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^  ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ 

Н о я б р ь . И  1гШ1 №  11. 1902 г.

УЗАК0НЕН1Я И РАСП0РЯЖЕН1Я ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Объ измене ¡пн ст. 27 Нравилъ о норндк!’, делопроизводства въ Нрнсут- 
сиинхъ но Фабричнымъ и горно-заводскимъ д1>ламъ 1).

Главное по фабричнымъ и горно-заводскимъ дЬламъ Присутств1е, въ застЬ- 
даши 9 февраля 1902 г., на основании п. I ст. 13 Положения о семъ Присутствш 
постановило:

Статью 27 Правилъ о порядк^ делопроизводства въ Присутств1яхъ по ф а
бричнымъ и горно-заводскимъ д£ламъ, изданнымъ Главнымъ Г1рисутств1емъ 9 фев
раля 1900 г., заменить следующей:

27. Постановления Присутствий, по подписант подробнаго определения 
(ст. 23), приводятся въ исполнеше: не подлежащая обжаловашю—немедленно по 
ихъ объявлении, а могушдя быть обжалованными—или по истеченш мгЬсячнаго 
срока, считая со дня вручешя объявлешя (если въ течете онаго жалобы прине
сено не будетъ), или же тотчасъ по полученш Присутств1емъ уведомления о 
признании Главнымъ по фабричнымъ и горно-заводскимъ д’Ьламъ Г1рисутств1емъ 
жалобы, во всей ея совокупности или въ отд'Ьпьныхъ частяхъ, не заслуживаю
щею уважения.

Примгъчате. Къ объявлешямъ о состоявшихся на основанш пп. 2 и
3 ст. 52 Уст. промышл. постановлешяхъ Присутствш прилагаются копт
подробныхъ опредгЬлешй Присутств1й (ст. 23).
Таковое постановлеше, на основании ст. 18 Положения о Главномъ по фа

бричнымъ и горно-заводскимъ д4 ламъ Присутствш, утверждено Министрами Фи- 
нансовъ и Землед^л1я и Государственныхъ 1/1муществъ 22 мая 1902 года.

Объ измЪнсши ст. 49 и 70 Наказа чинамъ Фабричной инсшмиин 2)

Главное по фабричнымъ и горно-заводскимъ дНЬламъ Присутствие, въ зас^- 
данш 9 февраля 1902 г., на основанш п. I ст. 13 Положения о семъ Присут
ствие постановило:

I. Статью 70 нын'Ь действующаго Наказа чинамъ фабричной инспекдш 
изложить въ следующей редавдди:

С о б р . у з а к . и р асп . П р а в . №  94, 2 7  се н тя б р я  19 0 2  г ., ст. 10 8 4 .

2) С о б р . у з а к . и р асп о р . П р а в . №  9 4 , 27  с е н т я б р я  19 0 2  г ., ст. 10 8 5 .
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70. Если произведенными разследовашемъ будетъ установлено, что несчаст
ный случай произошелъ вследствие неисполнешя завтЬдывающимъ закона или 
изданныхъ въ его развитее постановлешй, то подлежащй фабричный инспекторъ 
немедленно составляетъ протоколъ порядкомъ, указаннымъ въ ст. 56 Уст. пром., 
а въ случаяхъ, подходящихъ подъ действие ст. ст. 1466, 1468 и 1494 Улож- о 
наказ, и ст. 129 Уст. о наказ, (изд. 1885 г.), протоколъ составляется или чинами 
инспекцш, или чинами полиции, или совместно, смотря по обстоятельствамъ, а 
именно:

а) если фабричный инепекторъ прибылъ на место происшествия ранее чи- 
новъ полицш, то протоколъ составляется фабричнымъ инспекторомъ и имъ же 
передается полицш для направлешя въ установленомъ порядке следственной 
или судебной власти;

б) если въ заведении, где произошелъ несчастный случай, находятся одно
временно чины полицш и чины фабричной инспекцш, то протоколъ составляется 
фабричнымъ инспекторомъ, подписывается какъ имъ, такъ и полицейскимъ чи- 
новникомъ, и передается последнему для направлешя следственной или судебной 
власти;

в) если чины полицш прибыли на место происшеств1я ранее чиновъ фа
бричной инспекцш, то составлеше протокола полицейскими чинами и передача его 
следственной или судебной власти не останавливаются.

Иримпчате. Составлеше протоколовъ чинами полицш въ отсутствш 
чиновъ инспекцш не лишаетъ этихъ последнихъ права составить дополни
тельно свое заключеше съ технической стороны объ обстоятельствахъ 
сими чинами обнаруженныхъ, при чемъ это заключеше направляется черезъ 
полицпо той же следственной или судебной власти, коей переданъ полицей- 
скш протоколъ.
II. Статью 49 ныне действуютцаго Наказа чинамъ горной инспекцш изло

жить въ следующей редакции:
49. Если произведеннымъ разследовагпемъ будетъ установлено, что несчаст

ный случай произошел!, вследств1е неисполнешя заведывающимъ закона или 
изданныхъ въ его развитие постановлении, то Окружной Инженеръ немедленно 
составляетъ протоколъ порядкомъ, указаннымъ въ ст. 94 Уст. горн., а въ слу
чаяхъ, подходящихъ подъ действие ст. ст. 1466, 1468 и 1494 Улож. о наказ, и 
ст. 129 Уст. о наказ, (изд. 1885 г.), протоколъ составляется или Окружными 
Инженерами, или чинами полицш, или совместно, смотря по обстоятельствамъ, 
а именно:

а) если Окружной Инженеръ прибылъ на место происшествия ранее чиновъ 
полиции, то протоколъ состаизляется Окружнымъ Инженеромъ и имъ же пере
дается полиции для направлешя въ установленномъ порядке следственной! или 
судебной власти;

б) если въ заведении, где произошелъ несчастный случай, находятся одно
временно чины полиции и Окружныи“и Инженеръ, то протоколъ составляется 
Окружнымъ Инженеромъ, подписывается какъ имъ, такъ и полицеиискимъ чинов- 
никомъ, и передается последнему для направлешя следственной! или судебной 
власти;

в) если чины пполицш прибыли на место происшеств1я ранее Окружного



Инженера, то составлеше протокола полицейскими чинами и передача его след
ственной или судебноой власти не останавливаются.

Примгъчате. Составлеше протоколовъ чинами полицш въ отсутствш 
чиновъ горнаго надзора не лишаетъ этихъ последнихъ права составить до
полнительно свое заключеше съ технической стороны объ обстоятельствахъ, 
сими чипами обнаруженные, при чемъ это заключеше направляется черезъ 
полицпо той же следственной или судебной власти, коей переданъ поли- 
цейскш протоколъ.
Таковое постановлеше, на основанш ст. 18 Положешя о Главномъ по фабрич- 

нымъи горно-заводскимъ деламъ Присутствш, утверждено Министрами Внутрегшихъ 
Делъ, Финансовъ и Земледеия и Государственныхъ Имуществъ 25 мая 1902 года.

Объ п.гиКпн'пш устава Шжно-Русснаго солепромышленна™ Общества *).

Вследствие ходатайства «Южно-русскаго солепромышленнаго Общества» а), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенш Комитета Министровъ, въ 5 день 
¡юля 1902 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

§  6 и 6о устава сказанного Общества изложить такимъ образомъ:
§ 6. Основной капиталъ Общества состоитъ: I) изъ 500.000 руб. первона- 

чальнаго выпуска, разделенныхъ на 2.000 акцш, по 250 руб. каждая,—сполна 
оплаченныхъ, и 2) изъ 500.062 руб. 50 к. второго выпуска, разделенныхъ на 
2.667 акцш, по 187 руб. 50 коп. каждая, пользующихся преимуществами, въ 
§§ 41 и 62 устава указанными.

§ 6о. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему дви- 
жимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае не
удачи пpeдпpiятiя Общества, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ 
акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, въ размене 250 руб. на акцш первоначальнаго—и 187 р. 50 к., на 
акцш второго выпусков!,, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому- 
либо дополнительному платежу по делами» Общества подвергаемъ быть не можетъ.

Объ измеиенш устава Южно-Русскаго солен ¡юны шло ни а го Общества 8).

Вследств1е ходатайства «Южно-Русскаго солепромышленнаго Общества» 4) 
и на основанш прим. 2 къ § 35 устава названнаго Общества, Министерствомъ 
Финансовъ, согласно съ отзывомъ Министерства Земледелш и Государственныхъ 
Имуществъ, разрешено § 18 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ: 

§ 17. Управлеше делами Общества принадлежит-!, правлешю, находящемуся 
въ г. Харькове и состоящему изъ пяти директоровъ, избираемыхъ обгцимт. со- 
брашемъ акщонеровъ изъ среды своей па три года.

О семъ Министръ Финансовъ, 30 мая 1902 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

*) Собр. узак. и расп. Прав. №  19 , 3 октября 1 902  г., ст. 3 1 9 .
2) Уставъ утверждена 3 1  декабря 1893  г.
3) Собр. узак. и расп. Прав. №  г9, 3 октября 1902  г., ст. 3 2 5 .
4) Уставъ утвержден!. 31  декабря 1893  г.
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O c6opt съ паровыхъ котловъ 1).

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мн^ше въ Об- 
щемъ Собранш Государствен наго Совета, о сборе съ паровыхи, котловъ, Высо
чайше утвердить сопзволилъ и повелели, исполнить.

Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета Графъ Сольскш.

МШзНШ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЕТА.

18 марта 1902 года.

Выписано изъ журпаловъ Соединепныхъ Департаментовъ Промышленности. 
Яаукъ и Торговли и Законовъ 7 декабря 1.901 года и Общаго Собратя 4 марта

1902 года.

Государственный Советъ, въ Соединеш-тыхъ Департаментах^ Промышлен
ности, Наукъ и Торговли н Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ пред
ставление Министра Финансовъ о сборе съ паровыхъ котловъ, мнчьшемь положилъ: 

Действ1е Высочайше утвержденнаго, 8 июня 1898 г., мнения Государствен
наго Совета о сборе съ паровыхъ котловъ (отд. I; собр. узак., ст. 958) продол
жить по 31 декабря 1906 года.

Подлинное мненге подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Объ im itiien iii 11 дополнен!!! Формы одежды ученик овъ горнмхъ училшцъ 
ведомства Министерства Землед1Ыя и Государственныхъ Имуществъ 2).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу Министра Зе- 
мледел1я и Государственныхъ Имуществъ, въ 14 день января 1902 г., Высочайше 
соизволилъ утвердить предполагаемое изменение и дополнение формы одежды уче- 
ншковъ горныхъ училищъ ведомства Министерства Землед^Ыя и Государствен- 
ныхъ Имуществъ.

Н а подлинномъ написано: „ Высочайше одобрено, въ С.-Петербургт, 14  января 19 0 2  г.". 
Подписалъ: М инистръ  Землед'Ьл!я и  Государственныхъ Имущ ествъ  Ермолова.

О II И С А Н 1 Е

Формы одежды и головного убора для учениковъ горныхъ училищъ вЪдом- 
ства Министерства ЗемледЪлт и Государственныхъ Имуществъ.

Фуражка. Чериаго сукна, съ такимъ же околышемъ, съ маленькою, тульею, 
съ тремя синими выпунпками, съ позолоченпнымъ знакомъ изъ лавроваго венка и 
трехъ начальныхъ буквъ училища на околыше. Летомъ на фуражке чехолъ не- 
б§менаго полотна.

')  С о б р . у з а к . и р асп о р , п рав . №  42, ;  м ал  19 0 2  г ., ст. 46 4 .

2) С о б р . у з а к . и р асп о р . П рав . №  4 2 , 3 м а я  19 0 2  г ., ст. 4 7 3 .
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Рабочая форма.

Блуза. По образцу гимназической зимою изъ темносЬраго сукна, а л'Ьтомъ 
изъ нсб"Ьпенаго полотна, съ двумя грудными карманами и тремя малыми пугови
цами на ворота и карманахъ; носится съ чернымъ кожанымъ поясомъ, съ мед
ною бляхою, на которой прор'Ьзанъ горный знакъ.

Брюки. Изъ того же матер!ала, что и блуза.

Праздничная или обыкновенная форма.

Укороченное пальто. По образцу, установленному для штейгеровъ и гор
ныхъ надсмотрщиковъ, безъ талш и клапана сзади, спинка прямая, изъ чернаго 
сукна, двубортное съ металлическими золочеными пуговицами, на которыхъ изо- 
браженъ горный знакъ (кирка и молотокъ), по 6 на бортъ, воротншсь суконный, 
отложной съ синею выпушкою и съ вызолоченными знаками на углахъ его, какъ 
п на фуражке.

Жилетъ. Чернаго сукна, однобортный, съ 6 пуговицами, какъ и на укоро- 
чсиномъ пальто, но меньшаго размера.

Брюки. Изъ того же матер1ала, что и жилетъ.
Илагцъ. Темносераго сукна, двубортный; воротншсь отложной съ синею 

выпушкою и съ такими же знаками по угламъ его и теми же пуговицами, по 6 
на борте, какъ и на укороченномъ пальто.

Сапоги. Выростковые: при работахъ и практическихъ занятйяхъ вьпсонпе; вне 
оныхъ обыкновенные.

Башлыкъ. Всрблюжьяго сукна.
Перчатки. БЪлыя или серыя и замшевыя.

Н а подлимныхъ написано: „Высочайше одобрено, въ С.-Петербурга, 14  января 19 0 2  г.“ .
Подписалъ: М ипистръ Зе;члед'Ьл1я и Государственныхъ Имущ ествъ Е/шоловъ.

Обь отнссснп! слюды К1. разряду цТпшым. камней 1).

Министръ Земледел!я и Государственныхъ Имуществъ, признавая необходи- 
мымъ отнести слюду къ категорш ценныхъ камней и къ подчинению ея действию 
раздела I Высочайше утвержденнаго и2 февраля 1896 года мнеп1я Государствен- 
ииаго Совета, постановилъ: издании,ия и распубликованныя, по определен1ио Пра- 
вительствуиощаго Сената, въ № 30 Собр. узак. и расп. Правительства за 1896 годъ, 
Правила о разработке ценньнхъ, драгоценныхъ и цветньихъ камней! дополнить въ 
разделе А (правилъ о разработке ценныхъ камней) пунктъ I (перечень цепнныхъ 
камней!) словами: «я слюда».

Объ изложенномъ Министръ Земледелия и Государственпиыхъ Имуществъ, 
4 марта 1902 г., донесъ Правительствуиощему Сенату, для распубликоваипя.

]) С о б р . у:)ак. и р аспор. П р ав . №  4 2 , 3 м а я  19 0 2  г. ст. 4 76 .



Объ увслнченш плати въ вознаграгкдем1е казны за вредъ, прнчнннеммй 
горнонромышленниканш лесному хозяйству въ горнозаводскихъ дачахъ

на Уралй 1).

Министръ Земледейя и Государственныхъ Имуществъ постановилъ: § 29 
изданной и распубликованной въ № 72 Собр. узак. и расп. Правительства за 
1901 г. Инструкции Министерства ЗемледЬпя и Государственныхъ Имуществъ по 
применению Высочайше утвержденныхъ 2 июня 1887 г. правилъ о частной гор
ной промышленности на свободныхъ казенныхъ земляхъ (ст. 255— 333 т. VII. Уст. 
Горн., изд. 1893 г. и по прод. 1895 г.) дополнить нижеследующимъ прим"£чашемъ: 

Прилтчате. «Въ Уральскихъ горииозаводскихъ дачахъ (за исключе- 
шемъ горнозаводскихъ дачъ, указанныхъ въ п. А разд. I росписашя земель, 
въ коихъ частная горная промышленность вовсе не допускается) вознагра
ждение за вредъ, причиненный лГсному хозяйству (ст. 308 Уст. Горн-п.), взи
мается съ горнопромышленниковъ, въ размере отъ 20 до 50 руб., по усмо
трению Уральскаго Горнаго Управления».
Объ изложенномъ Министръ Земледелия и Государственныхъ Имуществъ, 

16 марта 1902 г., представ и лъ Правительствующему Сенату, для распублшюваинйя.

О дополнен¡и § 51 Врешенныхъ правилъ объ употреблен!» взрывчатых?, 
веществъ при горныхъ работахъ 2).

Согласно съ заключешемъ Горнаго Ученаго Комитета, Министръ Земледе
лия и Государственныхъ Имуществъ призналъ необходимым!» дополнить §51 «Вре- 
менныхъ правилъ объ употреблении взрывчатыхъ материаловъ при горныхъ рабо
тахъ», утвержденныхъ Министромъ Государственныхъ Имущесгвъ 2 мая 1887 года 
и распублнкованньпхъ въ № 92 Собр. узак. и распор. Правительства за 1887 годъ, 
примечашемъ следунощаго содержания: «Фитили (затравки), предварительно ихъ 
употребления въ руднике (копи), ниодверганотся следующему испытанно: изъ раз- 
ииыхъ местъ круга вырезывается несколько образцовъ фитиля, длиною ино 2 фута 
каждый, и затемъ зажиганотся; те круги фитиля, образцы коихъ сгораютъ въ 
пнродолжеше менее одной минуты, не должны быть допускаемы ней» употреблений 
для взрыва шпуровъ.

О вышеизложенномъ Министръ Земледелйя и Государственныхъ Имуществъ,
26 марта Н902 г., донесъ Правительствуиощему Сенату, для распубликован)я.

Объ изм^нсти устава нерваго Грозненскаго неФтепромышленнаго
Товарищества 3).

Вследствие ходатайства «Перваго Грозненскаго нефтепромышленнаго Това
рищества» 4), Мишистерствомъ Финансовъ, по соглашешю съ Министерствамии 
Военнымъ и Земледелия и Государственныхъ Имуществи», разрешено § 20 озна
ченного устава изложн1Тн> следующимъ образомъ:

*) Собр. узак. и распор. Прав. №  4 2 , 3 мая 1 902  г., ст. 477
2) Собр. узак. и распор. Правит. №  4 2 , 3 мая 1902  г., ст. 4 79 .
3) Собр. узак. и распор. Прав. № 2 0 , 4 октября 1902  г., ст. 3 3 2 .
4) Уставъ утвержденъ 25 января [894 года.

— 224 - -



§ 20. Управление делами Товарищества принадлежитъ правлению, находяще
муся въ г. Ростове на Дону и состоящему изъ 4 директоров-!., избираемых!, 
обнцимъ собрашемъ владельцевъ иаевъ, изъ среды своей, на четыре года.

Примечание къ сему § остается въ силе.
О семъ Министръ Финансовъ, 6 апреля 1902 года, донесъ Правительствуир- 

щему Сенату, для распубликовашя.

ПРИКАЗЪ ПО ГОРНОМУ ВЪДОМСТВУ.

«М 9. 28 сентября 1902 года.

I.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласию удостоенш Комитета о службе чи- 
нновъ гражданскаго ведомства и о нгаградахъ, въ 6-й день мая сего года, ВСЕ- 
МИЛ ОСТИВ'ЬИШЕ соизволилъ пожаловать золотуно медаль, съ надписью «за 
спасение погибавппихъ», нна Владннмйрской лен-нте, для ношешя на груди, состоя
щему по Главному Горному Управление, съ откомандированиемъ на Сербиновскш 
каменноугольный рудникъ П. Д. Новова, для техническихъ занятий, Горному 
Инженеру, Титулярному Советнику Лачинову.

II.

ВЫСОЧАЙШИМИ приказами по гражданскому ведомству:
а) о т ъ  ю  а в г у с т а  1902 г. за № 67:
Н а з н а ч а ю т с я  Горные Инженеры, состоящие по Главному Горному Упра- 

вленш, Статспе Советники: Поповъ 1-й и Гамовъ—Окружными Инженерами 
горныхъ округов'ь: первый—Горловскаго, а второй!—Щевскаго—оба съ I шля 
1902 года.

П р о и з в е д е н ъ ,  за выслугу летъ, изъ Коллежскихъ Ассесоровъ въ На
дворные Советники Помощникъ Окружного Инженера Московско-Рязанскаго 
горнаго округа, Горный Инженеръ Давыдовъ, со старшинствомъ, съ 17 декабря 
1901 года.

б) о т ъ  16 а в г у с т а  1902 г. за № 69:
Н а з н а ч а ю т с я  Горные Инженеры; Старшин! Гориный Инженеръ Управле

ния Кавказскихъ минеральныхъ водъ, Статскш Советникъ Ругевичъ—Начальни- 
комъ Кавказскаго Горнаго Управлешя и Инженеръ для командировок!, и разве- 
докъ при Горномъ Департаменте, Коллежский Советникъ Сергпееъ 1-й—Инже- 
неромъ для минеральныхъ водъ при Горномъ Департаменте, съ 9 шля 1902 года.

П р о и з в о д я т с я  Горные Инженеры: изъ Коллежскихъ Ассесоровъ въ 
Надворные Сонзетники: Инженеръ-Гидравликъ водныхъ учреждении! на Кавказе 
Пыльцовъ—съ I шля 1901 г.; изъ Титулярныхъ Советниковъ въ Коллежсше 
Ассесоры: Маркшейдеръ при Западномъ Горнномъ Управленш Кандти—съ I ¡ноля 
и Заведыванощш физико-химимической лабораторией Пермскихъ пушечныхъ за- 
водовъ Сеппайнъ—съ 31 ¡ноля 1902 года.
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в) о т ъ  6 с е н т я б р я  1902 г. за № 77.
Н а з н а ч е н ы  Горные Инженеры: состояний но Главному Горному Упра

влению, Горный Инженеръ, Коллежски! Ассесоръ Тове—нсправляющимъ должность 
Экстраординарнаго Профессора Том с ка го Технологическаго Института ИМПЕРА
ТОРА НИКОЛАЯ II, но горному искусству, съ I ¡юля 1902 г., съ оставлешемъ 
но Главному Горному Управлешио.

Окружной Инженеръ С. Петербурго-Олонецкаго горнаго округа Статскш 
Сов'Ьтникъ Дрейеръ—Старшимъ Горнымъ Инженеромъ Управлешя Кавказскихъ 
минеральныхъ водъ, съ 23 августа 1902 года.

г) о т ъ  ю  с е н т я б р я  1902 г. за № 79:
П р о и з в е д е ш ь  изъ Коллежскихъ Ассесоровъ въ Надворные Советники: 

Исправляющие должность Старшаго Фабричнаго Инспектора Астраханской губер- 
ши Горный Инженеръ Фейгипъ-1й, съ 28 марта 1902 года.

III.

Определяются на службу по горному ведомству Горные Инженеры, окон- 
чивпше курсъ наукъ въ Горномъ Институте ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, 
съ правомъ на чииъ: Коллежскаго Секретаря:' Петръ Гловацкгй— съ I марта, 
Василий Хмтьлевъ—съ I, Николай Спельтъ 2-й—съ 15 августа и Рудольфъ Кнюп- 
феръ—съ I сентября 1902 г., съ откомандировашемъ: Спельтъ—въ распоряжеше 
Начальника Юго-Восточнаго Горнаго Управления, Кнюпферъ—въ распоряжеше 
Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, оба для практическихъ заня
тии, съ содержаниемъ по чину, Гловацюй—на рудники Богословскаго горнозавод- 
скаго Общества и Хмелевъ—на Сормовсше заводы Общества железоделатель- 
ныхъ, сталелитейныхъ и механичеекихъ заводовъ «Сормово», оба, для техниче
скихъ занятий, съ зачислешемъ по Главному Горному Управлению (IX кл.), безъ 
содержашя отъ казны.

Н а з н а ч а е т с я  состоящий на практическихъ заняпяхи», въ расппоряжснш 
Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, Горный Инженеръ, Коллеж
ский Секретарь Пашихинъ—Смотрителемъ Нижнетуринскаго завода, Гороблаго- 
датскаго округа, съ ю  сентября 1902 года.

К о м а н д и р у ю т с я  Горные Инженеры, состояпще по Главному Горному 
Управлению, Коллежскш Ассесоръ Тульчинекш—въ распоряжение Правления Си- 
бирскаго Горнопромышленного и Торговаго Товарищества Литвинъ нн Терсковъ, 
съ I сентября, Титулярныиг Советникъ Игнатьевъ 2-й—на принадлежащей: Пол
ковнику А. П. Булацель ГЦетовскш антрапитовьш рудникъ—съ 3 н августа, Кол
лежские Секретари: Соломинъ 2-й—въ распоряжеше Управлешя Сибирской же
лезной дороги—съ I пеня, Меликъ-Дадаяпцъ—на нефтяные промыслы К. А. 
Лескевича, находящиеся на даче с. Сабунчи, Бакиннской губернии и уезда, съ 13 
сентября; состоящие на практическихъ занятяхъ въ распоряжении Начальниковъ 
Горныхъ Управленш: Юго-Восточнаго, Блументаль—на Корсунскуио копь, Обще
ства Южно-Русской нсаменн-ноугольной промышленности, съ I июля, и Южной 
Россш, Ильииъ 1-й—нга Чулковскш рудникъ, Рутченгковскаго горнопромышлен
нгаго Обндества, съ. 7 августа и Касьяновъ—на Щербиновский каменноугольный“!
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рудникъ Общества для разработки каменной соли и угля въ южной Россш —съ 
17  августа 1902 г., все семеро для техническихъ занятий, изъ нихъ: .Блументзльг 
Ильинъ и Касьяновъ— съ зачислениемъ, а остальные съ оставлешемъ по Главному 
Горному Управленш, безъ содержаш я отъ казны.

У в о л ь н я ю т с я  въ отпускъ Горные Инженеры: Статские Советники: 
Окружные Инженеры: горныхъ округовъ: II Кавказскаго— Гавриловъ  и СИзверо- 
Западнаго Гебауеръ, на одинъ мгЬсяцъ каждый, исполняющей обязанности Экстра- 
ординарнаго Профессора Екатеринославскаго Высшаго Горнаго Училища, Надвор
ный Советникъ Лебедевъ 2-й , на дв-£ недели, Преподаватель того ж е Училища, 
Коллежсшй Секретарь Ш ергинъ, на 20 дней, вей четверо съ сохранеипемъ содер- 
ж аш я; состояние по Главному Горному Управленш: Статскш Советникъ Авда- 
ковъ, на два месяца, Надворный Советникъ Мальцевъ 1-й, на три месяца, К ол
лежские Ассесоры: Арапдаренко и Д е-Т иллге , на два месяца каждый, изъ нихъ 
Авдаковъ, Мальцевъ, Арандаренко и Шергинъ за границу, а остальные внутри 
И М ПЕР1И.

П е р е м е щ а е т с я  Смотритель Нижнетуринскаго завода, Гороблагодатскаго' 
округа, Горный Инженеръ, Коллежски! Секретарь Мальцевъ 2-й  на должность 
Смотрителя Верхнетуринскаго завода того ж е округа, съ ю  августа 1902 года.

З а ч и с л я ю т с я  по Главному Горному Управленш, на основании ст. I 
В Ы С О Ч А Й Ш Е  утверждении го, 24 марта 1897 г-> мнения Государственнаго С овета, 
на одинъ годъ, безъ содержаш я отъ казны, Горные Инженеры: Управитель
пудлинговаго, кричнаго, стального и чугунолитейнаго производствъ Воткинскаго 
завода, Коллежский Ассесоръ Дммидовстй— съ 20 августа и Коллежсше Секре
тари: Смотритель Верхнетуринскаго завода Штернбергъ— съ ю  августа и состоя
щий по Главному Горному Управленш, съ откомандированпемъ въ распоряжеше 
Правления Ефремовскаго металлургическаго Общества, Шмотинъ— съ и 5 мая 
1902 г., изъ нихъ первые двое— за увольнешемъ, согласно проипений, отъ зани- 
маемыхъ должностей, а последний!— за окончашемъ техническихъ занятии!.

П р о д о л ж а е т с я  Горному Инженеру, Коллежскому Секретарю Б плозе- 
рову срокъ практическихъ занятий, при Окружномъ Инженере С.-Петербурго- 
Олонепкаго горнаго округа, на одинъ годъ, съ 4 сентября сего года, безъ со
держаш я отъ И\азны.

П о р у ч а е т с я  Горнымъ Инженерамъ: Старшему Геологу Геологическаго 
Комитета, Действительному Статскому Советнику Чернышеву— исполнеше обя
занностей! Директора сего Комитета, на время командировки Тайнаго Советника 
Карпинскаго 2-го на международный! конгрессъ гидрологш, климатологии и геоло
гии въ Гренобле, Окружному Инженеру Сосновицкаго горнаго округа, Статскому 
советнику Г ривнаку— исполнение обязанностей! Окружного Инженера Домбров- 
скаго горнаго округа, на время отпуска Статскаго Советника Сакса, Начальнику 
Отделения частныхъ золотыхъ промысловъ Горнаго Департамеп-пта Надворному 
Советнику Бие.арпову— исполнеше обязанностей! Вице-Директора сего Департа
мента, на время управлешя Департаментом!, Вице-Директоромъ Действитель- 
нымъ Статскимъ Советникомъ Васильевымъ, и Помощнику Окружного Инженера 
С.-Петербурго-Олонецкаго горнаго округа, Титулярному Советнику П ривалову—  
исполнение обязанностей! Окружного Инженера Северо-Западнаго горнаго округа, 
на время отсутствйя Статскаго Советника Гебауерл.



О т ч и с л я ю т с я ,  съ 2 августа 1902 г., отъ Министерства Землед'Ьпя и 
Государственныхъ Имуществъ, причисленные къ сему Министерству Горные И нж е
неры, Статсюе Советники, Новицкш и ПивинскЫ, съ зачислешемъ по Главному 
Горному Управление и оставлешемъ для техническихъ занятш: Новицкаго—въ 
распоряженш Правленш Акщонернаго Общества Русской горнозаводской про
мышленности и Пивинскаго— на заводахъ Княгини Абамелекъ - Лазаревой, въ 
Пермской губернш.

Объявляю о семъ по горному ведомству, для св^д^щ я и надлежагцаго 
исполнешя.

Подписалъ: за Министра Земледелйя и Государственныхъ

Имуществъ, Тайный Советникъ Г. 1ройницшй.
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Г ОР НОЕ  И З А В О Д С К О Е  Д Ш .

О ПРАВИЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ.

С. Н. R id s d a le  1).

I. 

Предварительныя замЪчашя.

Конечное требоваше, предъявляемое стали 2), сводится къ тому, чтобы 
издкие,. приготовленное изъ нея, во всЬхъ отношешяхъ удовлетворяло 
своему назначешю. Если сталь, действительно, такова, то совершенно без
различно, каковъ составъ стали и какова обработка, которой она подвергалась.

Но, если приготовленная сталь не удовлетворяетъ своему назначешю, 
то являются вопросы: каш я причины обусловили непригодность стали, кто 
долженъ принять мЪры къ исправленпо ея свойствъ и въ чемъ должны 
состоять эти м^ры?

При составлеши нредлагаемаго доклада имелось въ виду:
1. Сообщить, к а т я  именно изъ научныхъ положенш должно не опу

скать изъ вида при обработка стали и указать, въ какомъ направленш воз
можно воспользоваться этими положешями на практике.

2. Вызвать соответствующая прешя и получить новыя данныя какъ 
по поводу общихъ вопросовъ, касающихся различныхъ процессовъ обра
ботки, им'Ьющихъ примгЬнеше въ промышленности, такъ и по поводу 
вопроса о разм ере возможнаго контроля надъ свойствами металла какъ 
со стороны его изготовителя, такъ и со стороны потребителя.

’) Извлечете изъ журнала: „Journal oi the Iron & Steel Inst“. 1901. № II. Инженеръ- 
техника Г .  J I .  В е л ы и а .  Этотъ докладъ былъ прочитанъ передъ собратемъ Института же
леза и стали въ сентябре 1901 года.

2) Авторъ им-Ьетъ въ виду только литой металлъ и главнымъ образомъ мягкую сталь, 
т. е. литое железо, хотя нижесказанное относится въ общемъ и ко всякой литой стали съ 
содержашемъ углерода до 0,4% и даже до 0,45%.

г о р н . ж у р н .  1902. Т. IV , к н .  2. 9
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3. Формулировать по этимъ вопросамъ некоторые взгляды съ гЬмъ, 
чтобы вызвать критику последнихъ, и въ расчете, что те  изъ предложешй 
автора, которыя будутъ одобрены собрашемъ института, могутъ впредь 
послужитъ опорнымъ тезисомъ, или исходною точкою какъ для произво
дителей, такъ и для потребителей стали. Въ настоящее же время и те, и 
д руп е  руководствуются лишь требовашями рынка.

Вышеупомянутые некоторые взгляды автора касаются собственно 
двухъ вопросовъ: во-первыхъ, вопроса о выяснеши степени ответствен
ности производителя и потребителя въ случаяхъ обнаружения нежелатель- 
ныхъ или ненормальныхъ свойствъ въ металле, при чемъ для выяснешя 
этого вопроса авторъ предлагаетъ воспользоваться надлежащимъ образомъ 
составленной классификащей признаковъ, которые могли бы быть приняты 
за точки отправлешя при распознаны причинъ, обусловившихъ ту или 
другую ненормальность стали, и, во-вторыхъ, вопроса: к а т я  именно пробы 
должны быть безусловно выдержаны металломъ после той или другой 
обработки его, и какдя изъ испытанш, которымъ подвергается металлъ, 
могутъ быть, въ пределахъ разумной осторожности, сочтены за необяза
тельный для него.

При обозначенш температуры нагревовъ, авторъ придерживается тер- 
миновъ: „темно-красное калеш е“, „вишнево-красное, желтое и т. д. кале- 
ш я “, хотя такой способъ выражешя и можетъ казаться старомоднымъ, со 
стороны приверженцевъ точнаго измереш я температуры помощью пиро- 
метровъ. Однако, практически осведомленный лица не только легко разли- 
чаютъ эти цвета, но и вполне освоились со всеми особенностями, которыя 
присущи цвету того или другого калеш я при всякаго рода освещенш 
какъ днемъ, такъ и ночью, и во всякое время года. Такова, между прочимъ, 
обязанность мастера при нагреванш слитковъ.

Не меш аетъ также иметь въ виду, что хотя мы и можемъ знать, 
какой нагревъ нуженъ въ томъ или другомъ случае, и мож.емъ убедиться 
на д е л е  въ пригодности этого нагрева, однако, все-таки, мы можемъ остаться 
въ неизвестности относительно истинной температуры его. Такъ, напримеръ, 
при прокатке мы не имеемъ возможности измерить пирометромъ темпе
ратуру болванки.

Съ другой стороны, для того, чтобы въ каждомъ частномъ случае мы 
могли к priori выбрать ту или другую конечную температуру прокатки, 
мы не только должны принять во вниманье размеръ поперечнаго сечеш я, 
такъ какъ отъ этого размера зависитъ скорость охлаждешя, но должны 
также знать, для какой надобности предназначается металлъ. Н агревъ, 
во всякомъ случае, долженъ быть таковъ, чтобы твердость, сообщен
ная металлу прокаткой, находилась въ соответствш съ назначешемъ 
издел1я.

Выборъ того или другого нагрева лучше всего предоставить масте- 
рамъ, поручивъ имъ делать пробы при двухъ или трехъ различныхъ на-
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гр'Ьвахъ (интенсивность которыхъ эти лица сами и установить); по окон- 
чаши же обработки пробъ, должно произвести надъ последними простей
шей механически испыташя, и тогда уже можно будетъ принять тотъ или 
другой нагревъ, смотря по тому, которому изъ иоследнихъ соответствуютъ 
наилучипе результаты.

Смышленый мастеръ скоро приспособится держать надлежащее на
гревы . Мастеръ же, которому это не удается, негоденъ для д ела и остается 
такимъ даже и въ техъ  случаяхъ, если предоставить этому лицу изме
рять температуру нагрева пирометромъ или же прямо указать ему нужный 
нагревъ, отнеся температуру последняго къ известному калешю.

II.

Зависимость конечныхъ свойствъ стали огь состава ея и первоначальной 
обработки, по сравнешю съ зависимостью этихъ свойствъ отъ поолЪдующей 

обработки металла.

Какъ составъ стали, такъ и всякая обработка, которой подвергается 
стальное изделее, оказываютъ то или другое влеяше на окончательныя 
свойства металла, каковое вл1яше и обнаруживается въ известные моменты 
тех ъ  или другихъ переходовъ работы. Однако, въ большинстве случаевъ, 
решающее значеше въ сообщена! металлу техъ  или другихъ свойствъ 
имеютъ не первоначальные переходы работы, а позднейшее.

Прежде же обыкновенно полагали, что свойства обработанной стали 
-более всего зависятъ отъ ея химическаго состава. Уверенность въ этомъ 
была настолько сильна, что термины „качество“ и „составъ“ едва не стали 
синонимами. Но въ последнее время ложность этого взгляда становится 
все более и более очевидною, и приходится признать, что тотъ или дру
гой химический составъ стали играетъ весьма незначительную роль въ 
сообщеши металлу техъ  или другихъ особыхъ свойствъ, за исключешемъ 
такихъ случаевъ, когда характеръ обработки изменяется въ неболынихъ 
пределахъ '). Выборомъ наиболее иодходящаго состава для стали можно 
лиш ь несколько раздвинуть границы, въ пределахъ которыхъ различная 
степень обработки будетъ еще давать удовлетворительные разультаты; но 
совершенно невозможно приготовить такую сталь, которая оказалась бы 
нечувствительной къ вл1ян1ю обработки. Производители стали устанавли
ваюсь тотъ или другой составъ ея и руководить первоначальной обра
боткой металла. Но свойства, обусловленныя химическимъ составомъ, или 
вызванный процессами первоначальной обработки стали, удерживаются лишь 
въ теч ете  ггервыхъ переходовъ дальнейш ей работы и совершенно преобра-

1) См. статью Rids 1а1е’я „Хрупкость въ мягкой стали“. Journal of the Iron & Stee 
Institute. 1898. № '.
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зуются после вторичнаго нагрева и прокатки ’). Изъ этого следуетъ, что 
плавиленный мастеръ едва ли можетъ сделать со сталью что-нибудь такое 
вл1яше чего отразилось бы существеннымъ образомъ на ея окончательныхъ 
свойствахъ. А если это такъ, то лица, изготовляюпця сталь, вообще, не 
могутъ считаться ответственными за те  свойства ея, которыя обнаружатся 
въ дальнейш ей работе, полагая, однако, что металлъ при выходе изъ завода 
не обнаруживалъ никакихъ ненормальныхъ или нежелательныхъ свойствъ..

Во всякомъ случае, для того, чтобы получить достаточно надежный 
базисъ, съ целью выяснешя вльяшя химическаго состава на свойства го
товой стали, должно пробы прежде всего лишить той твердости, которая 
была сообщена металлу процессами обработки, а для этого ихъ должна 
подвергнуть нагреву до-красна и дать медленно охладиться.

Хорошимъ примеромъ действ1я отжига можетъ служить следующей 
опытъ, сделанный авторомъ несколько летъ  тому назадъ, когда онъ по- 
желалъ выяснить, не являются-ли твердыя пятна въ проволоке резуль- 
татомъ местнаго изменения въ ея химическомъ составе, хотя химическое 
изследоваше подтвердило такое предположите лишь въ п ределе  возмож- 
ныхъ ошибокъ анализа.

Д ля опыта были взяты куски мягкой проволоки толщиною въ 3/ie дюйма 
съ нижеследующимъ содержашемъ углерода и марганца: С  — О,1Оо/ 0> 
М п — 0,40°/ь.

Къ этимъ кускамъ проволоки прицепляли по другому куску, при 
чемъ последш ё были взяты отъ проволоки средней твердости и химический 
составъ которой былъ: С — 0,25°/0> М п — 0,80°/0 а).

Самый опытъ состоялъ въ крученш одного куска, въ то время, какъ 
конецъ другого былъ захваченъ тисками. Очевидно, что при этомъ 
действпо кручеш я въ наибольшей м ер е  должны податься те  куски, ко
торые въ сумме своихъ механическихъ свойствъ являются наиболее 
мягкими.

Въ техъ  случаяхъ, когда и тотъ и другой кусокъ подвергались 
отжигу, или-же когда оба они не подвергались ему, другими словами, 
когда внеш ш я услов1я опыта для того и другого куска были идентичны,, 
наиболее твердымъ изъ нихъ оказывался тотъ, который являлся тако- 
вымъ, благодаря своему химическому составу. Въ техъ-же случаяхъ,, 
когда куски более мягкой проволоки не подвергались отжигу, а вторые- 
куски, напротивъ, были отожжены, то механически наиболее мягкими ока
зывались отожженные куски, хотя по химическому своему составу они

*) Болваночная сталь, крупнокристаллическаго сложешя, послгЬ нагр-Ьва и прокатки 
въ прутья дала металлъ тонко-волокнистаго сложешя, а другой кусокъ той же болванки, на 
им'Ьвнпй мелкозернистое сложеше, при соответствующей обработка далъ прутья крупно- 
зернистаго сложен!я.

2) Содержан1е лее другихъ элементовъ какъ въ той, такъ и въ другой проволоке 
было одинаково.
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являлись более твердыми.— Изъ этого можно заключить, что въ разсма- 
триваемомъ случай прокатка сообщила химически мягкой проволоке 
бблыную степень твердости, ч'Ьмъ какая соответствуешь содержание въ 
металл^ излишняго количества углерода въ разм ере 0,15°/о и марганца 
въ разм ере 0,40°/° (что соответствуешь двойному содеряшшо веществъ, 
прндающихъ металлу твердость) при условш, что этотъ п о сл ед и т  ме- 
таллъ отожженъ.

Въ настоящее время какъ въ практике, такъ и въ литературе 
имеются вполне достаточный и убедительныя свидетельства того, что 
наиболее чистая и лучш ая сталь можетъ оказаться вполне негодной, если 
будетъ подвергнута неподходящей обработке, а такая обработка можетъ 
встретиться и среди обычныхъ пр1емовъ работы ‘).

Съ другой стороны, те-же источники свидетельствуютъ, что сталь, 
которая по своему химическому составу въ общемъ случае была бы со
чтена за плохую и нечистую, нередко выдерживаетъ все установленный 
пробы и удовлетворяетъ требовашямъ практики, очевидно, перетерпевъ 
правильно выбранную и надлежащимъ образомъ выполненную обработку 2) .

*) Смотр, статью Stead’a: „Хрупкость въ мягкой стали, обусловленная отжигомъ“. 
Journ. Iron & Steel Inst, 1898, № II; также—статью Ridsdale’a, въ томъ же журнале 1898, № 1 
и 1899, № И; также—статыо Hunt’a въ журнале Iron & Coal Trade’ Review отъ 7 ионя, где 
указано, что некоторые изъ американскихъ заводовъ придерживаются мнешя, что пробы 
рельсъ обнаруживаютъ недостаточную твердость вследств1е заканчиван1я прокатки при 
слишкомъ высокомъ нагреве. Этотъ же авторъ указываете на второстепенное значеше 
химическаго состава, по сравнение съ физическими манипулящями, и подтверждаетъ это 
механическими испыташями листовъ и рельсъ, давшими результаты, противоречивые темъ, 
которые можно было-бы ожидать, соображаясь съ химическимъ составомъ металла.

2) Вь докладе, сделанномъ въ 1900 году комисгаей по изследованш рельсъ, на
значенной Департаментомъ Торговли (Rails Commission appointed by the Board of Trade), 
приведены результаты множества тщательнейшихъ испыташй, произведенныхъ надъ рель
сами. Одни изъ этихъ последнихъ были бедны примесями, а друие богаты ими; и те, и 
друпе уже находились въ продоллштельной службе. Химичесюй составъ этихъ рельсъ не 
выходилъ изъ нижеследующихъ пределовъ:

С .  . . . . . . .  отъ 0,291 ДО 0,454
М п  . . . • • • • » 0,470 п 1,140
S i  . . . * * * 4 Г) 0,041 п 0,207
S  . . 0,028 V 0,094
р  . . . • » 0,058 0,105
Шлакъ и ОКИСЛЫ „ 0,046 » 0,098

Изъ данныхъ этого доклада следуетъ, что более твердые рельсы (наиболее богатые 
примесями) въ общемъ оказались лучше более мягкихъ рельсъ (т. е. химически наиболее 
чистыхъ рельсъ).

Dormus въ своемъ: Weitere Studien über Schienenstahl, Zeitschr. des Oesterr. Ing 
und Architekten Vereines. 1898, № 44—48, даетъ сравнительныя данныя для рельсъ, сня- 
тыхъ съ двухъ различныхъ участковъ На одномъ изъ последнихъ рельсы при одиннадца
тилетней службе и при пробеге по нимъ всего не более 80.000.000 тоннъ, оказались 
чрезвычайно изношенными, а некоторые даже поломанными. На другомъ участке при 
двадцатилетней службе рельсъ и пробеге по нимъ 102.000.000 тоннъ ни одинъ рельсъ 
не оказался изломаннымъ и все они оказались мало изношенными. Химичестй анализъ
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Но какъ-бы то ни было, а производители стали не жалеютъ ни тру- 
довъ, ни средствъ какъ въ отношенш оборудовашя производства, такъ 
и въ выбор* сырого матер1ала, въ устройстве лабораторш съ большимъ 
штатомъ служащ ихъ и т. д., им ея въ виду одну цель: дать продуктъ 
наилучшаго состава. Между темъ, мноие-ли заводы принимаютъ соответ
ственно необходимая меры для того, чтобы поставить процессы обработки 
подъ надлежапцй контроль?

Кроме того, самые простые пр1емы, которые могли бы быть пред
ложены въ этомъ направленш (напримеръ, переворачиваше или вообще 
перемена положешя прокатанныхъ и остывающихъ полосъ), разве не бу- 
дутъ во многихъ случаяхъ отвергнуты въ качестве меръ, якобы непрак- 
тичныхъ, и подъ предлогомъ того, что пользоваше ими обусловило бы 
хлопоты, хотя-бы эти последш я и были НИЧТОЖНЫ?—Между темъ, вне 
всякаго сомнЬшя, что каждый заводъ долженъ-же принять меры для 
полнаго контроля не только надъ конечными температурами, т. е. кончать 
прокатку при более или менее высокой температуре, но также п надъ 
процессами охлаждешя, съ темъ, чтобы охлаждать металлъ равномерно во 
всей его массе и при томъ медленно или быстро, смотря по надобности.

Обсудивъ вопросъ съ общей точки зреш я и аргументируя въ пользу 
того, что химических составъ п первоначальная обработка стали являются 
лишь второстепенными факторами среди техъ , которые опредЬляютъ 
собой свойства металла въ готовомъ изделш , теперь посмотримъ: являются 
ли обычные пр1емы обработки таковыми, что они обезпечиваютъ стали наи- 
лучппя качества, или же они только ухудшаютъ матер1алъ, а въ нЬко- 
торыхъ случаяхъ и совершенно портятъ его?

При разсмотренш этого вопроса, прежде всего заметимъ, что наи
более громоздшя и зд еи я , какъ, напримеръ, рельсы, балки и т. д., 
вполне заканчиваются на сталеделательномъ заводе, такъ что контроль 
надъ обработкой стали находится всецело въ рукахъ ея производителя. 
При приготовлеши же более мелкихъ изделш , контроль производителя 
весьма мало или вовсе не распространяется надъ обработкой сырого про
дукта, который въ этомъ случае, выйдя изъ завода, проходитъ черезъ 
руки, по крайней м ере, одного, а чаще двухъ и даже более потребителей.

указалъ, что nnoxie рельсы были наиболее бедны примесями, при среднемъ содержанш 
фосфора 0,07 °/°. а менее изношенные рельсы были наиболее богаты этими прим-Ьсями. 
при содержанш фосфора отъ 0,114°/« до 0,147 °/°-

Andrews въ своей статье: „Изпосъ рельсъ въ туннеляхъ“ (Proceedings of the Inst, of 
Civil Engineers, 1900) ириводитъ случаи рельсъ, служба которыхъ была въ общемъ лучше 
средней, хотя содержаше сЬры было 0,12 °/о.

Несколько случаевъ стали, давшей весьма xopoinie результаты при механическомъ 
испытанш, несмотря на высокое содержаше фосфора, ириводитъ Brovot въ журнале „Stahl 
und Eisen “ Янв., 5,1896.
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Каждый изъ этихъ посл'Ьднихъ подвергаетъ сталь той или другой-обра
ботке, которая по своему вл1яшю на свойства стали уже на ближайшихъ 
переходахъ не преминетъ далеко превзойти ту, которая приходится на 
долю производителя стали. Къ этому еще должно добавить, что мнопе 
изъ переходовъ обработки способствуютъ увеличенпо твердости стали или 
же изменяютъ ея строеше, такъ или иначе.

Кроме того, одна и та же сталь нередко применяется для совершенно 
различныхъ надобностей, которыя могутъ требовать и совершенно противо- 
положныхъ свойствъ отъ металла. Съ другой стороны, катанная сталь 
самаго разнообразнаго сечеш я ныне применяется въ техъ  случаяхъ, где 
прежде применялся другой матер1алъ '), вследств1е чего потребители, 
весьма возможно, не всегда знаютъ, что именно имъ нужно. Не мешаетъ 
также иметь въ виду, что и теперь еще существуютъ заводы, гд е  про
катка сварочнаго ж елеза представляетъ собою основу производства, а про
катка стали носитъ случайный характеръ и производится въ весьма огра- 
ниченномъ количестве, по сравнешю съ общею производительностью этихъ 
заводовъ. Въ подобныхъ случаяхъ какъ печи, такъ и нагревы, принятые для 
металла, а также калибровка и прочность валковъ приспособлены для сва
рочнаго железа. При такихъ обстоятельствахъ весьма возможно, что на- 
гревъ  стали будетъ выше, чемъ она этого требуетъ.

Изъ сказаннаго следуетъ, что немалое количество стали получаетъ 
не ту обработку, какая требуется; поэтому надо удивляться не тому, что 
отъ времени до времени появляются сетовашя на качество стали, а тому, 
что такихъ жалобъ сравнительно немного. Это особенно относится къ темъ 
случаямъ, когда расходъ стали производится по кусочкамъ, такъ что почти 
каждый дюймъ ея подвергается особой обработке и при малейшемъ изъяне 
бракуется. Однако, во всехъ  этихъ случаяхъ, вместо того, чтобы поста
раться отыскать дефекты въ техъ  процессахъ, которымъ подвергаютъ 
сталь, вину слагаютъ на ея составъ, а изготовителю ея предоставляютъ 
оправдываться. Въ большинстве этихъ случаевъ изготовитель стали и при- 
нимаетъ вину на себя, лишь бы не потерять покупателя въ лице потре
бителя. Однако, тотъ фактъ, что во многихъ случаяхъ дефектъ матер1ала 
обнаруживается не во всей массе слитка, даже при разм ере последняго 
въ 10 или более тоннъ, а лишь въ неболыпихъ количествахъ металла 
(напримеръ, въ отдельныхъ полосахъ), уже даетъ право изготовителю 
стали сомневаться въ своей вине. Действительно, этотъ фактъ является 
внушительнымъ указашемъ на непостоянство не состава, а способовъ обра
ботки стали.

Химическш составъ болваночной стали, напротивъ, довольно постоя- 
пенъ, если не принимать во внимаше вызванную ликващей небольшую 
разницу состава по иаправлешю отъ поверхности болванки къ  ея оси. Вл1я-

*) Чугунъ простой и ковшй, литая сталь, сварочное жел1ззо и т. д.
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т е  же обработки, которой подвергается сталь въ рукахъ ея изготовителя, 
понятно, не можетъ приниматься въ расчетъ, такъ какъ вл1яше это, какъ 
уже сказано, совершенно исчезаетъ после вторичнаго нагрева стали.

III.

НЪсколько словъ по поводу химическаго состава стали.

Если бы изготовитель стали каждый разъ зналъ, какимъ процессамъ 
обработки последняя будетъ подвергаться, то, несомненно, онъ могъ бы 
предложить потребителю такой сортъ металла, который не только бы со- 
ответствовалъ этимъ процессамъ, но и имелъ бы некоторый запасъ въ 
своей способности противостоять действие неподходящей обработки. По 
изготовитель часто не знаетъ назначешя стали, а въ нЬкоторыхъ случаяхъ 
потребитель держитъ это назначеше въ секрете. Въ этихъ случаяхъ сталь, 
хотя бы и высокаго качества, легко можетъ оказаться неподходящаго состава.

Что же касается химическаго состава стали вообще, то ни въ ка- 
комъ случае нельзя считать доказаннымъ, что дальнейшее уменынеше и 
безъ того уже незначительнаго содержашя кремшя, серы  и фосфора въ 
металле принесетъ ему и соответствующую пользу. А пока это не дока
зано, то будетъ и проще, и дешевле держаться по отношешю каждаго изъ 
вышеуказанныхъ элементовъ предела въ 0 ,0 8 °/о, вместо 0 , 0 5 — 0 ,0 6 ° / о ,  какъ 
это принято делать.

Стремиться къ получению металла, въ которомъ содержаше ка
ждаго изъ вышеуказанныхъ элементовъ не превышаетъ 0 , 0 5 ° / о ,  значить 
приложить больше старашя къ выбору сырого матерьала и подчиниться 
необходимости попутно усовершенствовать весь механизмъ производства. 
Следовательно, въ самомъ общемъ смысле, более чистая сталь будетъ и 
более дорогая. Однако, авторъ вовсе не стремится ходатайствовать 
за нечистую сталь, если бы такая оказалась на рынке. Впрочемъ, въ та- 
комъ ходатайстве и не представляется надобности. Действительно, въ ка
честве производителя стали авторъ имеетъ возможность удостоверить, что 
сталеделательные заводы, въ пределахъ практической возможности, неустанно 
стремятся къ получешю возможно чистой и плотной стали. Кроме того, 
эти заводы избегаютъ приближаться къ нредельнымъ нормамъ химиче
скаго - состава, желая, въ своихъ же интересахъ, уменьшить количество 
брака, остаюгцагося у  нихъ на рукахъ, такъ какъ ни одинъ добросовест
ный заводъ не позволитъ сознательно выпустить продуктъ, неудовлетво
ряющий нормамъ.

Итакъ, можно констатировать сугцествоваше стремлешя къ получешю 
стали возможно чистой. Поэтому было бы разумно воспользоваться этимъ 
обстоятельствомъ и принять возможный меры къ улучшешю стали также 
и ииымъ путемъ.
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Строеш'е стали и преобразоваше этого строешя подъ вл!ян|'емъ обработки 
при различныхъ температурахъ.

Въ видахъ общаго руководства къ прим^ненио научныхъ принцнповъ 
къ  обработке стали (некоторые же отдельные случаи будутъ разсмотрены 
особо) и для лучшаго ихъ уяснеш я на практике, здесь предполагается 
проследить те  и зм ен етя , которыя происходятъ со сталью при переходе 
последней изъ расплавленнаго состояшя въ твердое и до полнаго ея охла- 
ждешя п vice versa. Здесь авторъ, по возможности, будетъ избегать строго 
научныхъ терминовъ (хотя бы и подъ опасешемъ некоторой неточности) 
и постарается представить общую картину того, что имеетъ место, въ 
действительности, въ общихъ случаяхъ практики.

Охлаждеше стали

Отъ т очки п ла вле т я  до крит ической точки. Когда расплавленная сталь 
остываетъ, она кристаллизуется, вследств1е формироватя и выделеш я зе- 
ренъ чистаго ж елеза, при чемъ чемъ спокойнее и медленнее ироисхо- 
дитъ это охлаждеше, темъ крупнее и зерна. Та часть металла, которая 
затвердеваешь последнею, оказывается и более богатою какъ углеродомъ, 
такъ и примесями. Этой части металла можно придать назваше „цементъ“ 2); 
ибо она и является связующимъ факторомъ между зернами железа. Если 
въ то время, какъ зерна ж елеза только что обособились, потревожить 
„цементъ“, то оказывается, что последнш  еще настолько жидокъ и мя- 
гокъ, что весьма мало или даже нисколько не связываетъ между собою 
зерна ж елеза, и весь металлъ оказывается „гнилымъ“, или красноломкимъ 
до последней степени 3) . При нЬкоторомъ незначительномъ понижеши тем
пературы металлъ прюбретаетъ связность и становится пластичнымъ. Въ 
этомъ состоянш металлъ легко подвергается обработке, такъ какъ цементъ 
еще настолько мягокъ, что, хотя онъ уже и связываетъ между собою зерна 
железа, однако, эта связь, будучи достаточна, чтобы обусловить возмож
ность обработки металла, темъ не менее, еще настолько слаба, что не мо- 
жетъ удерживать зерна ж елеза въ техъ  ихъ полож етяхъ, въ какихъ они

’) При спокойной кристаллизацш эти зерна получаютъ такую форму, при которой 
они прилегаютъ другъ къ другу настолько плотно, что требуется незначительное коли
чество связывающаго мед1ума или „цемента“ для ихъ связывашя.

2) „Цементъ“ не должно смешивать съ карбидомъ F e 3C , который, по предложенш 
Howe, принято называть цементитомъ. Зд Ьсь наименоваше „цементъ“ такъ-же, какъ и „зерно", 
принято лишь въ качеств-6 удобныхъ, а не спец1альныхъ терминовъ металлографш.

3) Стоитъ обратить внимаше, насколько легко могутъ быть изломаны ломкомъ 
всплески стали въ моментъ ихъ образовашя. Но черезъ секунду или болИе они получаютъ 
большую вязкость и ихъ не легко порвать.
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разместились. ВслгЬдсггв1е этого зерна оказываются еще настолько подвиж
ными, что при обработке не претерпеваютъ сколько-нибудь заметной 
ломки. Если обработку прекратить въ то время, какъ металлъ еще нахо
дится при этой температуре, а въ особенности если охлаждеше его про- 
изойдетъ медленно, то зерно оказывается крупнымъ и грубымъ.

Вообще, при этой температуре обработка не оказываетъ вл1яшя на 
степень крупности зерна или на форму последняго. Оба эти элемента, 
определяющее характеръ зерна, находятся въ зависимости лишь отъ охла
ждения н отъ условш, при которыхъ последнее протекаетъ; при этомъ, 
образоваше нитей кристалловъ еще не обнаруживается, а обработка не 
сообщаешь металлу твердости.

Но чемъ крупнее зерна, темъ слабее связь между ними (вследств1е 
большей поверхности слойныхъ плоскостей) и темъ менее можетъ металлъ 
противостоять внезапнымъ ударамъ. Следовательно, металлъ въ этомъ со- 
стоянш недостаточно вязокъ и на д е л е  можетъ оказаться гнилымъ.

К рит ическая  т очка .— Это есть температура, при которой какъ зерна 
железа, такъ и цементъ шугЬютъ одинаковую твердость. Около этой точки 
и ниже изменеше формы металла обработкой уже начинаетъ оказы
вать заметное вл1яше на величину и форму зерна. Въ общемъ картина 
такова:

По м ер е  того, какъ металлъ охлаждается, наступаетъ моментъ, когда 
цементъ пршбретаетъ почти такую же твердость, какую имеютъ зерна, 
вследств1е чего последш я оказываются более стесненными по отношешю 
возможности своего перемещ еш я въ массе куска. Если обработка доста
точно энергична, то действш  ея поддается и то, и другое, при чемъ зерно 
ломается или удлиняется, сминается и перепутывается: одни зерна въ 
массе другихъ. — Все это делаешь матер1алъ более вязкимъ, такъ какъ 
зерна вклиниваются одни между другими и связываются другъ съ дру- 
гомъ. Въ этотъ першдъ обнаруживается наступлеше образовашя нитей 
кристалловъ и прокатка уже сообщаетъ металлу твердость, при чемъ, если 
охлаждеше металла происходишь весьма медленно, то оба последш я 
явлешя обнаруживаются въ меньшей степени.

Температура, при которой обработка производить вышеуказанный 
действ!я, и названа „критической точкой“ '). Для мягкой стали эта точка 
близка къ 1000° Ц. (перемещаясь въ пределахъ отъ оранжеваго до светло- 
краснаго калешя). Д ля стали съ болыиимъ содержашемъ углерода кри
тическая точка находится несколько н и ж е2).

Начиная отъ слабо краснаго калешя, зерна делаются тоньше и вкли-

’) Черновъ, Вппе11.
2) Въ настоящее время, повидимому, нетъ удобнаго способа для измерешя этой 

температуры. Такъ, ианримеръ, при применено! пирометра не представляется возможнымъ 
ввести термоэлектрическую пару въ обрабатываемый кусокъ металла, и глазъ является 
единственнымъ средствомъ для суждешя о температуре.
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ниваются другъ въ друга, все больше и больше, при чемъ, въ п ределе 
до известной точки, чемъ ниже температура, при которой закончилась 
обработка, тймъ большую вязкость последняя и сообщаетъ металлу. 
Вместе съ этимъ, по м ере того, какъ понижается температура, т'Ьмъ 
большую жесткость пр1обргЬтаетъ связующШ цементъ и тгЬмъ меньшую 
подвижность получаютъ зерна ж елеза и, следовательно, въ темъ большей 
степени произойдетъ деформащя зерепъ при обработке металла. Нити 
кристалловъ при этомъ обособляются уже съ большею ясностью, хотя на 
образование ихъ затрачивается тгЬмъ больше работы, чгЬмъ температура 
ниже. Масса же металла, въ техъ  своихъ частяхъ, которыя подверглись 
уже вытяжке, или которыя находятся въ состоянии натяжешя, по при
чине нарушения равновесия молекулярныхъ силъ действ1емъ обработки, 
становится тверже или жестче.

Чемъ ближе температура, при которой закончилась обработка, къ 
критической точке, темъ менее и вызванныя этой работой напряжения; 
а по окончанш обработки, темъ дольше остываетъ металлъ. Но всякое за- 
медлеше въ охлаждении последняго, какова бы ни была причина этого 
охлаждения (напримеръ, больпше размеры остывающей массы металла), 
способствуетъ распределешю вызванныхъ напряжении по всей массе ме
талла, при чемъ, смотря по медленности охлаждешя, соответственно умень
шаются и даже исчезаютъ напряжения, и, следовательно, твердость, и р ь  
обретенная металломъ къ концу обработки, до некоторой степени умень
шается. Если конечная температура обработки понижается, то и умягчающее 
действ1е замедленнаго охлаждешя, понятно, меньше. Такъ что, чемъ выше 
конечная температура обработки (въ предЬлахъ до известной точки), тем ъ 
мягче будетъ и металлъ. Но, делаясь мягче, металлъ не всегда будетъ 
становиться и более вязкимъ. Действительно, если зерно слишкомъ крупно, 
то окажется недостатокъ въ вязкости. Изъ этого следуетъ, что идеальной 
температурой для окончашя обработки является та, при которой услов1я, 
благопр1ятствуюищя мягкости, находятся въ равновесии съ условиями, 
благоир1ятствующими вязкости.

Н агрт ъ  ниж е краснаго ка лет я . По м ер е  того, какъ обработка про
должается, пластичность цементирующаго вещества, по отношение къ пластич
ности зеренъ, быстро падаетъ; это явлеше происходить во все время, пока 
не наступить:

Нагргьвъ синяго ка лет я , который и соот вет ст вуеш ь м и н и м ум у  п ла ст и ч
ности. Н агревъ этотъ колеблется въ п ределе  316°— 371° Ц. При этихъ 
температурахъ зерна настолько прочно удерживаются въ своихъ положе- 
нияхъ, что всякая внеш няя сила, подействовавшая на металлъ при изме
нении формы последняго (будетъ ли это изменеше достигаться механической 
обработкой или же будетъ вызвано внезапнымъ или местнымъ охлажде- 
ниемъ), уже не проникаетъ равномерно во всю массу металла, вследсттае 
чего возникаютъ внутренняя напряжешя, по величине более или менее
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близкая къ прочному оопротивлетю матер1ала '). Такое состояние материала 
можно бы назвать „скрытымъ разрывомъ“; въ н'Ькоторыхъ же случаяхъ 
(и нередко) на самомъ дгЬлгЬ происходнтъ разрывъ между многими зер
нами 2), а также и самихъ зеренъ, при чемъ те изъ послгЬднихъ, которыя 
ближе къ  поверхности, оказываются въ нЬкоторыхъ случаяхъ более или 
менее отделенными и высвобожденными изъ массы другихъ зеренъ.

Во всякомъ случае, хотя металлъ въ этомъ состоянии нередко и 
можетъ претерпеть сгибъ безъ разрыва, именно при условш, что внеш - 
н!я силы дЬйствутотъ постепенно или медленно, вследств1е чего матер1алъ 
въ техъ  своихъ частяхъ, которыя ранее не были растянуты до предела 
упругости, шгЬетъ возможность и время подвергнуться формоизмененш, 
однако, такой металлъ всегда предрасположенъ къ  излому при действии 
внезапной силы или сотрясении. Кроме того, температура, при которой 
закончилась обработка, таись недалека отъ температуры полнаго охлаждения 
металла, что нЪтъ почти никакихъ инансовъ, чтобы, при остывании послед- 
пяго, внутренн1я напряжешя сталн меньше.

Закалка, понятно, во всехъ  случаяхъ усиливаетъ какъ внутреншя 
напряжения, такъ и твердость, сообщенную прокаткой3) . Но въ техъ  
случаяхъ, когда сталь закаливаютъ при температуре, близкой къ крити
ческой точке, то внутреншя напряжения, вызванный обработкой, оказыва
ются столь незначительными, что, хотя оне и фиксируются закалкой, 
однако, общая твердость для мягкой стали гораздо менее, чемъ въ техъ  
случаяхъ, когда сталь пиодвергалась обработке до температуры, гораздо 
ниже критической точки 4), хотя бы въ этомъ последнемъ случае сталь 
после обработки и остывала медленно.

Вообице, должно заметить, что закалка, произведенная при низкой 
температуре, не увеличиваетъ твердости стали, если обработка не была 
доведена до той же низкой температуры.

Нагргьвъ ниж е сгтяго каленгя. Еслии обработка металла закончиилась 
при температурахъ ниже соломеннаго цвета (250° Ц.) или даже продолжа
лась до полнаго охлаждешя стали (температура атмосферы 15° Д.), то 
последняя оказывается более пластичной, чемъ при синемъ каленш. 
Однако, при достаточно энергичной обработае сталь оказывается въ томъ 
же неипадежномъ состоянии, какъ и въ томъ случае, когда обработка за-

‘) Подобно тому, какъ это имеетъ место при внезапномъ охлажденш толстаго куска 
накаленнаго стекла или шлака.

2) Въ техъ частяхъ массы металла, которыя подверглись давленйо или вытяжк'Ь 
до границъ пред'Ьла упругости.

3) Возбуждая новыя и фиксируя имевппяся напряжешя.
4) Въ некоторыхъ случаяхъ куски листовой болванки оказывались настолько хруп

кими, вследств1е окончашя прокатки при слишкомъ низкой температуре или же при закалке 
ихъ при температуре синяго нагрева, что легко крошились при холодной резке. Куски лее 
той же болванки, будучи нагреты до вишнево-краснаго калетя и закалены, при резке 
оказались мягкими. При прокатке одного изъ такихъ кусковъ въ листъ, последнШ ока
зался безусловно мягкимъ и выдерлсалъ намтруднейппя испыташя на изгибъ.



О ПРАВИЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ. 137

канчивается при синемъ нагреве. При еще более низкихъ температурахъ, 
напримеръ, при температур^ ниже 0° Д., твердость стали вновь возрастаетъ.

Изъ предыдущаго слйдуетъ, что вязкость зависитъ отъ сц й п л етя  
между зернами и возрастаетъ вм есте съ ростомъ этого фактора. Недо- 
статокъ въ интенсивности этого сцгЬплешя близъ точки застывашя металла 
и при всЪхъ нижележащихъ температурахъ въ предЬлахъ до краснаго ка- 
леш я и называютъ красноломкостью. Недостатокъ же въ сцгЬплеши при атмос
ферной температуре называютъ хладноломкостью. Мягкость есть результатъ 
легкоподвижности зеренъ, а твердость есть слгЬдств1е обратнаго явлешя.

Состоите стали при различныхъ температурахъ можетъ быть въ 
общихъ чертахъ, съ большею или меньшею точностью, представлено 
днаграммой №  I, фиг. 1, Табл. I.

Д 1аграмм а № I .

Изм^неше твердости матер1ала (какъ зеренъ ж елеза, такъ и „це
мента“) и величины зеренъ.

Ростъ зерна отъ момента окончатя обработки до момента охлаждешя 
металла до температуры, при которой ростъ зерна прекращается, обозна- 
ченъ лишями, состоящими изъ кружечковъ ‘).

Д гЬйств1е закалки на ростъ зерна, выражающееся въ прекращ ены 
роста зеренъ, изображено пунктирными лишями. Это прекращеше роста 
наступаешь мгновенно, и если закалка произведена достаточно быстро, то 
можетъ произойти обратное явлеше, т. е. ум ены лете величины зеренъ.

НагрЪвъ стали.

Въ т£хъ случаяхъ, когда сталь подвергается обработке при нагреве 
ниже критической точки, внутреншя напряясешя, вызванный обработкой, 
распределяются весьма неравномерно въ массе металла и обусловливаю т 
неравномерную прочность последняго. Если такую сталь подвергнуть вто
ричному нагреву выше синяго каления, то зерно и связующий цементъ, 
постепенно размягчаясь, начпнаютъ поддаваться действио внутреннихъ 
напряжений 2), вследств1е чего металлъ, не подвергаясь формоизменению, 
претерпеваетъ преобразование структуры, продолжающееся все время, пока 
внутреншя нангряжешя не окажутся уравновешенными или не уничтожатся.

*) Изъ Д1аграммы молено усмотреть, какую роль играетъ время въ процессЬ роста 
зеренъ. Действительно, при продолженш „лишй роста“ мозкно заметить, что одна и та же 
степень крупности зерна можетъ быть получена, или заканчивая обработку при более 
высокой температуре и прибегая къ закалке, или лее заканчивая работу при более низ
кой температуре, но обходясь безъ закалки.

Лиши роста не продоллсены ниясе: „ирекращешя роста зеренъ“, такъ какъ оне здесь, 
очевидно, параллельны оси температуръ.

2) Температура, при которой это явлеше наступаетъ и сразу получаетъ большое раз- 
випе, названа ВппеН’емъ точкой „У“.—Однако, если нагревъ ведется медленно, то это 
явлеше наступаетъ ранее точки „У“.
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Въ этомъ и состоитъ сущность отжига 1).
При разсмотр'Ьнш процесса охлаждешя стали, было указано, что по 

м ер е  того, какъ металлъ охлаждается до температурь ниже краснаго ка- 
леш я, твердость связующаго цемента постепенно возрастаетъ, такъ что, 
достигнувъ этихъ температурь, цементъ оказывается тверже зерна.—По
нятно, что и при нагревахъ до этихъ же температурь зерно окажется 
мягче цемента. Кроме того, оказывается, что зерно будетъ тЬмъ мягче, 
чемъ быстрее произошелъ направь стали. Но чемъ мягче будетъ зерно, 
т^мъ больше будетъ и „ломка зерна“, каковое явлеше выражается въ на
рушении существующей группировки зеренъ, вследствие смещ еш я по- 
следнихъ подъ действйемъ внутреннихъ напряжений (какъ существовав- 
шихъ, такъ и техъ , которыя вызваны быстрымъ нагревомъ) и въ обра
зовании (подъ действ1емъ техъ  же силъ) новой, более тесной группировки. 
Такая ломка зерна происходить даже и въ томъ случае, если металлъ, 
по причине слишкомъ высокой температуры предшествовавшей обработки, 
сталъ весьма крупнозернистъ. Явлеше ломки вообще весьма важно, такъ 
какъ, благодаря ему, матер1алъ, ставшш хрупкимъ вследств1е обработки 
при слишкомъ высокомъ или слишкомъ низкомъ нагревахъ, можетъ вновь 
пршбрести свои хороппя качества, если будетъ подвергнуть быстрому 
нагреву. Если же этотъ нагревъ будетъ веденъ съ некоторой постепен
ностью, то п внутреншя напряжения проявятъ свое действ1е съ меньшею 
интенсивностью, вследств1е чего металлъ, хотя до некоторой степени и 
потеряетъ свою жесткость, однако, полезное действ1е „ломки“ окажется 
меньше. Поэтому, для получения наиболыиаго умягчающаго действ1я, 
весьма валено вести нагревъ быстро.

Если температура нагрева стали превысить критическую точку, то 
цементъ уже окажется мягче зерна, вследств1е чего последнее, подъ дей- 
cTBieMb молекулярныхъ силъ, группируется въ более крупные аггрегаты, 
а промежуточные слои связующаго цемента утолщаются. Другими сло
вами, въ этомъ случае происходить то же, что имело место еще при 
формоизмененш металла при нагревахъ ниже критической точки. Это обра- 
зоваше крупныхъ аггрегатовъ въ массе нагретаго металла идетъ тем ь 
успеш нее, чемъ более температура нагрева превышаешь критическую 
точку; въ охлажденномъ же металле эта структура будетъ выражена темъ 
явственнее, чемъ медленнее произошло остываше. Этотъ ростъ зерна

Само собой разумеется, что если подъ д-Ьйетжемъ внутреннихъ нагрЪвашй мате- 
рИалт, потсрггЬлъ нарушеше целостности, то отжигъ уже не можетъ принести пользы. Но 
при дальнейшей обработке при достаточно высокой температуре возможно, что произой
дете сварка.

Отжигъ собственно действуете двояко:
1) Уничтожаете твердость, прюбретенную металломъ при обработке; это умягчающее 

действ]'е отжига проявляется не только при высокомъ нагреве 050—1000° Д., но также и 
въ томъ случае, когда температура отлшга не превышаете точки „ W “ (730°—800° Ц.)-

2) Делаете металлъ мелкозернистымъ. Но для того, чтобы это могло иметь место, 
температура отжига не должна слишкомъ превышать точку „ W “ .
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имеетъ место и при нагревахъ ниже критической точки, даже при сла- 
быхъ красныхъ к ал етях ъ  !), если только нагревъ былъ достаточно про- 
должителенъ. При еще более низкихъ температурахъ, именно при синемъ 
каленш и ниже, цементъ оказывается настолько жесткимъ, что явлеше 
роста зерна уже не можетъ иметь места. Изъ сказаннаго возможно заклю
чить, что отжигъ окажетъ вредное дМств1е на металлъ, если температура 
нагрева будетъ слишкомъ высока, или если отжигъ будетъ слишкомъ 
продолжителенъ, хотя бы температура нагрева въ этомъ случае и не была 
высока. Явлеше „усталости“ металла и возстановлеше хорошихъ качествъ 
посл^дняго при отдыхе представляется аналогичнымъ съ появлешемъ 
внутреннихъ напряжены при обработка и исчезновешемъ ихъ подъ дЬй- 
ств1емъ отжига, Законъ, которому подчиняются эти явлешя, одинъ и тотъ 
же; разница только въ томъ, что одни изъ этихъ явленш происходить 
при высокой температуре, а д р у и я  при низкой. Но такъ какъ п о сл^д тя  
явлеш я не о т н о с я т с я  к ъ  обработка стали, то онн и не подлежать здесь 
разсмотр'Ьшю. Однако, если при поломкгЬ изделтя, подвергавшагося сотря- 
сетям ъ , зерно окажется грубымъ, то съ достаточной вероятностью воз
можно предположить, что такое зерно существовало въ изд^лш  съ самаго 
начала, и тогда это уже будетъ вопросъ обработки. Действительно, крупное 
зерно Не только сообщаетъ металлу хрупкость, но способствуете излому 
и зд ^ п я  и косвеннымъ образомъ, такъ какъ крупному зерну соответствуете 
•состояше скрытаго нарушения целостности металла, вследств1е того, что 
внутреншя напряжешя не получили благопр1ятнаго распределеш я.

Когда при нагреве стали температура значительно превысить кри
тическую точку, то и цементъ станетъ весьма мягкимъ, сцеплеш е же 
между зернами уменьшится и металлъ приходить въ состоите красно
ломкости. Чрезмерный нагревъ стали можетъ вызвать красноломкость 
также и по причине выгорашя углерода карбида въ тонкихъ слояхъ це
мента, который, изменяясь въ своемъ составе, теряетъ свою связующую 
способность. Если же такой нагревъ продолжится, то на зернахъ можетъ 
отложиться пленка окисла, что еще более наруш ить связность металла. 
Вполне очевидно, что сталь, содержащая незначительное количество угле
рода (напр., 0,1 до 0,5 °/0) или такое же количество марганца, крем тя, 
а можетъ быть и фосфора, будетъ въ состоянш претерпеть сильный п 
продолжительный нагревъ съ большею безопасностью, чемъ сталь более 
бедная этими элементами. Однако, съ возрасташемъ содержашя углерода, 
возрастаетъ и количество связующаго цемента, и при содерясанш углерода 
свыше 0,07 °/0, количество цемента уже настолько значительно, что 
онъ легко размягчается и облегаетъ зерна толстымъ слоемъ. А пзъ этого 
следуетъ, что, несмотря на то, что сталь, содеряш цая 0 ,1 — 0,5 °/0

*) Stead наблюдалъ явлеше роста при температуре отъ 600°Ц. до 750°Ц. при 48 часо- 
вомъ пагрИве. См. „Хрупкость мягкой стали, обусловленная отлспгомъ“. Journal of the 
Iron & Steel Inst. 1898. № 1. •
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углерода, оказывается более стойкой по отношение къ  высокой температуре, 
однако, процессы обработки этой стали требуютъ менее сильнаго нагрева, 
но сравнению со сталью более бедною углеродомъ. МенЬе сильный на- 
гргЬвъ твердой стали является необходимымъ для обезпечешя процессамъ 
обработки надлежащаго воздгЬйств1я на зерно, которое, вследствие о б н тя  
размягченнаго цемента, оказывается слишкомъ легкоподвижнымъ. Но обра
ботка при менынемъ нагреве вызовешь бол'Ье сильныя внутренний напря- 
жешя. Сталь же, которая бедна углеродомъ (наир., железо), вместе съ 
тЬмъ, столь бедна цементомъ, что связь между зернами не нарушается 
даже и при такомъ нагреве, при которомъ сталь, более богатая углеро
домъ, а следовательно и цементомъ, уже потеряла свою связность. По 
этой причине, весьма мягкая сталь переносить сравнительно высокую тем
пературу обработки, не обнаруживая красноломкости. Однако, слишкомъ 
высокаго нагрева должно избегать даже и въ случае мягкой стали, если 
только не требуется особо мягкаго металла. Для лучшаго уяснеш я вл1яшя 
нагрева на структуру металла здесь приводится диаграмма № II, изо
браженная на фиг. 2, Табл. I.

Д1аграмма № I I .

Показываетъ изменеше „зерна“ и „цемента“ въ першдъ нагрева.
Условныя обозначения и пояснения:
Твердость или отсутств!е пластичности въ цементе обозначена сплошною 

лишею.
„ „ „ „ въ зерне „ крупнымъ

пунктиромъ.
Степень крупност и зерна  (изменение крупности зерна подъ действиемъ 

внутренннхъ напряженш отъ начала роста зерна до точки свыше точки „ Ж “} 
показана сплошною лин1ею съ вертикальными штрихами.

Ростъ зерна, съ момента прекранцешя нагрева, изображенъ линиями» 
состоящими ннзъ нфужечковъ.

В незапное охлаж дет е. Степень крупности зерна, обусловленная вне- 
запнымъ охлажденн1емъ, изобрая^еина мелкимъ пунктиромъ.

Степень крупности зерна при начале нагрева показана на диаграмме 
точкой А .

Наиболее мелкое зерно, какое можно получить при медленномъ охла
ждении, соответствуешь нагреву до температуры точки „ И7“ и показано на 
диаграмме точкою В .

При нагреве градусовъ на 100° Ц. свыше точки „ IV “, получаютъ зерно 
немного крупнее. Это соответствуешь на д!аграмме точке С.

При достаточно сильномъ нагреве ростъ зернна оказывается настолько 
значителынымъ, что зерно стало крупн-гЬе, чемъ оно было до нагрева стали_ 
Такое зерно показано на диаграмме точкой В .
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У.

Обработка металла производителемъ.

П рокат ка слитковъ.

Если металлъ, будучи ирокатаиъ производителемъ стали и поступивъ 
въ руки потребителя, долженъ прежде всего подвергнуться нагреву и въ 
этомъ состоянш претерпеть обработку, то температуры, въ предгЬлахъ кото- 
рыхъ производитель стали заканчиваетъ свою прокатку, не могутъ иметь 
значения, посколько это касается конечныхъ свойствъ металла въ гото- 
вомъ изделш . Действительно, если прокатка и будетъ закончена при 
слишкомъ высокомъ или слишкомъ низкомъ нагреве, то сталь, хотя и 
получитъ слишкомъ крупное или слишкомъ мелкое зерно, однако, след- 
ств1я такой структуры не могутъ проявиться въ готовомъ изделш , такъ 
какъ при вторичномъ нагреве и обработке въ рукахъ потребителя ме
таллъ претерпишь полное изменеше своихъ свойствъ.

Однако, производитель при прокатке своей стали все-таки не дол
женъ выходить изъ нЬкоторыхъ пределовъ температурь въ своихъ же 
интересахъ. Действительно, если производитель стали будетъ вести про
катку при чрезмерно высокомъ нагреве или же подвергнетъ прокатке 
только что отлитые и не вполне застывнпе слитки, то металлъ полу
читъ пороки, которые уже нельзя скрыть.

Если же производитель будетъ вести прокатку при слишкомъ низ
комъ нагреве, то такая работа можетъ оказаться чрезмерной для машинъ. 
Кроме того, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случае профиль сечеш я 
не получитъ надлежащей формы. Эти пределы температурь таковы, что 
вполне обезпечиваютъ удовлетворение техъ  требований, которыя предъ
являются потребителемъ.

Если же сталь, поступивъ въ руки потребителя, имеешь подвер
гнуться до нагрева и прокатки какой-либо предварительной обработке 
(напр., холодной резке), или если сталь выходить изъ рукъ  производи
теля въ виде вполне готоваго издел1я, то температура, при которой 
производитель заканчиваетъ свою обработку ’), действительно касается 
потребителя, такъ какъ конечный свойства стали въ этихъ случаяхъ за- 
висятъ отъ этой температуры и определяются ею. Въ обоихъ этихъ слу
чаяхъ производитель стали долженъ часть своей обработки вести при до
статочно низкой температуре, чтобы зерно подверглось достаточному 
вклиниватю  и плющенш и металлъ могъ получить достаточную вязкость. 
Однако, обработка и въ этихъ случаяхъ не должна заканчиваться при 
излишне мягкомъ нагреве, такъ какъ это могло бы сообщить металлу

*) А также продолжительность охлаждешя. 
г о р н . ж у р н . 1902. Т. IV, кн. 2. 10
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хрупкость и излишнюю жесткость. За исключешемъ нЬкоторыхъ спещ- 
альныхъ случаевъ обработки, въ общемъ можно принять, что т ем перат уры  
отъ 8 5 0 0 до 900° 1\. (выше свгЬтло-краснаго каленья) слишкомъ высоки, а т ем - 
п ерат уры  6 0 0 0— 700° Ц . (ниже темно-краснаго калешя) слишкомъ н изки  въ 
качест ва конечных^ т ем перат уръ  прокат ки .—Д ля особыхъ случаевъ более 
точное опред^леше надлежащей конечной температуры прокатки должно 
быть сделано на основаши пробъ, который должны удовлетворять т^мъ 
требовашямъ, которыя предъявлены металлу.

Д ля примера разсмотримъ прокатку рельсъ.

Прокатка рельсъ.

Если получаемые рельсы вполне выдерживаютъ установленный пробы, 
то предпринимать как!я-либо м ^рц  для выяснешя наиболее выгодныхъ 
температуръ прокатки, понятно, не представляется необходимыми Рельсы 
среднихъ типовъ, въ большинстве случаевъ, заканчиваются при нагревахъ, 
которые вполне благопр1ятны для развитая въ рельсахъ свойствъ, согла- 
-сныхъ съ установленными нормами. Между темъ, прокатка крайнихъ, бо
л е е  тяжелыхъ или более легкихъ типовъ, нередко такова, что рельсы не 
выдерживаютъ установленныхъ пробъ. Прокатку этихъ типовъ здесь и 
разсмотримъ.

о
Тяжелые типы рельсъ.

Изъ тяжелыхъ типовъ чаще другихъ не удаются рельсы двух
головые и рельсы съ утолщенной головкой, весомъ отъ 90 до 100 англ. 
фунт, въ ярде (или 33— 37 фунт, русскихъ въ погонномъ футе). Такая 
неудача является следств1емъ окончашя прокатки при слишкомъ высо- 
комъ нагреве, действ1е котораго усугубляется последуюгцимъ медлен- 
нымъ охлаждешемъ рельсъ, которые, выйдя изъ валко въ, располагаются 
тесной массой. Эти две причины и обусловливаютъ развитае зерна более 
крупнаго, чемъ какое можетъ быть допущено въ такомъ твердомъ металле, 
какъ рельсовый (углерода отъ 0,35 до 0,50°/0). Таше рельсы, хотяи м огутъ  
оказаться достаточно вязкими по отношешю мертвой нагрузки, однако, 
вследств1е крупности зерна, могутъ не выдержать ударной пробы.

Поэтому, въ  техъ  случаяхъ, когда оказывается невозможнымъ окончить 
прокатку этихъ рельсъ при более низкой температуре (напр., при слабо- 
красномъ калеши), все-таки не меш аетъ принять меры для того, чтобы 
остьтваше прокатанныхъ рельсъ происходило не столь медленно, а для 
этого не должно укладывать остывающие рельсы тесными рядами ’).

г ) О  прокатк'Ь рельсъ см. „Микроструктура стали“ Trans. Amer. Inst. Mining Engineers. 
Августъ. 1899. „Конечныя температуры прокатки рельсъ“ Trans. Amer. Soc. Civil Engineers, 
vol. XVI. Iron and Coal Trades Review, vol. 1. XII. 1901.
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Л е ш е  типы рельсъ.

Здесь имеются въ виду рельсы обычнаго профиля и весомъ отъ 35 
до 50 фи. англ. въ ярде (или 13— 18 русск. фн. въ погонномъ футЬ).

Прокатка этихъ рельсъ, въ большинстве случаевъ, заканчивается при 
слишкомъ низкой температуре, а остываше рельсъ происходить быстрее 
(такъ какъ эти рельсы укладываются не столь компактной массой, какъ 
предыдущее). ТаМя услов1я работы оказываютъ вредное вл1яше на струк
туру металла, что особенно отзывается на пяткахъ рельсъ, при чемъ подъ 
действ1емъ мертвой нагрузки рельсы могутъ оказаться весьма жесткими, 
а  при пробе ударомъ обнаружится недостаточная вязкость, вследств1е 
того, что прокатка тонкихъ частей рельса закончилась при слишкомъ низ
кой температуре, а разница въ температурахъ головки и тонкихъ частей 
и последующее быстрое остываше вызвали внутреншя напряжения.

Поэтому, если окажется возможнымъ, полезно было бы заканчивать 
прокатку этихъ рельсъ при более высокомъ нагреве и такъ, чтобы тем
пература головки была не ниже хорошаго вишнево-краснаго калешя; а 
для того, чтобы остываше рельсъ шло постепеннее, должно укладывать 
рельсы возможно компактнее и такъ, какъ показано на фиг. 3, Табл. I.

При такой укладке остывающнхъ рельсъ, принятой на заводе Homes
tead и начинающей входить въ практику С. Американскихъ заводовъ, 
избытокъ тепла головки одного рельса снособствуетъ медленному остыва- 
нпо тонкихъ частей другого.

Прокатка балокъ и фасонныхъ профилей.

Эти сорта имеютъ применеше въ строительномъ д е л е  и въ рукахъ 
потребителя не подвергаются никакой обработке, кроме сверлешя. Поэтому 
можно считать достаточнымъ, если конечная температура прокатки, а так
же скорость остывашя будутъ находиться въ пределахъ, благопр1ятныхъ 
для получешя металла, удовлетворяющаго механическимъ испыташямъ. 
П ределы конечныхъ температурь суть те  же, которые были указаны ра
нее, именно 700°— 850° Ц., т. е. отъ слабаго до ярко-вишневаго калешя.

Прокатка листовъ для нотельнаго дЪла.

Сказанное о прокатке балокъ и фасонныхъ профилей относится и къ 
прокатке листовъ. Однако, листы въ рукахъ потребителя подвергаются 
обработке, которая вч> некоторыхъ случаяхъ сообщаешь металлу хруп
кость, предупредить появление и принять меры противъ которой произ
водитель стали, но всей вероятности, не будетъ въ состоянш. Исправлеше 
и принятие м еръ противъ появлешя этого недостатка лежитъ на обязан
ности потребителя (о чемъ см. ниже: „Обработка стали потребителемъ“).
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Прокатка сортовой стали, подвергающейся холодной рЪзкЪ.

Конечная температура прокатки этой стали не должна выходить изъ 
предЬловъ хорошаго вишневаго до св^тло-краснаго калений (800°— 900° Ц.), 
и ч£мъ массивнее прокатываемый еортъ, т^мъ важнее держаться въ этихъ 
предгЬлахъ; остываше же металла должно происходить медленно. При не
соблюдении этихъ условш, металлъ можетъ оказаться недостаточно вязкимъ 
для холодной резки. Внезапнаго охлаждения должно всячески избегать и 
въ особенности въ тотъ моментъ, когда металлъ уже близокъ къ темпе
ратуре синяго калешя; при этомъ должно избегать даже м^стнаго вне
запнаго охлаждения. Внезапное охлаждение при синемъ нагреве оказы
вается даже более вреднымъ, Ч"Ьмъ такое же охлаждение при ярко-кра- 
сномъ каленш.

Местное же внезапное охлаждение можетъ оказаться особенно вреднымъ 
по той причин^, что теплота неостывшихъ частей можетъ поддерживать 
въ сосгЬднихъ, подвергающихся внезапному охлаждению частяхъ темпе
ратуру синяго калеш я во все время, иопга причина, вызываиощая охла
ж д ете , ииродолжаетъ действовать.

Между темъ, какъ мы знаемъ, если сталь подвергается внезапному 
охлаждение при температуре синяго калешя, то внутреншя напряжения 
значительно возрастаютъ. Простая случайность, въ виде течи въ крыш е, 
можетъ оказаться причиной дефекта въ полосе или листе. Само собой 
разумеется, что поливание водоио или смачиваигие остываюицихъ листовъ 
шваброю, что иногда делается въ видахъ ихъ скорейш ей уборки, не 
должно быть допускаемо, такъ какъ этотъ маневръ можетъ вызвать въ 
металле значительный напряжения.

Появление внутреннихъ напряжений въ остывающей стали, вследствие 
внезапнаго охлаждения последней, хорошо известно въ практике стале- 
литейнаго дела  и вызываетъ необходимость принятая соответствуиощихъ 
меръ при составлении формы.

Что же касается собственно сортовой стали, то хотя последняя н 
можетъ оказаться более или менее хрупкой при холодной резке , вслед- 
ств1е того, что конечная температура прокатки была слишкомъ высока или 
низка, или же вследств1е внезапнаго охлаждения, однако, весь вредъ, 
нанесенный металлу обработкой, этимъ и ограничится, и прии последующемъ 
нагреве металла нехороишя качества, прюбретеиныя имъ, могутъ быть 
вполне уничтожены.

Для иллюстрации вопроса о ггредельныхъ температурахъ ииагрева 
и конечныхъ температурахъ обработки приводится д1аграмма № Ш, 
фиг. 4, Табл. I.
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Д1аграмма Л° I I I .

Условный обозначения и пояснения:
П ределы наилучшихъ температурь нагрева ( =  W  ) стали, устано- 

вленныхъ Сатрюп’омъ ’) для сортовъ съ содержашемъ углерода отъ 0,44 
до 0,20°/о. Изменеше этихъ пределовъ, въ зависимости отъ содержашя 
углерода, показано пунктирной лиш ей съ литерой С.

Наилучппй нагревъ стали съ содержашемъ отъ 0,03°/о до 0, 16°/о 

углерода 2) обозначенъ также пунктиромъ съ литерою 11.
П ределы наилучшихъ конечныхъ температурь обработки, опреде

ленные, вычитая 3), согласно съ H o w e ,  30 градусовъ изъ данныхъ 
C a m p i o n ’a .  Изменение этихъ предаловъ показано сплошной чертой.

Должно иметь въ виду, что наилучппя конечный температуры могутъ 
быть выше и ниже, смотря по массе металла, и въ некоторыхъ случаяхъ вы- 
ходятъ изъ пределовъ, указанныхъ въ диграмме. Такъ, напримеръ, ко
нечная температура прокатки 80-фн. рельсъ на заводе Edgar T h o n i s o n ’a  
прежде достигала 980° Ц . ,  а теперь 860° Ц . 4). Заводъ J o l i e t  заканчиваешь 
прокатку рельсъ при 805° Ц. Эти температуры отмечены на д1аграмме 
литерами E T  и J .

Критичесгая температуры (при которыхъ зерно уже начинаетъ за
метно поддаваться действш  обработки) превышаютъ самыя высок1я изъ 
указанныхъ выше наилучшихъ температурь. Если эти п о с л е д тя  совпа
дали бы съ критическими температурами, то изменеш я ихъ, въ зависимости 
отъ содержашя углерода, выразились бы чертою съ вертикальными штрихами.

Не должно также опускать изъ виду, что чемъ больше обрабаты
ваемая масса, тем ь меньшее действ1е оказываетъ обработка на зерно, и 
тем ь крупнее будетъ последнее. Крупность зерна въ массивныхъ штукахъ 
обусловливается также и темь, что они остываютъ медленнее, а действи
тельная температура внутри массы превышаешь наблюдаемый нагревъ. 
По всемъ этимъ причинамъ обработка большихъ массъ металла должна 
заканчиваться при сравнительно более низкой температуре, или же должно 
принять меры для скорейшаго остывашя обработанныхъ ш тукъ, располагая 
ихъ при остыванш дальше одна отъ другой. Мелше же сорта, напротивъ, 
должно укладывать более компактной массой, для замедлешя нхъ остывашя.

Обработка металла потребителемъ.

При прокатке стали потребитель долженъ иметь въ виду следующее:
1) Для обезпечешя стали достаточной вязкости, нагревъ должно

*) См. „Некоторые опыты, касаюппеся отжига стали“. Journal of the West of Scotland 
Inst.—Jan. 1901.

2) Journal of the Iron and Steel Institute. 1898. № II.
3) Journal of the West of Scotland Institute. 1898. № 6.
4) Iron and Coal Trades Review. 1901. vol LXII.
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вести настолько быстро, насколько это согласуется съ размерами обра
батываемой массы. Если же нагргЬвъ вести медленно, то ломка зерна про
изойдешь въ меньшей степени.

Само собою разумеется, что нагргЬвъ слитковъ или болыпихъ бол- 
ванокъ, которые настолько массивны, что могутъ потрескаться при вне- 
запномъ нагреве, должно вести съ большею осторожностью, и продолжи
тельность нагрева должна быть больше.

2) Необходимо, чтобы время пребывания металла въ печи было до
статочно для прогрева металла во всей его массе. Въ противномъ случае, 
вытяжка металла при прокатке будетъ неравномерна: появятся прослоины 
и непроварка. Однако, металлъ отнюдь не должно держать въ печи более, 
чемъ это необходимо для хорошаго и равномернаго прогрева. Каше-ни- 
будь два или три часа временп (или даже меньше, смотря по размерамъ 
слитка) могутъ иногда оказаться более чемъ достаточными, для того, 
чтобы металлъ прш брелъ весьма крупно-кристаллическую структуру. Если 
такой металлъ подвергнуть прокатке такъ, чтобы закончить последнюю 
при хорошемъ нагреве, а остываше произошло медленно, то металлъ, по 
всей вероятности, окажется имеющимъ крупное зерно, будетъ более или 
менее хрупокъ и вообще пережженъ. Должно также помнить, что въ  
случае непредвиденной задержки въ прокатке (напримеръ, вследств1е 
поломки), нельзя держать металлъ въ печи при пониженной температуре 
въ ожидании возобновления работы. Действительно, въ этомъ случае про
изойдете весьма постепенное пониж ете температуры металла, что вызовете 
росте зерна въ последнемъ.

Поэтому, при остановке въ работе лучш е всего вынуть слитки изъ 
печи и, разложивъ ихъ подальше другъ отъ друга, дать имъ возможность 
остывать быстро; при последующемъ же нагреве зерно претерпите над
лежащую ломку (т. е. напряжения, вызванный быстрымъ охлаждешемъ, 
вызовутъ при последующемъ нагреве новую группппровку зеренъ, которая 
и возстановитъ качества металла). Если: лее металлъ во время задержки 
оставался въ печи, то прокатка должна быть закончена при несколько 
пониженной температуре (однако, не ниже краснаго, а темъ более .синяго 
нагрева), а прокатанному металлу должно дать возможность быстраго 
остывашя. Однако, этимъ путемъ хотя и можно избавиться отъ слишкомъ 
крупнаго зерна, темъ не менее, этотъ пр1емъ вообще не можете считаться 
надежнымъ, такъ канте, если конечная температура прокаткнн окажется 
чрезмерно низкой, то внутренняя напряжения, вызваишыя обработкою, 
могутъ оказаться настолько значительными, что металлъ можете стать 
еще более хрушшмъ.

Для того, чтобы ор1еинтироваться въ подобныхъ случаяхъ, потребитель 
долженъ быть вполне осведомленъ, каковы должны быть конечныя темпе
ратуры для того или другого прокатываемаго сорта. Для получения же 
этихъ данныхъ должно прибегнуть къ опыту, проиты вая и заканчивая
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короткие куски при разлйчиыхъ температурахъ и, подвергнувъ ихъ более 
или менее быстрому охлаждению, выбрать ту или другую температуру, 
сообразуясь съ результатами механическихъ испытании этихъ кусковъ. 
Вели куски не слишкомъ велики, то для механическаго испыташя лучше 
всего прибегнуть къ удару на У-образной наковальне, при чемъ должно 
избегать зарубокъ, такъ какъ последш я не бываютъ одинаково глубоки. 
Пробъ на медленны!]; изгибъ или на разрывъ также должно избегать, такъ 
какъ оне не всегда могутъ столь же ясно указать на изменения структуры 
и свойствъ металла.

3) Д олж но остерегаться пережога. Опасаться возможности пережога 
должно, во-первыхъ, въ томъ случае, когда температура въ печи слишкомъ 
высока, и, во-вторыхъ, при прокатке мелкихъ фасонныхъ профилей. Скорее 
всего пережогъ случается при прокатке двутавровыхъ и коробчатыхъ 
сечении, когда эти сорта прокатываютъ при слишкомъ мягкомъ нагреве. 
Это обстоятельство не меш аетъ иметь въ виду, такъ какъ на полкахъ 
этихъ балокъ, какъ известно, иногда появляются трещины. Появлеше же 
этихъ трещинъ несправедливо приписываютъ плохимъ качествамъ стали 
и бракуютъ товаръ даже и тогда, когда повреждена только одна полка.

4) Н е долж но отж игать сверхъ мгьры. При отжиге должно остере
гаться слишкомъ сильнаго отжига. Поэтому, даже и при массивности 
изделий не должно опускать ихъ горячими въ земляные колодцы, за 
исключешемъ техъ  случаевъ, когда издел!е подвергалось значительной 
обработке, которая закончилась при низкой температуре (темно - красное 
каление и ниже). Равнымъ образомъ, массивныя изделия не должно сажать 
въ отжигательную печь въ горячемъ состоянии или даже складывать ихъ 
тесной кучей. Другими словами, при болыпемъ в е с е  изделш  должно 
избегать всего, что могло бы замедлить ихъ остываше; въ противномъ 
случае произойдешь ростъ зерна. Искусственное замедлеше остывания 
изделш  можетъ оказаться полезнымъ при маломъ в е с е  последнихъ и то 
лишь въ томъ случае, когда конечная температура обработки этихъ изделш  
была не выше темно-краснаго калеш я или даже несколько ниже. Во всякомъ 
случае, если издел1е действительно требуетъ отжига, то ращональнее 
всего дать ему вполне остыть, а потомъ уже подвергнуть быстрому на
греву  до вишнево-краснаго калеш я и, продержавъ его при этомъ нагреве 
короткое время, дать охладиться достаточно быстро (однако, должно избе
гать внезапнаго охлаждения, если сталь богата углеродомъ).

Кузнечныя и штамповочный работы.

К р уп н ы я  поковки. Все, что было сказано относительно конечныхъ 
температурь прокатки и объ остыванш прокатаннаго металла, одинаково 
применимо и къ ковке. Однако, вследств1е более сложной формы поковокъ, 
внутреншя напряжения, вызываемый обработкой, могутъ оказаться более
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опасными, чемъ въ катанныхъ и зд ки яхъ , поэтому и температуры, окончаше 
ковки и процессъ остывашя поковокъ заслуживаютъ болыпаго внимашя.

Весьма важно, чтобы сталь, подлежащая ковке, была достаточно 
пластична, для того, чтобы дгМств1е обработки проникло всю массу металла; 
и непрерывный нити зеренъ формировались бы въ этой массе повсеместно, 
въ противномъ случагЬ, въ отковываемой ш туке можетъ тутъ или тамъ 
обнаружиться разделение волоконъ одного отъ другого съ образовашемъ раз- 
слоенш или дуплистости.

Кроме того, не должно упускать изъ виду, что нити зеренъ, которыя 
уже оказываются сформированными въ металле, подлежащемъ обработке, 
отнюдь не должны подвергаться разруш енш  при ковке, а съ другой 
стороны, эта последняя должна быть ведена при настолько мягкомъ на
гр ев е  и быть настолько сильна, насколько только возможно, при условии 
сохранения целостности сформировавшихся нитей зеренъ. Вообще, поковка 
будетъ темъ прочнее и металлъ тем ь вязче, чемъ более форма издел1я 
благопрйятствуетъ сохранешю непрерывности нитей, и чемъ менее изло- 
маннымъ окажется направлеше этихъ последнихъ.

Поэтому, изъ двухъ коленчатыхъ валовъ, показанныхъна фиг. 5, Табл. I, 
наиболее прочнымъ, при равныхъ прочихъ условияхъ, окажется первый. 
Направлеше нитей въ томъ или другомъ случае показано пунктиромъ. 
Большая прочность перваго вала является прямымъ следств1емъ правиль- 
наго направления нитей.

Должно также иметь въ виду, что если нагревъ былъ веденъ по
степенно и былъ продолжителеиъ, а темъ более если штука требовала 
нЬсколькихъ нагревовъ, и передъ каждымъ изъ ннхъ металлъ еще имелъ 
температуру краснаго каления, то зерно можетъ стать весьма крупнымъ и 
таковымъ останется во всехъ  техъ  частяхъ штуки, которыя не подвер
гались ковке.

Съ другой стороны, если нагреву подверглась только часть штуки, 
то при постененномъ остывании нагретой части во время ковки металлъ 
въ соседстве будешь здесь или тамъ находиться прнп температуре синяго 
нагрева, прпн чемъ каждый ударъ ковки, отдаваясь въ этихъ местахъ 
вызоветъ здесь вредньия напряжения.

Такимъ образомъ, образоваше крупнаго зерииа въ однихъ случая® ь и 
появлен1е вредныхъ напряжены въ *фугихъ заставляютъ быть осторож- 
нымъ съ нагревомъ; въ противномъ случае, поковка можетъ оказаться 
мало прочной, хотя поломка и можетъ случиться позже.

Такъ какъ въ откованипомъ изделии всегда возможно ожидать вред
ныхъ напряжений или некотораго недостатка въ прочности, то необходимо 
принять меры для исправления этихъ недостатковъ. А для этого лучше 
всего ностуииить таи-съ: давъ откованиымъ штукамъ остыть, подвергнуть, 
ихъ нагреву ииастолько быстрому, насколько позволяетъ пхъ масса и 
форма, доводя нагревъ до вииннево-красииаго к а л е т я  и принимая меры,
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чтобы нагреву подверглась или вся штука, или, по крайней м ере, всЬ 
те  ей части, который были прежде при синемъ каленш, или же подвер
гались повторнымъ нагр&вамъ, при чемъ безразлично, подвергались ли 
эти части обработке или нЬтъ.

Если поверхность техъ  частей штуки, которыя должны подвер
гнуться этому быстрому нагреву, слишкомъ велика, чтобы это можно было 
сделать съ одного раза, то можно вести нагревъ по частямъ. Но какъ-бы 
то ни было, и въ томъ, и въ другомъ случае, зерно потерпитъ ломку, если 
нагревъ былъ веденъ достаточно быстро. Остывшие же нагретой такимъ 
образомъ штуки можетъ произойти на вольномъ воздухе и не принимая 
никаких'!, меръ для замедления охлаждения, за исключениемъ техъ  слу- 
чаевъ, когда содержаще углерода въ стали превышаетъ 0 ,3  °/о,
или же когда необходимость такого замедления вызывается какой - либо 
особенностью издел1я (напримеръ, такой формой его, при которой масса 
металла распределена весьма неравномерно). Должно заметить, что если 
при отжпге откованныхъ изделий нагревъ ведется по частямъ, то хотя 
металлъ въ томъ или другомъ м есте и будетъ находиться некоторое 
время при синемъ нагреве, однако, вреда отъ этого не будетъ, такъ какъ 
изделие уже более не будетъ подвергаться ковке, и, следовательно, 
вредныя напряжения иие будутъ вызваны въ этихъ частяхъ.

Изъ всего вышесказаннаго следуетъ, что штуку можно подвергать 
ковке только въ техъ  ея частяхъ, которыя имепотъ температуру, близкую 
къ  вишневому каленш, т. е., примерно, 8 0 0 °— 9 00° Ц.—Однако, на прак- 
тиике ковку продолжаютъ иногда до синяго нагрева и ниже, съ целью 
приидать пзделпо красивый видъ. Но всякий, кто иимелъ случай убедиться 
па д ел е , что легкие удары, наносимые металлу при этихъ низкихъ тем- 
пературахъ, могутъ обусловить хрупкость даже сравнительно массивныхъ 
ш тукъ, не премпнетъ согласиться, что вышеуказанный пр1емъ, приме
няемый иногда въ практике, крайне неблагоразуменъ и вызываешь без
условную необходимость последующего отжига, выполняемаго, какъ выше 
указано.

Ш т ам пованны й и  прессованным изд 1ьлгя. Какъ известиио, громадное 
количество мелкихъ изделии получаютъ свою форму въ матрицахъ дей- 
ствпемъ одного или более ударовъ, или же давлен]емъ, при чемъ металлъ 
для большей мягкости нагретъ до сварочнаго жара. Такой способъ работы 
весьма легко можетъ придать металлу крупное зерно и сделать его 
хрупкимъ или даже „гнилымъ“, такъ какъ обработка заканчиваещя иирн 
температурахъ выше критической точки. Авторъ, между прочимъ, можетъ 
указать на интересный случай поломки велосипеднаго кривошипа при 
е зд е  по ровному месту, несмотря на безусловно хорониш еоставъ стали ’). 
Избавиться отъ подобныхъ случаевъ возможно лишь при помощи отжига,

’) Составъ стали былъ: С — 0,12%; £>г — глИды; Рк — 0,04%; М п — 0,60%.
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производя нагргЬвъ быстро и до вишневаго калешя. Вышеупомянутый 
кривошипъ им'Ьлъ весьма грубую • сыпь. Понятно, что отжигомъ ему 
легко было бы придать мелкое зерно и тгЬмъ возстановить вязкость ме
ТсШЛЭ,.

Ж е л т я  поковки. Все, что было сказано о ковке вообще, оказывается 
вполне и даже особенно примгЬнимымъ къ мелкимъ поковкамъ.

Здесь опять приходится упомянуть, что кузнецы, для придашя мел- 
кимъ поковкамъ хорошаго вида, особенно любятъ заканчивать ихъ при 
слабо-красномъ и даже синемъ нагр'Ьвахъ. На этотъ фактъ приходится 
обратить внимаше потому, что весьма часто эти поковки внезапно ло
маются отъ ,,неизв'Ьстныхъ причин*“.

Сварка. Если кусокъ, подлежащий сварке, нагреть до сварочнаго 
жара и продерл«ать его при этомъ нагреве минуту или две, то онъ ста
нешь крупнозернистымъ и даже хрупкимъ, если после нагрева этотъ ку
сокъ не подвергнется достаточной обработке при низкой температуре. 
Хрупкость, или „гнилость“, недостаточно обработанная куска, при про- 
чихъ равныхъ услов1яхъ, будетъ т^мъ больше, чемъ медленнее произо
шло его остываше.

Сказанное одинаково относится какъ къ  ж елезу, такъ и къ стали, и 
поломки сваренныхъ полосъ, болтовъ, ц'Ьпныхъ звеньевъ представляютъ 
собой самое обыкновенное явлеше на большихъ заводахъ. Во всЬхъ этнхъ 
случаяхъ изломы обыкновенно югЬютъ крупное зерно, которое, по всей 
вероятности, является следств1емъ вышеуказанной причины. Но какова-бы 
ни была обработка, т. е. закончилась ли она при слишкомъ высокомъ 
или слишкомъ низкомъ нагреве, или даже если кусокъ после нагрева 
до сварочнаго жара не подвергался обработке, во всякомъ случай, для 
исправления структуры металла, должно, какъ и прежде, прибегнуть къ  
отжигу остывшаго металла, производя нагревъ быстро до вишнево-кра- 
снаго каления и давая металлу остывать на вольномъ воздухе.

Кузнецы хорошо знаиотъ, что если онии желаютъ получить хорошую 
сварку, такъ, чтобы иирочность ея на д е л е  не оигазалась менее прочности 
целаго места, то они должны прибегнуть къ песку или какому - либо 
другому флюсу для ошлакован1я и удалеш я окалины со свариваемыхъ 
поверхностей, чтобы последн1я при сварке оказались вполне чистыми.

Однако, автору известно, что на многихъ заводахъ, а также въ не- 
которыхъ спещальныхъ случаяхъ сваркии считаютъ возможньпмъ обходиться 
безъ флиоса, пользуясь той легкостью, съ которой сваривается мягкая 
сталь отличнаго качества. Высокимъ качествомъ стали только и можно 
объяснить т е  удовлетворительные результаты, которые получаются при 
такой сварке.

Автору приходилось видеть, какъ полоса, размеромъ 3 X  3Д дюйма, 
загнутая, какъ показано на фиг. 6, Табл. I, и концы которой были наложены 
одинъ на другой, легко подвергалась сварке съ концовъ безъ всякаго
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флюса. Однако, не трудно понять, что если температура слегка превысить 
ту, которая нужна, или если нагр Ьвъ концовъ при сварочномъ ж аре 
продолжится более, чгЬмъ это необходимо, то толщина слоя окалины мо- 
жетъ стать настолько значительной, или же свариваемые концы могутъ 
оказаться настолько пережженными, что если сварка и произойдетъ, то 
она можетъ оказаться совершенно ненадежной. А между тЬмъ неудача 
будетъ, по всей вероятности, отнесена къ недостаткамъ самаго металла.

Поэтому, какъ бы ни было желательно, въ видахъ удобства работы, 
производить сварку безъ флюса, однако, такой способъ сварки не можетъ 
считаться подходящимъ для полнаго использования хорошихъ свойствъ 
металла и для получения наилучшихъ результатовъ. Напротивъ, такой 
способъ работы не всегда даетъ одинаково хоропше результаты и въ об- 
щемъ не можетъ считаться надежнымъ. Поэтому, старый, но вместе съ 
темъ научно более обоснованный способъ пользования флюсомъ долженъ 
быть предпочтенъ.

Трубы . Матер1аломъ для изготовления сварныхъ трубъ служитъ ли
стовая болванка, которая прокатывается въ узга.е тонпйе листы; эти по- 
слгЬдше трубосварочная фабрика иногда получаетъ и съ чужого завода.— 
Узк1е тонтае листы нагреваются, подвергаются загибу по форме трубы, 
съ образовашемъ напуска для сварки, нагреваются въ этомъ виде ко
роткое время при сварочномъ ж аре, насаживаются на патронъ и подвер
гаются сварке, не прибегая къ флюсу.

Прокатка листовыхъ балванокъ и загибание трубы, хотя и не требуютъ 
высокаго нагрева, но за то онъ повторяется; для сварки же тонгае листы 
доводятся до сварочнаго жара. Поэтому не трудно понять, что металлъ 
легко можетъ оказаться пережженнымъ, и все нагревы должны быть ве- 
дены возможно внимательно. Согласно съ данными одной изъ наиболее 
известныхъ фирмъ, температура въ трубо-сварочныхъ печахъ иногда до- 
стигаетъ 1800° Ц., и для нагрева до сварочнаго жара достаточно 1 '/2 ми_ 
нуты. Н агревъ же въ течение 2-хъ минутъ можетъ испортить металлъ. 
Вместе съ темъ, эта фирма сообщаетъ, что рабоч1е изменянотъ темпера
туру въ печи по своему соображению и одновременно подвергаютъ на
греву  несколько трубъ.

Весьма часто сталь, которая подвергается обработке вышеуказаннымъ 
способомъ, имеетъ въ толщину не более 3/ и, дюйма, а работа ведется 
настолько быстро, что заканчивается при температуре выше критической 
точки; поэтому легко понять, что металлъ получаетъ зерно крупно - крп- 
сталлическаго характера. Между темъ, такая структура ипеблагощнятна 
для пробъ холоднымъ прессовашемъ.

Вели подвергнуть вышеуказанный способъ изготовлен1я трубъ кри. 
тике, то нельзя не пршти къ заключенш, что бракъ производства отнюдь 
нельзя приписывать дурнымъ качествамъ стали, а должно отнести его къ 
вредному влиянию обработай на металлъ.
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Что касается сварки трубъ, то можно посоветовать обращать осо
бенное внимание на нагревы и вести последние такъ, чтобы, по возмож
ности, избежать образования окалины, а при сварке прибегать къ флюсу, 
такъ какъ последний позволить пользоваться меньшимъ нагр!®омъ и, 
кроме того, защитить металлъ отъ окалины (здесь предполагаются те  
случаи, при которыхъ применеше флюса не встретить какихъ-либо 
серьезныхъ неудобствъ). Обработку же должно заканчивать не прежде, 
чемъ место сварки приметь температуру ниже критннческой точки (на- 
примеръ, до слабо-краснаго кал етя ), или же, по окончанш сварки, трубы 
должны подвергнуться быстрому охлаждение, а после этого отжигу, ведя 
нагревъ возможно быстро до вишнево-краснаго к а л е т я  и держа при этой 
температуре одну-две минуты. После этого должно дать трубамъ осты
вать на волыиомъ воздухе.

Газовые ц и ли н д р ы  и  друг1я сваренныя издгьл1я. Сказанное о сварке 
трубъ относится также ко всякому изделно, изготовленному сваркой. 
Здесь  можно еще прибавить, что если при сварке не вся иптука подвер
галась нагреву до сварочнаго жара, то отжигу должно подлежать не 
только место сварки, но и все те  места, которыя прии сварке могли ока
заться при температуре синяго каления. Следовательно, въ этихъ слу- 
чаяхь должно поступать такъ, какъ было вынпе указано при разсмотренш 
ковки.

Обработка листового котелънаго м ет алла . Среди разнообразной обра
ботки, которой подвергается котельная сталь, вредное действ1е на качество 
металла могутъ оказать: загибъ листовъ, горячая или холодная выдавка 
флянцевъ, пробивка дыръ, резка листовъ и сварка.

При каждомъ изъ этихъ переходовъ работы обработке подвергается 
не весь листъ, а только те  или другая его части, при чемъ работа закан
чивается или прии слипнкомъ мягкомъ нагреве, или же, наоборотъ, на 
холоду и вызываетъ более или менее сильныя внутренн1я ннапряжетя.

Загнбка флянцевъ молоткомъ нна холоду ннли при синемъ нагреве 
онгазываетъ особенно вредное деМеттае.

Однако, вызванныя во всехъ  этихъ случаяхъ внутренн1я ннапряжетя 
можно уничтожить, подвергнувъ издел1е отжигу при вииннево-красномъ 
калении въ теч ете  однон-двухъ минуть ни ведя нагревъ возможно бы
стро. Кроме сего, въ техъ  случаяхъ, когда напередъ известно, что 
листамъ придется претерпеть усиленную обработку, то низготовиитель 
могъ бы сообщить больнпую мягкость темъ сортамъ листовъ, которые 
ниастолько тонки, что склонны получить излишиюио твердость при прокатке. 
Д ля этого ему достаточно было бы заканчивать прокатку прии более мяг
комъ нагреве (напримеръ, прии 800— 900° Ц., что соответствуетъ хоро
шему виппнево-красному калению), а прокатаннымъ листамъ дать медленно 
остывать, укладывая ихъ въ пачки.

Вообще, таись какъ вл1яте конечной температуры прокатки и сте-
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пени обработки на твердость и вязкость котельнаго металла и на резуль
таты механическихъ испытаний листовъ всеобще известны, то не пред
ставляется затруднительнымъ урегулировать услов1я обработки листовъ, 
въ зависимости отъ т-Ьхъ качествъ, который пожелаютъ развить въ ме
талле.

Тонко-лист овой м ет аллъ. Черный м ет аллъ. ЛИесть.

Такой же контроль, какой можно иметь надъ котельной сталью, 
можно иметь и здесь.

Надо только иметь въ виду, что такъ какъ эти листы тонки и 
скорее остываютъ, то къ моменту окончания прокатки они имеютъ тем
пературу более низкую, чемъ котельная сталь.—Въ нгЬкоторыхъ же случа- 
яхъ заканчпваютъ прокатку тонкой листовой стали при более низкой 
температургЬ умышленно, изъ желания придать листамъ лучппй видь- 
Изъ этого сл^дуетъ, что при прочихъ равныхъ условпяхъ тонколисто
вой металлъ будетъ иметь и большую твердость. Въ виду этого, въ 
большинстве случаевъ, счптаютъ необходимымъ прибегнуть къ операции,, 
которую принято называть отжигомъ. Эта операщя, во избежаше воз- 
действ1я воздуха на нагретые листы, производится въ особыхъ ящ пкахъ, 
въ которые листы и укладываются большими пачками. Однако, на д е л е  
эти ящики обыкновенно имеютъ трещины, черезъ которыя при нагреве 
проникаетъ воздухъ.

Количество последняго вполне достаточно для того, чтобы въ боль- 
шемъ или меныпемъ числе листовъ произошло заметное выгорание 
углерода. Что такой доступъ воздуха въ ящики тгЬ етъ  место, доказываютъ 
те  цветныя полосы, которыя бываютъ то шире, то уже, и которыя можно 
видеть по краямъ листовъ, подвергшихся операцш отжига. Самый на- 
гревъ  ящпковъ, а следовательно п листовъ, происходить настолько 
медленно, что . для достижения надлежащей температуры требуется, смотря 
по размерамъ ящиковъ, ннногда несколько часовъ, а иногда и целый день.

По достижении же хорошаго краснаго ипагрева, поддерживаютъ по- 
следнщ  въ теч ете  8 до 24 и более часовъ. О стывате же листовъ 
пронпсходитъ енце медлепшее, таись что вся операция отжига продолжается 
отъ одного до трехъ дней. Такая большая постепенность всей этой опе
рации легко можетъ оказаться чрезмерной, и вся польза нагрева листовъ 
можетъ быть парализована явленгиемъ роста зерна, а въ случае прони
кновения въ ящики слишкомъ большого количества воздуха, то и выго- 
ран1емъ углерода, и листы могутъ оказаться более хрупкими, чемъ они 
были до этого „отжига“ .

Поэтому, ино отнопнепш) тонколистового металла приводится повторить 
то же, что было указано и въ другихъ случаяхъ, т. е. чемъ скорее 
будетъ произведенъ нагревъ листовъ до надлежащей температуры, пменно 
до виншево-красннаго калешя, и чемъ меньше времени листы будутъ
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оставаться при этой температуре, то т1шъ вязче будетъ металлъ, такъ 
какъ гЬмъ меньшей крупности будетъ его зерно.

Въ техъ  случаяхъ, когда прокатка закапчивается пропускашемъ но 
два и более листовъ, сложенныхъ въ пачки, между листами легко 
можетъ попасть окалина, угольная пыль, зола и проч. ВсЬ эти вещества 
не только могутъ пристать, но и быть вдавленымн въ листы, образуя 
близны различной формы, величины и цвета. Если же эти близны и бу- 
дутъ удалены при последующей обработке, то все-таки остаются рябины 
и шероховатость. Близны, если онгЬ не велики и тонки, легко удаляются 
при вытравлении, которое обыкновенно следуетъ за прокаткой. Шерохо
ватость же изглаживается при последующ ихъ переходахъ работы, именно: 
прп холодной прокатке, лужении или гальванизированш.

Такъ какъ пылеобразный вещества всегда имеются на лицо, то 
весьма редко листы бываютъ вполне свободны отъ неболыиихъ близнъ.

А если прокатка пачекъ заканчивается при более мягкомъ нагреве, 
то пылеобразныя вещества легче пристаютъ къ листамъ и легче закаты
ваются въ последние, образуя бракъ. Очевидно, что производитель стали 
ни въ какомъ случае не можетъ считаться виновникомъ этой порчи то
вара. Это лучше всего подтверждается темъ, что такого рода бракъ мо
жетъ быть вызванъ искусственно и независимо отъ качества стали, что и 
было несколько летъ  тому назадъ выполнено авторомъ на иЬкоторыхъ 
заводахъ, гд е  ему удавалось, по желашю, воспроизводить близны и ря
бины всевозможныхъ типовъ.

Тонколистовая сталь, предназначенная для жести, подвергается еще 
следующей обработке: вытравление и промывке, отжигу въ ящикахъ, 
холодной прокатке, вторичному, более легкому отжигу, вторичному вы
травлению и промывке и, наконецъ, луженш . Если же листовая сталь 
предназначается для цинковашя, то после прокатки она подвергается 
отжигу (хотя для более дешевыхъ сортовъ этого не дЬлаютъ), а далее 
следуютъ: вытравление и промывка и цинкование въ расплавленномъ цинке 
при температуре около 412° до 500° Ц. Нападнецъ, готовая жесть или 
оцинкованные листы подвергаются 1птампованио, выдавливание и проч.

Пузыри и плены, образующееся на листахъ при вытравленш послед- 
нихъ, будутъ разсмотрены ниже. Здесь же скажемъ несколько словъ о 
тонкополосной стали и о пронсатке обручей.

Тонкополосная сталь, предназначенная для нитамповки, резки, про
бивки и т. п. обработки, должна быть весьма мягкой. Полосы при теня
ются къ делу  или въ томъ виде, какъ оне прокатаны, или же сперва 
подвергаются вытравлению и холодной прокатке для придания имъ бле- 
стянцаго вида. Такой металлъ уже оказывается более твердымъ, пршбре- 
тая эту твердость, а иногда и хрупкость при вытравлении и холодной 
прокатке. Подвергать лее эту сталь отжигу после прокатки нельзя, такъ 
какъ это лишило бы ее гладкой и блестящей поверхности. Поэтому
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весьма важно, чтобы металлъ былъ возможно мягокъ до вытравления, а 
съ этой целыо его или должно отжечь обычнымъ способомъ въ ящи- 
кахъ, или, что лучше, подвергнуть быстрому нагреву до вишнево- 
краснаго каленья на одну или две минуты и дать остывать на вольномъ 
воздух^. Если же и тотъ, и другой способъ отжига окажется почему- 
либо неудобнымъ, то все-таки возможно обезпечить металлу надлежащую 
мягкость, заканчивая прокатку при хорошемъ вншнево-красномъ нагреве 
и давая прокатаннымъ полосамъ остывать медленно въ болыпихъ пачкахъ.

Въ тЬхъ случаяхъ, когда черная тонкополосная сталь предназна
чена для изтотовлешя сварныхъ трубъ или вообще для такихъ изделия, 
приготовлеше которыхъ требуетъ нагрева стали, то ее должно прокаты
вать при возможно низкомъ н агреве и вообще экономить съ нагревами, 
насколько это возможно, такъ какъ при изготовлении подобныхъ изделш  
стали приходится претерпеть немало отъ этихъ нагревовъ.

Понятно, что при менее горячей прокатке сталь получить и боль
шую твердость, но это последняя исчезнетъ при первомъ же последую- 
щемъ нагреве, а поэтому опасаться ея нечего.

Что же касается прокатки обручей изъ весьма тонкополосной стали, 
то они по малой толщине своей остываютъ весьма быстро при прокатке, 
а  потому мастера позволяютъ себе иногда доводить ихъ до весьма мяг- 
каго нагрева, рискуя пережечь ннхъ п сообщить имъ красноломкость. 
Вообще при выработке обручей приходится сообразоваться съ жесткостью, 
которую желательно сообщить обручамъ, или съ цветомъ, который онш 
должны иметь, а въ нЬкоторыхъ случаяхъ и съ химическимъ составомъ 
стали; такъ, напримеръ, при содержан1я 0,2— 0,4°/0 углерода обручи 
легко могутъ оказаться хрупкими, если ихъ прокатка закончилась при 
слишкомъ низкой температуре. Въ общемъ случае, для избежания красно
ломкости обручей, начальная температура прокатки не должна быть 
слишкомъ высока, а чтобы избегнуть чрезмерной твердости, остывание 
«обручей должно происходить медленно большими пачками.

П рут овая ст аль и  проволока. Прокатка прутовой стали производится 
настолько быстро, что, несмотря на малую толщину прутьевъ, прокатка 
успеваетъ заключиться при хорошемъ красномъ нагреве. Будучи же 
смотаны въ плотные бунты, прутья остываютъ весьма медленно, такъ какъ 
бунты складываются большой массой въ одномъ месте.

По всемъ этимъ причинамъ прутовой металлъ не настолько твердъ, 
насколько это можно было бы ожидать.

Однако, твердость, пршбретенная прутьями, все-таки довольно значи
тельна, въ чемъ легко убедиться, если проделать надъ прутьями сра
внительный опытъ на скручиваше, взявъ для этого прутъ въ томъ виде, 
въ какомъ онъ выходить изъ валковъ, и другой, подвергшш ся быстрому 
нагреву до вишнево-пфаснаго калешя и последующему медленному 
остыванпо (этотъ опытъ воспроизводится такъ, какъ уже было указано
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ранЬе). Изъ такого опыта возможно будетъ заключить, что по длине 
прутьевъ твердость ихъ вообще различна, будучи больше въ техъ  мй- 
стахъ, который подверглись внезапному охлаждению вследствЦ соприко
сновения съ холодными предметами, напримеръ, съ бобиной (на которую 
прутъ былъ намотанъ) или съ плитой (на которую былъ положенъ бунтъ), 
или же если неостывппе бунты были вынесены на дворъ въ сырую по
году. Въ этихъ случаяхъ металлъ, весьма возможно, окажется несколько 
хрупкимъ. Понятно, что при болынемъ содерж ати углерода возможность та
кой хрупкости возрастаетъ.

Хотя прокатка прутьевъ заканчивается при мягкомъ нагреве, однако,, 
случаи хрупкости отъ пережога редки, даже и въ томъ случае, если 
последовало медленное остываше прута. Но если прутъ имеетъ толщину 
въ 3/ 3 дюйма или более, то онъ иногда оказывается хрупкимъ (см. 
ШйэсЫе’я: „Хрупкость въ мягкой стали“), хотя въ подобныхъ случаяхъ эта 
хрупкость, по всей вероятности, является следстияемъ не только слнш- 
комъ мягкаго нагрева, но также и слишкомъ продолжительнаго пребы
вания болванки въ печи.

Прутовая сталь, предназначенная для волочения проволоки, подвер
гается вытравлению, промывке въ воде, также въ известковой воде и 
отжигу; после же каждой или каждыхъ двухъ вытяжекъ вновь подвер
гается отжигу, хотя и более слабому. Однако, общее число отжиговъ, по 
возможности, стараются сократить.

Холодная вытяжка, какъ и следуетъ ожидать, оказываетъ особенно 
заметное влияние на структуру металла, и при несколько усиленной вы
тяж ке металлъ легко можетъ оказаться хрупкимъ.

Если прутовая сталь или проволока должны подвергнуться гальва
низированию, то после вытравления ихъ пропускаюсь въ патянутомъ со
стоянии черезъ до-нсрасна накаленныя камеры нн настолько быстро, что 
металлъ не успеваетъ покрыться окалиной, а только подсыхаетъ нн на
каливается до температуры плавления цинка, и, наконецъ, поступаетъ въ 
ванну расилавленнаго цинка. Температура плавления циника (412° Ц.) только
немного превышаетъ температуру сппняго калешя, прп чемъ, для избе
жания непроизводительной траты цинка, стараются не перегревать ванну. 
А изъ этого следуетъ, что проволка, не потерявъ той твердости, которая 
могла быть сообщена ей процессомъ вытравления, внтовь попадаетъ въ 
условия, благоприятствующая развита®) твердости, такъ какъ пребываетъ 
при сипемъ калении и въ состоянии натянутости и вибрации какъ до галь
ванизирования, такъ и во время его, н после него. Поэтому весьма есте
ственно, что проволока, а въ особенности прутовая сталь оказывзются 
хрупкими чаще всего тогда, когда онЬ оцинкованы.

Вы т равление. Имеется много доказательствъ тому, что процессъ
вытравленн1я склоненъ сообщить металлу довольно значительную долю 
хрупкости и твердости, вследствие образования сплава ж елеза съ водородомъ.
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Автору не разъ удавалось выделить водородъ изъ прутьевъ, под
вергш ихся вытравленш и оказывавшихся твердыми, нагревая ихъ отъ 
слабо-краснаго (500° Ц.) и до слабо-вишневаго калеш я въ запаянной сте
клянной трубке въ атмосфергЬ окиси углерода. После же выделеш я водо
рода куски прутьевъ, взятые для опыта, оказывались вполне мягкими.

Однако, остается неизвестнымъ, чемъ именио вызывается и поддер
живается поглощеше водорода при процессе вытравлешя, и вопросы о 
вл1янш крепости кислоты, температуры и продолжительности процесса 
вытравлешя остаются открытыми. ТЬмъ не менее, несомненно, что вытра
вление не всегда оказываетъ одно и то же действ1е. Во всякомъ случае, 
весьма желательно, чтобы заводы, гд е  процессъ вытравлешя составляетъ 
одинъ изъ постоянныхъ переходовъ работы, несколько изследовали этотъ 
процессъ.

Хорошо также известно, что при вытравленш тонкихъ листовъ по
верхность последнпхъ можетъ оказаться покрытой пузырями. Эти пузыри 
вполне отличны отъ техъ , которые получаются какъ следствие пузырча- 
тости самой стали. Величина ихъ изменяется отъ булавочной головки до 
горошины, и поверхность листа бываетъ покрыта ими весьма густо. Пузыри 
эти являются или при вытравленш, или при последующемъ отжиге. И 
въ томъ, и въ другомъ случае листы хрупки. Если резать татае листы 
подъ водой, то не трудно собрать выделяющейся газъ и убедиться, что 
этотъ последнш  состоитъ главнейш е изъ водорода, какъ и въ случае 
прутовой стали, подвергавшейся вытравленш. Между темъ, пузыри, явля- 
юицеся сле^стмемъ пузырчатости стали и которые иногда обнаруживаются 
на листахъ после прокатки, вообще крупнее (иногда даже весьма крупны) 
п являются или по-одиночке, или небольшими группами и содержать глав
нейш е окись углерода и азотъ, но не содержать водорода.

Т е пузыри, которые являются следс'пйемъ вытравлешя и появляются 
после отжига, тоже уже не содержать водорода, такъ какъ этотъ последнш 
выделяется при отжиге; эти пузыри содержать только воздухъ, и на го
ловке каждаго изъ нихъ можно вндеть небольшое отверст!©—место, где 
пузырь лопнулъ. Какъ по отношешю твердости, которая вызывается вы- 
травлешемъ, такъ и по отношенпо пузырей, появляющихся на металле 
при этой обработке, трудно сказать, катая именно условия вызываютъ и 
способствую т этому явлешю. Одни заводы вполне согласны, что пузыри 
эти являются следствгемъ только вытравлешя, друйе же настойчиво ви- 
нятъ въ этомъ качество самой стали.

Несколько летъ  тому назадъ авторъ имелъ случай убедиться, что 
слишкомъ продолжительное вытравлеше уже можетъ вызвать появлеше 
этнхъ пузырей. Действительно, несколько листовъ, взятыхъ наугадъ изъ 
пачекъ, уже подвергшихся вытравлешю и поверхность которыхъ была 
свободна отъ пузырей, были вторично и на половину погружены въ 
ванну.

г о р н .  ж у р н .  1902. Т. IV , к н .  2. 11
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Когда же, спустя некоторое время, листы были осмотрены, то оказа
лось, ЧТО те половины листовъ, которыя были погружены въ жидкость, 
были сплошь покрыты пузырями, и уровень погружения листовъ былъ 
р^зко обозпаченъ лишей пузырей. Ближайшей причиной появлешя пузырей 
въ этомъ случае было, очевидно, излишнее вытравлеше.

Весьма вероятно, что зерна металла, которыя при прокатке тонкихъ 
листовъ расплющиваются въ пластинки, обособляются подъ действ1емъ 
кислоты такъ, что металлъ получаетъ въ этихъ местахъ пленоватое сло- 
ж е т е , и если плены достаточно тонки, то подъ действ1емъ водорода про
исходить ихъ выпучивание или во время самого процесса вытравлешя, 
или же позднее—при отжиге листовъ.

Съ весьма большою долею верояНя можно также утверждать (хотя 
опыты, предпринятые авторомъ, не закончены), что слпшкомъ мягкш на- 
гревъ  металла при прокатке или же передерживаше металла въ печи 
способствуютъ образовашю пузырей при вытравлеши вследств1е выгорашя 
углерода, что должно способствовать обособленно зеренъ.

Г альванизироват ь. О влгянш процесса цинковашя на свойства металла 
въ проволоке уже было сказано. Что же касается до гальванизнровашя дру- 
гихъ изделш , то и здесь должно повторить, что этотъ процессъ прида- 
етъ металлу хрупкость, какъ вследств1е неблагопр1ятной температуры, 
при которой происходить цинковаше (о чемъ уже было упомянуто), такъ 
и по причине образовашя железо-цинка, сплава хрупкаго характера и 
местомъ появлешя котораго является поверхность соприкосновешя этихъ 
металловъ.

Все, что можетъ быть сделано для уменынешя хрупкости оцинкован- 
ныхъ изделш , сводится къ тому, чтобы поддержать мягкость металла до 
процесса вытравлешя (какъ это было указано при разсмотренш проволоки). 
После же вытравлешя для выделешя водорода и для возстановлешя мяг
кости металла должно подвергнуть издел1я сильному нагреву, однако, не 
доводя до образовашя окалины (что помешало бы отложешю цинка) и 
избегая всякаго внезапнаго охлаждешя. По окончаши же цинковашя, пзде- 
л!я должны остывать насколько возможно медленно.

Х олодная прокат ка. Выше уже было говорено о вл1яши холодной вы
тяжки на свойства металла въ проволоке. При холодной прокатке более 
крупныхъ сортовъ, механическое действие обработки еще менее пронп- 
каетъ массу металла, а давлен1е и плющеше поверхности вызываетъ вну- 
треншя напряжешя, а въ иекоторыхъ случаяхъ появляются мельчайшая 
поперечныя трещины, предрасполагающая къ пзломамъ. Что же касается 
холодной ковки, то вл1яше ея было разсмотрено въ статье „Практика 
Микроскопическаго Анализа“ ').

Изъ сказаннаго вообще следуетъ, что коль скоро и вытравлеше, и

г) The Jou rna l o f the Iron and Steel Inst. 1899., № 11.
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холодная прокатка могутъ придать металлу излишнюю твердость, то весьма 
желательно, чтобы сталь, которая тгЬ етъ  подвергнуться этимъ процессамъ, 
сама была возможно мягче, и обработку ея должно вести такъ, чтобы под
держать это свойство. А изъ этого слгЬдуетъ, что до вытравлен ¡я сталь 
должна быть оттожжена, при чемъ нагрЬвъ должно вести быстро и до 
впшнево-краснаго каления, какъ ранее было указано, или же, по крайней 
м ере, сталь должно отжечь обычнымъ способомъ. Если же, почему-либо, 
окажется неудобнымъ прибегать къ отжигу, то все-таки возможно обез- 
печпть металлу достаточную мягкость, если закончить прокатку при до
статочно мягкомъ нагр'Ьв'Ь, а прокатанной стали дать остывать медленно. 
Однако, изъ опасешя получить слишкомъ крупное зерно и тгЬмъ уменьшить 
вязкость металла, нагревъ  не долженъ быть чрезмгЬренъ, а остываше не 
должно быть слишкомъ медленно.

Что же касается до холодной вытяжжи прутовой стали, то эта по
следняя после такой обработки всегда оказывается хрупкой, темъ более, 
что сталь уже пршбретаетъ некоторую хрупкость при предшествующихъ 
обработкахъ, вследствие развитая крупнаго зерна при прокатке, если по
следняя была ведена при слишкомъ мягкомъ нагреве, или же становясь 
хрупкой, вследсттае окончашя прокатки при низкой температуре синяго 
калешя.

Вышеприведенные немнопе примеры вл1яшя обработки на качества 
металла могутъ считаться вполне достаточными въ качестве общихъ ука
заний при распознаны причинъ того или другого недостатка, обнаружен
н а я  металломъ. Однако, одинъ и тотъ же дефектъ въ металле можетъ быть 
вызванъ несколькими весьма различными причинами, поэтому и каждый 
частный случай требуетъ тщательнаго и всесторонняго обсуждешя для 
отыскашя ближайшей причины ненормальныхъ свойствъ металла.

VI.

Пробы для выяснешя причинъ, обусловившихъ тотъ или другой порокъ 
металла, обнаруженный въ готовомъ издЬлж.

Слишкомъ часто приходится слышать о хрупкости сталп, о плохой 
'свариваемости и о другихъ порокахъ ея. Сопоставляя это со всемъ выше- 
сказаннымъ, весьма естественно будетъ пожелать, чтобы для всякаго рода 
изделш  были установлены пробы, которыя бы выполнялись при вполне 
определенныхъ услов!яхъ и могли бы получить узаконение н стать обще
принятыми, подобно темъ пробамъ, которыя применяются для котельнаго 
металла, для рельсъ и приняты въ практике судостроптельства.

Подобный пробы и могли бы служить исходною точкою при обсу-
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жденш качества металла въ каждомъ частномъ случае. Въ настоящее же 
время пробы, которымъ подвергается сталь, вполне произвольны, при чемъ 
если сталь оказалась непригодной для той или другой обработки и не 
выдержала тЬ пробы, которымъ ее вздумаетъ подвергнуть потребитель, то 
ее бракуютъ и винятъ ея изготовителя.

Въ этихъ случаяхъ обыкновенно не преминутъ поставить на видъ, 
что сталь, которая не удовлетворяетъ т^мъ требовашямъ, которыя предъ
явлены потребителемъ вообще, не можетъ считаться доброкачественною. При 
этомъ совершенно забываютъ, что даже незначительный особенности въ 
обработке могутъ оказать громадное влняше на конечныя свойства стали.

Напримеръ, едва ли будетъ справедливо назвать металлъ хруикимъ, 
если короткая полоса, шириною 1 '/2— 2 дюйма, не подвергаясь отжигу, 
была подвергнута холодной р езк е  съ обоихъ концовъ, после чего оказа
лась негодной къ перегибу вдвое. Съ другой стороны, сталь весьма часто 
выдерживаетъ подобную пробу, однако, это вовсе не можетъ быть при
нято за признакъ особо хорошихъ качествъ этой стали, все равно, какъ 
обратное явлеше не есть доказательство порочности стали. Если сталь 
выдержала подобную пробу, мы только, получаемъ право думать, что вся 
обработка, которой подверглась эта сталь, такова, что въ сумме своихъ 
дМ ствщ  оказалась благопр1ятной. Полезно иметь въ виду, что при р е зк е  
ножницами внутреншя напряжешя, вызываемый процессомъ резаш я, не 
всегда одинаковы; напримеръ, если отъ листа нарезать кусочки, то неко
торые изъ последнихъ окажутся съ трещинами, большинство же окажутся 
неповрежденными.

Изъ сказанная вообще следуетъ, что если при механическомъ испы- 
таши проба не будетъ выдержана, то всегда возможно предполагать при- 
сутств1е внутреннихъ напряжений и излишней твердости, сообщенной ме
таллу обработкой, а изъ этого следуетъ, что образцы должны подвергаться 
отжигу. Съ этой последней целью образцы должно подвергнуть быстрому на
греву до вишнево-краснаго калешя и держать при этомъ нагреве минуту или 
две. После этого должно образцамъ дать остывать, зарывая ихъ въ известь 
или золу, или оставляя ихъ на вольномъ воздухе, или же закаливая ихъ.

Пробы на изгибъ, установленныя Ллойдомъ для котельныхъ и обши- 
вочныхъ листовъ, также могутъ быть приняты въ качестве надеж ная 
базиса для сужденш о качестве металла, и если сталь удовлетворяетъ этимъ 
пробамъ, то ее никоимъ образомъ нельзя будетъ считать хрупкой.

Но каковы бы ни были пороки, обнаруживаемые въ стали, желательно 
выяснить, кто же является виновникомъ того или другого порока въ томъ 
или другомъ случае: производитель стали или потребитель ея? По этой 
причине здесь приводится таблица съ перечнемъ различныхъ дефектовъ 
металла и съ указашемъ пробъ, которыя могутъ помочь обнаружить в е 
роятную причину ихъ происхождешя. А разъ причина дефекта будетъ 
обнаружена, то не трудно будетъ принять меры противъ повторения этихъ
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дефектовъ въ будущемъ. Что же касается данныхъ, приводимыхъ въ та
блице, то они, понятно, могутъ служить лишь въ качеств^ общихъ указа
ний, и на д'ЬлгЬ можетъ оказаться необходимымъ сообразовать и выбирать 
пробы съ особенностями того или другого случая.

Могутъ, понятно, пожелать узнать, что же должно предпринять для 
обучешя рабочихъ правильной обработке стали?

Однако, ответить на этотъ вопросъ въ нЬсколькихъ словахъ не ипред- 
ставляется возможнымъ. Должно иметь въ виду, что этотъ вопросъ вовсе 
не сводится къ  одному умению определять наивыгоднейише нагревы и 
измерять последше, какъ бы это измерение ни производилось: на глазъ 
или помощью пирометровъ. Несомненно, что те  затруднения, которыя мо
гутъ встретиться на практике при попытках* согласовать обработку со 
свойствомъ и назначешемъ стали, потребуютъ, въ каждомъ данномъ случае, 
тщательнаго обсуждения, и тогда только можно будетъ реш ить, что именно 
должно быть предпринято. А когда этотъ вопросъ окажется выясненнымъ 
(при чемъ авторъ надеется, что его указания помогутъ этому), то должно 
прибегнуть къ  пробной обработке кусковъ, заканчивая последш е при бо
л е е  или менее мягкомъ нагреве и давая имъ остывать более или менее 
быстро и проч.

Здесь полезно помянуть, что весьма желательно иметь более точныя 
свед еш я  по поводу следуютпщхъ пунктовъ:

1) Каковы услов1я, благопр1ятствуюпцпя поглощению водорода при вы
травлении, и въ какомъ отношении къ этому поглощенш газа находятся: 
крепость кислоты, продолжительность процесса, гальванически токъ.

2) Каковъ максимальный нагревъ, которому возможно подвергать из- 
дел!я, подвергш1яся вытравлению, не опасаясь, чтобы этотъ нагревъ затруд- 
нилъ последующее гальванизироваше.

3) Зависитъ ли твердость, приобретаемая металломъ при гальванизи
ровании, только отъ температуры синяго нагрева, при которомъ металлъ 
пребываетъ въ этомъ случае, или еще отъ другихъ какихъ-либо причинъ.

4) Указать на способы отжига металла, подвергшагося холодной прои«ат- 
ке, при условш, чтобы отжигъ не повл1ялъ на цветъ  пи блескъ поверхности.

5) Получить сведения о вполне достоверныхъ случаяхъ, когда сталь 
(мягкая), которая не имела крупнаго зерна пи не находилась въ состоянии 
внутренняя напряжения и вязкость которой была вне сомнешя, сделалась 
хрупкой и прю брела и^рупно-исристаллическую струистуру только подъ 
действ1емъ сотрясепш и другихъ причинъ механическая свойства, д ей 
ствие которыхъ сталь подвергалась во время своей службы.

Указать на средства, при помощи которыхъ можно было бы, по же
ланию, вызывать превращение вязкой и мелко - зернистой структуры въ 
хрупкую и крупно-зернистую подъ действ!емъ вполне определенныхъ 
сотрясений, или какого-либо другого механическая воздействия опреде
л ен н ая  характера.



1 6 2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДВЛО, О ПРАВИЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ. 1 6 В

Яаля

=Г
2з

&
яо

сс

яия
я

О ч
В

ЯйО
О чо
я

3яЯЯГО
я
сЗ
я

яо
О ч

CQ

eJ О cí 
И Ц Ч О Я Ч 
р. , Я 
О  К  Н

н 3 1

Я Я 
Ч  ЯО Е-Я с
^ 3

tQ
id
Я Яя о я
¡3 ^
И е ,«  я  «
3  fcQ’y
я  s  о  
Н  ©  Ф  Я О ir
° - g sО ч

«

g >»« é  
§ з i s
И  . §  сЗ j  
■й а  ¿ « Г  tt®3 о О
Ф  «  я  я  —

£
лo,*Q 

Я  Й  
Я
о

t*го Ч 
>fQ 

r> S  Го кя

О fcQ Ч Я ч
2 ¡5я н

Я«О
Оч
о
я
tQ
Янфн«
сЗя,Я
И

нф
сЗ
щ
сЗл
3я
&я
о

я
з
>гЭ
Я

ч
>03
í=cго

О,сЗ
Я

сЗЯОо
сЗаЯч
а

.2'я

>>tQ
ё  яЯ о
С яяЯ

1 о

g Ч
i §

« Iо Я
яо

a í 
ra g 
>я я 
й я  íp4 о, лЯ ГО jq
й 03 ёо а 2 
л о ЯЯ м 
ф о ьн Я Я
g i s

с  о °  й 2 ф я

£и
3 . 
я яЯ и Я О го щ 

^  сЗ Ян я 
vo Ч о о

п Огя  я
о  Е я  *Я я о я и я
g g  
0- я
s  §Я л°  Яо ф

Я Ч
и  °S o  

£ tC я
я  яЯ S 
É-* я

я ̂ . нÜ О Фс  я  £С, О -г»о, о я  ~а й
§ £» 
Оч --и  я я  я
2 ® * СЗ Я рр* 
4  ;>»С 1=3 Я Ф

я _Я 53 Я 'д.
сЗ Я^

Я m го и
3  м я Щ

«  яо я  Ч
И ё Я
Я  ©  о

Е 55 5Я  Ч Яч 
Ян я  Я

я  - я  
Я я й я о о н  н

Я л  Яо я  С
н я  ^ ф я я  я  о
Ч S  н
Э о g-  а  2  

g я
§ 3 S
5*^  5! О С) g  й
2 § а
м* а  щ В Э о  ® в о
* 5 §

á  ¿ t á
й  а  ®
Я  Я '

о ¿  Э • 
«  §  а  зЯ я
о 5-р s
я  я  а  Sк го >Я 
Д с  >Я S 
5  о  А  сЗ

я .«

я  3 
ч £ 
з  £

vo rf 
ф

ф  Я-,

! Я  
5  н  нРн о о >Я о о cq t=c«ф ф

я я

i ч  ®  о о
О Я g 
5  K w «

я S  =г5 rfq4 Яц о я  а
д

й с-о
Я- í— й

я
СЗ S 
я  сЗ

g с я33 нч Фя  Я и

я Э а- 4 
§ 3  
ч  О
о

Яч" я  
с §

3  
я

й *
l s
К Сч

0J ^
а  а  
я  Ч н- я я я 
0 ^ 2  
й сЗ СЗя я нл  ф о

ч  Оя  я
« ^  S4Я >S я
¡г а  «

л я н  з

я 
я
S ^Ч о я  оф

>>

X о я  я н я
СО Фя
Й яS й
Й ® S °
«  2  
g á
я  g
®  н

й  й

о  2  Ia н £ я
Ф  я
с ; ф  Я4 о Ч. 
я  о  я
я  «  О5 О м

£ я á а
S  2  о  Й 
а й 
S " í ?
2  м  § - д .

а' 2 a  'S Чч &

s  s“  3Я F 
§ 6-

Н  Я  ч .  
Я  2  f e -г)

i  Н к  р  S  к

°  н йга ü S
I  а I*
S § и 

¿Q
я

Sя

Я а

о  g
я  XГО ¿Q
Я  Н  о
ОчЯ
я  я

ч_ ч
£*"э Я

ф
Э У S П я н Ч tQЯ Ф О я  О Й Ф ~ и я  ^ Й я  ¡4,2 я 
ЯчоД Я

g а f3 
о я S S г
§ й iо я  Я 
н н Я

Сч
. сЗ t3 го.

о ф 3 
и2  ё  ф  я 2 ч 

л я
>Я ф

S  3  й•О м
и g Вй к

И U 
С Н

■S з а
Я  О ,  £3̂

SГС Н я сз а  о чй >^Н СЗ 
>s О, Й Н

Н и  и

S а
Н g éL а  в

я  я
g §  ^ 

я  s
§  5 3н Оч Я 
2  °  Я

Я g g  
Я  ф  >г< 

И * Я

Ч Йф
й S  

«  о

Я  Q  
Я  н

й>*
Очн

я . .
о 3О Очя  >> 
«  н 
о  
О ч  
о  я 
п  оф

яноонфя
яой

3 
я я о4фо
Оч
с

§ a-g
2 й н R щ 5 
о  с з ^  
я  я  д

a i s
Я й 5
я а  3
Я  «О 3
2 ¿ 3я  сЗ
о а 3

Í74 Я  Я
Я  Оч
я  я

я
я-яо
и

оя
3я
яя
я

Он

О tfl н 
Я 58 ф й я Оч ч ф я tí  bá о Г* Ф>sо. 
й 2 а яо  я 
я  ®
О, Я
3 й го 3 
í^ o  я  О

f °  a '  i4  Л  я a s  о
В  °  иs a g a  3 3 § о

-  СО О  я

í? 2  ч Я я р-д 
3 Я =
3 ^ э  о4 х я 3 § я  ̂ и
| s l s
а §■« §я

н
со

о
н

•ч й

Ф в  я
W

“ о
Ó U

о  a g I
§ S  SЗч Я ф я о

я¡>s
О чй

гЗ1>>
Очяяоо
йя

s a s 14« и  я в 
и «в

й § « "
< М- Ч "д Э я  «S ф Я о
Я « в ®

я 2 я 
Я н Wо  о W 
о Ч .т Он О,

' Оя я

о * 
s  S

ч 3 . я
в  '

¿ з йф со tQ Я -  н й «>s w

S £ 1

ф к я я го3 >* я
СО 5 -  V ,я  сЗ о o.

.  v-—  СЗ г• =3 ч
^ °íQ ч  со

v-, щ ■ ■
Он л м  ^

« ■ r . a S & ' S ^ g S s -
g s  g & g  S  S I § § §  
!? ' g § " « e S _ £ ' S 8 S

óyj Я
я  g-

я

со í̂
го

§ ^ | з  .

* Ц £  “

t° -  h.<—< г я  я
И Й й ЙЙ ^ >j 3Н Я Оч я

£  g ^
^  А  И “  vo§ о

| 3 ,

о
й Г. '  г  
Ф  t -  СЗо й*я Оч о 'Я

£ ^5 н
О ^  

«  Я  Я
В  Я  н  ло СЗ о >05

^ ИЧ
Оч о

я S ч
I ф сЗ

2- л  Ч н
ч be 
Я  Я

яфЧ го СЗ я

е  S

о  ч я 
яфнфя
a s£ я~ фян

е л S >  °-  о 2 Й ф•£ Рч Я  Н5 сЗ
ч 
я |
■a ¡j¡ 1=1 ^

‘ Í  Í i í f l

^  о  о  .2 л а я  Я св Я ^ Я 
^  Q̂ ►**

Р-я  и
~ g 5 I48 2 Ч tqчч ^  Н ."  О Ф "л о, ч я 2‘ Й >£ ф Ф Я Р '« я | я § й я н  
_ | И  ^ « о  я  -
= s s л a s s í n
с; Я 
^ Я .^ ч  г

Д г

й
ояя

Г 3

н я 1 Ф я

Э ü й и
- к  -  .  р,н  = о

В *
я 55 Ь*й 2 о  Э ^ ® о 5 я я  Ч р л .

$  Я  I 3  Я  но З п й о к о “ 
В  f t u  0 ( 0  о  «  S

5 0  Чя о В 
я ! *2 и >iiS
§ § g- а : 
н ^ w feО vo Я Оvo о  i  
а  © О  Я  .
К н ^ я- -
S п я V,‘
к  н  -  Д  Í Í S  g

. £ -я м- ^  Я ф я
я HU в  - н Ч «  g
« Й  о  W §
S 5 R 2 яь w кн Ч ф
зЗ О  Я  сЗ о .к аз я te н

з к  * .го я  я  н̂

1
ф
я S

1
ф
О ч в

ъ

5
я  3  я  фго й  Я

фн
о
О ч
о
н

фя
я е

г
о

£  Я  я ф о ч я
И  я  сЗ _ я Й я й3 « га *5 н я ч 2

ч
я

я
о Йсо. С  Я _ я ф
я О ч

- ч  я о  я  

с 'З - 4
« я

ф
фя;

в й я а
а  а  н о

оя ч
я

ф

я
ф
О ч
ф

г  «  §  а я я ч
ф

я

" "  В  в  О
« о ® 2

я
«

н
3
я

О ч

tQ

я
яччО В * 5 ф н яя а «  й я о ф н

в  я ЛЯ н я к фв §  »  Й
=  я  я g 
£■* g  §

я
о
О ч

я

я

оя
я

3
tQ
я

CQ Я  ф  « я н < р Г 4
Ф  о  Ф О ч 3 О ч ф
О -  н  Я я v o я я

я 
ч ч я н

я я я я 
. ч
о- Я н о  
я я
Т  Очо  Я
>-S _С-ч Я^  я 

я

я ^ ч s
га Й Й
Я Й нч я я 
ñ > s^  > ,  й 

2
я %  чн ^ .  

ф я  ч
Я ' в  Iф й 2 * я § я  я  я

•Я  °  ч  
а а  я 
9; tQ 
g-й я
н Я О Ü я gС Ч и

о я

L  *  ■ё я т 
s я S

о  'О
I - b S.а  .я ^
в ® “и д 45Н СЗ н 
2 ?  о
m  Н  
§  О §
S «  §
°  >fQ

XоОч'  >-*•о я ф
ё 12 а
ф рГ Я й Я

я Н® л Р
Е £ 3 
® S S4 * 0

о Я
tQ я" н о,
2 f4>я ^5  я
*  я

О Я О Ч Я Ч «  Яеэ о ф н Я Фя го 
О ч Я

йя я

яя

я
5 я  И гоя  я  я

я я 2я о  
иОч g я я м н

яч

ч

. о  : я : я

! I  Э а  i о я  я, ^  ® я

>ая

Й о о нл ч Оч Ф

Оч
3го
>9я

Оч
*Эя
о

о сн S о й¿Q
я
tQя

чя

я  яtrf Яя  я
§  5й оч- фtQ о

Я 3 й
н

Н Ф
Ф я2 J  я ?Ч сЗ Ф Я 
я со сЗ Я 
Я  ̂ tr* ф

s i n
fcQл X

S ^  я  ня 
яЯ СУ
а я tQ
á ' g g

& я

я и 2 ® 
Э- §

яч
я
W
я
О ч
3го
с

3 ягоя4 
CQ

яя
ои
о
О ч
ф

3
я

VOя
Дч

cQ
йояяяч
о
VO

tQия
я
яч
о

о

ояи
О ч

г
С505со

т

я 
,  ч я 
я я

tQ я
Я Я Я о

ёS. |
н й
Й 1
З ^ я  
Я 3 й  5 я s
§ ¡ £

д а с  
,0 3 £3 О •ф ф
Я й £  
Ф  С  * Я  я 'О ̂2 >¿34 Чр5
й  [-

ян я ^
^ ^ * я о N со HÍPСЗ—̂. н дгч Ц«

о
«
3я



164 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДИЛО. О ПРАВИЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ. 165

Яв
Е
О-
я

3
2я
о,
и

о«
й
§
ксо
Яо,
С

свИ
о
О.
о
и

Я
а
Яя
я
со

3
я

я
и
Я
Е
о
и
Я
ейЯн

>я
CQ

*ЙИ
о
О,

Я  О  Я

й ж 4О  Я  (=;

0  5 *С
tCияии
оСПк
я

«
2Ян
Я

CD
5 я
св
Я  t °

~  Э

§ 1  
Ч  о © о  
Си

! £: '2

fc® >;
Я  Ч

§
&  Я
Ч  св 
© Ч  Я

ннв 2 • 
5  я  Я ч И

О фЯ
I

« 3 *

S iо  s

§ s ~oftf• ■ 25 'Г^- 
св t -  
ГО Ч

(Ч s

^  мОн Я
св

t® 
Я  Ч

3 g
Я н

^ я яо св Он;>>я н

Я Я о  н © 
св
g
св

свК
О
о *
я

С«
Р.фнИ
сво.
св
X

3я
t®
я
с

0
Я

я

ч>Яз
соя
i®я

я 2
£  а
к я
св

« н
(в g
о
Й  5
сЗ
И  Л

>» g 
Я  о  
со И

В s ч  о  . 
св Ч  ез 
я  с  а  
св я  н

g  св н  
R  а у«МОИ Ч 

о  ф  н я

ояя .
Ф Я 
* И 
Я св 
5>т- Я© я
о  И 
^  м
Э  в  

s . a
Я Я

•8 а  

ie  S

^ £  
Он 5  
Ф Я
О
О ня

И
Я
чоя
с;
св
О.
Й

ч
оя
свч
3

о
Я

ЯЯ
Сч
свС

к>5

св
ЯоЧ
свЧ

С
О н
Я

яя
с  .Jя g
я

я
ч
о

сЗ
И
о
Н
св
н

о  .

- р  S  §
я

c L  £  
& ё
Я  св . vo t- о  
О  св $  

ч  Я

м  Ф  s
Я  8 4 f t  
*> Я  О
О  W K  

Я  Я  Я
-  я  5  

2 £ *
н ©
a ^ s. М  ЙЯ W Н 
н  о

>я оЯ ^ Ф 
р

я
св
Я

О н
н
о
св
СО

о  ■
Ф  я

c s
И

Ё  <ьd  си

S-S 

5 5
нф 

t -  J2х S
з  2 
о . *  
о  а 

с  Я  
И  о

я я .
Я  Я

Л Й  Р  
t® О  ф

(Г  Я  ня я
а  \ с

я
о
Я -
я

сЗ
а ,

о  3  с  и  Я  о
Я  Я  я  н  Я
J  Я  Я  O h > s
g  ч  5  я  ¿ э

Ч  g  g - S  и  =-a id — д  Я

й  „ н
й  л  ф

03 s 5
я  ф  2 л  о  я  
а «  S  
и Ф

a g  й  в  g - g  a
м Я Я >q< н
к  ч  О  Я  ф  Св ^ Э  0,4 ОнН

Я
¿в ф  
я

ч ^  

°  с® 

*  &  
2 5  3

о  
Я

ф  S -  с фП 05
я _
2 К

g  5  I , ®
я  Я  Я

« Я  b  9п S

(5

Он

Ф я
Д  54

Ф

Я Pi Ф 
С  64
Ч
о  о  5
я  Ь5 Ч
ф  ч  2  
сз ¿q

" S S s
Ф  кя ^ 5 ?з

О л2  ф»с фя я =я я

a

св
СЗ
о

о
о
оя

о  . 
Я  я  
*  Я
Ч  О

§ §
ч>э<

я
о
я
н

О н

и
о
н
ф
о
ч
>s

я  g

§ 1  
Я Свя
я  в̂ 

Я о ф 2 
Я  я

д "  

Я  о
М я

о
Я

ч
о
X
ч
оя

св
ч

ч
о
И
со

о
Ота
св
й
Я н
Св
И

О я
чя

ч
я
Ен
ф

я
ч
ф
Н
Я

Я  - Т  Он a

я  2 ^  
i  я  -  ®

и S Й Э*
С г  С  
Я  Я  Я

яя
х о
Ся
ч
св

с
_  ч  Ф св
| §  
Я  Я4 ^  
С  я
5  Я  §  § 
в Ё
Н N

> s
О н

оя
яя

Я  3  

о  .-я

^ с £ в
С  я 
§  ч
ф

кя
о
ч

я
О н
св
«

о
ч

с

£
о
о
к

> *2  п

со

в g © Н й
й s g g S

Л 2  _  w  S  О

®Н ^ф  2 1 
ез г 4 С: i4

E g  “ 3 | й

S sS s o J  © w w я 2
Q. H й  г-нФ© ОУ Я Яс Св >г Н 2
и  Е-г ж  Ьн — Чц КС и н к

Ни 3 ц

с -г о  | я

S&H.S Ч 
Г в  5  
^ a § g °

a t -  S  я
Ч Д >s  Е- rr
о  сЗ Я  Ф
Н n  |Q ej Н® * 5 о в
Р  ы  > 5  О  'О
и  5  v o  ч  ф

*  И  ©  О -

С £“ и ^ S 
§ 3 * 5 «

►5 §  С  ^

?в 2 S

ч

я

я
я
о
ч

я
3о

ояя
K*"S
О н
у

я
к

Ч

к
&Н
фяя
3
я
4  
о

V©

яяя
и

£*■9
О н
яя

\ с
о

t®я
о
и
ф
о
О н
я

«
о
н
фяя

я
cq
Я
о
ф
о
я

о"я
О н

ояя
►>й
О н

яя
о
я

aя
ч

я
’я
ф
я

>я
ф

t®я
о
04  

&
5  со 
я
О н

>ъ
я

оя
и
О н
ф
к
оя
о
я

ояя
ф

Ю
о
ф
о

О н  . .я л
н

¡ 1  я я
О  Он

1=1 л  
&  Й  

5  иф со 
к  3  я я

•0ТНВЯН1ЭО эоннэкйэк ВДОНГПИЕЭ

^  я ^ • Й Ф S свСО М о  - -
о . м  a  

в 5 a

I*

в  ̂ a g э я s as л ч я
н  а  о

£  Я  

-  _  й с- о  ̂3 р.Й £ о  в
Л О М VO s  S а к g v§ р.3
S  и 4 “ й Я  5 !

5 *

А
S 5  •■й;  ̂ ЯО И я
a «  О
| я  S
О я

3 • 
я  я

В. л  
&S

Я  

й *К йф  Я

чононя Он ж « %2 Я я я ^ Ф ^ С 0 
СО Ф  и  Я  я

и s a
s й 2 °Я Я ф ОчЯ Я м- О Я ч ^

Я I
я 2
I  з& 5 ч я

§ 2 # 
о

О - «с®
я

я з 
S я 
я  фо  ч

я я 
Я  -  ч  t® 

О  Я  я я

я
яя
ф

о

Я
o - Я

Я
H
св о
О н VO
Ф
Я
Я VO
ф о
н

t®Xяяфя

«
3я
О н

я
со
ф
О н
£Г

•$нс1э8 q,woHiî dH ndu
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6) Получить св'Ьд’Ьшя о зависимости вл1яшя сиияго нагрева на сталь 
отъ процентнаго содержания углерода

Во время чтешя доклада авторомъ были представлены образцы, под
тверждающее и иллюстрируюшДе те  выводы и заключешя, къ которымъ 
пришелъ авторъ и которые изложены въ докладе.

Среди этихъ образцовъ можно отметить следуюпце, какъ наиболее 
интересные:

I. Кусокъ мягкой стали.
II. Кусокъ той же стали, который после обработки при низкой тем

пературе (при синемъ иагргЬвгЬ) оказался совершенно хрупкимъ.
III. Часть отъ № II, будучи нагрета и подвергшись нормальной обра

ботка, вновь пршбр’Ьла свою вязкость.
IV. Кусокъ стали, оказавшийся весьма хрупкимъ вследстме пере

держки стали въ нагревательной печи въ течете 3 часовъ при темпе
ратуре, которая сама по себе не могла оказать вреда.

V. Часть отъ № IV. Первоначальная вязкость была возстановлена на- 
грЪвомъ и обработкой при нормальныхъ услов!яхъ.

VI. Пачка листовъ, покрытыхъ близпами и рябинами, воспроизведен
ными искусственно при помощи золы, окалины и проч.

VII. Пачка жести, которая сама по себе была безупречна и на кото
рой искусственно были вызваны пузыри излишне продолжительнымъ вы- 
травлешемъ.

По прочтенш доклада, присутствуюпце металлурги и представители 
металлургической промышленности сделали слгЬдуюпця зам ^чатя:

S tead  обратилъ внимаше присутствующихъ, что вопросъ о громад- 
номъ вл1яши обработки на конечный свойства стали выясненъ авторомъ 
безусловно и вполне достаточно. Особенно интересны отмеченные авторомъ 
факты пршбретеш я металломъ хрупкости вслгЬдств!е обработки при тем
пературе ниже красиаго каленгя (или, какъ говоритъ авторъ: „при синемъ 
н агр ев е“) или всл,Ьдств1е передержки металла въ нагревательной печи 
въ течете  иродолжительнаго времени. Что же касается до указан!! на 
быстрый нагр'Ьвъ до той или другой температуры, какъ на средство для 
возстановлетя хорошихъ качествъ стали, которыя были утеряны ею всл^д- 
cT B ie дурной обработки, то несомненно, что лица, заинтересованныя въ 
стальномъ дЬлгЪ, сумгЬютъ оценить всю важность этого n p ie M a , Онъ самъ 
(Stead) им^лъ случай и прежде указывать на значеше такого нагрева. 
Зд^сь онъ можетъ также указать, что при перегреве металла, при сварке 
ж елеза или стали, части, ближайшая къ месту сварки, весьма часто ока
зываются имеющими грубо-кристаллическую структуру; поэтому, по его 
мненш, весьма полезно подвергать сваренное место нагреву до желтаго 
калешя, если металлъ весьма беденъ углеродомъ, и до низшей темпера
туры, если сталь богата имъ. Авторъ. указалъ на зависимость между проч
ностью стали и крупностью зерна. Относительно этого можно сказать, что
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влтяше той или другой структуры мало заметно, если сила прилагается по
степенно, какъ, напримгЬръ, при пробе на разрывъ.

Но при внезапномъ дМ ствш  силы, напримгЬръ, при пробе ударомъ, 
вл !яте  структуры выражается весьма заметно; крупно-зернистая сталь въ 
этомъ случае нередко переламывается, какъ щепа. ТакАе изломы зависятъ не 
отъ какихъ-либо постороннихъ включенш между зернами, а происходятъ 
по спайнымъ плоскостямъ. Болыш я спайпыя плоскости круиныхъ кри
сталл овъ являются наиболее слабыми местами металла; при действш  силы 
на т а т е  кристаллы они раскалываются именно по этимъ плоскостямъ, ка
ковое я в л е те  въ крупно-кристаллической массе металла переходитъ отъ 
одного кристалла къ другому черезъ все с е ч е т е  штуки, несколько летъ  
тому назадъ онъ гогЬлъ случай наблюдать, какъ крупно-кристаллическая 
сталь дала 30°/о удлинен ¡я, между темъ при пробе той же стали 
на У-образной наковальне оказалось, что подъ дМств1емъ виезапнаго на- 
тя ж е тя  нижней части бруска (вследств1е удара) одииъ или два кристалла, 
которые находились въ центре, претерпели изломъ по спайнымъ плоско
стямъ, которыя были перпендикулярны къ оси бруска.

Что же касается вопроса о п оявлети  пузырей на жести, то должно 
сознаться, что этотъ вопросъ мало разработанъ металлургами. Если допу
стить, что кислота не проникаетъ въ массу металла, то какимъ же обра- 
зомъ въ массе металла происходитъ выделеше водорода? Если же допу
стить, что кислота проникаетъ въ металлъ, то еще менее ясно, почему 
развившшся газъ не уходитъ изъ металла темъ же путемъ, которымъ про
никла кислота.

Въ заключение должно сказать, что хотя некоторыя теоретическая по
сылки докладчика и подлежать критике, но не должно упускать изъ виду, 
что докладъ разработанъ на основанш данныхъ практики, для дела кото
рой выводы автора и являются весьма ценными.

Ж е. W illia m  заметилъ, что хотя онъ и не беретъ на себя ответствен
ности считать докладъ Ridsdale’n тенденщознымъ, однако, заключен1я автора 
имеютъ несомненное стремлете отвести химическому составу стали слиш- 
комъ ничтожное значете. Между темъ, признать второстепенное значете 
химическаго состава едва ли возможно. Напротивъ, по его мнЬтю , хими
ческий составь металла есть краеугольный камень современной металлур
ги! и, только исходя изъ этого положешя, возможно и даже должно при
знать и громадное вл1яше обработки на конечный свойства металла.

Что же касается вопроса—кто виноватъ: потребитель или производитель 
стали, то докладчикъ оказалъ справедливость какъ по отношетю одного, 
такъ и по отношетю другого. Впрочемъ, изъ предварительныхъ защранШ  
докладчика не трудно распознать, на чьей стороне находятся его сим- 
патш.

H itghes сделалъ замечаьие по поводу оп р еделетя  температурь па- 
гревовъ на глазъ. Р1зъ практики ему хорошо известно, что люди после
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15— 20-л'Ь'гней работы, хотя п могли бы прюбр'Ьсти навыкъ въ возможно 
точномъ опред,Ьлен1и температурь нагревовъ на глазъ какъ днемъ, такъ 
и ночью, однако, едва ли возможно считать этихъ же людей пригодными 
для этого дела въ посл'ййраздничное время. По его мн^шю, довольство
ваться определешемъ температурь нагревовъ этимъ способомъ предста
вляется невозможнымъ. Поэтому желательно бы прибегнуть къ какому- 
нибудь другому методу, нанрим'Ьръ, поместить пирометръ въ небольшую 
вспомогательную печь, нагреваемую до желаемой температуры, и сравни
вать нагревъ ея съ нагревомъ рабочей печи. Такой сравнительный ме- 
тодь оказался бы более ращональнымъ, такъ какъ въ д ел е  сравнетя глазъ 
является более надежнымъ органомъ; при отсутствии же данныхъ для сра
в н етя  глазъ легко можетъ ошибиться. Лучшимъ доказательствомъ этого 
являются те  громадный иротивореч1я, которыя можно наблюдать въ прак
тике при определенш температуры нагрева двумя одинаково опытными 
рабочими.

Что же касается химическаго состава стали, то хотя вера въ значеше 
его п значительно поколеблена доводами докладчика, однако, всякш  согла
сится, что требуются дальнейшая изследовашя по этому вопросу, прежде, 
чемъ реш иться пренебрегать химическимъ составомъ металла.

R idsda le , отвечая S tea d ’у, просилъ обратить внимаше на то, что пере- 
нагревъ (надо понимать—вторичный нагревъ) не во всехъ случаяхъ воз- 
становляетъ качества металла. Такъ, напримеръ, если сталь чрезвычайно 
хрупка, то одинъ перенагревъ мало поможетъ; необходимо въ этихъ слу
чаяхъ подвергнуть металлъ и некоторой обработке. Но въ практике такъ 
и бываетъ въ большинстве случаевъ: сталь, полученная потребителемъ, не 
только подвергается нагреву, но также и обработке. Совокупное же дей- 
CTBie перенагрева и обработки и возстановитъ качества металла. Онъ на
помнил ъ еще разъ, что места сварки, во всякомъ случае, должны подвер
гаться перенагреву. Перенагреву должны подвергаться также все штуки, 
которыя подвергались нагреву и обработке только въ некоторыхъ свонхъ 
частяхъ; при этомъ перенагревъ штуки должно вести такъ, чтобы дей- 
ствш его подвергались все те  части, которыя претерпели обработку; 
тогда внутреншя напряжешя въ этихъ частяхъ штуки, а также хрупкость 
въ этихъ местахъ значительно уменьшатся. Что же касается замечашя 
Stead,'а, что крупно-кристаллическая структура опасна только при внезап- 
номъ действш  силы, то именно этихъ-то силъ и приходится более всего 
опасаться въ практике; поэтому характеръ структуры стали заслужпваетъ 
самаго большого внимашя.

Въ ответе своемъ M e. W illia m ’j  R idsda le  заметилъ, что онъ вполне 
согласенъ, что химическш составь сталп является краеугольнымъ камнемъ, 
если металлъ претерпеваетъ нормальную обработку. Но въ последнемъ усло- 
вш и заключается вся суть дела, такъ какъ незначительныя изменешя въ 
характере обработки могутъ обусловить весьма значнтелышя изменевйя
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въ механпческихъ свойствахъ металла; между темъ, варьироваше химическаго 
состава въ довольно широкихъ предгЬлахъ отражается на этихъ свойствахъ 
сравнительно ничтожнымъ образомъ.

Отвечая Н и д кеЗ у, Ш дЫ сйе выразилъ свое убеждеш е, что пирометръ 
въ д е л е  заводской практики едва ли представляется достаточно надеж- 
нымъ инструментомъ. Поэтому, если при опредЬленш температуръ нагр'Ь- 
вовъ захотятъ прибегнуть къ услугамъ пирометровъ, необходимо, чтобы 
въ д ^ л е  находилось несколько приборовъ, и тогда возможный ошибки въ 
показашяхъ не преминуть быть обнаруженными своевременно.

Президента заседания Ж. ЖгШиоеИ въ заключении своемъ выразилъ, 
что крайне интересный и достойный самой большой похвалы трудъ Ш (Ш а1в 
затронулъ много больныхъ местъ стального дела, помочь которымъ до 
сего времени никто не умелъ. Докладъ представляется особенно поучи- 
тельнымъ именно въ отношении освещенья некоторыхъ изъ техъ  воиро- 
совъ, которые более всего представляются интересными для людей практики, 
и надо надеяться, что эти иоследш е сумеютъ эксплоатировать этотъ 
трудъ съ пользою для дела. Во всякомъ случае, едва ли можно ожи
дать, что въ ближайшее время появится какой-либо другой трудъ, кото
рый представилъ бы столь же большой интересъ для стальной промышлен
ности. Поэтому, если посылки и заключения Ш йвйаЫ я и не представляютъ 
собой нечто несомненное, темъ не менее, все заинтересованный лица не 
могутъ не чувствовать себя весьма обязанными почтенному докладчику 1).

М Претя, вызванный докладомъ, переданы зд'Ьсь въ нисколько сокращенномъ видИ 
и въ общихъ чертахъ.
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(Дзсл-Ьдовате инженера И. А. Вринелля. По шведскому журналу ,^егпкоп(;о1^ 8  АппаТег“̂ .

Составилъ А д р 1 а н ъ  Г у с т а в о в и ч у  Б ю с т р е м ъ .

Изъ многочисленныхъ изсл'Ьдованш, произведенныхъ главнымъ инже- 
неромъ шведскаго завода Е а ^ е ^ а  Вгик И. А. Бринеллемъ и сообщен- 
ныхъ имъ на Парижской выставка въ 1900 г., живой интересъ среди 
металлурговъ вызвало его изсл&доваше о пустотахъ въ стальиыхъ бол- 
ваикахъ. Это вполне понятно, такъ какъ данный вопросъ со времени по- 
лучешя литого ж елеза является однимъ изъ самыхъ важныхъ для же
лезной промышленности.

Повое воззрите на данный вопросъ, явившееся результатомъ этихъ 
изслгЬдованш, хотя и не вызоветъ недовгЬр1я, благодаря многочисленнымъ 
изсл'Ьдовашямъ, произведеннымъ Бринеллемъ, а также авторитету, кото- 
рымъ онъ пользуется, тгЬмъ не менее, оно вызоветъ удивлеше среди мно- 
гихъ техниковъ.

До послгЬдняго времени температуру и содержаше углерода считали 
за главную причину, влияющую на образоваше въ болванкахъ пустотъ и 
ихъ расположеше. Бринелль же, изучая данный вопросъ, доказалъ, что 
не вышеприведенные два фактора, вл1яше которыхъ лишь второстепен
ное, а содержаше S i, М п  и А1  въ стали является главнейшей причиной, 
вл1яющей на образоваше и расположеше пустотъ въ болванкахъ.

Въ доказательство того, что эти, на видъ, различныя воззр^шя могутъ 
быть сведены, въ общемъ, къ одному и тому же, инж. А . Вальбергъ при- 
водитъ нижеследующее объ образованш пустотъ въ болванкахъ, замечая 
при этомъ, что это не есть результатъ его собственныхъ изследованш, а 
лишь то самое, что писалъ Бринелль уже летъ  семь тому назадъ объ 
образованш раковинъ и газовыхъ пустотъ.

„Образован)е раковинъ и пустотъ въ болванкахъ можетъ быть ре
зультатомъ различныхъ причинъ. Такъ, наир., что касается раковинъ, та
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онгЬ образуются въ горячей стали вследствие ея усадки при остыванш. 
При наиолненщ изложницы жидкой сталью части ея, соприкасающаяся со 
станками формы, быстро переходятъ въ твердое состояние и измАняютъ 
при дальнгЬйшемъ остыванш болванки лишь въ очень незначительной 
степени принятую форму. При далыгМ шемъ переходе отъ периферш къ 
центру жидкаго металла въ твердое соСтояше происходитъ усадка отли- 
таго металла. Такъ какъ по отверденш поверхности заполнеше образую
щ ихся при этомъ пустотъ добавкою жидкаго металла произвести нельзя, 
то въ результат^, должна получиться въ средине болванки пустота, по- 
ложеше которой определится главнымъ образомъ закономъ притяжешя. 
Обыкновенно, находится раковина въ верхней части болванки, какъ это 
видно на фиг. 1, ибо пустоты, образуюпцяся въ иижнихъ частяхъ, бу- 
дутъ  заполняться находящимся надъ ними еще жидкимъ металломъ.

Фиг. 1. Фиг. 2. Фиг. 3.

Способъ охлаждешя болванки вл1яетъ, однако, на положеше раковинъ. 
Если, напр., изложница сделана такъ, какъ это изображено на фиг. 2, 
т. е. если одна изъ ея стенъ имеетъ футеровку изъ огнеупорнаго кир
пича въ какомъ-пибудь одномъ м есте а, то около этого места металлъ, 
вследств1е более медленнаго остывашя, остается дольше въ жидкомъ со- 
стоянш, чемъ въ какомъ - либо другомъ. Вследеттае этого, образую
щ аяся здесь при остыванш пустота не можетъ быть заполнена находя
щимся выше жидкимъ металломъ, и въ такомъ случае въ болванке обра
зуются две раковины Ь и с. Подобный же случай имеетъ место при 
отливке болванокъ формы, изображенной на фиг. 3. Суженное место за- 
стываетъ быстрее, а потому образующаяся внутри нижней части пустота 
не можетъ быть заполнена жидкимъ еще металломъ, находящимся внутри 
верхней половины болванки.

Прибегали къ различнымъ способамъ для и зб еж а тя  образовашя ра
ковинъ. Однако, лишь те  способы можно считать целесообразными и не

г о р н . ж у р н . 1902. Т. IV, кн. 2. 12
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приносящими ущерба, которые состоятъ въ сдавливанш болванокъ извне 
во время ихъ остыватя. Е руппъ  прибИгалъ для достижения этой цели 
къ д е й с т в т  жидкой угольной кислоты, Вшпворотъ  и др. къ действш  
гидравлическаго давлешя. Въ обоихъ случаяхъ дав л е т е  действуете на 
верхнюю поверхность болванки. Въ принципе же было-бы вернее приме
нять способы, при которыхъ, наоборотъ, нижняя поверхность болванки 
подвергалась бы давлен по. Таковы именно новейппе способы, изъ кото
рыхъ можно, напр., привести способъ С. Эппенна, демонстрированный на 
Парижской выставке. Другой способъ для и зб еж атя  образоватя пустотъ 
предлагаетъ Сибетусъ. Онъ состоитъ въ действш  центробежной силы 
во время остыватя, при чемъ п л о тн о сть  болванки достигается на счетъ 
ея однородности.

Стридсбергъ ‘) модифицируете способъ Сибвт уса  такимъ образомъ, 
что заставляетъ болванку вращаться вокругъ ея главной оси, а не пре
вращаете главную ось въ рад1усъ вращешя. Можно-ли .достигнуть по- 
следнимъ способомъ желаемой цели, это еще не вполне доказано, хотя 
въ некоторыхъ случаяхъ кажется очень вероятнымъ.

Изъ многочисленныхъ другихъ способовъ, которые применялись для 
и зб еж атя  раковинъ, я позволю себе остановиться здесь еще на способе 
Д ела ва ля . П оследтй  состоите въ томъ, что на рлож ницу накладывается 
до отливки коническое кольцо, имеющее внутреннюю футеровку изъ огне- 
упорнаго матерщла, въ нагретомъ до краснаго к а л е т я  состоянш. Являясь 
худымъ проводникомъ тепла, металлъ остается, въ немъ долгое время 
жидким* и можете, вследсггв1е этого, заполнять пустоты, образующаяся во 
время осты ватя въ нижнихъ частяхъ болванки. Такой прибылью надо, 
однако, пользоваться съ осторожностью, такъ какъ она въ некоторыхъ 
случаяхъ можете скорее принести вредъ, чемъ пользу. Объ этомъ речь 
подробнее будете дальше.

Образоваше раковинъ не принадлежите къ изследоватямъ, опубли- 
кованнымъ Б ринеллем ъ  на Парижской выставке, поэтому достаточно выше- 
приведеннаго; теперь же я перейду къ вопросу объ образованш газовыхъ 
пустотъ въ болванкахъ.

Всякш металлъ поглощаете во время ф риш еватя газы въ болыпемъ 
или менынемъ количестве; п о следте  большей частью образуютъ съ же- 
лезомъ сплавы, подобно тому, какъ и друпе спутники железа. Газы, по
глощенные металломъ въ расплавленномъ виде, состоятъ главнымъ обра
зомъ изъ азота, водорода и окиси углерода. Количество поглощеннаго 
газа зависите главнымъ образомъ отъ температуры во время ф риш еватя, 
такъ какъ растворимость газовъ повышается значительно съ температу
рою, при чемъ, однако, химический составъ имеете некоторое вл !яте . Напр.,

*) Способъ Стридсберга употребляется для приготовлешя болванокъ съ центральной 
цилиндрической пустотой, ндущнхъ для изготовлешя грубъ.
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кремнШ и марганецъ значительно увеличиваюсь способность ж елеза по
глощать газы.

Однако, газы поглощаются металломъ и после окончания фриш еватя. 
Такъ, во время отливки влага воздуха разлагается, и водородъ погло
щается iu statu nascendi железомъ, образуя съ нимъ сплавъ. Кроме того, 
образуется, вероятно, окись углерода, часто въ отлитой уже болванке, 
вследств1е окислешя углерода имеющимися въ ней окислами. Изъ этой 
окиси углерода, по всей вероятности, ванной поглощается лишь, какъ 
исключеше, некоторая ея часть, въ  то время какъ остальное количество 
окиси углерода выделяется въ моментъ ея образовашя.

Сплавы же ж елеза съ газами не прочны, вследств1е чего часть по- 
глощеннаго газа освобождается при пониженш температуры, имеющемъ 
место при остывании болванки.

Часть освобожденныхъ газовъ, выделяясь, делается безвредной, дру
гая же, оставаясь въ болванке, вызываетъ образование газовыхъ пустотъ. 
Пока металлъ находится въ жидкомъ состоянии, и поверхность болванки 
■еще не застыла, освобождающейся газъ выделяется целикомъ. Съ момента 
же образования на поверхности коры, препятствунощей выделенно свобод- 
ныхъ газовъ, процессъ видоизменяется. Вполне понятно, что разъ обра
зовалась на поверхности болваннки кора, газы не имеютъ больше свобод- 
наго выхода. Газовъ же можетъ выделится только столько, насколько 
произойдетъ сжаНе металла, поэтому ихъ освободится не больше, чемъ 
это соответствуете уменьппенпю объема болванки при остыванш. Резуль- 
татомъ этого часто является образование раковинъ.

Изъ вышесказаннаго вытекаете, что образоваше газовыхъ пустотъ 
зависите въ значительной степени! отъ того, освобождаются ли газы до 
или после образовашя коры на поверхности! болванки.

Какъ уже выше было упомянуто, въ общемъ придерживанотся того 
взгляда, что какъ свойство болванокъ, таите и положение могущихъ обра
зоваться газовыхъ пустотъ зависите, главньимъ образомъ, отъ температуры 
при отливке, между темъ какъ Б р и н еллъ  приписываете температуре лишь 
второстепенное значеше. Последнее относится къ случаямъ ни чрезмерно 
высокой, ни чрезмерно низкой температуры, такъ какъ температура, если 
она при отливке металла была чрезмерно высока или низка, имеете боль
шее значеше на качество болваиики. Бринелль полагаетъ, что только те 
факторы играютъ при этомъ главнуио роль, которые вл1яютъ на время вы- 
делеш я растворенныхъ газовъ при остыванш металла; одна же темпера
тура такого влиянья иметь не можетъ. Напротивъ, этотъ моментъ выделеш я 
зависите почти исключительно отъ трехъ спутниковъ стали, а именно: 
алюмишя, псреми1я и марганца. Каждый изъ нихъ обладаете значительной 
способностью не только увеличивать сптособиюсть железа поглощать газы, 
но и удерживать поглощенньие. Алюминий же присутствуете въ стали лишь 
въ томъ случае, если его добавляли во время отливки, поэтому я оста-
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новлюсь главнымъ образомъ на влгянш кремшя и марганца, хотя ихъ вл1- 
яше въ этомъ отношении гораздо слабее, чемъ алюмишя.

Чемъ дальше идетъ остываше болванки, тЬмъ больше становится 
стремлеше газовъ выделиться изъ стали. Этому вы д^летю  противодей- 
ствуютъ названные элементы. Такъ, напр., сталь, содержащая достаточное 
количество кремшя и марганца, можетъ быть охлаждена до застывашя, не 
вы деляя при этомъ газовъ; сталь же, более бедная этими элементами,, 
начинаетъ выделять газы въ то время, когда она начинаетъ принимать 
тестообразное состояше; наконецъ, сталь, содержащая очень незначительныя 
количества кремшя и марганца, начинаетъ выделять газы уже во время 
разливки въ изложницу, т. е. при самомъ незначительномъ охлаждеши.

Для получешя болванокъ, не содержащихъ газовыхъ пустотъ, содер- 
жан1е кремшя и марганца должно быть такъ велико, чтобы выделеше- 
газа не наступало до образовашя твердой коры на поверхности болванки. 
Такое застываше съ поверхности наступаетъ довольно скоро, если даже 
температура стали и высока, въ томъ случае, если болванка находится въ 
покое или, другими словами, если не происходите выделеш я газа, который 
препятствуетъ затвердеванпо металла съ поверхности. Нооборотъ, результа- 
томъ выделеш я газа тотчасъ после отливки болванки будетъ то, что по
стоянно новыя части стали будутъ появляться на поверхности, препят
ствуя ея застывашю, хотя температура металла при такихъ обстоятель- 
ствахъ обыкновенно бываетъ ниже, чемъ въ предыдущемъ случае. Какъ 
уже выше было упомянуто, Б р и неллъ  допускаетъ, что температура только 
въ двухъ случаяхъ, т. е. при очень горячемъ и очень холодномъ ходе, 
имеете прямое влгяше на образоваше и положеше газовыхъ пустотъ; въ 
другихъ же случаяхъ ея вл1яше лишь второстепенное.

Температура во время фришевашя сильно влгяетъ на содержаше 
кремшя и марганца. Во время кислой бессемеровской плавки, напр., на
ступаетъ всегда при нормальномъ ходе першдъ рафинировашя, при 
чемъ большая часть кремшя и марганца окисляется и переходитъ въ 
шлакъ. Если же температура плавки будетъ чрезмерно высока, то срод
ство углерода къ кислороду уже съ самаго начала процесса будетъ на
столько велико, что настоящее кипеш е наступаетъ тотчасъ же. При этомъ, 
какъ известно, кремгпй совсемъ не окисляется, марганецъ же только не
значительно. Въ результате мы получимъ при плавке крепкой стали 
продуктъ более богатый кремшемъ и марганцемъ, чемъ при нормальномъ 
процессе. Въ такомъ случае температура имеетъ лишь косвенное вльяше 
на образоваше газовыхъ пустотъ.

Приблизительно таковъ же процессъ при мартеновской плавке, лишь 
съ тою разницею, что температура, повышенная особенно подъ конецъ 
плавки, способствуете возстановленю кремшя и марганца изъ шлака и 
ихъ переходу въ ванну.

Примеромъ этого процесса могутъ служить следующая числа кислой
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мартеновской плавки, приведеиныя у Фсиерста, при которой пробы 
брались каждый часъ. Результаты сообщены въ таблицЬ I. Какъ противо
положность предыдущему случаю можно привести следующую мартенов
скую плавку, при которой температура подъ конецъ не была повышена 
(таблица II).

Т а б л и ц а  I.

Проба взята 
послИ начала 
фришевашя.

Химический еоставъ.
П Р И М Ъ Ч А Ш Е .

С М п

Чрезъ 1 час . . . 2,20 0,611 0,36 200 кгр. руды прибавлено.

„ 2 „ . . 2,30 0,369 0,22 п « » п

„ 3 „ . . . 2,30 0,189 0,16 » » Я п

» 4 „ . . . 2,20 0,023 0,06 п п п п

П 0 и . . . 1,80 0,028 0,07 Температуру повышаютъ и дер-
жатъ высокою во время фришева-

„  6 „ . 1,35 0,061 0,08 шя для получешя болванокъ, не
содержащихъ газовыхъ пузырей.

, 7 „ . . . 1,00 0,187 0,12 ПослЪдняго удалось достигнуть.

* 8 „ 0,85 0,299 0,14

» 9 в 0,72 0,382 0,18

Т а б л и ц а  II.

Проба взята 
послИ начала 
фришевашя.

Химичесшй составъ.

С 8 1 М п

Чрезъ 1 час. . . 2,00 0,121 0,43

. 2 , • • 2,03 0,033 0,16

» з „ . . 1,95 0,023 0,16

„ 4 „ 0,95 0,061 0,15

» 5 „ 0,52 0,061 0,14

II р и м ъ  ч а н IЕ.

Во время фришевашя добавля
лась нисколько разъ руда; время 
не обозначалось. Полученныя бол
ванки не содержали ни раковинъ, 
ни газовыхъ пустот7> на поверх
ности, заключали же кольцо газо
выхъ пустотъ между поверхностью 
и центромъ.

Эти два примера въ достаточной степени доказываютъ вл1яше тем
пературы при мартеновскомъ процессЬ на количество раствореннаго кре- 
м т я  и марганца, при чемъ влгяше температуры на образоваше газовыхъ 
пустотъ было лишь косвенное.
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Для того, чтобы легче было привести въ категорш обстоятельства, 
вызывающая образование газовыхъ пустотъ, Б р и н е л ль  установилъ серш  
нормальныхъ типовъ, изображенньпхъ въ таблице III въ вертикальномъ раз
р езе . Они представляютъ собою три различный величины болванокъ, а 
именно: 14", 10" и 5". Они расположены такимъ образомъ, что те, кото
рые находятся въ одной и той же вертикальной плоскости, всегда содер
жать болванки съ однимъ и темъ же содержашемъ марганца и крем тя . 
Этотъ способъ даетъ также возможность изучать влияние величины болва
нокъ на образовате газовыхъ пустотъ. ЧгЬмъ больше размеры болванки, 
темъ позже наступаетъ образовате коры на поверхности, такъ что можетъ 
наступить выделение газа до ея образовашя. Такъ, наир., видно изъ ри- 
сунковъ, что сталь, отлитая въ 10" изложницу, даетъ болванку пятаго 
типа, т. е. почти плотную, съ газовыми пустотами лишь вокругъ незна
чительной раковины; отлитая же въ 14" изложницу даетъ болванку съ  
газовыми пустотами въ верхней ея части.

Прежде, чгЬмъ перейти къ описашю отдгЬльныхъ видовъ излома, я 
считаю полезнымъ повторить здесь, въ несколькихъ словахъ, все то, что 
было сказано объ образовании газовыхъ пустотъ въ болванкахъ.

1) Вы д е л е т е  газа вызывается охлаждешемъ, такъ какъ при низкой 
температуре сталь обладаетъ меньшею способностью удерживать погло
щенные газы, вследстйе чего сила, съ которой газы стремятся выде
литься изъ металла при постепенно понижающейся температуре, увели
чивается.

2) Кремния и марганецъ увеличиваютъ способность стали удерживать 
поглощенные, газы потому— что, чемъ больше ихъ содержаше въ стали, 
темъ сильнее можно ее охладить до начала выделения газовъ.

3) Чемъ больше содержан!е крем тя  и марганца въ стали, темъ ско
рее образуется на поверхности болванки кора, вследств!е отсутсттая вы
деления газовъ.

4) Выделен1е газовъ изъ стали прекращается съ образовашемъ коры 
на поверхности болванки.

0писан1е различныхъ типовъ болванокъ (таблица 1).

Т и т  болванки № 4. Внешние признаки: верхняя поверхность болванки 
вогнута. Происхождение этого типа болванокъ уже было разсмотрено при 
описанш образовашя усадочныхъ раковинъ. Здесь остается лишь добавить, 
что сталь этого типа не выделяетъ газовъ ни во время отливки болванки, 
ни во время ея остывания. Б р и н елль  склоненъ даже думать, что въ ра- 
ковинахъ образуется пустота.

Т и т  болванки № 5. Внешше признаки: верхняя поверхность болванки 
ровная или слегка выпуклая. Этотъ типъ отличается отъ предыдущего, 
во-первыхъ, темъ, что раковина не такъ глубока, во-вторыхъ, темъ,
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что верхняя часть болванки содержитъ около раковины газовыя пу
стоты, и, въ-третьихъ, темъ, что верхняя поверхность болванки ров
ная или слегка выпуклая. Сталь, дающая болванку этого типа, вы де
ляете при остывании газы. Газы, выделяющееся главнымъ образомъ въ 
верхней части болванки, где  давлеше вышенаходящейся стали меньше, 
заполняютъ собою раковину или пустое пространство, образующееся вслйд- 
ств1е усадки стали, и лишаютъ такимъ образомъ верхнюю поверхность 
болванки возможности принять вогнутую форму.

Типъ болванки № 7. Внешние признаки: верхняя поверхность болванки 
отчасти ровная, отчасти выпуклая, всегда же покрыта горошинами; вдоль 
стенокъ болванки расположены газовые пузырьки.

Этотъ типъ получается въ томъ случае, если металлъ начинаетъ вы
делять газы не только при остыванш, но также и во время тестообраз- 
наго состояшя. Происходящей при этомъ процессъ получаете следу юицш 
видъ.

Поверхность болванки остается несколько моментовъ после ея отливки 
почти спокойною, замечается лишь самое незначительное выделеше газовъ, 
вследс'М е чего она покрывается отчасти или сплошь тонкою корою за- 
стывшаго металла. Чрезъ несколько моментовъ остывате металла въ ме,- 
стахъ, соприкасающихся со стенками изложницы, достигаете такой степени, 
что начинается сильное выделение газовъ изъ этихъ частей металла. Это 
выделеше газовъ вызываете давлеше внутри болванки. Находящихся вну
три еще жидкий металлъ начинаетъ подниматься, разрушаете образовав
шуюся на поверхности тонкую кору застывшаго металла и отлагается на 
поверхности болванки въ виде безформенной массы или горошинъ. ВыдЬ- 
леше же газовъ и выдавливаше металла продолжается не долго, такъ какъ 
давлеипе, вызываемое выделяющимися газами, не въ состоянии прорвать 
застывшую съ поверхности массу. Съ образовашемъ коры на поверхности 
газы лишены свободнаго выхода наружу. Металлъ же, находящийся внутри 
болванки, остываетъ лишь после выдЬлешя коры на ея поверхности на
столько, что приобретаете склонность къ выделенио газовъ, а потому ли- 
шенъ возможности ихъ выделять. Или, другими словами, газовые пузыри 
образуются въ. металле, застывающемъ до образования твердой коры на 
поверхности; металлъ же, застывающий после ея образования, газовыхъ пу
зырей заключать въ себе не будете.

Типъ болванки Л: 9. Внешние признаки: поверхность болванки вда
влена и неровная. Болванка этого типа содержитъ газовые пузыри между 
окружностью и осью. Сталь, относящаяся къ этому типу, вы деляете газы 
при известной степени остывашя; во всякомъ же случае, въ то время, 
когда она находится въ жидкомъ состоянии. Во время остывашя болванки 
этого типа происходите следующее: коль скоро металлъ отлитъ, отчасти 
даже во время отливки болванки, части его, соприкасающийся со стенками 
изложницы, начинаютъ выделять газы. Образовавиниеся пузырьки газа стре-
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мятся увеличиться. Увеличиться же они могутъ легче всего по направленно къ 
внутренности болванки, такъ какъ металлъ здесь горячее, более жидокъ и 
легче для нихъ ироиицаемъ, а потому газовые пузырьки удаляются отъ кра- 
евъ болванки внутрь; место же, которое они занимали, заполняется жидкимъ 
металломъ. Такимъ образомъ, вдоль краевъ болванки получается плотный, не 
содержащий газовыхъ пузырей слой металла. При далыгМ шемъ остыванш 
пузырьки перемещались бы все ближе и ближе по направленно къ верти
кальной оси и верхней части болванки, если бы этому не являлось пре- 
пятствнемъ затверд^вате ея верхней поверхности, такъ какъ съ затвер- 
дгЬвашемъ поверхности выделение газовъ металломъ почти совсЬмъ пре
кращается, и газовые пузырьки лишаются возможности дальнЪйшаго 
перемещешя вслгЬдств1е давления, вызываемаго твердой корой металла на 
поверхности.

Б олванка  т и п а  Л: 11. Внеппше признаки: поверхность болванки по
крыта массой металла неправильной формы, выдавленнаго изнутри газами. 
Относящаяся къ этому типу болванки содержать газовые пузырьки какъ 
въ средине, такъ и по окружности. Склонность металла этого типа къ 
выделешю газовъ настолько велика, что происходить сильное кпниеше, 
продолжающееся съ момента разливки металла въ изложницы до его за
твердеванья (вследствие более значительнаго содержания окисловъ железа, 
металлъ содержитъ также больше газовъ, которые, по всей вероятности, 
образовались и во время остывания, благодаря дМствМо кислорода на угле- 
родъ). Хотя эта сталь и является сравнительно самой холодной, темъ не 
мешЬе, застываше ея на поверхности наступаете вследств1е сильнаго выде- 
лешя газовъ позже, чемъ какой-либо другой. О томъ, что выделеше га
зовъ изъ металла, склоннаго къ этому, происходите до образовашя на 
поверхности коры изъ застывшаго металла и прекращается съ образова- 
шемъ последней, говорилось уже раньше.

Сталь, дающая болванки этого типа, выделяете газы до техъ  поръ, 
пока не произойдете" затвердЬвашя всей болванки. Сильное же выделеше 
газовъ и постоянный притокъ жидкаго еще металла изнутри наружу 
препятствуете затвердеванию стали на поверхности болванки.

Изъ вышесказаннаго вытекаете, что болванки этого типа будутъ со
держать газовые пузырьки какъ внутри, такъ и по краямъ. Газы, двигаясь 
по направленио кверху, выносятъ съ собою на поверхность болванки металлъ.

Въ связи съ описашемъ болванокъ различныхъ типовъ следуете 
упомянуть те случаи, въ которых® отливка съ прибылью мож;етъ скорее 
принести вредъ, чемъ пользу. Последнее произойдете въ техъ случаяхъ, 
если будутъ пользоваться прибылью при отливке металла, дающаго при 
обыкновенныхъ условйяхъ болванку типа № 5 7 2 или № 9. Хотя описаше 
болванки типа 51/ 2 здесь не приведено, темъ не менее, этотъ типъ су
ществуете, и его свойства легко можно себе представить.

При отливке съ прибылью остываше болванки въ верхней части за-
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медляется, последнее же способствуетъ выделению газовъ, такъ что такая 
болванка будетъ содержать въ себе больше газовыхъ пузырей, ч4.мъ 
болванка, отлитая безъ прибыли. Во всгЬхъ тЬхъ случаяхъ, которые, какъ 
и прибыль, д'Ьйствуютъ замедляющимъ образомъ на остывание поверхно
сти болванки, получается болванка типа высшей нумерации

Вл1яш‘е марганца, кремшя и алюмитя на плотность болванокъ.

Сравнивая поверхность излома многочисленных® болванокъ съ ихъ 
химическимъ составомъ, Б р и н еллъ  констатировалъ, что единица по вгЬсу 
кремшя влияете въ 5,2 раза сильнее на плотность болванки, чгЬмъ та же 
единица марганца, или, другими словами, что для получения о предал ен- 
наго типа излома можетъ служить какъ марганецъ, такъ и кремнш, съ 
той лишь разницей, что содержания марганца въ металле требуется въ 
5,2 раза больше, чгЬмъ кремния.

Такъ какъ Б р и неллъ  счпнтаетъ кремнш и марганецъ за факторы, 
определяющее при нормальныхъ условияхъ образоваше и расположение 
газовыхъ пузырей, то, нно его мнгЬнио, должно существовать для каждаго 
типа излома особое уравнение плотности. Такому уравнению Б р и неллъ  
даетъ следующую форму: Mn-f-5,2 S i= T , гд е  Т обозначаетъ коэффнщ- 
ентъ плотности болванки.

Чтобы доказать правильность такого предположенп.я, Б р и неллъ  срав- 
нивалъ въ течеше долгаго времени видъ излома болванокъ съ ихъ хи
мическимъ составомъ. Результаты, выведенные на основании изследовашя 
871 кислой мартеновской плавки, приведены въ видЬ д1аграммъ, какъ это 
видно на таблицахъ II и III. Д1аграмма В соответствуете типу излома № 5, т. е. 
совершенно плотнымъ болванкамъ съ незначительными: раковинами. По 
оси абсциссъ а — Ъ отложено содержан1е марганца, а нно оси ординатъ 
кремшя. Масштабъ для содержанн1я кремшя въ 5,2 раза больше, чЬмъ 
тотъ же для содержашя марганца, т. е. онъ пропорщоналенъ степени плот
ности (Dichtigkeitsvermogen, katningsformaga).

Когда анализъ плотной болванки далъ 0,7 3°/0 марганца, 0 ,19°/0 кре
мния и 0,6 7 0 углерода, то на д!аграмме при d  бьнлъ отложенъ следую- 
шйй знакъ Д . (Подъ д1аграМмой указаны обозначенння, соответствующая 
различному содержан!ю углерода). После изследоваш я металла достаточно 
большого количества ннлавокъ, чрезъ пунктирную систему была прове
дена результанта Ъ— с такимъ образомъ, что если опустить на нее прямую 
изъ любой точки: д1аграммы, то сумма всехъ  величпнъ по одну сторону 
будетъ равна сумме таковыхъ по другую сторону.

На основанш изследован1я болванокъ этого типа, Б ринеллъ  прнншелъ 
къ тому заключенно, что вышеупомянутая результанта пересекаете ось 
абсциссъ въ точке, отвечающей 1,66°/0 содержания марганца, а ось орднинате 
въ точке, отвечающей 0,32°/0 содержания кремшя. Таите какъ линия Ъ— с



указывает® на средшй состав® плотныхъ болванок®, то она характери
зуется въ любой точке темъ, что получится плотная, безпузыри- 
стая болванка, если содержаше въ ней марганца и кремшя будетъ равно 
тому количеству, которое представляетъ эта точка. Изъ д1аграммы, 
кроме того, видно, что при содержании марганца= О, болванка должна со
держать О,82°/0кремшя, чтобы быть плотной, а при содержании крем ш я=  О 
она должна содержать 1,66°/0 марганца для достижения той же цели.

Применяя только что сказанное къ такъ называемому уравненш 
плотности, последнее иолучитъ для типа болванки № 5 следующий 
видъ:

М п  +  5 ,2 $  =  1,66

18 2  горнов и ЗАводсаоЕ дыо.

Въ томъ виде, какъ графически изображена д1аграмма В , каждая 
параллельная Ь—с лития изображаетъ известный типъ. Вследств1е этого 
Б р и неллъ  установилъ д1аграмму А  для типа № 4, д!аграмму С для типовъ 
6 и 7, дйаграмму В  для типа 8 и, наконецъ, диаграмму Е  для типа 9. 
Обе последнйя изображены на таблице III въ три раза болыпемъ масштабе, 
чемъ предыдущий. На каждой изъ дйаграмм® изображена линия, пред
ставляющая собою средний составъ плотныхъ болванокъ, а параллельно ей 
результантная линия чрезъ точки, которыя отвечаюсь содержашю марганца 
и кремния соответствующ ая типа.

Изъ днаграммъ видны следуюище коэффищенты плотности для раз- 
личныхъ типовъ излома.

Типъ №  4, плотныя болванки съ большой усадочной
раковиной ........................................................................... Г = 2 ,0 5

„ №  5, плотныя болванки съ незначительной уса
дочной раковиной ......................................................... Т — 1,66

„ №  6 и 7, болванки съ пузырями на пноверхности Т — 1,16
„ № 8, болванки, содержащая пузыри какъ на по

верхности, такъ и внутри ........................................ Т — 0,50
„ №  9, болванки, содержащая ппузыри только

внутри ................................................................................ Т =  0,28.

Эти числа, изображаюпцпя на самомъ д ел е  содержаще марганца, не
обходимое для полученйя плотныхъ болванокъ, могутъ быть непосред
ственно вставлены въ уравнеше пилотности, какъ постоянныя.

Такимъ уравненйемъ пилотности можно, въ свою очередь, пользоваться 
двоякимъ образомъ. Во-первыхъ, если желательно получить известный 
типъ излома и узнать необходимый для этого составъ стали.

Первый примгъръ, Желательно получить болванку типа № 5 съ 0,5°/о 
марганца; сколько должно въ ней содержаться кремшя?

0,5 4- 5,25^== 1,66; 8 г = 0,22°/0.
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В т орой прими,ръ. Желательно получить болванку типа № 9 съ 0,02%  
S i; сколько надо марганца?

М п +  5,2 . 0,02 =  0,28; М п  —  0,18% .

Во-вторыхъ, при помощи уравнения плотности и химическаго состава 
можно вывести заключение: къ какому типу относится известная болванка.

Примгьръ. $ ¿= 0 ,1 5 % ; М щ = О,360/0.
0,36 +  5 ,2 .0,15 =  Т; Т — 1,14, изъ чего слЬдуетъ, что озна

ченная болванка будетъ имЬть пузыри на поверхности, внутри же будетъ 
плотной и т. д.

На таблицЬ IV, въ диаграмм^ F , обозначены линш плотности болва
нокъ различныхъ типовъ, благодаря чему получается болЬе наглядный 
обзоръ.

За последние годы для получешя илотныхъ болванокъ стали упо
треблять, кромЬ S i  и М п ,  также и А /.  Б р и н елль , конечно, не замедлилъ 
расширить свои изслгЬдовашя въ томъ направлении, чтобы установить 
влпяше А 1 по отношению къ S i  и М п .  Съ течешемъ времени Б р и неллю  
удалось вычислить, что А1 обладаетъ въ 90 разъ большей способностью 
давать плотныя болванки, чгЬмъ М п , и въ 17,3 раза больше, чЬмъ Si.

Изъ этого сл'Ьдуетъ, что тогда, какъ 1,66°/0 М п  безъ кремнш и 
0,32%  S i безъ марганца необходимы для получешя плотныхъ болванокъ, 
А 1 достаточно всего только 0,0184°/о для достижешя той же цгЬли.

Уже тотъ фактъ, что совершенно незначительная добавка А 1 въ 
состоянии давать плотныя болванки почти независимо отъ температуры 
ванны, является далын’Ьйшимъ подтверждешемъ взгляда Б р и н елля , что 
температура имЬетъ лишь второстепенное значеше.

Въ конц’Ь концовъ Б р и н елль  сгруппировалъ полученньня имъ данныя 
въ трехосевую днаграмму. G изображенную ниа таблиц^ IY, по тому же 
принципу, которымъ пользовался известный металлургъ Howe. Д1аграмма 
соотвЬтствуетъ болванкЬ. типа 5°, т. е. плотнымъ болванкамъ съ неболь
шими усадочными раковинами въ верхней части. Д1аграмма аЪс предста- 
вляетъ собоно равносторонний треугольникъ, изъ каждаго угла котораго 
опущена прямая на противоположную сторону. По Ь— d  отложено содер- 
жаше S i, по с—в М п  и по а— f  A l .

Каждая изъ этихъ прямыхъ разделена на части такимъ образомъ,
что у угловъ находятся количества соотв'Ьтствующихъ элементовъ, необхо
димый, чтобы каждый изъ элементовъ въ отдельности далъ плотнуно бол
ванку, тогда какъ точки сЬчешя прямыхъ со сторонами треугольника 
отв^чанотъ содержанию элементовъ=0. СлЬдунопще примеры объясняютъ, 
какимъ образомъ можно пользоваться этой д1аграммой.

П ервы й прим7ъръ. Сколько надо прибавить A I  къ стали съ 0,15%  S i
и 0,2%  М п  для получешя плотныхъ болванокъ типа № 5?



184 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д'ВЛО.

Изъ уравнения 0,2 +  5,2. 0 ,15= 0 ,98  следуетъ, что болванка безъ 
добавки А1 имела бы пузыри на поверхности. Этотъ коэффищентъ плотности 
отвечаете типу 7— 8. Въ д1аграмме О прямая лишя, соответствующая 
0,15 % 8г, пересгЬкаетъ линю, отвечающую 0,2°/о М п ,  въ  точке д. Изъ д 
опускаютъ на А1 прямую линш, которая ее пересЬкаетъ въ точке 1г. 
Изъ этого следуетъ, что А1 необходимо прибавить 0,0074% .

В т орой примгъръ. Сколько надо прибавить А1 къ стали съ 0,05 % 81 
и 0,4 % М п  для получешя плотныхъ болванокъ?

Изъ уравнешя 0 ,4 + 5 ,2 . 0 ,05= 0 ,66  следуетъ, что безъ добавки А1 
типъ приблизительно будетъ тотъ же, что и въ предыдущемъ примере, 
но будетъ несколько ближе стоять къ типу № 7.

Въ д1аграмме О  следуютъ за лишен, отвечающей содерж ант кре- 
м ш я= 0 ,05 , до ея пересечения марганцовой лиши въ точке i. Изъ i  опу
скаютъ прямую г— к  на А1 линпо, при чемъ находятъ, что добавка А1 
должна равняться 0,0108%.

Изъ этой д1аграммы, кроме того, непосредственно вытекаетъ, достаточно 
ли содержаше 81 и М п  само по себе для получения плотныхъ болванокъ, 
такъ что не приходится определять коэффиц1ентъ плотности.

Предположимъ, напр., что некая сталь можетъ содержать 0,2б°/0 81 
и 0,5°/0 М п . Въ диграмме пересекаются соответствующая этому содер- 
жашю элементовъ линш въ о линш для алюмишя, т. е. добавки А1 не 
требуется. Вычислешемъ получается коэффищентъ плотности=1,61, т. е. 
почти необходимый для плотныхъ болванокъ.

Подобный случай имеется, если содержаше 5,*=0 ,24°/0 и М п — о,5°/0- 
Соответствующая этимъ количествамъ 8? и М п  линии пересекаютъ нулевую 
линпо для А1 до ихъ взаимнаго п ересечетя. Добавки А1  не требуется. 
Коэффищеннтъ плотности= 1 ,7  5 подтверждаетъ последнее.

Здесь уже следуетъ, однако, указать на то, что вышесказаншое отно
сительно коэффипценла плотности и выяснения вопроса о необходимости 
добавлять А1 не применимо еще для всехъ случаевъ. Упомянутое должно 
служить скорее путевою нитью, схематическимъ изображен1емъ, которое 
въ каждомъ отдельномъ случае следуетъ видоизменнять, въ зависимости 
отъ существунощихъ условии.

Выипеупомянутое относнхтся къ случаямъ Еа§ег81а, т. е. къ 240X  
X  240 тип. болваникамъ кислой Сталин, отлитьимъ сверху въ почти холодный 
изложницы, имеюшдя толпцину стенокъ 50 тип. при иие слишкомъ высокой 
температуре стали во время разливки. Содержаипе фосфора колеблется 
между 0,024— 0,039°/о.

Въ действительности многие вненпин1е факторы могутъ вызвать изме- 
нешя въ коэффиц1енитахъ плотности, отвечапощихъ различнымъ типамъ 
болванокгн>. Таись, напр., количество в г , М п  и А1 требуется меньшее:

1) При значительно высшей температуре стали, чемъ нормальная.
2) При более тонкихъ стенкахъ иизложпницъ.
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3) При болыиемъ содержании фосфора.
4) При значительно высшей температуре изложницъ при отливке.
5) При меньшемъ поперечномъ с/Ьченш изложницъ.
Такое д ,Ьйств1е оказываютъ приведенные въ пунктахъ 1— 4 факторы 

на томъ основании, что они вызываюсь замедлеше остывания металла, 
всл,Ьдств1е чего металлъ на поверхности успевает® затвердеть до начала 
выделения газовъ. Упомянутый въ 5 пункте факторъ вызывает® ускореше 
застывания какъ всего металла, такъ и его поверхности; застываше же съ 
поверхности, кажется, является более сильным®.



ДОКЛАДЪ ПРУССКОЙ КОМИССМ КО ПОВОД» ОВВАЛОВЪ КАМЕПИАГО 

УГЛЯ II ПУСТОЙ ПОРОДЫ ).

(Продолжение).

Приступили къ обсужденш предложен!'я 13-го:
„Опасные пункты работъ должны быть осмотрены, по крайней 
м ере, дважды въ смгЬну и притомъ одними и  тгьми же ли ц а м и  
техническая надзора“.

ОЬегЬеи^гаШ М аЫ Ы азз былъ вполне согласенъ, что осмотръ долженъ 
производиться одними и  тгьми же ли ц а м и . Но это невозможно, потому что 
штейгерские участки слишкомъ велики, а уменьшить ихъ, по нЬкоторымъ 
соображениями нецелесообразно. При ближайшемъ изучении г. М аШ иазв  
нашелъ, что надзоръ на рудникахъ въ Нижней Силезш поставленъ очень 
хорошо, что много способствуетъ пониженно цифры несчастныхъ случаевъ. 
Въ Нижнейй Силезш, при работе въ три восьмичасовыхъ смены, у участ
к о в а я  штейгера имеется помощникъ и особые надсмотрщики, числомъ 
отъ 4 до 5 человекъ и более.

Въ помощники приглашаются лица, окончившая горную школу; они 
замещаютъ участковыхъ штейгеровъ. Надсмотрщики выбираются изъ за- 
бойщиковъ, которые въ течете  своей долголетней службы отличались 
добрымъ иоведешемъ, трудолюбйемъ и способностью къ работе. Т а т е  забой
щики предварительно работаютъ отъ 10 д о 1 5 л е т ъ  и даже дольше, и имъ 
можно поручать всевозможный горныя работы. Они должны изучить горно- 
иолицейстя распоряженья и меры предупреждения несчастныхъ случаевъ, 
въ чемъ имъ содействуютъ опытные надсмотрщики и штейгеры; когда они 
уже достаточно подготовлены, они сдаютъ испытание у ои^ружного инже
нера. Т а т е  надсмотрщики оказываются чрезвычайно пригодными къ делу  
они пользуются громаднымъ авторитетомъ у шахтеровъ, такъ какъ близко 
знакомы со всевозможными работами.

При различньихъ непредвидеииньихъ случаяхъ, именно, при креплении, 
они могутъ и собственноручно помочь при работе и дать дельныя ука-

*) Переводъ статьи, подъ заглав1емъ: „В1е УегЬапсОппвеп ип<1 ХМегбиеЬшщеп ёев 
Ргеи8з1зс11еп 81ет- ипс! KohlenfaI]-Commissioтl.“ ВегНп. 1902.
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за ш я , что н е в с е г д а  м о ж ет ъ  с д е л а т ь  ш т е й г е р ъ , у  к отор аго  н ^ т ъ  за  собой  

б о л ь ш о й  п р а к т и к и . К р о м е  того , тапае н а д см о т р щ и к и  п р е д ст а в л я ю т ъ  п о с р е д -  

н и к о в ъ  м е ж д у  р абоч и м и  и тех н и к а м и , что им ен н о и  н а б л ю д а ется , по  

у к а за н н о  г . Bergend а и Williger'' а, в ъ  В е с т ф а л ш . Н а к о н ец ъ , н ел ь зя  ещ е  не  

у к а за т ь , что эт и  н а д см о т р щ и к и  н е ст р а д а ю т ъ  честолю бйем ъ и  н е с т р е 

м я тся  с д е л а т ь с я  ш т е й г е р а м и  и  п р ., а  у ж е  п ост оя н н о  остаю тся  п р и  сво- 

и х ъ  д о л ж н о с т я х ъ , и , к он еч н о , в ъ  одн ом ъ  и  том ъ ж е  р у д н и ч н о м ъ  у ч а с т к е ,  

и  м о г у т ъ  н еп р ер ы в н о  п р о д о л ж а т ь  св о е  д е л о ,  д а ж е  п р и  п е р е м е н н о м ъ  вы с- 

ш е м ъ  т ех н и ч ес к о м ъ  н а д з о р е . Т ак ая  п ост а н о в к а  в о п р о с а  о н а д з о р е  и м Ь етъ  

б о л ь ш о е  значение в ъ  отнош ении обв ал ов ъ  у г л я  и  п о р о д ы , и  м ож но только  

п о ж е л а т ь , чтобы  это  п р и в и л о сь , п о  в о зм о ж н о сти , т а к ж е и  въ  д р у г и х ъ  

о к р у г а х ъ .

В ъ  п р ед л ож ен и и  1 3-ом ъ  н е у д а ч н о е , п о  мнённо  г . Matthiass'а, в ы р аж е-  

Hie: „О п асн ы е п у н к ты  р а б о т ъ “ с л гЬ д у е т ъ  за м е н и т ь  с л е д у ю щ и м и  словами: 

„ B e i  п ун к ты  р а б о т ъ  д ол ж н ы  бы ть о см о т р ен ы  л и ц ам и  т е х н и ч е с к а я  н а д 

зо р а , п о  м ен ь ш ей  м е р е ,  д в а  р а за  в ъ  с м е н у “ .

B erg ra th  Remy в ы ск а за л ъ , что п р е д л о ж е т е  1 3 -о е , к отор ое п о м ещ ен о  

т а к ж е  в ъ  д о к л а д е  III О тдел ен и я , в п о л н е  п р и г о д н о  и  д л я  В е р х н е й  С и л езш . 

Т е х н и к ъ  п р и  св о ем ъ  п ер в о м ъ  о с м о т р е  р а б о т ъ  в ы я сн я ет ъ  с е б е ,  въ  к ак и хъ  

п у н к т а х ъ  он ъ  б о л е е  в се г о  н ео б х о д н м ъ , и  п р и  этом ъ  о т д а ет ъ  с о о т в ет ст в у ю 

щ ая  р асп ор я ж ен и я . В тори ч н ы й  'о с м о т р ъ  т е х ъ  ж е  за б о е в ъ  сп о с о б с т в у е т ъ  

б о л е е  т щ а т ел ь н о м у  кон тр олю , о со б ен н о  е с л и  эт отъ  осм от р ъ  п р о и зв о д и т ся  

т е м ь  л и ц о м ъ , к отор ое п ер в он ач ал ь н о  с д е л а л о  с о о т в е т с т в у ю щ е е  р а с п о р я ж е -  

Hie. П р ед с т а в и т е л и  В е р х н е й  С и л е зш  с ъ  о собен н ы м ъ  удар ен й ем ъ  ост ан ав л и 
в аю тся  на вы раж ении „одними и тгьмиже лицами т е х н и ч е с к а я  н а д зо р а “ . 

П о д ъ  т ех н и ч ес к и м ъ  ж е  н а д зо р о м ъ  м ож н о п о д р а з у м е в а т ь  н е  только ш т ей -  

г е р о в ъ , но т ак ж е о со б ы х ъ  н а д см о т р щ и к о в ъ  и  с т а р ш и х ъ  за б о й щ и к о в ъ .

B erg ra th  Raiffeisen  д о л о ж и л ъ , что О т д е л e n ie  V -o e  (С аарбрю кенъ)  

т о ж е  с ъ  у д а р е ш е м ъ  о ст ан ав л и в ает ся  на том ъ , чтобы  осм отр ъ  за б о е в ъ  п р о 
и зв о д и л с я  д в а ж д ы  въ  с м е н у  одними и тгьми же лицами т е х н и ч е с к а я  

н а д зо р а , такъ  к а к ъ  это б у д е т ъ  сп о со б ст в о в а т ь  т щ а т ел ь н о м у  контролю  

н а д ъ  и сп о л н еш ем ъ  о т д ан н ы хъ  р а с п о р я ж е н ш . Ч то ж е  к а са е т с я  указаний, 
с д е л а н н ы х ъ  г. Matthiass1 ожъ, то п р и х о д и т с я  за м е т и т ь , что в ъ  С аар- 

б р ю к е н е  н а зн а ч е ш е д в у х ъ  ш т е й г е р о в ъ  н а  одн ом ъ  у ч а с т к е  со п р я ж е н о  съ  

за т р у д н е ш я м и . П р и  назначении ж е  о со б ы х ъ  н а д см о т р щ и к о в ъ  о б н а р у ж и 
л о с ь , что p a 6 o 4 ie  встречанотъ э т и х ъ  л и ц ъ  с ъ  н едов ер й ем ъ ; н адсм отр щ и к и  

ж е  о т н о ся тся  к ъ  св ои м ъ  бы вш и м ъ  товар и щ ам ъ  в р а ж д еб н о , и и х ъ  п р и 

ш л о сь  нанять з а  вы сок ую  п л а т у .
Д и р е к т о р ъ  р у д н и к а  Klemme у к а за л ъ , что ком иссия, сч и тая  н уж н ы м ъ  

у д е р ж а т ь  сл ов а  одними и тгьми же лицами т е х н и ч е с к а я  н а д зо р а , н е сч и 

т а ет ся  с ъ  в ы тек аю н щ м и  о т сю д а  сл едств й я м и . В ъ  В у р м ск о м ъ  о к р у г е  р у д 

н и ч н ы е у ч аст к и  д а л е к о  н е в ел и к и , но о см о т р ъ  и х ъ  такъ  трудеп-пъ, что 

т е х н и к ъ  м о ж ет ъ  о см о т р е т ь  в с е  за б о и  только о д и н ъ  р а зъ  въ  с м е н у :  т ех -
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н и к у  во врем я  осм от р а  п р и х о д и т с я  д гЬлать св о его  р о д а  ги м н асти ч еск ая  

уп р аж н ен и я  и часто  п ол зать . Р асч л ен ен и е отдЬ>лъныхъ у ч а ст к о в ъ  н е  у д о б о -  

п р и м гЬнимо всл й дствй е в о п р о с о в ъ  о вентиляпци. О см отръ за б о ев ъ  д в а ж д ы  

въ  см гЬ н у, к он еч н о , ж е л а т е л е н ъ , но н е  одн и м ъ  и тгЬ м ъ -ж е т ех н и к о м ъ , такъ  

к ак ъ  это св ы ш е чел ов 'Ь ч еск и хъ  си л ъ .

B erg ra th  Rem/y за м ^ т и л ь , что в ел и ч и н а р у д н и ч н а г о  у ч а ст к а  д о л ж н а  

бы ть такова, чтобы  осм от р ъ  его  м ож но п р о и зв о д и т ь  д в а ж д ы  в ъ  см ^ н у . 

П р о и зв о д и т ъ -л и  т ех н и к ъ  осм отр ъ  б р е м с б е р г а  д в а ж д ы  и ли  только о д и н ъ  

р а зъ , о см а т р и в а етъ  д в а  б р ем сб е р г о в ы х ъ  п о л я  (р аб о т о сп о со б н о сть ), к о л и 

ч ество р аботы  в с е г д а  т р е б у е т с я  о дн о  и то ж е .

B erg ra th  Behrens сообгц и л ъ , что О тдгЬ л еш е III (Д о р т м у н д ъ ) и м е е т е  

к ое-ч то  только п р о т и в ъ  д в о й н о го  осм отр а  „ о д н и м ъ  и  гЬ м ъ  ж е “ т ехн и к ом ъ .

С тар ш и н а О бщ еств а  Г о р н о р а б о ч и х ъ  Bruchhagen ск а за л ъ , что рабочйе 

н и ч его  н е  иимЬюте п р о т и в ъ  у в е л и ч е ш я  ч и сл а  ш т ей г ер о в ъ . С ъ св о ей  ж е  

точки  з р гЬш я, к ак ъ  ч л ен а  ком иссии по и зу ч е и п о  обваловъ  у г л я  и породы *  

он ъ  т о ж е ст о и тъ  за  у в ел и ч егп е ч и сл а  т ех н и к о в ъ . С л у ж б а  ш т е й г е р а  въ  

В естф алии очень тяж ел ая : около 5 час. он ъ  р а б о та етъ  въ  р у д н и к ^  и  

ок оло 2 -х ъ  ч ас. н а  п о в ер х н о ст и . Б е л и  тр ебовать  отъ  ш т ей г ер а , чтобы  он ъ  

в сгЬ за б о и  осм атр и в ал ъ  д в а ж д ы  въ  с м ^ н у , то в ел и ч и н а  ш т е й г е р с к и х ъ  

у ч а ст к о в ъ  д о л ж н а  бы ть очен ь  н езн ач и т ел ь н а . Е щ е , к ъ  со ж а л гЬнпо, п р и х о 

д и т с я  у к а за т ь  на то, что н ек о т о р ы е  ш т ей г ер ы  н е и м Ь ю т е н е о б х о д и м а я  

т ех н и ч ес к а го  о б р азов аш я , что, к он еч н о , м огл о бы им'Ьть зн а ч еш е въ  отно

ш ении п он и ягеш я ц и ф р ы  н есч а ст н ы х ъ  с л у ч а ев ъ .

Д и р е к т о р ъ  р у д н и к а  D r. Grunenberg д о б а в и л ъ , что п о р я д о к ъ  п о д г о 

товки  т ех н и ч ес к а го  п ер со н а л а , ук азан н ы й  г . Matthiass'ом ъ, с у щ е с т в у е т е  в ъ  

Н и ж н ей  Силезии у ж е  4 0  л Ь т ъ  и с л у ж и т е  очен ь  важ ны м ъ п о д сп о р ь ем ъ  въ  

отнош ении у м е н ы п е ш я  н есч а ст н ы х ъ  с л у ч а е в ъ . Е сл и  ж е  въ  б у д у щ е м ъ  ш т е й -  

гер а м ъ  п р и д е т с я  о б х о д и т ь  в сгЬ за б о и  св о его  уч а ст к а  дв аж ды  въ  см Ь н у , то 

п р и д е т с я  такж е со в е р ш ен н о  и зм е н и т ь  п о р я д к и , котор ы е с у щ е с т в у ю т ъ  у ж е  

ц ^ л ы л  д е с я т и л ,Ьт1я, и  н а  этом ъ  основании г . Grunenberg п р о с и л ъ  у д а л и т ь  

сл о в а  „ одн и м и  и т Ь м н -ж е л и ц ам и  н а д зо р а “ .
Р ’Ь ш и л и  п р и н я ть  ипредлож еш е 1 3 -о е  в ъ  с л е д у ю щ е й  р ед а к ц ш : „ о п а с 

ны е п ун к ты  р а б о т е  с л е д у е т е  осм атривать, по к р а й н ей  м Ь р гЬ, д в а ж д ы  въ  

с м Ь н у “ . Д л я  от д Ь л ь н ы хъ  о к р у г о в ъ , г д гЬ т р е б у е т с я  д о б а в л е ш е  сл ов ъ  „ о д 
ним и и тгЬми ж е  л и ц ам и  т ех н и ч ес к а го  н а д з о р а “,— это м ож но с д гЬла.ть в ъ  

о со  б ом ъ п ри м еч ан ии .

Д и р е к т о р ъ  р у д н и к а  Klemme у к а за л ъ , что въ  о б щ и х ъ  п р е д л о ж е ш я х ъ  

о т с у т с т в у е т е  в о п р о с ъ  о б ъ  опры скивании за б о ев ъ .
G eh eim er B e rg r a th  Meissner б ы л ъ  того м н ^ ш я , что въ  этом ъ  н Ь т е  

н а добн ост и . В ъ  В ест ф а л ь ск о м ъ  и  Б он н ск ом ъ  го р н ы х ъ  о к р у г а х ъ  и м е е т с я  

г о р н о п о л и ц е й с к о е  п р е д п и с а ш е , г д гЬ р а з р е ш е н о  н е  п р и м е н я т ь  и с к у с с т в е н -  

наго оп р ы ск и в аш я  там ъ, г д гЬ у б е д и л и с ь ,  что оно с п о с о б с т в у е т е  у в е л и -  
ченио обвал овъ .
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Oberberghauptmann v. Velsen бы л ъ  того м нгЬ ш я, что св ободн о  м ож но  

и ск л ю ч и ть  в о п р о с ъ  о б ъ  оп р ы ск и в ан ш . В ъ  отнош ении в зр ы вовъ , к ак ъ  это, 

н а п р ., д ок азан о  в ъ  С аарбр ю к ен Ь , опры скивание н е  и м к ет ъ  бол ь ш ого  зн а

чения.

В о зн и к а ет ъ  только в о п р о с ъ , с л гЬ д у е т ъ -л и  п р и н я ты я  обищя полож ения  

оп убл и к ов ы в ать  с ъ  особы м и сп ещ ал ь н ы м и  прим'Ьчанйями д л я  о т д гЬ льны хъ  

г о р н ы х ъ  о к р у г о в ъ ?

Oberbergrath Scharf п р о с и л ъ  п о к а  в о зд е р ж а т ь с я  отъ  эт ого . П о его  

MHfanino, п р ед л ож ен и я , котор ы я ннадлежитъ оп у б л и к о в а т ь , с л Ь д у е т ъ  п р е д в а 

р и т ел ь н о  о б с у д и т ь , п о д о б н о  том у , к ак ъ  это и м Ь етъ  м е с т о  с е й ч а с ъ  въ  

к о м и сс ш . Р езу л ь т а т ы  и зс л Ь д о в а н ш  в ъ  п р а к т и ч еск о м ъ  отнош ении п ок а  

е щ е  н езн ач и тел ьн ы . П р и  р а б о т а х ъ  комиссии п о  изучению  р у д н и ч н а го  г а за  

в сЬ  р езу л ь т а т ы  бы ли важ ны  въ  п р а к т и ч еск о м ъ  о т н ош ен ш . В Ь д ь , п р и д е т с я  

о п у б л и к о в а т ь  н е к о т о р о е  п р е д п и с а ш е  к ак ъ  д л я  технинковъ, так ъ  и  д л я  

р а б о ч и х ъ . О тдел ен и е 111-е от к азал ось  отъ  эт о го , м о ж ет ъ  бы ть, и  комиссия, 

п о с т у п и т ь  так ж е. Г -н ъ  Scharf' за я в и л ъ , что с ч е л ъ  св ои м ъ  д о л г о м ъ  п о д 

нять эт о тъ  в о п р о с ъ , и п р о с и л ъ  и м ею щ ее ся  н а  л и ц о  р езу л ь та т ы  н е в ы п у 

скать з а  п р е д е л ы  комиссии.

Oberhauptmann v. Velsen б ы л ь  того  м нения, что у ж е  ф о р м у л и р о 

ванны й обнцня п р ед л ож ен и я  м о г у т ъ  ок азат ь ся  въ  п р оти в ор еч и л  с ъ  д о б а 
вляем ы м и сп ещ а л ь н ы м и  п р и м еч ан иям и , ни, п р и  совм гЬ стном ъ и х ъ  и зуч ен ии , 

м о ж е т ъ  к азат ь ся , что в с е  это  е щ е  н ед о ста т о ч н о  р азр абот ан о .

Bergrath Лету бы л ъ  т о ж е того  м нения, что эт и  в оп р осы  е щ е  н е д о 
статочно р азр абот ан ы , чтобы  и х ъ  оп убл и к овы вать . Н а с т о я щ ее  ж е  о б с у 

ж дение м о ж етъ  п о б у д и т ь  к ъ  д а л ь н е й ш е й  р а зр а б о т к е , и О тдел ен и я К о

миссии в н е с у т ъ  сн ов а  св ои  сп е щ а л ь н ы я  заклю чения н а  обсуж ден и е; м ож етъ  

с л у ч и т ь с я , п о я в я т ся  новы я точки  зр ен и я , и  с д е л а н н ы й  т еп ер ь  заклю чения  

со в е р ш ен н о  в и д о и зм е н я т с я .

П о п р е д л о ж е н п о  п р е д с е д а т е л я ,  ком иссйя п о ст а н о в и л а  п ер в ы я  д е с я т ь  

п р ед л о ж ен и й  отииравить въ  О тдел ен и я , чтобы  п о сл ед н и й , с ъ  св о е й  стор он ы , 

в ы р аботал и  спеийальны я добавления д л я  с в о и х ъ  о к р у г о в ъ  и  п р е д с т а в и л и  

и х ъ  в ъ  к ом и ссн о . В ы р аботан н ы й  обищ я п о л о ж е ш я  дол ж н ы  бы ть п р и л о 
ж ен ы  к ъ  п р о т о к о л у  за сед а н и я .

Приложете 3.

Пунктъ 4-ый программы засЪдашя.

Докладъ о работахъ Отдгьленгя по научнымъ изслгьдоватямъ.

Geheimer Bergrath Meis&ner д о л о ж и л ъ , что, со г л а сн о  п у н к т у  11-му 
п л а н а  р а б о т ъ  к о м и с с ш , и зго т о в л е н ъ  и  р о зд а н ъ  ч л ен ам ъ  к р ат к ш  с в о д ъ  

в с е х ъ  с у щ е с т в у ю щ и х ъ  въ  П р усси и  и з а  г р а н и ц е й  о б п ц его су д а р ст в ен н ы х ъ  

и п о л и ц е й с к и х ъ  постан овлен и и , а т а к ж е  д р у г и х ъ  м ер о п р н я т ш  д л я  п р е д 
у п р е ж д е н и я  обв ал ов ъ  у г л я  и  п ор о д ы . По от и ош ен и о  к ъ  и н остр ан н ы м ъ  го -

г о р н .  ж у р и .  1902. Т. VI кн. 2. ИЗ
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су д а р с т в а м ъ  за м е ч а е т с я  очен ь  м ного п р о б е л о в ъ . Н е д о с т а е т ъ  с о в с е м ъ  

п р ед п и сан и й , и зд а н н ы х ъ  во Ф ранцйи, а так ж е о б щ и х ъ  п остановлены !, 

и зд а н н ы х ъ  д л я  к а м ен н о у го л ь н ы х ъ  к о п ей  В ел и к о б р и т а ш н . Г. M eismer 
о б р а т и л ся  к ъ  л и ц а м ъ , к оторы м ъ п р е д с т о и т ъ  бы ть за  гр а н и ц ей , о зн ак о

м и ть ся  с ъ  су щ е с т в у ю щ и м и  там ъ п рав и тел ьств ен н ы м и  р асп оряж ен и ям и  по  

и зу ч а е м о м у  в о п р о с у  и  п р ед ст а в и т ь  матерйалъ в ъ  О тдел ен и е н а у ч н ы х ъ  

и з с л е д о в а н ш . И зъ  эт о го  О тдел ен и я  вы бы ли г . F ü r s t  и  г . K e lle r .  В ъ  в и д у  

т ого , что р аботы  эт ого  О тдел ен и я бо л ь ш е н е п р о д о л ж а ю т ся , г. M e i s m e r  

д о л о ж и л ъ , что н а д о б н о ст и  въ  и зб р а н ш  н ов ы хъ  ч л ен о в ъ  в ъ  это  О тдел ен й е  

п о к а  н е  и м е е т с я .
П р о ф е с с о р ъ  F r a n k e  со о б щ и л ъ , что р абота  его  бы ла н ап р ав л ен а  на  

с л е д у ю щ е е :
1. „ И з с л е д о в а ш е  и сопоставл енйе о т н о с я щ е й ся  к ъ  д а н н о м у  

в о п р о с у  литерлтурн ; к ак ъ  п р у с с к о й , так ъ  и  и н ост р ан н ой , от

ч асти  с ъ  при бавл ен й ем ъ  к р атк аго  сод ер ж ан й я “ .
П р и  этом ъ  п р и н и м а л и сь  во вннманйе о п убл и к ов ан н ы я  новы я р а 

боты , и м ею щ ня отниошенйе к ъ  в о п р о с у  объ  ум еньш ении  н есч а ст н ы х ъ  

с л у ч а е в ъ  отъ  обвал овъ , въ  обл асти  си с т е м ъ  р азр абот к и , р у д н и ч н а г о  

к р еп л ен и я , м ех а н и ч еск о й  отбой к и , р у д н и ч н а г о  осв ещ ен и и  и  т. п ., 

т а к ж е новы я дан н ы я о строенйй к ам ен н о у го л ь н ы х ъ  м есто р о ж д ен и и , 

п о д л е ж а щ и х ъ  осм о т р у  ч л ен о в ъ  комиссии, р у д н и ч н ы я  карты  и проч.
П р ед в а р и т ел ь н а я  р абота  зак он чена; п р е д с т о и т ъ  е щ е  состави ть  

о б щ ш  о б зо р ъ , которы й п о с л е  отпечатанйя и б у д е т ъ  р о зд а н ъ  ч л ен ам ъ  

комиссии.

2. „С обиранйе о т н о с я щ и х с я  к ъ  д а н н о м у  в о п р о с у  р а зл и ч н ы х ъ  

ст атей  и  в ы д ер ж ек ъ  (больш ено частьно, п ер ев о д ы  с ъ  и н остран . 

я з .)  и зъ  сочинений о т еч ест в ен н ы х ъ  и  и н о ст р а н н ы х ъ , а  так ж е  

и зъ  п е р Ь д и ч е с к и х ъ  и здан й й “ .

Это в с к о р е  б у д е т ъ  отпечатан о и  р о зд а н о  членам ъ .
3. „Р а зр а б о т к и  в о п р о са  о б ъ  а ц ет п л ен ев о м ъ  осв ещ ен и и  на р у д н и к а х ъ .  

О бъ этом ъ  п р е д с т о и т ъ  с д е л а т ь  донш адъ  в п осл едств и и .

З а т е м ъ  г . F r a n k e  с д е л а л ъ  1и ебольш ой р е ф е р а т ъ  о в ы д аю щ ей ся  р а 

б о т е  ф р а н ц у зс к а г о  и н ж е н е р а  К а м б е сед е са : „ A cc id en ts  par éb o u lem en ts“, 
к отор ая  н ап ом и н аетъ  м он ограф и о S aw yer  о с е в . С т а ф ф о р д ш и р е , но ка

с а е т с я  с е в е р о -ф р а н ц у з с к а г о  Б ельгй й ск аго  бассей н а; з д е с ь  п р и в о д и т ся  о п и -  

са ш е  н есч а ст н ы х ъ  с л у ч а ев ъ  отъ  обвал овъ , с ъ  м н огочи сл ен н ы м и  п р е к р а с 

ны ми иллю страцйям и. Ж ел а т ел ь н о , чтобы  п одобн ы й  монографии бы ли с о 

ставлен ы  и  д л я  о т еч еств ен н ы хъ  нгаменноуголыиыхъ м естор ож ден и и .
В ъ  занслюченйе п р о ф е с с о р ъ  F r a n k e  у п о м я н у л ъ , что в ъ  н а ст о я щ ее  

вр ем я  в ъ  А м е р и к е  о б с у ж д а е т с я  в о п р о с ъ  о н есч а ст н ы х ъ  с л у ч а я х ъ  отъ  

о бв ал ов ъ . Н ек отор ы я  инптересныя статьнн и зъ  ам ер и к а н ск и х ъ  ж у р н а л о в ъ , 

и м ею нщ я OTHonnenie к ъ  данниному в о п р о с у , r .  F r a n k e  и ер ев е л ъ .
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Пунктъ 5-й программы засЪдаш.

Обсужденге дальнгьйтаго хода работъ комиссш.

G eh eim er B e rg r a th  Meizsner д о л о ж и л ъ , что и зъ  д о к л а д о в ъ  I, III и  V  От

д е л е н ы  в ы тек а етъ , что р аботы  э т и х ъ  отд ел ен и й  е щ е  н е  зак он ч ены , н  н ео б 

х о д и м о  п р о и зв е с т и  и з с л Ь д о в а т я  е щ е  очень м н о ги х ъ  р у д н и к о в ъ , особен н о  

т Ь х ъ , к отор ы е отл и ч аю тся  т ож д ест в ен н о ст ь ю  с в о и х ъ  у с л о в ш , но очень  

р азл и ч н ы м и  ц и ф р а м и  н ес ч а ст н ы х ъ  сл у ч а ев ъ ; важ н о бы ло бы уст ан ов и ть  

п р и ч и н у  так ого  р а зл и ч !я . З а гЬ м ъ  с л Ь д у е т ъ  собр ать  дан н ы я  п о  нЬ которы м ъ  

сп е щ а л ь н ы м ъ  в оп р осам ъ : от н оси тел ь н о  у д о б о п р и м гЬ н им ости , в ы го д н ы х ъ  и  

н ев ы го д н ы х ъ  ст о р о н а х ъ  в р у б о в ы х ъ  м аш и и ъ ; о си ст е м а т и ч ес к и -п р а в и л ь -  

ном ъ  к р ап л ен и и , а  т ак ж е о том ъ , в ъ  к а к и х ъ  с л у ч а я х ъ  м ож н о р ек о м ен д о 

вать т ак ое к р гЬ п л еш е; о л о ж н о й  к р о в л Ь , к отор ая  п р и ч и н я е т ъ  так ъ  м ного  

н есч а ст ш ; и ео б х о д и м о -л и  е е  со в сЬ м ъ  о б р у ш а т ь ,— это  в о п р о с ъ  оч ен ь  бол ь 
ш о го  значения.

Ж ел а т ел ь н о  т а к ж е, чтобы , со г л а сн о  п р е ж н е м у  п л а н у , бы ла п о сл а н а  

о со б а я  к о м и с й я  за  г р а н и ц у , к отор ая  на м Ь стЬ  м огл а  бы и зу ч и т ь  мЬры  

п р е д у п р е ж д е ш я  н ес ч а ст н ы х ъ  с л у ч а е в ъ .

O b erberghauptm ann v. Velsen за я в и л ъ , что в о п р о с ъ  о ц е л е с о о б р а з н о с т и  

к ом ан ди р ов к и  о со б о й  к о м и сс ш  за  г р а н и ц у , к он еч н о , н е  в с т р е т и т ь  п р о т и в о 
р е ч и й  Н о л ю бопы тно бы ло бы у зн а т ь , ск ол ь к о  е щ е  в р ем ен и  д у м а ю т ъ  

п о св я т и ть  О тдел ен и я  I, III и  У  н а  св ои  дал ы п М ш п я  и з с л ’Ь дов аш я .

O b erb ergrath  Dobers с о о б щ и л ъ , что О т д Ь л еш е I, п р и  св оем ъ  п о с л Ь д -  

н ем ъ  об су ж д ен и и , п р и ш л о  к ъ  т ом у  в з г л я д у , что в с т р е т и т ь  ч то-л и бо  н ов ое  

п р и  с в о и х ъ  дал ьн 'Ь й ш и хъ  и з с л Ь д о в а т я х в  н ел ь зя . Но и м е е т с я  в ъ  в и д у  
о см о т р е т ь  р у д н и к и  с ъ  о со б ен н о  н езн ач и т ел ь н ы м ъ  ч и сл ом ъ  н есч а ст н ы х ъ  

с л у ч а е в ъ , а т ак ж е озн ак ом и ться  с ъ  р езу л ь т а т а м и  оп ы тов ъ , п о ст а в л ен н ы х ъ  

н а отд'Ь льны хъ р у д н и к а х ъ , им енно: д в о й н а я  ор га н н а я  к р Ь п ь , п р и  вы еи к Ь  

б е з ъ  оставления п р е д о х р а н и т е л ь н ы х ъ  ц'Ь ликовъ н а  р удник/Ь  П а в ел ъ , д М -  
CTBie в р у б о в ы х ъ  м а ш и н ъ , оп ы тъ  с ъ  за к л а д к о й  п ес к о м ъ  н а  р у д н и к ^  Бранп- 

д е н б у р г ъ , новы й оп ы тъ  с ъ  за к л а д к о й  ш л ам ом ъ  н а  р у д н и к Ь  М и сл о в и ц ъ . 
Это в с е  п о т р еб о в а л о  бы 6 — 9 м Ь с я ц е в ь .

G eh eim er B e rg r a th  Lorenz у к а за л ъ , что О т д а л ен н о  IH п р и ш л о с ь  р або
тать в ъ  о со б ы х ъ  у с л о в !я х ъ , так ъ  к ак ъ  въ  округ'Ь , которы й в ы п ал ъ  на его  

до л ю , р у д н и к о в ъ  сл и ш к о м ъ  м ного. П оэтом у  бы ли и збр ан ы  н ек о т о р ы е  р у д н и к и ,  
б о л Ь е и л и  мепгЬе т и п и ч н ы е д л я  и зв е с т н о й  к а т е го р ш  р а б о ч и х ъ  п л а сто в ъ . 

Н о р у д н и к и , р азрабаты ваю щ ее г р у п п у  т о щ и х ъ  у г л е й , е щ е  со в е р ш ен н о  не  

и зсл Ь д о в а н ы . К ъ  и з с л гЬ д о в а т ю  и х ъ  е щ е  н е  п р и с т у п л ен о ; оно только п р е д 
п о л а г а ет с я , х о т я  м ож етъ  бы ть это  н и ч его  н е д а с т ъ  п р и  о б с у ж д е н ш  о б щ п х ъ  

в о п р о со в ъ . Д ал'Ь е, О тдел ен и е III п р е д п о л а г а л о  со с р е д о т о ч и т ь  св о е  вн и м аш е  

на н ’Ь к отор ы хъ  сп е щ а л ь н ы х ъ  в о п р о с а х ъ , н а п р ., р абота  в р убов ы м и  м аш и 
нам и, отъ  о б су ж д ен и я  к отор ы хъ  О тдгЬлен1е п о к а  со в е р ш ен н о  в о зд ер ж и в а ет ся ;
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н а к о н ец ъ , ещ е  я в л я ет ся  вопрос/ь  о л ож н ой  к ровл Ь , которая в ъ  В е с т ф а л ш  

п р е д с т а в л я е т ъ  особы й  н н т е р е съ . Е сл и  рабоч1е в ст р е ч а ю с ь  очень п р оч н ую  

л о ж н у ю  кровлю , то о б р у ш е ш е  ея  им ъ ст о и т ь  м ного т р у д а , и  они оста -  

в л я ю тъ  ее . К он еч н о , л ож н ая  к ровл я д е р ж и т с я  сл або , и в ъ  то врем я , к о г д а  

ч ел ов гЬкъ эт ого  совс& м ъ н е о ж и д а е т ъ , она о б р у ш а е т с я  и п о г р е б а е т ъ  ег о  

п о д ъ  собой . Эти с л у ч а и  насчи ты ваю тся  сотням и. Но TaKie тип и ч н ы е с л у 

чаи  м о гу т ъ  бы ть устр ан и м ы  прави л ьны м ъ  в е д е ш е м ъ  р аботъ .

О днако, п р е ж д е , чгЬмъ п р ед п р и н и м ат ь  и зс л й д о в а ш е  въ  с в о и х ъ  о к р у -  

г а х ъ , н адо  п о д о ж д а т ь  р езу л ь т а т о в ъ  к ом ан ди р овк и  за  гр а н и ц у .

G eh eim er B ergra th  H ilg e r  зам Ь ти л ъ , что О т д ^ л еш е V  и зсл Ь д о в а л о  B eb  

р у д н и к и  св о его  о к р у г а , и  п р е д п о л а га л о сь  р а сш и р и ть  и зсл Ь д о в а ш я  на л о -  

т а р и н г с щ е  и б а в а р с и е  р у д н и к и .

O berhauptm ann v. V e lse n  п р е д л о ж и л ъ  в о п р о с ъ , н ел ь зя -л н  работы  ок он 

чить д о  б л и ж а й ш е й  зим ы , ес л и  п о гЬзка за  гр а н и ц у  о с у щ е с т в и т с я  в ъ  н а ч а л е  

лЪ та, и  в ъ  к ак ое врем я  в о о б щ е работы  к о м и ссш  м о гу т ъ  бы ть зак он ч ен ы .

G eh eim er B erg ra th  M e is s n e r  в ы ск азал ъ  м п Ь т е ,  что такъ  ж е , к ак ъ  в ъ  

св о е  в р ем я  п р и  к о м и ссш  по и зу ч е ш ю  р у д н и ч н а го  га за , п о т р е б у е т с я  н а  

в сЬ  работы  около 5 л Ь тъ , такъ  что п р о й д е т ъ  ещ е  п оч ти  д в а  го д а , п р е ж д е ,  

чЬ м ъ м ож но б у д е т ъ  п р и с т у п и т ь  к ъ  составл ен ы ) зак л ю чи тел ьн ы хъ  вы во-  

д о в ъ . А н гл ш ск а я  к о м и т я ,  к отор ая , в п р оч ем ъ , и м Ь л а бол Ь е ш и р о к и  за д а ч и , 

п о тр еб о в а л а  7 л ^ т ъ .

Д л я  уск ор ен и я очень ж ел а т ел ь н о , чтобы  и з с л Ь д о в а т я  и опы ты , у п о 

м я н уты е г. L o r e n z 'ш ъ ,  н ач ал и сь  т еп ер ь  ж е . М ож етъ  бы ть, к ъ  б л и ж а й ш е м у  с о 

бранно к о м и ссш  б у д у т ъ  готовы  н е только отчеты  о б ъ  и з с л Ь д о в а т я х ъ  за  

гр а н и ц ей , но т ак ж е р езул ь таты  у п о м я н у т ы х ъ  опы товъ . Г . M e is s n e r  о б р а 
т и л ся  с ъ  п р о с ь б о й  к ъ  п р е д ст а в и т е л я м ъ  ч астн ы хъ  р у д н п к о в ъ  п ост ав и ть  

в озм ож н о  ск ор о этн  опы ты  у  себ я .

Г. B e h r e n s  и  г . M o r s b a c h  о т в ет и л и , что они  охотн о  это сд Ь л аю т ъ  и п о 

б у д и т ь  к ъ  том у ж е  с в о и х ъ  к о л л егъ . В о п р о съ  о п о ст а н о в к а  оп ы товъ  у ж е  

в ъ  д е т а л я х ъ  р азр абот ан ъ  О тдЬ легпем ъ III.

G en era ld irector W il l ig e r  у к а за л ъ , что и з е л Ь д о в а т я  к о м и ссш  д ол ж н ы  

бы ть с д е л а н ы  возм ож н о о б ш и р н е е , чтобы  о с в е т и т ь  в о п р о с ъ  в сест о р о н н е . 

О тсю да в ы тек аетъ , что комиссия д о л ж н а  с д е л а т ь с я  п о ст о я н н о й , и п р о й -  
д у т ъ  MHorie го д ы , п р е ж д е , ч-Ьмъ она п р и с т у п и т ь  к ъ  зак л ю чп тел ьн ы м ъ  

в ы водам ъ . К ом иссия п р ор абот ает ъ , п о  к р ай н ей  мЪрЬ, е щ е  п ять  л Ь т ь . Г . W i l 

l ig e r  в ы ск а за л ъ  е щ е  п о ж е л а ш е , чтобы  о к р у ж н ы е и н ж ен ер ы  со о б щ и л и  в ъ  

О т д Ь л еш я  К о м и сс ш  дан н ы я о б ъ  о ф ф и щ а л ь н о  р азсл 'Ь дован н ы хъ  н ес ч а ст -  

н ы х ъ  с л у ч а я х ъ . Это д а с т ъ  е щ е  новы й м атер1алъ.
G eh eim er B erg ra th  H ilg e r  зам Ь ти л ь , что и зс л гЬ д ов аш е си ст ем а т и ч еск и -  

п р ав и л ь н аго  к р ^ п л е ш л , п о  с р а в н е н ш  с ъ  данны м и д л я  р у д н и к а  C ourriöres, 

н е м о ж етъ  бы ть ск ор о  ок он ч ен о , точно так ж е р езул ь тат ы  опы товъ  с ъ  в р у 

бовы ми м аш и н ам и , при н и м ая врем я  на д о ст а в к у  и х ъ  с ъ  ф а б р и к ъ , тож.е 

б у д у т ъ  п о л у ч ен ы  н е  ск ор о.
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Oberberghauptmann v. Velsen подтвердилъ, что, во всякомъ случай, же
лательно опыты поставить шире и начать ихъ возможно скорее. Коман
дировку за границу ращоналы-гЬе назначить на будущее лгЬто.

Пунктъ 6-й программы засЪдашя.

Вопросъ объ издант собранныхъ матергаловъ.

Geheimer Bergrath Meiszner былъ того мнгЬшя, что издагае собранныхъ 
матер!аловъ вполн'Ь желательно и целесообразно. СлгЬдуетъ опубликовать 
труды общихъ собранш комиссш, статистическая изслЬдовашя и заклю
чительные выводы каждаго ОтдЬлетя; доклады же объ изслЬдоватяхв 
каждаго рудника въ отдельности печатать не надо. Г. Mieszner предложилъ 
труды и обпце заключительные выводы приготовить возможно полнЪе къ 
печати, а статистичестая изслЬдоватя только въ краткомъ извлеченш.

ПослЬ даннаго обсуждения, главный делопроизводитель внесъ пред- 
ложеше уполномочить предс'Ьдательствующихъ ОтдЬленш совместно съ 
ннмъ выяснить, что изъ протоколовъ и статистическихъ изслЬдовашл 
слЬдуетъ приготовить къ печати.

Oberberghauptmann v. Velsen объявилъ, что противъ этого предложешя 
возраженш нЬтъ.

Главный директоръ Williger нашелъ желательнымъ напечатать работу 
Oberbergrath'а LeybolcVа: „100 Unglücksfälle durch Stein-und Kohlenfall aus 
den Monaten Januar bis Juli 1 9 0 0  r .“, которая даетъ много интереснаго 
матер1ала.

Oberhauptmann v. Velsen принялъ это предложеше.
Въ заключете былъ сдЬланъ докладъ г. Franke „объ опытахъ съ 

ацетиленовымъ осв>ьщенгемъ въ рудншахъ“.
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И р и ло ж ет е  1.

Приложеше къ трудамъ второго собрант 28— 29 марта 1901 г.

С м ер тел ьн ы е с л у ч а и  о т ъ  обв ал ов ъ  н а  к а м ен н о у го л ь н ы х ъ  р у д н и к а х ъ  П р у е с ш .

Г О д  ъ .

1. Верхняя Силез1я< 2. Нижняя Силез1я.

Чи
сл

о 
по

дз
ем

- 
ны

хъ
 

ра
бо

- 
чи

хъ
.

Число смертныхъ 
случаевъ.

Чи
сл

о 
по

дз
ем

- 
ны

хъ
 

ра
бо

- 
чи

хъ
.

Число смертныхъ 
случаевъ.

Вообще

На
 

10
00

 
по

д-
 

зе
м

ны
хъ

 
ра

бо
чи

хъ
.

Вообще

На
 

10
00

 
по

д-
 

зе
м

ны
хъ

 
ра

бо
чи

хъ
.

1892 40.379 51 1,26 12.264 12 0,98
1893 - 39.583 56 1,41 12.358 8 0.65
1894 38.920 70 1,80 12.325 9 0,73
1895 39.018 58 1,52 12.738 10 0,79
1896 40.789 59 1,45 13.133 14 1,07

Среднее за 1892—1896 39.744 58,8 1,48 12.564 10,6 0,84

1897 42.150 67 1,59 13.495 12 0,89
1898 44.160 87 1,97 13.989 1 1 0,79
1899 46.564 72 1,55 14.749 14 0,95

Среднее за 1892—1899 41.449 65 1,57 13.130 1 1 ,2 0,85

ГО Д Ъ .

3. Горн. обл. Дортмундъ. 4. Горн. окр. Аахенсшй и 
Дюрешй.

Чи
сл

о 
по

дз
ем

- 
ны

хъ
 

ра
бо


чи

хъ
.

Число смертныхъ 
случаевъ.

Чи
сл

о 
по

дз
ем

- 
ны

хъ
 

ра
бо


чи

хъ
.

Число смертныхъ 
случаевъ.

Вообще

На
 

10
00

 
по

д-
 

зе
м

ны
хъ

 
ра

бо
чи

хъ
.

Вообще

На
 

10
00

 
по

д-
 

зе
м

ны
хъ

 
ра

бо
чи

хъ

1892 111.819 95 0,85 6.227 4 0,63
1893 114.72о 117 1,02 6.224 9 1,44
1894 119.798 129 1,08 6.455 9 1.39
1895 12 1.0 20 129 1,07 6.737 8 1,20
1896 126.223 127 1 ,0 1 6.727 1 2 1,78

Среднее за 1892—1896 118.717 119,4 1 ,0 1 6.474 8,4 1,30

1897 137.774 117 0.85 7.080 7 1,00
1893 150.652 173 1,15 7.430 10 1,36
1899 161.305 193 1,20 7.856 9 1,15

Среднее за 1892—1899 130.415 135 1,04 6.842 8,5 1,24
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Г о  д  ъ .

5. Саарбрюкенсгай округъ. 6 . Вся Прусая.

Чи
сл

о 
по

дз
ем

- 
ны

хъ
 

ра
бо

- 
чи

хъ
.

Число смертныхъ 
случаевъ.

Чи
сл

о 
по

дз
ем

- 
ны

хъ
 

ра
бо


чи

хъ
.

Число смертныхъ 
случаевъ.

Вообще.

На
 

10
00

 
ио

д-
 

зе
м

ны
хъ

 
ра

бо
чи

хъ
.

Вообще.

На
 

10
00

 
по

д-
 

зе
м

ны
хъ

 
ра

бо
чи

хъ
.

1892 24.334 32 1,32 198.830 204 1,03
1893 22.306 38 1,70 198.909 238 1,20
1894 24.433 39 1,60 206.185 250 1,21
1895 24.662 45 1,82 208.544 254 1,22
1896 26.146 34 1,30 217.084 247 1,14

Среднее за 1892—1886 24.376 37,6 1,54 205-910 238,6 1,16

1897 27.411 40 1,46 232.354 244 1,05
1898 28.750 37 1,29 249.361 318 1,28
1899 30.497 41 1,34 265.198 332 1,25

Среднее за 1892—1899 26.067 38,2 1,47 222.058 260,9 1,17

Смертельные случаи отъ обваловъ на каменноугольныхъ рудникахъ въ 
Саксонш и Вельгш.

ГО д ъ .

Саксонш. Бельпя.

Чи
сл

о 
по

дз
ем

- 
ны

хъ
 

ра
бо


чи

хъ
.

Число смертныхъ 
случаевъ.

Чи
сл

о 
по

дз
ем

- 
ны

хъ
 

ра
бо


чи

хъ
.

Число смертныхъ 
случаевъ.

Вообще.

На
 

10
00

 
по

д-
 

зе
м

ны
хъ

 
ра

бо
чи

хъ
.

Вообще.

На
 

10
00

 
по

д-
 

зе
м

ны
хъ

 
ра

бо
чи

хъ
.

1892 15.635 16 1,0 2 88.806 55 0,62
1893 15.833 И 0,69 86.305 52 0,60
1894 15.747 10 0,64 86.551 76 0,88
1895 16.083 9 0,56 87.461 81 0,93

I
(

1896 16.400 10 0,61 87.580 63 0,72

Среднее за 1892—1896 15.940 1 1 ,2 0,70 87.341 65,4 0,75

1897 16.572 6 0,36 88.341 67 0,76
1898 16.570 7 0,42 90.289 62 0,69
1896 16.811 10 0,59 92.438 48 0,52

Среднее за 1892—1899 16.206 9,9 0,61 88.471 63 0,71



1 9 6  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д'БЛО.

Смертельные случаи отъ обваловъ на каменноугольныхъ рудникахъ  
въ Великобритати.

г о  д ъ .

1. Вост. Шотланд1я. 2. Зап. Шотлащ^я. 
(включая жел'Ьзн. рудники).

Чи
сл

о 
ио

дз
ем

- 
ны

хъ
 

ра
бо


чи

хъ
.

Число смертныхъ 
случаевъ.

Чи
сл

о 
ло

дз
ем

- 
ны

хъ
 

ра
бо


чи

хъ
.

Число смертныхъ 
случаевъ.

Вообще.

На
 

10
00

 
по

д-
 

зе
мн

ы
хъ

 
; 

ра
бо

чи
хъ

.

Вообще.

.
На

 
10

00
 

по
д-

 
зе

м
ны

хъ
 

ра
бо

чи
хъ

.

1892 44.146 34 0,77 31.483 27 0,86
1893 43.810 31 0,71 31.020 19 0,61
1894 45.289 39 0,86 32.454 19 0,59
1895 45.042 40 0.89 32.641 23 0,71
1896 41.133 33 0,80 31.462 31 0,99

Среднее за 1892—1896 43.884 35 0,80 31.812 24 0,75

1897 40.869 41 1,00 31.889 31 0,97
1898 42.574 28 0,66 32.933 36 1,09
1899 44.202 36 0,81 34.494 22 0,64

Среднее за 1892—1899 43.383 35 0.81 32.297 26 0,81

ГО Д Ъ .

3. Ныокэстль. 4. Дургамъ 
(включая желЪзн. рудники).

Чи
сл

о 
по

дз
ем

- 
ны

хъ
 

ра
бо


чи

хъ
.

Число смертныхъ 
случаевъ.

Чи
сл

о 
по

дз
ем

- 
ны

хъ
 

ра
бо


чи

хъ
.

Число смертныхъ 
случаевъ.

Вообще.

На
 

10
00

 
но

д-
 

зе
м

ны
хъ

 
ра

бо
чи

хъ
.

Вообще.

На
 

10
00

 
по

д-
 

зе
м

ны
хъ

 
ра

бо
чи

хъ
.

1892 54.397 37 0,68 56.818 32 0,56
1893 54.325 47 0,87 57.671 39 0,68
1894 56.726 37 0,65 60.157 40 0.66
1895 56.076 26 0,46 60.577 40 0,66
1896 56.337 37 0,66 61.975 34 0,55

Среднее за 1892—1896 55.572 37 0,67 59.440 37 0,62

1897 57.530 47 0,82 61.601 51 0,83
1898 58.598 22 0,38 62.093 49 0,79
1899 61.460 40 0,65 62.774 57 0,91

Среднее за 1892—1899 56.931 37 0,65 60.458 43 0,71



ДОКЛАДЪ ПРУССЕОЙ КОМИССШ. 1 9 7

г о  д ъ .

5 .1оркширъ и Линкольнширъ 6 . Манчестеръ.

Чи
сл

о 
по

дз
ем

- 
ны

хъ
 

ра
бо

- 
чи

хъ
.

Число смертныхъ 
случаевъ.

Чи
сл

о 
по

дз
ем

- 
ны

хт
> 

ра
бо


чи

хъ
.

Число смертныхъ 
случаевъ.

Вообще.

На
 

10
00

 
ио

д-
 

зе
м

ны
хъ

 
ра

бо
чи

хъ
.

Вообще.

На
 

10
00

 
по

ц-
 

зе
м

ны
хъ

 
ра

бо
чи

хъ
.

1892 71.495 43 0,60 32.959 30 0,91
1893 71.529 37 0,52 32.826 26 0,79
1894 73.519 55 0,75 33.246 33 0,99
1895 71.616 39 0,55 32.072 31 0,97
1896 72.162 39 0,54 30.939 24 0,78

Среднее за 1892—1896 72.064 43 0,60 32.408 29 0,89

1897 71.732 51 0,71 31.250 28 0,90
1898 72.556 49 0,68 31.044 40 1,29
1899 74.855 36 0,48 31.178 28 0,90

Среднее за 1892—1899 72.433 44 0,61 31.939 30 0,94

Г О Д Ъ .

7. Ливерпуль. 8 . Мидлэндъ.

Чи
сл

о 
по

дз
ем

- 
ны

хъ
 

ра
бо


чи

хъ
.

Число смертныхъ 
случаевъ.

Чи
сл

о 
по

дз
ем

- 
ны

хъ
 

ра
бо


чи

хъ
.

Число смертныхъ 
случаевъ.

Вообще.

На
 

10
00

 
по

д-
 

зе
м

ны
хъ

 
ра

бо
чи

хъ
.

Вообще.

На
 

10
00

 
по

д
зем

 
ны

хъ
 

ра
бо

чи
хъ

.

1892 46.044 40 0,87 59.655 42 0,70
1893 46.444 41 0,88 61.139 26 0.43
1894 47.108 43 0,91 63.089 34 0,54
1895 46.587 45 0,97 62.953 2 1 0,33
1896 43.928 46 1,05 62.378 32 0,51

Среднее за  1892—1896 46.022 43 0,93 61.843 31 0,50

1897 43.950 47 1,07 63.112 32 0.51
1898 43.536 52 1,19 65.140 40 0.61
1899 43.711 36 0,82 67.369 42 0,62

Среднее за 1892—1899 45.164 44 0,97 63.104 34 0,54
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г о  Д Ъ .

9. СгЬв Стаффордширъ. 10. Южн. Стаффордширъ.

Чи
сл

о 
по

дз
ем

- 
ны

хъ
 

ра
бо


чи

х 
ъ.

Число смертныхъ 
случаевъ.

Чи
сл

о 
по

дз
ем

- 
ны

хъ
 

ра
бо


чи

хъ
.

Число смертныхъ 
случаевъ.

Вообще.

На
 

10
00

 
но

д-
 

зе
м

ны
хъ

 
ра

бо
чи

хъ
.

Вообще.

На
 

10
00

 
по

д-
 

зе
м

ны
хъ

 
ра

бо
чи

хъ
.

1892 19.284 19 0,99 * 20.358 14 0,69
1893 19.520 18 0,92 20.447 14 0,68
1894 19.985 14 0,70 20.853 2 1 1 ,0 1
1895 18.933 16 0.85 19.701 25 1,27
1896 19.162 19 0.99 19.988 2 1 1,05

Среднее за 1892—1896 19.377 17 0,88 20.269 19 0,94

1897 18.798 14 0,74 19.257 15 0,78
1898 19.142 17 0.89 19.147 14 0,73
1899 20.075 16 0,79 20.093 17 0,84

Среднее за 1892—1899 19.362 17 0,88 19.981 18 0,90

ГО ДЪ.

Среднее за 1892-1896

Среднее з а  1892— 1899

11. Южн. Western. 12. Южн. Валлисъ.

Чи
сл

о 
по

дз
ем

- 
ны

хъ
 

ра
бо


чи

хъ
.

Число смертныхъ 
случаевъ.

Чи
сл

о 
по

дз
ем

- 
ны

хъ
 

ра
бо


чи

хъ
.

Число смертныхъ 
случаевъ.

Вообще.

На
 

10
00

 
но

д-
 

зе
м

ны
хъ

 
ра

бо
чи

хъ
.

Вообще.

На
 

10
00

 
по

д-
 

зе
м

ны
хъ

 
ра

бо
чи

хъ
.

1892 36.715 26 0,71 75.290 88 1,17
1893 37.079 29 0,78 73.297 84 1,15
1894 38.038 26 0,68 78.510 82 1,04
1895 38.022 34 0,89 79.707 86 1,08
1896 38.385 29 0,76 78.441 79 1 ,0 1

1896 37.648 29 0,77 77.049 84 1,09

1897 38.717 39 1 ,0 1 78.832 84 1,07
1898 39.316 24 0,61 80.330 59 0,73
1899 39.958 25 0,63 82.107 80 0,98

1899 38.279 29 0,76 78.314 80 1,02
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г  о  д  ъ .

Среднее за 1892—1896

Среднее за 1892—1899

Во всей Великобритании.

Число под- Число смерти, случаевъ.

земныхъ На 1000 под-
Вообще. земныхъраоочихъ. рабочихъ.

1892 549.312 435 0,79
1893 549.738 412 0,75
1894 569.678 444 0,78
1895 564.638 426 0,75
1896 557.026 424 0,76

1896 558.078 428 0,77

1897 558.305 480 0,86
1898 567.124 431 0,76
1899 583.009 437 0,75

-1899 562.354 436 0.78'

С м ер тел ьн ы е сл у ч а и  отъ  обв ал ов ъ  н а  к а м ен н о у го л ь н ы х ъ  р у д н и к а х ъ  

(к ам ен н ы й , б у р ы й  у г л и  и  а н т р а ц и т ъ  1 ) во Ф р а н ц ш ).

г  о  д  ъ .

Среднее за 1892—1896

Среднее за 1892—1899

Число подземныхъ 

рабочихъ.

Смертельные 
случаи на 1000 

подземныхъ 
рабочихъ.

1892 94.994 0,60
1893 93.685 0,47
1894 96.367 0,53
1895 97.435 0,55
1896 99.328 0,66

1896 96.362 0,56

1897 101.693 0,50
1898 105.395 0,67
1899 110.245 0,69

1899 99.893 0,58

1) Добыча бураго угля и антрацита за 1898 г. составляетъ только 6,7°/о всей добычи
угля.
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С м ер тельн ы е сл у ч а и  отъ  обв ал ов ъ  на к а м ен н о у го л ь н ы х ъ  р у д н и к а х ъ  П р у с с ш  
и А в с т р ш  1 ).

г  О д  ъ .

П р у с с 1 я. А в с т р 1 я.

О
бщ

ее
 

чи
сл

о 
ра

бо
чи

хъ
. Число смертныхъ 

случаевъ.

О
бщ

ее
 

чи
сл

о 
ра

бо
чи

хъ
. Число смертныхъ 

случаевъ.

Вообще.
На 1000 

веЬхъ ра
бочихъ.

Вообще.
На 1000 

всЬхъ ра
бочихъ.

1892 259.051 204 0,79 51.691 24 0,46
1893 259.984 238 0,92 52.459 32 0,61
1894 268.858 250 0,93 53.751 18 0,33
1895 272.453 254 0,93 54.563 29 0,53
1896 284.477 247 0,87 55.926 23 0,41

Среднее за 1892—1896 268.965 238,6 0,89 53.678 25,2 0,47

1897 303.370 244 0.80 58.067 30 0,52
1898 324.351 318 0,98 60.809 24 0,39
1899 344.368 332 0,96 62.943 37 0,59

Среднее за 1892—1899 289.614 260,9
\

0,90 56,276 27,1 0,48

С м ер тельн ы е сл у ч а и  отъ  обвал овъ  на к ам .-угол ь н . р у д н и к а х ъ .  
С р е д н ее  за  1 8 9 2 — 1 8 9 9  гг .

Число под
земныхъ 
рабочихъ.

Число смер 

Вообще.

г. случаевъ. 
На 1000 под

земныхъ 
рабочихъ.

Верхняя Силез1я................................. 44.449 65 1,57
Нижняя Силез1я. 13.130 1 1 ,2 0,85
Горн. обл. Дортмундъ . . . . • 130.415 135 1,04
Горн, окр.: Аахенсшй и Дюрсюй. 6.842 8,5 1.24
Саарбрюкенъ . . . . • . 26.067 38,2 1,47
Прусая . . • ............................. 222.058 260,9 1.17
Саксошя . , ' ......................... 16.206 9,9 0.61
Бельгия . . . . . .  . . 88.471 63 0.71
Вост. Шотланд1я ............................. 43.383 35 0,81
Зап. Ш отл ан д1я ..................... • . 32.297 26 0,81
Ныокэстль .......................................... 56.931 37 0,65
Дургамъ........................ 60.458 43 0,71
1оркширъ и Линко.тгьнширъ . . . . 72.433 44 0,61
М а н ч ест ер ъ ...................................... 31.939 30 0,94
Л и вер п ул ь ............................................. 45.164 44 0,97
М и д л эн д ъ ......................... • . . . 63.104 34 0,54
СТьв. С таффордш иръ......................... 19.362 17 0,88
Южн. Стаффордширъ......................... 19.981 18 0,90
Юж. В е с т е р н ъ ..................................... 38.279 29 0,76
Юж. В аллисъ.........................• . . . 78.314 80 1,02
Великобриташя. 562.354 436 0,78
Франщя . . . . • ..................... 99.893 — 0,58

П русая......................... .............................
Австр1я......................................................

Общее
число

рабочихъ.

Число смерт. случаевъ.

Вообще.
На 1000 

всЬхъ 
рабочихъ.

289.614
56.276

260,9
27,1 0,90

0,48

') Въ Австрш число подземныхъ рабочихъ не получено.



Приложете 2 .

Заключен ,̂ сдЪланныя ОтдЬлешями I, III и V Комиссм по изучешю 
обваловъ угля и породы.
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I (Верхняя Силез1я).

Размеры выемочныхъ по
лей при возникновении да- 
влешя следуетъ уменьшать.

Следуетъ держаться та
кого порядка работъ, чтобы 
откаточные, путевые и вен- 
тиляцюнные штреки не оста
вались бы въ выработан- 
ныхъ поляхъ.

Следуетъ избегать из- 
лишняго разсечешя пла- 
стовъ штреками, особенно 
если работы возобновляются 
после долгаго перерыва.

При сильномъ давленш  
очистная добыча должна 
сейчасъ следовать за под
готовительными работами.

Штреки надо проводить 
не очень болыьихъ разм'Ь- 
ровъ и не слншкомъ забла
говременно.

Сл'Ьдуетъ идти прямоли- 
нейнымъ забоемъ; выемочные 
штреки, по возможности, 
должны быть параллельны.

Число одновременно под- 
готовляемыхъ столбовъ и 
разстояте ихъ другъ отъ 
друга, по возможности, огра
ничивается.

Размеры предохраш.тель- 
ныхъ ногъ должны нахо
диться въ соответствующемъ 
отношенш къ мощности 
пласта. Выемку (ногъ) не 
следуетъ производить до 
обрушешя ноги или столба.

Ш (Дортмундъ).

А. Подготовительный 

и очистныя работы.

Рекомендуется подготовку 
п'Ьсколькихъ нластовъ вести 
однимъ общимъ главнымъ 
подготовительнымъ штре- 
комъ.

При столбовой выемкгъ съ 
обрушетемъ Сл'Ьдуетъ избе
гать, чтобы штреки стави
лись въ выработанныхъ по
ляхъ.

Длина выемочныхъ штре- 
ковъ, проходящихъ по пла- 
стамъ, по возможности, долж
на быть незначительна.

Число возстающихъ штре- 
ковТ), при столбовой выемкгъ 
съ обрушетемъ, Сл’Ьдуетъ 
ограничивать, но безъ ущер
ба для вентиляцш.

Штреками, пройденными 
въ пласт*, сл-Ьдуетъ поль
зоваться только короткое 
время.

Длина выемочныхъ штре- 
ковъ, при столбовой выемкгъ 
съ обрушетемъ, не свыше 
150 м.; наклонная высота 
выемочнаго поля не более 
120  м.

Напредохранительныец'Ь- 
лики следуетъ обращать 
особенное внимаше.

Углы столбовъ, образую- 
пцеся при пересеченш вы
емочныхъ и возстающихъ 
штрековъ, следуетъ кре
пить съ особой тщатель
ностью

У  (Саарбрюкенъ).

Рекомендуется делать вы- 
емочныя поля неболыпихъ 
размеровъ, и очистныя ра
боты вести возможно бы
стрее.

При столбовой выемкгъ съ 
обрушетемъ с'Ьчете штре
ковъ не должно быть слиш- 
комъ значительно, а вы
емочным поля не очень боль
шой наклонной высоты по 
отношенш къ длине.

При выемке столбовъ ра
боты следуетъ вести, по воз
можности,отступающимъ за
боемъ.
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I (Верхняя Силезия).

Выемка столбовъ безъ 
оставлешя предохранитель- 
ныхъ ногъ возможна, если 
столбы не грозятъ обруше- 
шемъ. При сильномъ давле- 
нш, по возможности, изб'Ь- 
гаютъ работать куполо- 
образнымъ забоемъ, и по- 
толокъ штрека подрабаты
вается далее до оконча
тельной выемки столба.

Выработанныя части стол
ба предоставляются обру- 
шенш. Отрезки столба не 
должны быть шире 6 м. и 
больше 1 2  м. по наклонной 
высоте.

Систему разработки съ 
закладкой можно рекомен
довать, если только предпо
лагаемая безопасность ра- 
ботъ не погашается каки
ми-либо невыгодными усло- 
в1ями или возникающими 
съэтой работой опасностями.

При разработке несколь- 
кихъ близко другъ къ другу 
залегающихъ пластовъ, въ 
нижезалегающемъ пласте 
подготовительныя и очист- 
выя работы начинаются 
только тогда, когда выемка 
выше залегающаго пласта 
уже совершенно окончена и 
породы пришли въ равно- 
веше.

Порохострельныя работы 
применять въ неболыиихъ 
размерахъ; заряды должны 
быть не слишкомъ сильны.

Рекомендуется примене- 
ше врубовыхъ л вломовыхъ 
машинъ.

Ш  (Дортмундъ).

Столбовая выемка съ обру- 
шетемъ способствуетъ про
явление давлешя и, конечно, 
увеличиваетъ опасность об- 
валовъ. При прочныхъ по- 
родахъ эта опасность не 
столь заметна, но осо
бенно проявляется при по- 
родахъ ломкихъ и при силь
номъ давленш, а также при 
крутомъ паденш въ мощ- 
ныхъ пластахъ мягкаго или 
сильно трещиноватаго угля. 
Столбовая выемка съ заклад
кой уменьшаешь эту опас
ность только отчасти.

Систему разработки съ 
закладкой вообще можно 
рекомендовать. Особенно ре
комендуется сплошная вы
емка однимъ непрерывнымъ 
забоемъ.

При крутомъ паденш, не- 
прочныхъ пустыхъ поро- 
дахъ и значительной мощ
ности угля рекомендуется 
выемка отдельными яру
сами снизу вверхъ.

В . Отбойка.

Применеше порохострель- 
ныхъ работъ, по возмож
ности, ограниченное; заря
ды должны быть не силь
ные.

Вполне целесообразно 
применять врубовыя ма
шины.

V  (Саарбрюкенъ).

При сильномъ давленш и 
въ пластахъ значительной 
мощности столбовую выемку 
съ обрушешемъ не приме
няюсь.

Для саарбрюкенскихъ усто
е в  рекомендуется сплош
ная выемка однимъ непре
рывнымъ забоемъ, и съ пра- 
вильнымъ производствомъ 
закладки; для мощныхъ же 
пластовъ выемка полосами 
(всЬеШепЬаи).

Применешепорохострель- 
ныхъ райотъ, по возмож
ности, ограниченное; заря
ды должны быть не силь
ные.
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I (Верхняя Силез1я).

Въ забое следуетъ и збе
гать нависающихъ толщъ 
угля.

Очистка забоя после па- 
лешятпуровъ производится, 
когда уже газы Отъ взры
ва разсеялись и откатчики 
удалены изъ места работъ.

Постоянная крепь дол
жна, по возможности, непо
средственно примыкать къ 
забою; въ противномъ слу
чае ставится временная 
крепь.

Нависающая толща угля 
должна быть всегда закре
плена расколотами, даже 
если уголь твердый.

Постановка органной кре
пи представляетъ прекра
сную защиту при обру- 
шенш выработанныхъ про- 
странствъ; она необходима 
при очистной добыче безъ 
оставления предохранитпть- 
ныхъ ногъ; при оставлены 
же предохрап- "е :’>ныхъ 
ногъ, постановка органной 
крепи необходима тамъ, где  
эти ноги должны быть спол
на или только отчасти вы
нуты.

Ш  (Дортмундъ).

Забои следуетъ распола
гать правильно.

Отбойку угля следуетъ  
вести съ боку; при трещи- 
новатомъ или мягкомъ угле 
и крутомъ паденш сверху 
книзу.

С. Крпплете.

Постоянная крепь, по воз
можности, должна непосред
ственно примыкать къ за
бою; въ противномъ случае 
ставится временная крепь.

Забой, при врубовой ра
боте, следуетъ своевременно 
закреплять расколотами.

Способъ постояннаго и 
временнаго креплешя дол- 
женъ соответствовать свой- 
ствамъ породъ; выборъ спо
соба креплешя ни въ коемъ 
случае не следуетъ предо
ставлять на усмотреше ра- 
бочихъ, но это должно быть 
строго установлено руднич- 
нымъ управлешемъ.

(Систематически-правиль
ное крпплете).

V  (Саарбрю кенъ).

Отбойку пласта пачками 
рекомендуется вести отъ 
кровли къ почве.

Забой по углю долженъ 
быть закрепленъ. Кровлю 
следуетъ подхватывать стой
ками и заборкой.

Не следуетъ предписы
вать, чтобы между стойками 
оставлялось некоторое стро
го определенное минималь
ное раястояше.
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I (Верхняя Силез1я).

Крепежный л-Ьсъ необхо
димо, по возможности, ближе 
доставлять къ забоямъ и 
притомъ въ достаточномъ 
количестве.

Забойщики должны сами 
относиться къ кр'Ьпленио 
весьма тщательно.

Вырываше крепи следу- 
етъ производить при лов- 
кихъ и оиытныхъ рабочихъ 
и надежныхъ техникахъ.

Ш  (Дортмундъ).

Рекомендуется устраивать 
склады крепежнаго леса у 
поднож1я бремсберга.

Постановка крепи забой
щиками считается вполне 
целесообразной.

Систематическое вырыва
ше крепи при столбовой 
выемке съ обрушешемъ не 
рацюнально.

V  (Саарбрю кенъ).

О вырыванш стоекъ изъ 
очистныхъ выработокъ не 
можетъ быть и речи, при 
примененш закладки.

В . Искусственное опры- 

скиванге.

Никакихъ заключешй.

Е . Освпщете.

Пользоваше яркими лам- 
I пами способствуетъ умень
шение опасностей въ отно- 
шенш обваловъ угля и по
роды.

Е . Задолженность ра

бочихъ.

Работать въ одну или 
несколько сменъ не имеетъ 
особаго значешя.

На выемку отдельной 
части столба следуетъ ста
вить однихъ и техъ же ра
бочихъ; только на случай 
рудничнаго пожара или 
сильнаго давлешя следуетъ  
вести работы сменами. При 
выемке столбовъ нетъ на
добности задолжать слиш- 
комъ много рабочихъ.
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I (Верхняя Силез1я). Ш (Дортмундъ).

При столбовой выемке съ 
обрушетемъ на мощныхъ 
пластахъ следуетъ очень 
внимательно следить за ра
ботами.

Рудничные участки, от
веденные лицу техническа- 
го надзора, не должны быть 
слишкомъ велики, чтобы это 
лицо имело возможность въ 
течете каждой смены про
контролировать, исполнены- 
ли его приказашя.

Желательно предоставить 
подросткамъ более легшй 
доступъ къ заняиямъ гор
ными работами.

О. Надзоръ.

Желательно, чтобы опас
ные пункты работъ въ те
ч ет е  смены были осмотре
ны несколько разъ и при- 
томъ однимъи темъ же ли- 
цомъ техническаго надзора.

Рекомендуется возложить 
донесете о состояти работъ 
на штейгеровъ, и вменить 
штейгерамъ въ обязанность 
ознакомлеше съ работами 
на другихъ рудникахъ.

Рекомендуется ввести 
практичесшя испыташя на 
забойщика (пробные осмот
ры рудника) и подготовка 
уже опытныхъ рабочихъ къ 
составлению донесетй о со- 
стоянш и ходъ работъ.

Прилож ете 3 .

0бщ|'я положент относительно предупреждены опасностей отъ обваловъ 
угля и породы.

1. П о д го т о в к у  ц Ь л а го  р я д а  п л а с т о в ъ  с л ’Ь д у е т ъ , п о  в озм ож н ости , п р о 
и зв о д и т ь  о б щ и м ъ  п о д гот ов и т ел ь н ы м ъ  ш тр ек о м ъ . С л’Ь д у е т ъ  и з б е г а т ь , чтобы  

п о д го т о в и т ел ь н ы е ш т р ек и  п р о х о д и л и  въ  в ы р аботан н ы хъ  у ж е  п о л я х ъ . П ри  

си л ь н о м ъ  д а в л е ш и  р азм Ь ры  вы ем оч н ы хъ  п о л е й  д ол ж н ы  бы ть н ев ел и к и . 

Ч р езм Ь р н аго  р а зс Ь ч е ш я  п л а ст о в ъ  ш тр ек ам и  и зб Ь га ю тъ , о со б ен н о , есл и  

работы  бы ли п р е д в а р и т ел ь н о  п р ек р а щ ен ы  н а  зн а ч и т ел ь н о е врем я. О чистны я  

работы  д ол ж н ы  сл Ь дов ат ь , п о  в озм ож н ости , н еп о с р е д ст в ен н о  за  п о д г о т о 

вительны м и.

2. П р и м к н е т е  п о р о х о с т р Ь л ь н ы х ъ р а б о т ъ  д о л ж н о , п о  в озм ож н ости , огр а
ни чи ть , и зар я ды  н е сл 'Ь дуетъ  дЬ л ать  сл и ш к о м ъ  сил ьны м и.

3. Р е к о м е н д у е т с я  п р п м Ь н еш е в р у б о в ы х ъ  м а ш и н ъ , ес л и  это д о п у -  

ск аю тъ  с т р а т и гр а ф и ч е сш я  условия.
4. З а б о и  с л Ь д у е т ъ  р асп ол агать  с ъ  и зв Ь стп ой  п рави л ьностью .

г о р н .  ж у р н .  1902. Т. IV, кн. 2. ^
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Н а з в а н i е. МЪстопсложеше.

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 1 1 12 13

В ер хн я я  Силез1я.

1. Горн. онр. Tarnowitz.

1 Neucons. Radzionkauer Gruben . . . Radzionkau und Deutsch-
Pickar............................ 785 259.447 374.780 0,8 1,019 2 2.548 1,4 _ _

2 Ver. Karsten-Cenfum........................ Beuthen ............................ 369 299.477 231.737 — — 0,6 1,627 0,6 — —

Сумма для Tarnowitz . . . 1.154 272.0581 332.164 0,8 0,693 2.6 2,253 | 2 —

II. Горн. онр. Ost-Beuthen.

3 Cons. Heinitz-Grube............................ Rossberg................ ... 1.150 290.150 345.707 2,6 2,261 5,8 5,043 4.4 0,8 1,6
4 Michaikowitz . . . . . 712 257.919 416.416 1,4 1,966 5 7,025 4,4 0,6 1,2

Сумма для Ost-Beuthen . . . 1.861 277.848] 372.601 4 2,150 10,8 5,806 8,8 1,4 2,8

III. Горн. онр. Süd-Beuthen.

5 Cons. Paulus-Hohenzollern-Steinkoh- Beuthen. Orzegow und
lengrube. Schömberg.

a) Hohenzollern-Anlage................ 873 264.109 501.180 1 ,8 2,062 3,2 3,666 2,6 0,2 0,4
6 b) G od ulla-A n lage........................ 660 240.025 523.188 1,0 1,515 4,2 6.364 2,6 0,2 1,2
7 c) G otthard-Anlage........................ 768 233.165 491.191 1,6 2,083 4,6 5,989 3,4 — 0,6
8 d) Insgesam nit................................ 2.301 246.756 50.3.848 4,4 1,912 12,0 5,215 8,6 0,4 2 2

9 Cons. Steinkohlengrube Florentine . Ober-LagiewniK . . . . 1.054 279.227 576.596 1,6 1,518 8,0 6,313 5,2 — 1,6
10 Ver. Mathilde-Grube. Lipine.

a) Ostfeld . . . . . . . . . 946 274.632 464.983 1,4 1,481 ' 3,6 3.805 2,2 0,2 0.4
1 1 b) W estfeld........................................ 767 266.275 386.287 1 ,2 1.565 4,2 5,476 3,0 0,2 0,6
12 c) In sgesam n it................................ 1.713 270.877 429.291 2,6 1,517 7,8 4,551 5.2 04 1

13 Cons. Sch lesien .................................... Chropaczow.................... 632 281.827 649.945 0,2 0,316 2.4 3,797 1.6 — 0,2
14 Cons. Brandenburg-Grube . . . . R u d a ................................ 669 270.093 460.737 0,6 0,897 2,6 3,886 1,6 0,2 0,4

Сумма для Süd-Beuthen . . 6.370 264.882 '505.809 9,4 1,476 32,8 5,149 22,2 1,0 5,4

IV. Горн. онр. Königshütte ,
15 1 König. Königshütte.

a) Ostteld ........................................ 1.277 281.633 418.857 2,6 2,036 6,2 4,855 4,8 0,4 0,6
16 1 b) Westfeld ......................................... 980 279.190 479.549 1,4 1.429 4 4,082 2,6 — 0.6
17 i c) S ü d fe ld .................................... 701 277.948 437.345 1 1,427 4,6 6.562 3,4 0,2 0,2

18
d) In sgesam n it................................ 2.958 279.185 443.569 5 1,691 14,8 5,005 10,8 0,6 1,4

19 Cons. Deutschland................................. Schwientochlowitz . . . 1.238 291.265 495.063 2.8 2,262 9,4 7,593 5 1 2
20 | L ith a n d r a ............................................ Beuthener Schwarzwald 218 26 9.721 439-547 — — 0,8 3,670 0,6 — —
2 1 Gräfin L a u r a ................................  . Ohorzow............................ 2.039 285.806 432.650 3 1,475 15,6 7,651 8 0,4 2
22 Gottes Seegen ................ .................... Antonienhütte . . . . 612 295.494 493.596 1 1,634 4 6,536 2,8 0.2 0,4
23 Comb. Hugo und Zwang.................... Kochlowitz........................ 352 279.226 545.135 -- 1 2,841 0,4 ---

I
Сумма для Königshütte . . . 7.416 284.113 457.163 1 1 ,8 1,591 45,6 6,149 27,6 2,2 5,8

*
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24

25
26
27

28
29
30
31
32

33

34
35

37
38
39
40
41
42
43
44
45

Н а з в а н i е. МЪстоположеше.

V. Горн. окр. Zabrze.

Königin Luise-Grube.
a) Ostfeld . . . .
b) Westfeld . . . .
c) Südfeld . . . .
d) Insgesammt . .

Königin Luise-Pachtfeld....................
Cons. W olfgang............................•
Gons. Concordiaund Michael-Grube .
Hedwigswunsch ................................
Ludwigsglück.....................................

Poremba . . . 
Zaborze . . . 
Dorotheendorf

Poremba 
Ruda . 
Zabrze 
Biskupitz 
Biskupitz

Сумма для Zabrze

X
а«
sогоЧоВ
ои

[виЯVо\о
сЗа

VI. Горн. окр. Myslowitz-Kattowitz.

Cons. Giesche Steinkohlengrube. Rozdzin, Schoppinitz und 
Janow.

a) Nordfeld .
b) Richtliofenfeld
c) Morgenrothfeld
d) Insgesammt .

Ferdinand-Grube . . 
Myslowitz . . .
Cons. Cleophas-Grube 
Louisensglück . . .
Jakob ........................
Neue Przemsa . . . 
Gleichheit . . .
Cons Wanda-Grube

801 263.006
809 265.808
482 263307

2.092 263.952

Bogutschütz................ ... 980 282-310
M yslow itz........................ 953 251.559
Z a len ze ............................ 1.005 268.264
Rozdzin . . 74 169.996
Im Myslowitzer Walde . 177 242.686
B rzezin k a................ ...  . 178 261.320
Brzenskowitz . . . . 23 113.379
B rzezin k a........................ 56 248.287
Brzezinka und Brussowa 170 277.029

Сумма для Myslowitz-Kattowitz

VII. Горн. окр. Kattowitz.

46 Comb. Chasse und Cons. Fanny . Michalkowitz ................ 174
47 Ver. Friedrich- und Orzesche-Grube. Orzesche . . . . . . . . 497
48 Cons. G eorg-G rube............................ Klein-Dombrowka . . . 452
49 Gottmituns . . ■ Mittel-Lazisk.................... 209
50 Cons. Hohenlohe-Steinkohlengrube . 

a) Fürstin Pauline Schachtfeld . .
Bittkow.

558
51 b) Alfred-Schachtfeld . . . . . 667
52 c) Insgesammt . . .  ................ 1.225

53 Steinkohlengrube Laura-Hütte . Siemianowitz . . . . 1.248
54 Cons. Trautscholdsegen-Grube . . . Mittel-Lazisk.................... 137
55 Waterloo ........................................ .... . D o m b ................................ 196

4 5

2.650 278.954
2 852 277.993
1.209 27S.378
6.711 278.420

663 266.484
560 269.808

1.151 263.947
683 257.429
425 261.185

10.193

5.707

273.157

265.459

242.089
277.946
270.849
259.433

272.960
272.960
272.960

275.881
229.027
265.982
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6 7 8 9 10 1 1 12 13

397.964 4,6 1,736 14,4 5,434 12 ,0 0,8 2,4
437.661 3,2 1,12 2 16,8 5,891 14,4 1,2 3,8
344.330 2 1,664 6,2 5,128 4,0 0,6 0,2
404.836 9.8 1,460 37,4 5,573 30,4 2,6 6,4

439.171 0,2 0,302 2,8 4.223 2,6 _ 0,2
395.775 1 1,786 2 3,571 1,8 -- 0,4

I 528.158 2,8 2,433 8,6 7,472 7 0,8 1,4
551.627 0,4 0,586 3 4,392 2,4 0,2 0,6

1 459.3S5 0,2 0,471 1 ,2 2,824 1,2 — 0,2

432.126 14,4 1,413 55 5,396 45,4 8,6 9,2

* 455.564 1 ,2 1,498 3,6 4,494 1,2 0,2 0,2
622.498 3 3,708 6,8 8,405 3,2 0,4 0,4
573.417 0,2 0,415 0.8 1,660 — 0,2
546.215 4,4 2,103 1 1 ,2 5,354 4,4 0,8 0,6

522.229 2 2,041 4,4 4,490 3,2 0,2 0,2
497.924 3,2 3,358 4.4 4,617 1,6 1 0,6
378.898 1 ,8 1,791 2,6 2,587 2,0 0,4 0.2
240.774 — 0,20 2,703 —

357.003 0,2 1,130 0.8 4,520 0,4 —
424.578 - - — 0,4 2,247 0,4 —

| 215.113 — — — — — — --
1 673.436 — — — — — — --

254.738 — — 1 5,882 0,4 — --

485.724 1 1 ,6 2,033 25 4,381 12,4 2,4 1.6

1 412.061 0,6 3.448
‘ 176.163 0,2 0.402 1,2 2,414 1 — —

421.639 0,4 0.885 2,6 5,752 1.8 — 0,6
288.589 0,4 1,914 0,4 1,914 о ;2 — —

436.597 1 ,2 2,151 1,6 2,867 1 __ __

436.597 0,4 0,600 1.4 2.099 1 — 0,2
436.597 1,6 1.306 3 2,449 2 0,2

549.888 1,4 1 ,12 2 4 3,205 2,2 0,8
252.257 — — 0,6 4,380 0,2 — —

459.550 0,4 2,041 2,2 11,224 2 0,2 —

Въ J&NS 50 и 5!. Цифры въ графахъ 4, 5 и 6-й приблизительны; истинныхъ цифръ получить
не удалось.
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Н а з в а н i е. М'Ьстоположеше.

Cf
О
В
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Brade  ................................  Ober-Lazisk . . .
E m anuelssegen...................................... j Kostucha . . . .
Hienrichsfreude................................  Lendzin
Heinrichsglück  ................................  W y r o w ................
Augustenslreude .................................. ; Ober-Lazisk . .
A bendstern.............................................. j Klein-Dombrowka
W e g g e ....................................................  B e n in ....................

Сумма для Kattowitz

VIII. Горн. оир. Ratibor.

63 Beatensglück . . ........................ N iew ia d o m ....................
64 E m m a .................................................... Radlin................................
65 Johann Jacob und Römer . . . Niedobschütz....................
66 Neue Cons. Charlotte-Grube . . . . Czernitz....................
67 Cons. Leo ............................................ Radoschau........................
68 Cons. Hoym-Laura-Grube . . . . Birtultau ................ .... .
69 Reden . . . .  ........................ B ir tu lta u ........................
70 Cons. Anna-Grube . . . . . . P sc h o w ............................
71 Cons. Hultschiner Steinkohlengru

ben ................................................ Petrzkowitz.
a) Ostfeld ........................................

73 b) Westfeld . . . . . .  . . . . .
73 c) In sg esa m m t................................

Сумма для Ratibor

Сумма для Верхн. Силезш

Годы
1892
1893
1894
1895
1896

Сумма,

Среднее за 1892—1896

Н и ж н я я  Силез1я.
I. Горн. окр. Oestiich

Cons. Seegen Gottes-Grube 
Neue cons. Caesar-Grube .
Cons. S o p h ie ................
Cons. Ruben-Grube . .
Cons. Rudolph . .
Cons. Frischauf . . . .
Cons. Wenzeslaus-Grube 
Cons. Johann-Baptista 
Cons. Fortuna- und Glückanf-Carl- 

Grnbe ............................................

Waldenburg.
Altwasser . 
Reussendorf 
Tannhausen 
Neurode . 
Volpersdorf 
Bekersdorf . 
Mölke . . . 
Schlegel . .

Ebersdorf

Число несчастныхъ случаевъ огь обваловъ.
я

g Й
^ 5 s
S °И СО ' t=t
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исходомъ.
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I мО ОÄ я ca «
§ 2
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. н аз х 5 sо и1 га о t=t о  о а и о.

! Я "I о*« ! О О > н vo : о о I а о
: « *  
i "53 w

Число несчастныхъ слу
чаевъ, при которыхъ 
обвалы угля и породы 
были только косвенной 

причиной.

Он Й &
£ £ s<5-3 0о я и:из о Ч и о о о

ев Й
Е=3 *
® 2

4 0 6 7
8

9 10 1 1
1 2

13

174 273.011 i 320.S92 0,2 1,149 0,8 4,595 0,8 _ —

346 272.581 425.752 1 2,890 2,2 6,658 1,4 0,2 ! 0,4
2 1 205.614 235.309 — — — ! - — | — —

65 255.229 251.035 — — — — — —

45 205.953 308.766 — — — — — — —

8 59.181 110514 — — 0,40 50,000 0,20 — —

1 64.350 9.200 — — — — — —

4,798 270.478 416.857 6,2 1,292 17,4 3,628 1 1 ,8 0,4 2

258 270.010 518.325 0,8 3,101 0,8 0,4
347 261.625 504,373 0,2 0,576 0,8 2,305 0,8 —

1 1 57.411 21.263 — — — — — —

421 261.248 258.005 0,2 0,475 0,4 0,940 0,4 — —

309 269.726 182.318 — — 0,2 0,647 0.2 — —

303 277.201 291.559 0,2 0,660 0,4 1,320 0,4 — —

138 298.026 255.119 — — — — — — —

149 276.442 261.868 ---- — 0,4 2,685 0,4 — —

194 276.358 229.937 _ 0,2 1,031 0,2 _ _
116 258.985 217.087 ----- — — — — — —

310 275.010 228.783 ----- — 0.2 0.645 0,2 — —

2.245 270.704 304.163 0,6 0,267 3,2 1.425 3,2 0,4

40.379 274.667 404.450 51 1,263 114 2,823 
¿1 970

69
1 10 7 19

39.583 272.025 428.518 56 1,415 169 A. 1 4 4 .
6 19

38.920 271.147 438.024 70 1,799 181 с  Q 7 7  /
i u - ±
I R Q 22 27

39.048 274.000 457.915 58 1,524 249 0 , 0 /  / l o y
1 Q X 10 32

40.789 2S0.584 476.689 59 1,446 249 D , l U O 1 Ö O 10 39

198.719 1.372.423 , 2.205.596 294 1,479 962 4,841 667 55 136

39.744 274.485 1 441.119 58,8 1,479 192,4 4,841 133,4 1 1 27.2

468 292.501 227.631 0,6 1,282 1,4 2,991 1,4
200 300.558 220.701 — — — — — — —
130 301.617 313.952 0,4 3,077 — — — — —
538 282.040 194.660 1 1,859 1,4 2,602 fc 1,4 0,2 —
189 270.038 116.767 0,2 1,058 0,2 1,058 0,2 — _
90 267.685 178.809 — — — _

304 292.471 . 296.207 — — — — — —

160 266.145 181.327 0,2 1,250 0,8 5,000 0,8 — —

39 261.718 139.705 — — — —
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2

О

44.572

160.100

6

19.400

7 8 9

~

10 1 1
12 13

2 .12 1 285.500 216.899 2,4 1,132 3,8 1,792 3,8 0,2 —

1.400 320.196 I 278.4S7 1 0.714 2,8 2,000 2,2
1.268 325.816 302.016 0,4 0,315 2.4 1,899 1,8 — 0,2
1.388 321.711 295.177 0,4 0,288 3.2 2.305 2,6 — 0,2
4.056 322.456 1 291.484 1,8 0,444 8,4 2,071 6,6 — 0.4
1.534 315.406 i 378.272 0,6 0,391 3,6 2,347 3 — —
1.427 296.415 1 313.305 1 ,2 0,841 4,4 3,083 1,8 - —
1.309 325.541 ' 297.158 0,6 0,458 2,4 1,833 0,8 - 0,2

689 299.294 I 220.276 0,8 1,161 0,6 0,871 0.2 0,2
382 304.031 ! 407.659 2 5,236 0.6 1,571 0.6 — —
352 314.684' 280.110 0.4 1,136 0,2 0,568 — — —
662 312.091 [ 295.736 0.8 1,208 1.2 1,813 1 ,2 — _

12 254.087 103.245 — — — — —
1 103.333 1 22.633 — — — — — —
3 121.240 — - — _ — — —
2 117.837 29.414 — — — — — — -

2 263.457 ] — - — — — — —

10.432
i

315.042 309.099 8,2 0,786 21,4 2.052 14,2 — 0,8

!с .

и 159.710 ,!
•

76.955

12.264 306.655 273.275 12 0,978 22 1,794 16 1
12.358 307.233 285.399 8 0,647 27 2,185 20 — 1
12.325 307.643 293.286 9 0,730 22 1,785 16 1 1
12.738 310 256 300.318 10 0,785 24 1,884 17 — —
13.133 318.381 305.877 14 1,066 31 2,360 2 1 1

62.818; 1.550.168 1.458.155 53 0,844 126 2,006 90 1 4

12.564 310.034 291.631 10,6 0,844 25.2 2,006 18 0,2 0,8

10
11

12

13
И
15
16
17
18
19
20 
21 
22

23
24
25
26 
27

28

Concordia
Erdmann

Hartmannsdorf . .
Р alk enberg (Köni gswal de, 

Ludwigsdorf) . . .

Сумма для Oestlich-Waldenburg

II. Горн. окр. Westlich-Waldenburg.

Steinkohlenwerk verein. Glückhilf- 
Friedenshoffnung.

a) I. Betriebsabtlieilung . .
b) II. „ ...............
c) HI. „ ...............
d) Insgesammt . . . . •.................

Cons. Fuchs Grube ........................*
Cons. Fürstensteiner Gruben . . .
Cons. Carl-Georg-Victor....................
Cons. Abendröthe................................
Cons. Melchior-Grube........................
D a v i d .....................................................
Comb. Gustav-Grube............................

Heue Gabe Gottes .
W iegan d ................
Friedrich-Stollberg
G o t th e lf ................
Heinrich-Anna . .

Hermsdorf.

W eisste in ........................
W aldenburg................ ...
Gottesberg....................
K o h la u ............................
Dittersbach . . . . . .
Neu-Salzbrunn................
Rothenbach und Schwarz

waldau ........................
Albendorf ....................
Neu-Salzbrunn................
Fellham m er....................
H a r ta u .....................- . .
Alt-Reichenau . . .

Сумма для Westlich-Waldenburg

\

III. Горн. окр. Görlitz.

König W ilhelm .......................................... | Ullersdorf а. A.

Сумма для Нижн. Силезш

Годы
1892
1893
1894
1895
1896

Сумма

Среднее за 1892—1896
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Распределена

несчастныхъ случаевъ отъ обваловъ при работахъ въ пустой пород* и вт> угл*
за 1892—1896 гг.

Н а з в а н  1 е р а б о т ъ . 1892 1893 1894 1895 1896
Сумма 

1892 до 
1896.

Въ
о/о//0 /О’

1 2 3 .4 5 6 7 8

I Въ пустой пород* ■ ................................. к,О 6 8

Верхняя Силез\
8 1 6

я.
33 2,63

II. Въ у г л * ...................................................... 160 219 243 299 302 1.223 97,.37
165 225 251 307 308 1.256 100,00

! Въ  пустой породЬ.

Кверш лагъ.......................................................... 2 5 4 7 5 23 1,83
Друпя работы въ пород-Ь............................. З 1) I 2) 4») I 4) I 5) 10 0,80

5 6 8 8 6 33 2,63

Передъ з а б о е м ъ .............................................. 1 4 7 6 4 22 1,75
Въ штрек* ........................................................... 4 2 1 2 2 1 1 0,88

5 6 8 8 6 33 2,63

II. По углю.

а) Подготовительный работы ................. 31 36 40 37 46 190 15.13
Ь) Очистныя р а б о т ы ................................. 129 183 203 262 256 1.033 82,24

160 219 243 299 302 1.223 97,37

а) П о д г о т о в и т е л ь н ы й  р а б о т ы .

Основной ш трекъ.............................................. 3 1 1 15 8 12 49 3,90
Параллельный ш тр ек ъ ............................. 8 5 - 8 10 9 40 3,18
Дурхш лагъ.........................  ......................... 6 5 7 5 5 28 2,23
Бремсбергъ...................................................... 6 6 6 10 1 1 39 3,11

1 Возстакнщй ш т р е к ъ ..................................... 7 8 4 3 9 31 2,47
Наклонный ш трекъ......................................... 1 1 — 1 — 3 0,24

31 36 40 37 46 190 15,13

Передъ забоемъ .......................................... 2 1 18 15 16 25 95 7,56
Въ ш трек*........................................................... 10 18 25 2 1 2 1 95 7.57

31 36 40 37 46 190 15,13

Ь) О ч и с т н ы я  р а б о т ы .

Выемочный штрекъ ................................. 15 35 25 26 39 140 11,15
Возстаюпцй ш т р е к ъ ..................................... — 1 — — — 1 0,08
Выемка столба .............................................. 90 133 149 192 180 744 59,23
Куполообразный забой въ столб* . . . . 24 14 28 44 37 147 11,70
Работа по в о з с т а н ш ..................................... — — 1 — — 1 0,08

129 163 203 262 256 1.033 82,24

Передъ з а б о е м ъ .............................................. 120 172 178 246 230 946 75,32
Въ штрек* . . • .............................................. 5 9 22 15 2 1 72 5.73
Въ выработанномъ пространств* . . . . •4 2 3 1 5 15 1,19

129 183 203 262 256 1.033 82,24

’) 3 Куполообразный забой. 2) 1 Машинная камера. 3) 4 Проходка шахты: 1 Ку
полообразный забой. 4) 1 Куполообразный забой. ) 1 Машинная камера.
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Н а з в а н I е р а б о т ъ.

1

I. Въ пустой пород* 
П. По углю . .

1. Въ  пустой породЪ.

Кверш лагъ.................................
Друпя работы въ пород*

Передъ забоемъ 
Въ штрек* . . .

М. По углю.

a) Подготовительный работы
b) Ошстныя работы . . .

а) П о д г о т о в и т е л в н ы я р а б о т ы

Основной ш трекъ..........................................
Параллельный штрекъ . . . . . . .
Дурхшлагъ ..................................................
Бремсбергъ ..............................................
Возстагощ1й ш т р е к ъ .................................
Наклонный штрекъ- . . . . . . . . .

Передъ забоемъ 
Въ штрек* . .

Ь) О ч и с т н ы я р а б о т  ы.

Выемочный штрекъ .....................
ВозстающШ ш т р е к ъ .....................
Выемка столба .............................
Штрекъ при сплошной выемк* . 
Забой при сплошной выемк* . .

Передъ забоемъ ................. .........................
Въ ш трек*...........................................................
Въ выработанномъ пространств* . . . .

1862 18931894 1895 1896
Сумма 

1892 до 
1896.

Въ
0 / 0 // о /«•

2 з 4 5 6
7

8

Нижняя Силези .
3 2 1 — 5 1 1 6Д5

31 33 30 34 40 168 93,85
34 35 31 34 45 179 100,00

2 1 4 8 4,47
I 1) 1  2) — I3) 3 1,68

8
2 _ 5 1 1 6,15

2 2 _ 4 9 5,03
1 — — — 1 2 1 ,1 2
3 2 1

;
-- 5 1 1 6,15

8 1 1 9 6 7 41 22,90
23 22 2 1 28 33 127 70,95
31 33 30 34 40 168 93.85

1 5 4 6 1 17 9,49
1 1 2 1 5 2.79

— — — - 1 1 0.56
3 2 3 -- 1 9 5,03
3 2 — -- 3 8 4,47

— 1 — — — 1 0,56
8 1 1 9 6 7 41 22,90

8 5 4 4 4 25 13,96
— 6 5 2 3 16 8,94

8 1 1 9 6 7 41 22,90

2 6 5 4 10 27 15,08
— 2 — — — 2 1,12

•19 14 15 20 22 90 50,28
1 — — — — 1 0,56
1 - 1 4 1 7 3,91

23 22 21 28 33 127 70,95

21 22 21 24 30 118 65,92
2 — — 3 2 7 3,91

— — — 1 1 2 1 ,1 2
23 22 21 28 33 127 70,95

') 1 Конная откатка, 2) 1 Проходка шахты. 3) 1 всйасМАШог^
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несчастныхъ случаевъ отъ обваловъ по пхъ непосредственнымъ причинамъ;
данныя за 1892—1896 гг.

Причина несчастнаго случая. 1892 1893 1894 1895 1896
Сумма 

1892 до 
1896.

Въ
■ °/ °/ /0 / 0'

1 2 3 4 5 6 7 8

Верхняя Силез!я.

Опускаше „гробовой доски“ ..................... 2 5 4 2 13 1,04
Сумма 1 . . 2 5 -- 4 2 13 1,04

Обвалъ глыбы у г л я ...................................... 115 138 169 217 207 846 67,35
Обвалъ глыбы п ор оды ............................. • 25 47 42 43 44 2 0 1 16,00
Обвалъ ложной кровли . . . . . . . 16 28 29 27 39 139 11,07

Сумма И . . 156 213 240 287 290 1.186 У4,42

Изъ кровли ...................................................... 66 102 90 1 1 1 109 478 38,06
Изъ лицевой стороны з а б о я ..................... 73 92 109 144 134 552 43,95
Изъ боковой стороны за б о я ..................... 19 24 41 36 49 169 13.45

158 218 240 291 292 1.199 95,46

Завалъ ст о л б а .................................................. 7 6 10 14 1 1 48 3,82
Завалъ штрека .................................................. — 1 - 2 5 8 0.64
Прорывъ плывуна .......................................... — — 1 — 1 0,08

Сумма Ш . 7 7 и 16 16 57 4,54

Сумма I . . 2 5 4 2 13 1.04
„ И . 156 213 240 287 290 1.186 94,42
„ ш .  . 7 7 1 1 16 16 57 4,64

165 225 251 307 308 1.256 100,00

Нижняя Силез1я.

Опускаше „гробовой доски“ ..................... 4 3 1 3 1 12 6,70
Сумма I . . 4 3 1 3 1 12 6,70

Обвалъ глыбы у г л я .............................  ■ 7 1 1 13 1 1 20 62 34,63
Обвалъ глыбы п ор оды .................................. 16 10 И 9 15 61 34,09
Обвалъ ложной кровли . .............................. 6 8 6 9 5 34 18,99

Сумма II ■ • 29 29 30 29 _40 157 87,71

Изъ кровли ...................................................... 22 17 13 19 14 85 47,48
Изъ лицевой стороны з а б о я ..................... 1 1 1 1 18 13 23 76 42,46
Изъ боковой стороны за б о я ......................... — 4 — — 4 8 4,47

33 32 31 32 41 169 94,4)

Завалъ ст о л б а ............................. .... . 1 3 — 2 3 9 5,03
Завалъ штрека .................................................. — — — — 1 1 0,56

Сумма Ш . . 1 3 — 2 4 10 5.59

Сумма I . . 4 3 1 3 1 1 2 6.70
П . . 29 29 30 29 40 157 87.71

„ ш . . 1 3 — 2 4 10 Р ,59
34 35 31 34 45 179 100.00
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РаспредЪлеше

несчастиыхъ случаевъ отъ обваловъ по спещальностямъ пострадавшихъ, а также по 
работамъ, при которыхъ произошелъ несчастный случай; данныя за 1892— 1896 гг.

Т а б л и ц а  IV.

Спещальность рабочаго и назваше 
работъ.

I "

Спещальность рабочаго.

Забойщпкъ по углю . . 
Забойщикъ по пород* . . 
Помощникъ забойщика
К р *пильщ икъ.....................
К а м е н щ и к ъ .........................
Помощникъ каменщика
Н ась ш щ п к ъ .........................
О ткатчикъ.........................
Друпе рабоч1е при откатк*
Б утч и к т,.................................
Д еся тн и к ъ .............................
Техникъ .............................

Работа во время несчастнаго случая.

Б у р е ш е ...............................................................
Врубовая работа  .........................
Вломовая „ . ..........................................
Работа кайлой ..................................................

„ ломомъ . . .  .................................
Клиновая работа ..............................................
Работа л о п а т о й ..............................................
Нагрузка ..........................................................
Доставка...............................................................
Кр-Ьплеше . . ..........................................
Вырываше к р * п и .............................  . . .
Установка л'Ьстницъ......................................
Измельч(|ре угля . ..................................
Заряжеше шпура . . . . ......................
Приготовлеше патроновъ . . .....................
Палеше ш пур а..................................................
Укладка пути ..............................................
Установка т р у б ъ ..............................................
Кр*плеше камнемъ . . . .  .....................
Разборка вентиляцюнныхъ перегородокъ
Выпрямлеше л о м а ..........................................
Зажигаше лампы .  .................................
Производство забутки......................................
Движете рабочихъ по выработк* . . .
Отдыхъ рабочихъ ..........................................
Работа у т о р м а з а ..........................................

1892 1893 1894 1895 1896
Сумма 

1892 до 
189В.

Въ
0/ 0/  /о /о-

2 3 4 5 6 7 8

Верхняя Силез1я.

103 157 83 217 206 866 68,95
4 4 4 5 5 22 1,75
2 1 1 1 7 12 0,95
4 3 2 5 5 19 1,51
1 1 2 1 3 8 0,64

— 1 — — — ] 0,08
47 50 51 70 71 289 23,01

1 4 6 6 10 27 2,15
2 2 1 — 1 6 0,48
1 — — — 1 0,08

— 1 1 2 — 4 0,32
— 1 — — — 1 0,08

165 225 251 307 308 1.256 100,00

17 16 13 2 1 24 91 7,24
2 1 1 7 10 4 34 2,71
1 1 1 — — 3 0,24

43 65 77 81 89 355 28,26
4 5 1 1 12 2 1 53 4,22

— - 1 — 2 3 0,24
5 7 5 13 6 36 2,87

39 42 39 61 58 239 19,03
2 9 1 1 7 9 38 3,03

17 28 39 35 25 144 11,46
5 7 6 8 9 35 2.79
3 4 2 4 1 14 1 Д 1
6 3 5 18 1 1 43 3,42
1 3 3 3 5 15 1,19

— 1 1 1 1 4 0,32
— — — 1 — 1 0.08

1 2 — , 1 2 6 0,48
1 — _ 1 — 2 0,16

— 1 — 1 5 7 0,56
1 — — — — 1 0,08

— — — — 1 1 0,08
1 — — — — 1 0,08
1 — 1 — — 2 0,16
5 1 2 10 12 19 58 4,62

10 8 19 15 16 68 5,41
— — — 2 — 2 0,16

165 225 251 307 308 1.256 100,00
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Спещальность рабочаго и иазваше 
работъ. 1892 1893 1894 1895 1896

Сумма 
1892 до 

1896.
Въ

0/ 0/ /0 /о-

1

Спещальность рабочаго-

2 3 4 5 6 

Нижняя Силез

7

я.

8

Забойщикъ по у г л ю ...................................... 23 20 23 26 29 1 2 1 67,60
Забойщнкъ но пустой пород* ................. 3 1 1 — 5 10 5,59
КрЪпилыцикъ .............................................. 1 3 1 — — 5 2,79
Помощникъ забойщ ика................................. 4 5 1 5- 4 . 1 9 . 10,61
К а м е н щ и к ъ ...................................................... — 1 — — — 1 0.55
Насыпщикъ .........................  . . . . 2 2 3 1 2 10 5,59
Откатчикъ.......................................................... — 1 . — — 1 0.56
Друпе рабоч1е при о т к а т к * ..................... 1 2 1 — 4 8 447
Вутчикъ ...................................................... — — 1 — ] 2 1 .12
Д есятникъ.................................................. — — — 2 — 2 1 , 1 2

34 35 31 34 45 179 100,00

Работа во время несчаетнаго случая.

Б у р е ш е .............................................................. — 1 1 _ — 2 1 . 1 2
Врубовая работа ..................... < . . . . . У 3 5 5 5 27 15,08
Вломовая „ ......................................... — .— — — 1 1 0.56
Работа кайлой ............................. .... 1 1 10 9 10 15 55 30,72

„ ломомъ .............................................. — -т- — 1 1 0,56
„ л о п а т о й ..................... • . . . . 1 5 5 6 6 23 12.85

Н агрузка.............................................................. — — 1 — — 1 0,56
Доставка.............................................................. — 1 — 2 — 3 1,67
К рЪ плеш е.......................................................... 10 12 8 10 12 52 29,05
Вырываше кр*пи ...................................... 1 1 — 1 1 4 2.23
Движете рабочихъ по выработкамъ . . 1 — 2 — 1 4 2,24
Отдыхъ р а б о ч и х ъ .....................". . — 1 — — 2 3 1,68
Укладка пути .............................................. 1 — — — — 1 0.56
Заряжеше ш пуровъ...................................... — ] - — — 1 0,56
Расчистка зумфа .............................................. — — — — 1 1 0,56

34 35 31 34 45 179 100,00

Т а б л и ц а  У.
РаспредЬлеше

несчастныхъ случаевъ отъ обваловь по мЪсяцамъ, недЪлямъ, см'Вщамъ; 
данныя за 1892—189в гг.

М/Ьсяцъ. 1892 1893 1894 1895 1896
Сумма 

1892 до 
1896.

Въ
0 0 о ,0-

1 2 3 4 5 6 7 8

Верхняя Силез1я.

Январь ...................................................... 13 15 34 26 29 117 9,31
Февраль ............................................................... 1 1 17 18 27 25 98 7,80
М а р т ъ ................................................................ . 24 23 23 18 16 104 8,28
А п р Ь л ь ............................. , . .................... 8 10 20 23 22 83 6,61
М а й ....................................................................... 13 19 16 31 24 103 8,20
1ю н ь ....................................................................... 12 26 27 2 1 24 ПО 8.76
П ол ь .................................................. .... . . . . 14 2 1 2 1 23 28 107 8,52
Августъ ........................................................... 1 1 19 20 35 31 116 9,24
Сентябрь . ................................................... . 9 18 14 31 33 105 8,36
Октябрь ......................... .......................... 23 25 23 31 28 130 10,35
Ноябрь .................................................................... 14 1 2 18 18 26 88 7.01
Д е к а б р ь ............................................................... 13 20 17 23 22 95 7.56

165 225 251 307 308 1.256 100,00
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День недели. 1892 1893 1894 1895 1896
Сумма 

1892 до 
1896.

Въ
0/ 0/  
/0 / 0-

1 2 3 4 5 6 ' 7 8

Воскресенье ...................................................... 5 3 4 5 5 22 1,75
Понед'Ьльннкъ......................... .................... 31 35 39 47 43 195 15,52
Вторникъ ...................................................... 29 30 47 54 56 216 17,20
С р е д а ................................................................... 21 36 39 62 45 203 16,16
Четвергъ ........................................................... 27 37 29 56 55 204 16,24
Пятница ............................................................... 26 42 55 42 49 214 17.04
С у б б о т а ............................. ................................. 26 42 36 41 54 199 15,85
Неизвестно какой д ен ь ............................. — — 2 — 1 3 0,24

165 225 251 307 308 1.256 100,00

/

Время смены. 189211893 1894 1895 1896
Сумма 

1892 до 
1896.

Въ
0/0/ /о /о-

1 2 3 4 5 6 7 8

Утренняя с м е н а .............................................. 103 137 141 185 190 756 60,19
Дневная смена ............................................... 6 13 12 4 14 49 3,90
Ночная с м е н а .................................................. 52 69 90 и з 95 419 33,36
Сверхсменная р а б о т а ............................. .... 1 0 4 4 6 2 1 1.67
Работа вне см ен ы .......................................... — — 1 1 — 2 0,16
Неизвестное время ..................................... 3 — 3 _ 3 9 0,72

165 22о 251 307 308 1.256 100,00

Начало | Г 32 41 49 47 66 235 18,71
Средина с м е н ы ......................................| 10 1 139 138 197 178 753 59,95
Конецъ ) 27 38 56 56 54 231 18.39
Работа сверхъ смены . . . . . . . . 1 6 4 4 6 21 1,67
Работа вне с м е н ы .......................................... — _ 1 1 — 2 0,16
Неизвестное в р ем я ...................................... 4 1 3 2 4 14 1 , 1 2

165 225 251 307 308 1.256 100,00

Месяцъ. 1892 1893 1894 1895 1896
Сумма 

1892 до 
1896.

Въ
0/0/ /О /О'

1 2 3 4 5
Нижняя

6

Силез1г
7

.
8

Я н в а р ь ..................... .......................................... 2 1 4 1 4 12 6,70
Февраль ............................................................... 4 1 4 4 о 19 10,61
М а р т ъ .................................................................... 1 4 2 1 2 10 5,59
Апрель ............................................................... 3 2 3 2 5 15 8,38
М а й ......................... .............................................. 1 5 5 — 2 13 7,26
1ю н ь ........................................................................ 4 3 3 3 4 17 9,50
Н ол ь.................................................................... 2 3 2 4 3 14 7,82
А в г у с т ъ ............................................................... 2 1 2 6 4 15 8,38
Сентябрь ............................................................... 2 5 2 2 3 14 7,82
О к т я бр ь .................• 5 4 3 2 3 17 9,50
Ноябрь ......................... 4 3 1 5 6 19 10,62
Декабрь . . .  . .................................. 4 3 — 4 3 14 7,82

34 35 31 34 45 179 100,00
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День недели. 1892 1893

05со 1895 1896
Сумма 

1892 до 
1896.

Въ
0/ 0/ /о /о-

1 2 3 4 5 6 7 8

В о ск р есен ь е...................................................... 1 4 5 2,79
Понед'Ьльникъ.............................................. 5 6 2 3 7 23 12.85
Вторникъ.............................................................. 4 5 9 3 8 29 16,20
Среда ................................................................... 9 6 2 2 4 23 12,85
Четвергъ ..............................................  . . 3 4 6 10 6 29 16,20
Пятница .............................  ............................. 10 8 6 5 6 35 19,55
С у б б о т а .............................................................. 3 6 6 10 10 35 19,56

' 34 35 31 34 45 179 100,00

Время смены. 1892 1893 1894 1895 1896
Сумма 

1892 до 
1896.

Въ
0 0// о /о-

1 2 з 4 5 6 7 8

Утренняя с м е н а .............................................. 20 23 16 20 27 106 59,22
Дневная см’Ь н а .................................................. 1 — 4 1 5 1 1 6,15
Ночная смена .............................................. 13 1 2 1 1 1 1 10 57 31,84
Работа внЬ с м е н ы .......................................... — — — 2 2 4 2,23
Работа сверхъ смены ................................. — — — — 1 1 0,56

34 35 31 34 45 179 100,00

Начало | f 3 5 6 2 5 2 1 11,73
Средина > с м е н ы ......................................< 2(У 26 19 24 31 126 70,39
Конецъ ) 5 4 6 6 6 27 15,08
Работа сверхъ с м е н ы ............................. — — — 2 2 4 2,24
Работа вне смены ...................................... .... — — — — 1 1 0,56

34 35 31 34 45 179 100,00

Т а б л и ц а  VI.
РаспредЬлеше

несчастныхъ случаевъ по возрасту пострадавшихъ и по времени продолжительности
ихъ службы.

a) вообще на рудникахъ;
b) на руднике, где рабочпг пострадалъ;

данный за 1892—1896 гг.

Возрастъ. Продолжительность службы. 1892 1893 1894 1895 1896
Сумма 

1892 до 
1896.

Въ
0/ 0/ /о /о-

1 2 3 4 5 6 7 9
Верхняя Силез1я.

Возрастъ

Отъ 16 до 21 года ................................. 2 1 19 19 22 28 109 8,68
„ 22 » 25 летъ . . . . ..................... 15 2 1 2 1 29 33 119 9,47
„ 26 „ 30 „ ...................................... 35 44 55 48 39 221 17,60
„ 31 „ 40 „ .......................................... 60 75 69 144 128 476 37,90
„ 41 „ 50 „ .......................................... 28 50 72 54 63 267 21,25
„ 51 „ 60 „ ...................................... 6 16 15 8 16 61 4,86

Свыше 60 л е т ъ .............................................. — — — 2 1 3 0,24
165 225 251 307 308 1.256 100,00
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Возрастъ. Продолжительность службы. 18921893 1894 1895 1896
Сумма 

1892 до 
1896.

Въ
%%■

1 2 3 4 5 6 7 8

Продолжительность службы.

а) На рудникахъ вообще.

Меньше 1 г о д а ...................................... .... В 4 4 7 10 28 2,23
Отъ 1 до 5 летъ .......................................... 19 26 27 20 23 115 9,16
Свыше 5 л е т ъ .................................................. 89 128 154 2 12 192 775 61,70
Неизвестное в р е м я .......................................... 54 67 66 68 83 338 26,91

165 225 251 307 308 1.256 100,00

Ъ) На рудникахъ, гдгЬ произошелъ не
счастный случай.

Меньше 1 г о д а ................................................... 26 24 20 19 24 113 8,99
Отъ 1 до 5 летъ . ,. . .................................. 61 56 73 61 42 293 23,33
Свыше 5 летъ ............................................... 76 141 158 227 239 §41 66,96
Неизвестное врем я.......................................... 2 4 — — 3 9 0,72

165 225 251 307

Нижняя

308

Силез1

1.256

я.

100,00

Возрастъ.

Отъ 16 до 21 г о д а .......................................... 1 _ _ 2 _ 3 1,68
22 «- 2о летъ .............................. 3 4 4 1 4 16 8,94

» 26 „ 30 „ .......................................... 6 7 5 3 8 29 16,20
п 31 5) 40 „ .......................................... 10 12 9 6 12 49 27,37
„ 41 „ 50 .................................................. 7 5 6 9 16 43 24,02
„ 51 „ 60 „ .......................................... 6 6 5 10 5 32 17,88

Свыше 60 л е т ъ .............................................. 1 1 2 3 — 7 3,91
34 35 31 34 45 179 100,00

Продолжительность службы.

а) На рудникахъ вообще.

Меньше 1 г о д а ................................................... __ _ __ _ _ _ _
Отъ ] до 5 летъ ............................................... 3 4 3 1 1 12 6,70
Меньше 5 л е т ъ ................................................... 23 25 24 25 38 135 75,42
Неизвестное в р ем я .......................................... 8 6 4 8 6 32 17,88

34 35 31 34 45 179 100,00

Ъ) На руднике, где произошелъ не
счастный случай.

Меньше 1 года ............................................... 1 2 1 __ _ 4 2 ,2 1
Огъ 1 до 5 л е т ъ ............................. ...  • . . 3 7 5 2 4 21 11,73
Свыше 5 л е т ъ .................................................. 30 26 25 32 41 154 86,03

34 35 31 34 45 179 100,00

горн . ж у р н . 1902. 'Г. IV , кн. 2. 15
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Т а б л и ц а  VII.
I. РаспредЪлеше

несчастныхъ случаевъ отъ обваловъ со смертельнымъ исходомъ (графа 7-я таблицы)
a) пострадавппй убитъ наповалъ,
b) пострадавппй умеръ спустя некоторое время.

II. Влмше

дней праздничныхъ и дней расчета на увеличеше числа несчастныхъ случаевъ.
Данныя за 1892—1896 гг.

1892 1893 1894 1Р95 1896
Суииа 

1892 до 
1896.

Въ
0 0/ .0/0 

общаго 
числа.

1 2 з 4 5 1 8

Верхняя Силезт.

Пострадавппй убитъ наповалъ . . . . 20 25 31 39 38 153 12,18
Пострадавппй умеръ спустя некоторое

время ............................................................... 81 31 39 19 2 1 141 11,23
51 56 70 58 59 294 23,41

Тяжелое повреждеш е..................................... 114 169 181 249 249 962 76,59
165 225 251 307 308 1.256 100,00

День предпраздничный ..................... . 2 6 7 6 2 23 1,83
День послепраздничны й............................. 2 3 6 5 в 24 1,91

4 9 13 1 1 10 47 3,74

День передъ праздничной сменой . . 3 4 7 2 2 18 1,43
День после праздничной смены . . . . 1 2 1 — 2 6 0,48

4 6 8 2 4 24 1,91

День передъ р а с ч е т о м ъ ............................. _ 2 2 1 1 6 0,48
День после р а с ч е т а ..................................... 4 7 7 5 1 1 34 2.71
День р а с ч е т а .................................................. 4 4 6 10 4 28 2,23

8 13 15 16 16 68 5,42
Нижняя Силез1я.

Пострадавппй убитъ наповалъ . . . . 12 6 8 7 9 42 23.46
Пострадавший умеръ спустя некот. время. — 2 1 3 5 1 1 6,15

12 8 9 10 14 53 29,61

Тяжелое повреж деш е..................................... 22 27 22 24 31 126 70,39
34 35 31 34 45 179 100..00

День предпраздничный ............................. 1 1 1 1 5 2,79
День послепраздничны й............................. 1 — — — — . 1 0,56

2 i 1 1 6 3,35

День передъ праздничной сменой . . . — 1 — _ 2 1 , 1 2
День после праздничной смены . . . . — — — — 1 0,56

•— 1 — — 3 1,68

День до расчета . . . .  ......................... _ 1 1 2 5 2,79
День после р а с ч е т а ...................................... 2 — 1 1 6 3,35
День р а с ч е т а .................................................. 9 1 1 1 6 3.35

4 4 2 3 4 17 9,49
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Т а б л и ц а  VIII. 

с  в ъ д  ъ н I  я

О несчастныхъ случаяхъ отъ обваловъ, при которыхъ пострадало нисколько челов'Ькъ;
данныя за 1892—1896 гг.

Р У Д Н И К Ъ. Время.

Число пострадавш.

Въ  частности.

Умерло. Постр. Причина несчастнаго случая.

В. Горн. окр. Ost-Beuthen.

М ах......................................

Cons. Heinitzgrube . . .

С. Горн. окр. Slid-Beuthen

Cons. Paulus Hohenzollern 
Steinkohlengrube. Hohen-
zollern-A nlage.................

Godulla-Anlage . . .

Gotthard-Anlage . . .  
Cons. Steinkohlengrube Flo

rentine ..............................

16. 6 . 93

19.2.95

20. 2.95.

9 .8 . 95, 
30.8. 92.

8 .3 .93. 
9. 3.95.

23.6. 96.

7. 7. 93.
7 .8 . 96.

17. 6 . 95. 

23-12. 92

Ver. Mathilde-Grube, West
feld ......................................

28. 7. 93. 
2.12. 93.

8 .10.95.

Cons. Schlesien . . . .

D. Горн. окр. Königshütte.

König, Ostfeld , . . • .

1 . 8.94

29. 3. 92. 
4. 5. 93.

12.2. 94. 
11.5.95.

19 .12 .  95
8 . 9. 96.

3 4 5 6 7

Обвалъ глыбы угля изъ ли
цевой стороны забоя.

Обвалъ глыбы угля изъ ли
цевой стороны забоя.

Обвалъ глыбы угля 
кровли.

Завалъ столба.
Обвалъ глыбы угля 

лицевой стороны забоя.
Завалъ штрека.
Обвалъ глыбы угля 

лицевой стороны забоя.
Обвалъ глыбы угля 

лицевой стороны забоя.

изъ

изъ

изъ

изъ

Обвалъ ложной кровли. 
Обвалъ глыбы угля изъ бо

ковой стороны забоя.
Завалъ штрека.

Обвалъ глыбы угля изъ ли
цевой стороны забоя.

Обвалъ кровли.
Обвалъ глыбы угля изъ ли

цевой стороны забоя.
Обвалъ глыбы угля изъ 

предохранительнаго цЬлика.
Обвалъ глыбы угля изъ 

кровли.

Завалъ столба.
Обвалъ глыбы угля изъ 

кровли.
Завалъ столба.
Обвалъ глыбы породы изъ 

лицевой стороны забоя.
Завалъ столба.
Обвалъ глыбы угля изъ бо

ковой стороны забоя.
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Число плстоадавга.
Въ частности.

Р У д  н и  к ъ . Время.
CÜ
а Умерло. Постр.
\©ооca

ОЕН Сп
ус

тя
.,

шозЕн Ле
гк

о.

2 2 3 4 5 6 7

König, Südfeld ................. 4. 6.94. 2 — — 1 1

10.10.95. 2 __ _ 1 1
Cons. Deutschland . . . . 3. 3. 92. 2 — 1 — 1

Gräfin L a u r a ..................... 2 — 1 — 1

15.6.93. 2 1 — 1 —

Gräfin L a u r a ..................... 25.10. 94 2 — — 1 1

29.3. 95. 4 — — 3 1

23. ]0. 96 2 1 _ 1 —
G ottes-S eegen ..................... 22. 2. 95. 3 — — 3 --

7. 1. 96. 2 1 - — 1

E. Горн. окр. Zabrze.

Königin Luise, Ostfeld . 20.10.92 2 1 — 1 —

13.2. 95. 4 1 _ 2 1
20.2. 95. 3 — — 2 1

4 . 10. 95. 2 — — 1 1

23.10. 95 2 1 — 1 —

19.12. 95 2 — — 2 —

„ Westfeld . . . • . 4. 1. 93. 2 1 _ — 1
16.1. 94. 2 — — 2 —
18. 7. 94. 2 — 1 1 —

6 . 4. 95. 2 _ _ 1 1
22.5. 95. 2 — — 1 1

16. 7. 96. 2 — 1 1 —

29.8. 96. 4 2 _ 1 1
„ S ü d fe ld ................. 9. 3. 94. 3 — — 2 1

15.1.96. 2 1 — — 1

15. 2. 96. 5 3 — — 2
10.9. 96. 2 1 — — 1

Cons. W o lfg a n g ................. 14.11. 96 2 — 1 1 —
Cons. Concordia-und Mi

chael-Grube ..................... 12.10. 94 2 — — 1 1

17.6.95. 4 2 _ — 2
12.9. 96. 2 — — 1 1

Ludwigs-Glück . • . . . . 9. 1. 94. 2 1 1

П р и ч и н а  н есчастна го  случая .

Обвалъ глыбы угля изъ 
кровли.

Обвалъ ложной кровли. 
Обвалъ глыбы угля изъ 

лицевой стороны забоя.
Обвалъ глыбы угля изъ 

лицевой стороны забоя.
Обвалъ глыбы угля изъ бо

ковой стороны забоя.
Обвалъ глыбы угля съ ли

цевой стороны забоя.
Обвалъ глыбы породы изъ 

кровли.
Завалъ штрека.
Обвалъ глыбы угля изъ 

кровли.
Обвалъ глыбы угля изъ 

кровли.

Обвалъ глыбы угля изъ бо
ковой стороны забоя.

Завалъ столба.
Обвалъ глыбы угля изъ 

кровли.
Обвалъ глыбы угля съ ли

цевой стороны забоя.
Обвалъ глыбы угля съ ли

цевой стороны забоя.
Обвалъ глыбы угля съ ли

цевой стороны забоя.
Завалъ столба.
Завалъ столба.
Обвалъ глыбы угля съ ли

цевой стороны зароя.
Обвалъ ложной кровли.
Обвалъ глыбы угля съ ли

цевой стороны забоя.
Обвалъ глыбы угля съ ли

цевой стороны забоя.
Завалъ штрека.
Обвалъ глыбы угля съ ли

цевой стороны забоя.
Обвалъ глыбы угля съ ли

цевой стороны забоя.
Завалъ столба.
Завалъ столба.
Обвалъ ложной кровли.

Обвалъ глыбы угля съ ли
цевой стороны забоя.

• Завалъ столба.
Обвалъ глыбы угля съ ли

цевой стороны забоя.
Обвалъ глыбы угля съ ли

цевой стороны забоя.
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Число пострадает.
Въ частности.

Р У д  н  и  к ъ . Время.
О
В Умерло Постр. Причина несчастнаго случая.
ооCQ VЕнОЕ-> Сп

ус
тя

.

ШяЕч Ле
гк

о.

1 2 3 4 5 6 7. 8

F. Горн. оир. Myslow itz-Katto- 
witz.

Cons. Gieshe Steinkohlengra
be, Nordfeld . . . . . . 11. 7. 94. 2 -- 1 1 Обвалъ глыбы угля 

кровли. ■
изъ

16. 8 . 95. 2 1 ‘ 1 Обвалъ глыбы угля 
кровли.

изъ

Cons. Giesche Steinkohlen
grube, Richthoienfeld . . 15.2. 92. 2 -- -- 2 --- Обвалъ глыбы угля съ 

цевой стороны забоя.
ли-

5. 1.94. 2 2
~

Обвалъ глыбы угля съ 
ковой стороны забоя.

бо-

Cons. Giesche Steinkohlen-

23. 5. 96. 2 . 1 1 -- Обвалъ глыбы угля съ 
цевой стороны забоя.

ли-

grube, Morgenrothfeld . . 20.4.94. 2 -- -- 1 1 Обвалъ глыбы угля съ 
цевой стороны забоя.

ли-

Ferdinand-Grube.................

27.11. 96 3 —“ 1 2 Обвалъ глыбы угля 
кровли.

изъ

20 .7 .94. 2 — 1 1 — Обвалъ ложной кровли.
Myslowitz 16.2.93. 

18.4. 93.

2

2

1

2

1 Обвалъ глыбы угля съ 
цевой стороны забоя. 

Завалъ столба.

ли-

28.12.93  

27. 7.94.

2

3

1

1

1

2

Обвалъ глыбы угля 
кровли.

Прорывъ плывуна.

изъ

Cons. Cleophas-Grube . .

20.9. 95. 3 --- 2 1 Обвалъ глыбы угля съ 
ковой стороны забоя.

бо-

30. 9. 96. 5 1 --- — 4 Обвалъ ложной кровли.
Jakob ...................................... 19.8. 95. 2 1 —- 1 _ Опускаше .гробовой доски“.
Neue Przemsa . . . . . . 13.1. 96. 2 — — 1 1 Обвалъ глыбы угля изъ

Cons. Carlssegen-Grube . . 16. 3.93. 2 — — 2 —
кровли.

Обвалъ глыбы породы 
кровли.

изъ

G. Горн. онр. Kattowitz.

Steinkohlengrube Laura-
hiitte...................................... 26.8.94. 2 1 -- 1 — Обвалъ глыбы угля съ 

ковой стороны забоя.
бо-

Em anuelssegen.....................

H. Горн. окр. Ratibor.

13. 2.94. 2 2 Завалъ столба.

Cons. Hoym-Laura-Grube . 1 . 8.96. 2 1 1 Обвалъ глыбы породы изъ 
кровли.
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Р У Д Н И К Ъ Время.

Число пострадавк.

Въ частности.

Умерло. Постр. Причина несчастнаго случая-

А. Горн. окр. Oestlich-Walden- 

bürg.

Cons. Sophie .....................

В. Горн. окр. W estlich-W al- 

denburg.

Gteinkohlenwerk. V er.Glück- 
hilf-Friedenshoffnung 
I. Betriebs-Abtheilung.

HL Betriebs-Abtlieilung . 

Cons. Fuchsgrube . . . .

Cons. Fürstensteiner Gruben.

Cons. Melchior-Grube.. .

4 5 6

29.8.94.

4. 7.95.

28. 7.96.

4. 3. 95.

11.10.92

27.1. 92. 

9. 5. 93. 

2.10.96.

16.12. 92 

31. 5.93.

30.10.93  

30.10. 94

1

—i

Н и ж н я я  С и л е з 1'я.

Обвалъ ложной кровли.

Опускаше „гробовой доски“.

Обвалъ глыбы угля съ ли
цевой стороны забоя.

Обвалъ ложной кровли.

Обвалъ глыбы угля съ ли
цевой стороны забоя.

Обвалъ ложной кровли.

Завалъ столба.

Обвалъ глыбы угля съ ли
цевой стороны забоя.

Опускаше „гробовой доски“.

Завалъ столба.

Обвалъ ложной кровли.

Обвалъ ложной кровли.
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5. П о ст о я н н у ю  к р е п ь  сл 'Ь д уетъ  ставить  в озм ож н о с к о р е е . Д о  п о ст а 
н ов к и  п о ст о я н н о й  к р е п и , п о т о л о к ъ , е с л и  н е о б х о д и м о , и  бок овы я стороны  

за б о я  з а к р е п л я ю т с я  в р ем ен н о й  к р е п ь ю .
6. Н а в и са ю щ у ю  т о л щ у  у г л я , п р и  п р о в о д к е  в р у б о в ъ , п р ед в а р и т ел ь н о  

за к р гЬ п л яю тъ  р аск ол отам и .

7. С п о со б ъ  к р е п л е ш я  к ак ъ  п о д го т о в и т ел ь н ы х ъ , так ъ  и оч и ст н ы хъ  

в ы р аботок ъ  с л ^ д у е т ъ  вы бир ать  со о б р а зн о  со  свой ствам и  и о р о д ъ . В ы бор ъ  

с п о с о б а  к р е п л е ш я  ни в ъ  к о ем ъ  с л у ч а е  н е  с л ^ д у е т ъ  п р ед о ст а в л я т ь  на  

у с м о т р и т е  р а б о ч и х ъ ; это  д о л ж н о  бы ть у ст а н о в л ен о  р у д н и ч н ы м ъ  у п р а в л е-  

ш е м ъ  и  въ  ст р о го  о п р е д е л е н н о й  ф о р м е  п р е д п и с а н о  р абоч и м ъ .

В с е  это к а с а е т с я  н е только п о ст о я н н а го , но и  в р ем ен н аго  к р е п л е ш я .

8 . К р е п е ж н ы й  л гЬ съ  с л ^ д у е т ъ  д о ст а в л я т ь  возм ож н о б л и ж е к ъ  за -  

бо я м ъ  и  п р и т ом ъ  в ъ  д ост аточ н ом ъ  к о л и ч е с т в е .

9. П р и  р а б о т а х ъ  с ъ  за к л а д к о й , за б у т к а  п р о и зв о д и т с я  р а в н о м ер н о  и  

п р и т о м ъ , п о  в о зм о ж н о сти , б л и ж е  к ъ  за б о я м ъ .

10. П ун к ты  о п а сн ы х ъ  р а б о т ъ  д ол ж н ы  бы ть о см о т р е н ы , по к р ай н ей  

м е р е ,  д в а ж д ы  в ъ  с м е н у .

Статистическт изслЪдовашя комисш по изучешю обваловъ угля и 
породы.

А . Статистическгя изслгьдоватя Отдгьлент I  и 11-го.

Т а б л и ц а  I.

Ведомость.

Н е сч а ст н ы х ъ  сл у ч а е в ъ  отъ  обв ал ов ъ  въ  с р е д н е м ъ  за  1 8 9 2 — 1 8 9 6  г г .1)

н а  к ам ен н о у го л ь н ы х ъ  р у д н и к а х ъ  гор н , о б л а сти  Б р ес л а в л я  (п риняты  во вни-

м аш е сл у ч а и  со  см ер тел ьн ы м ъ  и с х о д о м ъ  и  б е з ъ  н его  2).

Замтатя къ статистичестмъ изслгъдоватямъ Отдгълетй I  и 11-го.

В о п р о с н ы е  л и с т ы .

Н а осн о в а н ш  д а н н ы х ъ  К о р о л е в с к а го  Г л авн аго  Г ор н аго  У п р а в л еш я  и  

в е д о м о с т е й  н есч а ст н ы х ъ  с л у ч а е в ъ , со ста в л я ем ы х ъ  О круж ны м и Горны ми  

У п р а в л еш я м и , бы ло за п о л н ен о  1 4 3 5  в о п р о сн ы х ъ  л и с т о в ъ , п р и  чем ъ  и зъ  

н и х ъ  п р и х о д и т с я :
Н а В ер хн ю ю  С и л езй о . . . . 1 2 5 6

„ Н иж ню ю  С и л е з ш . . . . 1 7 9

-1) Зд^сь такъ-же, какъ и при такихъ работахъ другихъ Отделешй, даны только средшя 
цифры за церюдъ 1892 г.—1896 г.; цифры же за каждый годъ отдельно не приводятся.

2) Изъ несчастныхъ случаевъ, не имевшихъ смертельнаго исхода, приняты во вни- 
м а т е  только те, которые были разследованы оффиц1альнымъ путемъ.
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Е с л и  с в е д е ш я ,  и зв л ек а ем ы й  из'ъ в с е х ъ  э т и х ъ  д а н н ы х ъ , ок азы в ал и сь  

н еп ол н ы м и , то в оп р осн ы е л и сты  за п о л н я л и сь  п р и  со д ей ст в и и  р у д н и ч н о й  

адм и н и страц и и  и  о б о и х ъ  от д ел ен и й  О бщ еств а  Г о р н о р а б о ч и х ъ .

Т а б л и ц а  I.

Ц и ф р ы , зап ол н яю щ ая гр аф ы  4, 5 и  6 -у ю , п о л у ч ен ы  о т ъ  О к р уж н ы хъ  

У правлений; эт и  ц и ф р ы  со б и р а ю т с я  по м етодам ъ  о ф ф и щ а л ь н о й  стати сти к и  

и  п р о в е р я ю т с я  Г л авн ы м ъ  Г ор н ы м ъ  У п р ав л еш ем ъ ; ц и ф р ы  гр аф ы  7 -о й  вы 

ч и сл ен ы  п о  о т н о ш ен и е к ъ  г р а ф е  4 -о й  и  п ер еч и с л е н ы  н а  1 0 0 0 .

П о в с е м ъ  эт и м ъ  дан н ы м ъ  н а  1 0 0 0  п о д зе м н ы х ъ  р а б о ч и х ъ  п р и х о д и т с я  

за  го д ъ :

В ъ  В е р х н е й  С и л е зш — 1 .4 7 9  н есч аст н . сл у ч а е в ъ  со  см ертел ьн ы м ъ  и с х о д о м ъ  

„ „ — 4 .8 4 1  „ „ б е з ъ  см ер тел ьн аго  и с х о д а

„ „ 6 .3 2 0  в с е х ъ  н есч а ст н ы х ъ  с л у ч а ев ъ .

В ъ  Н и ж н е й  С и л е зш —  8 4 4  н есч аст н . сл у ч а я  со  см ертел ьн ы м ъ  и сх о д о м ъ  

„ „ -— 2 .0 0 6  „ „ б е з ъ  см ер т ел ьн аго  и с х о д а

2 .8 5 0  в с е х ъ  н есч а ст н ы х ъ  с л у ч а е в ъ .

Т ак и м ъ  обр азом ъ  о д и н ъ  н есч а ст н ы й  с л у ч а й  отъ  обв ал ов ъ  п р и х о д и т ся :

В ъ  В е р х н е й  С и л е зш  н а  . . . 1 5 8  п о д ен н ы х ъ  р а б о ч и х ъ .

„ Н и ж н е й  С и л е зш  „ . . .  351  „ „

При сравненш приведенныхъ въ таблице I-ой цифръ для Верхней 
Силезш , получаются нЬкоторыя отклонешя отъ средняго, которыя п при
ведены въ следующей таблице:

Превышете (+ )  или понижете (—).

Общее 

число ра

Число несчастныхъ
З А  Г О Д Ъ . Число

Добыча.
случаевъ на 1000 

рабочихъ.
СУММА.

бочихъ.
см'Ьнъ. Со смер

тельнымъ 
исходомъ.

Безъ смер
тельнаго 
исхода.

1893 въ сравненш съ 1892 - 2 ,0% 0оог—11 +  5,9% + 1 2 ,0% +  51,3% +  39,1%

1894 ,  „ „ 1893 1 <1 _
^о о - 0 ,3 % +  2 ,2% +  27,1% +  8,9 % + 13,5%

- 1895 „ „ „ 1894 +  0,3% +  1 Д% +  4,5% -1 5 ,3 % +  37,1% +  22,5 %

1896 „  „  „  1895 +  4.5% +  2,4% +  4,1% -  5,1% — 4,3% -  4,4%

Среднее за годъ . +  0,28% +  0,55% +  4,18% +  4,7% +  23,2% +  17,7%
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И зъ  эт о й  т абл и ц ы  в ы тек аетъ , что за  п о сл ед н и й  г о д ъ  п р о и зо ш л о  

в есь м а  о т р а д н о е  п о н и ж е т е  ч и сл а  н ес ч а ст н ы х ъ  с л у ч а е в ъ , х о т я  добы ч а  на  

к а ж д а го  п о д зе м н а г о  р а боч аго  в ъ  4 5 7 ,9  1  в ъ  1 8 9 5  г . у в е л и ч и л а с ь  въ  1 8 9 6  г. 

д о  4 7 6 ,6 9  1 ,  т. е. н а  4 ,1 ° /0; ч и сл о  ж е  см ^ н ъ  въ  с р е д н е м ъ , в ы ч и сл ен н ое  

з а  г о д ъ  на о д н о го  р а б о ч а го , т о ж е  п о д н я л о с ь  с ъ  2 7 4 ,4 9  д о  2 8 0 ,5 8 ,  т. е. на  

2 ,4 ° /0. Н а п р о ти в ъ  того , у в е л и ч е ш е  ч и сл а  н ес ч а ст н ы х ъ  с л у ч а е в ъ  за  1 8 9 3 —  

1 8 9 5  г г .,  въ  с р а в н ен ш  с ъ  1 8 9 2  г ., ч р езв ы ч ай н о  зн ач и т ел ь н о , и  эт и м ъ  о б ъ 

я с н я е т с я  в ы сок ое с р е д н е е  ч и сл о  н е с ч а с т н ы х ъ  с л у ч а е в ъ — на 1 0 0 0  р а б о ч и х ъ  

и  за  г о д ъ — и м ен н о п р е в ы ш е ш е  в ъ  1 7 ,7 ° /0.

В ъ  г р а ф е  1 1 -о й  у к а за н о  ч и сл о  с л у ч а е в ъ  вы дачи  п е н с ш , им енно: 

6 6 7  с л у ч а е в ъ  и з ъ  9 6 2  т я ж ел ы х ъ  п о в р е ж д е ш й  ( 6 9 ,3 ° /0); ч и сл о  н есч а ст н ы х ъ  

с л у ч а е в ъ , п р и  к ото р ы х ъ  обвалы  у г л я  и  п о р о д ы  п о с л у ж и л и  только к о с-  

в ен н н ой  п р и ч и н о й , у к а за н о  в ъ  г р а ф а х ъ  12 и  1 3 -о й  и  д о с т и г а е т ъ  191 ,  т. е. 

1 5 ,2 ° /0 в сЪ х ъ  в н ес ен н ы х ъ  въ  с т а т и с т и ч е с ш я  д ан н ы я  с л у ч а е в ъ .
Д л я  Н иж ней С и л е з т  со с т а в л ен а  такая  ж е  т абл и ц а.

З А  Г О Д Ъ .

Превышеше ( + )  или понижеше (—).

СУММА.Общее 

число ра

бочихъ.

Число

см'Ьнъ.
Добыча.

Число несчастных ъ 
случаевъ на 1000 

рабочихъ.

Со смер- 
тельвьшъ 
псходомъ.

Безъ смер- 
тельнаго 
исхода.

1893 въ сравнен! и съ 1892

1894 „ „ „ 1893

1895 „ „ „ 1894

1896 „ „ „ 1895

+  0 ,8% 

- 0 ,3 %  

+  3,4% 

+  3,1%

+  0 ,2 % 

+  0 ,1 % 

+  0 ,8% 

+  2 ,6%

+  4,2% 

+  2 ,8% 

+  2,4% 

+  1,9%

-  33,8% 

+ 1 2 ,8% 

+  7,5% 

+  35,8%

+  2 1 ,8% 

-1 8 ,3 %  

+  5,5% 

+  25,3%

+  2 ,2% 

- 1 1 ,2% 

+  6 ,1 % 

+  28,4%

Среднее за годъ . +  1 ,8% +  0,92% +  ?,83% +  5,6% +  8 ,6% +  6,4%

П р ев ы ш е ш е и л и  п о н и ж е т е  ч и сл а  н ес ч а ст н ы х ъ  с л у ч а е в ъ — в ы чи сл ен н ое  

на 1 0 0 0  п о д зе м н ы х ъ  р а б о ч и х ъ — н е д а е т ъ  н и к ак ой  п р ав и л ь н ости . В ъ  по-  
сл 'Ь днем ъ г о д у  п р е в ы ш еш е о б щ а го  ч и сл а  н ес ч а ст н ы х ъ  с л у ч а е в ъ  д о ст и 

г а е т ъ  2 8 ,4 ° /0, что с о в е р ш ен н о  н е  со о т в ет ст в у еш ь  г о д о в о м у  п р и р о с т у  д о 

бы чи (300,31;. в ъ  1 8 9 5  г. п р о т и в ъ  3 0 5 ,8 8 1  въ  1 8 9 6  г ., т. е. 1 ,9 ° /0) , а такж е  

вы сок ом у  ч и с л у  см ^ н ъ  ( п р е в ы ш е т е - ) - 2 ,60/о)-
Г р а ф а  1 1 -а я  п ок азы в ает ъ , что и з ъ  1 2 0  с л у ч а е в ъ  п р и  9 0  сл у ч а я х ъ  

бы ла в ы дан а  п ен с1я , т. е . 7 1 ,4 ° /0. Ч и сл о  н е с ч а с т н ы х ъ  с л у ч а е в ъ , п р и  кото
р ы х ъ  обвалы  у г л я  и л и  п о р о д ы  и м е л и  тольк о к о св ен н о е зн а ч е ш е , д о ст и 

г а е т ъ  5, и л и  2 ,8 ° /0 общ аго  ч и сл а  н ес ч а ст н ы х ъ  с л у ч а е в ъ .
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Т а б л и ц а  II.

Въ графе 8-ой таблицы П-ой приведены цифры несчастныхъ слу- 
чаевъ въ %-ахъ отъ общаго числа, распределенные по роду работъ 
(графа 1-ая). Абсолютный числа рабочихъ, задолженныхъ при работахъ 
въ породе и на угле, не даны; поэтому таблица И-ая не позволяетъ сде
лать правильныхъ заключены о вл!янш условш работы въ породе и по 
углю на число несчастныхъ случаевъ. Въ Верхней Силезш число несчаст
ныхъ случаевъ при работахъ въ породе достигаетъ 2,63°/0, а въ Нижней 
Силезш—6,15°/0 отъ общаго числа несчастныхъ случаевъ, т. е. на 134°/а 
больше, чемъ въ Верхней Силезш; это объясняется усиленнымъ развииемъ 
работъ по пустой породе въ Нижней Силезш, сравнительно съ Верхней.

Та б л и ц а  П1.

Эта таблица даетъ распределете несчастныхъ случаевъ отъ обваловъ 
по ихъ непосредственной причине; въ графе 8-й приведены эти цифры 
въ процентахъ отъ общаго числа.

Т а б л и ц а  IV.

З д е с ь  н есч аст н ы е с л у ч а и  р а с п р е д е л е н ы  п о  с п е щ а л ы ю с т я м ъ  п о ст р а -  

д а в ш и х ъ ; т ак ое с о п о с т а в л е т е  и м е е т ъ  шЬмъ б о л ь ш ее  зн а ч е ш е , ес л и  м ож но  

ср авн и ть  у ч а с п е  въ  р а б о т а х ъ  о т д е л ь н ы х ъ  л и ц ъ  м е ж д у  со б о й  и  ч и сл о м ъ  

в с е х ъ  р а б о ч и х ъ , а  т ак ж е с ъ  общ и м и  ц и ф р ам и  н есч а ст н ы х ъ  сл у ч а ев ъ . 

Ч и сл о  п о с т р а д а в ш и х ъ  н а г р у зч и к о в ъ  въ  Верхней Силезш со ст а в л я ет ъ  п оч ти  

' / з п о с т р а д а в ш и х ъ  забой щ и к ов ъ ; это я в л е ш е  очен ь  ст р ан н ое , такъ  к ак ъ  

в о о б щ е откатчики  р аботаю тъ  у ж е  в ъ  за к р е п л е н н ы х ъ  в ы р аботк ахъ , что у ж е  

сам о п о  с е б е  д о л ж н о  с л у ж и т ь  н е к о т о р о й  га р а н П ей  и х ъ  б езо п а сн о ст и . П о  

отнош ению  к ъ  сп с щ а л ь н о ст я м ъ  р а б о ч и х ъ , н а и б о л ы ш я  ц и ф р ы  н ес ч а ст н ы х ъ  

с л у ч а е в ъ  в ъ  Верхней Силезш п а д а ю тъ  н а  б о л е е  оп асн ы я  р аботы , им енно: 
2 8 , 2 6 °/о —  от бой к а  к ай л ой , 1 9 ,03°/о  —  п о г р у зк а , 1 1 ,4 6 °/о  —  к р е п л е т е .  В ъ  

Верхней Силезш р а с п р е д е л е т е  р а б о т ъ  н е с к о л ь к о  и н о е , ч е м ъ  в ъ  В е р х н е й  

С и л езш ; так ъ , п ом ощ н и к ъ  за б о й щ и к а  о д н о в р ем ен н о  р а б о та етъ  к ак ъ  за б о й -  

щ и к ъ  и  к ак ъ  откатчи к ъ , и  это , к он еч н о , о т р а ж а е т с я  н а  точ н ости  ст а тп -  

ст и ч е с к и х ъ  ц и ф р ъ . В ъ  ш т р е к а х ъ , к р о м е  к р е и л е т я ,  на за б о й щ и к а х ъ  л е 

жиш ь е щ е  п о г р у зк а ;  это у ж е  пониж аеш ь ч и сл о  н есч а ст н ы х ъ  с л у ч а ев ъ  п р и  

ст а т и с т и ч е ск и х ъ  и з с л е д о в а ш я х ъ . П р и  в р у б о в о й  р а б о т е  п р о и с х о д и т ь  д о  

1 5°/о  об щ а го  ч и сл а  н ес ч а ст н ы х ъ  с л у ч а е в ъ .
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Т а б л и ц а  V.

Въ графе 8-й этой таблицы даны цифры несчастныхъ случаевъ по 
месяцамъ. Для Верхней Силезт наибольшее число выпадаетъ на октябрь, 
мгЬсяцъ наиболее интенсивной добычи; на апрель же, когда добыча наи
более слабая, выпадаетъ наименьшее число несчастныхъ случаевъ. Эти 
месяцы наиболее характеристичны, остальные же месяцы даютъ различныя 
промежуточный величины. Для Нижней Силезш наиболее вмсоюя цифры 
приходятся на февраль и ноябрь; но эти цифры приходится считать чисто 
случайными.

Распределеше по днямъ недели для Верхней Силезт не позволяетъ 
сделать никакихъ заключены, разве только можно указать, что некоторое 
увеличеше несчастныхъ случаевъ приходится на субботу. Въ Нижней 
Силезт увеличеше числа несчастныхъ случаевъ—на пятницу и субботу, 
въ сравнены съ другими днями недели, оказывается очень резкимъ.

Тоже мало взглядовъ позволяетъ сделать распределеше несчастныхъ 
-случаевъ по сменамъ; наиболышя цифры падаютъ на утреннюю смену. 
Но это объясняется темъ, что на большинстве рудниковъ Верхней и Ниж
ней Силезш работы идутъ, главнымъ образомъ или почти исключительно, 
въ эту смену.

Данныя для сверхсменной работы были изследованы мало, и потому 
незначительное количество несчастныхъ случаевъ для этого времени нельзя 
считать твердо установленнымъ. Наконецъ, что касается времени, то наи
большее число несчастш приходится на средину смены; но это объяс
няется темъ, что подъ началомъ и концомъ смены подразумевается всего 
только одинъ или два часа, а остальное рабочее время составляетъ средину 
смены, т. е. около 6 0 ° / о всей продолжительности смены.

Т а б л и ц а  VI.

Здесь дано распределеше несчастныхъ случаевъ по возрастамъ. Это 
позволяетъ сделать сравнеше полученныхъ цифръ для Верхней и Ниж
ней Силезш. Число пострадавшихъ несовершеннолетнихъ рабочихъ, въ 
возрасте отъ 16 летъ до 21 года, для Верхней Силезш почти на 7°/°  

больше, чемъ въ Нижней Силезш; съ другой же стороны, число постра- 
* давшихъ въ возрасте свыше 50  летъ (две категорш таблицы) для Верх

ней Силезш составляетъ только 5 ,1 ° /о , тогда какъ для Нижней Силезш 
это число достигаетъ 2 1 ,7 9 ° /о . Это заставляетъ придти къ тому выводу, 
что въ Верхней Силезш подростки принимаются на работу въ болынемъ 
числе и назначаются на опасныя работы (нагрузка при выемке столбовъ), 
а пожилые рабочхе, въ возрасте свыше 5 0  летъ, устраняются отъ опас
ной работы выемки столбовъ и проходки штрековъ, и назначаются на кре-
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п л е ш е  и  д р у га я  л егга я  работы ; н ап р оти в ъ  того , в ъ  Н и ж н ей  С и л езш  эт о т ъ  

к л а с с ъ  р а б о ч и х ъ  н азн ач ается  н а  п р о х о д к у  ш тр ек ов ъ  и  т е м ъ  п о д в ер г а ет ся  

о п а с н о с т и  обвал овъ .

П р и н и м ая во вн и м аш е п р о д о л ж и т ел ь н о сть  сл у ж б ы  р а б о ч и х ъ , п о л у ч е н о ,  

что бол ьш и н ство  н есч а ст н ы х ъ  с л у ч а ев ъ  в ы п а д а етъ  н а  дол ю  р а б о ч и х ъ , п р о -  

с л у ж и в ш и х ъ  б о л е е  5 л е т ъ ;  но эти  рабоч1е со став л я ю тъ  п р е о б л а д а ю щ е е  

б ол ь ш и н ст в о  в сего  р абоч аго  состава . В ы ясни ть  о т н о ш еш я  м е ж д у  п о с л е д 

н и м и  р абочи м и , р а с п р е д е л е н н ы м и  но в о зр а ст а м ъ ,— это н еп о си л ь н ы й  т р у д ъ ,  

и  п отом у  г р а ф а  8 -я  н е  д а е т ъ  в озм ож н ости  с д е л а т ь  к агая -л и бо  зак л ю ч еш я .

Т а б л и ц а  V II.

По дан н ы м ъ  этой  табли ц ы  д л я  В е р х н е й  С и л езш , ч и сл о  н есч а ст н ы х ъ  

с л у ч а е в ъ , п р и  к отор ы хъ  п о ст р а д а в п п е  бы ли у б и ты  на м е с т е  и л и  у м е р л и ,  

с п у с т я  н е к о т о р о е  в р ем я , ок азы в ается  одинаковы м ъ; д л я  Нижней же Си
лезш  ч и сл о  н есч а ст н ы х ъ  с л у ч а е в ъ , с о п р о в о ж д а в ш и х с я  м гн ов ен н ой  см ертью , 

п оч ти  в ъ  4 р а за  б о л е е ,  ч е м ъ  о стал ь н ы хъ .

В л 1яш е п р а зд н и к о в ъ , д н е й  р а сч ет а  и  п р . н е  в ы я сн я ет ся  п о  п о л у ч е н -  

ны м ъ ц и ф р а м ъ  ни д л я  В е р х н е й , н и  д л я  Н и ж н ей  С и л е зш .

Т а б л и ц а  V III.

З д е с ь  п р и в е д е н ы  н есч а ст н ы е с л у ч а и , п р и  к отор ы хъ  п о ст р а д а л о  не
ск ол ь к о  л и ц ъ .

(Продолоюете слкдуетъ).



1ГБК0Т0РЫЕ НРАКТИЧЕШ Е РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗЪ НЗСЛЪДОВАИШ КОЛ 
ЛЕКЦШ ЗАКАВКАЗЬЯ II ЗАВАИКАЛЬШШ ОБЛАСТИ.

Проф. В. С. Ф е д о р о в а .

Въ последнее время мнгЬ пришлось весьма подробно изучить Кеда- 
бекское медное мгЬсторожденье Закавказья, а также просмотреть и изсле- 
довать небольшую коллекщю съ Адунъ-Чилона, Оловяннаго рудника и 
близъ лежащихъ месторождений Забайкальской области.

Результаты подробнаго теоретическаго изучешя перваго месторо- 
ждешя и некоторый минералогичесгая наблюдешя изъ месторожденш второй 
области мною были доложены Императорской С.-Петербургской Академш 
Наукъ.

Здесь же я имею въ виду поделиться со своими товарищами, гор
ными инженерами, некоторыми практическими результатами этихъ изсле- 
дованш.

Уже во многихъ своихъ публикащяхъ я обращалъ внимаше на громад
ное практическое значеше авгито-гранатовыхъ породъ. Съ 'особенною по
дробностью отношеше этихъ породъ къ руднымъ месторождешямъ было 
изучено нами, съ Б. Б . Нгтттнымъ, напримеръ, Богословскихъ место
рожденш медныхъ и железныхъ рудъ. Наиболее обстоятельное пзложете 
находится въ нашемъ труде: „Богословскш горный округъ“.

Кроме того, я указывалъ на аналогичный месторождешя изъ Тагиль- 
скаго меднорудянскаго рудника, изъ Киргизскихъ степей (Баянъ-Ауль- 
ск1й кряжъ, северный склонъ; рудники Успенскш и др.), где породы 
были изучены мною лично, изъ Уссуршскаго края, изъ Алтайскаго округа, 
изъ Магнитной горы, изъ Питкаранты, изъ Персш, а равно какъ и изъ 
многихъ западно-европейскихъ месторождеиш (особенно изъ Баната въ Вен- 
грш, Норвегш и пр.); все это мне стало известнымъ изъ литературныхъ 
источниковъ.
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В ъ  н а с л е д о в а н н о й  мною н ы н е  к о л л е к щ и  и з ъ  м е д н а г о  м ^ с т о р о ж д е т я  

ок р е ст н о ст ей  О ловяннаго р у д н и к а  я  н а х о ж у  п о д т в е р ж д е ш е  того  ж е  вы 

в ода , то есть  п р я м ой  св я зи  м’Ь дн ы хъ  р у д ъ  с ъ  ав ги то-гр ан атовы м и  п о 

р одам и .

В ъ  н еб о л ь ш о й  к о л л ек щ и  и з ъ  эт о го  м ест о р о ж д ен и я , д о ст а в л ен н о й  

в ъ  С ел ь ск о -Х о зя й ст в ен н ы й  И н ст и т у т ъ  г. К ор в ац к и м ъ , я  за м еч а ю  п р е о б л а 

дайте ав ги то -гр а н а то в ы х ъ  п о р о д ъ .

Т ак ъ , б о л ь ш о й  ш т у ф ъ  №  2 ') н и ск о л ь к о  в ы в е т р и в ш е й ся  п ор оды  

ок азы в ает ся  п р е д ст а в л я ю щ и м ъ  ч и сто  гр ан атов ую  п о р о д у , п р о п и т ан н ую  

б о л ^ е  и л и  м е н е е  тонк и м и  п р ож и л к ам и  (р а зв етв л я ю щ и м и ся ) м е д н о й  з е 

лен и ; № №  5 и 27 в п о л н е  т о ж д еств ен н ы  и  п р ед ст а в л я ю т ъ  хл ор и тов ы й  

эп и д о з и т ъ , н ап ом и н аю п ц й  н ек о т о р ы е  обр азц ы  Б о г о сл о в ск а го  ок р уга;  

№ №  6 и  31 п р ед ст а в л я ю т ъ  ав ги то-гр ан атов ую  п о р о д у , но с ъ  п р е о б л а д а -  

т е м ъ  гр ан ата , а № №  7 и  8 — гр ан атов ую  п о р о д у  со  ск о п л еш ем ъ  сл ю ды  

сл а б а го  бур о в а т а го  ц в е т а  (въ ш л и ф а х ъ ) и  со о т в ет ст в ен н о  эт о м у  п р оя в л я ю 

щ у ю  сл абы й  п л е о х р о и з м ъ . Она в ы п ол н я етъ  т р ещ и н к и  в ъ  г р а н а т е  и  о с о 

бен н о с к о п л я ет ся  н а  д н е  р у д н ы х ъ  зе р н ы ш ек ъ . Н а к о н ец ъ , № №  2 6 , 29  и  

3 0  п р е д ст а в л я ю т ъ  п р о н и к н у т у ю  м ед н о ю  зел ен ью  к р и п т о к р и ст а л л и ч еск у ю  

к р ем н езем и ст у ю  п о р о д у .

Т ол ько тр и  п о с л е д ш е  о б р а зц а  н е п р ед ст а в л я ю т ъ  п р я м ого  о т н о ш е т я  

к ъ  ав ги то-гр ан атов ы м ъ  п ор одам ъ ; но им ен н о они  от н ося тся  к ъ  таким ъ вто- 

ричны м ъ ск о п л еш я м ъ  к р ем н езем а , котор ы я в о о б щ е н е и м ею т ъ  п р я м ого  

о т н о ш еш я  к ъ  к а к и м ъ -л и б о  к орен н ы м ъ  гор н ы м ъ  п о р о д а м ъ .

В ъ  д о ст а в л е н н ы х ъ  о б р а зц а х ъ , к ак ъ  у п о м я н у т о , гр ан атъ  и л и  п р е о б л а 
даеш ь, и л и  д а ж е  я в л я е т с я  еди н ств ен н ы м ъ  п р е д ст а в и т е л ем ъ  т а к и х ъ  авги то-  

гр а н а то в ы х ъ  п о р о д ъ , к ак ъ  это  и м е е т ъ  м е с т о  и  въ  Б о г о сл о в ск о м ъ  о к р у г е ,  

и  д р у г и х ъ  ан ал о ги ч н ы х ъ  р а й о н а х ъ . К а к ъ  в е з д е ,  такъ  и з д е с ь  н е т ъ  и  

с л е д а  п р и м е с и  п о л е в ы х ъ  ш п атов ъ .
Т ак и м ъ  о б р а зо м ъ  п р и х о д и т с я  п ол агать , что и  въ  и зв е с т н о м ъ  м е с т о 

рож дении  м е д н ы х ъ  р у д ъ  З а б а й к а л ь ск о й  обл асти  о н е  зак л ю чаю тся  въ  л ак -  

к о л и т о о б р а зн ы х ъ  м а с с а х ъ  а в ги то-гр ан атов ы хъ  п о р о д ъ  и л и  в ъ  и х ъ  и н т р у -  

зн в н ы х ъ  ж и л а х ъ .

П ол агаю , что б у д е т ъ  у м е с т н о  у п о м я н у ть  и о н е к о т о р ы х ъ  п о д р о б н о -  

с т я х ъ , в ы я сн и в ш и х с я  п р и  м и к р о ск о п и ч еск о м ъ  и з с л е д о в а ш и .

№  2 п р е д с т а в л я е т ъ  ч и ст о  гр ан атов ую  п о р о д у , г у с т о  п р о н и к н у т у ю  

п р о ж и л к а м и  м е д н о й  зе л е н и . Н о эт о т ъ  р у д н ы й  м и н ер а л ъ  н е  п р е д ст а в л я е т ъ  

м ал ахи т ъ . О бъ эт ом ъ  м ож но заклю чить к ак ъ  по отсутств п о  к и п е ш я  отъ  

С 1Н , так ъ  и  по о п т и ч еск и м ъ  св ой ств ам ъ  м и н ер ал а . Н е т ъ  н и  п с е в д о а б с о р б -  

ц ш , ни  п л е о х р о и зм а , свойствеы наго м ал ахи т у . Н ап р оти в ъ  того , б л а г о д а р я  

том у, что и н д и в и д ы  эт о го  м е д н а г о  м и н ер а л а  отчасти  п р е д ст а в л я ю т ъ  п р ек р а сн о  

о бр азов ан н ы е сф ер о л и т ы , с ъ  отчетл и вы м ъ  к р ест о м ъ , м ож но бы ло к он ста-

г) Привожу №№ коллекц!и Сельско-Хозяйствепнаго Института.



тир овать  о д н о о сн о с т ь  *) (п р и б л и зи т ел ь н у ю ) и  о п т и ч е ск ш  зн а к ъ  Д в у -  

п р е л о м л е т е  н е  в ел и к о  (н ем н ого  б о л ь ш е, ч гЬмъ у  к в ар ц а). Г ранатовы я  

з е р н а  от ч асти  п р о я в л я ю т ъ  в есь м а  р гЬзк!я о п т и ч е с ш я  ан ом ал ш  п о  и з в е с т 

н о м у  т и п у .

В ъ  ш т у ф е  №  7 н а  о т д е л ь н о с т я х ъ  ч и ст о  гр ан атов ой  п о р о д ы  видны  

т о н щ е п л асты  м е д н о й  зе л е н и  (я к он ст ати р ов ал ъ  с у щ е с т в е н н о е  п р и с у т -  

ств1е С и  и  отсутств1е к ш гЬ ш я о т ъ  С 1Н , но п о д р о б н е е  н е  и з с л е д о в а л ъ ) .

В ъ  ш т у ф е  №  8 и м е е т с я  в к р а п л ен н о ст ь  м агн ети та  (п р о в е р е н о  по  

св ой ств ам ъ ; о т су т с т в !е  С и  и  в ,  ч ер та , т в е р д о с т ь , м агн и тн ость) и  в о д н ы х ъ  

о к и сл о в ъ  ж е л е з а ;  с л е д о в ъ  С и  н е  н а й д ен о .

Ш т у ф ъ  №  6 п р е д с т а в л я е т ъ  с в е т л у ю  зе л е н о в а т о -ж ел т у ю  р азн ост ь  гр а

н атов ой  п о р о д ы  (какъ  у п о м я н у т о  с ъ  с о д е р ж а ш е м ъ  авгита); м елгая  

п у ст о ты  в ы пол н ен ы  частью  к в а р ц ем ъ , но п р е и м у щ е ст в е н н о  к альц н том ъ . 

Р у д н ы х ъ  ч а ст и ц ъ  почти  н е  за м е ч а е т с я .

Ш т у ф ъ  №  31 п р е д с т а в л я е т ъ  тем н ую  зе л е н о в а т о -б у р у ю  р а зн о ст ь  г р а 

н атов ой  п о р о д ы , н а  в и д ъ  н ео т л и ч и м у ю  отъ  №  7 (но, к ак ъ  у п о м я н у т о , от

л и ч а ю щ у ю ся  зн ач и тел ьн ою  п р и м е с ь ю  авгита) и  так ж е п ок р ы тую  п л ен к ам и  

м е д н о й  зе л е н и , но у ж е  с о д е р ж а щ у ю  зн а ч и т ел ь н у ю  в к р а п л ен н о ст ь  м е д н а г о  

б л е ск а  с ъ  н и чтож ны м и остатк ам и  м е д н а г о  к о л ч ед а н а . З а м еч а т е л ь н о , что 

и  з д е с ь ,  к ак ъ  в ъ  Б о г о с л о в с к и х ъ  п о р о д а х ъ , р у д а  гл авн ы м ъ  о б р а зо м ъ  с о 

ср ед о т о ч и в а е т с я  в ъ  м е с т е  со п р и к о сн о в е щ я  авги товой  и  гр ан атов ой  
п о р о д ы  и  и д е т ъ  в н утр ь  п ер в о й .

У п о м я н у т ы е х л о р и т о в ы е эп и д о зи т ы  р у д н ы х ъ  ч а ст и ц ъ  н е  с о д е р ж а т ь  

и  п р е д ст а в л я ю т ъ  п р е о б л а д а ю щ и м ъ  об р а зо м ъ  х л о р и т о в у ю  м а с с у  (п ови ди -  

м ом у, в ъ  к р у п н ы х ъ  и н д и в и д а х ъ ) с ъ  весьм а м ел кою  вк р ап л ен н ость ю  эп и -  

д о т а . Х о т я  и есть  в ер о я т н о с т ь , что эт а  п о р о д а  п р о и зо ш л а  отъ  а в ги т о -гр а -  

н атов ой , но до к а за т ь  это м ож н о только на м е с т е ,  п у т е м ъ  п о д р о б н а г о  и з-  

■ сл едоваш я.

Н аск ол ь к о  З а б а й к а л ь ск о е  м е с т о р о ж д е ш е  п р и б л и ж а е т с я , с у д я  п о  только  

что и зл о ж ен н о м у , к ъ  т и п у  У р а л ь с к и х ъ  м е д н ы х ъ  м ест о р о ж д ен и й , настолько  

К е д а б е к с к о е  р е з к о  отъ  н ег о  о т л и ч ает ся , о т н о си т ся  к ъ  со в е р ш ен н о  д р у 

г о м у  т и п у , х о т я , стр анн ы м ъ  о б р а зо м ъ , и  з д е с ь  н а м е ч а е т с я  зави сим ость  

м е ж д у  м ед н ы м ъ  м е с т о р о ж д е ш е м ъ  и и зв ер ж ен н ы м и , с у щ е с т в е н н о  гр ан атъ  

■содерж ащ им и п ор од ам и .
М е д н о е  м е с т о р о ж д е ш е  п р е д с т а в л е н о  н е с к о л ь к и м и  зн ач и тел ьн ы м и  ш то

кам и п р е и м у щ е с т в е н н о  м е д н а г о  к о л ч ед а н а  в ъ  т о л щ е  в тор и ч н ы хъ  к в ар ц п - 

товъ . Э ти втор и ч н ы е к в ар ц и ты  за м е с т и л и  собою  р а зн о о б р а зн ы й  д р у п я

П'ВКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗЪ ИЗСЛВДОВАШЙ 1СОЛЛЕКЦШ. 285

1) При наклонен!и препарата около оси, перпендикулярной къ плоскости симметрш 
микроскопа, черная лишя креста строго сохраняетъ свое положете. Несмотря на одноос
ность и положительный знакъ, минералъ нельзя относить и къ дюптазу, благодаря неболь
шому преломленйо и двупреломленпо и отсутствпо плеохроизма. Это должно быть одна изъ 
составныхъ частей асперолита или хризоколлы. Въ препарате № 29 опред'Ьленъ настояпйй 
малахитъ.
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и зв е р ж е н н ы я  гор н ы я  п о р о д ы , но гл авн ы м ъ  о б р а зо м ъ  л и п ар и ты , п р е д с т а 

вляю щ ее п р д у к т ы  д р е в н е й ш и х ъ  н з в е р ж е н ш  эт о й  м ес т н о с т и . Они яв л я ю тся  

п р о д у к т о м ъ  р азл ож ен и я  п ер в о н а ч а л ь н ы х ъ  п о р о д ъ  въ  св я зи  с ъ  в о з д е й -  

ств1ем ъ г а з о о б р а зн ы х ъ  вы дел ен и й  п р и  ф у м а р а л л о в о й  д е я т е л ь н о с т и , в ы д е 

л я в ш и х с я  с н и з у , и р у д н ы х ъ  р а ст в о р о в ъ , п р о с а ч и в а в ш и х ся  с в е р х у . К р о м е  

п р е о б л а д а ю щ а г о  к вар ц а , кварц и ты  эт и  н а и б о л е е  су щ ест в ен н ы м ъ  о бр азом ъ  

с о д е р ж а т ъ  с л ю д у  (бол ьш ею  частью  со в е р ш ен н о  б е з ц в е т н у ю  и  в п о л н е  п о д 
х о д я щ у ю  п о  св о и м ъ  св ой ств ам ъ  к ъ  м у ск о в и т у ) и  ц ои зи т ов и д н ы й  м и н е-  

р а л ъ  (очень б о л ь ш о е п р е л о м л е ш е  и  очень м ал ое д в у п р е л о м л е т е ,  но у г о л ъ  

м е ж д у  о п ти ч еск и м и  ося м и  к о л е б л е т с я  м е ж д у  88° и  8 9 °) , но и м е е т с я  т ак ж е  

зн ач и т ел ь н ая  и  п о в с е м е с т н а я  п р и м е с ь  п и р и т а  (сЪ рнаго к о л ч ед а н а ), о б р а 

з о в а т ь  к о его , во в ся к ом ъ  с л у ч а е ,  ок он ч и л ось  р а н ь ш е, ч е м ъ  к в а р ц а  (а т е м ъ  

б о л е е  р а н ь ш е, ч е м ъ  р у д н ы х ъ  м и н ер ал ов ъ ); и з р е д к а  в с т р е ч а е т с я  втор и чн ы й  

ор т о к л а зъ , о б р а зу ю щ ш  м ес т а м и  к ак ъ  бы ц ем ен тъ  д л я  к в а р ц ев ы х ъ  зе р е н ъ . В ъ  

р у д н о й  о б л а сти  к ъ  эт и м ъ  составн ы м ъ  ч астям ъ  п р и б а в л я ет ся  б а р и т ъ , п р е и м у 

щ ест в ен н о  в ъ  в е р х н е й  ч асти  р у д н о й  тол щ и , и  р я д ъ  сп е щ а л ь н о  р у д н ы х ъ  

м и н ер а л о в ъ , м агн и тн аго  к ол ч едан а , ц и н к ов ой  обм анки, но п ер в ен с т в у ю щ и м ъ  

я в л я е т с я  м е д н ы й  к о л ч е д а н ъ  и  р а зн о о б р а зн ы е п р о д у к т ы  ег о  и зм е н е ш я  

(м е д н а я  зе л е н ь  и  си н ь , к о в ел л и н ъ , сам ор одн ая  м е д ь , налеты  к р а сн о й  

м е д н о й  р у д ы  и  п р .) .
М ест ам и  т ол щ а эт а  п р ав и л ьн о  п е р е с е к а е т с я  д1абазовы м и ж илам и;  

в ещ ес т в о  э т и х ъ  ж и л ъ  н е  п р е т е р п е л о  м ет ам ор ф и зац ш , а  в ъ  п о л о ж е н ш  н о-  

в е й ш и х ъ  ж и л ъ  эт ого  р о д а  н еза м ет н о  д а ж е  с л е д о в ъ  п о з д н е й ш и х ъ  д и с -  

л о к а ц ш . Т ак и м ъ  обр азом ъ , п о с л е д ш я  и зв е р ж е ш я  а н д ези т о в ъ  п р о и с х о д и л и  

у ж е  п о с л е  о б р а зо в а ш я  н е  только в тор н ч н ы хъ  к в ар ц и тов ъ , но и  р у д н ы х ъ  

м есто р о ж д ен и й .

К а к ъ  в и д и м ъ , во в се м ъ  этом ъ  н е  п р о я в л я ет ся  н и к ак ого  н ам ека н а  

вл1яш е п о р о д ъ , с о д е р ж а щ и х ъ  гр ан атъ .

П о с л е д ш я  п р ед ст а в л ен ы , одн ак о , н е  авги то-гр ан атовы м и  п ор одам и , а  

так ъ  назы ваем ы м и к е д а б е к и т а м и ,  су щ е с т в е н н о  составл ен н ы м и  и з ъ  ж е л е з о -  

и зв естк о в а го  гр ан ата , п и р о к с е н а  (частью  обы кновеннаго  сал и та , но бол ь ш ею  
частью  г у с т о  ок р аш ен н аго  вю ланта) и  анорти та и л и  п л а и о к л а за , бл и зк о  к ъ  

н е м у  ст о я щ а го , а  так ж е и м е е т с я  хоть  н еб о л ь ш а я , но дов ол ь н о  п ост оя н н ая  

п р и м е с ь  м агн ети та.

П о д ъ  и м ен ем ъ  к ед а б е к и т о в ъ  со е д и н ен ы  три  со в ер ш ен н о  р азл и ч н ы я  

гр у п п ы  п о р о д ъ , б о л е е  и л и  м е н е е  о д н о го  и  того ж е  состава , названны й, 
д л я  отл ш п я , гл у б и н н ы м ъ , ж и л ьн ы м ъ  и  эф ф у зи в н ы м ъ  к едабек и там и . Х о т я  

и м е ю т с я  п е р е х о д н ы е  члены  м е ж д у  эти м и  т р ем я  гр у п п а м и , но въ  н а и б о л е е  

т и п и ч н ы х ъ  п р е д с т а в и т е л я х ъ  м е ж д у  ним и ц е л а я  п р оп асть .

В ъ  г л у б и н н ы х ъ  к едабек и та .хъ  п р е о б л а д а е т ъ  гр ан атъ , отчасти  в ъ  в п д е  

к р у п н ы х ъ  к р и ст а л л о в ъ , и р о р о с ш и х ъ  ан ор ти том ъ , такж,е к р у п н о зер н и ст ы м ъ ,  

обы кновенно с ъ  и р и м е с ы о  п и р о к с ен а .

Ж и л ь н ы е к едабек и ты  бол ь ш ею  частью  в есь м а  тон к озер н и ст ы , и ч а щ е
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в с е г о  гр а н а т ъ  и  н и р о к с е н ъ  о б р а зу ю т ъ  о т д ел ь н ы й  скоп л ен ья, но и н о гд а  

п о р о д а  р авн ом гЬ р н о -зер н и ст а  и м и н ер ал ы  сл а га ю тся  въ  гр а н и тов и дн ую  

т е к с т у р у .

В ъ  э ф ф у зи в н ы х ъ  к е д а б е к и т а х ъ  б о л е е  и л и  м е н е е  зн а ч и т ел ь н у ю  роль  

п о л у ч а е т ъ  осн ов н ая  м а сса  с ъ  м и н д а л и н а м и , н е р е д к о  п р е д ст а в л я ю щ а я  по
токи  н а ст о я щ а г о  к ед а б е к и т о в а го  ст ек л а . С оставны я ч аст и  обы к н овен н о р а з

д е л я ю т с я :  в ъ  в е р х н и х ъ  ч а ст я х ъ  и о т о к о в ъ  ск о п л я ю т ся  зер н а  ан орти та и к у 

соч к и  лавы , а  т а к ж е з а м е ч а е т с я  о с о б о е  и з о б ш и е  м и н дал и н ъ ; в ъ  н п ж н и х ъ  

ч а с т я х ъ  п оток ов ъ  в ъ  осн ов н ой  м а с с е  о со б е н н о  ск оп л я ю тся : н и р о к с е н ъ , въ  

б о л ^ е  и л и  м е н е е  о к р у г л е н н ы х ъ  ф о р м а х ъ , гр а н а тъ  и часто м агн ети тъ . 

В е р к ш я  ч аст и  я в л я ю т ся  ч асто  в ъ  в и д е  х о р о ш о  о б о со б л ен н ы х ъ  п о р о д ъ , 

ч ащ е в с е г о  очен ь  тем н аго  ц в е т а  и л е г к о  р а сп о зн а в а ем ы х ъ  на г л а зъ , и 

п р ед ст а в л я ю т ъ  к ед а б ек и т о в ы е сф е р ш л и т ы . К о н еч н о , н е  м е н е е  часто, въ  

с р е д н и х ъ  ч а ст я х ъ  п оток ов ъ  в с е  состав н ы я  ч асти  п р е д ст а в л е н ы  въ п о р о д е ,  

и въ  таком ъ  с л у ч а е  мы и м е е м ъ  п е р е д ъ  собою  н е п о с р е д с т в е н н о  р а сп о зн а 

ваемы]'! эф ф у зи в н ы й  к ед а б е к и т ъ .

К ак ую  ж е  р ол ь  и гр аю тъ  эт и  п о р о д ы  п р и  образованы ! р у д н ы х ъ  м е с т о -  

р ож ден Ш ? Г л у б и н н ы е к ед а б ек и т ы  п р ед ст а в л ен ы  н е р е д к о  въ  в и д е  о б о со 

б и в ш и х с я  р е зе р в у а р о в ъ , и н о г д а  г р а н д ю зн о й , и н о г д а  н и ч тож н ой  в ел и 
чины . В ъ  н и х ъ  н а й д ен а  в к р а п л ен н о ст ь  м е д н а г о  к о л ч ед а н а  в ъ  в и д е  иск л ю - 

ч еш я . Ж и л ь н ы е к ед абек и ты  со ста в л я ю т ъ  в аж н ую  часть в ъ  с и с т е м е  эт и х ъ  
о к р е ст н о ст ей  К е д а б ек а . Н а к о н ец ъ , эф ф у зи в н ы е  к ед абек и ты  и к едабек и тов ы е  

т уф ы  и гр а ю т ъ  в аж н ую  р ол ь  в ъ  в у л к а н и ч е с к и х ъ  п р о д у к т а х ъ  Р у д н и ч н о й  

гор ы . В ъ  т е х ъ  ir д р у г и х ъ  в к р а п л ен н о ст ь  м е д н а г о  к о л ч ед а н а  в ст р е ч а л а сь  

ч ащ е, но в с е г д а  в ъ  са м ы х ъ  н и ч т о ж н ы х ъ  к о л и ч е ст в а х ’!).

И такъ , н е п о с р е д с т в е н н о й  р о л и  в с е  эт и  п о р о д ы  въ  обр а зо в а н ш  р у д 

н ы хъ  м ес т о р о ж д ен Ш  н е и гр аю тъ . Н о в есь м а  зн а м ен а т ел ен ъ  ф ак тъ , что в с е  
о н е  н ай ден ы  только въ  б л и ж а й ш и х ъ  о к р е с т н о с т я х ъ  р у д н ы х ъ  м ес т о р о -  

ж д а ш й , и , п о  н а б л ю д еш я м ъ  м оего  д р у г а , А . Г . Э рна, н и г д е  в ъ  д р у г и х ъ  мф- 

с т а х ъ , п о д а л ь п 1 е отъ  К е д а б е к а , в о в се  н е  п о п а д а ю т ся .
Х о т я  в о п р о с ъ  о б ъ  эт о й  св я зи  п о к а  и  о ст а ет ся  н е р а зр е ш е н н ы м ъ  п о 

л о ж и тел ь н о , но ест ест в ен н о  п ол агать , что р у д н ы й  м атер1алъ  дост ав и л и  

и м ен н о э ф ф у зи в н ы я  ч асти  эт о й  г р у п п ы  п о р о д ъ .
Т ак и м ъ  обр азом ъ  я в л я е т с я  в ер о я т н ы м ъ , что х о т я  отсутств1е лакко- 

ЛПТОВЪ И и н т р у зи в н ы х ъ  ЖИЛЪ и м е л о  СВОИМЪ И 0сл едств 1ем ъ  и OTCVTCTBie 

р у д н ы х ъ  ж и л ъ , п о д о б н ы х ъ  Б о г о сл о в ск и м ъ  и Т а ги л ь ск и м ъ , но в се-так и  

б о л е е  т я ж ел ы я  к едабек и тов ы я  магмы  и з д е с ь  въ  б о л ь ш ей  м е р е  и зо б и л о 

вали тяж ел ы м и  р у д н ы м и  м и н ер ал ам и , ч е м ъ  остальн ы я ч асти  м агм атиче- 

ск а го  б а сс ей н а .
В ъ  ш т у ф а х ъ , п о м еч е н н ы х ъ  А д ун ч .-Ч и л он ом ъ , мы и м ее м ъ  п р ек р асн ы е  

обр азц ы  т о п а за  (б е зц в е т н а г о  п л и  с л е г к а  ж ел т ов ат аго ), б ер и л л а  (больш ею  

частью  ц в е т а  м ор ск ой  воды ), в ол ь ф р ам и та  и  б е з ц в е т н о й  слю ды .
И з с л е д о в а ш е  ш л и ф о в ъ  указываетч> н а  б ол ь ш ое развитее и р азп ообр а-

г о р н .  ж у р н .  ¡902. Т. IV. кн. 2. 16
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зге грензеновъ съ всевозможными колебаньями въ содержаши составныхъ 
частей.

Такими главными составными частями являются: кварцъ, слюда, то- 
пазъ и вольфрамитъ. Попадается почти чисто кварцевая порода, съ не
большою примесью другнхъ мпнераловъ, также почти чисто топазовая 
порода, сравнительно съ небольшою примесью кварца и слюды, и еще 
чаще встречалась чисто слюд и нал порода съ теми же примесями, а въ 
одномъ штуфе .(№ 17) (буровые цилиндры) даже почти безъ всякихъ 
иныхъ. примесей, кроме совершенно непрозрачнаго руднаго минерала въ 
виде кристаллической пыли вытянутыми полосками, пронизывающими по
роду; эта пыль отсвечиваешь серебряно-белымъ матовымъ блескомъ съ 
заметнымъ розовымъ оттенкомъ. Хотя природу этой пыли установить и 
не удалось, но нельзя не заметить, что отсветъ этотъ совершенно совпа
даете съ кристаллическимъ минераломъ, являющимся въ виде примеси 
въ безелюдистомъ грейзенЬ № 14 .

По химической пробе оказалось, что этотъ минералъ, кроме железа, 
существенно содержитъ мышьякъ и очень немного серы; этому соответ
ствуете н кристаллическая форма, представляющая осцилляторное обра- 
зоваше граней пояса [100] и отдельный весьма блестяиця грани т (110); 
другими словами, это настоящш лёллингитъ.

Въ томъ же штуфе ,,\<> 14 несколько крупныхъ вкраплинъ моли- 
бденоваго блеска.

При определении вольфрамита проделывалась следующая проба: въ 
пламени паяльной трубки прокаливалась тонкорастертая смесь минерала 
съ содой (примерно съ тройнымъ избыткомъ последней), которая, по 
охлажденш, растворялась въ воде и процеживалась. При прибавлены зна- 
чительнаго избытка выделялась тонкая желтая муть вольфрамовой окиси, 
которая при действш олова прюбретала густой синш цвете (одинаковый 
съ продажною синькою). Эта реакщя очень чувствительна % и легко по
лучить ясный сишй оттенокъ жидкости отъ очень маленькаго зернышка 
вольфрамита. Если сплавлять минералъ не только съ содою, но и съ при
бавкою селитры, то весьма ясно обнаруживается значительная примесь 
марганца (къ преобладающему железу).

Въ нрепаратахъ, такъ же, какъ и въ тптуфахъ, вольфрамитъ, кроме чер- 
наго цвета и полной непрозрачности, бросается въ глаза по превосходной 
спайности но (010).

Топазъ въ шлифахъ очень похожъ, съ иерваго. взгляда, на кварцъ, 
по уже съ самаго начала резко бросается въ глаза совершенная спай
ность, перпендикулярная къ оси пд (несовершенныя спайности въ поясе

*) Но она одинакова съ молибденомъ, почему при проб* на последы!!! нужно испы
тать окраску пламени (въ зеленовато-желтый цветъ; б-Ьл'Ьгощаго налета на угле отчетливо 
получить отъ молибденоваго блеска не удается),



эт о й  о си  п о д ъ  у гл о м ъ  ок оло 50°). У г о л ъ  м е ж д у  о п т и ч еск и м и  ося м и  п о-  

л у ч е н ъ  въ  р а зн ы х ъ  п р е п а р а т а х ъ  то -(--6 1 ° , то + 6 3 ° ;  так ж е и по р е л ь е ф у  

в и д н о , что н р е л о м л е т е  т о п а за  ч у в ст в и т ел ь н о  б о л ь ш е, ч&мъ к варц а.
В ъ  обы к н овен н ой  б е з ц в гЬтной с л ю д е  у г о л ъ  о п т и ч е ск и х ъ  о с е й  н а й д ен ъ  

о к ол о  3 6 ° .

С о в ер ш ен н о  и ск л ю ч и т ел ь н ую  р оль  и г р а ет ъ  п р е п а р а т ъ  Л1« 21 (А д у н ъ -  

Ч и л о н ъ  6 /X I ) .

П р е ж д е  в с е г о  я в л я е т с я  стр анн ою  к ом би н ащ я  тгЬ хъ  ж е  м и н ер ал ов ъ , 

что в ъ  г р е й з е н а х ъ  в о о б щ е, но с ъ  зн ач и тел ьн ою  п р и м е сь ю  м и н ер ал а  со д а -  

л и т ов ой  г р у п п ы , в х о д я щ а г о  в ъ  п о р о д у  в ъ  в и д е  от дЬ л ь н ы хъ  скоплены'! 

в ъ  т ак ом ъ  к о л и ч е с т в е , что его  н ел ь зя  н е  п ри зн ать  за  м и н ер а л ъ  с у щ е с т 
в ен н ы й .

К р о м е  н езн а ч и т ел ь н а го  п р е л о м л е ш я , он ъ  х а р а к т е р и зу е т с я  полною  

и зот р оп н ость ю  и п р е в о сх о д н о ю  сп ай н ость ю  п о  (1 1 0 ) , а так ж е п р ек р а сн о ю  

к р и с т а л л и зу е м о ст ы о  (хотя  и н е п р е д с т а в л е н ъ  в ъ  п о р о д е  в ъ  автом ор ф н ом ъ  

в и д е ,  а, н а п р от и в ъ  того , ск оп л ен й ем ъ  в есь м а  н еп р а в и л ь н ы х ъ  о ч е р т а т й ) .  

Н е п о ср ед с т в ен н о  в ъ  ш т у ф е  его  р азобр ат ь  н ел ь зя , так ъ  к ак ъ  сл ю д а  его  

с о в е р ш е н н о  ск р ы ваетъ ; но в и ди м о он ъ  в п о л н е  б е з ц в е т е н ъ .

В торою  особен н ост ь ю  я в л я е т с я  в есь м а  оби л ьн о  п р ед ст а в л ен н а я  въ  п о 
р о д е  сл ю д а , тольк о частью  б е з ц в е т н а я , а бол ь ш ею  частью  о к р а ш ен н а я  въ  

с и н е в а т о -зе л ен ы й  цв4§®>, и к ъ  т ом у  ж е  о д н о о сн а я  (и л и , п о  к р а й н ей  м е р е ,  

у г о л ъ  м е ж д у  о п ти ч еск и м и  ося м и  очень м ал ъ ). В ъ  одн ом ъ  з е р н е  к в ар ц а  н ай 

д е н о  к р и с т а л л и ч ес к о е  вклю чение эт о й  сл ю ды , н еп р ав и л ь н о  п р и н я т ое сн ачал а  

за  т у р м а л и и ъ  но с л е д у ю щ и м ъ  свой ствам ъ : от р и ц ател ь н о  од н оосн ы й  м и н ер ал ъ  

с ъ  ок р аск ою  обы к н овен н ы хъ  л у ч е й  въ  си н ев а т о -зел ен ы й  ц в е т ъ  (со в ер ш ен н о  

такой  ж е , к ак ъ  в ъ  часто в с т р е ч а ю щ и х с я  р а зн о с т я х ъ  т у р м а л и н а ), а н еобы к 

н ов ен н ы е л у ч и  со в е р ш ен н о  б езц в ет н ы . К р и ст а л л и к ъ  эт о т ъ  отчетл и во обр а

зуеш ь г е к са го н а л ь н у ю  п р и зм у . Но к о г д а  ось  бы ла п р и в е д е н а  въ  г о р и зо н 

тал ьн ое п о л о ж е ш е , то я сн о  р аск р ы л ась  п е р п е н д и к у л я р н а я  к ъ  н ей  сл ю д я 
ная  сп ай н ость . И з м е р е ш е  д в у п р е л о м л е ш я  д а л о  ц и ф р у  0 ,0 4 4 .

Е д в а  ли  ст о и тъ  уп ом и н ать  з д е с ь  о р а зн о о б р а зн ы х ъ  сл ю д я н ы х ъ  сл ан -  

ц а х ъ , ф и л л и т а х ъ  и гл и н н с т ы х ъ  сл а н ц а х ъ  этой  к о л л ек щ и  (мож но р а з в е  

у п о м я н у т ь , что въ  п р е п а р а т е  №  23  и зъ  б у р о в о г о  ц и л и н д р а , к р о м е  б ез-  

ц в е т н о й  сл ю ды  и к варц а, за м е ч е н а  н еобы к н овен н о  г у с т а я  в к р ап л ен н ость  

м агнетита; чер ны й к у с о ч е к ъ  п ор оды  въ  бор н ом ъ  с т е к л ы ш к е  о б е з ц в е ч и -  

в а ет ся , а стек л ы ш к о г у с т о  ок р а ш и в а ет ся  ж е л е зо м ъ );  но н ел ь зя  не сказать  

н е с к о л ь к и х ъ  словч> о такъ  назы ваем ом ъ  г р а н и т е , сч и т аю щ ем ся  за  м атер и н 

ск у ю  п о р о д у  ол ов я н н аго  кам ня (№  12) .

О нъ в есь м а  к р у и н о зер н и ст ъ  и со ст о и т ъ  и зъ  п л а п о к л а за  (автом орф иаго), 

б е з ц в е т н о й  сл ю ды , к варц а, в ы пол н яю щ аго п р о м еж у т к и , и о т д ел ь н ы х !) зе -  

р е н ъ , а и н о г д а  и скоплены ! б ер и л л а . О ртоклаза въ  н ем ъ  вов се не за 

м е ч е н о .
П л а п о к л а зы  п о д в ер г л и с ь  п о д р о б н о м у  и зу ч ен п о , ч ем у сп особст в ов ал а
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также ихъ необыкновенная свежесть и отчетливость. На этомъ примщр'Ь 
я желалъ также узнать пределы измгЬнетя состава плапоклаза въ этой, 
очевидно, метаморфической породе.

В ъ  о д н о м ъ  с л у ч а е  п о л у ч и л и с ь  ч и сл а  (д л я  у г л о в ъ  с ъ  норм алью  к ъ  

(0 1 0 ) о с е й  п д> п т и  п р) 18°; 72°; 8 9 7 2° , почти  т ео р ет и ч е ск и  совпадаю щ ая  

с ъ  т е м и , к отор ы я х а р а к т е р и з у ю т  и д еал ь н ы й  ал ьби тъ  Л1» 0. О п р е д е л е т е  

в ел и чи н ы  д в у п р е л о м л е т я ,  о к а за в ш ей ся  равною  0 ,0 0 9 , в п о л н е  п о д т в е р д и л о  

это  о п р е д е л е т е  ').

В т о р о е  о п р е д е л е т е  д а л о  в есь м а  б л и з ш е  р езу л ь т а т ы , а  им ен н о 16"; 74°; 

8 8 ‘/ 2°, что п р и б л и зи т ел ь н о  соот в ет ст в уеш ь  №  2; т р еть е  было: 15°; 75"; 9 0 п, 

что со о т в ет ст в у еш ь  №  4.

Наконецъ 4-ое, наиболее отклоняющееся определете, дало числа 21/2°; 
87 7 2°; 887а°, ЧТ0 соответствуетъ № 15.

Пределы изменешя въ составе плапоклазовъ такимъ образомъ обо
значились. Мы видимъ, что преобладающимъ образомъ плапоклазъ бли- 
зокъ къ чистому альбиту.

Наибольший же интересъ въ этой породе представляешь, конечно, 
бернллъ. Определена одноосность и отрицательный знакъ, преломлеше, 
несколько большее, чемъ у кварца, а двупреломлете значительно мень
шее, чемъ у этого последняго. При бегломъ просмотре препарата этотъ 
ыинералъ, несмотря на существеннную примесь и довольно крупныя зерна, 
очень мало бросается въ глаза, Но когда определен* было сделано, легко 
было сейчасъ же каждое зерно узнать по превосходно * образованнымъ 
внутреннимъ фигурамъ вытравлетя, представляющимъ громадное количе
ство весьма мелкихъ и вытянутыхъ гексагональныхъ призмочекъ (конечно, 
вытянутость параллельно оси берилла). Но для того, чтобы хорошо раз- 
смотреть эти фигуры вытравлетя (отрицательные кристаллы, то есть пу
стоты, выполненным неизвестнымъ безцветнымъ минераломъ), нужно упо
треблять увеличен¡е не меньшее, чемъ въ 5 0 0  разъ.

Это определете безусловно необходимо, такъ какъ эти числа почти совпадаютъ 
съ числами, характеризующими плапоклазъ № 35, то есть весьма отличающиеся отъ аль
бита: но для № 36 двупреломлете всего около 0,0063.



НРОТОКОЛЪ ЗАСЪДАШЯ ПОСТОЯННОЙ КОНII(НИИ 111*11 101'НОЧЬ .УЧЕ
НОЮ» КОМИТЕТЕ ДЛЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕИ1Я ВОПРОСОВ!,, 

КАСАЮЩИХСЯ РУДНИЧНЫХЪ ГАЗОВЪ

25 сентября 1902 года.
Присутствовали.
Председатель Членъ Горнаго Ученаго Комитета Тайный Сов'Ьтникъ 

Заслуженный Профессоръ Тиме и Члены Комлсеш: Членъ Горнаго Уче
наго Комитета' Действительный Статскш Сов'Ьтникъ Урбаношчъ, Членъ 
Горнаго Ученаго Комитета Действительный Статскш Советнике Профес
соръ Коцовскш и Профессоръ Горнаго Института И м п е р а т р и ц ы  Ека
т ерины II Статскш Советннкъ Курнаковъ.

П о откры той з а с е д а т я ,  д е л о п р о и з в о д и т е л е м ъ  К о м н сс ш  К о л л еж ск и м ъ  

А с с е с о р о м ъ  гор н ы м ъ  и н ж е н ер о м ъ  С к оч и н ск и м ъ  п р о ч и т а н ъ  бы л ъ  Ж у р н а л ъ  

Г ор н аго  У ч ен а го  К ом итета отъ  15 1юня 1 9 0 2  г о д а  за  № 9 6 ,  ут в ер ж д ен н ы й  

г. У п р ав л я ю щ и м ъ  М и н и стер ств ом ъ  З е м л е д е л 1 я  и  Г о с у д а р с т в е н н ы »  И м у- 

щ е с т в ъ  21 того ж е  ионя, о н а зн а ч е н ы  П р е д с е д а т е л е м ъ  К омиссии, в м есто  

в ы ш ед ш а го  в ъ  о т ста в к у  Т ай н аго  С о в ет н и к а  Р ом ан овск аго , Ч л ен а  Г ор н аго  

У ч ен аго  К ом и тета  Т ай н аго  С о в ет н и к а  З а с л у ж е н н а г о  П р о ф е с с о р а  Т им е. 
З а т е м ъ  Д е л о п р о и з в о д и т е л е м ъ  К о м и сс ш  д о л о ж ен о  бы ло о том ъ, что с д е 

лан о  за  в р ем я  м е ж д у  п р е д ы д у щ и м ъ  и н а ст о я щ и м ъ  з а с е д а ш е м ъ , во и сп о л -  

н еш е п о ст а и о в л ен н а го  К о м и с й е ю  н а  з а с е д а н т я х ъ  д о  4 м арта с е г о  г о д а  

вклю чительно, а  именно:

1) Статскш Советникъ Курнаковъ, которому Комисия поручила 
произвести изследоваше газовъ, включенныхъ въ донецкихъ угляхъ, 
обратился 10 шня сего года въ Комиссию съ письмомъ, въ которомъ, 
указывая на большое значеше для означеннаго изследовашя газовъ того 
обстоятельства, чтобы пробы углей собирались надлежащимъ образомъ, 
полагалъ, что для такового собирашя нробъ было бы полезно командиро
вать летомъ текущаго года въ Донецйй бассейнъ на 1 ' /2— Щ месяца испра-
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в л я ю щ а го  обя зан н ость  а сс и ст ен т а  Г ор н аго  И н сти т у та  И м п е р а т р и ц ы  

Е к а т е р и н ы  II п о  к а е е д р гЬ х и м ш  го р н аго  и н ж е н е р а  П одк оп аева , сн а б -  

д и в ъ  его  н уж н ы м и  п р и б о р а м и , н а  п р ю б р 'Ь т е т е  к отор ы хъ  н ео б х о д и м о  

и с п р о с и т ь  ав ан съ  въ  р а з м е р е  1 0 0  р у б л е й .

В ъ  в и д у  и зл о ж ен н а го  п и сь м а  С татскаго С о в ет н и к а  К ур н ак ов а , С ек р е

тарь  К о м и сс ш  Д е й с т в и т е л ь н ы й  С татск ш  СовгЬ тникъ К о ц о в ск ш , и с п о л 

нявш ий об я за н н о сти  П р е д с е д а т е л я  К о м и сс ш , в ъ  о т н о ш ен ш  отъ  20  поня  

с е г о  г о д а  за  №  2 0 , п р о с и л ъ  Г ор н ы й  У ч ен ы й  К ом и т етъ  ходатай ств ов ать  

п р е д ъ  Г ор н ы м ъ  Д еи а р та м ен то м ъ  о к о м а н д и р о в а л и  с ъ  у к азан н ой  ц е л ь ю  

в ъ  Д он ец к и й  б а с с е й н ъ  го р н а го  и н ж е н ер а  П одк оп аева , съ  в ы дачей  ем у  

ав ан сом ъ  1 0 0  р у б . д л я  п о к у п к и  н ео б х о д и м ы х ъ  п р и б о р о в ъ . О значенное к о -  

м а н д и р о в а ш е н е со с т о я л о сь  за  н ед о ста т к о м ъ  у  Г ор н аго  Д еп а р т а м ен т а  св о-  

б о д н ы х ъ  с р е д с т в ъ .

2 ) Ж е л а я  собр ать  м атер1алъ  д л я  п р ед в а р и т ел ь н а ™  в ы р е ш е ш я  в о

п р о са  о том ъ , как ой  и м ен н о  и зъ  р у д н и к о в ъ  Д о н ец к а го  б а сс ей н а  я в л я ет ся  

н а и б о л е е  п о д х о д я щ и м ъ  д л я  у с т р о й с т в а  ст а н щ и  д л я  и з с л е д о в а ш я  г р е м у -  

ч аго  г а за  и  в о п р о со в ъ  с ъ  н и м ъ  св я зан н ы хъ , К о м и с и я , 2 0  поня с е г о  г о д а , 
о бр ати л ась  к ъ  у п р а в л е ш я м ъ  н е к о т о р ы х ъ  и з ъ  н а и б о л е е  б о гат ы хъ  га зо м ъ  

р у д н и к о в ъ  н азв ан н аго  б а с с е й н а  с ъ  ц н р к у л я р н ы м ъ  от н ош еш ещ ь, в ъ  кото- 

р о м ъ  п р о с и л а  названны й у п р а в л е ш я  сообщ и ть  ей , и м ею т ся  л и  въ  п о д -  

зем н ы х ъ  в ы р абот к ахъ  и х ъ  р у д н и к о в ъ  м е с т а , в ъ  к отор ы хъ  н абл ю дал ось  

бы  п о ст о я н н о е , б о л е е  и л и  м е н е е  р а в н о м е р н о е  в ы д е л е ш е  гр ем у ч а го  г а за  

и з ъ  т р е щ и н ъ .

У к азан н ое о т н о ш еш е отп р ав л ен о  въ  У п р а в л е ш я  с л е д у ю щ п х ъ  р у д 

н и ковъ:

1) О бщ еств а  Ю ж но - Р у с с к о й  к а м ен н оугол ь н ой  п р ом ы ш л ен н ости , за  

№  16,
2) Русско-Донецкаго Общества, за №  17,

3) Анонимнаго Общества Рыковскихъ каменноугольныхъ копей, за 
№  19,

4) Новороссшскаго Общества, за №  18.

П одобн аго  ж е  со д е р ж а ш я  о т н о ш еш е бы ло п осл ан о , 30  а в гу ст а  с е г о  

г о д а , за  №  2 8 , въ  П р а в л еш е Р у т ч ен к о в ск а го  Г ор н оп р ом ы ш л ен н аго  О бщ ества , 
п р и  ч ем ъ  бы ло у к а за н о , что д л я  К о м и сс ш  о со б ен н о  и н т ер есн о  п о л у ч и т ь  

п о др обн ы й  с в е д е ш я  о том ъ и з ъ  т о н к и х ъ  п л астов ъ , н е р е с е ч е н н ы х ъ  ш а х т о й  

№  19 эт ого  О бщ ества , каковой н е р азр абат ы в ается  у г о л ь  якобы  в сл е д е т т а е  

оби л ь н аго  в ы д ел ехп я  въ  н ем ъ  га за .
Отъ п ер в а го  и з ъ  в ы ш еп ои м ен ован н ы хъ  О бщ еств ъ  н о л у ч е н ъ  о т в е т ь ,  

о т ъ  25 ш н я  с е г о  г о д а  за  №  3 2 0 6 , с ъ  у в е д о м л е т е м ъ , что въ  в ы р аботк ахъ  

п р и н а д л еж .а щ и х ъ  ем у  р у д н и к о в ъ  т а к н х ъ  м е с т ъ , о к отор ы хъ  сп р а ш и в а е т ъ  

К ом и сс1я  в ъ  о т н о ш ен 1 И св о ем ъ  отъ  20  ш н я , н е и м е е т с я . П одобн ы е эт о м у  

от в ет ы  п о л у ч ен ы  отъ  Р у с с к а г о  Д о н е ц к а г о  О бщ ества, отъ  28  поня за  №  3 2 , 

и отъ  А н он и м н аго О бщ ества Р ы к о в с к и х ъ  к о п ей , отъ  6 поля се го  г о д а  за
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№  1029. О тъ Н о в о р о ссш ек а г о  ж е  й Р у т ч е н к о в с к а го  Г орнопром ы ш ленны х'!. 
О бщ еств ъ  д о  н аст о я щ а го  в р ем ен и  о т в е т а  на в ы ш е у к а за н н о е  о т н о ш еш е не  

п о л у ч е н о .

3) 8 ш л я  с е г о  г о д а  К ом иссия обр ати л ась  к ъ  Г лавны м и Горны м !. 

У л р а в л еш я м ъ  А в с т р о -В е н г р ш 1 (за  №  2 3 ) , А н гл ш  (за  №  27) ,  Б е л ь г ш  (за  

Л« 2 4 ) , П р у с с ш  (за  №  2 2 ) и  Ф р а н ц ш  (за  №  25) с ъ  ц и р к у л я р н ы м ъ  отно- 

ш е т е м ъ у  в ъ  к отор ом ъ  д о в о д и л о с ь  д о  с в е д е ш я  н азв ан н ы хъ  У п р аВ Л ей й  

о б ъ  у ч р е ж д е н и я  н а ст о я щ ей  К ом иссии , ея  с о с т а в е  и ц 'Ь ляхъ, равно какъ  

н о том ъ , что работы  ея  у ж е  начаты , и что он а п р е д п о л а г а е т е  сообщ ать  

о р е зу л ь т а т а х ъ  э т и х ъ  п осл 'Ь дн и хъ  К ом иссчям ъ и У ч р е ж д е т я м ъ  Г л авн ы х!. 

З а п а д н о -К в р о и е й с к и х ъ  г о с у д а р с т в ъ , соотв ’Ь т ст в у ю щ и х ъ  ей  по свопмч. ц гЬ- 
л я м ъ  и задачамч.у н а д е я с ь , что тгЬ и д р у п я ,  с ъ  св о ей  стор оны , н е отка- 

ж у т ъ  ей  в ъ  п р и с ы л к е  св'Ьд'Ьш'й о с в о и х ъ  р а б о т а х ъ . К р о м е  того , лично  

С ек р ет а р ем ъ  К ом иссии Д е й с т в и т е л ь н ы й . С татским ъ С о в ет н и к о м ъ  К оц ов-  

ск и м ъ , о д н о в р ем ен н о  с ъ  в ы ш еу к а за н н ы м ъ  о т н о ш е т е м ъ , отп р ав л ен о  бы ло  

п о д о б н а го  ж е  с о д е р ж а ш я  п и сьм о г . В а п ъ -д е р ъ -Б р у к у , Г л ав н ом у  С екр етарю  

Б ел ь гШ ск аго  г е о л о г и ч е с к а г о , п а л е о н т о л о гп ч ес к а г о  и ги д р о л о г н ч е ск а г о  

О бщ еств а  в ъ  Б р ю с с е л е , о д н а  и зъ  с е к ц ш  к отор аго  зан и м ает ся  изсл'Ь дова- 
т е м ъ  в о п р о с о в ъ , к а с а ю щ и х с я  г р ем у ч а г о  газа .

В ъ  о т в е т ъ  на в ы ш еи зл о ж ен н ы й  отнош енья отъ  8 Ш л я въ  К о м и с с ш  

п о с т у п и л и  отнош енья с л е д у ю щ и х ! ,  л и ц ъ  и у ч р е ж д е н ш :

1) Б е л ь г ш с к а г о  Г о р н а го  У правления, с о с т о я щ ег о  въ  в е д о м с т в е  Ми

н и ст ер ст в а  П р ом ы ш л ен н ости  и  Т о р го в л и , отъ  30 ш л я  1902 р о д а  за  №  9740, 
с ! , в ы р а ж еш ем ъ  гот ов н ости  п осы л ать  К о м и сс ш  с о о б щ е н ы  о р езу л ь т а т а х !)  

своих'ь р а б о т е  п о  и зс л е д о в а н п о  в о п р о с о в ъ , св я за н н ы х ъ  с ъ  гр ем у ч й м ъ  га- 

зом ъ , и с ъ  п р о сь б о й  о п р и с ы л к е  KoMHCcieft св 'Ь д еш й  о с в о и х ъ  т р у д а х ъ ,  
а кроме того  с ъ  ув 'Ь дом л еш ем ъ , что в ъ  н а ст о я щ е е  врем я  н а  одн ом ъ  и зъ  

р у д н и к о в !) б л и з ъ  Ф р ам ер и  Б е л ь г ш с к о е  П р ав и тел ьств о  у с т р а и в а е т е  и сп ы 
тател ь н ую  с т а т и ю  д л я  опы товъ  с ъ  взры вчаты м и в ещ ест в а м и , лам пам и п 

т. п ., и с ъ  п р и л о ж е т е м ъ  н и ж еп о и м ен о в а н н ы х ъ  8 п еч а т н ы х ъ  тр удов ъ :

1) А р н у л ь д ъ , и з с л е д о в а ш е  в н еза п н ы х ъ  в ы д е л е н ш  г р ем у ч а го  га за  въ  

к а м ен н о у го л ь н ы х ъ  р у д и и к а х ъ  Б е л ь г ш с к а г о  б а сс ей н а , и зд . 1879 г.

2) И зсл ед о в а ь п е  на т у -ж е  т е м у  Ф . Р о б ер т и -Л и н т ер м а н а , и зд . 1895 г.

3) Р а б о т а  Ш ор н а , В ат тей н я  и М акэ о д а в л е ш и  гр ем у ч а г о  га за  въ
п л а с т а х ъ  к ам еи н аго у г л я , п о д ъ  заглав1ем ъ: „П ервы я и зи г с к а т я  и опы ты “ , 

и зд . 1887 г.
4) В а т тей н ь , ст а т и с т и ч е ск о е  и з с л е д о в а ш е  о б ъ  уп отр ебл ен и и  взры вча- 

т ы х ъ  в е щ е с т в ъ  въ  б е л ы ч й с к и х ъ  к а м ен н о у го л ь н ы х ъ  р у д н и к а х ! , за  1888, 
93, 94 и  95 г о д ы , и з д . 1896 Г.

5) В а т тей н ь  и Д э н о э л ь  п о  том у ж е в о п р о с у  отн оси тел ьн о  1897 года, 
и зд . 1898 г.

6) Т о ж е  о т н о си т ел ь н о  1898 г ., и зд . 1899 г.
7) Т о ж е  о т н о си т ел ь н о  1 8 9 9  г ., и зд . 1 9 0 0  г.
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8) Т р у д ъ  т 1ж ъ  ж е  автор овъ , п о д ъ  заглавпемъ: „В зры вчаты я в ещ ест в а  

в ъ  б е л ь г ш с к и х ь  р у д н и к а х ъ “ , п р ед ст а в л ен н ы й  им и па м еж д у н а р о д н ы й  кон -  

г р е с с ъ  по го р н о м у  д е л у  и м е т а л л у р г ш  на п а р и ж ск о й  в ы ст а в к е  1 9 0 0  г ., 

и з д . 1 9 0 0  г.

2) Г л авн аго  С ек р ет а р я  Б е л ь г ш с к а г о  г е о л о г и ч е ск а г о , п а л е о н т о л о ги ч е-  

ск а го  и  г и д р о л о г и ч е с к а г о  О бщ еств а  в ъ  Б р ю с с е л е , г . В а н ъ -д е р ъ -Б р у к а , отъ  

3 0  ш л я  се го  г о д а , п о д о б н а г о  ж е  содер ж ан ь я  и с ъ  и зв ен ц еш ем ъ , что в ъ  

н еи р о д о л ж н т ел ь н о м ъ  в р ем ен и  б у д е т ъ  зак он ч ен о  обор удован и е соор уж аем ы х«) 

О б щ еств о м ъ  ст ан щ й : се й см и ч ес к о й  на од н о й  п з ъ  эр у п т и в н ы х ъ  ск а л ъ  б л и з ь  

Q u en a st и г р и зу т о -с е й с м и ч е с к о й  на г л у б и н е  8 3 0  м етр ов ъ  въ  в ы р аботк ахъ  

к о п и  А г р а и п ъ . К р о м е  того , г . В а н ъ -д е р ъ -Б р у к ъ  у в е д о м л я е т е  о том ъ, что 

в м е с т е  с ъ  н а ст о я щ и м ъ  о т н о ш еш ем ъ  п р е п р о в о ж д а е т е  к а ж д о м у  п зъ  Ч л е-  

н ов ъ  К о м и с с ш  cep iio  п еч а т н ы х ъ  т р у д о в ъ  п о  г р е м у ч е м у  г а з у , и зд а н н ы х ъ  

о б щ ест в о м ъ  за  в р ем я  с ъ  1 8 9 9  г.  по  1 9 0 2  г ., п р и с о в о к у п л я я , что, въ  в и д у  

в есь м а  ск р ом н ы хъ  с р е д с т в ъ  О бщ ества , бы ло бы ж ел а т ел ь н о , чтобы  К о

миссия оп л ат и л а  стои м ость  вы сл ан н ы хъ  со ч и н ен ш , состав л я ю щ ую  5 6  ф р ан -  

к ов ъ , б е з ъ  п ер ес ы л к и .
3) В ел и к о б р и т а н ск а го  М и н и стер ств а  В н у т р е и н и х ъ  д е л ъ ,  отъ  20  а в гу ст а  

с е г о  г о д а  за  №  В. 3 8 5 4 5 , п о д о б н а го  ж е  содерж ания с ъ  п р и л о ж е ш е м ъ  с л е -  

д у ю щ и х ъ  п еч а т н ы х ъ  т р у д о в ъ :

1) Р а п о р т ъ  К о р о л ев ск о й  К ом иссии о в зр ы в ахъ  к ам ен н оугол ь н ой  пы ли  

(1 -й  и 2 -й ).
2) Р а п о р т ъ  о в зр ы в е  в ъ  р у д н и к е  „U n iversa l C o lliery “ .

3) Т о ж е „ „ „ „ T a lk -o ’- t h ’ H ill C o llie ry “ .

4) Т ож е „ . „ „ „L laub rad ach  C o lliery “ .

5) Т о ж е „ „ „ „B laen d are S lo p e“ .

4) К о р о л ев ск а го  П р у сс к а г о  М и н и стер ств а  Т ор гов л и  и П р ом ы ш л ен 
н ости , отъ  26 а в гу ст а  с е г о  г о д а  за  №  I. 5 3 7 5 ,  с ъ  у в е д о м л е ш е м ъ , что 

созв ан н ая  въ  1881  г о д у  П р у сс к а я  газовая  К о м и с й я  зак он ч и л а  св ои  р а 

боты  п о с л е  4 -х ъ -л е т н с й  д ея т е л ь н о с т и , и с ъ  т е х ъ  п о р ъ  новой п одобн ой  

К о м и сс ш  въ П р усси и  н е  созы вали; в ъ  свое врем я эк зем п л я р ъ  п еч атн аго  

отчета о т р у д а х ъ  в ы ш еу к а за н н о й  К о м и сс ш  п р е д ст а в л е н ъ  бы лъ  Р оссий
ск о м у  П р ав и тел ь ст в у  ч р е зъ  П р у с с к о е  М и н и стерство И н остр ан н ы х»  Д е л ъ ;  

е с л и  бы К ом исс1я п о ж е л а л а  п о л у ч и т ь  озн ач ен ны й  отчетъ , то М и н и стер 

ство охотно с с у д и т ъ  ее  и м ъ  и п р о с и т ь  К о м и с с ш  н е отказать в ъ  сообн щ -  

ш я х ъ  о с в о и х ъ . т р у д а х ъ .
5) В то р о го  Д еп а р т а м е н т а  М и н и ст ер ст в а  И н остр ан н ы хъ  Д Ь л ъ , отъ  15  

с е г о  сен т я б р я  за  jN» 1 0 2 1 5 ,  п р е п р о в о ж д е н н о е  в ъ  Г ор н ы й  Д е п а р т а м е н т е  

п р и  о т н о ш еш и  К а н ц е л я р ш  М и н и стр а  З е м л е д е л 1 я  и Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  

И м у щ ест в ъ , отъ  21 с е г о  с е н т я б р я  з а  №  5 9 4 7 ,  с ъ  п р и л о ж е ш е м ъ  ноты  

А в с т р о -В е н г е р с к а г о  П осол ь ст в а  в ъ  С .-П е т е р б у р г е , отъ  5 / 1 8  с е н т я б р я  с е г о  

г о д а  з а  №  1 395 ,  и  ш е с т и  том овъ  п еч а т н ы х ъ  отчетов ъ  Ц ен тр ал ьн а™  К о

м и тета  А в ст р ш ск о й  К о м и сс ш  д л я  изы скания н а и б о л е е  ц е л е с о о б р а з н ы х ’!,
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с р е д с т в ъ  бор ьбы  с ъ  г р е м у ч и м ъ  га зо м ъ  и  П остоя н н аго  К ом и т ета  в ъ  М о- 

р а в ск о м ъ  О ст р а у  и З е г е н г о т е е с ъ  д л я  и з с л Ъ д о в а т я  в о п р о со в ъ , к а са ю щ и х ся  

г р е м у ч а г о  газа .

У к а за н н ы е т р у д ы  п р е п р о в о ж д ен ы  в ъ  р асп ор я ж ен и е К ом иссии А в ст р о -  

В е и г е р с к и м ъ  М и н и стер ств ом ъ  З е м л е д гЬл1я, к отор ое, к ак ъ  и зл о ж ен о  въ  

о зн а ч ен н о й  н от^ , готово и в п р е д ь  со о б щ а т ь  К о м и с с ш  о с в о и х ъ  р а б о т а х ъ  

и п р о с и т ь  э т у  п о с л е д н ю ю  н е отказать  в ъ  с в е д е т я х ъ  о св о ей  д е 
я тел ь н о сти . '

6) О забочи в ая сь  со с т а в л еш ем ъ  п р о е к т а  И спы тательной  ш тол ьн ы , С е 

к р етар ь  К о м и с с ш  Д е й с т в и т е л ь н ы й  С татск ш  С о в ет н и к ъ  К о ц о в ск ш  отпр а-  

в и л ъ  8 ¡ю ля с е г о  г о д а  за  №  26  Г л а в н о м у  И н с п е к т о р у  р у Д н и к о в ъ  С ев ер н о й  

ж е л е з н о й  д о р о г и  и м ен и  И м п ер атор а Ф е р д и н а н д а  въ  М ор авск ом ъ  О стр ау  

(Mährlsch-Ostrau), Г о р н о м у  С о в е т н и к у  Jor anny  М а й ер у  п и сьм о с ъ  п р о сь б о й  

со о б щ и ть , во ск ол ьк о  м о г у т ъ  об о й ти сь  п р и бор ы  и м етал л ич еск хя  части  

ш тольны  так ого  т и п а , у с т р о е н н о й  г. М ай ером ъ  б л и з ь  ш ахты  В и л ь гел ь м ъ  

в ъ  М ор авск ом ъ  О стр ау , а так ж е у к а за т ь  ф а б р и к у , к отор ая  м о гл а  бы  

взять  на с е б я  и сп ол н ен и е н ео б х о д и м ы х ъ  за к а зо в ъ , и р ек ом ен д ов ать  м он

т ер а , к отор ом у  м ож н о бы ло бы п о р у ч и т ь  у ст р о й с т в о  ш тольны  и у ст а н о в ъ  

а п п ар ат ов ъ .
В ъ  о т в е т ь  на и зл о ж е н н о е  отъ  Г ор н аго  С о в ет н и к а  М айера, п о л у ч е н о  

п и сь м о  отъ  11 а в гу ст а  с е г о  го д а , в ъ  к отор ом ъ  он ъ  в ы р а ж а е т е  свою  с о 
в ер ш е н н у ю  готовность  оказать К о м и сс ш  с о д е й с т в 1 е  въ  у с т р о й с т в е  и сп ы 

т ател ь н ой  ш тольны  и  п р е д ст а в л я е т !)  на у с м о т р и т е  К о м и сс ш , к р о м е  см еты  

стои м ости  ап п ар ата  Ш о н д о р ф а  д л я  испы тания л ам п ъ , е щ е  н ес к о л ь к о  с о 

ображ ений об щ а го  х а р а к т ер а  отн оси тел ь н о  о зн ач ен н ой  ш тольны .

П о м н е ш ю  Г ор н аго  С о в ет н и к а  М айера, п р е ж д е  в се го  н а д л е ж и т ъ  о за 

б оти ть ся  п р ш е к а ш е м ъ  въ Д о н ец к о м !) б а с с е й н е  так ого  р у д н и к а , г д е  мож но  

бы ло бы  п о л у ч а т ь  естест в ен н ы й  г р е м у ч ш  г а зъ  в ъ  к о л и ч ест в а х ъ , д ост а -  

точ н ы хъ  д л я  ведения оп ы товъ , и зъ  к о и х ъ  в ъ  о со б е н н о ст и  испытания лампи> 

т р е б у ю т ъ  зи а ч и т ел ь н ы х ъ  м а сс ъ  эт ого  п о с л е д н я г о . П ол ьзов аться  д л я  озна- 

ч ен н ы хъ  и сп ы т ан ш  и ск у сст в ен н ы м !) г р ем у ч и м ъ  га зо м ъ  Г ор н ы й  С ов ет н и к ъ  

М ай ер ъ  не сов етуеш ь .

С у щ е ст в ен н о  важны ш ъ д л я  у с п е п ш а г о  д й я ст в 1 я  и сп ы тател ь н ой  стан 

ции Г ор н ы й  С о в ет н и к ъ  М ай ер ъ  сч и т а ет ъ  е щ е  то, чтобы  д л я  за в е д ы в а ш я  

ею  бы ло н азн ач ен о  л и ц о , о б л а д а ю щ ее достаточ н ы м и  х и м и ч еск и м и  и т е х 

н и ч еск и м и  з н а т я м и , и  у к а зы в а е т е , что в ъ  П р у с с ш  и ви> А в ст р ш  таковое  

зав еды в ат п е п о р у ч а е т с я  л и ш ь  л и ц а м ъ  с ъ  вы сш и м ъ  т ех н и ч ес к и м и  обра- 

зо в а ш ем ъ .

А п п а р а т ъ  Ш о н д о р ф а  м ож но зак азать  м аш и н остр ои тел ь н ой  ф а б р и к е  

н о д ъ  ф и р м ой  „Elbertzhägen und Glassner“ в ъ  М оравском ъ О стр ау , которая  

б е р е т с я  и зготов и ть  таковой  за 2 1 0 0  к р о и ъ  (т. е ., сч и тая  по 4 0  коп . за  

к р о н у , за  8 4 0  р у б .) ,  б е з ъ  достав к и .
Д л я  наблю дения за  п о ст р о й к о й  ш тольны  и уст ан ов ом ъ  ап п ар атов ъ ,
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Г орны й С овгЬ тникъ М ай ер ъ  м о гъ  бы отком андир овать  на н еп р о д о л ж и т ел ь н о е  

врем я о д н о го  и зъ  свои хъ ' с л у ж а щ и х ъ  по т ех н и ч ес к о й  ч асти , но он ъ  иа- 

х о д и т ъ  л у ч ш и м ъ  р ек ом ен д ов ать  К о м и сс ш  п р и г л а си т ь  не только на п о 

ст р о й к у , но д л я  зав гЬдывагпя стан  идей и н ж е н е р а  М одра, зав гЬ ды ваю щ аго  

ш а х т о й  В и л ь гел ь м ъ  и и сп ы т ател ь н ой  ш тол ь н ой  п р и  н ей .

К ъ  п и с ь м у  Г о р и а го  С о в ет н и к а  М ай ер а  п р и л ож ены :

1) К оптя п е р е п и с к и  его  в ъ  1 9 0 0  г о д у  с ъ  СовгЬтомъ С ъ е з д а  Г о р и о -  

п р о м ы ш л ен н и к о в ъ  Ю га P o c c ii i  отн оси тел ь н о  у ст р о й с т в а  и сп ы тател ьн ой  

ста ш и п  на о д н о м ъ  и з ъ  р у д н и к о в ъ  Д о н е ц к а г о  б а сс ей н а ,

2) См'Ьта ст ои м ост и  ап п а р а т а  Ш о н д о р ф а , п р ед ст а в л ен н а я  ф и рм ой  

„Elbertzhägen und Glassner“ с ъ  эск и зн ы м ъ  ч ер т е ж е м ъ  озн ач ен н аго  ап п арата.

3) К о т я  о п и с а т я  и  ч ер т е ж а  ап п ар ата  Ш о н д о р ф а , уст а н о в л ен н а го  на  

и сп ы тател ьн ой  ст а н ц ш  б л и зъ  Б п см а р к ъ , в ъ  В е ст ф а л ш , и о п и сан н аго  в ъ  

№  2 2  ж у р н а л а  „ G lü ck a u f“ за  1 9 0 0  г.

По в ы сл у ш а н ш  и  о б с у ж д е н ш  в с е г о  в ы ш еи зл о ж ен н а го  К о м и с а е й  

бы ли с д е л а н ы  с л е д у ю щ а я  п о с т а н о в л е т я :

1) П ор уч и ть  С ек р етарю  К ом и ссш , в ъ  с л у ч а е , ес л и  д о  15 ч и сл а  б у -  

д у щ а г о  ок тя бр я  м е с я ц а  не б у д у т ъ  п ол уч ен ы  ответы  отъ  Н о в о р о ссш ск а г о  

и Р у т ч еи к о в ск а го  гор н ои р ом ы ш л еи н аго  О бщ еств ъ  на отнош енья К о м и ссш  

отъ  8 ш л я  и 30  а в гу ст а , сн е ст и сь  на п р е д м ет ъ  о зн ач ен н ы хъ  отн ош ен ш  

н еп о с р е д ст в ен н о  съ  И. И. Ю зомъ и гор н ы м ъ  и и ж ен ер о м ъ  А вдаковы м ъ, д и 

р екторам и н азв ан н ы хъ  о б щ ест в ъ .

2) П р оси ть  Г ор н ы й  У ч ен ы й  К ом и тетъ  в о зб у д и т ь  и р е д ъ  Г ор н ы м ъ  Д е 

п артам ентом !) хо д а т а й ств о  о б ъ  о т п у с к е  на б у д у щ ш  1 9 0 3  г о д ъ  въ  расгю - 

р я ж е ш е  К о м и сс ш  сум м ы , въ  р а з м е р е  т р е х ъ  ты сяч ъ  р у б л е й , и зъ  к о и х ъ  

о д н у  ты ся ч у , к ак ъ  и в ъ  п р ош л ом ъ  г о д у , на в озн агр аж дени е Д е л о п р о и з в о 

д и т е л я  и  к ан ц ел яр ск те р а сх о д ы , а остальны я д в е  ты сячи  на научны я  

и зс л 'Ь д о в а т я  и опыты, которы е К омиссий п редп олагаеш ь п р о и зв ест и  въ  

б у д у щ е м ъ  г о д у .

3) В ъ  в и д у  того, что в о п р о с ъ  о мгЬстгЬ п о ст р о й к и  и сп ы тательн ой  

ст а н ц ш  м ож етъ  быть р е ш е и ъ  окон чательн о только п о с л ’Ь того , к ак ъ  вы- 

д е л е т е  г а за  въ  нам'Ьчениомъ р у д н и к е  б у д е т ъ  и зс л е д о в а н о  к ак ъ  с ъ  ка

ч еств ен н ой , так ъ  и с ъ  к ол и ч ест в ен н ой  ст ор он ъ , д л я  ч ег о  п о т р е б у е т с я  п р о 
и зв ести  н а д л еж а щ ее опы ты  и наблю дения, в о зб у д и т ь  св оев р ем ен н о  х о д а 

тайство и р е д ъ  Г ор ны м ъ  Д еп а р т а м ен т о м ъ  о ком андировании д л я  п р о и зв о д ст в а  

о зн а ч ен н ы х ъ  и з с л е д о в а н ш  /д е л о п р о и зв о д и т е л я  К о м и сс ш  К о л л еж ск а го  А с с е -  

с о р а  гор н аго  и н ж е н е р а  Скочиитскаго и и сп р а в л я ю щ а го  обя зан н ость  а с с и 

ст ен т а  Г ор н аго  И н сти т ута  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  И по к а е е д р е  

хим 1и К о л л еж ск а го  С ек р ет ар я  гор и аго  и н ж е н ер а  П одк оп аева .
4) П о и с т е ч е ш и  к а ж д а го  г о д а  составл ять  к р ат ш й  отчетъ  о д е я т е л ь 

н ости  К о м и сс ш  и р азсы л ать  ег о , п о  от п еч атан ш  и п е р е в о д е  на ф ран - 

ц у з с к ш  и н ем ец к и е я зы к и , 'гЬмъ загр аи и ч н ы м ъ  у ч р е ж д е ш я м ъ , которы й  

б у д у т ъ  о б м ен и в а т ь ся  с ъ  К ом иссчей своим и печатны м и т р у д а м и .
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5) В ы р ази ть  б л а г о д а р н о с т ь  Г о р н о м у  С о в ет н и к у  1оган н у  М а й ер у  за, 

ег о  л ю б е зн о е  с о д М с т г и е  К о м и сс ш  въ  в о п р о с е  о б ь  у с т р о й с т в е  и сп ы та

тел ь н ой  ст а н щ и .

6) Д о в е с т и  д о  с в ^ д Ь т я  г. С ек р ет а р я  Б е л ь г ш с к а г о  г е о л о ги ч е ск а го , 

п а л е о н т о л о г и ч ес к а г о  и г и д р о л о г и ч е с к а г о  О бщ еств а  въ Б р ю с с е л е , что для  

К о м и сс ш  д о ст аточ н о  п о л у ч а т ь  т р у д ы  О бщ ества  въ  одн ом ъ  эк зем п л я р е;  

а так ж е, что за  п р и с л а н н ы е эк зем п л я р ы  К ом иссия м о ж е т ъ  у п л а т и ть  только  

въ б у д у щ е м ъ  г о д у , и бо п о к а  с р е д с т в а  ея  в есь м а  огр ан и ч ен ы .

7) В ъ  в и д у  в ы р а ж ен н о й  П р у с с к и м ъ  М и п и стер ств ом ъ  П р ом ы ш л ен 

ности  и Т о р го в л и , въ  о т н о ш еш и  о т ъ  26  а в г у с т а  за  №  1 5 3 7 5 ,  готовности  

п р и сл а т ь  К о м и с с ш  о д и н ъ  э к з е м п л я р ъ  отч ета  П р у с с к о й  К о м и сс ш  по  

г р е м у ч е м у  г а з у , р а б о т а в ш ей  с ъ  1 8 8 1  по  1 8 8 5  г о д ъ , б л а г о д а р и т ь  озн ач ен н ое  

М и н и стер ств о  и п р о си ть  о в ы сы л к е такового отчета.

8) П р оси ть  С о в е т ъ  С ъ е з д а  Г о р н оп р ом ы ш л ен н и к ов ъ  Ю га Р о с с ш  п р е 
д остав и ть  в ъ  р асп ор я ж ен и е К о м и сс ш  10 эк зем п л я р о в ъ  отчета  гор н аго  

и н ж е н е р а  З и в е р т а  н о  к о м а н д и р о в к е  ег о  С о в ет о м ъ  С ъ е з д а  въ  1 9 0 0  г о д у  

въ  М оравский О стр ау  д л я  ознаком ления с ъ  и сп ы тател ь н ой  станицей б л и зъ  

ш ахты  В и л ь гел ь м ъ , к ак овую  К ом иссия п р и н я л а  за  т и п ъ  д л я  и сп ы т а

т ел ьн ой  ст а н щ и , к отор ую  п р е д п о л а г а е т с я  у ст р о и т ь  въ  Д о н ец к о м ъ  б а с с е й н е .

После этого делопроизводителем!) Коммпссш было прочитано за
явление ординарнаго профессора Статскаго Советника Курнакова, следу- 
югцаго содержашя.

„ В ъ  К ом и сси о  д л я  и зу ч е ш я  гр ем у ч а г о  г а з а .— И м ею  ч есть  п р е д с т а 

вить п р и  се м ъ  р у к о п и с ь  м оего  сочинения: „С п особы  х и м и ч еск а г о  и з с л е -  

д о в а ш я  г р ем у ч а г о  га за  к а м ен н о у го л ь н ы х ъ  к о п е й “ и ходатай ств ов ать  иие- 

р е д ъ  К ом иссией  о напечатании его  въ  „ Г ор н ом ъ  Ж у р н а л е “ . В ъ  п р е д л а -  

га ем о й  р а б о т е  с о д е р ж и т с я  описание сн о с о б о в ъ , н р и м е н я е м ы х ъ  въ р у д 

ничной  т е х н и к е  п р и  и з с л е д о в а н ш  гр ем у ч а г о  газа . Б ы ло бы ж ел ат ел ь н о , 
чтобы это  с о ч и н е ш е п о с т у п и л о  в ъ  п р о д а ж у  т ак ж е и в ъ  в и д е  о т д ел ь н ы х !)  

отти ск ов ъ  (о т д ел ь н ы м ъ  и з д а т е м ъ )  в ъ  достаточны м !) к о л и ч е с т в е  эк зем 

п л я р ов ъ . П р оф . К у р н а к о в ъ . 15 сен т я б р я  1 9 0 2  г . “ .

К р о м е  того , С татск ш  С о в ет н и к ъ  К у р н а к о в ъ  сл о в есн о  за я в и л ъ , что 

п р е д ст а в л е н н ы й  им ъ т р у д ъ  я в л я е т с я  отчетом ъ  п о  его  загр ан и ч н ой  ком ан
д и р о в к е  в ъ  1 8 9 8  г о д у .

В ы с л у ш а в ъ  и зл о ж ен н о е  за я в л е ш е , К ом иссия п остан ов и л а  х о д а т а й ст в о 

вать п р е д ъ  Г ор н ы м ъ  У ч ен ы м ъ  К ом н тетом ъ  о н а п е ч а т а ю  вы ш еук азан н аго  

со ч и н е ш я  п р о ф е с с о р а  К у р н а к о в а  в ъ  Г о р н о м ъ  Ж у р н а л е , о б ъ  изготовлении  

5 0 0  о т д е л ь н ы х ъ  от ти ск ов ъ  его  и п р едст ав л ен и и  э т и х ъ  п о с л е д н и х ъ  въ  р а с 
п оряж ен и е автора.

В ъ  заклю чение за сед а н и я  К о м и с с и и  П р е д с е д а т е л ь  Т айны й С ов ет -  

н и к ъ  п р о ф е с с о р ъ  Т им е о б р а т и л ъ  внимание К о м и сс ш  на стр . 13 п ечатнаго  

п р от ок ол а  за сед а н и я  К о м и сс ш  4 м арта с е г о  го д а , г д е  и зл а га ет ся  за п и ск а  

Д е й с т в и т е л ь н а ™  С татск аго  С о в ет н и к а  п р о ф е с с о р а  К о ц о в ск а г о  о р а б о та х ъ
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Комиссш, командированной въ Донецкш бассейнъ въ 1 8 9 8  году и, между 
прочимъ, приведены цифровыя данный о взрывахъ гремучаго газа въ 
рудникахъ Донецкаго бассейна, при чемъ число убитыхъ при взрывахъ, 
приходящееся на 1000 задолжаемыхъ рабочихъ и миллшнъ тоннъ добы- 
ваемаго угля, выведены только для 1 8 9 1  и 1 8 9 8  года. Сопоставляя озна- 
ченньш числа съ таковыми же для прусскихъ рудниковъ за гЬ же годы, 
авторъ записки приходитъ къ; заключешю о большей опустошительности 
взрывовъ на нашихъ копяхъ, сравнительно съ прусскими. По мнению же 
Тайнаго Советника Тиме, для того, чтобы характеризовать действительную 
опустошительность взрывовъ на нашихъ копяхъ, недостаточно брать сред- 
шя только для двухъ лгЬтъ. Въ виду этого, онъ предлагаетъ Комиссш 
просить Секретаря представить подобный вышеуказаннымъ цифровыя дан- 
ныя о числе убитыхъ при взрывахъ на нашихъ копяхъ, за время съ 
18 9 1  года, къ одному изъ следунощпхъ заседанш.

Д е й с т в и т е л ь н ы й  С татск ш  С о в ет н и к ъ  К о ц о в ск ш  р а зъ я с и и л ъ , что въ  

н а ш и х ъ  к о п я х ъ  п о с л е  1 8 9 1  г о д а , к ак ъ  и зв е с т н о , бы ло в сего  4 б о л ы п и х ъ  

взры ва; р а з у м е е т с я , т е  годы , на которы е эти  взры вы  н е п р и х о д я т с я , д а -  

д у т ъ  с р е д ш я  ц и ф р ы  у б и т ы х ъ  п р и  в зр ы в е зн ач и тел ь н о  м ен ы ш я , ч е м ъ  т е  

годы , в ъ  к отор ы е ук азан н ы е взры вы  бы ли; т е  ж е  ст а т и с т и ч е с ю я  со п о ст а 

вления, на которы я у к а зы в а ет ъ  Г о с п о д и н ъ  П р е д с е д а т е л ь , с д е л а н ы  и м ъ  не 

д л я  того , чтобы  ха р а к т ер и зо в а т ь  д е й с т в и т е л ь н о е  ч и сл о  у б и в а ем ы х ъ  п ри  

в зр ы в а х ъ  .въ  р у с с к и х ъ  р у д н и к а х ъ  на 1 0 0 0  за д о л ж а ем ы х ъ  р а б о ч и х ъ  или

1 .0 0 0 ,0 0 0  тон н ъ  добы в аем аго  у г л я , а с ъ  ц е л ь ю  п о к а за т ь — н аск ол ьк о  такие 

взры вы  м о гу т ъ  быть оп у ст о ш и т ел ь н ы  на н а ш и х ъ  р у д н и к а х ъ , н есм отр я  на 

то, что в ы д е л е ш е  г а за  въ  н и х ъ  п о к а  ещ е  н астольк о сл або , что п р и  та- 

к и х ъ  усл ов й я хъ  въ  за п а д н о -е в р о п е й с к и х ъ  р у д н и к а х ъ , г д е  в ен т и л я щ я  и 

сп а с а т е л ь н о е  д е л о  н а х о д я т с я  на д о л ж н о й  в ы со т е , в зр ы вовъ  и л и  н е  бы ло  

бы  с о в с е м ъ , и л и , п о  к р а й н ей  м е р е ,  ч и сл о  ж е р т в ъ  ихч> бы ло бы зн а ч и 

тел ь н о  м еньш е; что ж е  к а са ет ся  п р едл ож ен и я  Г о с п о д и н а  П р е д с е д а т е л я  

отн оси тел ь н о  составления в ы ш е у к а за н н ы х ъ  с т а т и с т и ч е ск и х ъ  с в е д е н и й , то 

о н ъ  оХотно за г о т о в и т ь  таковы я.

Комиссия присоединилась къ предложению Тайнаго Советника Тиме 
и поручила Секретарю представить означенныя статистичесюя данныя къ 
одному изъ следующихъ заседанйп Комиссии.

Председатель Ив. Time.
Члены: //. Урбановтъ.

И. Курнаковъ.
Членъ и Секретарь II. Коцовапй.
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Производительность желЬза и стали въ Соединенномъ КоролевствЪ въ 1901 г.1).

Но ев'Ьд'Ыямъ недавно опубликованнаго ежегодного отчета «The B ritish  Iron Trade 
Assocition», въ Соединенномъ Королевств'Ь жел’Ьзныхъ рудъ добыто въ 1901 г. 12.275,198 англ. т., 
иротивъ 14.028,208 т. въ 1900 г. и 14.461,330 т. въ 1899 г. Привезено въ Соединенное 
Королевство заграннчныхъ жел'Ьзныхъ рудъ въ 1901 г. 5 .545,845 т., противъ 6.297,873 т. 
въ 1900 г. и 7.054,578 т. въ 1899 г. Отсюда видно, что какъ добыча м'Ьстиыхъ жел'Ьзныхъ 
рудъ, такъ и привозъ заграннчныхъ — въ течете трехъ посл'Ьднихъ .тЬгь значительно сокра
тились. Уменьшился также привозъ тгЬющихъ значительное нрим'Ьнеше въ чугуноилавильномъ 
ироизводств'Ь Соединениаго Королевства сЬрныхъ огарковъ (purple ore) 2) съ 556,073 т. въ 
1900 г. на 476,000 т. въ 1901 г. Всего, въ 1901 г. разныхъ рудъ поступило на бри- 
тансше доменные заводы 18.297,043 т., противъ 20.882,244 т. въ 1900 г., т. е. произошло 
сокращеше на 2.585,201 т., или болЬе чгЬмъ на 1 2 % . Кром'Ьтого, британсюе чугуноплавильные 
заводы иерерабатываютъ бол'Ье одного миллюна тоннъ передЬльныхъ шлаковъ п окалины.

Большую часть привозной жел’Ьзной руды доставляетъ въ Соединенное Королевство -  
Нспашя (въ 1901 г. бол'Ье 8 5% ).

Выплавка чугуна въ Соединенномъ Королевств’!; также сократилась: въ 1899 г. было 
выплавлено 9.305,319 англ. т., въ 1900 г. — 8.908,570 т. и въ 1901 г.— 7.761,830 т., 
т. е. сокращеше выплавки въ минувшемъ году по отношенпо къ 1900 г. составило 1.146,740 т., 
или 12 ,7% , а по отношсшю къ 1899 г.— 1.543,489 т., или 16 ,6% . 1Го отдЬльнымъ сор- 
тамъ сокращен1е выплавки чугуна почти равнэм'Ьрно раснредЬлилось между обыкновенными 
сортами (литейный, пудлинговый, томасовскМ, гематитовый): и только для спецшювш. (кре- 
мн1евыхъ и маргапцовыхъ) произошло значительно большее сокращеше.

Запасы чугуна въ Соединенномъ Королевств’Ь (за исключешемъ запасовъ на заводахъ 
кливлэндскаго района) къ концу 1901 г. составляли 464,033 т., или 6%  относительно 
прошлогодней его выплавки. Действовавших!, въ 1901 г. доменъ было въ среднемъ 351, 
противъ 397 въ 1900 г., недЬйствовавшихъ —- 206, противъ 165, и вс’Ьхъ имевшихся на 
лицо— 557, противъ 562.

') Извлечено изъ ..ВЬстника Финансовъ, Промышленности и Торговли“.
2) Остатки отъ обработки серебристыхъ колчедановъ.
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Въ производстве Ооединеннымъ КорЙевствомъ пудлинговаго металла произошло также 
сокращете—самое сильное за продолжительный перюдъ времени, въ течен!е котораго произ
водство это, изъ года въ годъ, уменьшается: пудлинговаго полупродукта въ 1901 г. было при
готовлено 974,470 т., нротивъ 1.162,765 т. въ 1900 г., что составляетъ сокращете на 
188,289 т., или на 16 ,2% . ВсЬхъ пудлинговыхъ печей въ 1901 г. действовало 1,301, нро
тивъ 1,441 въ 1900 г.

Производство литого металла въ Соединенномъ Королевстве, въ течете пос.гЬднихъ 
6 лйтъ, медленно, но непрерывно увеличивалось въ общемъ, давъ нриращеше въ 770,647 т. 
(въ 1896 г. —  4.133,397; въ 1901 г. — 4.904,044 т.); въ частпости-же, — производство 
литого металла въ мартеновскихъ печахъ возрасло на 980,236 т., или слишкомъ на 4 2 % , 
а производство литого металла въ конверторахъ сократилось на 209,589 т., или на 11% . 
Цифры эти свидетельствуют!,, что эволюцш жел£знаго производства въ Соединенномъ Коро
левств'Ь совершается одинаково съ прочими главнейшими странами, производящими железо: 
пудлинговате клонется къ исчезновению, въ то время, когда въ производстве литого металла 
мартеновски епособъ прюбр'Ьтаетъ все большее значеше, отчасти за счетъ конверторнаго 
способа.

Кислый мартеновскш ироцессъ до сихъ поръ сохраняетъ въ Соединенномъ Королевств’Ь 
значительное преобладате надъ основнымъ процессомъ. тогда какъ въ другихъ странахъ онъ 
играетъ незначительную роль, но сравненш съ развииемъ основного процесса. Въ 1901 г. въ 
д’Ьйствш находилось въ средиемъ 337 мартеновскихъ печей на кисломъ поду и 43 на основ
ному всего-же въ Королевств'Ь къ 1 января 1902 г. числилось 502 мартеновскихъ печи 
(д'Ьйствующихъ, недействующихъ и въ постройке).

Бессемеровское производство, въ течете трехъ посл’Ьднихъ летъ, постепенно падаегъ во 
веЬхъ жел'Ьзод'Ьлательныхъ райоиахъ Соедииеннаго Королевства, за исключешемъ Заиаднаго 
Камберлэнда. Кислаго бессемеровскаго металла произведено въ 1901 г. 1.115,985 т., нротивъ 
1.253,903 т. въ 1900 г. и основного металла (томасовскаго) получено 490,268 т. въ 
1901 г.; противъ 491,101 т. въ 1900 г., откуда следуетъ, что въ минувшемъ году бессе
меровское производство въ Соединенномъ Королевстве сократилось почти исключительно за 
счетъ кислаго процесса. Въ 1901 г. въ действш находилось 59 конверторовъ, противъ 62 въ 
1900 г.; всего-же действующихъ и недействующихъ конверторовъ числилось по 76 въ те
чете двухъ летъ.

Вывезено изъ Соедииеннаго Королевства за границу чугуна, железа и стали въ 1901 г. 
2.900,100 т., противъ 3.545,357 т. въ 1900 г. и 3.717,616 т. въ 1899 г.; на умень
шите общей цифры вывоза изъ Великобританш железныхъ товаровъ особенно повл1яло сокра
щете вывоза чугуна въ 1901 г., по сравненш съ 1900 г. на 589,326 т. Такое значительное 
сокращете вывоза англичане приписывают усиленной конкурент и немцевъ и бельгшцевъ на 
главнейшихъ днровыхъ рынкахъ, где цены на железные товары ими неимоверно понижены. 
Привозъ въ Соединенное Королевство, въ то-же время, оказался въ 1901 г. самымъ большпмъ 
за все время существования здесь промышленности, именно 868,739 т., нротивъ 761,402 т. 
въ 1900 г., 645,019 т. въ 1899 г. и 591,425 т. въ 1898 г. Такое увеличение привоза 
железныхъ товаровъ обязано усиленному вторженш на британсюе рынки нЬмецкихъ товаровъ.

А. К.
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Добыча ископаемыхъ въ Соединенномъ КоролевсгвЬ въ 1901 г. ‘).

По оффшиальнымъ даннымъ, въ Соединенномъ Королевстве въ 1901 году добыто: 
219.046,945 англ. тоынъ ископаемаго угля; железной руды 12.275,198 т.; глины и глини- 
етаго сланца— 14.161.877 т.; смолистаго сланца— 2.354.356 т.; поваренной соли— 1.783,056 т.; 
сланца -  488,772 т.; м’Ьдныхъ рудъ —  6,216 т.; свинцовой руды — 27,976 т.; оловянной 
руды— 7,288 т. и цинковыхъ рудъ 23,752 т. По сравнен™ съ 1900 г., добыча большин
ства ископаемыхъ въ 1901 году значительно сократилась. Сокращеше добычи каменнаго угля, 
ваЬдств1е общаго торговопромыш леи наго кризиса, составило 6.134,355 т., или 2 ,7% .

Въ горной промышленности Соединеннаго Королевства въ минувшемъ году было занято 
839,178 человек!,. Изъ нихъ 806,735 чел. работало на 3,397 угольиыхъ копяхъ и 32,443 
чел. на 731 металлнческихъ рудникахъ. Въ то время, какъ добыча угля въ Соединенномъ 
Королевств! сократилась, число рабочихъ на уголышхъ копяхъ значительно увеличилось, бла
годаря чему годичная добыча одного горнорабочаго составила въ 1901 г. 357 т. угля, противъ 
382 т. въ 1900 г. и 100 т. въ 1898 г., что объясняется отчасти болышшъ количествомъ 
нраздничныхъ дней, отчасти сокращешемъ рабочаго дня.

Количество смертельных!, случаевъ при горныхъ работахъ въ Велпкобританш въ 1901 г. 
значительно увеличилось. На угольиыхъ копяхъ произошло 951 песчастныхъ случаевъ, про
тивъ 940— въ 1900 г., съ общимъ числомъ убитыхъ 1001 чел., противъ 1012. На метал- 
личоскихъ рудникахъ убито въ 1901 г. 30 чел., противъ 38— въ 1900 г., и на камеполомняхъ, 
при 94,188 рабочихъ, потеряло жизнь 98 чел. На 1000 рабочихъ, занятым, на британскихъ 
уголишхъ копяхъ на поверхности и подъ землею, произошло 1,36 смертей, противъ 1,30 въ
1900 г.; на металлнческихъ рудникахъ относительное число убитыхъ значительно менЬе, именно: 
0,92 на 1000 рабочихъ металлнческихъ рудниковъ. ВслЬдсте взрыва гремучаго газа въ
1901 г. на 1000 рабочихъ угольиыхъ копей было убито 0,19 чел., противъ 0,07 чел. въ 
1900 г.; вс.тЬдств1е падшая камней и угля убито 0,74 чел., противь 0,79 въ 1900 г.; въ 
шахтахъ погибло 0,11, противъ 0,13 въ 1900 г.; вследствие разныхъ причинъ подъ землею 
погпбло 0,42 чел., противъ 0,45 въ 1900 г., п на поверхности —  0,94 чел., противъ 0,73 
въ 1900 г. Отсюда усматривается странное явлеше: на англшелшхъ копяхъ подъ землею 
происходить значительно меньшее число смертелышхъ случаевъ съ рабочими, ч-Ьмъ на по
верхности. 4 г-

Будущность золотопромышленности въ Трансвааль2).

«ВЬстникъ Финансовъ, Промышленности и Торговли» приводить с.гЪдующ1я интересныя 
соображешя американскаго инженера Джона Гаммонда относительно будущности золотого ,тЬла 
въ Трансваале.

Въ течете первыхъ восьми мкяцевъ 1899 г., до открыия военныхъ дЬйствШ, въ 
Трансваале золота было добыто на 12.485,032 ф. ст. Веденная въ тЬхъ-же размйрахъ 
добыча дала-бы металла за весь годъ на 18.727,548 ф. ст. Принимая-лсе во вннмаи1е про
грессивное увеличение ежемесячной добычи, можно предположить, что ценность годовой добычи 
золота достигла-бы 20.000,000 ф. ст. Около 75%0 добытаго золота давала центральная

’ ) И зв л е ч е т е  изъ „В Ь стн п ка Ф инансов!,. Промышленности и Торговли".
'2) И звл еч ете  изъ „В ъ стн и ка Ф инансовъ, Промышленности и Торговли11.
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полоса Ранда (разработка на выходе пластовъ) и 25%—рудники, работающее на значительной 
глубин!. Вполне возможно, что трансваальше золотые рудники въ течеше года после возоб- 
новлешя работъ, прекращенный. по случаю войны, легко достигнуть размера своей произво
дительности въ 20.000,000 ф. ст., бывшей до начала англо-бурской войны. Не подлежитъ 
также сомн'Ьгпю, что добыча золота въ Трансваале въ течение ближайшихъ летъ будетъ 
безнрестанно расти, по сравнен® съ упомянутыми размерами. Черезъ 3 — 4 года добыча зо
лота въ Трансваале легко достигнегь ценности въ 25.000,000 ф. ст., благодаря какъ увели
чение толчейныхъ фабрикъ, такъ и достижение нормальной разработки еще неустроенными 
рудниками. Относительно дальнейшего роста здесь золотого дела можно утверждать, что че
резъ 6 — 8 летъ рудники главнейгаихъ золотыхъ предирштш, работающихъ на выходахъ 
месторождений, будутъ истощены. Но такъ какъ результаты разработки самыхъ глубокихъ теперь 
транснаальскихъ рудниковъ настолько благоприятны для заключешя о золотоносности округа 
еще на более значительныхъ глубинахъ, что можно допустить нахождеше золотоносной залежи 
на глубине 8,000 футовъ отъ поверхности, и такъ какъ работа на такой глубине вполне 
возможна въ Ранде, въ виду малаго притока подземныхъ водъ и чрезвычайно медленнаго 
новышетя температуры по мере углубления шахтъ, то работа и на такой глубине должна 
быть достаточно выгодиа съ экономической и технической стороны. При длине площади раз
работки рудншковъ по пространно въ одну англшскую милю, углубленно горизонта разработки 
на 1.000 футовъ соответствуетъ добыча золота въ 10.000,000 ф. ст. Прииявъ предельную 
глубину разработки только въ 6,000 ф.. получимъ запасъ золота соответственно 10  милямь 
простираны месторождешя центральной полосы Ранда въ 600.000 ООО ф. ст. Гораздо труднее 
сказать что-либо относительно занасовъ золота въ обоихъ крыльяхъ (западномъ и восточномъ) 
главнаго месторождения. По оценке ннженеровъ Hatch и Cholniers, хорошо изучивши» 
трансваальскпя месторождения, запасъ золота въ крыльяхъ Ранда составляешь не менее
200 .000.000 ф. ст., такъ что весь трансваальскш запасъ можетъ быть принять въ
800.000.000 ф. ст. При ежегодной добыче въ 25.000,000 ф. ст., золотыхъ м$сторождешй, 
следовательно, хватить на 25 — 30 летъ. Съ улучшешемъ общихъ экономпческихъ условш 
Т])ансвааля и особенно въ случае сложешя съ местной золотопромышленности чрезвычайно 
тяжкихъ и несправедлннвыхъ налоговъ, возможно, по мнению г. Гаммонда, удешевление себе — 
стоимости обработки тонны руды на 6 шил., что, напр., при размерахъ добычи 1898 г. 
увеличило-бы дивидендъ—на 2.199,405 ф. ст., или на 45°/0. j к

Китайская горная промышленность въ 1901г.1).

Въ положении китайской горной промышленности въ мпнувшемъ году произошли следуюнця 
измйнешя. Вследств]'е неуверенныхъ политическихъ условШ, дана была всего лишь одна кон
цессия японскому обществу на разработку угля въ провинцш Ангуй и въ особенности въ окрест- 
ностяхъ Ву-ху. Затемь, основанное около 15 летъ тому назадъ китайское горнопромышленное 
общество было реорганизовано въ международное, съ основнымъ капиталомъ въ 1 мил. фун. ст. и 
правлешемъ, имеющимъ местопребывание въ Лондоне. За последшй годъ, въ виду незначительной 
мощности каменноугольныхь пластовъ, обшествомъ заложено еще 14 новыхъ шахтъ. Произ
водительность этихъ копей достигаешь въ настоящее время 50.000 т. угля въ месяцъ. Въ Шан- 
тунгской провинцш, въ каменноугольной области Ма-есу, плонцадь разработки угля была,

М И з в л е ч . и з ъ  „ В Ъ с т н и к а  Ф и н а н с о в ъ ,  П р о м ы ш л е н н о с т и  и  Т о р г о в л и " .
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расширена и, кроме того, произведены были новыя изыскашя. Уголь этой провинцш нрекра- 
снаго качества и въ будущемъ можетъ составить серьезную коикуренцiio кайпиигекому углю. 
Зат^мъ, китайскимъ правительстваиъ отданы две концессш на разработку каменнаго угля въ 
долине реки Янгъ-тце. Одна концешя на добычу угля, близъ гор. Нанкина, принадлежитъ 
франко-бельгшскому обществу и существуетъ пока лишь на бумаг!; (площадь разработки рав
няется 136.000 гектарамъ); другое предпр1ят1е, принадлежащее фирме Врардъ и К0, также 
пока не начало еще действовать но недостатку оборотныхъ средствъ, хотя копи почти уже 
вполне оборудованы.

Концессш на разработку металловъ въ провинцш Че-ту-енъ, где наиболее развита 
горнопромышленность, находятся въ рукахъ англичанъ и французовъ, заключившихъ между 
собою, въ 1896 г., соглашеше, по которому ни одна изъ сторонъ не имеетъ права добиваться 
въ этой провинцш какихъ-либо особыхъ преимуществъ. Французы имеютъ концееш на раз
работку угля, железа и добычу нефти, англичане—на добычу нефти въ 3 округагь провинцш 
и на разработку угля въ 8 округахъ.

Въ провинцш Квей-ху концессш на добычу ртути получило «Société Minière». Это 
общество учредило для экснлоатацш ртутныхъ рудниковъ англо-французскш синдиката, деятельно 
принявшейся за дело и приготовившш уже 500 бут. по 25 фун. ртути. Вотъ и все более 
плп менее значительныя изменешя въ горнопромышленном'!, дгЬл'Ь Китая. Интересны услов1я, на 
которыхъ выданы китайскимъ правительствомъ различныя концессш. Такъ, кайпингсшя копн 
отдаютъ китайскому правительству 5% всей выработки натурой, шаптунгсюя—платятъ 10% 
стоимости, нанкинше рудники въ нродоллгеше нервыхъ десяти лета должны отчислять въ 
пользу китайскаго правительства 10% съ чистой прибыли, а загЬмъ 20%; нетуенсшя копн 
также сначала 5% стоимости, а затемъ 2 0 % съ чистой прибыли, при чемъ нодъ чистою 
прибылью подразумевается сумма, составляющая валовой доходъ, минусъ известное отчислеше 
па запасный каниталъ, 7% на основной капиталъ и % на амортизацно и вознаграждеше 
директорами Правда, съ 1898 г. существуетъ императорскш указъ, согласно которому каждое 
промышленное общество въ Китае обязано отчислять въ пользу правительства 25% съ чистой 
прибыли, но до сихъ поръ указъ этотъ не применялся. * тр

Разработка горныхъ богатствъ въ Турцт ]).

Несмотря на то, что Турщя обладаетъ весьма значительными богатствами, при чемъ не
который изъ нихъ отличаются особенно выдающимся качествомъ, горное дЬло въ этой стране 
развито очень мало, по многимъ причинамъ, въ числе которыхъ следуетъ назвать отсутшпе 
удобныхъ путей сообщения, дороговизну топлива, вслед&ше постепеннаго уничтожешя лесовъ и 
высокой цены на привозимый моремъ каменный уголь. Кроме того, турецкое законодательство 
представляеть серьезный стеснешя для предпринимателей; такъ, напр., ст. 14 закона о раз
работке рудниковъ требуетъ отъ лица, предпринимающаго изыскан1я, обязательства уступить 
рудники правительству во всякое время, за вознаграждеше, размерь котораго заранее не 
определяется.

Добывается въ Турцш, главнымъ образомъ, каменный уголь, свинецъ, медь, цинкъ, 
хромъ, наждакъ и борнокислая известь; залежи золота, никкеля, мышьяка, олова и даже та- 
кихь редкихъ металловъ, какъ платина и уранъ, остаются до сихъ поръ неразработанными.

') И звдеч . и з ъ  „В Ъ стн и ка  Ф и аан со въ , П ром ы ш ленности  и  Т ор говли “ 
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Изъ действующихъ въ настоящее время въ Турщи горнопромышленныхъ предпршгш 
большинство находятся въ рукахъ французских'!, капиталистов!,. Такъ, французское общество 
эксплоатируетъ каменноугольныя копи на с'Ьверномъ берегу Чернаго моря, въ окрестностяхъ 
Гераклеи, занимающгя пространство въ 25 кв. километровъ. Ежедневно добывается 850 —950 
тоннъ, занимая для этого 1,200—1,500 рабочихъ; исключительно туземцевъ. По качеству 
гераклейсшй уголь признается выше иыонортскаго и ньюкэстльскаго и подходить ко второму 
сорту кардифскаго. Коксъ, вырабатываемый изъ этого угля Гераклейскимъ обществомъ, продается, 
между прочимъ, на Керченсше металлургичссше заводы.

Йл1а-Карайдинскге свинцовые и цинковые рудники, разрабатываемые анонимнымъ отто- 
манскимъ обществомъ, также на французсше капиталы, расположены въ санджав'Ь Каросси, 
Худавенкярскаго вилайета, въ 80 километрахъ отъ берега моря, и занимаюсь площадь въ 
1,550 гектаровъ. Въ течете 1900 г. рудники дали 62,600 тоннъ неочищенной руды. Свин- 
цоваго блеска 6,616 т. (съ содержашемъ 70% свинца, 1,250 граммовъ серебра и 2 граммовъ 
золота въ тонне). Свинца—2,823 тонны (съ содержашемъ 2,000 гр. серебра и 8 гр. золота 
въ тонне). Цинковой обманки - 1,800 тоннъ (съ содержашемъ 42% цинка). Кремнекислаго 
цинка—377 тоннъ (съ содерл̂ ашемъ 47% цинка).

Въ округ!; Кассандура, Салоникскаго вилайета, находятся не менее значительные рудники 
(площадь въ 11,920 гектаровъ), заключающю въ себе марганцовкирудый свинцовый блескъ съпрп- 

м'Ьсыо серебра и золота, сурьмы и пр. и разрабатываемые обществомъ, стоящимъ въ связи съ óaiia- 
карайдинскимъ. Въ настоящее время добывается только углекислый марганецъ, котораго въ 
1900 г. было добыто 72,700 тоннъ. Изъ этого количества 61,000 тоннъ, подвергнутый об- 
жиганго, дали 41,500 т. оболокеннаго марганца, вывезеннаго въ Аншю, Францию и Америку. 
Въ продукт!; этомъ заключается среднимъ содержашемъ 42% марганца и 15% кремнезема. 
Кроме того, было добыто 5,700 тоннъ скисленпаго марганца съ значительными содержашемъ 
кремнезема.

Въ Карасу, въ округ! Кандра, Исмидскаго вилаейта, находятся месторождения кремне
кислаго цинка и свинцоваго блеска. Къ разработке этихъ месторолсденш приступило въ 1900г. 
анонимное оттоманское общество рудниковъ Карасу, съ капиталомъ въ 3.200,000 фр.

Наконецъ, сл’Ьдуетъ упомянуть самые богатые въ Турцш медные рудники въ Аргапэ- 
Маадинъ. Рудники эти, находянцеся на нолъ-пути между Харпутомъ и Д1арбекиромъ и занн- 
маюнйе площадь въ 12 ,000  кв. метровъ, разработываются уже въ течете несколысихъ столетш.

Руда состоитъ изъ см’1;си жел'Ьзнаго и мг1дааго колчедановъ (съ среднимъ содержашемъ 
30% м’Ьди, 40% железа и 30% серы), а также незначительнаго количества золота, которое, 
однако, настолько мало, что извлечете его не представляетъ никакой выгоды. Эксплоатащя 
рудриковъ производится самымъ первобытнымъ снособомъ. Добытая изъ гаахтъ самыми про
стыми оруд!ями, руда доставляется въ «мегара», где она разбивается и сортируется, при чемъ 
теряется около 15% веса. ЗатЬмъ, разбитая нростымъ молоткомъ, она складывается въ ко- 
ничесюя кучи, который покрываются дровами и зажигаются на 24 часа. Полученная такимъ 
образомъ окись м’Ьди, после охлаждешя въ воде, перевозится въ находящейся на разстоянш 
2 километровъ нринадлсжащш правительству заводь, заключающш 5 большихъ печей съ 
мехами, приводимыми въ двилсеше водою р. Тигра. Окончательная обработка требуетъ боль
шого количества дровъ. Ежегодная добыча исчисляется въ 6 миллюновъ килограммовъ. Руда 
покупается иравительствомъ по 2 »¡астра за окъ (30 сайт, за килограммъ) и свободная ея 
нродажа запрещена. Несколько л’Ьтъ тому иазадъ ц’Ьна эта была значительно выше—отъ З1/* до 
4 iiiac'1'ровъ за окъ (50—60 сант. за килограммъ). Въ настоящее время стоимость топлива 
и другихч, расходовъ увеличивается, между т|мъ цКиа руды падаетъ. Вонросъ о топлив!, ста-
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новится особенно серьезвымъ, такъ какъ все окрестности рудниковъ совершенно обезл&сены. 
Три года назадь дрова доставлялись изъ-за 15 километровъ но 15 пара за батманъ въ 6 
окъ (1 фр. за 100 килогр.), теперь лее дрова привозятся изъ-за 50 километровъ по ц'Ьн’1; 
30 пара за батманъ (2 фр. за 100 килогр.). Унравлеше рудниками находится въ рукахъ 
штата правительственпыхъ чииовниковъ: унравляющаго, кассира, двухъ секретарей и иЬсколь- 
кихъ низшнхъ чиновъ.

Слитки м'Ьдя отправляются на мулахъ и верблюдахъ въ Александретту и продаются, 
главнымъ образомъ, въ Верлинъ и отчасти въ Tpiecra. Доставка до Сродиземнаго моря стоить 
отъ 15 до 22 фр. за квиитагь, и. такимъ образомъ, ц'Ьиа килограмма м'Ьди въ Александретте 
не превышаешь 60 сантимовъ.

Несмотря на плохую. постановку разработки, рудники эти нриносятъ значительный доходъ; 
при оборудованли же вс1;ми новейшими приснособлешями, они могутъ сделаться одними изъ 
богатеипшхъ въ Miph.

Въ Трапезундскомъ вилайете существуетъ 29 рудниковъ: 1 1  м’Ьдныхъ, 8 серебряныхъ и 
свинцовыхъ, 4 марганцовыхъ и 3 цинковыхъ. Ве/Ьхъ коицессш съ 1881 по 1896 г. выдано 
было 8, а съ те,хъ поръ даются только разрелюшя па производство изысканш, каковыхъ до 
1901 г. выдано семь. Почти на всехъ рудиикахъ въ настоящее время прекращены работы, такъ 
что въ 1900 г. добыто всего 2,320 тониъ руды, изъ которыхъ 700—вывезено за-границу. 
Медные рудники въ Тереболи разрабатываются до сихъ поръ апглшекой компашей «The Espie 
Bay Mines Development Syndicate Stel».

Въ последнее время, около Керкука, къ юго-востоку отъ Массула и вдоль турецко-пер
сидской границы, открыты богатые источники нефти, которые на персидской территорш уже 
разрабатываются английской компанией. Кроме того, имеются сведешя о залежахъ каменнаго 
угля въ Месонотамш.

Въ зашночеше можно указать, что въ 1900 г. изъ Турцш ввезено въ Pocciro каменнаго 
угля 251,865 пуд. на 31,355 руб. (4,175 тониъ), т. с. 0,1% всего ввоза, и металловъ 
25,777 пуд. на 129,642 р. (122 тонны), т. е. 0 ,2% всего ввоза въ Pocelio.

А. К.

ЖелЪзный рынокъ на Нижегородской ярмарке 1902 г.1).

По отношению къ железному рынку, сфера в.шшя Ншкегородской ярмарки значительно 
сузилась. Но Волг! уральское железо развозится прямо на места, непосредственно, при чемъ 
съ уральскими заводами конкурируют!, саратовсый и царицынский, — а также заводъ Выкса; 
въ верховья-же Волги проникаетъ по железнодорояшымъ путямъ и железо гожныхъ заводовъ. 
По Каме железный товаръ доставляется главнымъ образомъ въ Пермь, на Нижегородскую-же 
ярмарку онъ направляется только лишь въ случаяхъ несоразмерности иермскихъ п^пъ. Москов
ией рынокъ но старымъ связямъ еще пользуется ярмаркой, но соображаясь при этомъ съ 
ценами на железо юлшыхъ заводовъ.

Нынешни! привозъ железа на ярмарку былъ сравнительно не великъ. Заводчики, пред
видя отсутеше покупателей, уменьшили доставку, удержавъ часть товара при заводахъ и 
частью распределив!, его по Волге. Но, несмотря па уменьшенный привозъ, цены не удержа
лись на твердомъ уровне, а постепенно падали, при чемъ почти не было надежды, что за- 
водчикамъ удастся разместить привезенное количество железа.

*) И з в л е ч е н о  и з ъ  „ В Ь с т н и к а  Ф и н а н с о в ъ , П р о м ы ш л е н н о с т и  и Т о р г о в л и “ .
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ЦЬны за кровельные листы изъ заводских'ь рукъ держались: демидовское, яковлевское 
1-й сортъ 2 р. 80 к., строгановское 2 р. 70 к., камское, шуваловское и лазаревское 2 р. 
60 к.; 2-й сортъ на 10  к., а 3-й на 20 к. дешевле. Пожевсше заводы, усиливпне за последнее 
время свою производительность (на покупиыхъ черновыхъ матер1алахъ), предлагали ц'Ьну за 
1-й сортъ 2 р. 50 к., съ в’Ьсомъ пачекъ брутто (у всЬхъ другихъ принято не считать вс! 
укупорки, что составляетъ около 7— 8 к. на пудъ). Товарищество сергинско-уфалейскихъ за- 
водовъ, измёнивъ способъ укупорки своего кровельнаго железа,—упичтоживъ деревянныя 
планки и сдЬлавъ в'Ьсъ пачекъ въ 5 пудовъ, вместо 6, — понизило цЬиу на 5 к. противъ 
прошлаго года. Б'ЬлорЬцкое кровельное железо продавалось съ понижешемъ въ ц!;не, видимо, 
всйдств1е недостатка сбыта. Пойжкешя эти им'Ьютъ. однако, частный характере», вообще-же 
расценка листовъ по маркамъ завода постепенно теряетъ значеше и держится посл!;дше два 
года только по традицш; объясняется это тгЬмъ, что дешевыя марки, улучшивъ качество товара, 
все бол'Ье и более завоевываютъ рынокъ.

Несмотря на некоторое колебаше въ ц'Ьнахъ, кровельное железо было въ спросе, и 
торговцы имели на немъ заработокъ; ц'Ьны-же сортового железа понизились до чрезвычайности, 
и покупатель такъ быль смущенъ ионюшпемъ, что при очевидной выгодности нынешней 
нижегородской ц!;ны, при дешевизн!; водныхъ фрахтовъ н удобств!; доставки отказывался заку
пать сколько-нибудь значительный партш; необходимьм-же покупки откладывались въ расчет!; 
взять товаръ дешевле въ конц!;--при развязке ярмарки.

Ныи'Ьшнш годъ вообще не былъ благопр!ятенъ для уральскихъ заводовъ. Прошлогодшя 
высоюя нижегородсюя цены, взятыя лишь въ силу запродажныхъ контрактовъ, вопреки же- 
ланш заказчиковъ, испортили отношеше съ последними и уничтожили уверенность покупателя 
въ нормальной постанови!; ц!;нъ. Всл!дств1е такого ноложешя, покупатель обратился къ т!;мъ 
заводамъ, где дешевле и легче получить товаръ; торговцы явились проводниками саратовскаго, 
царицынскаго и даже южнаго железа, а конкурируюпце съ Ураломъ заводы, зная, что сбытъ 
уральскаго сортового железа затрудненъ и что это подготовить почву для понижешя, высту
пили съ низкими ценами.

Такимъ образомъ на сортовое железо ц’Ьна упала протпвъ прошлаго года на 25—30 к., 
и это падете вызвано не только д’Ьйствитольиымъ положешемъ дела, но и охватившей вс!;хъ 
паникой, которая на нашемъ темномъ, дЬйствующемъ по инстинкту рынке им!;етъ особенно 
удручающее влгяше на настроеше.

Съ котельными и резервуарнымн листами произошло еще большее понижеюо. Товаръ
этотъ, продававнпйся въ былое время на 30 — 40 к. въ нуд!; дороже сортового, сравнялся
съ посйднимъ. На падшие ц1;пъ этого товара ио!шялъ, главнымъ образомъ, упадокъ нефте- 
бурешя на Кавказ!;; зат!;мъ, чрезмерное увлечете жел’Ьзозаводчиковъ производствомъ этого 
материала, застой въ механическомъ д!;лг15 и, наконецъ, общее ослаблеше строительной деятель- • 
ности въ промышлепныхъ областяхъ—все это не осталось безъ вл)яшя на положение рынка.

«Парсовое» или «посудное» жел!;зо, изготовляемое Ураломъ, все более и бо-тЬе заме
няется обыкновенными резервуарнымн листами 2X1 арш.,потой причине, что дорого стоящая 
отд!;лка посудныхъ листовъ, практикуемая на Урале, оказывается почти ненужной для потре
бителя. Ц!;на посудныхъ листовъ была: черное 1 р. 95 к., красное— 1  р. 85 к. за 1 -й сортъ.

Балки въ ярмарочпомъ обороте железнаго рынка почти не участвуютъ. Изъ уральцевъ 
только камское акционерное общество и богословсюе заводы доставляютъ сюда балки, продавая 
ИХЪ ценой, применяясь КЪ МОСКОВСКИМ'!, цецмъ южиыхъ балокъ.

Чугуна сырца въ предложены было очень мало, да и спроса на него не было. Прода
вали чугунъ по 56—60 к., смотря но сорту.
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Чугунное литье (народное) также значительно ослабло въ спрос!, подъ щняшомъ хозяй- 
ственпыхъ недомоганШ въ народ!. Понпжеше на этотъ товаръ определилось въ десять кои. 
на иудъ. Легкое литье продавали 1 р. 55 к., тяжелое — 1 р. 30 — 35 к. Черподольныя 
изд'Ыя (петля, втулка, иоддоска и т. п.) упали въ ц!н! отъ 20 до 40 к. на пудъ.

Павловсюе торговцы кустарными изд'Ыями также жаловались на сбытъ и цгЬны. Топоръ, 
котораго въ иредыдупце два года не усп!вали наготовить, спрашивали вяло и продавали съ 
попижешемъ противъ прошлаго года на 5—10 к. въ штук!, т. е. по ц!н! 50—60 к. за 
штуку, смотря по качеству. Понижеше это объясняется конкуренщей заграничнаго литого 
топора и сл’Ьпою в!рою русскаго покупателя въ доброкачественность всего заграничнаго. Су- 
щоствуютъ опасешя, что заграничный литой топоръ современемъ окончательно убьетъ кустарное 
его производство въ Poccin, если только не будотъ принято какихъ-либо оградительныхъ мФ.ръ, 
Павловская лопата продавалась также по пониженнымъ ц'Ьнамъ. А. К.

Константинъ 1осифовичъ 1орданъ.

(Некрологъ).

9-го пеня 1902 г. скончался горный инжеперъ, действительный статскш сов'Ьтникъ, 
Константинъ 1осифовичъ 1орданъ. По происхождение изъ потомствеппыхъ дворяпъ, онъ полу- 
чилъ образование въ Институт! Корпуса Горныхъ Инжеиеровъ (что нын! Горный Институтъ 
Императрицы Екатерины II), где окончилъ курсъ'съ чиномъ поручика въ 1865 г. По- 
стуиилъ сначала на службу въ Луганскш заводъ, гд'Ь былъ смотрителемъ завода и зав'Ьдывающимъ 
лабораторгею; оттуда былъ командированъ въ Лисичанскъ для разв-Ьдокъ жел'Ьзиыхъ рудъ. Въ 
1868 г. назначена» въ распоряжеше Оренбургскаго генералъ-губернатора, которымъ былъ въ 
1868 и 1869 г. командированъ на райв'Ьдки каменнаго угля въ Стерлитамаксюй угЬздъ, Уфим
ской губернии, а также пропзводилъ разведки въ Утинскомъ м!сторождеши бураго угля, Илец- 
каго у'Ьзда, Тургайской области. Пропзводилъ геологичесюя изагЬдовашя къ востоку отъ 
Оренбурга и въ город!, Пргиз'Ь, Тургайской области, съ ц'Ьлью опредЬлешя услов!й устройства 
въ этихъ городахъ артезнанскихъ колодцевъ, о чемъ и представилъ отчеты въ 1873 г. Произ- 
водилъ въ томъ-же го а,у геологичесюя изл’Ьдоватпя въ южной части Уральскаго хребта по 
систем! р'Ьки Сакмары, совместно съ бывшимъ въ то время адъюнктъ-профессоромъ Горнаго 
Института, A. II. Карпинскимъ, нынЬ академикомъ. Въ томъ-же году былъ командированъ на 
К'аргалпнсше м'Ьдпые рудники апглшекой компагней для изсл'Ьдовагпя причипъ поб'Ьговъ рабо- 
чпхъ и описапш работъ. Въ 1873 г. командированъ въ Илецкую защиту для указан1й м'Ьръ 
къ улучшен1ю соляного промысла и въ 1875 г. туда-же для п]шнятгя мгЬръ противъ затоплен1я
1 -го участка соляного промысла. По 1879 г. нродолжалъ буреше по рЬкЬ Ут!. Въ 1880 г.
командированъ Оренбургскимъ геиералъ-губернаторомъ въ землю Уральскаго казачьяго войска 
для геологическаго oniicanin выходовъ горючаго смолистаго сланца и производства опытовъ 
съ этимъ минеральнымъ топливомъ въ печахъ разнаго рода, также въ Тургайскую область для 
отвода частной промышлепниц'Ь г-ж! Шлиттеръ заявленпыхъ ею площадей съ м'Ьдною рудою. 
Въ 1884 г. пазиачепъ на должность горнаго инженера при Приамурскомъ генералъ-губернатор! 
и исполиялъ тамъ разныя возлагавпняся па него поручеп1я по горной части. Въ 1887 г.
назначенъ окружнымъ игокенеромъ 2-го горнаго округа замосковиыхъ губергпй. Въ 1896 г.
произведен!, въ действительные статскге советники. Въ 1899 г. назначенъ окружнымъ инже- 
неромъ Калулгско-Смоленскаго горнаго округа. Занимая эту последнюю должность, онъ и скоп • 
чался отъ бол'Ьзни сердца 57 л'Ьтъ отъ рожден1я.
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Покойный им’Ьлъ ордена Станислава 2-й ст., Анны 2-й ст. и Владинпра 4-й ст.
Челов!къ съ характеромъ открытымъ, умомъ св!тлымъ, развитой, онъ нроходилъ службу, 

благодаря своимъ личиымъ качсствамъ; товарищи, узнавъ о его кончин!, искренно пожалели 
его. Пожелаемъ-же, чтобы побольше было у насъ столь безкорыстно трудящихся людей среди 
инородцевъ. Миръ его праху!

Въ «Горномъ Журнал!», хотя покойный вообще мало писать, находнмъ его статьи: 
«Нефть въ Цлецкомъ у!зд!., 'Гургайской области», 1882 г., № 1 2 , стр. 397 и «О положили 
рудниковъ Оренбургской губернии, въ техническомъ отношенш», 1884 г., № 6, стр. 473.

В . Версиловъ.

Алексей ХристоФоровичъ Деви.

(Некрологъ).

Д'Ьдомъ Алекс!я Христофоровича былъ Александръ Деви, пргЬхавшш въ Россио въ 
1784 г., вм!ст! съ Гаскойномъ, Гленомъ, Кларкомъ и другими горными техниками изъ Шот- 
ландш, въ царствоваше Императрицы Екатерины II. Александръ Деви служилъ сначала на 
Александровскомъ литейномъ завод! въ Петербург!, а загЬмъ на Александровскомъ пушечномъ 
завод! въ Петрозаводск! и оставался до конца жизни въ англШскомъ подданств!. Онъ им!лъ 
двухъ сыновей, Петра и Христофора, которые уже воспитывались въ Горномъ Кадетскомъ 
Корпус! и были зат!мъ горными инженерами, такъ что Алекс!й Христофоровичъ является 
уже въ третьемъ пошыгЬнш этой горной семьи.

Алекс!й Христофоровичъ окончилъ курсъ въ 1854 г. въ Горномъ Институт!, съ чи- 
номъ поручика, и поступилъ на службу на Златоустовсюе заводы, гд!, проходя постепенно 
должности смотрителя Шасскихъ золотыхъ промысловъ и оружейной фабрики, механика Зла- 
тоустовскихъ заводовъ, былъ назначенъ зат!мъ въ 1863 г. удрщртелемъ Саткипскаго завода. 
Въ 1864 г. -назначенъ управителемъ Златоустовской оружейной и Князе-Михайловской фабрикъ; 
посл!дшою онъ и строилъ. Въ 1866 г. командирована, былъ въ С.-Петербургь. для производ
ства сравнительиыхъ пробъ русскихъ и иностранныхъ орудШ. 6-го декабря 1871 г. Государь 
Пмпсраторъ соизволилъ наградить его звашемъ почетнаго гралсданина города Златоуста, но 
ходатайству жителей этого города. Въ 1873 г. назначенъ на доллшость горнаго начальника 
Гороблагодатскихъ заводовъ. Въ 1877 г. оставилъ эту должность и, состоя по главному горному 
управление, им!лъ н!сколько командировокъ, между ирочимъ на Кыштымсйе заводы. Въ 
1879 г. вышелъ иъ отставку съ чиномъ статскаго сов!тника. Въ 1891 г. вновь поступилъ 
на службу въ контроль ПолЬсскихъ ясол!зныхъ дорогь на доллшость помощника главнаго 
контролера, а въ 1894 г. назначенъ главнымъ контролеромъ контроля по постройк! Средне- 
Сибирской л;ел!зпой дороги. Въ отставку вышелъ снова въ 1897 г. Въ посл!днсе время 
состоялъ дов!реннымъ маркиза дв-Вассаль-Моитваель по разв!дкамъ жел!зныхъ рудъ и полу- 
чешю отводовъ для разработокъ исконаемыхъ м!сторождешй рудъ и каменнаго угля въ Сибири. 
Жилъ постоянно въ Красноярск!, гд! и скончался 7-го сентября нын!шняго года, па 69 году 
отъ роледен1я. Им!лъ ордена: св. Станислава 2-й ст., св. Анны 2-й ст. и св. Владим1ра 
4-й ст.

Онъ былъ хорошимъ техникомъ и въ свое время былъ на ряду съ изв!стнымъ нашимъ 
инлеенеромъ II. В. Воронцовымъ. Развивая д!йств!е Князе-Михайловской фабрики, предназна
чавшейся для производства отливки и выд!лки стальныхъ оруд1й, Алекс!й Христофоровичъ
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полагалъ, что будущность Златоустовскаго завода будетъ огромна. Но этому не пришлось 
осуществиться, и Киязе-Михайловская фабрика, существующая до сихъ поръ, служить только 
для приготовлешя холоднаго оруж1я. Сталепушечные-же заводы возникли въ другихъ м'Ьстахъ.

Въ «Горномъ Журпал!» имеется нисколько его статей, именно: «Справка изъ д’Ьлъ 
конторы Князе-Михайловской фабрики въ Златоуст!;», 1864 г., IV, 344, «О перестройка
плотины Саткинскаго завода, разрушенной наводнен¡емъ въ 1861 г.», 1889 г., Л, 5 6 , 123
и «Прямые и косвенные налоги на произведшая Уральскихъ частныхъ горпыхъ заводовъ» 
1890 г., II, 2—5—6, 396.

Челов'Ькъ общественный, доброжелательный, опъ не им'Ьлъ особеннаго успеха па служб!, 
что показываетъ переходъ его въ контроль, хотя первые служебные шаги предсказывали въ 
немъ деятеля съ хорошей будущностью. Пожелаемъ-же ему в!чной памяти, вм'Ьст! со вс!ми 
его знавшими.

Н. Версиловъ.
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