Ï P ° E B a -
По нереложепіп трубы въ гаѣздахъ концами въ обратный стороны 
3) до иереложенія ] 
4) по переложеніп J ^ Р ° в н а -
Но такъ какъ всворѣ оказалось, что п до п во переложеніи уровня полу

чаются одни и тѣ же отсчеты иа рейкахъ, такъ что уровень нужно считать вполнѣ 
вѣрнымъ, то въ слѣдующнхъ стапахъ я ограничился только двумя наблюденіямп до и 
по переложен!» труби, пе обращай ввиманіе ва положевіе стоящаго на ней уровня. 

Результаты всѣхъ этпхъ измѣреній приведены въ слѣдующей таблицѣ. Въ ней 
разность высотъ для перваго стана взята со знакомь минусъ, такъ какъ обѣ точки 
этого стана были взяты пе въ потолкѣ. а въ почвѣ. Дойдя до точки J квершлага, 
дальнѣйшее нивеллированіе пришлось пріостановить по недостатку воздуха. ІІоддер-
живать огонь сдѣлалось невозможнымъ и бленды потухли. 

*) Сх. тотъ же чертсжь фиг. 1 н 2, долгота —120 до —130. 
**) ІІоглѣдиіа см- на чертежахт. таС.і. II и III вт. VII части Мпркш. практ. 



По Покровской шахт» съ поверхности н до 10 этажа. 

До жерашжвшж труеы. По жвѵешжвніж трубы. 
Сродіа раз

ности к ы го тт. 
Сааѵан. 

ТАБЛИЦА 
1. 

І До верезохе-
\ шж троих. 

I 
ч 

По вереіеже-
він трови. 

П 

До верелохе-
S11 троввя. 

1 

По верезохе-
він тровы. 

II 

Сродіа раз
ности к ы го тт. 

Сааѵан. 

В.в. - ( А ) ! 0,5540 0,5535 0,5525 0,5520 
В.Н. — IX ; 0,5040 0,5040 0,5020 0,5020 

(— 0,0500) (—0,0495) (—0,0505) (—0,0500) (—0,0500) 

В.В. — D 0,24-0,4454 0,2+0,4453 0,2+0,4441 0,2+0,4452 
В.Н. — (А) 23,04-0,541!» 23,0+0,5422 23,0+0,5411 23,0+0,5411 

(—22,8965) (—22,8969) (—22,8970) (—22,8959) (—22,8965) 

Проплате. ЗтЬеь 0,2 ехвачаеіъ дзмгѵ заставка. 

На 10 этаж». 

О т с ч е т а . Средвіж 
[ОДЕвСТН 
EHCùTb-

О т с ч е т ы . Cptima 
разности 
внеотъ. 

ТАБЛИЦА До пгрело-
хеаіі 

2- ТрОВЕЯ. 
I 

Но вгреіэ-
хекін 
уровне. 

П 

Средвіж 
[ОДЕвСТН 
EHCùTb-

10-Й 
жт. 

До верыо-
хенй 

уровві. 
I 

По перело-
хенін 

тоовна. 
II 

Cptima 
разности 
внеотъ. 

В.В.- С 0,4454 0,4454 В.В.—J 0,2+0,2289 0,2+0,2299 
В.п.- -D 0,2+0,3911 0,2+0,3911 В.н.—H 0,2842 0,2857 

(—0,1457) (—0,1457) j( —0,1457) +0,1447 +0,1442 1+0,1444 

В.В.- -Е 0,3612 0,3607 B.B.—M 0,3819 
В.Н.- -D 0,2+0,2285 0,2+0,2261 В.н.—F 0,2363 

(—0,0653) (—0,0654) ( 0.М53) +0,1456 — +0,1456 

В.В.- F , 0,3684 0.3713 B.B . -X 0,3038 
В.п.- -Е 0,2647 0,2676 В.н.—M 0,1234 

-гО,1037 -Ч),1037 +0,1037 +0,2704 — f0,2704 

В.В.- G 0,2+0,4783 0,2 f0,4783 B.B. - 0 0,5412 
В .п - -F • 0,1950 0,1950 В.н.—M 0,2240 

î 4-0,4833 —0,4833 +0,4833 +0,3172 — +0,3172 

В.В.- -H 0,2+0,1662 0,2+0,1654 
В.п.- -G ! 0,2361 0,2353 

j +0,1301 +0,1301 +0,1301 

ІІрнынчаиіе. Г.ъ в ю і и ш і трегь ггадап. отсчеты езати но идиому разу. 



ПіІВЕЛДЫГОВАНП: Т Ь М И Ж Е ИНСТРУМЕНТАМИ по А Н Д Р Е Е В С К О Й шлхтт, и В Т О 

РОМУ Э Т А Ж Г Ц А Г Е В О - А Л В Е С А Н Д Г О В С Е Л Г О П Г - І И С К А . — 7 С Е Н Т Я Б Р Я . 

Первый стань взять между лохиггейномъ ѴШ на отвадѣ Андреевской шахты 
и точкой А, устроенной въ одной изъ бадокъ надъ шахтой *) . На лохштейнѣ по
ставлена стоячая нивелдировочная рейка, а въ точкѣ А надъ шахтой повѣшена 
штанга Борхерса длиною 1,5 сажени и къ нижнему крюку ея висячая рейка съ 
цѣіью. Нивеллиръ установленъ въ срединѣ на деревіапомъ тревожномъ штативѣ. 

Второй стань взятъ между тою же точкою А и точкою В въ квершлагѣ, 
соедвияющемъ Михайловскую и Андреевскую шахты. Въ A повѣшена штанга дли
ною 9,5 саженъ и къ нижнему концу ея висячая рейка еъ цѣлью, а другая 
рейка въ В. 

Дальнѣйшее ннвеллированіе до Михайловской шахты и отъ нея въ западъ 
мимо Дмнтріевскаго гезенка исполнено какъ обыкновенно. Результаты помѣщепы 
вь слѣдующей таблнцѣ-

0 т с i е т к . 
Среди» 
развеете. 

Царево-
Акксавд-
ровекій 
аріксвъ. 

0 г e ч e г H. 
Средвіа 
разности ТАЕЛНВЛ 

3. 
До верые-

хеаіж 
По аере JO- ;  

хежіж 
Среди» 
развеете. 

Царево-
Акксавд-
ровекій 
аріксвъ. 

До перело
жены 

; По перело-
хевів 

Средвіа 
разности ТАЕЛНВЛ 

3. троввя. 
I 

трйвяа. 
11 

шеотъ. 

Царево-
Акксавд-
ровекій 
аріксвъ. ypotai. 

1 
тровна. 

; П 
шесть. 

В.в.—(А) 1,5+0,3374 1,5+0,3374 В.В.—Е 0,4797 0,4797 
В.н.—ѴШ 0,3135 0,3140 ; B.H. —С 0,3899 0,3907 

+2,1509 +2,1514 +2,1511 +0.089S +0,OS90 +0,08М 
В.В.—В 0.2S45 0,2845 B.B.—F 0,4049 0,4040 
В.Н.—(А) 9,54-0,5253 9,5+0,-5245 B.H.—Ej 0,3689 0,3682 

(—9,74.») (—9,7400) (--9,740t) j +0,0360 +0,0367 +0,0363 
В.в. — С 0,235« 0,2382 j B.B. — J 1 0,2963 
В.Н. — В 0,415$ 0,4150 В.н.—F 0,3944 

В.В. — D 

(—0,1772) (-0,1763) ( —0,1770) (—0,0981) — (-0,0981) 
і В.В. — D 0,3931 0,3923 

В.н. — С 0,3907 0,3S99 

+0,0024 +0,0024 +0,0024 
[ 

НнВЕЛЛИРОВАНІЕ НПВЕЛЛПРОМЪ- ВЪ НОВО-ВОСТОЧНОМЪ КВЕРШЛАГИ 
НА 1 5 этлжъ. —19 С Е Н Т Я Б Р Я . 

Съ тѣхъ поръ, какъ въ Зыряповсконъ рудпикѣ была открыта Третья вѣтвь, 
иа разпыхъ этажахъ для соедпнепія ея со Втоіюю, Первою и Южною вѣтвями 
были проведены квершлаги. Такъ какъ на 13 , 14 и 1 5 этажахъ эти квершлаги 

") См. УІІ часть Маркшейд. практ. табл. III. фиг. 2. 



пдутъ япно Ново-Восточной шахты, то въ своемъ опвсавіи я пхъ называю Ново-
Восточнымн квершлагами. Они служать частью для спуска воды съ Третьей вѣтви 
къ Срѣтенской и Старо-Восточной шахтамъ, частью же для доставлепія къ Ново-
Восточной шахтѣ руды, какъ сь Третьей вѣтви оть Георгіевскаго гезенка, такъ и 
со Второй н Первой вѣтвей отъ Средвннаго и Анвееекаго гезенка. 

Намѣревмсь вслѣдъ за съемкой Третьей вѣтви верейти къ геогностиче
ской съехкѣ этихъ жвершлагоьъ, а за нимп Второй, Первой и Южной вѣтвей, я 
устронлъ по квершлагу 15 этаха НЕСКОЛЬКО постоянныхъ точекъ: я, ѵ, S, s 
С, T j , ft н пронивеллнровазъ нхъ, идя оть точкп X Третьей вѣтвп по внсячимъ рей-
камъ, какъ обыкновенно въ штрекахъ *) . 

Результаты помѣщены въ слѣдующеіі таблноѣ въ сокращеннохъ вндѣ. 

ТгСаща 
4. 

Р а з н о с т и в н с о т ъ . Р а з н о с т и в ы с о т * . ТгСаща 
4. I II Срсіяіа раз

вести внсоть. 
Станы. 

I П Средвіа раз-
поста высоть. 

Х а 0,2069 0,207(> -f- 0.2072 os ' 0,0622 . 0,0620 -г 0,0621 

(—0,32-30) (—0,3246) (—0.324s) (—0,0701)! (—0,0702) (—0,0701) 

0,0516 0,0507 — 0,0511 (—0,2452» (—0,2457) (—0,24-54) 

-fi (—0,1155) (—0,1 l ia) 1— О.НЗ.-0 OjBö-S 0,0260 + 0,0259 

Н И В Е Л Л И Р О В А Н І Е Н Н В Е Д Л Н Р О М Ъ НА 14 ЭТАЖ-Б О Т Ъ П Л А Т О Н О В С К А Г О Г Е З Е Н К А 

до Ново-Восточной Ш А Х Т Ы . — 19 С Е В Т Я Б Г Я . 

Такъ какь 19 н 21 Іюня 18S9 г. 12, 13, 14, 15 и 16 этажи были пронп-
веллированы черезъ Платоновскіе гезепкп, то я воспользовался точками I и 3 этого 
ннвелднровавія для привязки. Пзъ нихъ точка / находится надъ Платоновский, 
гезенкомъ , 4 / із , а точка 3 протпвъ Платоновскаго гезенка—обѣ на 14 этажѣ. Отъ 
этихъ точекъ я пошелъ на востокъ до Георгіевскаго гезенка, a затѣмъ по квер
шлагу, соединяющему Третью п Вторую вѣтвп, до Ново-Восточной шахты; по самой же 
шахтѣ нивеллнрованія не было, такъ какъ въ ненъ не нредвпдѣлось особой 
надобности: нпвеллпроваиія по Старо-Восточной, Скверной и Покровской шахтамъ 
было вполпѣ достаточно для связки поверхностной съемки съ подземной. 

Въ штрекѣ, ведущемъ отъ Платоновскаго гезепка въ востокъ, устроены точки: 
•-, z, л и ц **). Слѣдующая точка ч устроена въ самомъ Георгіевскомъ гезенвѣ l 3 / u , 
а за гезенкомъ точка с. Затѣмъ въ квершлагѣ, ведущемъ на Вторую вѣтвь, противъ 
самой Ново-Восточной шахты устроена точка о. 

По веѣмъ этимъ точкамъ повеллированіе исполнено какъ обыкновенно въ штре
кахъ. Что же касается точкп ѵ, то такт, какъ она была устроена внутри гезенка 

*) Си. чертежъ табл. II, долгота —15. 
**) Ся. чертежъ табл. II, долгота 25 до—10. 



въ висячей стѣвѣ его довольно высоко надъ почвой, а штангь Борхерса съ собою 
не было, то горнзонтъ этой точки попижепъ искусственно при помощи пінурочка. 
Для этого висячая рейва въ точкѣ ' подвѣшена была не непосредственно къ винту, 
ввернутому во втулокъ, а черезъ посредство шелковаго шнурочка такой длины, 
чтобы цѣль, спущенная до ннжпяго конца висячей рейки, пришлась бы выше луча 
зрѣвія, проход ящдго черезъ горизонтально направленную трубу нивеллира. Затѣмъ 
пнвеллнровапіе исполнено какъ обыкновенно. Но такъ какъ длина шнурочка не 
определялась, то полученный разности выешь становъ «ѵ п -к выражають понн-
женія точекъ у. и ; не относительно самой точки ѵ, а относительно ея проэкцін на 
горнзонтъ иижияго конца шнурочка. Поэтому въ стЬдѵщеяъ ниже спнскѣ разностей 
высотъ вмѣето V поставлено ->г,, что значить проэкціа ѵ*) . 

Получено: 

Р а з м о е т » в ы с о т ъ . Р а з м а е т * м н с о т * . 
Тайпца 

5. I п Среджіа раз-
ЕОеШЕКШГЬ. 

Стамы. 
I П Среддіяраз-

н о с т н в ы е о т ъ . 

із ( -0,121^) (—0,12131 (—0,1215) /.а -Ь 0.1885 -І- 0,1887 + 0,1886 

* ( —0,143») (—0,144-5) (—0,1442) (—0,2154) (—0,2158) (—0,2156) 

•:/. -0,1121 -т-0,112и — 0,1120 (—0,2136) (—0,2135) (—0,2135 ) 

VJ. ( —0,065») (—Одніби) (—0,065») ъ (—0,0137) (—0,013») (—0,0138) 

При этомъ отсчеты былн 
I . П. 

на рейкѣ у- 0,2 — О.ит 0,2 -г 0,4045 

3 
V X — 0,3597 X -г 0,3887 

9 а 

э -

X — 0,4673 

0.2537 

X -г 0,4702 

0.2567 

*) Чтобы возможно было вь елуча* нздобвоеги опредѣіпть длину шнурочка, онт. под-
вѣшнвался слѣдующнігь образонъ: сложнвъ его вдвое а свззавъ оба конца между собою, 
одна нетла щюдквалась черезъ ушко вонта асето&нвоб ТОЧЕН п черезъ другую петлю. Тогда, 
прннатявувъ шнтроБъ, къ нему подвѣшивалась внеячаз рейка. Если бы мы пожелали измѣ-
рнть длину шнурочка въ таконъ натяпутомъ соетоаніл, то нужно было бы снять его съ 
точки V , подвѣснть къ одной изъ блпжаГшшхъ Солѣе нвзкихъ точекъ .и или 5, не трогая 
ішвеллпра съ яѣста, и затѣнъ, иріщѣппвъ къ шнурочку висячую рейку, взять отсчетъ. Раз
ность его отъ раньше полученнаго отсчета, копа рейка впеѣла безъ посредства шнурочка, 
даетъ длину послѣдвяго. 

Ыо такъ какъ особой надобности знать высоту самоа точки •> не цмѣюсь, то эта 
ояерація н не была продѣлана. Къ тону же причиною служилъ сильный холодъ п обпльпын 
ирнтовт. воды съ потолка выработокъ вь этонъ stern, заставлявтіе торопиться окончаніемт. 
работы. 



Отсюда нревышеніе точки I относительно точки JA вычисляется: 

(Х + 0,3897 — 0,2 — 0,4051) + (0,2537 — I — 0,4673) = ( — 0,4290). 

То-же самое получится, если сложить прсвншеніе ѵ,, относительно •>•. равное 
(—0,2154) съ превшпевіемъ ; относительно ѵ равнынъ (—0,2136). 

Получаемъ: 
(— 0,2154 — 0,218б) = (— 0,4290). 

Следовательно, длина, шнурочка s на результаты нивеллнрованіа точекъ ï н 
р- не Balgen,. Но само собою разумѣется, что величины (—0,2154) и (—0,2ізб) 
вуражаютъ разности внеотъ точекъ ji и ; ве относительно салон точки ѵ, а отно
сительно ей проэкцін у,,. 

НиВЕЛЛИРОВАНІЕ Н И В Е Л Л И Р О М Ъ О Т Ъ НОВО - ВОСТОЧНОЙ ДО C P I - . T E H C K O H 
Ш А Х Т Ы п о 14 Э Т А Ж У . — 2S С Е Н Т Я Б Р Я . 

Точки этого ннвеллироватя изображена на табл. 27, долгота — 5 до — 50. 
ІІо нереаохеши трубы концами вь обратная стороны уровень ставился въ преж-
немъ положеніи, слѣдовательно относительно трубы вь обратномъ. Такимъ обра
зомъ одновременно уничтожалась вогрѣшность n отъ невѣрностп уровня и отъ 
несовершенной: параллельности оптической оси трубы Е Ъ е я геометрической оси. 

Въ точкѣ а потолокъ штрека подобранъ. Поэтому здѣсь понадобилось рейку 
наставить наставкомъ въ 0,2 сажени длина. 

Результаты этого нпвеллированіз приведены сокращенно въ сгѣдующей таблицѣ. 

Таіавца Рыжоеп жает. Средвіз 
разжоегн 
BSCÔTI*. 

Ставы. 
Разности высогь. Средніа 

рвзвосш 
высотъ. 6. 

! 
L

 ! TL 

Средвіз 
разжоегн 
BSCÔTI*. 

Ставы. 
I- I L 

Средніа 
рвзвосш 
высотъ. 

-f4),0927 +0,0927 + 0,0927 (—0,0827) (—0,0827) (—0,0827) 

(—0,0006) (—0,0005) (—0,0005) +0,1275 -j-0,1275 +0,1275 

'fi -fO,OG74 -fO.°674 -j-0,0674 шА , (—0,1552) (—0,155«) (—0,1554) 

і- (—0,1682) (—0,1679) (—0,1680) АѲ --0,2019 -J-0,2019 +-0,2019 

T J +0,2669 +0,2666 •{-0,2667 ОН ; (—0,0354) (—0,0352) (—0,0353) 

(—0,1917) (—0,1912) (-0,1914) н= (—0,0735) (—0,0735) (—0,0735) 

в/ . 
1 

(—0,0594) 
i 

(—0,0590) (—0,0592) (—0,0476) (-0,0479) (—0.0477) 

Н Н В Е Л Л Н Р О В А Н І Е Н И В Е Л Л Н Р О М Ъ И В И С Я Ч И М И Р Е Й К А М И ПО 15 ЭТАЖУ ОТЪ 

С Р В Д И Н Н А Г О ГЕЗВНКА д о СГЪТЕНСКОИ ШАХТЫ. — 29 СЕНТЯБРЯ. 

Здѣсь было исполнено только пивеллированіе; горизонтальные же углы и раз-
стоянія между точками я не тспѣлъ изнѣрпть. Поэтому точки этого нивеллпро-
ванія не нанесены па плавь. Результаты же получены слѣдующіе. 



i 1 
Таввта Разности ВЫСОТЬ. Срсднія 

развести 
высоть. 

Станы.. 
Разности высок. Средиія 

разности 
высоть. 7. I . j I L ' 

Срсднія 
развести 
высоть. 

Станы.. 
L п . і 

Средиія 
разности 
высоть. 

» A ; +-0,2934 : +-0,2935 +41,2931 Е Ж (—0,3220) (—0,3221) (—0,3220) 
A T j (—О'Пб) ; (—0,2115) (—0,2115.) жз ; 4-0,0029 + 0,0033 -f0,0031 
тВ ; (—0,02S0) (—0,0282) ; (—0,0281) ЗИ -j-0,1209 +0,1203 +0,1208 

ВГ -1-0,0445) +-0,0444 +-0,0444 ш (—0,1720) (—0,1719) (—0,1719) 

Г Д (—0,1523) (—0,1526) (—0,1524) ІК (—0,0993) (—0=098Э) (—0,099l) 

Д Е (—0,0600) (—0,0596) (—0,0593) к л i +-0,2939 +4>,294S +-0,2943 

Здѣсь точка 0 постоянная точка въ кошгв НоЕО-Восточпаго квершлага *). 

Н И В Е Д Л Н Г О В А Н І Е Н Н В Е Л Л Н Р О М Ъ НА 3, 4 н 5 Э Т А Ж А Х Ъ ЦАРВЕО-АЛЕКСАНДРОВ-

СКАГО Н Р І Н С К А H въ С О Е Д Н Н Я Ю Щ И Х Ъ этн Э Т А Ж Н Г Е З Е Н К А Х Ъ : Д Ж И Т Р І Е В С К О М Ъ , 

М А Р І П Н С К О М Ъ H П Е Т Р О П А В Л О В С К О М Ъ .—1 3 , 25 н 26 О К Т Я Б Р Я . 

Изъ числа этихъ гезенковъ только Дмнтріевскіп пмѣеть вертикальное поло-
женіе; прочіе же два проведены наклонно. Поэтому только въ Дмптріевсконъ 
гезеивѣ можно было обонтнсь одпнмъ станомъ; въ прочихъ же двухъ надо было 
образовать но два става. Для этой цѣлп я воспользовался полками, устроенными 
въ нихъ на срединѣ высоты, протввъ заработокъ, служащихъ для понѣщенія водо-
леевъ. Именно, такъ какъ гезенки пмѣють положение наклонное, то въ нихъ уста
новлено по два вертикальные става насосовъ. Для понѣщепія рычага и водолеевъ 
оть ннжняго става въ стѣпѣ задѣлава заработка, а протпвъ почвы заработки 
устроенъ въ гезенкѣ полокъ. 

Первый стань**) взять между точкой F, находящейся на второмъ этажѣ 
надъ Дміггріевскпмъ гезенкомъ и точкой Q, находящейся на третьенъ этажѣ въ 
проходѣ оть Дмптріевскаго кь Маршнскоху гезенку. Точка стоянія взята въ 
самомъ Дмнтріевскомъ гезепкѣ подъ точкою G втораго этажа. Прп этомъ на точку Q 
третьяго этажа повѣшепа висячая рейка съ цѣлью, а въ точкѣ JP штанга Бор
херса длиною 642 саженъ съ другою висячею рейкою. 

Станы QR и ВТ на третьемъ этажѣ пронивеллнрованы какъ обыкновенно 
въ штрекахъ. Прп этомъ при нпвелллровавін ксслѣдвяго пзъ нпхъ нвструмевтъ 
стоялъ въ точкѣ <Ь". 

Для раздѣленія Маріппскаго гезенка на два стана въ висячей стѣнѣ его 
нѣсколько выше полка для водолеевъ устроены постоанныя точкп V и W. Рав-
нымъ образомъ въ Петропавловскомъ гезенкѣ устроены точкп В и С a кромѣ того 
еще третья точка D въ заработкѣ. 

При пзмѣренін перваго стана Маріпнскаго гезенка взглядомъ впередъ служила 
точка V па полуэтажѣ, а взглядомъ пазадъ точка Т па третьемъ этажѣ. Въ первой 

*) См. чертежъ табл. II, долгота—15-
**) См. чертежъ табл. IV, фнг. 2. 



изъ пихъ иодвѣшеиа висячая рейка, а во второй штанга длиною 4 сажени съ висячею 
рейкою на нижнемъ концѣ. 

При нзхѣренін втораго става взглядомъ впередъ служила висячая рейка въ 
точкѣ X иа 4-омъ этажѣ, а взглядомъ назадъ штанга Борхерса съ висячею рейкою 
въ точкѣ V. 

Стань Х¥ на 4 этажѣ прохѣренъ какъ обыкновенно висячими рейками; 
равнымъ образомъ станы ТА я TZ. При этомъ точкою стоявія для послѣднихъ 
двухъ становъ служила точка А. 

При нзмѣреніи перваго стана Петропавловскаго гезенка взглядомъ впередъ 
служила точка В на полуэтажѣ (вь ней висячая рейка), точка стоянія была взята 
вь Д а взглядомъ назадъ служила точка Z на 4-омъ этажѣ (въ ней трехсажен
ная штанга и висячая рейка). На всакій случай ЗДЕСЬ сдѣлано еще второе пзмѣ-
ревіе между тою же точкою Z четвертаго этажа и точкою G на позуэтажѣ. Для 
этого понадобилось только висячую рейку съ точки В перенести на точку С; что 
же касается штанги и нивеллвра, то эти инструменты оставались на мѣстѣ. 

При измѣреиіи втораго стана взяты: для взгляда впередъ точка F на э 
этажѣ, а для взгляда назадъ точка В на полуэтажѣ. Въ послѣдней повѣшена била 
штанга въ 2'. г сажени длины. 

Наконедъ, стань FII иа 5 этажѣ пзмѣренъ какъ обыкновенно. 
Помѣщаемая таблица поясняетъ эти измѣренія и даеть конечные результаты-

ТаСмца Рахжееп «ысотъ. Стаяы. 
Разностж высот*. 

8. I . I I . I . I I . 

Со 2 на 3 этаап, На 4 зтажѣ і 

В.В. - Q 0,4163 0,4169 В.В. — А 0,2374 j 0,2374 

В.Н. — (F) 6,5+0,1265 6,5+0,1274 В.Н. — Y 0,4111 i 0,4111 

С—6,2105) <—6,2105) (—0,1737) j (—0,1737) 
На 3 этахѣ (—6 2105) На 4 этахѣ • (—0,1737) 

В.В. — R 0,391 У 0,3918 В.в. — (Z) 0.4517 I. 0,4517 
В.в. - Q 0,3503 0,35Ѵ5 B.B. — Y 0,4111 0,4111 

+0,0416 4 0,0413 4-0,0406 i +0.040G 
На 3 этахѣ —0,0414 Съ 4 на 5 эгаагь +0,040« 

В в . — (Т) 0,2275 0,227-5 В.в. — (В) 0,316S 0,3163 

В.Н. — В 0,2891 0,2893 В.Н. — (Z) 3,0+0,4226 3,0+0,4226 

(—0,П61б) (—0,і«18) (—3,1063) (—3,1063) 
Съ 3 на 4 этахъ (—0,0617) Съ 4 на 5 этажі. (—3,1063) 

В.В. - (V) 0,4146 0,4142 В.в. — (С) 0,2275 0,2275 

В.Н. — (Т) 0,2+4,0+0,3356 0.2+4,0+0,3355 В.В. — (Z) 3,0+0,422« 3,0 + 0,4226 

(—4,1210) ( — 4,1213) (—3,1951) 1 (—3,1951) 

(—4,1211) (—3,1951) 



Развостк ш с о п . 
Стачы 

Ржавости высотъ. 
Стачы 

î. п. I . j П. 

Съ 3 на 4 этажъ 
В.В. — X 0,4157 0,4163 
В.Н. — (?) 0,2+3.0+0.1098 0,2+3,0+0.1106 

Сь 4 на 5 этажъ! | 
В.В. — F 0,1727 j 0,1725 
В.Н. — (В) 2,5+0,5146 |2,5+0,5143 

(—2,6911) (—2,8943) 

(—2,8942) 
На 4 этажѣ 
В.в. — Y 0.3824 0,3819 

В.Н. — X 0,3536 0,3531 

+ 0,02*8 1 +0,0268 

+0,0288 

j(—2,8419) j (—2,8418) 

j (—2,8418) 
На 5 этажѣ t 
B.B. — H j 0,4617 0,4617 

В.П. — F j 0,1257 0,1257 

(—2,6911) (—2,8943) 

(—2,8942) 
На 4 этажѣ 
В.в. — Y 0.3824 0,3819 

В.Н. — X 0,3536 0,3531 

+ 0,02*8 1 +0,0268 

+0,0288 

[ +0,3360 j +0,3360 

+0,3360 

Сводъ Р Е З У Л Ь Т А Т О В Ъ П И В Е Л Л П Р О В А Н І Д по П О К Р О В С К О Й ПТАХТТ. И К В Е Р Ш Л А Г У 

10 Э Т А Ж А З Ы Р Я Н О В С К А Г О Р У Д Н И К А , А Т А К Ж Е ПО А Н Д Р Е Е В С К О Й ШАХТТ. , 2, 3, 4 

и 5 ЭТАЖАМЪ ЦАРЕВО-АЛЕКСАНДРОВСКАГО ПРІИСВА. 

Чтобы узнать, на какомь горнзовтѣ относительно работъ Царево-Алевсаидров-
скаго прінсва л ежить квершлагь 10 этажа Зыряновскаго рудника, нужно взять 
суммы всѣхъ разностей высотъ нивеілнрованія, 

1 ) идя отъ лохштейна IX *) черезъ Покровскую шахту по штреку н квер
шлагу 10 этажа до точки J н 

2) идя отъ лохштейна I X до лохштейна V I I I , находящегося на отвалѣ 
Андреевской шахты Царево-Александровскаго пріпска, по самой шахтѣ, но квер
шлагу, ведущему къ Михайловской шахтѣ, по штреку, ведущему къ Дмитріевскому 
гезенку, по самому гезевку на третій этажъ, по третьему этажу, по Маріинскому 
гезенку, по четвертому этажу, по Петропавловскому гезенку и по 5 этажу до самой 
точки II. 

Та и другая алгебраическая еуммы, какъ выражающія положенія точки J 
квершлага и точки H пятаго этажа Царево-Александровскаго пріпска относительно 
лохштейна I , находящегося на отвалѣ Павловской шахты, будутъ съ отрицатель
ными знаками. Поэтому та изъ двухъ точекъ окажется ниже, для которой 
получится большая абсолютная величина. Веря на самомъ дѣлѣ суммы тѣхъ и 
другихъ разностей, ваходвмъ: 

*) См. VII часть чертежъ табл. III, фиг. 2. 



Отсюда разность высотъ обѣпхъ точекъ 

H j — Не = — 22,1503 + 21,5276 = 0,6227 сажени. 

Слѣдователыю, точка H пятаго этажа Царево-Александровскаго пріиска 
лежать на 0.г,2іп сажени выше точки J Покровскаго квершлага Зыряновскаго рудника. 
Поэтому, если мы проведемъ изъ означенной точки на квершлагь 10 этажа штрекъ 
н если падете этого штрека на всемъ его протяженіи не превысить 0,6227 сажени, 
то онъ 

1) встрѣтитъ квершлагь 10 этажа и 
2) по нему будетъ возможенъ стокъ воды изъ Царево-Александровскаго 

пріиска въ Покровскую шахту Зыряновскаго рудника-
Ниже мы вычнслнмъ длину, направленіе и наклоненіе проэктпруеааго штрека. 

Пзъ приложенпаго къ сей статьѣ чертежа табл. IV ясно видно, что проэктируе-
мый штрекъ долженъ быть паврааіепъ по на точку J, а па точку К квершлага. 

Taf J « M Спшпа. Разности мють. 
I 

ГаразмтЫ- : Стжмы. : Разности высоп 
Я F 
ï 

По поверхности I X (А) (—0,050о) 
3 1 

По Покровской 
шахтѣ . . . (А) I ) (—22,й»б5) 

По 10 этажу . D Е (—О.овэз) 

Е F +0,1037 

F G +0,4633 

G H +0,1301 

H J +0,1444 

I ; 

По поверхиостн | I X ѴІП j +4 ,эо і7 
V I I I (Л) +2,1511 

По Андреевской . \ 
шахгѣ . - - i (А) В [ (—9,7404) 

Uo 2 этажу . ; В С і (—0,l77o) 
\ С E 1-0,OÄIJ 

К (F) +0,0363 
По Дмптріев- : j 

скону гезенку ' (F) Q : (—6,2105) 
По о этажу - • ; Q R i +0,0414 

Р. (Т) (—0x1617) 
По Маріннскохѵ 

гезенку . . ". (Т) (V) ( - 4 , ш і ) 
(V) X (—2,6942) 

По 4 этажу . . ; X Y +0.02SS 
: Y (Z) +0,0406 

По Петропавлов- ; 
скому гезенку ! (Z) (В) (—3,М63) 

(В) F (—2,8416) 
На 5 этажѣ . . ! F H +0,ззио 

Сухяа - . - I X J (—22,1503) 

i ' 
i ! 

I ; 

По поверхиостн | I X ѴІП j +4 ,эо і7 
V I I I (Л) +2,1511 

По Андреевской . \ 
шахгѣ . - - i (А) В [ (—9,7404) 

Uo 2 этажу . ; В С і (—0,l77o) 
\ С E 1-0,OÄIJ 

К (F) +0,0363 
По Дмптріев- : j 

скону гезенку ' (F) Q : (—6,2105) 
По о этажу - • ; Q R i +0,0414 

Р. (Т) (—0x1617) 
По Маріннскохѵ 

гезенку . . ". (Т) (V) ( - 4 , ш і ) 
(V) X (—2,6942) 

По 4 этажу . . ; X Y +0.02SS 
: Y (Z) +0,0406 

По Петропавлов- ; 
скому гезенку ! (Z) (В) (—3,М63) 

(В) F (—2,8416) 
На 5 этажѣ . . ! F H +0,ззио 

Сухяа - . - I X J (—22,1503) 

i ' 
i ! 

Стана . . ! I X H 
! 

(—21,5276) 



1891 годъ. 
Въ этохъ году ниѣ быіо задано въ ттрекѣ, нроведенножь на 16 этажѣ нзъ 

Комжисской шахты въ ВОСТОЕЪ подъ Покровскую шахту, назначить жѣсто для 
веденія Покровской шахтн встрѣчньтмн забоями сверху внгаъ н снизу вверхъ *). 
Такъ какъ ддя полнаго рѣшешя этой задачи потребно боло определить н длину 
сбойки, крохѣ того, такъ какъ желательно било воспользоваться этякъ случаемъ 
для повѣркн общей съемки рудника, то я предпринялъ попутно съ сею работою 

Н Я В Е Л Л Н Р О В А Н І Е Н П В Е Л Л Н Р О Я Ъ ОСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ П О К Р О В С К О Й Ш А Х Т Н СЪ 

10 до 14 Э Т А Ж А . —17 Мая. 

Чтобы связать эту работу съ прошлогодней съемкой, она начата оть пропыо-
годнихъ постоянннтъ точекъ С н D, находящихся въ потолкѣ штрека оть Покров
ской шахтн въ востокъ. Проннваілнровавъ стань мехлу этими точками, получено: 
DC=(—0,1456). Вь прошложъ году получено: 
DC — (—0j4sv). Поэтому можно было предполагать, что съ прошлаго года поло-
женіе точекъ G н D не измѣнплось п что оть нихъ можно продолжать съемку 
далѣе. 

Чтобы устроить въ самой шахтѣ двѣ точки какъ для пѣлей сбойки, такъ и 
для ннвеллнрованія, НЕСКОЛЬКО выше потолка 10 этажа поперекъ шахты ирнбнта 
горбина н въ нее ввернуто два винта. Такняъ образомъ получены двѣ потерянныя 
точки (а) н (,3). 

Пзъ ннхъ точка (і) служила какъ для цѣлей сбойки, такъ н для нивеллиро-
вавія, а точка Q) только для ебонкн. 

Первый стань, какъ мы говорили уже. бнлъ пзмѣренъ между точками С н D. 
Второй стань взять между точкою (*) вь шахтѣ (взглядъ впередъ) и тою 

же точкою С въ пггрекѣ (взглядъ назадъ). Оба стана пропивеллированы висячими 
рейсами и ннвеллиромъ какі. обыкновенно въ пггрекахъ, приченъ вслѣдствіе большой 
разности высоть какъ въ томъ, такъ в въ другомъ станѣ, въ точкахъ I) и (а) 
понадобилось удлинить висячую рейку при помощи наставка въ 0,2 сажепи длины. 

Третій стань взять между точкою Z на 13 зтахѣ, устроенной въ ввершлагѣ 
оть Покровской шахты въ югъ, н тою же точкою (а) въ самой шахтѣ на 10 
этажѣ. При этомъ въ точку '/ повѣшена висячая рейка съ цѣлью, а въ точку а: 
иаставокъ длиною 0,2 сажено, штанга длиною 17 сажень н висячая рейка съ цѣлыо. 
Нивеллпръ стоялъ на 13 этажѣ между ннмн. 

Чтобы нмѣть на этомъ горизонтЬ еще одну постоянную точку еъ пзвѣстиой 
высотой, кромѣ стана (a)Z здѣсь устроенъ и пропнвеллнровлнъ еще стапь УЛ 
между точкою 7- и другою такою же точкою ''•/ въ томъ хе квершлагѣ на 13 
этажѣ. Такнмъ образомъ полученъ четвертый стань. Вяѣстѣ съ этимъ нивелли-
рованіе было перенесено на горнзоптъ 13 этажа. 

Точка (а) десятого этажа для ннвеллпрованія уже больше была пе нужна, п 
понадобилось вмѣсто пей устроить внутри шахты новую точку на горизонта, потолка 

•) См. чертежъ Табл. III. фнг. 3. 



13 этажа, а штангу спустить ниже. Называя эту новую точку черезъ (*•), нужно 
было опредѣдить ея высоту относительно точки / . Для, этого въ ней подвѣшена 
была висячая рейка съ наставкохъ, а въ точкѣ / другая висячая рейка. Ннвел-
лированіеиъ стана ~/-(п") высота точки (я) опредѣлилась относительно высоты 
точки "/. Затѣмь можно было идти далѣе. 

Подвѣсивъ въ (а*): наставокъ, штангу длиною въ 9 саженъ и висячую рейку, 
а въ точкѣ т на 14 этажѣ другую висячую рейву, между ними установлепъ 
пивеллиръ и взята разность высотъ. Такпмъ образомъ полученъ шестой стань 
ииведлированія, поередетвомъ котораго опредѣлнлась высота точки 7 на 14 этахѣ. 

Но чтобы ихѣть па этомъ горизонхѣ высоту еще одной точки, здѣсь пронп-
веллироваиъ крохѣ того стань та. 

Результаты: всѣхъ этихъ нзмѣреній похѣщеиы въ слѣдующен таблицѣ. 

F a m e n xneen . 
Ставы. ! 

Разности высот*. 
. Ставы. ! -. _ 

П. I . П- j 

I . j П. На 10 этажѣ Ha 13 этажѣ 
Вл». — С 0,4884 0,4876 B . B . — (a) 0,2-1,04-0,1387 0,2^1,ОтО,14О2 
R H . — D 0,2+0,4335 0,2+0.4337 B . H . — / 0,3764 0,3778 

(—0,1451) (—0,1461) +0,9623 +0,9624 

На 10 этажѣ (-0J4SS) Гъ13на14эт. +0,9623 
В.в. - (а) 0,2+0,4968 0,2+0,4968 В.в. — у 0,5686 і 0,5675 

Вн. — С 0,5763 0,5763 В.н. — (а) 0,249,040,2503 0,2+9,0-0,2494 

4-0,1205 +0.1205 (—«,8817) (—S.8819) 

СъІОнаІЗэт. -0,1285 На 14 этажѣ (—8,8*18) 
R B . — /- 0,3801 0,3801 В.В. — 5 0,513« 0,5136 

B . H . — (a) 0 » 0? — tT,G+>,£'75t B . H . — V 0,2+0,4353 0,2+0,4353 

(—16,89001 (—lfi,8?oo) (—0,1217) (-0,1217) 

Ha 13 этажѣ (—I6ssee) (—0,1217) 
B . B . — * ; 0,5358 0.5358 
B . H . — / 0,247« 0,2468 

+0,2852 +0,2890 

i ; огив 

И такъ, мы измѣрплн Покровскую шахту тремя участками, а именно: 



Въ 1890 году. 

Первый участокъ IX С отъ лохштейна / X до точки С н а 1 0 этажѣ. 

Въ 1891 году. 

Второй участокъ СУ. отъ точки С иа 1 0 этажѣ до точки Z н а 1 3 этажѣ. 
Третій участокъ '/-•; отъ точки у н а 1 3 этажѣ до точки т н а 1 4 этажѣ. 
Длина каждаго изъ этнгь учаетковь и полная глубина шахты вычисляются: 
Первый участокъ: 

Н , = Щ А ) — (A)D ~ DC = — 0,0500 — 22,8965 — 0,1456 - — 23,0921 саж. 

Второй участокъ: 

Н , = С(а) - f (*У/ = 0,1205 — 16,8900 = — 16.7G95 Саж. 

Третій участокъ: 
Н 3 = / О') - р (*) 7 = 0,962а — 8,8318 = — 7,9195 саж. 

Полная глубина шахты: 

до 1 0 этажа 
ДО 1 3 , 

ДО 1 4 , 

Относительно употреЛлавшагося нрн этомъ измѣреніи наставка длиною 0,2 
сажени нужно сказать сдѣдужщее. Это, придуманное мною, дополненіе къ внся-
чимъ рейкамъ и штанга хъ Борхерса удобно и даже необходимо при ннвелдированін 
какъ въ горпзоитальиыхъ выработкахъ при помощи впсячихъ реекъ, такъ и въ 
вертвкальныхъ внработкахъ при помощи штангъ. Кромѣ главной цѣли, и именно 
тддинешя висячей рейки, подвѣшенноГі къ болѣе высокой точкѣ стана, цѣль 
наставка, особенно прп пзмѣреніп шахтъ п гезенковъ, та, чтобы избѣгнуть неудоб
ство зацѣпленія штангп, а иногда и висячей рейки о точку въ случаѣ тѣсныхъ 
пли чѣмъ либо стѣсиевныхъ выработокъ. Примѣненіе его въ послѣднемъ случаѣ 
обусловливается тѣмъ, что крючокъ короткаго наставка всегда легче задѣть за 
проушину винта постоянной точки, чѣмъ крючокъ висячей рейки или верхняго 
сустава штанги. Затѣмъ уже, когда наставокъ подвѣшенъ къ точкѣ, легко подвѣ-
снть къ нему п впсячую рейку или висячую штангу. 

Н И В Е Л Л П Р О В А Н Ш нпвЕЛ.тпромъ по 1 4 ЭТАЖУ отъ П О К Р О В С К О Й Ш А Х Т Ы КЪ 

Коммисской.— 1 8 М А Я . 

Работа эта составляла продолженіе предыдущей работы. Опа исполнена съ 
ті.ми же цѣлямп: во нервыхъ, для опредѣлепія величины сбойки Покровской шахты, 
во вторыхъ, для достнженія повѣркп всего пнпеллпрованія рудппка. Станы, сюда отно 

23,0921 саженъ. 
39,86ів 
47,7811 , 



сящіесл, іізобрахеіш иа табл. I I I . фиг. 1 и 2, а полученные результаты помѣщены 
въ слѣдующен таблицѣ. 

Таімм 
11. 

1. I L 
Средяіж pas-

ЕОСТП івсоть. 
Сшеіъ. 

14 
L H. 

CpejxU раз-
a ости жысотѵ 

Сахенъ. 

(-0,4575) ( - -0,4580) (—0,4577) SH +0,103S +0,1038 +0,1038 
~ * (—0,062?) ( - 0,0624) (—0,0626) « ( — 0,0535) (—0,0535) ! (—0,0535) 

^Tâ (—0,1965) ( - -0.1969) (—0.1067) VL>. (—0.3871) (—0,3875) (—0,3873) 
+0.0O04 -0.0006 -f-O,00O5 >.;л +0,1008 +0,1012 +0,1010 

НпВЕЛЛНРОВАПІЕ НИВЕЛЛНРОМЪ И В И С Я Ч И М И Р Е Й К А М И ПО 16 ЭТАЖУ ОТЪ 

К о х м н с с к о н Ш А Х Т Ы В Ъ ВОСТОКЪ. 3 І Ю Н Я . 

Для пересѣченія лнніа простпранія Покровской вѣтвп нагорязонтѣ 16 этажа 
пзъ Комняескон шахты былъ веденъ квершлагь s-p, a затѣмъ, по встрѣчѣ съ 
кварцевьгхъ нрожнлкомъ нзъ этого квершлага штрекъ p ~ r ç по лнніи простиранія 
вѣтвн, направляя его подъ Покровскую шахту *). Изъ конца этого штрека н нужно 
было задать забой кверху на встрѣчу забою шедшему съ 14 на 16 этажъ- Нужно 
было опредѣлпть, дошелъ ли штрекъ до шахты, н если дошелъ, то въ какомъ 
мѣстѣ нужно поставить встрѣчный забой; если же еще не дошелъ, то въ какомъ 
направленіи и на какую длину нужно его продолжить. Наконецъ, какъ мы гово
рили уже, нужно- было опредѣіпть и вертикальное разстояніе между обоими за
боями. Для послѣдней цѣли я исполни.тъ нпвеллированіе, идя отъ Комнпсской 
шахты сначала въ сѣверъ, а нотомъ въ востокъ. Но чтобы связать это нивеллп-
рованіе съ нпвеллвроватемъ прошлаго года, оно начато не отъ самой Коммпсской 
шахты, а отъ нозапрошлогсдннхъ точекъ х, у а г, находящихся въ штрекѣ, ne 
доходя до шахты. Получено: 

1S89 г- 1891 г. Разница 
ягу -f 0,0335 -t-0,0303 + 0,0032 
у: (—0,1295) (—0,1320) +0,0025 

Такая большая разница отъ результатовъ съемки 1в89года произошла велѣд-
ствіе того, что винты во втулкахъ, забптыхъ въ забурки ностояиныхъ точекъ, съ 
того времени былп вывернуты и пришлось вмѣсто нихъ въ осташпіяся дыры ввер
нуть новые **). 

*) См. чертежъ Табл. III. 
**) Пользуясь этвтгь случаеяъ, нужно сказать пѣсволько словъ о виптахъ, употреб

лявшихся хною для отяѣтки ностояниыхъ точекъ. Такъ какъ эти винты изготовлялись паъ 
красной мѣди, то, представляя нѣкоторую цѣниость, служили предмстомъ похищепія рабо
тавшими въ рудввкѣ рабочими. Присмотра за рабочими во время сама го производства 
работь не нмѣется- Такъ называемые нарядчики заняты почти исключительно нріемомъ и 
задачею работы, а потому являются въ рудникъ только иередъ началомъ пли окончаніемъ ея. 



Дальнѣйшіе результаты этого ндвелдпрованія приведены въ слѣдующеи 
таблиц!.. 

Tatjana 
И-

I. П. 
Средвіа 
разісетв 
ЕІІСОТЪ. 

t 
16 j 

этажъ. 1 
t 

L ! 
j 
i 

П. 
Средвіа 
разностп 
высоть. 

f 
z~ +0.1316 -7-0Д317 4-0.1316 4-0,2468 4 0,2471 4-0,2469 

-Г-0.3272 4-0,3269 4-0,3270 4-0,4049 i 4-0,4050 4-0,4049 

p; i 4"0,2475 4-0,2176 4-0,2475 ° 5 
i 

4-0,2426 ; 4-0,2429 +0,2427 

Чтобы повѣрпть, не было ли сдѣлапо при этомъ пивеллированін какой либо 
грубой ошибки, 20 Іюна во время измѣренія длпнъ тѣхъ же становъ были по
путно промѣрены н разстояпія отъ копцовъ становъ до постоянинхъ точекъ. ІІолу-
чеппне результаты приведены во взаимиомъ сравненіи съ результатами отъ пивел-
лнровапія. 

Таллина 
13. 

Разностн высоть. 
Рхзнввз 

жекдѵ анзш. 
16 \ 

этажъ. 
і 

Разности высоть. 
Разница 

мехду ваш. 
Таллина 

13. 110 ^ Е Т р у . 
По БНСаЧВВЪ 

реаЕахъ. 

Рхзнввз 
жекдѵ анзш. 

16 \ 
этажъ. 

і 
Но шнуру. По Биелчшгь 

j реккахъ. 

Разница 
мехду ваш. 

ъ~ 4-0,13114 —0,1316 4-0,"Х)12 4-0,2375 4-0,2469 4-0=0094 

4-«',3248 —0.3270 4-0,0022 4-0,3931 4-0,4049 4-0,0118 

Г- 4-0-2293 4-0.247.-1 4-0,0182 4-0,2381 4-0,2427 40,0046 

H ТОГО! 4-1,5532 4-1,6006 4-0,0474 

Изъ нпхъ слѣдуетъ, что при нивеллпрованіп по шпуру разности высоть полу
чаются меньше дѣйетвительньіхъ, и это зависитъ отъ того, что уголъ наклоненія, 
пзмѣряемып по шнуру при помощи впсячаго полукруга, велѣдствіе прогиба шнура 
всегда получается менѣе дѣйетвительнаго и разница возрастаетъ съ увеличеніемъ 
степени навлоненія шпура, уяеньшетемъ степепи его натяпутости и увеличеніемъ 
вѣса полукруга 

Желая по Б О З Н С Ж Н О С - П І скрыть оть вдара рабочвѴь впнтн постоянныхъ точекъ, я ихъ коп-
тплъ плансненъ свѣчн- Среда черяаго пятна на потолкѣ выработки закопченный вннтъ мало 
прпмѣтенъ. Но если постоянная точка пришлась въ мокронъ мѣстѣ, то копоть со временем!, 
смывается п тогда впоть снова обнаруживается. Кромѣ того, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ постоянно 
стоять рабочіе, трудно скрыть огь пхъ взора винты постоянныхъ точекъ. 

Еслп мѣсго, гдѣ нужно устроить точку, закрѣплено крт.пью, то на время съемки 
Брѣпь разбирается п затбжь, по мпвованін надобности, снова ставится на мѣсто. Тогда 
постоянная точка можетъ Сыть удобно скрыта. Напболѣе падежныяъ мѣстомъ для устрой
ства точекъ предстаелаене.ч козвытешя потолковъ, если до нпхъ нельзя достать рукой, такъ 
какъ рабочіе врядъ лп рѣшатсл подстраиваться для такой неблагонамѣреннон цѣлп. Самою 
же лучшею гаравтіею сохравенія постояпвыхъ точекъ служить устройство возможпо оолъ-
іпаго числа пхъ. Поэтому почти всѣ точки я устраивалъ постоянными. 

*) Cj>aBH. статью Г- Тиме въ .Горпомъ «Курпалѣ" 1872 г., J6 5—6, стр. 293. 
ІІІРЕШЕаДЕРСЕіа ПРІЕТВКІ. Чдеть 13 . 2 



Повѣрка. 
Такъ какъ сумма разностей внеотъ всѣхъ становъ ннвехтвровапія но шнуру 

должна равняться суммѣ вертпкальныхь проэкцін всѣхъ швуровъ — разстояніе отъ 
начальной точки ннвеллврованія до шпура + разстояніе отъ конечной точки нивел-
лированія до шнура, то сдѣлаемъ эту повѣрку. Получаемы 

£ 5 гтг ja pçi çc, ci , ~ѵ, 
S* = 0,1364 + 0,2618 -5- 0,0324 + 0,1339 + 0,1478 + 0,1747 + 0,0982 
•иг, іѵ3 t ç , r-p, (zzrr) fer?) Саженъ 

+ 0,1039 + 0,0990 + 0,0612 -4- 0,0969 — 0,3470 + 0,554 = 4- 1,5532. 

Н П В Е Л Л И Р О В А Н І Е Н Н В Е Л Л И Р О М Ъ HO 14 Э Т А Ж У О Т Ъ КоММИССКОЙ Ш А Х Т Ы ДО 

М А К А Р Ь Е В С К А Г О Г Е З Е Н К А , ПО М А К А Р Ь Е В С К О М У Г Е З Е Н К У 1 4 / і з И ДАЛТіЕ ПО 15 

Э Т А Ж У до М А К А Р Ь Е В С К А Г О ГЕЗЕНКА t 5/ie.—15 Іюня. 

По прежнему вь точкѣ ѵ. находящейся подъ Георгіевскнмъ гезенкомъ, рейка 
подвѣшена не непосредственно къ точкѣ, а при помощи шелковаго шнурочка про
извольной ддины. Поэтому и здѣсь подъ V нужно разумъть не самую точку, а ея 
прюкдію *). 

При нивеллированіи черезъ Макарьевекій гезенкъ І 4 , 'и взглядомъ впередъ 
служила точка е на 15 этажѣ, а взглядомъ назадъ точка » на 14 этажѣ, распо
ложенная надъ гезенкомъ **). Въ первой взъ нвхъ подвѣшена висячая репка, а 
во второй: иаставокь въ 0,2 саж., штанга въ 77з саж. и висячая рейка. 

Результаты этого нивпллированія помѣщены въ слѣдующеп табдицѣ. 

Таіавца; 
•4. 

I. I L ' Eäettt nteen. 
Сахеаъ. 

1 4 H L 5 I . I L 
.лахъ. 

Средвіж раз
ности внеотъ. 

Сахенъ. 

П 0 14 э т а ж y. 
i 1 

ua (-О,-.--.--.;) (—Олкміі» t—0,0049 > ЖѴ +0.03SS -f-O-OSSt* +0,03S8 

а а ь ы - f 0,0113 -рО,0413 4-0,0413 •i a. 4-0,2034 ; +0,2022 1 +0,2028 

а Ы і б (—0,0692) (—0,0696» (—0,0694) По Макарьевсвому гезенку. 

DB 4-o,o76i +0,0765 —0,0766 re ' (—7,9133) (—7,9139) (—7,9136) 

BT +o,oiss 4-0,04S? 4-O,O4SJ I I о 15 э т а ж у. 

бж 4-0,0719 4-0,0719 '. —0,0719 еЫ , +0,3171 ! -j-0,3162 + 0,3166 

Повѣрка. 
Теперь повѣрпмъ результаты нпвеллпрованія, идя отъ точки 3 14-го этажа, 

находящейся между Платоновскими гезенкамп 1 3/« п 1*Ііъ по 14-му этажу мимо 
Георгіевскаго гезенка и до Макарьевскаго, затѣмъ по Макарьевскому гезенку " / и 

*) См. Табл. II, долгота —15. 
**) См. Табл. III. долгота —45. 



на 15-и этажъ, но 15 этажу обратно до Платоновскато гезепка и пакопецъ по 
Платоновскому гезенку снова на 14-ый этажъ до тон ж е точки 3. Ясно, что суммы 
всѣхъ положптелъннхъ и веѣхъ отрнцательннхъ разностей высотъ должны быть 
равны между собою. Разница выразить величину погрешности всего ннвеллнро-
ванія. Получаемъ *): 

Н І І В Е Л Л П Р О В А Н І Е М д с л я н с в о н ш т о л ь и ы п о ШНУРУ. Съ 13 по 2 7 А В Г У С Т А 

IS90 г. 

Такъ какъ отъ этой работы не требовалось особенной точности, то она 
исполнена была но шнуру попутно прн пзмѣреніи ддпнъ становъ вмѣстѣ съ деталь
ной геогностической съемкой. 

Первый стань взять между точкою а лохштейна, лежащаго на отвалѣ 
штольни **) и точкою А въ началѣ подземной части штольни въ ея потолкѣ. Такъ 
какъ патянуть шнуръ черезъ весь стань нельзя было, то въ точкахъ а, и а, онъ 
разбить на три части и каждая часть промѣрена отдѣльно. Также и слѣдующіе 
станы по прпчпиѣ значительной длины пхъ поередетвомъ промежуточныхъ расиорокъ 
были разбиты на части и каждая часть измерялась какъ самостоятельный стань. 

Результаты ипвеллированія по штольнѣ приведены въ стѣдующей таблицѣ. 

*) C H . чертежъ Jafti.. / / , долгота 25 до — 50. 
**) См. X I I часть. Геогностичеевая карта, лпетъ 1-ый. 

Табаца 
15-

I 
1 ; — ; П у т ь . Стаже. 1 

1 — П у т ь . 

3t _ 0,1442 у 
По 14 этажу отъ 

шдп 0,5233 — 
По 14 этажу отъ 

шдп 0,5233 

uc 0.1120 
По 14 этажу отъ 

шч — 0,1808 ; 0.1120 
Платоновссаго до шч 0,1808 ; 

Тоже. 
2 Л — ; 0,0659 

Платоновссаго до 
ЧЦ 0,1430 г [ 

0.1SS6 

; 0,0659 
ГеорЕІевсЕаго ге-

ЧЦ 0,1430 

0,2742 '-!*• 0.1SS6 1 — 
ГеорЕІевсЕаго ге-

ПД — 0,2742 
зенжа-

ПД 

— 0,2028 УФ 0,2729 — По 15 этажу отъ 
— '. 0,0388 ФУ 0,0488 

! Ново - Восточнаго *рг 
'. 0,0388 

По 14 этажу отъ 
ФУ 0,0488 

Ново - Восточнаго 
жб — 0,0719 Георгіевсваго до УТ 0,1482 

квершлага до Ила-
бв 0.0766 — Макарьевскаіо ге- ТС — 0,0198 

квершлага до Ила-

вг 0.04SS 
зенЕа 

CP — 0,0648 тоновскаго гезенка 

ГС 7,9136 Съ 14 на 15 этажъ P K — 0,OS46 ; 15/14. 
по Макарьевскояу 

гезенкѵ. E I 7,7153 Съ 15 на 14 этажъ 
еЫ О-ЯИІб — Uo 15 этажу огь по ПлаюновсЕоху 

ЗДаЕарьевекаго14/15 т о гезенку. 
до Макарьевскаго h i 0,1215 По 14 этажу. 

15.16. 
1 По 15 этажу отъ 9.5991 9.6075 i 

ЫЪ — 0,2624 1 МаЕарьевскато ге-
[ зенка15.16доНово- 0.00*4 Разница. 

Ъ Щ — 0,1622 • Восточнаго квер- Е 
) шлагл. 



ТаСмца 
16. 

! 1 
: Ставы. 

P a n s e n 
высот*. 
C U E E S V 

Ставы. 
Разности 

В Ы С О Т * . 

ClSEtTb. 

MacasBCK. 

штсдьна. \ 
Станы. 

Разносп 
высот*. 
СІХЕВЪ. 

i 
i 

Отвѣсъ +0,5350 E E , +0,0755 I . I , j +0,0585 
Шнурь + 0,0S2S Огвѣсъ Е Е г г (—0,3370) I ; Крг -f 0,0770 
Шнуръ ; з і +0,1073 

+0,1036 

Egt(E©)gr (—0,0023) Отвѣсъ Крг К : +0,4010 

Шнуръ А к 

+0,1073 

+0,1036 Огвѣсъ (E a ) t rEo +0,3700 I К 1 +0,1768 
Отвѣеъ А„ г А +0,3210 E E» +ОЮ307 

1 +0,1768 
Отвѣеъ А„ г А +0,3210 E E» +ОЮ307 

Огвѣсъ К Крг 

Крг к, 
к, к. 

'(—0,4010) 

+0,0438 

+0,0742 

і а А +1,1407 Огвѣсъ E Eg r (—0,3350) 
Огвѣсъ К Крг 

Крг к, 
к, к. 

'(—0,4010) 

+0,0438 

+0,0742 Огвѣеь A Apr (—0,3210) Egr E , +0,1519 

К Крг 

Крг к, 
к, к. 

'(—0,4010) 

+0,0438 

+0,0742 

Шнуръ Air A, +0,0139 E , К + 0,1834 К. L P r +0,0950 
Шнуръ A, A, +0,0650 

Огвѣсь 

E , F + 0,1^77 Отвѣеъ Lp r L -+ 0,3370 

Шнурь A, Bf, +0,1357 Огвѣсь F,, F +0,443(1 
К L + 0,14911 

Отвѣеь' В , г В +0,4-520 E F —0,6310 
К L + 0,14911 

Отвѣеь' В , г В +0,4-520 E F —0,6310 
Отвѣсъ L Lpr 

Lpr L j 

L , Mp, 

(—0,33601 

+0,0758 А В '•• +0,3486 Отвѣсъ F F „ ( — 0,4420) 
Отвѣсъ L Lpr 

Lpr L j 

L , Mp, 

(—0,33601 

+0,0758 
Отвѣсь В Bf, (—0,4-500) F t r F, +0,1113 

L Lpr 

Lpr L j 

L , Mp, +0.1299 

Шнуръ +0,0576 F t F e 
+0,1106 Отвѣсъ Mpr M ; +0,зка.і 

Отвѣсь C î r с +0,-5690 F, F, +0,0393 
L M +0,1857 

F 3 G„ r 
^-0.0551 

+0,1857 

в с ! -rO.1766 
Огвѣсъ G, r G +0,3810 Отвѣсъ M Мр, (—0,31301 

Отвѣсъ с C ï r 

Cpt с, 
1— Ofl№)) 

Огвѣсъ G, r G +0,3810 M Мр, (—0,31301 

Отвѣсъ с C ï r 

Cpt с, 
1— Ofl№)) 

F G +0,2553 
Отвѣсъ V V 

'(— O.oi i«s; 

+0,3440 

с C ï r 

Cpt с, 
1— Ofl№)) 

Отвѣеъ <—0,37!H>) 

— 0,0337 

Отвѣсъ 
pr 

'(— O.oi i«s; 

+0,3440 

Отвѣсъ 

С, Dp 

D Fr D 

+0,1127 

+0,5710 

Отвѣеъ G G f r 

G t r G, 

<—0,37!H>) 

— 0,0337 
M X +0,0192 

Отвѣсъ 

С, Dp 

D Fr D 

+0,1127 

+0,5710 

G G f r 

G t r G, 

<—0,37!H>) 

— 0,0337 
ОтвЬсъ V V (—0,3440) 

+ 0,01 Ü8 : G D + 0 . 1 « » 
Отвѣсъ 

O t Hpr 

H r t H 

; +0,0740 

- г 0,371 K( 

ОтвЬсъ 
Л -Л рг (—0,3440) 

+ 0,01 Ü8 

D D f l ( 0,57lXl) 
Отвѣсъ 

O t Hpr 

H r t H 

; +0,0740 

- г 0,371 K( 

Л -Л рг (—0,3440) 

+ 0,01 Ü8 

Отвѣсъ D D f l ( 0,57lXl) 
G H —0,0987 

UTBfcCbj Upr О +0,3370 
D t r D, 

D, D. 

D, 

+0,1152 

+0,1623 

+0,2143 

+0,2470 

+0.3390 

G H —0,0987 
X о + 0,0128 D t r D, 

D, D. 

D, 

+0,1152 

+0,1623 

+0,2143 

+0,2470 

+0.3390 

Отвѣсъ H H p r (—0,3070) 

+0,1078 

+ 0,1162 

j +0,1160 

X о + 0,0128 

Отвѣсъ 

D t r D, 

D, D. 

D, 

+0,1152 

+0,1623 

+0,2143 

+0,2470 

+0.3390 

Отвѣсъ 

H Pr H, 

H , H 2 

H : I p r 

Ipr I 

(—0,3070) 

+0,1078 

+ 0,1162 

j +0,1160 

Отвѣсъ 

Отвѣсъ 

0 o p r 

Орг Ppr 

Ppr P 

(—0,3370) 

+0,1580 

j +0,3240 

D E + 0,5105 Огвѣсъ 

H Pr H, 

H , H 2 

H : I p r 

Ipr I +0,1200 0 P +0,1450 
D E + 0,5105 

H I 1 +0,3930 Отвѣсъ (-0,3240) 
Огвѣсъ - Е Е к  

Epr(E w )j 

Отвѣсъ ( Е , ) р г Е , 

(—0,3370) 

r(—0,0175) 

+0,4300 

H I 1 +0,3930 Отвѣсъ P Ppr (-0,3240) 
Огвѣсъ - Е Е к  

Epr(E w )j 

Отвѣсъ ( Е , ) р г Е , 

(—0,3370) 

r(—0,0175) 

+0,4300 

Отвѣсъ I Ipr 

Irr I , 

(—0,4170) 

i +0,0.-,73 Отвѣеъ 

Ppr Qpr 

QprQ 

'(—0,064S) 

+0,4660 

Огвѣсъ - Е Е к  

Epr(E w )j 

Отвѣсъ ( Е , ) р г Е , 

(—0,3370) 

r(—0,0175) 

+0,4300 
P Q j +0,0772 



Въ этой табдицѣ іГг, Л/г, Вр, Crr означают, нроэкцін точекъ 
a , А, В, G. . . . на шнуръ. а з , , . , ААГГ, ВВег означать длины 
отвѣсовъ въ началѣ становъ; АГГА, ВргВ, СГГС длины отвѣеовъ въ 
конпахъ становъ. 

а, и а , потерянныя точки, устроенння на колшпкахъ между я и А; А,я Аг 

потерянныя точки, устроенння на распоркахъ между А и В; С, — тоже между 
С и D; D,, D. и в\ между D н Е и т. д. 

Въ графѣ .разность высоть' поставлены вертикальныя проэкцін становъ и 
частей нхъ. Такъ, 0,0528 равно вертикальной проэкпдп частя а ? г а , стана; 0,1073— 
вертикальной проэкціи части a ( a , н т. д. 

Знакъ — озиачаетъ повышеніе: знакь — поннженіе. 
Подъ чертами выставлены алгебранческія суммн вертпкальныхъ проэкщб 

становъ и частей становъ — длина отвѣеа въ началѣ и -f- длина отвѣса въ копцѣ 
стана. Только для перваго стана югЬется исключеніе- Именно, вслѣдетвіе того, что 
точка а взята не въ потолкѣ, а въ почвѣ, оба отвѣса въ началѣ и концѣ стана 
пмѣють знакъ -f-. 

Подъёмъ штольны на всю длину равняется суммѣ разностей высоть всѣхъ 
становъ ея, за нсключеніемъ боковнхъ становъ ЕЕ a ЕЕ^ безъ одной сажени. 
Это потому, что, какъ мы говорили сейчасъ, первая точка ннвеллнрованія нахо
дится въ почвѣ, a всѣ прочія въ потолкѣ штольны; высота же штольны примѣрпо 
одна сажень. Вычисляя, находимы 

H=I.h — 1 = 4,5іоо — 1 = 3,5іоо сажени. 

Такъ какъ горизонтальная длина штольны, составленная нзъ суммы горизон-
тальпнхъ проэкпій ея становъ, за исключевіемъ становъ ЕЕ,, и ЕЕ„, состав
ляетъ 24л,пі5б сажень, то паденіе ея на единицу длины, или на одну сажень, 
вычисляется: 

Крояѣ Маеляпской штольни нію-ллировяніг an шнура въ 1890 году прнмѣ-
пепо было п во многихъ другпхъ частяхъ съемки, гдѣ она имѣла ботве или мепѣе 
детальный характеръ Такъ, на поверхности Зырановской Рудной горы нивеллп-
рованіе по шнуру производилось въ слѣдувщохъ мѣетахъ. 

Нивеллированіе по шнуру въ Тигинекомъ пріиекѣ. 
Какъ видно пзъ общей геогностической карты Зырановской Рудной горы (см. 

листъ 1-й), Масляпская штольна прошла подъ самый Тнгинскін нріпскъ. Здѣсь 
имѣется шахта нѣсколько саженъ глубины н къ востоку оть нея небольшой разве
дочный шурфъ. Обѣ выработки заложены ио выходу кварцевой жилы, пмѣющей 
простирааіе параллельное Зыряновскоху мѣсторождевію и соединены между собою 
штрекомъ. Этотъ штрекъ продолжается кромѣ того огь шурфа въ востокъ. 

На картѣ (листъ I, долгота 460, широта 40) веѣ этп выработки показаны 
въ совмѣщепіи съ дневною поверхностью- Здѣсь " лохштейпъ па отвалѣ шахты 
С. 3—первый стань оть лохштейпа до отвѣса 2.3. снущенпаго въ шурфѣ; 3.4 второй. 



стань отъ отвѣса въ шурфѣ до потерянной ТОЧЕН внутри шахты н 3.5 третін 
стань оть птуфра въ востокъ. 

Результаты нивеллнрованія снхъ становъ приведены въ сдѣдующен таблицѣ. 

ТАБЛИЦА 
П . j 

Сізнн. Развести висеть 
вь евжЁяахь. Точки. 

В в 
Отноедтельно 

точки С. 

С 0 T J . 

! Относительно точки I 
1 на отвжлѣ Павлов-

СБОЙ шахтв. 
Г 

№шшекъ въ лоі-
івтеікѣ. С 1 +0,4270 1 -[-0,4270 (—12,1256) 

Шиуръ ЕЪ шурфу 1 2 -HU270 2 -j-0,5540 (—11,noes) 
Огвѣсъ вь шурфѣ 2 3 (—1,4790) 3 (—0,0250) (—13,4778) 
Шяуръ по штреку 3 4 (—0,3460) 4 (—1,2730) (—13,8258) 
ТДвуръ по штреку 3 5 (—0,0267) 5 (—0,0517) (—13,5045) 

Здѣеь C J высота колышка 1, забнтаго въ дыру лохштейна С; 1Я шнуръ, натя-
нутый оть катышка 1 къ колышку 2, забитому въ дернъ въ наклонъ надъ шурфомъ; 
2.3 отвѣсъ отъ верхвяго конца колышка 2 до винта, ввернутаго въ распорку 3. 

Нивеллированіе по шнуру въ закрытомт, разрѣзѣ, прове-
денномъ у точки X L * ) . 

Эта точка изображена на общей геогноетичеекой картѣ подъ долготою 320. 
Поводомъ къ проведенію здѣсь разрѣзовъ для съемки служили старые шурфы у 
точки V, въ которыхъ оказалось нѣкоторое количество марганцевой руды. 

Она еостонтъ здѣсь пзъ обломковъ крупночешуйчатой хлоритовой породы, 
авгить—порфироваго ироисхожденія, связанныхъ врупво-листоватымъ гипсомъ и 
сильно проникнутыхъ еажнстымъ марганцемъ. 

Сначала я задалъ разрѣзъ по простиранію трещпны, выполненной этой рудой; 
иотомъ вкресгь просткраніа. Проведете разрѣзовъ въ югъ не представляло никавпхъ 
затрудненій, такъ какъ нанося, на шжномъ склопѣ горы имѣетъ незначительную 
толщину; при продолженіи же разрѣза въ сѣверъ пришлось врѣзаться въ очень 
толстый слой наноса (горная осыпь) и вестп разрѣзъ далѣе въ видѣ подземпой 
выработки, или, какъ я называю, закрытого разрѣза. 

Въ уетьн этой подземной части разрьза устроена точка X L ä , далѣе точка 
XLrt а когда разрѣзъ быль еще нродолженъ, точка Хл%. Ио этимъ точкамъ про-
ннвеллированы станы: XLtXLz п XL^XL^, а по поверхности для опредѣленія 
понижеиія точки XLC относительно точки XL провивеллированы станы: XLXLX и 
XLa XL^ Еромѣ того, для опредѣлеоія толщины напоса въ этомъ мѣстѣ по поверх-
иости горн пронпвеллнрованы станы ху, yz п -га. Не вдаваясь въ подробности, 
которьтя болѣе ПЛИ менѣе одинаковы съ только что описаннымъ нивеллированіемъ 
Тигинскаго прінска, ограничимся приведеніемъ однихъ лить конечныхъ резулг.-
татовъ. Получено: 

*) О хшрытыгь разрѣзахъ см. VII часть Зіаркшейдерской практики, стран. 3. 



ТАБЛИЦА 
18. 

Высота и в і и и д д TOI [ЖЖ I ЖЖ СТЖЯХХ ПжЖЗОЖСЖСЛ ^гет^ц 
Толщина наноса 

Н,—H+0,8 саж.*) 
ТАБЛИЦА 

18. 
ПохзежноІ л е к и 

H 
Точки. 

' Поверхностнее сьежкв 

І н. 

Толщина наноса 

Н,—H+0,8 саж.*) 

+ 6,3430 X -f-7,3430 1,8000 

у i +7,7633 

X L ; : -f3,5338 z ' +7,2255 4,4917 

X L , +0,1602 1 +5,6103 6,2501 

Вскрыть такой толстый слой наноса до обваженія коренной породы стоило 
бы очень дорого. Отсюда преимущество закрытнхъ разрѣзовъ при пропзводствѣ 
поисковъ въ такнхъ хѣстахъ, гдѣ слой наноса очень мощный. Вообще замѣчеио, 
что во всѣхъ окрестностяхъ Зыряновека, благодаря дѣйствію сѣвернвхъ вѣтровъ, 
сѣверные склоны окрухающвхъ горъ покрыты несравненно болѣе тодстнмъ слоемъ 
наноса, чѣмъ южные. Поэтому большинство сѣверныхъ еклоновъ горъ остались 
совсѣмъ неизслѣдованнымп. 

Нивеллированіе по шнуру въ закрытомъ разрѣзѣ, прове-
денномъ отъ Павловской шахты. 

Съ цѣлью съемки здѣсь проведенъ быль открытый разрѣзъ Іл lg. Затѣмъ, 
когда онъ врѣзалея въ землю на глубину болѣе 11Д; саженъ, то продолженъ далѣе 
въ видѣ заврытаго разрѣза Is L-**). 

Такъ какъ здѣсь спепіальнаго нпвеллнрованія не было, a нивеллированіе по 
шпуру нсполнеио вмѣетѣ съ пзмѣреніемъ длины стана, то тѣ и другія измѣренія 
ириводпмъ вмѣстѣ. 

Стань la L Павловетго поазеянаго разріъза. 
Паденіе 14 * * 5 ч. Среднее 14°6Г 

. 13° , 
Простираніе У О 1 1 1 ' / . 
Длнна по наклону 10,64 сажени. 

Проэкція горизонтальная , . . . Ю,зіЯ4 сажепи 
, вертикальная 2,5920 „ 

Отъ шнура до потолка въ ІГ. 0,56 въ In 0,2'.і 
, до почвы разрѣза . 0,42 „ „ 0,63 
- ДО ПОЧВЫ борОЗДЫ- 0,74 . „ 0,81 

Здѣсь слѣдуетъ пояснить, что такъ какъ порода въ почвѣ разрѣза оказалась 
сильно разрушенной, то я распорядился еще углубить въ немъ борозду шириною 
0,4, а глубиною 0,2 до 0,з сажени. Кроме того, здѣсь кстати будетъ сказать 
НЕСКОЛЬКО словъ н о крѣпленіп подземныхъ разрѣзовъ. Именно, для поддержанія 
потолка по мѣрѣ провода разрѣза въ немъ ставятся въ разстояніи 0,1 до 0,2 
сажени одинъ отъ другаго дверные оклады, состоящіе пзъ двухъ круглыхъ стоекъ 

*} 0,8 означаетъ высоту разрѣза. 
**) См. общую геогностнческум карту, лисп, 3-й, долгота 270, широта 70. 



и наложенной на нихъ горбины. Если нужно въ ночвѣ разрѣза провести борозду, 
то предварительно нижніе концы стоекъ распираются вапдрутами изъ тѣхъ же 
горбннъ. Именно, въ нижнпхъ уілахъ разрѣза плоеною стороною прикладываются 
къ стопкажъ горбины и распираются распорками изъ тѣхъ же горбннъ примѣрно 
черезъ сажень. Когда стойки расперты, то приступаюсь къ проведенію борозды. 
Такъ какъ ширина разрѣза 0rs сажени, а ширина борозды 0,4 сажени, то по 
бокахъ ея остаются заплечики въ 0,2 сажени. 

Нивеллированіе по шнуру въ Алексѣевекой шахтѣ на 
первомъ этажѣ Зыряновскаго рудника. 

Эта заброшенная шахта въ 1890 году была снова поновлена А . Н. Баетри-
гиныжъ. Пжѣлось въ виду, во первнхъ, доставить рабочимъ заработовъ по случаю 
затопленія рудника, во вторыхъ, пзслѣдовать западное продолженіе хѣсторожденія. 
Шахта была углублена на НЕСКОЛЬКО сажень и затѣмь, примѣрно на первохь 
этажѣ рудника, нзъ неа проведенъ былъ развѣдочный штрекъ по направленію въ 
занадь. Работа эта показала, что рудная жила въ этой части мѣсторождепія 
заключается въ разелоенпон фельзптовон породѣ и по направленію въ западъ 
прекращается выкланиваніежъ. Она состонтъ здѣсь пзъ кварца съ обильными 
выдѣленіами листоватого свннцоваго блеска и вкрапленіямн золота. Въ лежачемъ 
боку сажистый харганепъ. Эта работа дала небольшое количество богатой руды. 

Для съемки шахтн и проведепнаго пзъ нея штрека я воспользовался забур-
кон I I , выбитой недалеко оть шахты на выходѣ твердой породы и вошедшей въ 
тріажуляцію 1SS9 н 1890 годовъ. Около шахты забить волышекъ -4, въ сахой 
шахтѣ спущень отвѣсъ В, а въ пггрекѣ устроены точкп G и D. Шнуръ протянуть 
оть точки I I къ точкѣ A, затѣхъ оть Л къ В, вннзъ по шахтѣ до распорки 
Bfr и затѣмъ по штреку отъ распорки Врг до распорки Срг н отъ СГГ до Dpr. 

Ннвеллнрованіехъ получено: 

ТававцаѴЭ. 
Частя Разности « н о ш . 

с т а " Частей Всего •ваь. става. става. 

Ajeactescaaa 
шахта. 

Часта Разности высот». 
с т а " Частей Всего новъ. 

стана. стана. 

Колышекъ въ 
лохштейнѣ 

Шнурокъ къ 
колышку А 

Колышекъ у 
шахтн . -

П Ирт -H),20ÔO 

П,,, Арх (—0,0515) II А 

Ар, А (—0,4200) (—0,29в5) 

Шнуръ по 
штреку . . 

Отвѣсъ . . 

ВГг СРг ( - 0 , 3 0 2 « ) Bp, С 

Срг С . +0,4250 : —0,0624 
і 

Колышекъ въ 
лохштейнѣ 

Шнурокъ къ 
колышку А 

Колышекъ у 
шахтн . -

П Ирт -H),20ÔO 

П,,, Арх (—0,0515) II А 

Ар, А (—0,4200) (—0,29в5) Отвѣсъ . . 

Шнуръ по 
штреку . -

Отвѣсъ . -

ССрг (-0,4250)' 

СрГ Dp, ( -0 ,1082) CD 

Dpr D +0,4900 (—0,0432) 

j j 

j. 1 
il 

Колышекъ у 
шахты . . 

Шнуръ къот-
вѣсувьшах-
тѣ . . - -

Отвѣсъ въ 
шахтѣ . . 

A Apr +0,4200 j 

j 

А , , В ( -0 ,3457) АВр, 
і 

В B p r ( -4 .С925) (—4.ÜI«2) 
і 

Отвѣсъ . . 

Шнуръ по 
штреку . -

Отвѣсъ . -

ССрг (-0,4250)' 

СрГ Dp, ( -0 ,1082) CD 

Dpr D +0,4900 (—0,0432) 

j j 

j. 1 
il 



Нивеллированіе по шнуру вгъ зухоргЬ на 2 этажѣ Зыря
нове ка го рудника. 

Устье этого зухорта изображено ва геогаостнческой картѣ листъ 4, долгота 
150 — 160, a встрѣченныя имь старый работы яа вертикальныхъ разрѣзахъ по 
Первой и Второй вѣтвямъ. Зухортъ этотъ предпринять былъ Д. Н. Воідановымъ 
въ 1887 году съ цѣлъю осмотра старыхъ работъ и предоставленія заработка рабо-
чимъ по случаю затоплепія рудника. Еъ сожалѣпію работа эта, стоившая не мало 
денегь, не дала иикакнхъ полезннхъ результатовъ. Ею обнажены были работы 
2-го этажа, проведенный изъ Васильевской шахты и изображенная на чертежѣ 
10-омъ статьи Ы. Басма въ Горномъ Журпалѣ (сл. 1861 г. Лё 6). 

Я воспользовался зухортомъ для съемки и съ этою цѣлью еще въ 1S89 году 
положить надъ устьемъ его лохштепнъ VI, который и ввелъ какъ въ тріангуляцію 
1889, такъ и въ тріангуляцію 1890 года. Еромѣ того въ послѣднемъ году на 
отвалѣ зухорта положить еще второй лохштѵинъ XVs", который также ввелъ вь 
тріангуляцію. Въ самомъ устьи зухорта устроена постоянная точка А . 

Нивеллированіемъ сихъ выработокъ получены слѣдующія разности высотъ: 
°? 'ST* Е в Ш р " Отъ зѵхорта вправо ио По сиову зтирту: „л вѣтвш tu Bseapes- Перйй *e вѣтвв. 

спей нахтБ в д&іве. г 

ГГ* А 4-0,8055*) ВС 4-0,055< EF (— 0,1317) ВК (— 0,0262) 
Л В (—0.1783) СП 4-0,0190 FG 4-0,2432 KL (—0,0510) 
BM 4-0,0927 7)£(-0,аЧ4> GH I—0,326l) Отъ зухорта вираво по 

HI 4- 0,4553 Второй вѣтви: 
MX -f- 0,0645 
КО ( - 0,0785) 

Нѣвоторыя пзъ точекъ этого нпвеллпрованія изображены на общей геогпо-
стическон картѣ, лиетъ 4 (вертикальные разрѣзы по Первой и Второй вѣтвямъ, 
долгота 170)-

Внутри -Зыряновскаго рудника исполнены елѣдующія пнвеллнрованія по шнуру 
попутно прп пзмѣреніп длтгаъ становъ. 

Н П В Е Л Л І І Р О В А И І Е ПО ШНУРУ В Ъ К В Е Р Ш Л А Г * , ПРОВЕДЕННОМЪ НА 10 Э Т А Ж Ѣ 

З Ы Р Я Н О В С К А Г О РУДНИКА Н З Ъ П О К Р О В С К О Й ШАХТЫ. 

Здѣсь, какъ мы говорили уже. иедостатокъ воздуха не даль возможности 
довести нивеллироваиіс нпвеллпромъ до самаго конца квершлага и пришлось оста
новиться у точки /. Для опредѣленія высотъ точекъ остальной части квершлага 
пришлось воспользоваться результатами измѣренія шнуровъ н промѣрить въ вон-
цахъ становъ разстояпія отъ шнуровъ до поетояпныхъ точекъ. Для полученія 
поігѣрки нивеллировавія эти промѣры начаты ве отъ точки I , а значительно ранѣе 
отъ точки F. Также и остальпые, находящееся у Покровской шахты станы прони-
пеллированы этимъ способомъ. 

*) Лдѣсі. VI'"- точка въ ночвѣ открытой частя :іухорта; А точка въ потолкѣ закрытой 
части. 



Получено: 
FG по шпуру -г 0,4701 
FG нивеллирохъ + 0,4833 

Разниц» (— 0,0129) 

GH по шпуру - f 0,і72і 
GH ннвеллнродъ + 0 , ізоі 

Разница + 0,0420 

III по шнуру +0,1400 
HI ннвеллиромъ +0,1444 

Разница (— 0,0044) 

НпВЕЛЛНРОВАНІЕ ПО ШПУРУ НА 14 ЭТАЖЪ. 

Отъ точки о противъ Ново-Восточной шахты до точки ~ протпвъ Средипнаго 
гезенка и отъ точки = до точка - противъ Срѣтенскоі шахты. Точки этого нпвел-
лпроваиія изображены на чертежѣ Табл. II, а результаты помѣщены въ слѣдующеиъ 
ниже снискѣ. 

Кромѣ того, на 14 этажѣ пронивеллнрованъ стань « • отъ Георгіевскаго 
гезенка къ сѣверь (долгота—15) в работы, ваходящіася у Апненскаго гезенка (дол
гота О до—10) . 

Въ Ново-Воеточ- к. - 0,0473 ДѲ + 0.169S У Аввенсваго п^евЕа. 

помъ квершлагѣ. rz (-- 0,1160) ѳн + 0,0847 ,А СТ 0,073S) 
о - + 0,0970 та - 0,2282 (- 0,1781) АВ (- 0,1498) 

По Второй вѣтвв •Ä 1- - 0,1659) ( - 0,0477) АС (- 0,0920) 
отъ Средлина го J. - 0,0267 i l X [ , r ( - 0,2490) CD + 0,0580 
гезенка до Срѣ- (-- 0,1226) У Георгіевсваго DE + 0,31S9 
тенской шахты. -Jo - 0,0563 геаевЕа: EF + 0,2050 

=і> (— 0.021S) (- - 0,1650) (- 0,6369) FG + 0,0863 

IK +0,3890 

KL + 0,3677 

xxt + 0,1915 
x i a - i + 0,2889 

(ея. «ертежь Табл. 

IT, іжг. 1 • 2). 

AprP+ 0,6688 

PQ +0 ,H50 

QB +0,1450 

BS +0,0399 

ST +0,1701 

( о . черте» Табл. 
HI, Ф«т- 1 и 2). 

НИВЕЛЛИРОВАНІЕ по шнуру въ ЦАРЕВО-АЛЕКСАНДРОВСКОМЬ ПРІИСК*. 

Здѣсь также высоты точекъ тѣхъ становъ, которые находятся впѣ главной 
линін нпвеллнрованія, опредѣлевы попутно прн изяѣреніп длинъ становъ. Полу
ченные прп этохъ резтльтаты нохѣщены въ слѣдѵюіцель спискѣ (es. чертежъ 
Табл. IP). 

GQ +0,1533 
QB ( - 0,0783) 
ES ( - 0,066-1) 

HT -t- 0,1550 
На 3 этахѣ. 

BS + 0,0690 
ST ( - 0,1341) 

HU 2 зтгжу. 
FG (— 0,0226» 
F1I 0,0164) 
DL +0,0267 

Afr_M + 0,7775 
DX +0, i i i9 
XO -0.1264 
OP (- 0,0264) 

Этимъ заканчнваехъ разсиотрѣніе пивеллііровапія 
приступаем!, къ пзложепію слѣдующей работы. 

Иа 4 полртажѣ. 
Ter.\Y +0,3901 

1 Г Р +0,0496 

lia 4 этагѵ. 
XY +0,0304 
YB +0,0606 

На 5 ширтааЛ. 
DB (— 0,OS74) 
DC ( - 0,1694) 

На 5 этяжѣ. 
FG - j - 0,26G9 
GH +0,0826 
FE +0,1960 
FJ + 0 , з о і з 

за 18Я0 и 1891 года n 



Измѣреніе горизонтальныхъ угловъ въ подземныхъ 
выработкахъ. 

ПЗМѢРЕИІЕ ГОРПЗОНТаЛЬНЫХЪ УГЛОВЪ ВЪ ЗІАСЛЯНСКОЙ ШТОЛЬНЕ ТЕОДОЛНТОМЪ НА 
ПОДСТАВКѢ.—10 н 11 АВГУСТА 1890. 

Въ плавѣ штолъна изображена на иервохъ, а въ вертикальной проэкпДи на 
четвертожъ лнетѣ нашей геогиостичесЕой карты. Всѣ точки въ ней устроены 
постоянными. Именно, гдѣ имѣется крѣнъ, тамъ въ водводѣ *) дѣлалась продольная 
относительно штольны зарубка н въ нее ввертывался мѣдный впить съ проушиной, 
a гдѣ пѣтъ врѣпи, тамъ дѣлалась въ породѣ забурка вершка два длины и въ нее 
загонялся березовый или черемуховый втулокъ, a затѣмъ во втулокъ ввертывался 
мѣдный винтъ. Разстоявія между точками выбирались по возможности больше, а 
потому точки выбуривались на поворотахъ штольны. Только нѣкоторыа точки устраи
вались въ опредѣленныхъ мѣстахъ. 

Такъ, точка А устроена въ устьп штольны; точка Е устроена противъ раз-
сѣчекъ по встрѣченпои рудной х п л ѣ и точка Q въ концѣ штольны у сахаго забоя. 

Показанный на иланахь промежуточные точки А, А. С, Dt D. i ) , E, Et и 
т. д . , обозначенный меньшими буквами, суть тѣ иотеряпныя точки, въ которыхъ 
длинные ставы штольны при пзмѣреніп тнуровъ были разбиты на части. 

Каждый уголь пзмѣрился два раза: до и по переведеніи трубы черезъ зенвтъ, 
вслѣдствіе чего для него получалось 4 значенія и изъ ннхъ бралось среднее арнѳме-
тпческое. 

Первый уголъ нзнѣренъ въ точкѣ находящейся на отвалѣ штольны противъ 
ея устья и вмѣстѣ съ тѣяъ въ началѣ базиса 1890 года. Взглядомъ назадъ слу
жила точка г въ противуположнонъ концѣ базиса, а взглядом ь впередъ точка А 
въ устьп штольны-

Второй уголъ язмѣренъ въ точкѣ А. Взглядомъ назадъ служила точка а па 
отвалѣ, а вглядомъ впередъ слѣдующая точка Б. 

Теодолптъ устанавливался: въ точкѣ і на деревянномъ треножиомъ штативѣ, 
а въ точкѣ А п слѣдующпхъ по штольнѣ точкахъ на распоркахъ. Сигналами для 
впзнровавія сіужп.га пит» отвѣсовь, нодвѣшивавшихся: при взглядахъ назадъ на 
поверхностиыя точки г и г къ особому деревянному треножнику, устанавливав
шемуся надъ лохштеГшамн. а при взглядахъ на точки штольны къ проушннамъ 
вннтовъ спхъ точекъ въ потолкѣ штольны. Велѣдствіе дальняго разстоянія визиро
вания бумажный экранъ въ точкѣ В представлялся очень малымъ и слабо освѣ-
шенпымъ, a проэктпрующіяея на него нити трубы мало замѣтнымп. Вслѣдствіе этого 
понадобилось на трубу одѣть иллюяпнаторъ **). Для освѣщенія его служило пламя 
бленда, который я держалъ въ рукѣ. Пзнѣняп разстояніе между иллюмннаторомъ 
и этимъ пламенемъ, можно было достигнуть надлежащаго освѣщенія ноля зрѣнія 

*) Огнива дверньтхь окладовъ на Алтаѣ называются подводами. 
**) Ошісавіе устройства иллюминатора наложено въ статьѣ Г. Тиме въ „Горномъ Жур-

иа.ііі" 1S72 г. ЛАѴ 5—іі, стран. 368—269 п изображено на фиг. Iß. Также въ сочшіенін 
К. Bnrehers .Die praktische MarKscheiiipfctuist." 1882 r„ страп. 31. 



трубы. Разстояше внзнрованіа съ точке A на точку В составляло въ горизон
тальной ііроэкцін 23,4123 саженн. 

При измѣреніи угловъ CDE и EFG снова понадобился иллгоннпаторъ. При этомъ 
разстояше внзированія на точку Е составляло 30,4143, а па точку G 26,4145 саженъ. 

Оба дня задолжалось ори съемкѣ двое рабочихъ. 
Результаты нзмѣреніа угловъ по пгтольнѣ приведены въ слѣдующемъ сппскѣ: 

siji — 291°13'30" CDE — 176°40' 0" GHJ — 168°47'45" L3IX— 192°24'15" 
чАВ — 182" S'4a " I>EF— 186*28' O" BJK — 175°27' 7" 31X0— 166°51'45" 

ABC - 176° Г 0 EFG — 180°10'22' JKL — 183" 7 22" ХОР — 162"21' 0" 
BCD — lS6e36"15" FGH— IS4°I1' 7" — 16S*37' 0" OPÇ — 202°13'45' 

И З Х Ъ Р Е Н І Е ГОРПЗОПТАЛЬПЫХЪ УГЛОВЪ ТЕОДОЛНТОМЪ НА ОТВАЛѢ П О К Р О В С К О Й 

ШАХТН H НА 10 ЭТАЖЪ З н Р Я Н О В С К А Г О РУДНИКА 7 ІІОКРОВСКОЙ ЖЕ ШАХТЫ.— 

1 н 3 С К Н Т Я Б Р Я 1890 г. 

Работа эта, какъ ян знаемъ уже, предпринята была съ цѣлью сбойки Царево-
Алексавдровскаго пріиска съ Зыряновскпхъ рудннкохъ н пхѣла большую важность. 
Поэтому ранѣе прнступленія къ изхѣрепіяхъ угловъ вужно было вовѣрить ноло-
жепіе лохштейна IX, находящагося на отвалѣ шахты и служившаго начальныхъ 
пунктохъ съемки. Для этого, установнвъ теодолить на треножникѣ надъ забуркою 
лохштейна IX, изхѣренъ уголъ В IX X прп внзированіп на точки: В въ концѣ 
оріентнрной лннін и X на отвалѣ Срѣтенской шахты. 

Полтчено: 
/_В І Х Х = 211°31'30". 

Если обратимся къ тріангуляцін 1889 года, то найдехъ слѣдующія коорди
наты для точекъ В, IX и X *>: 

ТаСвнаа 20. Абсакссы X. Р а з н о с т и а б с ц н с с ь . Ордшнаты Y. j Р а я н о с т а орджнатъ. 

H (—127,20»>) 31S,5713 
1 

IX 
1— 8.S771) 256.6337 

IX (—118-4327) 61.937« 
1—48.4261) ! 73.03S7 

X ( 69.9«>«) (-11.1011) s Такъ какъ разнести абсцпссъ отрицательны, слѣдовательно соотвѣтствуютъ 
восточному, а разности ордвнать положительны, слѣдовательно соотвѣтствуютъ сѣ-
верноху направленно **), то значить лиши X IX и IX В папраплены на ХО. Углы 
нростирапія спхъ лппііі вычисляются: 

,. = А г с . Т а и ?

( ^ Щ > = 1 » 5 8 ' 5 Г ' 
Л = А г с T a n g ^ ) = 3 3 o 3 2 , 2 , , 

*) См. VII часть Марва. праак., чертежъ Таііл. III. 
**) ІІани принята система коордннатъ съ 4- X къаанаду, съ -- X къ востоку, съ 4- У 

къ еі.веру и съ — У къ югу. 



Отсюда уголь I I IX X вычисляется : 
/_Н IX X = ISO" — 1°5S"51" + 33°32'42" = 211"33'51". 

Разность отъ пзхѣренваго 002'21"-
Убѣдввшнсь такимъ образомъ, что лохштейнъ IX остался на зіѣстѣ, присту-

плено было ЕЪ дальнейший, пзмѣрешямъ. 
Въ воду того, что шахта въ верхней часта имѣетъ достаточную ширину, а 

работы 10 этажа, которыа нужно было связать съ поверхностной съемкой, лежать 
сравнительно на небольшой глубинѣ, я распорядился спустить съ поверхности въ 
шахту два отвѣса и постараться выбрать пхъ такъ, чтобы разстояніе между ними 
получилось бы возможно больше и чтобы, поставпвъ теодолптъ подъ одннмъ изъ 
отвѣсовъ, можно было бы въ зрительную трубу его впдѣть другой отвѣсъ и чтобы 
кромѣ того одинъ пзь нихъ былъ бы впдѣнъ и отъ лохштейна IX. Работа эта уда
лась какъ нельзя лучше, и разстояніе между спущенными отвѣсами А и В полу
чилось значительно более сажени. Въ горизонтальной проэкціи оно определено: 
{В)(А) = 1,3672 саженъ*). 

При такой велпчпиѣ этого разстоянія можно было на лпнію (В)(А), соеди
няющую оба отвѣса, смотрѣть какъ на стань такой полигонной съемки, часть 
которой находится на поверхности, а другая внутри рудника и въ которой стань 
іВ)(А) представляется общвмъ какъ поверхностной, такъ и подземной части. 

Оставляя теодолить на треножникѣ въ точкѣ IX и визируя сначала на точку 
/ / въ концѣ оріентирной лпніи БЫ, a затѣмъ на отвѣсъ, спущенный въ точке (В), 
пзмѣренъ уголъ ВIX (В). Затѣмъ, прибнвъ надъ шахтою доску и установись на 
ней теодолить подъ самою точкою (Ві, измѣренъ уголъ ІХ(В)(А). 

Такъ какъ простпраніе стана IX ff иамъ пзвѣстно пзъ поверхностной съемки, 
a лииія (В)(А) является общей той п другой съемке, то поередетвомъ этихъ двухъ 
угловъ достигается оріептпроваиіе подземной съемки 10 этажа относительно над
земной. 

Спуетивъ теодолить на 10-ый этажъ а въ точкахъ (В) и (Л) отвѣсы, и 
устаповивъ его подъ отвѣсомъ (В), пзнѣренъ первый уголъ (А)(Б)С подземной 
съемки. Затѣмъ теодолить переносился последовательно вь точки: С, В, E, F и 
т. д. и измѣрялпсь слѣдующіе углы. 

ІІри стояніп въ точкѣ F вствдегае дальняго разстоянія впзнрованія нить 
отвеса въ точке G не была видна. Поэтому понадобилось на трубу теодолита одеть 
пллюмпнаторъ, а визирование производить не на нить отвЬса, а на самый отвесъ. 
Также при измѣреніп угловъ FGH, GHI и НІК **) понадобилось прибегнуть къ 
иллюминатору. Длины становъ впзпровашя, вычнеленныя въ горизонтальной ироэкціи, 
при этомъ были: 

FG = 40,8914 GH = 28,4228 JJT = 33,7337 саженъ. 
Такпмъ образомъ въ пашей съемкѣ пллюмпнаторъ приходилось употреблять 

при длине становъ более 20 саженъ, а самый болыпій стань внзированія состав-
ляль 40,8 саженъ. Такъ какъ до этого предѣла, т. е. до 40 саженъ, употребленіе 

*) См. приложенный здѣсь чертежт» Табл. III, фпг. 3. 
**) Эти углы см. въ VII части Марта, практ. на чертежѣ Табл. III. 



пламени висячей лахпн, какъ сигнала для внзированія, не можетъ дать особой 
точности, то я по прежнему, какъ н прп короткихъ станахъ. употреблялъ для этой 
цѣла отвѣсъ, нодвѣшенный къ винту постоянной точки, съ поставлеішымъ позади 
него н освЬщаемымъ пламепемъ бленда эвраномъ *) . 

Въ точкахъ стояніа F и Ш, гдѣ выработки сходятся, пзнѣрено по два угла. 
Послѣдняя точка стояяія была въ J. Проникнуть съ огнемъ далѣе не удалось. 

Результаты нзнѣреній похѣщеин въ слѣдующеяъ сппскѣ: 

На поверхлостп На 10 этажѣ DBF—166"17'52'' FMO—1S4°47'0" 
ШХ(В)—47°27'52" {А\ЩС—245°4'0" EFM—279°190" FGH—182°1'7Г' 
НТХХ—211°31'30" ÇB)CD—19S°Sr15" EFG—87°32г0" GHJ—181°2'37" 
ГЦВУЛ)—317°39'22'! CDE—203е34'37' F3IX—92°320" HJK—176°19'0". 

Н З М £ ? Е Н І Е Г О Р Н З О Н Т А Л Ь Н Ы Х Ъ угловъ НА 2 Э Т А Ж Ѣ Ц А Р Е В О - А Л Е К С А Н Д Р О В -

СКАГО П Р І Н С К А И С В Я З К А ЕГО СЪ ПОВЕРХНОСТНОЙ СЪЕМКОЙ Ч Е Р Е З Ъ А Н Д Р Е Е В 

СКУЮ и М И Х А Й Л О В С К У Ю Ш А Х Т Ы . — 1 0 С Е Н Т Я Б Р Я 1890 г. 

Часть этой работы, именно нзхѣренія, служившія для опредѣленія коордн
натъ двухъ отвѣсовъ, изъ коихъ отвѣсъ (К) епущенъ въ Михайловской, a отвѣсъ 
(А) въ Андреевской шахтѣ, изложены въ концѣ VU части **). Поэтому здѣсь изло
ж и т остальную часть связки н подземную съемку пріпска. 

Въ планѣ она изображена на фит. 1, а въ вертикальной проэкціп на фнг. 2 
Табл. 17. Детали связки подземной съемки съ поверхностной изображены на 
Табл. Ill ѴіІ-ой часта, а детали связки отдѣльныхъ горпзонтовъ подземной 
съемки между собою изображены на фиг. 3, 4 и 5 приложенной здѣсь Табл. IV. 
Брохѣ того, здѣсь же на фнг. 2 представлена проэкція части Покровской шахты 
и проведеннаго нзъ нея на 10 зтажѣ квершлага, предполагаемаго къ соедипенію 
съ пріпскомъ ***). 

Такъ какъ координаты точекъ (А) п (X) должны были опредѣлптьса изъ 
поверхностной съемки, то спустнвъ въ этихъ точкахъ отвѣсы до 2 этажа и измѣ-
ривъ углы ABC и ВСК, а также длины становъ, получены всѣ данныя для оріен-
тированія сей съемки относительно надземной. 

Результаты нзмѣренія угловъ на 2 этажѣ приведены въ слѣдующемъ епнскѣ: 

С Ъ Е М К А З У Х О Р Т А НА 2 Э Т А Ж Ъ З Ы Р Я Н О В С К А Г О Р У Д Н И К А . — 15 С Е Н Т Я Б Р Я 

Только въ началѣ зухорта углы пзмѣрены теодолптомъ; въ остальной же части 
посредствомъ горнаго компаса. Получено: 

*) Сравн. ту же статья Г. Тихч, стран. 250. 
**) Стран. 145. 

***) При этояъ слѣдуегь оговорить, что 10 этажъ Зыряновскаго рудника соотвѣт-
ствуеть 5 этажу Царево-Александровскаго пріпска. 

ABC—183s19'52" 
ВСК—137°13'0 
BCD—164°2'37" 

CDE—175°42'45 ' 
ВСЕ—129°200" 
CEF—13200 

EFG— 205°51'7' 
EFH—227°26'30" 
FIIJ—134°56'52". 

1S90 ГОДА. 



На отвалѣ Въ устья Въ рудншкѣ 
X U 1 * VI** Л—16Г50'52-' YV*AB— 1S2'W ЛВЛГ—Х80%'4Ь". 

Здѣсь 
X U 1 " — лохштейнъ т втора го лпхтлоха Васильевской штольни; 
VI**8— лохштейнъ на отвалѣ зухорта противъ его устья; 
Л — вннть въ крѣпн въ самом устъѣ зухорта; 
В — тоже на пересѣчеліп зухорта съ Первою н 
31 -со Второю рудвою вѣтвью. 

І І З М Т . Р Е П І Е Г О Р Н З О Н Т А Л Ь Н Ы Х Ъ У Г Л О В Ъ Т Е О Д О Л И Т О М Ъ ПА П О Д С Т А В К А въ Но-

во - Восточ НОМЪ К В Е Р Ш Л А Г Ь НА І О Э Т А Ж Ѣ ЗыряновскАго Р У Д Н И К А . 20 
С Е Н Т Я Б Р Я 1S90 г.*) 

ЦХі — 73°6'52" 37(К) —140-2722' -
Ха? —172°35'15" З70 — 182э53э2" sCij 
аЗѵ —191с29'30 у ~ — 140*2415' 

Здѣсь точки: 
X иа штрекѣ противъ квершлага, 
о па ввершлагѣ противъ Ново-Восточной шахты, 
(К) отвѣсъ, спущенный въ шахтѣ съ поверхности, 
!) постоянная точка въ концѣ квершлага. 

П З М Ъ Р Е Н І Е Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н Ы Х Ъ УГЛОВЪ ТЕОДОЛИТОМ Ь ИА П О Д С Т А В К Ѣ IIо 14 

Э Т А Ж У ОТЪ П Л А Т О Н О В С К А Г О Г Е З Е Н К А ДО Н О В О ВОСТОЧНОЙ Ш А Х Т Ы И О Т Ъ 

Ново-Восточной до С Р * Т Е И С К О Й Ш А Х Т Ы . —20 и 21 С Е Н Т Я Б Р Я , 8 и 10 О К 

Т Я Б Р Я 1S90 г. 

Сперва теодолптъ установленъ въ точкѣ 3 между Платоновскими гезенками 
І 2.м п 1 4 is. Пзъ этой точки стоянія нзмѣрена три угла: J3jR, J3: и J3E между 
линіями, соединяющими точку 3 со СЛЕДУЮЩИМИ точками: 

Е и X на 13 этажѣ надъ ІІлатоновскимъ гезенкомъ 1 3 и, 
J на 14 этажѣ надъ Платоновскимъ гезенкомъ 'Vis и 
•- въ штрекѣ по направленію къ Георгіевекому гезенку**). 
Затѣнъ послѣдовательно устанавливался въ точкахъ: >., *, X, и. и ѵ по штреку. 

Нзъ нихъ точка •> подъ Георгіевскимъ гезенкомъ. Далѣе, въ Ново-Восточномъ 
квершлагѣ въ точкахъ ; п о. Изъ послѣдней точки наблюдался также отвѣсъ (К), 
спущенный въ Ново-Восточной шахтѣ съ поверхности. Затѣмъ теодолптъ устанав
ливался: въ точкѣ - противъ Срединнаго гезенка п въ точкахъ: р, -, •', о, у и 
т. д. по обходному штреку Второй вѣтвп и по квершлагу ведущимъ къ Срѣтен-
ской шахтѣ; паконецъ въ точкѣ - протнвъ Срѣтенской шахты. Здѣсь нзмѣрепъ 
уголъ з£(ХІ) прп визированін на отвѣсъ (XI), спущенный въ самой Срѣтенской 
шахтѣ съ поверхности. 

*) См. чертежъ Табл. II, долгота —15-
**) См. чертежъ Табл. II, долгота 25. Здѣсь точка Е не показана. 

— US°2S'45" 
— 222°6'37" 
—191°6'0 "'. 



Полутоны результаты: 
У Платожовскаго гезеюа. 

13Ж—208° S'30" 
13:— S S ° l l ' 3 0 ' 

ІЗЕ— 182°20'52" 
По Третьев кіткн. 
За — 178° 2'52" 
«À — 1 7 1 ° 2 Г 7" 

182°29' 0" 
Àjiv — 1 S 6 ° 2 5 ' О" 

51VÇ—2S4" 1'30" 

Но IL Вест, перкоіт. 
к о — 1S1°23'52" 

У Н- 1к>сточн.'М шахты. 
ЩК) —136°42'52" 
Далѣе но Esepsuarr. 

;&=— 171*56'15'' 
По ебіоівохт игреку 

Второй БѢТВВ. 

о=р — 86° 7' 7' 

=?ï — 200"26' 7" 
— 155°35'30' 

16S°11 37'' 
та? — 2 0 4 ° О'ЗО" 

• * ? / —167°40 '15 ' 
ç ^ i — 2I0°54'30" 
/ : > — 233°5Г37" 
По Второй ВѢТЕІІ. 

СшЛ — 8S° 8' 7" 

«АѲ —214"'15'22' 
АНН — 1 6 S ° 0 1 5 ' 

Uo квершлагу E"1. Срѣтеп-
СКОЙ шзггѣ. 

ѲНз — 255°22'1Ö" 
НзІ — 1 4 9 ° 3 2 ' 3 7 ' 

У СрѣтенСЕОи шахты. 

ЩХТ)—263036'45 

ПЗМЪГЕНІЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ* УГЛОВЪ ТЕОДОЛПТОМЪ НА П0ДСТАВКТ. въ ЦАРЕВО-

АЛЕКСАНДРОВСКОМЪ ПРІНСКЕ НА 3 ЭТАЖЪ, 4-ОМЪ ПОЛУЭТАЖѢ, 4 ЭТАЖТ. и 5 ПОЛУ

Э Т А Ж А . — 15, 25 и 26 ОКТЯБРЯ 1890 г. 

ПЯТЫЙ этажъ во время этой съемки быль затоплены поэтому углы на иемъ 
не измѣрепы- Современемъ же . когда оаъ былъ отлить, иростирапія шнуровъ были 
опредѣлены посредствохъ впсячаго компаса. 

При измѣреніи угловъ на 3 этажЬ первая точна стоянія бала въ G нодъ 
отвѣсомъ, спущенными, со 2 этажа. 

На 4 полузтахѣ *) стоять подъ точками S и Т 3 этажа нельзя было, такъ 
какъ отвѣсы, спущенные въ этихъ точкахъ, не доходя до горизонта распорокъ, 
упирались въ лежачій бокъ гезенка. Подъ точкою Y вслѣдствіе тѣсвоты мѣста 
также не удалось установить теодолвть. Поэтому, воспользовавшпсь остававшеюся 
еще четвертою точкою ТГ. я уетановнлъ въ ней теодолптъ на распоркѣ н измѣ-
рнлъ два угла: /.TrrWVa s.Sfr1Vr. Этнгь угловъ было достаточно для оріен-
тированія какъ полуэтажа, такъ п лежащаго ниже четвертаго этажа. Разулѣется, 
для этого понадобилось вычнсдегае треугольнпковъ связокъ. 

На 4 этажѣ первая точка стоянія была подъ отвѣсомъ V, спущеннымъ съ 
полуэтажа. Стоя подъ этнхъ отвѣсомъ, удалось нзмѣрить уголъ i r p r F , „ X , что было 
достаточно для оріентнровашя 4 этажа относительно вышележашдіхъ работъ. 

Наконецъ, на 5 полуэтаакѣ **) теодолнтъ установленъ въ заработкѣ подъ 
точкою ТУ п въ этой точкѣ пзмѣрено три угла. 

Результаты всѣхъ этпхъ взмѣреній помѣщены въ слѣдующемъ сшіскѣ. 

На 3 этахѣ. На і Ec-xrnaxt. V^XZ—175° 9'4Г>'' ZDC — 327°44' 7" 
FrrGrr()— 7 9 D 5 4 0 TFrWr— 97 40 0 XZA — 164°28'52" 
GprQR—2S7" 2'37 S,rWV— Ö9 l 1 0 " Ha 5 подуэтаагѣ. 

QBS — 242 u Г30" Ha-tjixrt. ZDA— 11° 6'52'' 
BST — 255°47'37'' ТГ, ,Г ,гХ—165'S 45' ZDB — 341"29'37" 

Далѣе слѣдуетъ 

') См. чертежь табл. IV, фиг. 4, ЛІаріянекін гезепкъ. 
**) См. табл. TV фпг. 3, ПетроваюовсЕш гезенкъ. 
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Съемка 1891 года. 
И З М Ѣ Р Е Н І Е Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н Н Х Ь у г л о в ъ д л я П О К Р О В С К О Й СБОЙКИ НА 10, 14 и 

16 Э Т А Ж А Х Ъ З Ы Р Я Н О В С К А Г О Р У Д Н И К А . — 21 и 22 М А Я . 

Такъ какъ работа эта требовала особенной точности, то была исполнена со всѣмъ 
тщаніемъ. Теодолить центрировался при полощи подставки, а самые углы измеря
лись по 4 раза, вслѣдствіе чего для каждаго угла получалось по 8 значеній, изъ 
которыхъ оралось среднее арпѳметическое. 

Какъ мы говорили уже, задача этой съемки состояла въ томъ, чтобы въ 
штрекѣ,, проходящемъ на 16 этажѣ подъ Покровскую шахту, намътить забой для 
ведеяія шахты снизу вверхъ на встрѣчу забою, которыхъ шахта углубляется сверху 
внизъ. Для этого нужно было найти простираше стана ѵ= въ коицѣ штрека 
16 этажа и координаты его конечннхъ точекъ. Затѣмъ, пользуясь этими данными, 
отмѣтпть въ потолкѣ штрека забой такимь образомъ, чтобы четыре угла его приш
лись бы противъ угловъ Покровской шахты- Если бы Покровская шахта была бы 
совершенно прямая, то спуетпвь въ ней по угламъ съ поверхности и на 14 этажъ 
четыре отвѣса, нужно мыло бы найти координаты спхъ отвѣсовь и затѣмъ, идя 
съемкою по 16 этажу, отмѣтать въ концѣ штрека такія четыре точки, горпзон-
тальныя координаты которыхъ били бы одинаковы съ координатами означенныхъ 
4 отвѣсовъ. Но такъ какъ шахта совершенно кривая п спущенные по угламъ ея 
четыре отвѣса, какъ то впдно изъ чертежа табл. Ш фаг. 3, не могли дойти до 
14 этажа, то понадобилось вмѣсто координатъ четырехъ отвѣсовъ найти коорди
наты четырехъ угловъ шахты кь горизоптальвомь еѣченіи ея на 14 этажѣ, a затѣмъ 
на 16 этажѣ задать четыре точки протпвъ этихъ угловъ для новаго забоя. 

Кромѣ того, всдѣдетБІе кривизны шахты нельзя было воспользоваться для 
этой цѣли поверхностною съемкою и понадобилось выбрать подземный путь, 
во первыхъ, какъ кратчапшій, во вторыхъ, какъ болѣе надежный. Путь же по 
поверхности взять только для контроля г.ычпеленіи. Пменно, координаты конечной 
точки о въ гатрекѣ на 16 этажѣ опредѣлепы: 

1) Пдя отъ лохштейна IX ЕіоверхЕіостной съемки черезъ Покровскую шахту 
до 14 этажа, затѣяъ по 14 этажу отъ Покровской до Коммисской, по Коммисской 
на 16 этажъ и по 16 этажу подъ Покровскую. 

21 Пдя отъ лохштейна IX поверхностной съемки до лохштейна С у Коммис
ской шахты, черезъ Комнисску» шахтѵ на 16 этажъ п затѣлъ въ востокъ подъ 
Покровскую. При зтоиъ: 

вь 1 е.гі/чаіг, для оріентировапія взята лпніа (В) (Л), соедппнгощая два отвѣса 
въ Покровской піахтѣ, спущенные сь поверхности, а 

во 2 с.гучшь лнвія. соединяющая отвѣсы въ Покровской и Коммпсской 
шахтахъ. 

Такъ какъ велѣдствк- кривизны шахгы перенести лішію (В)(А) па 14 этажъ 
нельзя было, то внѣсто неа на горизоптѣ 10 этажа внутри шахты устроена новая 
лпнія Для этіа-о выше потолка 10 этажа внутри шахты прибита распорка и 
на ней выбраны такія двѣ точки а к чтобы спущенные въ нпхъ отвѣсы дохо
дили до 14 этажа, нигдѣ не касаясь шахты. Затѣмъ горизонтальный уголъ между 

НАРКШЬИДЕРСЬІЯ оріктикд. ЧАСІЪ 13. , f 



ЛІШІРІІ (a)(3) п лнніеи (1і)(А) н взаимное положеніе спхъ линіи опредѣлено было 
посредствомъ становъ OD и DE, находящихся въ ттренѣ 10 этажа отъ Покров
ской шахты въ востокь. Именно, такъ какъ съемка черезъ лишю (В\{А) и станы 
CD и DE уже была исполнена въ 1890 году, то взаимное положеніе сихъ становъ 
относительно ливін {В\Л) было нзвѣетно. Поэтому, продолжая съемку отъ становъ 
CD и DE далѣе, черезъ стань -Л. общіп 10 и 14 этажу и затѣмъ по 14 этажу, 
полученъ подпгонъ *» (A^B)CDEDCi''.)(d)Y*i-r~xt , часть котораго 
принадлежать 10 этажу, часть 14 этажу, a лпніа («1(3) для обоихъ горнзонтовъ 
общая. Въ немъ положение лпвііі і~)&> относительно ліініи (Л){В) опредѣдяется 
углами: /EDC. /_ПС{£), _ />С(т) , /_С($)(і) п /(3)(а)С, a ноложеніе перваго 
стана 70 на 14 этагѣ отноепте.тьио линія ( І ) І З ) углами /_С?)рг{я)Рг~; и . / ( * ) , г 7 о . 

Всѣ это углы и были измѣреиы 21 Мая. Чтобы закрѣппть съемку, т. е. довести ее 
до постоянныхъ точекъ, быль изнѣревъ еще уголъ /_V'S н а этажѣ. Такпмъ 
образомъ къ слѣдующеку разу мы имѣлн на 14 этажѣ три постоянная точки: 
7, 3 и г, взаимное положеніе которыхъ и относительно точекъ 10 этажа было 
опредѣлено измѣреннымп углазш. 

Затѣмъ 22 Мая пзмѣреше угловъ по 14 этажу продолжено далѣе до самой 
Комхнсской шахты. 

Получены результаты: 

і Тав*. 
21. 

I If. Среднее. 
Но 

10 И 14 
эта

жа мъ-
I. II. Среднее. 

E D C H:t Шэтажѣ. 23l>'56,/=' 23t;°55'K 22Мая1891г-
15tf:2SAV Ш'-2ет 21 Мая 1SS4 г. 55' 55' 55' 
mtr- •: Wa~2SV 

I5tr:27' ІяіГ27*іГ 55' 55' 

D C ( ? ) 161 зі : ,ѵ 1в10ЗІ' I ' 56'V 56' 23(;"55 аз ' 

32 32 - • гі 197'3S' 197Л38Ѵ=' 
32VÎ" 33' 37 37" V 
32 31 МГЗІзН' 37" 

39' 

37'V 
ІЗб^ 1 V ІЗв-'»1.--' 

37" 

39' 39 197"37'5(;'' 
S»1, г' •V 
9" s : rt ii 210"21'..V 210"21! <V 

& IV 136'S'56" 1 2(1'/=' 

C(? )W I2l;.i>\=' 21' 21' 
IS 1, г" IS 1 21' 21' 2КГЛ0" 
19' г 2iV . 

1 !> - l T O W 170°9'.V 
av It : --' 121' І9'26 ' 10' W'.Y 10' 

«00») с ЗЗЧ9 : У За 19= .' 
it'll' ; 11' 

1 «00») с 
16- -' IS' . it'll' ; 11' 

170"10'1S" 
17' 17 11'/,' : 1Г 170"10'1S" 

19 19\Ѵ 33"lS'3o'. 

*) См. чертежъ mafia. /// т фиг. i « '2. 



Табл. 
21. 

II Среднее. 
По 

lim 11 I- п . Среднее. 

.%7=;rY 27-ïTni- 274 49 : Î Ha 14 эгагѣ ï* : х 15S'~1§' ІоЭТб' 
531' 49«: 18','s' IS' 
4S 49 la 19' 
49' 4î , : ~' 274491s i n 1 . ' 19' 15S°18'37" 

li>3r5f H3 54-V : z >. i 156"57' 156*571;,' 
56' V 5.V -' ST'.'i 571/*' 
54; -' *V - 57' 564=' 
55" л' 55' 55"7'r 56\'V 56'/2' 156°57'0'' 

V i £ !«1'S7!."-.' 104' 57' 
5S' 5 i ЗР.Ѵ 31' 
57' se' 30' 
об' 57" И*і"57'3" SOW 31' 204°30'33" 

Угг.лъ СГ>Е былъ нзкѣренъ въ IS90 году, нричемъ получено: 
^СІІЕ— 203=3437". Огеюда _^_EDC = І56°25'23". Разница 0°1'4S". 

Слѣдовательно. полохеніе точекъ С. /) к £ съ прошлаго года не изхѣнллось. 
Сумма внутренвихъ угловъ должна равняться 180°. Вычисляешь: 

/ВС у) — 161 °:Н'56 ' ^_|»С(.3) = 25"23' О" 
_ЛОт)= І3б'; *56' _Х(3>1*) = 121°19'26" 

^(î)ia)6'= 33°18'33" 
_іаіОіі — 25' 23 О" 

ISO 0 0'59" 
Слѣдовательно. грубой ошибки въ пзнѣреніяхъ не сдѣлано. 

Н З Я Ъ Р К Н І Е ГОГПЗОИГл.ІЬКЫХЪ УГЛОВЪ Т Е О Д О Л І І Т О Я Ъ НЛ ПОДСТЛВК-В ЧВРЕЗЪ 

Ко.чмисі КУЮ Ш А Х Т У <ъ 14 ЕІД І«і этлжъ п но 16 ЭТАЖУ отъ Коммисекоіі 
галхтн въ КОСТОЕЪ подъ П О К Р О В С К У Ю . 

Вс.іѣ.іствіе значительной ширниы тахты явилась возможность спустить въ ней 
съ горизонта 14 на горпзютъ 16 этажа въ прилнчномъ одинъ отъ другаго раз-
стояігіи два отвѣса и оріевтырозать съемку 16 этажа относительно съемки 14 этажа 
носредствомъ соединяющей эти отвѣеы лішіи. Именно, прнбивъ въ шахтѣ выше 
14 этажа распорку, съ пея спущены два отвѣса О, и О^. Затѣмъ, стоя сначала 
въ точкѣ а противъ шахтЕі. а потояъ въ точкѣ О., въ самой шахтѣ, пзмѣрены на 
горнзонтѣ 14 этажа углы: >-;ІО,. К {І0„О«. ІІосредствомъ этихъ двухъ угловъ при 
извѣсткомъ простираніи стана >;І опредъляются нростиранія становъ р 0 0 до шахты 
и 0„0„ въ салон шахтѣ. Такъ какъ нослѣдній изъ пихъ обіцін и для 16 этажа, то 
нзмѣривъ па послѣдвемъ горнзовтѣ еще угли 0„0«г и O^sit получаются дан-
пыя для опредѣленія прйстиранія перваго стана 16 этажа як отъ точки z до 
точки т.. Но такъ какъ первая нзъ этихъ точекъ устроена въ крѣпн, слѣдова-



тельно не вполнѣ надежно, то въ тохъ же день нзмѣрены были еще два угла, іірн-
лежащіе къ лпшп гтг. Именно: уголь угг: н уголъ г^о *). 

Получено: 

Таб*. 
22-

I . I I . Среднее. 
Но 

14п16 
эта-

жанъ.: 

I II- Среднее 

>• ? *о 5ІЮНЯІ69ІГ. 16S°45\Y ібб°457= 
314'' 45'/»' 4ö''= 

22" 45';.' 4ÔW 
207* 20' -у 2äS"21 11' 43'/=' 43'/:' 1б6-'45'и" 

о Jm 106*337=' »z - 73*577? 73D57V.' 
40'/'' 40V. SS1 

337?" 37 e; г" 56'Y 56VV 
39',Ѵ 40W 1и«У9"15 ' 58' 58' 73057,26'' 

•21<ГэІ!і- z - ? 1S7°26' î s r e e w 
567* 57' 261 2 26>,V 

577=' 257s' 257=' 

; эв1;- 57' 270 57 7 25' 25' 187<2Ö\JS" 

Прп изиѣреаіи угла ^ОаОш получилась значительная разница въ отсчетахъ до 
и по переведепіи трубы черезъ зенвтъ Еслѣдствіе большой разности разстояніи 
визпрованія O'ji п 0Г0„. На 16 этагѣ прп стоаніп въ 0 „ этой разница не полу
чено, такъ какъ здѣс-ь явилась возяиікноеть визировать па отвѣсъ 0„ вверхъ, кацъ 
о тоиъ гологеш) было во второй части Маркшейдерской практики прп оппсаніи 
съехкп въ Козыюдевьановекозгь гезенкѣ Заводпнскаго рудника-

Въ слѣдткщіц разъ для повѣрки, не ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ СЪ 1889 года положеніе 
точекь у и z. пзяѣреаъ уголь xyz два раза. Получено: 

_хуг = I9<i02S'22'' І Среднее 
въ 1669 г. случено: ^У- = 196°28' 7" ( 196»28'15 ' 

Разница 0° O'lö" 
Затѣэгь взмЬревы были и елѣдующіе углы по штреку, ведущему подъ Покров

скую шахту. Получено: 

Тго*. 
23 I . II . Среднее. !Io l(j 

этажу. I. II . Среднее. 

- Р ; 262530" 26Ï3Ô' 11 Іювя 179"lG'/=' 179"17' 
SO' SO1,'»' 1691 г. 16' 16' 
31" г' 31' • 16' У 17' 
s i 1 Y 31' 262°30'45" 167=' 16' 179ü16'2ö" 

168°197=' 16S019V=' 
5S" 56' 197=' 19'/=' 
57"..' 57'V 207=' 20'/-' 
5S' 571 Î' 179°ö7'41' 207=' 207=' 16S°20'0" 

*) См. табл. III. фиг. 1. 



Чтобы дополнить съемки 18S9 и 1890 годовъ, 18 Іюая 1891 года исполнено 

И З М Ь Р Е Н І Е Г О Р Н З О Н Т А Д Ь Н Ы Х Ъ г г л о в ъ ТВОДОЛПТОМЪ НА П О Д С Т А В Е Ѣ п о 

14 ЭТАЖУ О Т Ъ КОМНПССКОИ Ш А Х Т Ы ДО Гг .ОРГІЕВСКАГО Г Е З Е Н К А И Н А 15 

Э Т А Ж Ѣ у М А К А Р Ь Е В С К А Г О Г Е З Е Н К А . 

Получено *): 
Но 14 этазу йть Ко*- ашбж — 1S2010'30" 
ХНССЕОН шахты до Геор-

певеваго reîeasa. 

і ш і — 1S0°1S 15" 
ааы, _ 17735602" 

179°31'45' 

а'"'бв— 23S°4-3' 7 
Qu 14 эт-^-у сдхі. )ï:> 

ааы,б- Ш—230*47 37 

веі— 356° 715 
По 14 этазЕТ у Геергіег-

бжч— 192°51'45" 
a*r»u— 163°2S"22" 

П\> 15 этажу отъ Ыа-
карЬеВСЕаГО , е / 1 5 до 
Макарьевекаго a l t s . 
гдг#— 137°32'22" 

дргеЫ— 92°16'45" 
еЫЪ—176°52'15" 

Этимъ было закончено измѣреше горизовтальныхъ угловъ теодолитомъ въ 
1891 году. 

Измѣреніе длинъ становъ. 
Убѣдивпгась въ течеше своей предъпдущеп практики въ превосходств съемки 

еъ длинными станами, какъ въ отношенін сЗереженін времени отъ уменьшенія 
числа потребныхъ угловъ и числа нпвеллировочныхъ становъ, такъ и въ отношеиіи 
достиженіа. большей точности работы, въ 1S90 и 1891 годахъ я старался станы 
съемки выбирать по возможности длпннѣе- Но такь какъ въ виду прогиба шнуровъ 
при ватягиваніи пхъ и происходящей отсюда неточности станы не должны превы
шать 8 саженъ, то я разбивать станы, превышавшее эту норму, на части посред
ствомъ промежуточныхъ распорокъ. 

Уже сани рабочіе до моего прихода раззѣрялн такіе станы при помощи 
замѣрной цѣпи пли при помощи шелковзго шнурочка и разбивали ихъ посред
ствомъ промежуточныхъ распорокъ еа ч а с т огь 6 до S саженъ длины. Главпыя 
распорки, т. е. тѣ, которые забивались подъ постоянными точками, какъ должен-
ствоиавшія служить для установки теодолита, выбирались надлежащей ширины и 
толщина изъ горбинъ, получавшихся о і ъ раепнловки дѣса на плахи: промежуточ
ный же распорки забивались изъ всанаго хлама. Но чтоэы возможно было при 
детальной геогноетпческоп еъежкѣ и на эти распорки ставать ящики съ образ
цами, верхняя сторона ихъ. въ случаѣ е с т опѣ забивались изъ круглаго лѣса, 
слегка стесывалась Въ главнихъ раеиоркахъ, забптыхъ подъ самими точками, 

*) См. чертежи оді&і. II и III отъ долготы—10 до долюты—75. 
**} Пользуясь этпыъ случаемъ, нужно сказать ЕѢСКОЛІ-KO СІОВЪ О взятіи образцовъ top-

ныагс породе. Онн берутся со стѣнъ п еъ иогаікоБЪ выработокъ при помощи особыхъ іорнихъ 
долотьевъ. Долотьн эти орпготовляѳтс^ изъ того se оуроваго желЬза, какъ a пастояшде 
буры и также навариваются сталью: во огь нихъ отличаются меньшею д.шною и кроаѣ 
того тѣмъ, что отвоетриваютея не на двѣ, а на четыре грани. 

Чтобы образцы не перепугать между собой, Е Ъ каждому пѵь шіхъ ирплагается этпке-
тикъ съ особымъ номерожъ- Этоть же ноыеръ выставляется н аа рисупкахъ боковыхъ стѣнъ 
или потолковъ вырабогокъ въ тонъ санонъ жѣсгѣ, гдѣ образецъ взять. Затѣиъ образецъ съ 
ирииадлежащшгь съ нему эгикетокъ кладется въ особое отдѣленіе ящкка, нарочно пред-
вазначаімаго для этой цѣіп. Такіе ящики дѣлалнсь отъ VU до I 1 , : вертковъ глубины 
внутри. Посредствомъ верегородокъ ова раздѣлялнеь на клѣтки, предпазначавшіяся, каждая, 
для отдѣльнаго образца. Ширина клѣтокъ вь о5ѣ стороны 2 вершка. Наружные разнѣры 



при помощи дюймоваго напарья вертЬлпсь дыры и въ случаѣ падобностн, т. е. 
если толщина распорки превышала длину етановаго< винта, то она слегка подте
сывалась протпвъ дыры. Очень яного подтесывать не слѣдуетъ, такъ какъ распорки 
въ подтесаішоаъ яѣетѣ будуть гнуться и крояѣ того напрасно будеть тоатпться 
время на закрѣпленіе становаго винта, такъ какъ гайку его придется завинчивать 
дальше- Въ промежуточпыхъ распоркахъ, такъ какъ теодо.штъ ва нихъ не ставится, 
дары не нужны, a также подтесываніе снизу пе требуется. Но за то протпвъ того 
мѣста, гдѣ впослѣдсгвіп должеаъ прштпсь шнуръ, натягиваемый отъ одной постоян
ной точки къ другой, ее нужно СЕерху венного обтесать, чтобы та точка, гдѣ 
будеть впослѣдствіп ввернуть винть, обозначилась бы рѣзче. 

Таые стана, т. е. съ промежуточным распорками, условпяся называть 
сложным'/ станами. Длина каждой части вхъ пзмѣряется и вычисляется ОТДЕЛЬНО. 
a затѣмъ всѣ полученныя горнзонтальпыя нроэвдш складываютен внѣстѣ. Разу-
мѣется, что для получения точной величины разстояаія между постоянными 
точками нужно, чтобы шнуръ на всехъ нротяжещц сложпаго стана сохрапялъ бы 
свое прямее направление съ одной точка на другую и не дава-іъ бы перегибов!, 
въ горизонтальной плоскости. Для этого нужно пронежуточиыя распорки забивать 
нѣскодько ниже главныхъ, именно такъ. чтобы шауръ, натянутый отъ одной 
главной распорка къ другой, не касался бы нронежуточныхъ распорокъ. Затѣяъ, 
когда на промежуточныхъ распоркахъ будуть нанѣчены хѣста для віштовъ, шнуръ 
сматывается н снова натягивается по всѣлъ ввернуткмъ винтамъ. Кромѣ того 
понятно, что шауръ, натянутый шжо промежуточныхъ распорокъ, не долженъ 
отстоять отъ нихъ слпшкохъ высоко, такъ какъ въ послѣднемъ с.іучаѣ не трудно 
сдѣлать ошибку отъ не вполнѣ ствѣеной отнѣтки лѣста для вішга. Затѣмъ понятно, 
что если шнуръ натянуть холж-тыяъ, то зтѣста для проме&уточныхъ віштовъ 
нужно отмѣчать по одау его сторону a затѣмъ наиатывать на кихъ лшуръ также 
въ одну сторону, прптонъ таишь образозгь, чтобы опт. принялъ послѣ натигпванія 
то же положеніе, какое онъ пмѣлъ первоначально, когда былъ натянуть холостымъ. 

ЯЩВЕОВЪ завнсѣлн отъ числа клѣтокъ или числа образцовъ. на которое они приготовлялись. 
Такъ. прп ЗаводпнсЕОй съенвѣ я ушугреблялъ ящики В Ъ i l клътгки. Но они оказались очоиь 
тяжелыми п, оо наполненін образцами, внутри рудника могли переноситься не иначе, какъ 
на носелкѣ- Поэтому прн Зыравовской еъемкѣ я оашелъ удобиѣе дѣлать нхъ на 20 клѣ-
ТОБЪ. По ваполненіп ящиковь къ шіхъ привинчивались крышки на шуруиахъ и затѣнъ 
они составлялись въ стопы по 10 З Щ К Е О В Ъ ваѣетБ. При такпхъ услсві.іхъ большая коллек-
пія, состоявшая примерно нзъ 1.5<» образцовъ, занимала сравнительно но.чиого яѣста. 

Внутри самаго рудннЕЗ для собирааія образцовъ первое время а употреблялъ эти же 
ящики. По мѣрѣ нанолневіа ова составлялись въ буровые, пороховые пли какіе либо дру-
гіе чуланы, а прп елучаѣ поднимались кверху въ бадьѣ прп помощи рудоподъемнаго ворога. 
Но такъ кавъ отъ продолжнтельнаго пребыванін вь руднпчпой сырости ящики разбухали и 
портились, то со временемь я зяблаторазеудилъ нарочно заказать для ііудшша особые меньшіе 
ящики на 10 образновь каждый. Обыкновенно въ рудникь бралось не болѣе двухъ такпхъ 
ЯЩНЕОВЪ. Они тоже имѣлп крышки, іірпвнпчпвающіяся на шурупахъ. При выходѣ нзі, 
рудника такіе ящики перевязывались аа крестъ теревкой и подвешивались рабочему 
черезъ плечо. Прн поднатіп во лѣстшщаиъ рабочіГі цоддерживаетъ ящнкъ кромѣ того 
рукой. По выходѣ se пзт. рудника образцы пзъ этнхъ Я Щ І І Е О В Ъ перекладывались въ больпііе. 
а со временемь обмывались щеткою и пзслѣдовались но наружному виду, некоторые 
кромѣ того микроскопически, а отъ рудъ брались пробы-



Что are касается перегнбовъ шнура на промежуточныхъ распоркахъ въ 
плоскости вертикальной, то эти перегиба вэ иервыхь непзбѣжны, во вторыхъ, на 
вычисляемую ддпну горизонтальной проэкціп стана вліянія не оказьшаютъ. 

Для нивеллпроцанія сложнаго стана по шнуру пужпо пзмѣрить еще разстоя-
нія отъ шнура до поетоянныхъ точекъ въ началѣ и концѣ стана. Но если зш 
пожелаезіъ подробно опредѣлпть вндъ потолка, то ну&во будетъ, кромѣ того, 
записать разетоянія отъ шнура до потолка и на промежуточных^ распоркахъ. Ясно, 
что разность высотъ конечныхъ точекъ сложваго стана получится, если возьхехъ 
сумму вертикальныхъ проэкціц веѣхъ частей его, внчтенъ пзъ нея отвѣсную 
высоту въ началѣ стана и прпбавимъ отвѣсную высоту въ концѣ стана. ПршгЬ-
роэгь мохетъ служить описанное раньше нпвеллированіе Маслянскои штольни по 
шнуру. 

Чтобы получить разности выеогь неотнѣченныхъ плп мысленныхъ точекъ 
потолка, приходящихся надъ промежуточными распоркааи, нужно то же самое 
сдѣлать съ каждою частью сложнаго стала ОТДЕЛЬНО. Именно, взявъ вертикальную 
проэкцію части сложнаго става, отъ нея отнять вертикальное разетояніе отъ шнура 
до потолка или до постоянной точки въ вачалѣ этой части и прибавить верти
кальное разстояніе до потолка въ концѣ ея. 

Если пмѣемъ надобность исполнить одну только геометрическую съемку или 
же вмѣстѣ съ такой геогностической, которая не требуетъ много работы, такъ 
что Езнѣренный по шнуру сложный ставъ вознокво снять геогностпчески въ тотъ 
же день, то выгодность устройства длпвныхъ ставовъ въ подобныхъ случаяхъ 
неоспорима. Но если по изнѣревів стана нельзя разечптывать снять его геогно-
стическп въ тотъ же день, или вслѣдетвіе большаго количества подробностей на 
протяженіи этого става плп же вслѣдствіе того, что вѣско.іько сложныхъ становъ 
приходятся вмѣсгѣ одяиъ за .тругимъ, то отъ такого способа пзмѣренія полу
чается и нЬкоторое неудобство, состоящее въ тонъ, что промежуточный точки на 
распоркахъ ігь следующему приходу въ рудннкъ являются потерянными, и для 
іеогностпчеекой съемки ихъ aysiso устраивать вновь, какъ забивкою распорокъ 
снова прпмѣрно въ тѣхъ же садыхъ мѣетахъ, такъ и вторичпымъ нримѣромъ. 
Чтобы достигнуть это, саяое лучшее, пе ожидая пока пзъ за откатки распорки 
кѣмъ дпін> "удуть выбиты, уходя изъ рудника, ихъ вынуть и припрятать въ удоб-
ныхъ нѣстахъ недалеко отъ тѣхъ нувктовъ, гдѣ онѣ были забиты, наиримѣръ, за 
подводами, таяъ, гдѣ они не плотно ирплепштъ къ потолку. Тогда, благодаря 
тому, что распорка была точпо пригнана въ промежутка, между боковыми стѣнами, 
гдѣ она была забита, удастся ее пригнать почти или вио.шѣ на старое мѣсто. 
Въ помощь можно спова натянуть холостой шкурь между постоянными точками. 
Но вообще такая пригонка почти никогда не достпгаетъ цѣли вполнѣ, такъ что 
іювыя мѣста для ВШЕТОВЪ не придутся вполиѣ въ старыя. Въ такихъ случаяхъ 
нужно швуръ промѣрить снова, т. е. отаѣрнть сначала первую, потомъ слѣдующія 
части отдѣльио. Ясно, что такая работа не ложетъ дать для геогностической 
съемки столь точннхъ результатовъ какъ въ томъ случав, если бы всѣ распорки 
и ксѣ вппты остались на старыхъ аѣстахъ. 

Такъ. напрнмѣръ, если на нротяженін става встречена жила или трещина 
съ рѣзко обозначенными контурами, то, спустнвъ изъ верхней точки этой жилы 



или трещины на швуръ отвѣсъ, возсгавнвъ пернеидикулары до слѣдовъ трещины 
на боковыхъ стѣвахъ и нзмѣравъ длины отвѣса h перпендпкуларовъ, a также 
разстшніа пхъ по шнуру до конечныхъ точекъ става, мы получпмъ въ планѣ 
горизонтальную проэкцію слѣда трещины не на тотъ горнзонтъ швура, на кото-
ромъ онъ быль натянуть п пзмѣренъ первоначально, а на тотъ, на какомъ онъ 
находился во время геогностическон съемки- Поэтому координаты трехъ точекъ 
слѣда этой трещины, будучи вычислены относительно постоянвыхъ точекъ, тогда 
только будугъ опредѣлены вѣрво, если пззгѣренія шнуровъ висячимъ полукругомъ 
и жезлаяи для этой надобности будугъ спеціально повторены свова. 

Чтобы, по крайней мѣрѣ отчасти, ослабить это неудобство и чтобы измѣреніе 
шнуровъ не производить два раза, можно его оставить до тѣхъ поръ, пока не 
начнется геогностическая съемка, и тогда обѣ работы исполнить одновременно. 
Но и вь этомъ случаѣ понадобится сначала промѣрить весь стань впередъ и 
взадъ, a затѣмъ уже но частязгь, дѣлая черезъ каждую сажень пли полъ-сажеап 
на пшурѣ нитяныя завязки. Вромѣ того нужно стараться каждый стань снять 
геогностическон съемкой въ одинъ пріемъ. Воть въ этихъ то впдахъ въ прежніе 
годы я избѣгалъ устройство сложныхъ становъ и обходился по возможности 
простыми. 

Для прнмѣра прнводнмъ сначала подробно, а потозгъ сокращенно результаты 
измѣренія длннъ становъ въ Маслянскои щто.тьнѣ. Оно производилось попутно 
при геогноствчеекой съемкѣ 13, 14, 17, IS, 20, 22, 23, 24, 25 и 27 Августа 
1890 года. 

П о и 3 M ъ р е н і ю. П о в ы ч и е л е н І Ю. 

Табл. 
Отъ шпура. 

Наклинеаіе 
Длшы 

m» накло
ну. — 

ГоГ'ПЗое-
т-иьаза 

ВертвЕаль-
наа 

24. Въ Ду ПО - До шыѵрѵвь 
а 0 ' 

Длшы 

m» накло
ну. — ироэаіцш проэБціэ 

ш е т р а 
lSini". tu чеѣ. то Л Е З . ГУ^ШН. Саженъ 

1. 

ироэаіцш проэБціэ 
ш е т р а 
lSini". 

» i Возсі. 0 : —^- ч. 
о 

о 

I е ч. 
5 

5jSi3 Возстаніе 

№49' 

5,8135 0, S2S 

- Л Возст. о- л „ _ _ _ Возставіе > 
i 

1 î»?' ; 5,5965 5,5054 0,10<S 

î 

1 



П о и з м ѣ р е в і ю . П О В ы ч и с л е н і ю . 

Ста
ны. Накаииеше 

Длина 
по 

Е£ЗБЛ0-

0 тѵ m » j p a . 

В* Да со- До 
Ванловеше 

Длины 
шнтровъ 
ш> накле

ит. — 

Горизон
тальная 
нроэкціа 

Вертикаль, 
ная 

ироэкпіж 
E T . точкѣ. толва. точки. Сааіеаъ 

1. 
шнура шнтра 

1SÎDI». 

з-А Возст. ОР '* 
о Ч- 5,sse A O.ti 0,згі Візстаніе 

ч. 1°6 5̂ 3*70 Одев 

I е 

э 
ч. 

) Ч-

АА ; Пад. 1 

5 
ч. 7лті A; 0,« — Возстаніе 

-> 
Возет. О5 — 

о 
ч. 0Р6 7,9710 7,9709 0,0139 

Возст. О3 2 , 5 ч. 

Над. (Г1-?-
э ч. 

А,А, Пад. о' ] 
э ч. 7.T3J А ; О і̂ — Возставіе 

Возет. І ; 4Î-о ч. 7.TS4 0°30" 7,7935 7,7933 0,0680 

Возст. I" 
о 

ч. 

Пад. ч. 

А 2 В Возсг. О* 4 -
э 

ч. 7,650 В 0,SS 0,«г Возставіе 
і 
1 

5 ч. 7,«is 7,М95 7,6äS2 0,1357 : 

а ч. 

-> 
0»-"-э ч. 

і 1 



Craw. 

Накло
нная 

srayposi* 

ДлНЕЫ 

ШНурОВЬ 

по наклону 
L 

Проэіціа 
горвзвлаллыа. 

Частей Дѣльныхъ 
станоБЪ етащжь. 

ІІрилкдш 
вертоЕЗль-

ныя 
частей 
стапозъ 

О т ъ ш п у р 

До 

В С 

ce, 
C,D 
DD, 

D,D-

ад 
ЕЕ» 
ЕЕ, 
ЕЕ, 

№ 
E r F 
F F , 

F r F . 
F F , 
F , G 
GG, 
G;H 
HQ, 
П,Н, 
HJ. 
1 1 , 

1 , 1 , 

I„K 
KK; 
K,K_ 
K Î . 

L . i l 
ii.v 
NO 
0 1 > 

PQ 

Везет 
IÏ03CT. 

В о з с т . 

Возсг. 
Возст. 
Возст. 
Везет 
Паден. 
Падеа. 
Возст 
Возст-
Возст. 
Возст 
Возст. 
Возст. 
Возст 
Возст. 
Возсг. 
В л - к т . 

Возст 
Возег-
Возст. 
Возсг. 
Возст. 
Возсг 
BatCT-

Возст-
Возст-
Возст. 
Надее. 
Возсг. 
Возст. 
Падей. 

(PU 
№37" 
1*2' 
і. в5і г  

mo 
FS4 

c?i&' 
06' 
1 15" 
І с 45 г 

1С33Г 

10 
019 
ІРЗІ 
016' 
fr-ï'.l' 
0 53 
Го' 
l c7' 
027 
О 33' 
036 
ч:->>' 
0=50 
<f'x>' 
Ö4M 
VW 

Où' 
0*15' 
I T 

«»&з 

? ^ 5 Л 

6,1235 

* i S 5 2 S 

7,97« 
7 , 9 3 5 

7,S405 

H-63Ç5 

3,:>4S» 

1,3470 

'.'-*'.;:> 
ІКСОГО 

6 , 9 4 2 0 

6-S33>> 

7,12!-» 

e.Mto 
7 .І8!0 

6 ,527.» 

G,K-<SO 

І Ѵ 5 + : 

7.ѵчо 

5.t«s 

6.7У\Х' 

4,54.=.. 

j 

6,7515 

c , 2 5 6 7 

6,1231 

6,2511 

« J 7 3 I 

7^7 ВС-

7,5375 

6- 6310 

3.3470 

I,"Î4SC-

6,53^4 

6,*зіо 
« . 5 * 5 

7- 1233 

6,12-7 

7,2-,i& 
6.4Î70 

6.SS51 

e,csj* 
5,K»53 

7.i,jT2 

7 M - 5-* 

5 Л З І 2 

6 , 5E0ô 

~>.72(5 

6_?-?.> 

4,51 C 

îSlOOi 
6.7511 

30, 1 1 к 

3-347-.' 

19,963 

•-6.414Г. 

I3.7SS" 

19,..,ts 

20.76H 

16,«;j 

12 ,2410 

6,75ÇK> 

4.544'.» 

S,ït.91 

0,7511 

0..Ж6 
0,Ѵ-5Э 

0,1127 

0,1 lb? 

0,2:43 
0.317* 
0,4175 

Ü,w->3 

0,151-

0,1S34 

0.1877 

0.1113 

0,1105 

0 , 0 3 9 3 

0,057.1 

0,1337 

0,1.740 
0.107S 

« 4 , 1 1 0 2 

0,ii6C 
O.057:: 
0..-5SÔ 

4 , 0 7 7 0 

0,013* 

0...742 

<>,u95« 

0,075S 

0.120:* 

0,OI1S 

0,010s 
0,ir*o 
0,004S 

с 
с. 
1> 
l>, 
I>: 
D= 
E 
E , 
F 

E , 
E , 
F 
F , 
F 

F 
«; 
G, 
H 

H. 
I L 

I 
I, 
1, 
К 
к, 
к, 
1. 
I . , 

i l 
X 
о 
р 
«,> 

«І35» 

ti-ззэ 

0,«з 

0.3S1 

І',37о 

0,420 

0,1,1 

0,337 

«Ml« 
I '.34 4 

0.337 
0,32! 
0,1 te 

0.57 

0,«Э 

« U S 

0,55 

0,«5 

0,4S 

«*,34 

(Ms 
0,37 

0,42 

0,4S 

0.45 

0,49 

<U> 
0,«S 

0,31 

"» ,43 

« \ ! 7 

0,32 

0,44 

0,42 

0,13 

0.46 

! \ 4 i 

0.53 

0,44 

0,31 

0.50 

0.33 

0,3i 

0,41 

0,31 

0,53 

Чтобы не ходить напрасно впередъ и взадъ, из.чѣреніе ддшіъ н угловъ нак.іо-
ненія шпуровъ производилось въ слѣдующемъ порядкѣ. Подвѣснвъ висячій полу
кругъ въ иачалѣ 1 части сложного стана съ правой стороны шнура, брался отсчетъ. 



Затѣмъ, взявъ впеячій полукругъ съ собой, пгауръ первой частп пзмѣрялся впередъ. 
Дойдя до первой промежуточной распорки, висачій полукругъ подвѣшввался въ 
концѣ первой части, а потонъ въ началѣ второй части стана, оба раза съ правой 
стороны. Затѣнъ измѣрялся шнуръ 2 части впередъ. Дойдя до второй промежу
точной распорки, полукругъ подвѣшизался съ правой стороны сначала въ концѣ 
второй, а потомъ въ началѣ третьей частп. Третья часть измѣрялась впередъ и 
т- д. пока ие доходили до постоянаой точкп въ концѣ сложнаго става. Затѣнъ 
гомѣрешя производились взадъ въ обратномъ порядкѣ, подвѣшивая полукругъ съ 
лѣвой сторовы: сначала въ концѣ послѣдаей частп, затѣмъ въ началѣ ея, въ 
концъ предпоелѣдней части, въ началѣ ея и т. д., пока снова не возвращались 
въ начальную точку стана. 

При этонъ въ начальной н конечной точкахъ посредствомъ шелвоваго шну
рочка и короткой рейки цзаѣряллсь разстояаія, оть шнура до постоянныхъ точекъ 
п огъ шнура до потолка выработки, а на прояежуточныхъ распорвахъ только раз-
стоанія до потолка. Попятно, что если распорка подъ постоянной точкой не была 
перебита, то разстояніа оть нея до потолка илп до точки въ концѣ стана и въ 
пачалт. слѣдуютаго должны получиться одинаковый; если же ПОСТЕ измѣренія 
предыдущего стана она была перебита, то разетояпія эти ногутъ получиться разныя. 

П З М Ъ Р Е Н І Е длипъ стлповъ въ Тигинекомъ аріиек-ѣ.— 2 7 А В Г У С Т А 1 8 9 0 г. 

исполнено съ потерянными точками. Вь лохштейнѣ С*) забить колышекъ 
по отвѣст. Другой колышекъ наклонно надъ шурфохъ. Въ нихъ ввернуты вцнты )  

ыужавшіе потерянными точкам I si 2. Затѣнъ подъ отвѣсомъ, спущенпымъ еъ 
точки 2, забита распорка и въ нее sa одной отвѣсной линіи съ точкою 2 ввер
нул, винтъ 3. Другая р.тікрка защита у забоя къ востоку оть шурфа и въ ней 
вверпутъ винтъ 5. Наковецд.. треп-a распорка забита въ самой шахтѣ у западной 
стѣны ея и здѣсь ввернуть ьивть 4. 

Натянувъ по кеѣиъ впнтанъ шнуры, пзмѣрены: длина, наклоиеніе и паправ-
леніе ихъ при помощи харкшецхерекпхъ жезловъ, впсячаго полукруга и впсячаго 
компаса. Бяѣ-лѣ съ тѣяъ ш-полнена и геагноетическая съемка. Получено: 

Табзкца 25. 

П р о э к ц і я : 

Госчга •irrajt-Еіая.— Вертикальна:!. — 
t^seirb. Сапгеиъ. 

: Ï Отвѣсио -+- 0.4270 

1 2 Nu to" « :'..:;.-4l -j-0,1270 

•> Я Отвѣспо O.tiiititi ( — 1.47'Ш) 

3 4 S \V 70 4.2:W7 ( — 0 , В 4 Х ( » 

о 5 XO liS'.V 3,іі719 ( - 0,0267) 

"I См. гтогиосшч.ес!:} и карту- -Іксгь i. 



С Ъ Е М К А П О К Р О В С К О Й Ш А Х Т Н И П Р О В Е Д Е П П А Г О И З Ъ Н Б Я НА 1 0 Э Т А Ж * К В Е Р 

Ш Л А Г А - — 3 , 1 2 , 1 3 , 2 5 и 2 7 С Е Н Т Я Б Р Я 1 8 9 0 г. 

Въ виду того, что ЦЕЛЬЮ этой съемки было проэктированіе сбойки между 
Царево-Длегсандровскпхъ пріискомъ и квершлагонъ 1 0 этажа Зырянове каго руд
ника, а также веденіе Покровской шахты встрѣчнымн забоями, то нужно было 
доетигнтть везможно точныхъ результатовъ и такъ какъ 2 Іюлз 1891 года было 
замѣчедо, что рейки, употреблявшіяся для этахъ измѣрепій. длиннѣе нормальной 
хѣры на 0,0005 сажени, то при вычисленін горвзонтальвыхъ нроэкцій становъ вве
дена была надлежащая поправка. Для примѣра прпводимъ сначала подробно, а 
потомъ сокращенно хурналъ нзмѣренія и вычисленія здѣсь длинъ становъ-

Tata. П о i i i i p e i i i i s . П о в ы ч ж с л е н і я н ъ . 
26. Наклоненіе. Дина. Длина еаж. Н а Е л о н е н і е . Г о рпзозталькая 

Н а п о в е р х н 0 С т и. 

I X (В) Возсг. - о і 
О 

ч- 6,352 

6,352 попр. 
6,3520 

-Г 0,0032 

Возетаніе. 
5°48' 

6,3226 

Лпнц, соединяющая отвѣсы въ шахгѣ. Н.3552 

(В) (А) Паден. 
а 

Ч- 1,367 

1,367 шшр. 
1,3670 

4-0,0007 

Паденіе. 
Г'зо' 

1,3672 

Н а 10 э т а г і 1,-3677 

(В) С Возсг. . о 0,25 1 _ - ч. 1,867 I.S670 Возстаніе. 1,8678 

о 

о ° - : 
о 

ч. 1,867 
поар. - Г 0,0009 0°34' о 

о ° - : 
о 

ч. 1,867 
1.S679 

С D Возсг. 2 ° " 3 - ч- 4,064 4,0655 Возстаніе. 4,0651 

. . _ Ч 
О 

4.«167 
- г 0,0020 1 0 ' 

1 Oé . . _ Ч 
О 

ч . 4.«167 
4,0675 

D Е Возст. ч. 5,677 5,6770 Возстаніе. 5,6787 

ч. 5,677 
4- O.002S l V 

0 —— 
э 

ч. 5,677 
5,6798 

Е F Возст. о ч. 7.514 7,5140 Возстапіе. 7,5158 

, о 0 ч. 7,514 
— 0.0037 1°іб' 

1 -•_ -
э 

ч. 7,514 
7.5177 

Подобньгжъ же путеаъ вычислены горизонтальния проэкціи и прочихъ становъ. 
Попутно приводнмъ результаты пзмѣреній также въ другихъ мѣстахъ у Покров
ской шахты на 1 0 этажѣ. 



ТОБОЙ эгазо. 
FM - 3,0042 
MX— 5,5108 
MO —10,0925 

Сѣвервнй кверваагъ. 
F(i) — S.I218 

( 0 ( 2 ) — 8,43lè* 
15) (з) — 7,9481 
(s) (*j — 7.8356 

U)G— 8,4643 

FG — 40,8014 
G (0 — 9,2579 

( . ) (=) — 6,69P5 

( 0 ( 0 6,4604 

( î ) f l — 6 , 0 0 5 0 

GH — 28,4888 
ff ( 0 — 7.6767 

( Q - J — 6 . 6 4 5 8 

Ä7—14.3225 
- / ( • - ) — 6.S213 

Û H > » - S.0932 

( Ol s )—7,6047 

(a)(0— 8,5357 

— 7 , 6 7 8 8  

J Z — 3 8 , 7 3 « 

•K(i> — 7.154S 

U)L—8.9712 

KL — 16.1260 
XX, —0,6212 
xtx. — 5,0693 
Къ игу отъ Пикров-

еюі виггн. 
A,FP—3,5497 

Щ — 8,0277 
QB — 7.2990 
BS — 5,6150 
ST—5,4575 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы Н З Л Ъ Р Е Н І Я Ш Н У Р О В Ъ въ Ц А Р Е В О - А Л Е К С А В Д Р О В С К О М Ъ И Р І Н С К Ъ . — 

1 0 и 1 1 С Е Н Т Я Б Р Я , 2 . 3 И 2 0 О К Т Я Б Р Я 1 8 9 0 г. 

Горизонтальный орозЕЩВ становъ въ сажеішхъ: 
2 этажъ. 2 этажъ. 3 полуэтап.. 5 полуэтажъ. 

А7ТМ— 11,314". № — 1.0581 ^ргТГ— 1.2312 DB — 2,5741 
АіАВ) — 8.7082 FBI— 3,6018 Sp,TTT~— I ,7356 DC— 1,6918 
іАВ)В— 8,6149 Hl — 2,2000 ІГ F—1.1491 5 этажъ. 
В(ВС) ~ 4,8750 ИТ— 4,5224 4 этажъ. jBprCpr— 1,0099 
(ВСЮ — 3,1447 GQ — 1.909* Ир-г*!,,.— 1.1479 -BprF — 0,7157 

с к - 1.6634 QB— 1.7819 У1ГХ—2,0373 FG — 4,1765 
СЕ- 3.0699 BS— 1,5350 XZ — 1,0682 G H— 2,3020 
С1>- 5.80S* 3 этажъ. ZA— 1,0494 і ^ — 2,4052 
1)1. - 1.59*чі FP;Gj~—1.054;' XT— 3,0663 / Г — 4,8068 
/ > . ѵ - 6,1632 Ot/f— ТВ — 1.9499 
SO — 3,6261 ' № — 3 . 4 0 1 : : 5 по.іуэтажъ. 
OP - 6.9667 BS - 2,4331 Z^D — 2,4365 
EF— 7.5259 ST— 1,0937 AïrD — 1,4502 

Станы -4і? п ВС втораго этажа ва срединѣ ихъ длины въ точкахъ (AB) и 
[ВС) разбиты на двѣ части и каждая часть нзжѣрена отдѣдьно какъ самостоя
тельный ставь. 

Остальная изиѣреніл 1890 года изложены сокращенно въ слѣдующемъ спнскѣ. 

Зыряновекій рудники». 
Горизонтальных прпэкціч становъ въ саженяхъ. 

14 этажъ. 
Отъ ПлатоапвсБаго гезенка 
до Ново-Восточной шахты. 

И — 2.9943 
ЗЖ— 1,3261 
ЖЕ— 0,7832 

3 ( і ) — 5,4530 
(і) i — 5,9358 

3 i— 11,3888 

5,t>504 ;l 11 — 5,5380 

(1 . . I - 4,1253 [ІЬ— 4,5056 

•.7- — 
*}. 
hi — 

9,1757 
6,2069 

7,1124 

&> — 10.0436 

0 ( K ) — 3,5625 

IJ.V  7,2620 Отъ НОЕО-ВОѴТОЧЕОЙ шах

ЧХ  3,5792 ты д*> Средавнаго гезенка. 

4 D — 6,4234 011)— 6,4688 

( 1 £ — 4,9380 U ) ( 2 ) - 6,7477 
v; — 11.3814 (2X3)— 7.4071 

( 3 ) ( 4 ) — 7,1024 

( 4 ) ( - > — 7,2493 

UT. — 34,9753 
Отъ Срединпаго гезенка 
до Срѣтенскоп шахты. 

-р — 5,9807 
PÎ — 6,6222 
от — 6,6555 
то — 4,0514 
оо— 3,6902 



rzr/_— 6.5301 — 5.13990 ( Г і з — 6.2751 Ново-Восточной шах-
-ГІ 5<auq 5 2951 ты до Срелнннаго гезенка. 

' \ а — 11 7271 
•la — 4.7541 _ П )ï — 4.9647 ' ?s — 3.7676 

=>(1) — 3,S263 Hç—10,2598 1 2 ) — 5-2960 z', - 2,9990 
4.3179 Ô.4095 ( 2 ) ? — 5.174G ^(1)— 4.4343 

^ - 8 , 1 4 6 2 - , X I » - 2,0141. a3-10.4706 ^ 
І ^ . î T i — 8.S898 

Ml) — 4.6337 '-' * т а г ъ - fr— 3.492« 
о Ново - БоеГОЧКЫЦ KSrp- V '» o,li_.».> 

Щ И — 0,8296 ш з г ь _ , К ) _ о . 7 „ 9 5 6 7 6 ä 2 

ЛЙ — 8,4635 -Y(l» — 5,4520 — 7.1324 т,!) —13,3915 
Пзмѣревія 1891 года, какъ прч>пзводпвшіяея саеціально для дѣлей сбойкп, 

были исполнены съ большимъ тщаніемь. Особенно тщательно исполнено нзмѣревіе 
становъ по 14 этажу отъ [Іокровскоц шахты къ Коммиеской и обратно по 16 
этажу отъ Коммиеской шахты подъ Покровскую. Именно, онѣ произведены по по
мосту совершенно" такъ же и тѣзш же инструментами, какъ и пзяѣренія базпсовъ 
тріані удвціп. Поэтому разсаотрияъ пхъ подробнѣе. 

Измѣреніе длины етановъ по 14 и 16 этажамъ между 
Покровской и Коммиеекой шахтами. 

Устройство помоста. 

ІІомость прн изхѣревіо д.іннъ становъ въ этой части рудника долженъ былъ 
служить для той же цѣлп. какъ и шнуръ. натягиваемый между постоянными точ
ками прн пзмѣреніп становъ маркшейдерскими жезлами: именно, для поддержанія 
употреблявшихся прп изкѣревіи пветіулентовъ — накладной рейки и уровня 
ѣейсбаха. Такъ какъ удобно было, чтобы пояостъ приходился подъ рукаяп, то 
онъ уетроенъ былъ на тохъ еаяохъ горнзонтѣ, на какомъ забиваются распорки, 
т. е. немного выше пояса. Няевно, кодъ всѣми постоянными точками забиты 
были распорки по прежнему. Затѣзіъ черезъ каждая 1 ','= сажени между ними за
биты были еще промежуточеыя распорки, ирнтомъ такъ, чтобы верхпія поверхности 
ихъ съ верхними поверхностями главныхъ распорокъ приходились бы въ одну 
линію. Для этого по всѣмъ раекоркамъ былъ натянуть шнуръ. Такое і:азстояніе 
между промежуточными распорками было выбрано потому, что длина плахъ *), 
которня на нихъ настилались, равнялась 1'/= еаженямъ: слѣдокательно, стыки 
плахъ нрн таквхъ промежуткахъ между распорками должны были прндтпсь надъ 
самыми распорками. Доставить же къ мѣету работъ цѣлыіыя, т. е. трехсаженныя 
плахи, было невозможно пэ тѣснотѣ выработокъ. 

Въ торпахъ плахп тщательно пригонялись одна къ другой и прибивались 
къ распоркамъ двумя гвоздями. Кромѣ того, подъ средину каждой плахп, чтобы 
она не имѣла прогиба, подставлялась стоечка и къ ней плаха также прибивалась 
на два гвоздя. Такъ какъ средняя лпвія настлапнаго такимъ образомъ номоста 

*) Доски I 1 / ' до IV 2 вершковъ толщины. 



должна бнла служить при нзмѣреніяхъ для накладки инструяентовъ и для отмѣ-
токъ цѣльныхъ саженей и частей ихь, то она тщательно выстругивалась и, кромѣ 
того, при забпвкѣ гвоздей наблюдалось, чтобы они были бы вколачиваемы внѣ сей 
лпніп ближе къ краямъ досокъ. 

Нзмѣреніе по помосту производилось при помощи той же накладной рейки, 
длиною въ I сажень, полугаженноп яѣдной линейки и уровня Бейсбаха, какъ и 
при пзмѣреніп базнсовъ*!. Чтобы пзмѣрепіе Еести въ одну линію, предварительно 
натягивался по ионостакъ шнуръ. Для этого еъ постоявныхъ точекъ въ концахъ 
каждаго стана спускались на помость отвѣеы ц отхѣчалпсь мѣста для ввертыванія 
яѣдныхъ впнтовъ сь ручками. По впнтамъ натягивался шнуръ, какъ и при измѣ-
реніп базнсовъ, a загѣнъ по шнуру производился нромѣръ каждаго стана отдѣльно, 
сначала впередъ, затѣнъ взадъ **). 

При каждомъ промѣрѣ по концу накладной сажени при помощи перочпнваго 
ножа проводилась черта. Остававшаяся часть стана отмѣрялась особо при помощи 
полусаженяой яѣдвов линейки. Такъ какъ при свѣркѣ накладной сажени съ полу-
еаженной линейкой оказалось, что накладная сажень равняется 

йXttS -т- іЪкіОЗ = i-OOrtS 
то при вычисденіяхъ горпзонтальнахъ проэкцій становъ была введена въ поду
ченных!, пзмѣреніани величвнахъ надлежащая поправка. 

Для унпчтоженія погрѣшностп отъ несовершенной параллельности линіи, 
соединявшей верхвія поверхности прпзхъ накладной сажени, на которыя ставится 
уровень, съ линіей, соединяющей ннжнія острш наконечниковъ рейки, которыми 
она ставится на доску помоста, по окончаніп изнѣренія впередъ рейка на помостѣ 
перекладывалась кондамн въ обратная стороны и тогда только производился про-
мѣръ взадъ. 

Для примѣра прив>димъ въ подробности журналъ измѣреній наиболѣе длпн-
наго стана т> этой съемки на 16 этажѣ. а осталт.ныхъ становъ сокращенно. 

Журна.іъ изміьріъій ямчугаекш стана то на 10 этажіь. 

Таблкца 27. — Впередь. Взадъ. 

Длшіа по lïa- НзЕЛ-.Ees Гі-̂ ісс-ЕтальЕШя Д.ыш̂  Et'' Еіа- Наклмні'ПІе. Горизонтальная 

F.I(>I!V. щ л. :-.ЕВДЗ. 1 J' I C-w ï 1 Cosa0 

] , l MOS I ' "25 ! . . « ä 7 1"3(»' 0,99905 

- іГ--!:. 1 .nrt>2t - 2" 0' 0,99969 

- 11-47 I .ll.'.».»itl - 2° 27' 0,99938 

- 0'27' l.iw>*2t> - 1°25' 0,99999 

- I°29 0.ït99ï4ï 2° 25' 0,99941 

*) Объ ішвладиоыъ уровкѣ a вак-іадной реіікѣ НеЛебаха см. статью Г. Тиме въ 
Горноиъ Журвалѣ 1872 г. стр. 2-^-29!, чертеиъ ѴП1"" фпг. 25 (а п Ь) п фнг. 2S. Также 
статью его въ Горн. Ж. 1^3 г , т. IV. сір- 4ігё—(16, табл. X, фиг. 26, 27, 28 н 29. 

**) См. VII часть, стран. S. 



Tafjaa.« 27.— Впередъ. Взадъ. 

Дашв по на- Наклонете. ГорЕЗзятальгая Длнва по еа- Нанлонеаіе. Горизонтальная 
КЗОНТ. гроэквза. Ejoar. ПркЭЕПДЯ. 

!" . а» I Cosa» Г а» 1 Cosa0 

0,4000* 1°56' 0,39977 1,0003 1"15' 1,00006 

1,0003 0° 9 1.00029 - 0°14 1.00029 

1°54' 0,99975 - 1°41' 0,99980 

Г 3 9 ' 0,999SS - 1"50' 0,99978 

0°24 ' 1.O0O27 - 0" 1,00029 

1°40' 0,99987 - 1°37' 0,99990 

2° 21 0,9994-5 - 0°17 1,00028 

1°35 г 0,99991 - 0°45' 1.001121 

2°2б" 0,99939 - 0°36' 1,00024 

2°16" 0.99951 - 0° Г 1,00029 

1°36 0,99991 0.2394* 0°25 0,23939 

(—0,1601)* 1°56 (—0,16000) 

15,2444 15,23890 15,2439 15.23901 

Среднее 70 = 15,23895 

Въ этой та&шцѣ числа, обозначенные звѣздочкою *, получены при іваѣревін мѣдною 
лпвепкою. 

Пзмѣряя впередъ, на шестой сажени помоста въ стнкѣ пдахъ встрѣтнлся 
горбь. Опираясь на него своею срединою, накладная сажень не могла стать на 
помость обоими ваконечнпкамн, а потому здѣсь нельзя было отмѣрпть цѣльной 
сажени. Снявъ накладную сажень и наложивъ на номостъ мѣднтю линейку, здѣеь 
отмѣрено 0,4 сажени. При этомъ наклоненіе мѣдной линейки опредѣлялось такъ 
же, какъ и накладной сажени, носредствонъ уровня, который ставился на нее 
сверху. Далѣе пзмѣреніе шло цѣлыхи саженями. Въ копцѣ стана удобно было 
отмѣрпть цѣльпую сажень, пройдя впередъ за точку ѵ, a затѣмъ нзбытокъ измѣ-
рить обратньтхъ ііромѣромъ линейкою, идя взадъ. Поэтому передъ числомъ 0,іб0і 
стоить знакъ мннуеъ. 

При измѣреиіи стана взадъ конець десятой сажени пришелся въ упомяну-
томъ горбѣ. Поэтому здѣсь линейка понадобилась только въ концѣ стана. 



Горизонтальных проэкціи становъ Покровской сбойки въ саженяхъ, вычи-
скнныя на основами измгьреній накладными инструментами по помосту. 

Табл. 
28. 

Впередъ. Вял-. Среднее. Стали. Впередъ. 
і 

Взадъ. Среднее. 

Д е с я т ы й э т a s ъ. Ч е т ы р н а д ц 1 Т Ы Й э т а ж ъ. 

D C 4,06369 4,06404 4,06396 3.78200 3,78228 3,78214 

Cl?) 1,77117 1.77118 1,77117 ли. 3,07300 3,07299 3,07299 

e x « ) 1 .38362 1.38368 1,38365 3,26311 3,26326 3,26318 

Ч е т ы р н а д ц а т ы й э т а ж ъ. 1,17481 1,17465 ! 1,17473 

1.38039 1,38087 1,38063 Ш е с т н а д ц а т ы й э т а х ъ . 
7.910G6 7,91081 7.91073 1,17301 1,17327 1,17314 

7,57334 1.5732*' t .57327 1,30522 1,30521 1,30521 

4.99907 4,99943 4,!>9925 z- 6.6ІІІ25 6,61579 6,61602 
г~ 6,66864 6.Ц6942 6.66903 6,05774 6,08780 6,08777 

6,73388 6,7545> 6.73423 ?7 7,72549 7,72570 7,72559 

т,а 6,63591 6.Ц3667 6,Ö3<;29 Г7 Il,№214 11,00154 11,00184 

і): 6.7М16 6,7*446 6.78431 15,23890 15,23901 15,23895 

17. 3,53422 3,53416 3,53419 10,98186 10,98279 10,98232 

Изь сраввеніа длпны азмѣревнон на 10 этажѣ, съ ЗргЯрг, измѣренной 
на 14 этажѣ, заключаем, что точность пуантпроваиія отвѣсовъ (і) п (?), спущен-
пыхъ съ 10 на 14 этажъ, на глубину 24,689 сажень, еоетавляетъ: 

І ' ? ) І З ) — J p j J , , = l,383t>" — 1.S806S = 0.00302 саж. 

Также нзъ сравиенія длины ft, 0„, пзкѣревной на 14 этажѣ, съ длиною 
(0„ 0^)pr, пзаѣренной иа 16 этажѣ. находись, что точность пуантированія отвѣ-
совъ 0.j ц 0«, спутденныхъ сь 14 на 16 этажъ, на глубину 15,262 сажень, ео
етавляетъ: 

0о (К — ( ft. ft„ ) F. = I,Ï7473 — 1,17314 = 0,00159 саж. 

Измѣреніе шнуровъ и компасная съемка на 16 этажѣ 
от*ъ Коммиеекой шахты въ воетокъ подъ Покровскую.— 

20 Іюня 18Э1 г. 
Чтобы ымѣть контроль нзмѣреній и вычпсленій, съемку въ этой части руд

ника я пропзвелъ еще разъ, изнѣряя теперь вмѣето горпзінтальныхъ угловъ про-
стиранія становъ при помощи горнаго компаса. Такь какъ очень длинные станы— 
о;, et, -с и го. понадобилось при измѣреніп шнуровъ разбить на части посред-
ствомъ промежуточныхъ распорокъ, то простирашя каждой изь этихъ частей из-
яѣрены были отдѣльно. Это сдѣлано B E тѣхь видахъ, что шнуръ, натягиваемый 
между постоянными точками, на впнтахъ промежуточныхъ распорокъ могъ получить 
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небольшіе перегибы и вслѣдетвіе этого простиранія его въ разныхъ мѣстахъ могли 
оказаться разныя. Компасъ прнвѣшнвался къ шнтру четыре раза: сперва въ одномъ 
концѣ шнура нордомъ впередъ и нордомъ взадъ, нотомъ въ другомъ, опять нор
домъ впередъ и нордомъ взадъ. При этомъ отсчеты брались на обонхъ концахъ 
стрѣлкн и получалось для каждой части стана S зааченій. Пзъ И Р У Т . бралось 
среднее ариѳхетнческое. 

Такъ какъ репки, употреблявшіяе.ч для измѣренш, были длпннѣе нормальной 
х ѣ р н на 0,0005 сажени, то раньше вычнсіенін горизовтальныхъ проэкодй становъ 
въ по.тѵченныхъ прн нзхѣренін шнуровъ велнчвнахъ дѣлалась надлежащая поправка. 

Разстоянія отъ вонцовъ шнура до посюянныхъ точекъ измѣрялнсь прп по
мощи шезковаго шнурочка. Для этого на одномъ концѣ шнурочка завязывался 
узелокъ. Этпмъ узелкомъ пшурочекъ прикладывался къ отверетію винта постоян
ной точка. Другой конецъ притягивался къ вннту въ распоркѣ. Прихватпвъ пгау-
рочекъ пальцами у верхней поверхности распорки, въ томъ мѣстѣ, гдѣ въ нее 
ввернуть вшггъ, онъ приклады вался къ полусаженвоп линейкѣ а по ней брался 
отсчетъ. При измѣреніи задолжалось трое рабочихъ-

Для прнмѣра нриводимъ результаты измѣреній наиболЬе длиннаго стана -о 
этой съемки въ подробности, а остальныхъ сокращенно. 

Журналъ компасной темки стана Іѵ. 

Tat*. 
Жжгнжтжня проетж-

раяіЖ-
Наклоненіа шнуровъ. Д-іпны n a v j t o B b о-.» 

наклону 
On, 

ТОЧЕН 
29. На еѣшерноігъ На в>зжйтгь. 

КОЕПБ СТрЬнЕН. К'лШГЕ СТрЪМЕЙ. 
Бъ началѣ 

стана. 
Въ Еонцѣ 

стана. 
ЕЪ ( М З е Н м Х Ъ 

1. 
До 

распорка. 

Часть. Вдаетаніе Возстаніе 5,62!) Въ î 

1 75,2 — 75,-2 75,3— >5,з 0 ' * ч. э 
5,i>:ïo 

э 

75 .2- 75,2 75,3 — 75.3 О 
-» 

Г-Г- ч. о 
5,6295 - r 0,(KI2S 0,302 

Среднее SO 75 15 
Возстаніе 

ГО 
Возетаніе 

ö,6323 — 

2" 75,2 — 75.2 75,2 — 75,2 0" ?- ч-о 
„2.5 

I» 3 ' 5 - ч. 
5 

Г ^ - ч . 
о 

5,oo4 

5,332 
75,2— 75,2 15,2 — ê 5.2 0 . ч-

о 

I» 3 ' 5 - ч. 
5 

Г ^ - ч . 
о 5,3330 4- 0,0027 

Среднее SO 7512 
Возстаніе 

1"7' 
Возстаніе 

a,3357 — 

3 75,2 — 75,2 75,3 — 75,2 О» 4! 3 3*-
о 

г, і 

l " ' f 4 . 4,257 Въ о 

75,2 — 75,2 

О» 4! 3 3*-
о 

г, і ..4 >ä 
4,258 

75,2 — 75,2 75,3 — 75,3 (f-.- ч-
Э 

l'L'.-?4. 4,2575 + 0,(H!21 0,474 

Среднее 1 

SO 75°14' т 1">0' 4,2596 
[ 

-



Результаты компасной съемки на 16 этажъ. 

T i l l . Части Магннтниа Угли Длвка On точка П р о 1 

30. ста-
аовь. 

простяравія. аакложевтя 
3 . 

во наклону 
1. 

. xo расворкв. РорВЗОЕ-
талькыя. 

Верта-
жальвня. 

T Z _ SO 5 S ' J l ô ' - r 0 ° 3 7 8,5778 2 0,347 8,5773 *У 0,0922 

Z~ SO 15*42' -Ь I ' l l 6,6113 = 0,341 6,6099 0,1364 

X O 2 3 ° 4 ' - r 2 C '2S 6,0860 ? 0,404 6,0603 0,2618 

1 S O 7 4 ° 3 6 -f- 0 ; 3 0 3,7149 ; 0,467 3,7147 0,0324 

9 S O 7 4 " 3 I -f- 1 655' 4,0065 4,0042 0,1339 

1 SO 7 4 ° 3 1 - 1*32 5,5288 - 0,382 5,5268 ; 0,1478 
2 S O Т 4 ° 2 5 - f 1 "50' 5,4662 — 5,4634 0,1747 

TV 1 SO 75°15' -f- 1 0 ' 5,6323 V 0,474 5,6314 0,0982 

2 SO 75" 1 2 — l ' î ö,3357 — 5,3346 0,1039 

3 S O ?5"13 - 1 2 0 4,259« — 4,2584 0,0990 

I S O 56*51 — 0 - 4 2 5,0145 ? 0,554 5,0141 0,0612 
2 S O S 6 ° 5 4 - r 0"56 5,9575 — 5,9567 

i 
0,0969 

И З М Ъ Р Е Н І Е Д Л П Н Ъ С Т А Н О В Ъ НО ШНГРУ НА 14 И І Э Э Т А Ж А Х Ъ У ЕоМЖИССКОЙ 

ШАХТЫ, Г Е О Р Г І Е В С К А Г О H М А К А Р Ь Е В С К А Г О Г Е З Е Н К О В Ъ . — 2 2 ІЮНЯ 1 8 9 1 ГОДА. 

Полученные здѣеь результаты првводохъ сокращенно въ слѣдующезіъ сппскѣ. 

Горизонтальных проэкц'ш становъ въ сажнняхъ: 
1 4 этажъ. 

14 этажъ. У Макарьевскаго тез. 
бж 1 ) — 5,9349 

2 ) — 6,3079 

14 этажъ-
У КОХЯВССБОВ ш. 

и-а 1 ) — 6,2102 
2 ) — 6,4421 

12,6-523 

" 1) — 4,5541 
2) — 5,1254 

4,7095 

' б 5,5296 

12,2428 

жѵ 1 ) — 8,0650 
2 ) — 6,8647 

14,9297 

У Георгіеаекзго гез. 
™- — 7,2654 **) 

б В — 3,1691 
В Д — 2,1394 
Д г — 0,9983 
1 5 этажъ. 

У Хакарьекскаго тез. 
Грг. Д Рг. — 0,9988 

Xpr. е — 2,8995 
е Ы — 2,3518 
ЫЪ —4,0370***) 

Этвлъ заканчивает, разсаотрѣше результатов̂ , пзхѣренія длинъ становъ въ 
1891 году и прпступаеяъ къ вычнслевію треугольннковъ связовъ. 

*) 14 Августа 1S89 г. эта величина опредѣлева 8,5<7і саж. 
**) Раньше получено 7,»:о. 

***) Въ 1889 году найдено 4,ик. 



Вычисленіе съемки 1890 и 1891 годовъ. 
Такъ какъ намъ удалось къ Конмиссков и Покровской шахтахъ п ьѣкоторнхъ 

гезенкахъ Парево-Александровсваго прінска устроить по два отвѣса въ достаточ-
номъ одинъ оть другаго разетоявін. такъ что, поставивъ теодолита подъ одншгь 
изъ отвѣсовъ, можно было визировать другой отвѣсъ, то въ больпшнствѣ случаем, 
при связкахъ разныхъ горизонтовъ рудника между собою я обходился безъ треуголь-
ннксвъ связокъ и только на 4 и 5-омъ полуэтаж а_ѵь Царево-Александровскаго пріпсва, 
вслѣдствіе недостаточнаго числа нзмѣренныхъ угловъ, пришлось прибѣгнуть къ 
составленію и вычислению по одному треугольнику. Именно, въ Маріинскомъ ге-
зенкѣ на 4-омъ полузтахѣ *) понадобилось составить Д S pr_ I pr. TF, а въ Пе-
тропавловскомъ гезенкѣ на 5-омъ полуэтажѣ — составить Д -4 рг. Z р г . В. 

Вычисгеніе треугольника связки Spr. Тр>. W въ Маріітскомъ гезенки. 

Данвыя: 
£_ TpT_ W Г = 9 7 э 4 0 ' 0 " Tpr_ W = 1,2312. 
/_ Spr W V = 59 е 1 0 ' SpT. W = 1,7356. 

S Т = 1,0937. 

По вычиеленію : 
_ T t T . W Sfr. = 97c,40'0 — 59°1 0 = 38°39'0". 

Sm S-r. = Sitt 38a39'0" X !'" 3 1 "-
— ' 1,0937 

Z S , r . = 44°40'29". 

/ T,T. = 180° — 3S°-39"0" — 44"40'29" = 96°40 31". 

Дополневіе его до ISO 0 равняется «3°19'29 ". 

Для повѣрки вычисляемъ: 

л тт" V , s ' " S3Ö19 29" 

S,г. ^ = W X S . H 4 4 0 4 0 . 2 9 . , = 1,7392. 
Непосредственных ь нзнѣреніемъ получено 1,7356. Разница 0,(ЮЗ« саженп. 
И такъ, внутреннее углы Д S fr. ТрІ. ТГ: 

I /_ Srr. = 44°40 29" J 
/ Tpr. = 96"40'31 " J • - • • ( I ) -

I /_ TF = 38°39' 0" I 

Вычисление треугольника связки Z pr. A pr. D въ Штропавловскомъ гезенкѣ. 

Данныя: 
/_ [Z) D (A) = 11V52" (Z) D = 2,4365. 

(Z) (A) = 1,0494 (A) D = 1,4502. 

*) См. чертежъ Табл. IV. фиг. 5. 



По вычлсленію : 
Sin /_{Z) = Sin 11°6'52" X 

— 1,0494 
(Z) = 15°26"59". 

Z A = 180" — 11°6'52" — 15°26'59" = 153°26'9". 
Доноднеше до ISO0 = 26°33'51". 

Для повѣркв вычисіяеэгь : 
„ Sin 26°33'51" 

(Z) D = 1,4502 X ^ 1 5 0 2 6 . - 9 - = 2,4344. 

Непосредственныжь пзхѣревіехь получено 2,4365. Разница 0,0021 сажени. 
П такъ, внутренше углы Д Z fr_ Л D: 

[ Z zpr. = 15°26'59" ] 
/ = 153°26'9" J • • • • (2). 

{ / D =11 °6'52"j 
Теперь, когда натгь говѣствн всѣ углы, составляемые между собою станами 

подземной съемки обонхъ годовъ, можехъ приступить къ оріептпрованію сжхъ 
сьемоЕъ относительно надземной еъехкя. 

Оріентированіе подземной съемки 18ЭО и 1891 годовъ 
относительно надземной и относительно астрономичеекаго 

меридіана. 
Цѣль этой работы, какъ мы знаемь уже, заключается въ вычиелетп угловъ, 

составляемыхъ послѣдпинп станами поверхностной съемки съ первыми станами 
подземной съемки- Такъ какъ, крокѣ того, намъ понадобится оріентировать 
съемки разныхъ горизонтовъ внутри рудника, однѣ относительно другихъ, по 
способу двухъ отвѣсовъ, спущеннкхъ въ разныхъ шахтахъ или разннхъ гезенкахъ, 
то въ составь этой работы войдутъ также вычпсленія угловъ, составляехыхъ 
ПОСЛЕДНИМИ станами сьеяокь вышележащнхъ горизонтовъ рудника съ первыми 
стапами еъемокъ нпжележащихъ горизонтовъ. 

П такъ. изложшгь всѣ отяоеящшея сюда вычисленія по порядку. 
Вычѵсленіе длины линіи (B){D), eneftimamwiï отвжы es Покровской и Ком-
мпсской шахтахъ и уіловъ. составляемых* съ нею конечными станами полигона 

10. 14 и IS этажей. 

(В) — отвѣсъ въ Покровской шахтѣ, спущенный съ поверхности на 10 этажъ 
рудника. 

(1)) — отвѣсъ въ Комхисской шахтѣ, спущенный съ поверхности на 16 этажъ 
рудника. 

Принимая начало вспомогательной системы коордпнатъ въ точкѣ {В), ось 
X въ направденіи иерваго стана {В) С на 10 этажѣ п ось Y въ перпевдикуляр-
номъ къ нему направденіп. вычпсляемъ проэкціп на ту и другую оси всѣхъ ста
новъ полигона: 

iB)CQ){*) T Î S ; T 1 H . . X > . ! 1 ( O „ ) ( 0 W ) j г (DJ. 
10 этажъ 14 этажъ | 16 этажъ. 



Получаемъ: 

ТаСлщ* 3L 
Горютвтазьяні 

нроэкісііі етанові. 
L 

Угла, состаыяехш* 
поел (.ДОЕЗЛОЛЫШЧИ сганаэга 

между солою. 

Углы. 
послѣлователь-
н ы п і станакп 
сь сервыкт. 

Д. 

Разностж координате. 

1 Cos А. 1 Sin A. 

H а 10 з т а ж ѣ. 

(B)C=lJ367S - - - . 0°0'0 ' 0°0'0" (—1,S67S) 0,0000 
CD . . . - (B)CD = 19S°S1Ô 19S"8'15" — — 

C ( 3 ) = 1.7711 DCO) = 161°3l';.0 0 ° 1 9 4 9 ' 1,7711 ( -0,0102) 
OK') = 1,3636 С(Ж 0 [)=121 < ,19'26 59°0'23' 0,7125 (-—I.I860) 

H a 14 a T a s Ѣ. 

V = 7 ; 9 1 0 7 i W = 2 7 4 9 4 9 1 8 35°48'55 0,414« 4,6291 

70 = 7,5732 щь = 163°55'7 19°442' 7,1285 -2,5571 

= 4,9992 •JUS = 104*57 3 55°18'55 2,S44S ( — 4,1108) 

6,6690 & ; = 236 r'5ô'33' 1°36'3S 0,6663 0,1874 

Ci, = 6,7342 г:т, = 1іі7 г37'5і; 19°14'34" 6,3579 2,2194 

Т.Э = 6,6362 :т,а = 2 і о с 2 і о 49°35'34" 4,3017 5,0532 

flt = 6,7S43 T,0-. = 17O q1O18 39"4ä'ö2" 5,2149 4,3394 

= 3,5341 U-z = 158 f f lS37 18"4'29" 3,3597 1,0965 

ù = 3,7821 a i = 156*57 0 ' 4°58'31" 3,767.8 ( —0,32801 

).ji. = 3,0729 rhx — 204°30 '33 19"32 2 2,8961 1,0274 

:40o) = 3,2631 Xj40e) = 2SS 0 21 r l l 52°6'47" ( -2,0039» 2,5753 

(0„KOJ = 1,1747 ^O.XOJ = 106°39 15 54°32'28' 0,6814 0,9568 

H a 16 э T a ж Ѣ. 

(0 ,)z = 1,3052 tOj (0 . )z = 270*57 7 34°30'25 (—1,0755) 0,7394 

0 „ z = = 1 6 6 ° 4 5 0 47°45'25 — — 

zy - - - - yzir = 73°57 26 58°17'9" — — 

Z(D) = 1,3602 yz(D) = 240 a16 52 61°25о9" 0,6504 (-—1,1946) 

И того 47,8213 1S,5517 
I 

Отсюда горизонтальное разстояніе между отвѣсомъ (/>') въ Покровской и 
отвѣсомъ (D) въ Коммнсскои шахтѣ вычисляется: 

(В) ( D ) = Ѵ47,82 і з - -{- 18 ,55 і7 а =51,2937 саженъ. 

Путемъ поверхностей съемки тс-же разстояпіе найдено *) 51,3525 саженъ. 
Разница 0,05SS сажени. 

*) См. VII часть, стран. 144-



Изь этихъ двухъ велпчнпъ первая, т. е. опрелЬлспиая путемъ подземной 
съемки, заслужи паетъ большаго довѣрія, такъ какъ пайдепа болѣе простьтмъ и 
болѣе точны мъ способомъ. 

Уголь, составляемый первымъ станоиъ (В) С полигона съ лнніен (B)(D), 
вычисляется *): 

А° = Лге. Ta,iq. ^ - 5 5 1 7 = 21°12-П". 
" 4/.S213 

Отсюда < (7>) (В) С = 150° — 21П21Г = 158°47'4Г- . 
Уголь, составляемый послѣдннхъ станомъ z(D) полигона съ тою-хе лвніею 

іВ)(І>), вычисляется: 
^ і 0 = 21°12'ІІ -f 6Г25'59 = S2°38'I0". 

Здѣсь 61°25 59 есть уголь, составляемый послѣднвяь станомъ z(D) поли
гона шестнадцатаго этажа съ первымъ станомъ (В) С политопа десятаго этажа. 

П такъ, имѣемъ: 
f (B)(D) =51,2937 cas. J 

< (D)(B)C= 15S°47 49' (3) 
\<z<D')(B) = S2"38'10 J 

Зная теперь углы, составляемые зервымъ и еослѣдкимъ станами полигона съ 
линіей (B)lD), соединяющей отвѣсы въ шахтахъ, можемъ вычислить углы, состав
ляемые соединительными станами ІХ{В) п (7(D) поверхностной съемки съ первыми 
станами (В) С п (D)z подземной съемки рудника. 

Выччсленіе уіла С [В) IX міжоу со* динитс.инымг статмь IX (В) поверхностной 
съемки и первымъ станомъ {В) С подземной съемки на 10 этажѣ. 

На оеног.аніп поверхностной съемки **> проетнравія: 
Соедпннтельнаго стана IX (В) на Л"0 49"26 44". 
Оріентпрпой линін (B)(D) на ^"ïFs7"7'5S ***). 

Ra основанів только что нееслаеаваго вычасленія уголь между первымъ 
станомъ (В) С подземной съемки 10 этажа п .івніей (B)(D), соединяющей отвѣсы въ 
шахтахъ 

<(Ю) (В)С= 15&л47'49 . 

Посредствояъ этпхь даипвхъ нроегпраніе стана (В) С на 10 этажѣ вычи-
сляемъ: 

(Ь'|С на -ѴО(і58 47 4П — 8 7 7 5S ) 

„ на УО 71 30 51", 
а искомый уголь 

<С(В)ІХ = 49°26'44" + ISO15 — 71 39 51 - 157°46'53". 

*) См. черіежъ Табл. Ш. 
**) См. VII часть, стран 144. 

***) Прпнято прп Бычпгдепін поверхностной сгемкн. 



i l такъ. нжѣенъ: 
Простираніе. 

Послѣдняго стана поверхностной 
съемки ІХ(В) на УО 49"26'44" 

Оріентврной лнніп (B)(D) на JVTTST* 7'5S" 
Перваго стана подземной съемки. [В)С на У О 71°39'51". 

Между яослѣдяжмъ станомъ по
верхностной съемки и первымъ 
станомъ подземной съемки . . /1С(В)2Х=157°46 53". 

Вычисленіе угла z{B)C между соединительным» станомъ С(В) поверхностно» 
съемки и первымъ станомъ (D}z подземной съемки 16 этажа. 

На основанш поверхностной съемки *) простиранія: 
Соедпнительнаго стана C(D) на Л'ТГ 0°1'34". 
Оріентирнон лиши (DH-ß) на SOS7°7'5S". 

Уголь между послѣдннмъ станомъ z(D) полигона 16 зтажа п оріентнрной 
лнніей (2>Х-В) недавно найденъ: 

£s(D)(B)=82°3S 10". 

Отсюда вычпсляемъ вростираніе линіи подземной съемки на 16 этажѣ: 

{V)z на У0{1Ь(Р—S7l7"5S"—S2"3S'10") 

- на Л*)10 с 13'52". 

Повѣрка. Идя вычпсленіявн on Сѣверной пгахты по 16 этажу, на оеноімніі: 
съемки 1SS9 года проетараніе стана 4.D) опредѣлено на *'1Гіо°19 1 ". Разница 
0°5'9". 

Если припомнить, что простираше стана z(D), идя по 16 этажу, определено 
путемъ очень сложныхъ вычпелешй на основаніи 30 угловъ, измѣрепныхъ отъ Сѣ-
верной шахты до Коммнссков п что полученная разница въ опредѣленіи прости
рался стана {Dp двуяя развыип путляй есть сумма всѣхъ погрешностей, сдѣлан-
ннхъ въ измѣревіі: угловъ па этолъ пути и въ внчис.теніяхъ оріентнрованія линін 
{C%D). а также въ пзмѣреніяхъ п вычпсленіяхъ, идя по другому пути отъ По
кровской шахты къ Коммпсскоп по 10, 14 н 16 этажамъ, на которомъ было измѣ-
рево еще 19 угловъ, то будетъ ясно видно, что грубой погрѣшноети въ опредѣ-
ленін вростиравія стана Dfr) тѣкъ и другимъ нугемъ не было сдт.лано. При этомъ 
само собою понятно, что для дальвѣпшпхъ вычис.іеній съемки отъ Коммпсской 
шахты подъ Покровскую, идя по 16 этажу, нужно принять простпраніе стапа (D)z 
на УО 10°13'52", какъ вычисленное бо.тЬе простыаъ и болѣе точвымъ путемъ. 

Псвомнй утолъ z{D\G вычисляется: 
/ ziB)C=S2'3S'10" - f S7Ö7'5S" — 0°1'34" = 169°44'34". 

*) См. Тамъ-же. 



И такъ, ииѣемъ: 
Простираніе. 

Послѣдняго стана поверхностном съемки C(Z>) на SWofl'Si" 
Оріентирнон лпнін (ДК-Д) на SO 87C'7'5S" 
Перваго стана подземной съемки. . . {B)z на ХО Ю°13г52" , . . _ (5) 

Уголь. 
Между посіѣдншгь станомъ поверхно

стной съемки и первшгь станомъ подзем
ной съемки . Z 4.Щ0 — 169°44'34'' 

Вычислите угла (B)(D)(C') между оргенптрными літіяма (B)(D) ri (Z))(C), 
соединяющими отвѣеы (В) въ Покровской. (D) въ• Коммысекой и (С) въ Сгъвсрной 

тахтгъ. 

Знаа простиравіа этихъ линш, 
Ф\С) на SÏTS6œ22 0' 
(D\B) на SO S7T58", 

уголь между нпхп вычисляемы 
1_ (ВуВпС) = S« 22м - f - 87°7 58" 
/_ Щ(ВиС, — 173"29 58 (6). 

Уголь 7(̂ )(5), составляемый гѵрвымъ станам» (?У; 14-ю этажа съ послгъд-
ннмъ станомъ '1) 10-го этажа 

былъ опредѣлевъ непосрелственныкъ измѣреніемъ. Установивъ теодолнтъ на 
14 этажѣ подъ отвѣеомъ (і), спущевнынъ съ 10 этажа, нзмѣренъ уголь 

£ (І)ЬУ: -- 274е49 IS". 

Дополнение его до 360: 
Z 7(GV?'» S5°10'42 "• . . . . (7) 

Также п 
Уголь (О., )(0„)г м>жду чослпднчхъ станомъ {0^)(0а) полигона 14 этажа 

и первымъ станомъ (Ow )- полигона 1в этажа 

былъ пзмѣренъ непосредственно. Установивъ теодолптъ на 16 этажѣ подъ 
отвѣсомъ (0«.) и взявъ отсчеты при ззглядѣ назадъ на отвгЬсъ (0„ ) и взглядѣ 
впередъ на отвѣсъ въ точкѣ -г, получено: 

_1 10» ііО.Ѵг = 270°57 7 . . . . . (S) 

Теперь, зная всѣ углы, потребные для вычпсленія простираній становъ По
кровской съемки, можемъ приступить къ вычпелешю оріентироврчія съемки Ца-
рево-Александровсваго пріпска. 



В ы ч и с л е н и е д л и н ы л и н і и ( 4 ) ( Я ) , с о е д и н я ю щ е й о т в ѣ е ъ (А) в ъ 
А н д р е е в с к о й е ъ о т в ѣ с р м ъ (К) в ъ М и х а й л о в с к о й ш а х т ѣ и 
у г л о в ъ , е о е т а в л я е м ы х ъ е ъ н е ю к о н е ч н ы м и с т а н а м и п о л и 

г о н а 2 э т а ж а Ц а р е в о - А л е к е а н д р о в с к а г о п р і и с к а -) . 

Принимая точку (А) прикрѣаленія отвѣса въ Андреевской шахтѣ за начало 
вспомогательной системы координатъ, ось X въ направлены перваго стана (А)В 
съемки я ось Y къ ней перпендикулярно, вычисляемъ: 

L ISin Аа = 0,4747 S ÏCosAa = 2S,6102. 

Отсюда длина лчніи (Л){Ку=уо,і74Т* -j- 2S,6102' — 2S,6l4i cas. 
На основаніп поверхностной съемки **) это разстояніе вычислено 28,5502 cas. 

Разность 0,0639 cas. 
Если примемъ во внпманіе, что лохштейны VII и VIII, лежащіе на отва-

лахъ обѣнхъ шахтъ, при посредствѣ которыхъ определены координаты отвѣсовъ 
{Ä) я (К) я разстояніе между ними, засѣчеаы были при помощи очень острыхъ 
треуголыіи ковъ, а именно: 

А АЛ VII съ внутреннимъ угломъ VII въ 8°15 0" и сторонами A ѴН=332,39 
и И VII = 317,63 саженъ, 

А XXIII XXIV ѴП съ внутреннимъ угломъ VII въ 11°10'38" и сторонами 
ХХПІѴП = 366.37 и ХХГѵ ѴП = 383,96 саженъ, и 

А XXIIIXXIV ТШ съ ввутренннмь угломъ ѴШ въ 11°39 45' и сторонами 
ХХШ ѴШ = 356,42 и XX1Y ѴШ = 370,39 саженъ ***), 

то будетъ ясно, что какъ поверхностная и подземная съемки, такъ и вычи-
сленія ихъ исполнены правильно. 

При этомъ само собою разумѣется, что разстояніе (J.)(2T), вычисленное ну-
темъ подземной съемки, определено было съ большею точностью, чѣмъ вычислен
ное на основавія поверхностней съемки. 

Угоаъ, составлаемый первымъ станомъ (А~)В подземной съемки съ лнніен 
(Ä)(K), соединяющей шахты, вычисляется: 

Z (K)(Ä)B = -Are- Та"9 0 4 7 4 7 = 0°57 2 . v у ѵ J 28,6102 

Угожъ, составлаемый послѣднимъ станомъ полигона соединяющаго шахты съ 
тою же лниіею, вычисляется: 

/_ С(К)(А) = 39°27'8" — 0°57'2" = 38°30'6". 
Здѣсь 39°27 8 есть уго.гь между послѣднимъ н первнмъ станами полигона. 
П такъ, нмѣемъ: 

(Ä)(K) = 28,6141 саженъ I 

Z (A)(4)* = 0°57 2" I (9) 
Z. С(К)(А) = 38°Зо'6 ' I 

*) См. чертежъ Табл. 1V. 
**) ѴП часть, стр. 145. 

См. ѴП часть, стр. 3J п 46. 



— n'J — 

Вычисленіе угловъ, составляемыхъ первыми станами 
подземной съемки Царево-Алекеандровекаго пріиска еъ 

соединительными станами поверхностей съемки. 

УП (Щ С въ Михайловской ш а х т ѣ хехду еоедннптельныхъ станохъ 
ѴЩІГ) и первнмъ станохъ (ЩС. 

Просгираше ѴП (-К) па ATT I0°2 4S" 
(K)U) , SIT 6 ° 319" *) 

/_ С\К){А) = 3S"306" 
Отсюда искомый уголь вычисляется: 

/ С(Кут = 38 0 306"— 6"3 19 — 100 24S"= 22 ° 23'59'. 
Простираніе перваго стана 

(К)С на SO (10 - 248 + 22°23'59")= SO 32 0 2647". 
Эта величина и была принята при вычисленіп коордипать точекъ. 

ТІІІ (А)В въ Апдреевской шахтѣ между соедпнителънымъ ста
нохъ ѴШ (Л) и первымъ станохъ (_Л)В. 

ІІростирааіе ТПНЛ) на SO 2 0 3651 " 
lA}K) _ У О 6" 3 19". 

S_ (JT)(J) J? = 0°57'2". 
Отсюда искомый уголъ вычисляется: 

/ VUT(A)B = 2 0 36 51 -f- 6 1 310 — 0 0 57 2"=9°37'12'.  
Простираніе перваго стана 

(А\В на ХО (6 319 — 0 0 57 2 ) = ХО 7"0'21". 
Это простираніе и было принято при вычисленіи координатъ точекъ. 
И такъ, нхѣехъ: 

f_ С{К, П І = 22 р 23 59" 
/_\'Ш(А)В= 9° 3712' 

Простнраніе (Jv~)0 на SO 32 0 26 47" 
iA\B , УО 7" 0'21". 

(Ю) 

Вычиеленіе длины и проетиранія линіи (К)І, соединяющей 
отвѣсъ (К) въ Ново-Воеточной шахтѣ еъ отвѣеомъ I въ 

Платоновекомъ гезенкѣ. 

(Но Знряиовскому руднику). 
Чтобы имѣть по возможности чаще вовѣрку азмѣреній н вычисленій съемки, 

я опредѣлилъ разстояніе (К) I двумя разными путями: во первыхь, вычисляя 
полигонъ (J)3tzÀ(ivSo(îî) 14-го этажа, во вторыхъ, беря разности координатъ 
точекъ (Г) и (£), вычпсленныхъ раньше. 

*) См. VII часть, стр. 145. 



Принимая начало вспомогательной система осей координатъ въ точкѣ 7, 
ось X по направленію перваго стана 13 полигона и'ось Т къ иен перпендику
лярно, вычисляв»: 

E I Sin А" — 3Sr5626 - I Cos А" — 23,0686. 

Отсюда искомое разстояніе вычисляется: 

І(К) = j / ^ 38 5628=^ 23,0686== 44,9358 cas. 

Координаты точекъ I ж К раньше найдены: 
X у 

I 24,3781 68,8676 
(К) (—13.8497) 45,1418 

РазНОСТЬ 38,2278 23,7258 
Отсюда 

І(К) = l/^sS^T&'-^r 23,725S2=44,991S саж. 

Разность оть раньше наиденной величины 0,05бо саж. 
Уголь, составляемый съ этой линіей первымъ станомъ (1)3 полигона 14 

этажа, вычисляется: 
/ (КХ 1)3 = Art. Tant,. ¥Ы*Ё!> = 59<' 6'41 . 

— ' 23,0686 
Простнраше лпніп (J)(JD относительно астрономпческаго мерндіапа вычи

сляется: 

А о = Агс. Tang. 3 § 4 а 7 в = 58 0 Ю'28 ". 
23,7258 

(Г)(К) на SO 5S ° 10 28 '.. 
Отсюда простнраше перваго стана (1)3 полигона 14 этажа вычисляется: 

59 0 641 — 5S 0 10 28" = О 0 56'13". 

ІІ)3 на STT О •> 5613". 

Эта величина н принята была въ основаніе вычисления координатъ точки 3. 

Вычиеленіе проетираній етановъ. 
Зная теперь простирашя веѣхъ линій поверхностной съемки п углы, состав

ляемые соединительными станами поверхностной съемки съ первыми станами под
земной съемки, мохемъ вычислить простиранія этпхъ етановъ, а по нинъ прости-
ранія и всѣхъ слѣдующнхъ етановъ подземной съемки. Какъ производятся вычи
слена этого рода, было пояснено раньше, а потому, пе вдаваясь въ подробности, 
въ слѣдующемъ ниже жтрналѣ координатъ на ряду съ координатами конечныхъ 
точекъ етановъ перечисляешь полученный нростиранія главныхъ етановъ съемки и 
тѣхъ, которые вошли въ еоставъ полвгоновъ подземнаго оріентированія; что же 
касается прочихъ менѣе важныхъ етановъ съемки, изыѣренвыхъ въ побочныхъ 
выработкахъ, то въ видахъ сокращенія объема нашего отчета перечислять простн-
ранія ихъ не будемъ. и ограничимся для этихъ етановъ приведеніемъ координатъ 
конечныхъ ихъ точекъ; въ случаѣ же надобности простиранія ихъ могутъ быть 
опредѣлены по разностямъ координатъ, какъ это было уже пояснено не одинъ разъ. 



И такъ, въ слѣдующихъ ниже журналахъ коордннатъ для главвыхъ становъ 
съемки прнводямъ: 

1) нанхенованія становъ, 
2) проетиранія нхь относительно аегрономпческаго херндіааа, 
3) горизонтальный ироэкцін длннъ становъ, 
4) разности горизонтальнвхъ координата начальной и конечной точекъ 

становъ и 
5) координата копечныяъ точекъ становъ: 

для побочнихт, же становъ однѣ лишь координаты вонечиыхъ точекъ. 

Журналы коордннатъ точекъ съёмки 1890 и 1891 годовъ. 
Съемка Жае.іянексй штольны. 

ПроетЕраша Л-к—• Размета гврсзмтааь- Кмрдааты н и о ш т е т ь ста-
Таба. : отшсятельа» as- "^'Q^' выхі» к м р д н а т ъ . « m . Въ c a n u m . 

ТРОНОЯНЧесЕагд гсгтахьгчЕ ~ — I — ~ . 
32. sepHiiasa п: \ у X i Z 

tj A J . 1. 1 SinA . I CosA/'. 21SmAc. HCos A \ S z. 

*A XO 34:17*33 ' 16,7133 ( - 9.4176) 

AB X0 36'26 1? 23.4123 ( — 13,90591 

ВС XO 32*27 18" >\25W7 ( — 4,430?) 

CD XO 39°3 33 12,371a ( - 7.7974) 

DE XO 35*43 33 30.414-3 t — I 7.7591) 

EF X042°11'33' 19,9063 ( — 13,3695) 

FG XO 42*21 o.» 26,4145 17,7995) 

GH XO 46*33 2 13,7849 £ 10,0104» 

HI XO35*20'47 19.0032 ( - 10.9936) 

IK XO 30*47 54' 20.7614 1 — 10.6302» 

KL XO 33 "öö Iii" 16,4319 t— 9,llj98) 

LM XO 22*32'Hi' 12.2410 (— 4.6918) 

MX X0 34e5li'3I" 6.7899 1 — 

XO XO 21*4816" 4.5449 I — 1.6881 » 

OP X0 4"9'16" s,1094 ( — 0.5874) 

PQ XO 26*23 Г 6,7511 ( - з.оооо) 

505,2162 » —54,7509) (—40,5711) 

13.--0OT 495,7986 1 —40,9412) (—39,4214) 

І Ч 8 3 5 1 481,8927 t —22,1061) (—39,0728) 

6,9671 477.4619 1 —15,1390): (—38,8962) 

9,6087 469,6645 ( — 5,5303) (—38,7156) 

24.6909 451.9054 19,1606 ; (—3S,204S) 

14.7484 438.5359 33.9090 (—37,5738) 

19,5167 4 20.7364 53,4257 (—37,3185) 

9.483- 410,7260 62,9iJ85 (—37,2198) 

1 5,5003 399,7324 78,4088 (—36,826S) 

17,8335 389,1022 96,2423 (—36,6500) 

13.6353 379,9324 109.8776 (—36,5010) 

11,3061 37-5,2406 121.1837 ; (—36,3153) 

5,5659 37 i,3518 126,7496 ! (—36,2961) 

4,2197 369,6637 130,9693 (—36,2833) 

8,0*80 369,0763 139,0573 ! (—36,1383) 

6,0478 366,0763 145,1051 ; (—36,0611) 

E E W X\V 5 0 ° 4 9 ' 3.3479 2,5950 2.1152 454.50O» 21,2758 | (—38,1293) 

E E 0 SO 55*49' 1,3469 (— 1,11421 (—0.7567) 450,7912 1 8,4039 j (—38,1711) 

Здѣсь i—забурка лохштейва на отвалѣ штольны: Л — виать, ввернутый въ 
крѣііь въ ея устыі; Е ж и Е 0 потерянныя точки въ разсѣчкахь штольны иротивъ 
точки Е , проведенныхъ по рудной анмѣ. Остальные буквы относятся къ постояп-
иымъ точкамъ въ потолкѣ штольны. 



Кадрдпнатыточкна были вычислены раньшенаоснованін поверхностной съемки 1). 
Координаты прочихъ точекъ опредѣлены, прибавляя съ соотвѣтствуюпднмъ знакомь 
къ коордннатамъ точки я послѣдовательно ноказанивя въ четвертой и пятой гра-
фахъ разности коорднивать между всѣми остальными точками штольны. 

Горизонтальный проэкділ длниь етановъ. разности горнзонтальныхъ коорди
натъ начальной и конечной точекъ и координаты конечныхъ точекъ етановъ вы
ражены въ саженяхъ. 

Счета горнзонтальнагь координатъ вдеть оть начала координатъ въ точкѣ 
D деклпнаторіи; счетъ вертпкальпыхъ координатъ оть забурки лохштейна I на 
отвалѣ Павловской шахты. 

Положительные абсциссы въ западъ, отрнцательныа въ востокъ: положптель-
ныя ординаты въ сѣверъ. отрицательный въ югъ; аоложительныя высоты кверху, 
отрицательный книзу. 

Координаты точекъ прочихъ подземввхъ работъ, ироведенныхъ на поверхности 
Зырян овской рудной горы и на восточномъ ея склонѣ, а именно: 

Координаты точекъ подземкой ас-яки въ Тшинекомъ пріаекіь, Сіъверномъ 
нодземномь разрпзѣ, Павловекомъ подзеяномъ разріьзѣ. на нервомъ этажѣ Зыря-
новскаго рудника у Ллекаьеаской тахты а на второмъ этаокіъ у Васильевской 
шахты и Бтданввскаго зухирта 
прнв;>днмъ сокращенно въ слѣдующен таблвцѣ. 

TaS». 33. Стаяы. 

Рудаон гора. 

1 i63jj060 iOjj'ÎOJ 

Ï (2) 460.4754 43.9071 

(2) (3) 460,4754 42,«>7Î 

(3) (4) 464,7038 42,eS"tW 

(3) (5) 456,9953 44,0782 

Второй этахь ЗырзновсБаго рудника. 
- 3) ! 

V I Ш ^ и в (—0.7056) (—27,7627) 
T I b î s A 156.8823 (—0,8999) (—26,9072) 

А В 156,0130 2(5,9778 <—27,0855) 
В M 15Ъ,Ш9 30,0612 (—26,9928.) 
M X 155,1495 30,183(і (—26,9283) 
X О 152,3S70 29,3575 (—27,0068) 

Сѣвернын подзеэшын разрезъ на вер шжіРуд-
вон горы. 

*) 
XL 317,764 94.735 0,370 

XL XL* 318.0G7 101,635 Öfi70 
XL%XL-i 317.05S 108.468 0,343 
X L * X L , 3164688 108,5020 6,343 
X L E X L ; 313,9163 117,8113 3,5338 
X L : X L T , 311,4613 126,8332 0,1(502 

В к 
К L 

В С 
С D 
D E 
E F 
F G 
G 
H I 

155,8832 
150.8040 

26,7765 (—27,1117) 
24,1155 (—27,1627) 

H 

159,2914 20,9700 '(—27,0297) 
161,245S 28,3207 '(—27,0107) 
164,9402 29,234S :(—27,065l) 
169,0740 30,4123 (—27,1968) 
172,1244 ; 29,8690 (—26,9536) 
174,358S > 31,7208 (—27,2797) 
175,5448 ; 33,7065 ( — 26,8244) 

') Сравн. ѴП часть, стран. 69. 
' ) См. тамъ же ; стран. 85. 
3 ) Тоже, стран. 72. 



Табл. 33. S Y Z Станы. X Y Z 

Павдовскш шшехннЗ )іпрѣ.і т 
шахга. 

*) 

П З Б Л О Б С К О Н Первоа этахъ Зарановскаго рудника. 

*> ! 
П 200,1327 43,5770 {—14.6135,) 

269,8І1 70.055 0,000 П А 197,6067 42,5945 \(—14,U10Ö) 
273аПЗ 71,275 0,703 AB 198,7401 41,1378 (-19,5282) 
269,717 80,758 ІД38 в с 

î'r-
201,1817 42,5702 (—19,4658) 

2<:<і,3493 90,4914 1—1,454«) С D 201.9105 42,9977 (—19,5090) 

Здѣсь 
- — лохштейнъ на отвадь Тпгпнекой шахты, 
XL — лохштейнъ на западной сторонѣ Сѣвернаго открытаго разрѣза, 
I — лохштейнъ на отвалѣ Павловской развѣдочнои шахты, углубленной на 

лиши простпранін Зыряновскаго мѣеторожденія по продолженію сей лиши въ заладь, 
XÏ~" — лохштейнъ на отвалѣ Богдановскаго зухорта противъ его устья, 
II — забурка на выходѣ твердой породы у Алексѣевской шахты. 
^(2) — стань поверхностей съемки, соедпняюшДи лохштейнъ С съ точкою (2) 

надъ шурфомъ пріпска, 
(2)(3) — отвѣсъ въ шурфв. 
XL X L 2 , XL^ Х £ І н XT.-* X L , станы поверхностной съемки открытаго 

сѣвернаго разрѣза, соеднняюпдіе лохштейнъ XL съ точкою XLS находящеюся въ 
устьи закрытой части того же разрѣза, 

IІА — етанъ детальной поверхности съемки, соединяющій лохштейнъ I съ 
ІІавловскимъ открытымъ разрѣзомъ, 

I , \„ — стань въ открытой части Павловскаго разрѣза, 
І в \ с — стань въ подземной чаетв Павловскаго разрѣза, 
ѴІь"-4 — стань поверхностной съемки, соединяющие лохштейиъ VI b l s съ 

точкою А въ устьи зухорта. 
IIA п АН соединительные станы, ведущіе отъ постоянной точки II къ точкѣ 

В надъ Алексѣевекой шахтой, 
ВВѵ-_— отвѣсъ въ Алекеѣевской шахтѣ. 
Послѣдніе два стана — AB п ВВИ_, показаны сокращенно, какъ одинъ 

стапъ AB ,,г.. 
Остальные перечисленные въ таблицѣ 33-ей станы принадлежать подземной 

съемкѣ. 

Съемка Царево-А.ккеандроисшго чр'шска. 

Въ виду важности сеи съемка для ігЬлей сбойки между Царево-Адекеандров-
скимъ прінскомъ и ЗыряноБСкцмъ рудішкомъ отпосящіеся сюда журналы коорди
натъ приводимъ въ подробности. 

*) Тоже, стран. 62. 



Таба. 
34. 

Ероетпраша 
1? 

Давка 
L 

РазЕогтв : 

абеипесь • 
X. і 

^азгоетн 
Фдвнать 

7-
' Х Y Z 

С в a. s к a n o в е р х н о с т н о н с ъ е ж E п с ъ п о д з е н п а й 

тш 
ѴШ(Л) 502"36'э1:' 

э 
3,7478 ( — 0,1769) ( — 3,7439) 

{-
(-

-312,3109)159,8397 ]( -
— 212,4816) 156.0956 ( — 

34J135) 
31,9624) 

ѵп 
VII (К) 

S 

Mi" 10*Ï48" 33>11 . 0,5584 3,1520 
( -

( 
-216.0530) 161,3347 ( — 
— 215,4936) 184,4867; 

29*279) 

В т о р о й э T a s ъ. (Си. ч е р т е ; а ъ т а б л и ц а IV). 

(А)В-
ВС 

С(К) 

XO 7 021" 
x o і л т а т г 

17,3231 
10,0197 
1,6634 

{ 
( 

— 2,1129) 
—1,7979) 

0,8924 

17,1937 
9,8570 
1,4037 

( 
С 
С 

— 214,5947) 173,2695 ( — 
— 216,3926) 183,1465 ( — 
— 215,5002) 164,5502 

41,7026) 
41,8798) 

CD 
D L XW 9=54'2o ' 

5,8*36 
1,5980 

0,-5683 
0,2749 

5,7759 
1,5741 

( 
( 

-215,8243) 188,9224 ( — 
— 215,5494) 190,4965 ( — 

41,8774) 
41,8507) 

C E 
E ( F ) 

№>№) 

X W 4ju»19'47tr 

XW SS^lffiT' 
5 f f 62-2S'40' 

3,0699 
7,5259 
1.0581 

1,9867" 
7,5227 

. 0,9383 

2,3402 
0,2193 
0.4889 

( 
( 

( 

— 214,4059) 185,4667 ( — 
— 208,8832) 185,7060 ( — 
— 205,9449) 186,1949 ( — 

41,7904) 
41,7541) 
41,7769) 

(F)H 
HI 

XW J№5317 ' 
XW 85c56'2» ' 

3.6018 
2JO0O 

2,3570 
2,1944 

2 7229 
0,1557 

( 
( 

— 204,525«' 188,4269 ( — 
— 202,3312) 188,5846 ( -

41,7725) 
41,8522) 

(A)M S I T 5 W 7 11,3145 1.0647 ( -H,2ß42) і —211,4171) 144,8316 ' 

DX 
XO 
OP 

УО S» 54 
УО 7824:  

SW 2 54 

6-1632 
3,8:261 
6,9667 

у — 6.1631) 
— 3,7479) 

0,3524 ( 

0,0107 
0,7693 

- 6,9577) 

( 
( 
( 

— 22K9S74) 188,9331 ( -
— 225,7353) 189,7024 ( — 
— 225,3629)" 182,7447 ( -

41,7655) 
41,6391) 
41,6675) 

GQ 
QR 
RS 

УО 45с31. 
SO Sf-Зв-
SW f?39 

1,9096 
1,7819 
1,-5350 

і 
г 

- 1,3625) 
- 1,7627); ( 

0,1777 '• ( 
] 

1,3382 
- 0,2603) 
—1,5246) 

( 

С 
( 

— 207,3074) 187,5331 ( — 
— 209,0701) 187,2728 ( — 
— 203,8924) 185,74S2 ( — 

41,6236) 
41,7019) 
41,7703) 

HT S W 17*54' 4.5224 1.3699 ( — 4,3034) ( — 203,1357) 1S4,1255 !( — 41,6175) 

Г !> е т і й s т a s ъ 

(GQ 
QR 

BlS) 

SW 17-25 20" 
SW" 55c32'3 
XO 6«29'27" 

1,«499 
3,4013 
2,4331 ( 

0,4939 ( 
2.8042 

— 0.2750) 

— 1,5742) 
1,9248 
2,4175 

( 

( 

— 205,4510)! 184,6207 ( -
— 202,6468)j 186,5455 .( -
— 202,Я218)| 188,9630 ( -

\ 

47,9646) 
47,9232) 
47,8542)* 

(SKT) : XO 8ЭТ74 ' 1.0937 ( — 1,0837) 0,1468 ( - 204,0055)] 1S9,1098 ( - 47,9849) : 

*) Ктрепвояъ показаны аетроноинческія вростпранія становъ, вычисленный на осно-
ванін компасной еъеяки п онредѣдевіа склоненія магнитной стрѣлкв. 

Звѣздочканц * обозначены координаты точекъ, ігаѣю:цихъ ковтрольныя оггредѣлеиія 



Табі. Нроствраша Длина 
3*. . A0. L 

Газямтп Газеоств 1 '• 
абошссь " ордвнатъ I X Y Z 

IL- т. J ' ! 

Ч е і в 

(T)(W) ХЛѴ 1,2312 
OVXS) SW37'3635" 17356 

е р т н й п о л т э 
0,0223 ' \2srn 
1,0592 ( — 1,3749) 

і а і і . 

( — 203,9832) 190,3407 ( — 52,1558) 
( — 202,9240) 188,9658 \ „ * 

(W)(V) XW 8Р-22'-2э" 1,1491 

Ч е 
(Ѵ)Х SVT 8 Г 4 6 ' 2 0 2 , 0 3 7 3 
X(Z) SW 76Ъ6о' 1,0682 

(Z)fA) SW 61 с24о7" 1,0494 

1,1414 0,1326 

т в е р т ы й Э Т £ 
2.0163 (—0,2915) 
1,0405 ( — 0,2414) 
0,9214 ( — 0,5020) 

( — 202,8418) 190,4733 ( — 52,1060) 

1 ж Ъ-

( — 200,8255) 190,1818 ( — 55,0002) 
( — 199,7850) 189,9404 ( — 54,9308)* 
( — 198,8636) 189,4384 ( — 55,1451)* 

XY SR" r,2'âi 3,0663 
YD A'ir 5351 1,9499 

П я 
(Z;U SW 76"51'56" 2,4365 
D(A) XO 87=5S'4S" 1,4502 
(A)(Z) XO e i ' a i W 1,0494 

2.44-Я; ( — 1,8496) 
1.5744 1.15М 

т а и п о л у э т 
2-3727 ( — 0,5536} 

1 - 1,4492) 0,0511 
1—0,92141 0.502;» 

f—198,3799) 188,3322 ( — 54,9714) 
[ — 196,8055) 189,4824 ( — 58,0371) 

а ж ъ. 
( — 197,4123) 189,3868 
(—198,8615) 189,4379 я * 
( — 199,7829) 189,9399 , * 

DCB) XO 5S2133': 2,5741 
D;C) XO 44°36о" 1,6918 
D(G) XO J.î'39' 1,691*-

( — 2,1914) 1,3503 
( — 1,1879) 1,2045 
( — 1,2097) 1,182« 

П І І І І э т а ж 

( — 199,6037) 180,7371 ( — 58,0371) 
( — 198,6002) 190,5913 ( — 58,1259)* 
(—№,622»>) 190,5694 ( — 58,1191)* 

ъ. 

(В)(С) SW 8 Г IG' Î .009!» 0 ,9991 ( — 0 , 1 4 4 « ) f — 1 9 8 , 6 0 4 3 ) 1 9 0 , 5 9 2 3 

(B)F SW S'FSÏ 0 .7157 0 ,4258 ( — 0 , 5 7 5 1 ) ( - 1 3 9 , 1 7 7 9 ) 190,1621» ( — 6 0 . S 7 S 9 ) 

F G SW Wöf 4 ,1765 3,9221 — 1 ,1352) { — 1 9 5 , 2 5 5 8 ) 188 ,7268 ( — 6 0 , 6 1 2 0 ) 

GH sw 3--r,r 2 ,3020 0 ,1565 ( — 2.2966} С — 1 9 5 , 0 9 9 3 ) 156 ,4302 ( — 60,5294) 

F E SW 2 .4052 0,5216 2 , 3 4 7 2 i. — 1 9 8 , 6 3 3 3 ) 192 ,5092 ( — 6 0 , 6 8 2 9 ) 

F I SO S3°31' 4,8008 ( - І 7 7 6 0 . ( - 0 , 5 1 2 7 ) ( — 3 ) 3 , 9 5 4 5 ) 189 ,6193 ( — 6 0 , 5 7 7 6 ) 

Съемка 10 этажа Зыряновскаю рудника у Покровской шахты *. 

Главною цѣлыо этой съемки было получение данныхъ для проэктпрованія 
сбойки между Царево-Александровскпэгь пріпскомъ п Зыряновскимъ рудиикомъ. 
Поэтому на пути сбойки произведена геперальная съемка. Напрогпвъ въ остальной 
части 10 этажа, расположенной къ югу отъ Покровской шахты, произведена де
тальная съемка. Журналъ коордпнатъ первой частя съемки пзложимъ въ подроб
ности, а второй сокращение-

'-) Смотри приложенные здѣсь чертежа табл. Ill a J F , а также чертежъ табл. I II 
вь VII части Маркшейдерской практики. 
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Ж У Р Н А Д Ъ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ÇXEJfKH. 

S 
Tai*, i 

Проетаравіа 
Горкож-
ш и ш 
проэийв 
ставоаъ 

1. 

Размета аоердтать. К о о р д а п а т ы . 

35. 
! Î 

Горкож-
ш и ш 
проэийв 
ставоаъ 

1. у X Т z 

I X ЛохштеВю. у шахта с - 118,3327) 61,9376 ; ( - 38,9320) 

Щ В ) Х049 <26'44'' 6,3226 — 4,8038) 4,1107 с- 123,1365) 66,0483 п 

H а д е с s т о я ъ э 1 а S Ѣ. 

(B)C XO 71°39'51 1-8676 ( - 1,772») 0,5875 ( - 124,9094) 66,6356 ( - 62,0220) 

CD SO 89*4139"' 4,0651 ( -4,0650) ( --0,0216) С - 128,9744) 66,6142 X - 61,8763) 

D E SO 6 6 W 5,6787 ( — 5,1924) ( -- 2,2991) с - 131,1666) 64,3151 ( — 61,9416) 

E F SO 7Г4910" 7,5158 ( - 7,3974) { --1,3284) ( - 141,5642) 62,9867 k - 61,8379) 

F G х о т ч г а г 40,8014 ( — 5,4766) 40,4321 с - 147,0408) 103,4166 ; ( - 61,3546) 

GH Х09'43'57 г ' 28,4228 ( — 4,8048) 28,0137 ( - 151,6456) 131,4325 (— 61,2245) 

HI XO ММб'ЗГ 14,3225 ( — 2,6779) 14,0699 ( - 154,5235) 145,5024 . ( - 61,0601) 

I K XO ТѢЗі С — 4,7626) 38,4372 ( - 159,3061) 183,9393 s- 60,6911) 

K ( l ) XO&5f 7,1548 ( — 0,8595) 7,1029 с - 160,1656) 191,0425 

(I)L SO 6е? S.9712 ( — 0,9155) 8,9212 ( - 161.1111)' 199.9637 
i Г 60,3234) 

Ж У Р Н А Л Ъ Д Е Т А Л Ь Н О Й Ч А С Т И С Ъ Е М К И . 

Табі. 
36. 

К о о 

X Y 

т ы 

Z 
Станы. 

К о о 

X 

P д « н а 

Y 

т ы: 

Z 

F ( — 141,5642) 62,9667 ( - 61,8379) X , Х-> (- 161,269«) 159,6761 ( - 60,4686) 

F M ( —140,5616) 60,1548 ( — 61,6923) Къ югт on. Покровской тахты. 
ЗІХ ( — 145,6700) 58,0877 ( - 61,1219) Отвѣсъ въ ( — 145,6700) ( - 61,1219) 

(А Р Г ) ( - 122,9675) 64,691« шахтѣ. 

MO ;< — 136,4116) 50,9551 ( - 61,3751) (-Ѵ)Р ( - 123,3601) 61,1637 ( — 61,8763) 

t 
PQ ( - 121,6363) 53,3233 ( — 61,7613) 

I i< —154,5235) 145,5024 - QR ( - 119,6367) 46,3036 ( - 61,6163) 

; ІѲ |( — 156,1357) 158,4595 KS (- 117,5652) 41,084S (—61,5764) 

Ox !( —156,0296) 158,4727 ( - 60,9490) ST ( - 115,2891) 36,1247 ( — 61,4063) 

XXI 
! 

- 156,2607) 157,8962 ( - 60,7575) 



Вычисленіе координатъ точки s ко 16 этажіъ са ціълью заложенія встрѣчнаго 
забоя Покровской шахты *). 

Такъ какъ координаты точкп = должны были служить основавіемъ заложенія 
встрѣчнаго забоя Покровской шахты для веденія ея снпзу вверхъ еь 16 на 14 
этажъ до встрѣчп съ забоехъ, которынъ углублялась она съ 14 на 16 этажъ, то 
желательно было опредѣлвть ахъ возможно точпымъ н надежннмъ способомъ. Но 
такъ какъ для достиженія точкп ç пмѣегся одвнъ только путь по 16 этажу отъ 
Коммисской шахты въ востокъ, то, чтобы получить контроль пзмѣрепій, съемка 
въ этой части рудника, какъ мы зиаехъ уже, произведена была два раза: 

1) Пзмѣряя разности выеотъ точекъ нпвеллпрованіехъ нивеллиромъ, гори
зонтальные углы теодолптохъ и длины становъ но досчатымъ иомостамъ при помощи 
иакладныхь нвструяентовъ: 

2) пзмѣряа разности вксоть точекъ и длины становъ по шнуру, а прости-
рапія ихъ посредствоыъ горнаго компаса. 

Чтобы пмѣть контроль вычисленій, оріентироваиіе или опредѣлепіе угла, 
составляемаго первымъ станомъ съемки съ астрономическнмь меридіаномъ, про
изведено тремя различными путями: 

1) но лявіи {B£D), соединяющей отвѣсъ (В) въ Покровской съ отвѣсомъ (В) 
въ Коммисской шахтѣ; 

2) по ЛНЕІП (C)(D\ соединяющей отвѣсъ (С) въ СѣЕериой еъ отвѣсомъ (D) 
въ Коммисской шахтѣ и 

3) по магнитному простпранію перваго стана гт; съемки, переводя его на 
основаніп извѣстнаго склоненія на астрономическое. 

Въ связи еъ этимъ и вачисленіе координать точекъ этой съемки исполнено 
тремя разными способами: 

I. Оріентированіе по лпніп (B}(Dy, 
Нивеллпрованіе нивеллпромъ: 
Пзмѣреніе горпзонтальпыхъ угловъ теодолитонъ; 
Пзмѣрепіе длпііъ становъ по номвстахъ накладными инструментами. 

П. Оріентированіе по линіп [C\D)i 
Нивеллнрованіе висячими пнструментамп по шатру; 
Пзмѣреніе горизонтальныхъ угловъ теодолитомъ; 
Пзаѣреніе длпвь становъ по шнуру. 

III. Оріептпрованіе по магнитной стрѣлкѣ; 
Нивеллвровапіе нивеллиромъ; пзмѣреиіе длннъ становъ но шнуру. 

Но первому способу вычпслеаія начаты отъ отвѣса (В), спущенпаго въ По
кровской шахтѣ съ поверхности. Затѣнъ шли: по самой шахтѣ до 14 этажа, по 
14 этажу до Коммисской шахты, по Коммисской до 16 и по 16 этажу отъ Ком
мисской шахты въ сѣверъ и въ востокъ. 

По второму способу вычпсленія начаты отъ отвѣса (D), спущеннаго въ Ком
мисской шахтѣ съ поверхности на 16 этажъ, прнчемъ въ освованіе приняты ко
ординаты этого отвѣса, полученныя путемъ поверхностной съемки. 

*) Сн. приложенный здѣсь чертежь табл. III. 



л о третьему способу внчпслепія начата отъ ТОЧЕН Z, устроенной въ потолкѣ 
двора протпвъ шахты на 16 этажѣ. Прн этомъ въ основаніе приняты координаты 
этой точки, опредѣлевныя по первому способу. 

Журналы зтпхъ вычнслетп нриводвмъ въ подробности. 

Tata. 
37. 

Простнраніа 
Л". 

Горвзов-
талютя 

ОрОЭЕДІН 
сганоЕгь. 

Размета хоовдшать. 

X у 

К о о 

X Y 

а т ы. 

7. 

П • • С * t • • у с п о с о б ] 

По Покровской тнахтѣ съ поверхности и до 10 этажа-

(В) 0 т в ѣ с ъ к ъ ш а х т f.. ( -123,1365) 66,0483 
(В)С S O 71«39'5і" 1,8678 (-1,7729) 0,5875 (—124,9094) 66,6358 (-62,0220) 
cm SW 71с20'2" 1,7711 1,6779 (-0,5668) (—123,2310) 66,0690 

m*) SVT і г з э а в ' 1,3836 0,3031 (-1,3499) (—122,9284) 64,7191 : (—61,9015) 

По 14 этажу отъ Покровской хо Конмпсской шахты. 

XW 72г31'14' 7,9107 7,5454 2,3760 (--115,3830) 67,0951 (—86,7110) 
~о XW SsfSöT' 7,5732 7,5709 0,1847 (—107,8121) 67,2798 (—86,8327) 

G£ SW №2056 4,9992 1,4072 (—4,7970) ( -106,4049) 62,4828 С—87,2904) 
zl SW 734629 6,6690 6,3568 (-1,9192) (-103,0181) 60,5636 (-S7,3530) 
trk XWc^BSö" 6.7312 6, »333 0.1065 (- 93,2848) 60,6701 (-87,5497) 

XW5S°44S5" 6,6362 5,6729 3,4433 Г— 87,6119) 64,1134 (-87,5492) 
s= XW 6Sf*34i7' 6,7543 (>.;> 1 ;• 2,4785 (— 81,2966) 66,5919 (—87,4454) 
•-Х SW S9r44'20' 3,5341 3534t > С—0,0161) (— 77,7626) 66,5758 (-S7,4989) 

л SW 66°41"20 ' 3,7821 3,47:« (—1,4966) (— 74,2*93) 65,0792 (-87,8862) 

Ір- XWR8>4S7 3,0729 3.0722 0,0642 (— 71,2171) 65,1434 (-S7.7852) 
XO 1933 4' 3.2631 (-1,0919) 3,0749 (— 72,3090) 68,2183 
XW53S47 41 1,1747 0,9178 0,6938 ( - 71,3612)! 68,9121 

* 

По Е< >тшсекой шахтѣ съ 14 пг 
і 

i 16 этажъ. 

XO 37'9 26 ' 1,3052 i f—0,78831 1,0402 (— 72,1495)' 6!>,9523 
z(D) SW 10'1352 1.3602 0,2-115 (—1,3385) (— 71,9080) 68,6138 * 

ІТутенъ поверхностной сьенга подучено: (*> (— 71,84S2) 68,6169 * 

Г а з в п п а . . . 0,059? ; 0,0031 
* 

По 16 этажу отъ Комявсской шахты въ < ѣвсръ il въ востокъ 

7.Г. XO 23"5426•' 6,6160 (— 2,6811) 6,0483 ( - 71,8306) 76,0006 (-102,9156) 

-? XO 31"2014" 6,0877 (— 3,1660) 5Д996 (— 77,9966) 81,2002 ( - 102,58S«) 

р: SO 66°9'1" 7,7255 (— 7,0658) (-3,1237) (— 85,0624) 78,0765 (—102,3411) 
SO 66°11'20/ 11,0018 (—10,0653) (—4,4416) ( - 95,1277)' 73,6349 (—102,0942) 

TV SO m'âïU" 15,2389 (—14,0185) (-5,9751) (-109,1462) 67,6508 (-101,6S9.S) 
u ? SO 7S:34o4" 10,982;; (-10,7649) (-2,1741) (-119,9111) G5.4S57 (- 101,4466)' 

*) Ca. Y I I часть, стран. 144. 



Табл. 
37. 

Простпраніа 
A 0 . 

Горнзон-
талътга 
прозкцш 
становъ. 

Разяостш поодпатъ. К о о p д » в a т ы Табл. 
37. 

Простпраніа 
A 0 . 

Горнзон-
талътга 
прозкцш 
становъ. у X Y z 

П о • т о р о ш у с а о с о Г-
Тань ж е 

(I>) Отвѣсъ въ Коммпсскон шахтб. ( -71 »482) 68,6169 
(D)z ХО 10°19'1" 1.3602 ( - 0,2436) 1,3382 ( -72,0918) 69,9551 ( - -103,0415) 
zn ХО 23"59'35"' 6,609î> ( - 2,6877) 6,0387 ( -74,7795) 75.9938 (" -102,9111) 
~? ХО 31*25'23' 6,0803 ( - - 3,1699) 5,1885 ( -77,9494) 81,1823 ( - -102,5863) 

SO 6ff3'52" 7,7189 ( - - 7,0350) ( -3,1316) ( -S5.0O44) 73,0507 (--102,3570) 
s o еб=би • 10,9902 ( - 10,04») (" -4.4520) ( -95,0524) 73,5987 (--102,1195) 

TV" SO 66°49Ч5" 15,2214 ( - 13,9963) (--5,9904) f  -109,0457) 67,6083 с--101,7264) 
ѴЭ SO 78>29"45' 10,97i>~ (- 10,7504) С -2,1880) ( - -119.7991) 65,1203 ( - -101,4883) 

По т f e т ь е • ï С В 0 С 0 б Ï-
Тамъ se 

1. ( -72,1495) 69,9523 (--103,0472) 
z- ХО 23^1 6,60ЯЯ (--2,6726) 6.0454 (--74,5221) 75,9977 ( - -102,9156) 
=? ХО ЗГ13 6,0803 -3,1512) 5.19Л9 (--77,9733) 81,1976 ( - -102,5886) 

Kl) SO 66с27" 3.7147 (--3,4053) ( -1,4542) (--81,3786) 79,7134 
SO 66"22 4,00(2 (--3,<»'83) (--1.ЙК2) (--S5,0469) 78,1082 (- 102,3411) 
SO 66°22" 5,526^ 1-—5.0632") і -2Л155) ( -90,1101) 75,8927 
SO 66П6' 5,4634 (- -5,0013) (--2,1959) (--95,1 U4) 73,6938 (- 102,0942) 
SO 67V 5,6314 (--5,1875) С--2.19Î3) 1— 100,2959.) 71,5025 я 

(1X2) SO 67*3" 5,3346 (--4.9123) (- -2,0801) і- 105,2112) 69,4224 „ 
(2)v SO 67'M' 4.2384 ( - -3,9218} (--1.6593) {- 103,1330) 67,7631 ( - -101,6893) 
v,l) SO 76c42' 5.0141 Г- -4.9169} с--0,9>24) l- 114,0499) 66,7807 
(D? SO 78Г45' 5.9567 l - -5,8422) (- -1,162») ( - 119,5921) 65,6187 (- 101,4466) 

И такъ, координаты точкп = въ коицѣ штрека 1«) этажа вычисляются: 
X У Z 

Но 1 способу . . . (—119,9ііі> 65,4557 (—101,4466) Генеральная съемка. 
, 2 , . . . 1 — 119,7951") 65,42>« (—101,4583) ІІОВѣрОЧНая. 

, 3 „ . . . (—119.>о2і) 65,6187 (—101,4466) Повѣрочиая. 
Наибольшая разность. . О.пап О.іззо o,oti7 

Генеральная съемка но 14 этажу отъ Плашонввекаю іезенка до Ново-Восточной 
гиахты и отъ Ыопо-Влсточной до Срѣтенской шахты. 

Такъ какъ эта съемка пмѣетъ связь съ отвѣсамп, спущенными въ Ново-Во-
сточной и Срѣтенской шахтахъ, то она можеть служить для взаимной повѣркп 
поверхностной и подземной съенокъ. Поэтому журналъ координатъ ея мы прпведеыъ 
въ подробности. 



-Горизонт. 
Табл. Дроегпраятз проэщіп 
38. А°. ставові. 

Размета івевдтаттѵ. К о о р д и н а т ы . -Горизонт. 
Табл. Дроегпраятз проэщіп 
38. А°. ставові. s у j X Y Z 

Огъ отвѣса J въ Платоновскожъ гезенкѣ до точки ѵ въ Георгіевскомтѵ туяеѣ. 

J См. X I I часть, Табл. 41 . 24,3781 63,8676 (--87,4748) 
J 3 . SW О3 56' 13" 2,9943 0,04S9 (-2,9935) 24,4270 65,8738 (- 87,5963) 

зж SW23' 4" 43"' 1,3261 0,6444 (-1,1589) 25,0714 64,7149 (- -79,4717) 

3: N089» 7-' 43" 11.3SSS (—11,3574) 0,1732 13,0396 66,0470 (--87,7403) 
:% XOS7°10So' 9,1757 (-9,1645; 0,4520 3,8751 66,4990 (--87,6285) 
*Х XO 78= 31 42'" 6,2069 (-6,0529) 1,2344 (—2,20781 67,7334 (--87,6944) 
>.;І . X0S1"1 0 42' 7,1124 (—7,0250) 1,1111 (—9,2328) 68,8445 (--S7,5058) 

"SOS7J25 42 7,2620 (—7,2546) 0,3258 (-16,4874. 69,1703 (--86,6114) 

Оть точка у вь Георпевекомь туяеѣ до оівѣса (К) вь Ново-Восточной піахтѣ. 

'-(Kl 

S\Y 11e 27' 12,'' 11,3614 
SW1>351 4" 10,0436 
SO 30» 26' 4" aä62-5 

2^5<» (—11.1351) 
2,2338 (—9,7920) 

(-1.504-') (—3,0716) 

(-14,2314) 
(—11,9976) 
(—13.60211 

J Лохштейнъ y шахта . 
I(K> XO89-19'40" 4,0116 | (—4,<>IÎS) 
Разность 

Путень поверхностной съемки получено: 

(-9,8384) 
0,0470 (—13.S49T) 

0.О476 

58,0352 (—87,9349) 
48,2432 (—87,9187) 

45,0948 (—38,5820) 
45,Ï4Ï8 

0.029s 

VI-
& 
•la 
coi 
АѲ 
ѲН 

I ( X I ) 

X 
X(XI) 

Оть 
См. выше . 

SW 4° 47 19"' 
SO 89» 5' 34 " 
SO 6S339"27 
X 0 S 6 5 6 3 ' 
X0 75<" 7'40' 
SO SO'51 "50" 
XO 86° 48 25' 
SO 62? 17' 5" 
SO 8° 25" 28" 
XO 79**42' 39" 
SO 66 1' 59' 
SO 7S> Г 44" 
SO 2139" 29" 
SO 33' 6' 52" 
SW эй 9 29'53" 

Т О Ч Е Н » до отвѣса (ХГ) въ Срѣтенской тахтѣ-
(—11,9971;) 48,2432 

2,9197 і-34,8532) 
t—5,9799 > (—0,0916) 
(—6,1650) (-2,4100) 
(-6.6459) 0,3559 

1.0395 

34,9733 
5,9507 
6,6222 
6,6555 
4,0514 
3,6902 
6,5301 
5,5049 
4,7541 
8,1462 
8.4635 
5,6990 

10.2595 
5,4095 
2.0149 

(—3,9156) 
('—3,'Ï433) (-0,5859) 
(—6,5199) 0,3637 
(—5,1389) (—2,6997.) 
(-0,6964) (-4,7028) 
t—8,0152) 1,4550 
(-7,7337) (-3,4379) 
( - 5,5750) (—1,1820) 
(-0,4758) (-10,2487) 
(—2,9552) (—4,5308) 

1,5547 (—1,2816) 

Путеяъ поверхностной съемки иолучепо: 

(— 9,0779) 13,3900 
(—15,0578) 13,2954 
(—21,2258) 10,8854 
(—27,8717) 11,2413 
(-31,7873) 12,2811 
(-35,4306; 11,6952 
(-41,9505) 12,0589 
(-47,0894) 9.3592 
(—17,7858) 4,6564 
(-55,S010) 6,1114 
(—63,5347) 2.G735 
(—69,1097) 1,4915 
(-69,5855) (—8,7572) 
(—72,5407) (-13,2880) 
[—70,0860) (—14,5696) 

87,9487) 
87,8560) 
87,8565) 
S7,7S91) 
7,9571) 

87,6904): 
b7,8S18) 
87,9410) 
•88,0287) 
87,8962) 
6S,0516) 
S7,S497) 
S7,8S50) 
87,9585) 
S8.0062) 

SO 19° 5 52 
Разность . 

Лохштейнъ y шахты 

3,7179 I (—1.2164) j (—3,5132) 

(—69,9066) (—11,1011) (-41.SG25) 
(- 71,1230) (—14,6143) 

0,1370 0,0447 



Детальная съемка 1S90 и 1S91 годовъ. 

остальная часть съемки этихъ годовъ ииѣла детальный характеръ и про
изведена была спеціально для цѣлей геогностическихъ. Поэтому хурналъ коорди-
нать ея приводпмъ сокращенно въ слѣдующен шше таблнцѣ. 

Табіааа 
39. 

К о а р д • 

X Y 
Станы 

К о о р д а п а т ы 

X Y Z 

На 1о этагѣ по Ново-Восточному квершлагу-
X 1—14,4750) 73,1654 ( — 95,4697) 7 ( —12,4503) 47,6309 ( - 95,5562) 
Хі ( — 13,0462) 61,5257 ( — 95,2525) 1'- ( - 10,7283) 40,7097 ( - 95,6720) 
*3 (—13,1215) 51,0554 ( — 95,6073) іг ( - 12,3574) 37,3126 ( - 95,6099) 
?7 ( — 12,4505) 47,6309 ( — 95,5562) tZ ( —14,8765) 35,6555 ( - 95,6500) 

Т(К) ( — 13,7503) 45,17^7 . ZT. ( — 17,1819) 27,0999 ( - 95.9254) 

Путенъ поверхностной съемки получено: ( - 18,0999) 13,7400 ( - 95,8995) 
(К) ( —13,6497) 45,1415 

Разность о,<д;94 о.озда 

По 14 aiasy отъ Коякнеекой шахты до Георгіевекаго гезенка. 
;-і ( — 71,2171) 65,1434 1—87,7652) 
pa С — 53,5692) 65,1750 t — 57,7901) 

аа 1 2* ( — 4S 6602) 65,361г >' — 67,7488) 
a t e 6 ( — 43,3315) &5,2533 ( — 87,6182) 
6s ( — 31.0J13) 65,5332 ( — 57.7463] 

ж-. ( — 16,6072). 69,1532 ( — 87,7075) 
Раньше 

получено 
( — 16,4674) 69,1703 

Рагшоеть 0,1198 0,0171 
( — 16,4874) 69,1703 

-X ( — 16,7931) 72,7364 (—87,2483) 

По 14 этажу т 
Д ( - 46,1191) 69.1199 

ДВ (—44,1255.. $«.,3361 ( — 87,7332) 

ЗІакарьевекаго гезенка. 
вб ( - 43,1643) 65,3173 (—S7,8098) 

Раньше 
получено ! 

б ( — 43,3315) 65.2S33 ( —S7,81S2) 

По 14 этажу т 
Д ( - 46,1191) 69.1199 

ДВ (—44,1255.. $«.,3361 ( — 87,7332) 

Разность 0,1672 0,0340 0,0084 

Ho 15 этажу y Макарьевекаго гсзепка. 
H ( — 45,0722) 72,7752 (—«5,2814)1 е д г г ( — 46,1191) 69,1199 

Ые (-47,2131) *71 8050 ( — 95.5980)1 Д г г r t t (—45,2171) 66,6922 (-87,6844) 

14 эіакъ г 
- (— 9,0779) 13,:;'.і.м ( — 67,5-560) 

- A ( — 9,0156) 11,7259 (—87,9295) 
AB ( - 8,7303) 9,1646 ( _ 86,0796) 

Авненекаго гезенка. 
СІ> ( — 1,6608), 3,6793 J ( — S7.963S) 
DE ( - 0,3277) (-0,0134) ( — 87,6149) 
E F ( - 0,0058) '(-5,2023)' ( — 87,4399) 
F G 0,9047 j(—9,4314) ( — 87,3536) AC (— 1,1375) 10,1833 ( — 88,0218) 

Авненекаго гезенка. 
СІ> ( — 1,6608), 3,6793 J ( — S7.963S) 
DE ( - 0,3277) (-0,0134) ( — 87,6149) 
E F ( - 0,0058) '(-5,2023)' ( — 87,4399) 
F G 0,9047 j(—9,4314) ( — 87,3536) 



Въ 

Заключеніе 
этой статьи нриведемъ главнѣйшіе результаты, достигнутые згаркшейдереко-

геогпоетпческой съемной и пзедѣдованіемъ Зыряиовскаго и Заводинскаго мѣсто-
рожденій; насколько они могутъ имѣть практическое прцложеніе при разработка. 
Къ сожалѣиію работа эта еще и теперь остается не виолаѣ законченной. Недо-
стаетъ по 2-му Завадпнскому мѣсторожт.еніЕ> геогноетаческаго описанія 2, 6 и 7 
этажей, а по Зыряновекому мѣеторожденію проѳктовъ нѣкоторыхъ новыхъ гор
ны хъ рабогъ и геогиостическаго оппеанія поверхности Зыряновской Рудной горы 
и Солдатекой сопки, а также внутренности Зыряковекаго рудника, Царево-Алек-
сандровскаго пріпска и Масланской штольни- Пршстанавлпвая въ настоящее время 
изданіе своего еочивеаія и не будучи увѣренъ въ тамъ, что его удастся когда 
либо привести въ впалаѣ законченный видь, s считаю подезнымъ перечислить 
здѣсь въ сжатой и довольно общей форхѣ нѣкоторае главаѣйшіе результаты своей 
работы, на сколько они достигнуты въ такокъ незаконченпомъ впдѣ моего труда. 
Кромѣ того я поторопился приложить здѣеь нѣкоторые геогностпческіе чертежи, 
описаніе которыхъ еще не едѣлано. Таковы чертежи Та-7л. О и 10 при XI части, 
геогнсстпческая карта п чертеіп Tajj. Л а 1> при XII части. Такъ какъ при 
этлхъ чертежахъ пмѣютса поясненія знакэвъ, то до иѣкоторои степени они могутъ 
дополнить недостающую часгь работы. 

Общее teoimcm-.ічсское строеніе Зырлшнккой Рудной юры и Солдатской сопки. 
Массивъ Зыряновской Рудной горы и Солдатской сопки состоитъ пзъ жплъ 

фельзнта и фельзитоваго порфира, которая вдуть параллельно и между собою 
перемежаются такимъ образоаъ, что указываютъ на одновременпость ихъ пропс-
хожденія. Въ этоаъ массивѣ проходить еввга хощдшхъ ЖІІЛЪ метаморфической 
брекчіи тяжедошпатово-роговпковой. Мѣстамн фельзптъ-порфиръ также баритизи-
руется и переходить въ кератптовый порриръ. 

Слѣдуя преимущественно по спаямъ тяжелошватовыхъ жилъ л фельзлть-
порфцра, а также отдѣльно въ фельзптъ-порфпрѣ, отчасти косо пересѣкая эти по
роды, идутъ жилы зеленаго камня. Наконецъ, слѣдуя преимущественно въ бокахъ 
зелепокаменныхъ жплъ, но частью п впутрп и ввѣ ихъ, идутъ рудныя жилы, ири-
чеяъ онѣ въ свою очередь косо пересѣкають и сбрасываютъ всѣ окружающія 



породы. Такшгь образомъ простпраніс всѣхъ жилъ согласное, по по древности онѣ 
располагаются въ слѣдующезгь порядкѣ, начиная съ древнѣпшихъ: 

1) фельзить-порфнръ: 
2) метаморфическая тяжелошпатово-роговпковая брекчія; 
3) зеленый камень: 
4) рудныя жплы. 
Отсюда слѣдтетъ, что такъ какъ рудныя жилы повѣе всѣхъ окружающпхъ 

породъ п, сбрасывая пхъ, сами не подвергаются нпкакижь нарушешямъ, то онѣ 
должны идти па недосягаемую глубину н, крѳмѣ того, ни въ блнжайшенъ, ни въ 
дальнѣншемъ будущемъ, мы не можемъ ожидать въ нихъ какихъ либо сбросовъ 
нп по глубинѣ, ни по простиранію. 

Общій пшііъ Зыряноиекихъ рудныхъ жи.гъ. 
Рудныя жилы Зырановска суть тпппчныа сплошныя жилы. Пзгпбаась волно

образно по своему простпрашю, онѣ болѣе пли ненѣе сохраняютъ свое главное 
направлепіе п между соЗою соединяются вѣерообразно, образуя сложный, иного 
разь развѣтвляющійоя. и въ горизонтальнояъ и въ вертнкальномъ направдепіяхъ, 
вѣеръ. Внутреннее выполненіе жилъ состоптъ: въ самыхъ жплахъ изъ колчедана, 
а въ выклннпваніяхъ ихъ изъ кварца. 

Колчедапъ, это аггрегативаая то крупно-, то мелкозернистая масса, состоя
щая изъ сяѣсп различныхъ сѣрнпсшхъ яеталловъ и кварца, съ примѣсью тонко-
илп грубо-перетертыхъ облонковъ окружаювдихъ породъ. Кварцъ выклпяиваніп 
явхчется въ обыкновенной жильной форнѣ, отчасти съ оруденѣлостязга и види
мыми лкрапленіанп золота. 

Зальбанды жилъ рЁзко выражены п, пмѣя изгибающуюся форму, служатъ 
однпаъ изъ джазательггзь пзверженяаго проаехождеаія жп.гь. Въ практического 
отношеніп зальбанды тѣнъ важны, что рѣзко отдѣляютъ жолы отъ окружающей 
породы. 

Внутри рудной массы включены обломки окружающихъ породъ. Опп въ боль
шей пли меньшей степени оруденѣлы и во отсортпровкѣ поступаютъ на толчеи, 
какъ золотая руда. 

Отногаеніе Царево-Ллексакдровскто пріиека кг Зыряновскому міъсторожденію. 
До снхъ поръ существовало въ Зыряновекѣ анѣніе, что рудная жила Царево-

Алексавдровскаго пріпска есть ничто иное, какъ поперечный. сбросъ Зыряновскаго 
мѣсторожденія. Но теперь, когда янѣ удалось доказать, что въ Зыряновскомъ 
рудномъ мѣсторожденіп нѣтъ не только ни одного сброса, но даже нѣтъ малѣй-
шпхъ указанш на возможность ветрѣтпть' пхъ гдѣ либо по продолженію жилъ 
или въ гдубипѣ, что наиротпвъ рудныа жплы сдрасываютъ всѣ окружающія по
роды, ne можетъ подлежать соанѣнів, что Царево-Александровскій пріисвъ есть 
вполнѣ самостоятельное мѣеторождевіе, т. е. такая же самостоятельная жила, какъ 
и Зыряновскія рудныа жилы, съ которыми на глубинѣ она должна соединяться. 

Одно только остается еще нерѣшепнымъ: паѣетъ ли эта жила тотъ же типъ, 
какъ и Зыряновскія или же представляетъ сложную жилу подобную Заводинскои. 
Это потому, что произведенными до спхъ поръ работами обнажены только верхнія 



частя ея, которня сильно разрушены метеорными агентами. Такъ какъ уже и 
теперь среди охристаго вьшолнетя жилы понадавтся сохранившееся куски колче
дана, то надо полагать, что въ самомъ недалекомъ будущемъ съ далыгЬйшимъ 
углубленіемъ пріпска его хила превратится въ колчеданистую. Въ практическомъ 
отношенія это важно въ томъ смнслѣ, что дальнѣашее нреслѣдованіе жилы облег
чится. 

Отношение Маслянскаго .тсторожденгя, встраченнаго у точки Е Маслян-
екой штольни, кг Зыряновскому. 

Оно представляетъ такое же самостоятельное мѣеторождеше, какъ и Царево-
Александровскій пріпскъ. Простираніе его согласно простирай"» Зыряновскаго 
мѣсторожденія; жила пмѣетъ характеръ одинаковый съ Зыряновскимп рудными 
жилами—сплошная, колчедапистаа. 

Перееѣкла .ш Ласлянская штольна линію простиратя Зыряновскаго мгъсто-
рожденія? 

При первомъ взглядѣ на приложенную къ X I I части геогностическую каргу 
Зыряповской рудной горы можно подумать, что штольна иересѣкла эту линію. Но 
если прнжемъ въ разсчетъ крутое паденіе Третьей вѣтвп Зыряновскаго мѣсторож-
денія на сѣверъ, а также крутое падевіе всѣхъ вообще жиль въ западномъ концѣ 
Рудной горн на сѣверо-востокъ, то не трудно будеть сообразить, что Маслянская 
штольна еще далека до дрсгвженія лнніп простиранія. Въ такомъ случаѣ 

Слѣдуетъ ли продолжать ЗІаелянекую ттольну далгьс? 
Такъ какъ работа эта стоить очень дорого и, кромѣ того, вслѣдствіе суще-

ствовашя въ Зыряновскнхъ рудныхъ жилахъ скловенія нельзя быть увѣреннымъ, 
что по достиженіп ливіи простпранія штольна упрется въ мѣсторожденіе, даже въ 
томъ сдучаѣ, если оно здѣсь и на самомъ дѣлѣ сущеетвуетъ, то надо заключить, 
что далѣе ппольну вести не слѣдуетъ. 

Что означаютъ кеарцевыя жилы, выходящія въ разныхъ мгьстахъ на поверх
ности Зыряновской Рудной горы? 

-Это ничто оное, какъ выклиниванія существующаго внутри горы громаднаго 
руднаго жѣсторожденія. 

Слѣдуетъ ли по нимъ идти работами въ глубь до достиженія міъсторож-
денія? 

Такъ какъ кварцевыя внклпнпванія рудныхъ жплъ очень извилисты и кромѣ 
того неизвѣстно, на какой глубинѣ мохеть быть ветрѣчено самое мѣсторожденіе, 
то лучше нхъ не преследовать. 

Что нужно діълатъ, чтобы дойти до этого міьсторожденіа? 
На восточномъ склонѣ горы углубить новую шахту, задавъ ее такъ, чтобы 

она ударила въ висячіи бокъ западнаго выклиинванія Крючковой вѣтви на 16 этажѣ 
и затѣмъ, ведя штрекъ по нростиранію вѣтви въ западъ, прослѣдить, не имѣетъ ли 



Крючковая вѣтвь соедннеше съ отыекпваемымъ мѣсторожденіемъ. Если нѣть, то 
лучше оставить это желаніе до достнженія болѣе глубокнхъ горнзонтовъ Зырянов-
скаго мѣсторожденія. 

Шахта кромѣ того послужить: 1) къ отысканію повыхъ жиль въ впсячемъ 
бокт Третьей вѣтви и 2) къ развѣдкѣ и разработкѣ заоадпаго конца аѣсторожде-
пія, представляющаго главное богатство Зарановскаго рудника. Большая глубина 
этой шахты, 86,4416 саженъ, считая до почвы 16 этажа, не должна служить нре-
пятствіенъ къ ея осуществлена», такъ какъ она сдѣлаеть доступной разработкѣ 
самую лучшую часть мѣсторождешя и вмѣсгѣ съ тѣмъ будегь служить на много 
лѣтъ главною шахтою рудника. 

Тинъ 2-го Заводинскам шъсторожаенія. 

Хотя по своему щюпсхогдешю оно мало отличается отъ Зыряновскаго, но 
по своему впѣшпему виду принадлежите къ совершенно другому типу, именно къ 
типу сложныхъ рудныхъ жиль или жильныхъ брекчіЁ. Такимъ образомъ при 
самомъ возникновеніп мѣсторождешя оио было разбито на меньшія части, пере-
хѣшано съ окружающей породой и снова связано жильной массой. Кромѣ того, 
вслѣдствіе позднѣйшнхъ нарушены оно разбито на части, который одна относи
тельно другой передвинуты по закону вѣерсобразныхъ сдвиговъ. Вслѣдствіе этого 
общее содержаніе мѣеторожденія понижено, а отысканіе отдѣльныхъ частей его 
затруднено и требуегь особенное стараніе. 

Сѵьдуетъ ли сю раівпдывать даліъе? 

Такъ какъ сплошь и рядонъ въ рудиой жплѣ попадаются цѣлнкп, дающіе 
1.000 до 40.000 пудовъ руды съ очень высокнмъ содержаш'емъ, то оно заслужп-
ваегъ развѣдкп. Пменпо, здѣсь попадаются часта жплъ, состоащія изь роговаго 
камня, сильно проннкпутаго хлорнстымъ и техтурнстымъ серебромъ, самороднвшъ 
серебромъ и серебряною чернью, обусловливающее высокое содержаніе рудъ, въ 
фунтъ и бодѣе серебра въ пудѣ. 

Какія работы нужно вести въ Завадтетхъ яжторожденіи? 

Пока достаточно было бы продолжать флпгельорть на SW, слѣдя по самому 
мѣсторожденію. и чаще брать пробы, а когда оно теряется, то задавать въ бока 
разсѣчви. 

Характера 1-го Заводинскаіи лтсторожденія. 
Собственно говоря самое мѣсторожденіе назіъ пока непзвѣстно. Мы знаедъ 

здѣсь только сбрасывающія трещины, проходящія въ фельзнтъ-порфпрѣ и гдѣ то 
пересѣкающія рудныя жилы. Въ глппѣ, выполняющей этн трещины, содержатся 
обломки серебро-свинцовыхъ рудъ превосходеаго качества. 

Характеръ 2-го Гргъховскаго пріиска. 

Здѣсь рудныя жилы богаты мѣдью и соотвѣтствуюгъ по моей теоріи наиболѣе 
сгущенной магмѣ. Поэтому онѣ бѣдиы содержавіенъ серебра. 



Общія усіовія разработки Зыряновекаго міъсторржденіа. 
1) Непрерывное протаженіе жнлъ по проетнранію и въ глубину, значительная 

толщина ихъ и отсутствіе всякпхъ нарушеній, могущпхъ служить къ прекращеніто 
хилъ на глубинѣ, суть признаки, обусловливаюідіе неисчерпаемые запасы рудъ въ 
ЗнряновсБѣ. 

2) Однородный сплошной характеръ рудъ и постоянство ихъ свойетвъ, одно
временное содержаніе нѣсколькпхъ металловъ (Au, Ад, РЬ, Си и Zu), могущнхъ 
извлекаться съ выгодою, постепенное измѣненіе пхъ содержанія по простпранію 
жнлъ, совершающееся по точному закону и дающее возможность добывать руды 
только съ опредѣленнымъ содержаиіемъ, рѣзкое разгранпченіе рудъ отъ окружаю-
щпхъ породъ, достаточная крѣпость тѣхъ п другпхъ и горючіа свойства руды суть 
обстоятельства, обусловливающая выгодность его разработки, 

3) Наковець, сравнительно незначительный притокъ воды въ руднпкъ, убы
вающей по мѣрѣ углубденія работь, пнѣющійся вблизи нсточникъ значительной 
гидравлической силы, сравнительная дешевизна лѣса, близость соляныхъ озеръ 
Киргизской степи и существующее при рудникѣ коренное горнозаводское паселеніе 
благопріятствуютъ упрочнепію здѣеь твердаго горнаго дѣла. 

К о н е ц ъ . 

С.-Летербурп-
20 Декабря lê!rS і. 
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