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Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

ЧАСТЬ ОФФЙЦІАЛЬНАЯ 

Я н в а р ь .  ѵ  №  1. 1898 г.

Объ учрежденіи на Верхнетурннскопъ заводѣ, Гороблагодатснаго округа, 
Нериской губернін, должностн ііоііно-ао,іііцепскаго уридннка х).

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 27 ноября 1897 г., донесъ Правигельствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что на основаніи ст. 656 и прил. къ ней, 
а также ст. 657 и 658 т. II Св. Зак. Общ. Губ. Учр., изд. 1892 года, имъ 
разрѣшено Пермскому Губернатору учредить, на средства, ассигнованныя В ы с о- 
ч а й ш е  утвержденнымъ 3 ноября 1897 года мнѣніемъ Государственнаго Со- 

января 1898 года, на Верхнетуринскомъ заводѣ, Гороблагодатскаго 
жность конно-полицейскаго урядника.

Объ утверждеиііі нравнлъ о продолікіітелыюстіі п распредѣленіи рабочаго 
времени на горныхъ заводахъ п проимслахъ н пнструкцііі по сеиу предпету

чннамъ горнаго надзора г).

Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ представилъ въ Прави- 
тельствующій Сенатъ, для распубликованія, утвержденны.я имъ, 8 декабря 1897 г., 
по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, на основаніи ст. 9 отд. I В ы- 
с о ч а й ш е  утвержденнаго 2 іюня 1897 года мнѣнія Государственнаго Совѣта, 
правила о продолжительности и распредѣленіи рабочаго времени на горныхъ за- 
водахъ и промыслахъ и инструкцію по сему предмету чинамъ горнаго надзора.

Утверждены Министромъ Зем ледѣлія и Государственныхь И мущ ествъ, по соглашеніго съ 
М инистромъ Внутреннихъ Д ѣ лъ , на основаніи ст. 9 отд. I В ы с о ч а й  ш е утверж деннаго 2 іюня 
1897 года мнвнія Государственнаго Совѣта, 8 декабря 1897 г.

П Р А  В И Л А

и распредѣленіи рабочаго времени на горныхъ заводахъ и 
промыслахъ.

і . Настоящимъ правиламъ, на основаніи ст. і отдѣла I В ы с о ч а й н і е у т -  
вержденнаго 2 іюня 1897 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, подчиняются всѣ

0  Собр. узак. и  распор. Правит. № 129, 12 декабря 1897 г., ст. 1893.
‘ ) Собр. узак. и распор. I[равит. № 131, іб  декабря 1897 г.. ст. 1905.
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состоящіе въ вѣдѣніи Минстерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ:
і )  частные горные заводы и промыслы, на которые, по ст. 647 Св. Зак. т. V II, 
Уст. Горн. (изд. 1893 г.), распространяется дѣйствіе статей 1 2 8 — 1 55 Уст. о 
промышленности, Св. Зак., т. X I, ч. II, изд. 1 893 г.; 2) всѣ золотые и плати- 
новые промыслы, подчиненные дѣйствію приложенія къ статьѣ 66 1 Уст. Горн. 
по продолж. 1895 г., и 3) казенные горные заводы и промыслы.

2. Рабочимъ временемъ, или числомъ рабочихъ часовъ въ сутки, считается 
то время, въ теченіе котораго, согласно договору найма (статьи 92, 103, 13 4 ,
13 7  и 142  Уст. Пром.), рабочій обязанъ находиться на мѣстѣ работъ (въ за- 
водѣ, копи, рудникѣ и т. п.) и въ распоряженіи завѣдывающаго заводомъ 
или промысломъ для исполненія работы (ст. 2 отд. I В ы с о ч а й ш е  утвер- 
жденнаго 2 іюня 1897 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

Щ  импмонге. При подземныхъ (въ рудникахъ или копяхъ) работахъ 
время, употребляемое рабочимъ на спускъ въ рудникъ или копь и на подъемъ 
изъ оныхъ, считается рабочимъ временемъ (тамъ-же примѣчаніе къ 
статьѣ 2).
3. Въ счеіъ рабочихъ часовъ не входятъ свободные перерывы, то есть 

перерывы въ рабоіѣ, которые означены въ росписаніи рабочаго времени и въ 
теченіе коихъ рабочій, согласно правиламъ внутренняго распорядка, воленъ от- 
лучаться съ мѣста производства работъ (статья 2) и вообще располагать своимъ 
временемъ.

Примѣчаніе. Рабочіе въ подземныхъ выработкахъ не могутъ во время 
указанныхъвъ сей статьѣ перерывовъ въ работѣ требовать подъема на поверх- 
ность при помощи подъемныхъ механизмовъ. Время подъема рабочаго изъ 
рудника или копи и спуска въ оные, по собственному желанію рабочаго, 
въ теченіе свободныхъ перерывовъ не считается рабочимъ временемъ,

4. Ночнымъ временемъ считается: при работѣ одною смѣною— время между 
девятью часами вечера и пятыо часами утра, а при работѣ двумя и болѣе смѣ- 
нами— время между десятыо часами вечера и четырьмя часами утра (тамъ-же, 
статья з).

Іірш т чаніе. К ъ  частнымъ золотымъ и платиновымъ промысламъ при- 
мѣняется статья 29 приложенія къ статьѣ 66 1 Устава Горнаго (по про- 
долженію 1895 г.) (тамъ-же, прим. къ ст. 3).
5. Для рабочихъ, занятыхъ исключительно въ дневное время, рабочее время 

(статья 2) не должно превышать 1 1 х/2 часовъ въ сутки, а по субботамъ и въ 
кануны означенныхъ въ статьѣ ю  двунадесятыхъ праздниковъ— десяти часовъ. 
Въ канунъ праздника Рождества Христова работы должны быть окончены не 
позже полудня (тамъ-же, статья 4).

6) Для рабочихъ, занятыхъ, хотя-бы отчасти, въ ночное время, рабочее 
время не должно превышать десяти часовъ въ сутки (тамъ-же, статья 5).

7. При восемнадцати часовой работѣ на горныхъ заводахъ и промыслахъ 
двумя смѣнами, число рабочихъ часовъ въ сутки можетъ быть увеличиваемо 
до 12-ти , съ тѣмъ, чтобы въ среднемъ, по расчету за двѣ недѣли, рабочее 
время для каждаго рабочаго не превосходило 9 часовъ въ сутки.

8. При числѣ рабочихъ часовъ въ сутки болѣе ю , для каждаго рабочаго 
долженъ быть установленъ, по крайней мѣрѣ, одинъ свободный перерывъ
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(статья 3), продолжительностыо не менѣе одного часа, възависимости отъусло- 
вій производства и вообще отъ мѣстныхъ условій.

ІІримѣчаніе. Отступленія отъ этого требованія допускаются, при 
утвержденіи окружнымъ инженеромъ правилъ внутренняго распорядка, 
лишь въ случаяхъ значительныхъ препятствій къ выполненію его, происте- 
кающихъ изъ свойствъ производства, или ж е когда выполненіе означен- 
наго требованія будетъ признано, въ виду особыхъ мѣстныхъ условій, обре- 
менительнымъ для рабочихъ.
9) Рабочему должна быть предоставлена возможность принятія пиши не 

рѣж е, какъ черезъ каждые шесть часовъ. Если продолжительность рабочаго 
времени между двумя свободными перерывами превышаетъ шесть часовъ и по- 
тому не представляется возможнымъ пріурочить выполненіе этого требованія къ 
таковымъ перерывамъ, то рабочему должна быть предоставлена возможность при- 
нятія пищи въ теченіе рабочаго времени, при чемъ въ правилахъ внутренняго 
распорядка должно быть обозначено мѣсто пріема пищи.

ю . Въ росписаніе праздниковъ, въ которые не полагается работы (п. 2 
ст. 14 2  Уст. ІІром.), обязательно включаются всѣ воскресные и слѣдующіе празд- 
ничные дни: і-го и 6-го января, 25-го марта, 6-го и 15-го августа, 8-го сен- 
тября, 25-го и 26-го декабря, пятокъ и суббота Страстной недѣли, понедѣль- 
никъ и вторникъ ГІасхальной недѣли, день Вознесенія Господня и второй день 
праздника Сошествія Св. Духа (тамъ-же, ст. 6).

Примѣчаніе 1 . Въ росписаніе дней, въ которые малолѣтніе и под- 
ростки не могутъ быть занимаемы работою (ст. 142 Уст. Пром.), должны 
быть включаемы всѣ воскресные и тѣ праздничные дни, въ которые не по- 
лагается работы для взрослыхъ рабочихъ (тамъ-же, прим. і къ ст. 6).

Примѣчаніе 2 . Для рабочихъ инославныхъ вѣроисповѣданій разрѣ- 
шается. не вносить въ росписаніе праздниковъ тѣ изъ указанныхъ въ сей 
статьѣ праздничныхъ дней, которые не чтутся ихъ церковью. Для рабо- 
чихъ-нехристіанъ допускается внесеніе въ росписаніе праздниковъ другихъ 
дней недѣли, взамѣнъ воскресныхъ, сообразно закону ихъ вѣры; внесеніе 
ж е остальныхъ упомянутыхъ въ сей статьѣ праздниковъ для нихъ необя- 
зательно (тамъ-же прим. 2 къ ст. 6).

Примѣчаніе 3. К ъ частнымъ золотымъ и платиновымъ промысламъ 
примѣняется статья 28 приложенія къ статьѣ 661 Устава Горнаго, по прод. 
1895 г. (тамъ-же, примѣч. 3 къ ст. 6).
1 1 .  Въ воскресные и праздничные дни, указанные въ предыдущей статьѣ, 

рабочіе должны быть свободны отъ работы въ продолженіе не менѣе 24 ча- 
совъ сряду.

12 . По взаимному соглашенію завѣдывающаго горнымъ заводомъ или про- 
мысломъ и рабочихъ, послѣдніе могутъ быть занимаемы работою въ воскре- 
сный день взамѣнъ будничнаго. О состоявшемся соглашеніи должно быть не- 
медленно доведено до свѣдѣнія подлежащаго окружного инженера, съ подроб- 
нымъ указаніемъ всякій разъ о причинахъ такового отступленія отъ правилъ 
внутренняго распорядка (тамъ-же, ст. 7).

13 . Отступленія отъ постановленій, изложенныхъ въ ст. 5, 6, 8 и ю  сихъ 
правилъ, допускаются по отношенію къ рабочимъ, занятымъ работами непрерыв-
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ными, х. е. такими, которыя не могутъ быгь прерываемы въ произвольное время 
безъ порчи приборовъ, устройствъ, приспособленій, горныхъ выработокъ, обра- 
батываемыхъ матеріаловъ, добываемыхъ продуктовъ или приготовляемыхъ издѣ- 
лій, при чемъ отступленія эти допускаются лишь постольку, поскольку это 
дѣйствительно необходимо, и во всякомъ случаѣ съ соблюденіемъ, по меньшей 
мѣрѣ, нижеслѣдующихъ требованій:

а) Общее число рабочихъ часовъ въ теченіе двухъ послѣловательныхъ 
сутокъ не должно превосходить для каждаго рабочаго вообще 24-хъ; въ тече- 
ніе же тѣхъ 2-хъ сутокъ, на которыя приходится ломка смѣнъ,—тридцати.

б) Каждый рабочій долженъ быть освобождаемъ отъ работы на 24 часа 
сряду не менѣе 3 разъ въ мѣсяцъ, если число рабочихъ часовъ въ сутки (не 
считая дней ломки смѣнъ) не превосходитъ косьми, и не менѣе 4 разъ въ мѣ- 
сяцъ, если упомянутое число болѣе восьми.

Примѣчаніе. Отступленія эти допускаются лишь по отношенію къ 
тѣмъ изъ перечисленныхъ въ сей статьѣ работъ, которыя особо обозна* 
чены въ правилахъ внутренняго распорядка и для которыхъ указанъ поря- 
докъ ихъ производства.
14 . Отступленія отъ тѣхъ ж е правилъ (ст. 5, 6 8 и іо) могутъ быть допу- 

щены по отношенію: а) къ рабочимъ, занятымъ работами вспомогательными при 
различныхъ производствахъ, какъ-то: текущимъ ремонтомъ, уходомъ за котлами, 
двигателями и приводами, отопленіемъ, водоснабженіемъ, водоотливомъ, венти- 
ляціею и освѣщеніемъ заводскихъ зданій и горныхъ выработокъ, сторожевой и 
пожарной службою; б) къ старшимъ рабочимъ въ забояхъ, проводимыхъ посред- 
ствомъ работъ со взрывчатыми веществами, къ работамъ по оттаиванію забоевъ, 
по окончательной смывкѣ на вашгердахъ золота и платины, и в) вообще къ 
рабочимъ, занятымъ какъ такими работами, безъ предварительнаго исполненія 
которыхъ горный заводъ или промыселъ не могутъ быть въ опредѣленное для того 
время пущены въ дѣйствіе, такъ и такими, которыя должны быть производимы 
по необходимости послѣ остановки заведенія.

Примѣчаніг. Отступленія эти допускаются лишь по отношенію къ 
тѣмъ изъ перечисленныхъ въ сей статьѣ работъ, которыя особо обозна- 
чены въ правилахъ внутренняго распорядка и для которыхъ указанъ поря- 
докъ ихъ производства.
15 . Безъ соблюденія постановленій о продолжительности и распредѣленіи 

рабочаго времени, а также празднованіи воскресныхъ и праздничныхъ дней, 
равно какъ съ отступленіями отъ правилъ внутренняго распорядка разрѣшается 
производить:

а) необходимый ремонтъ въ случаяхъ внезапной порчи котловъ, двигате- 
лей, приводовъ и вообще непредвидѣнныхъ разстройствъ въ механизмахъ, при- 
борахъ и сооруженіяхъ (зданіяхъ, плотинахъ, буровыхъ скважинахъ, горныхъ 
выработкахъ, металлургическихъ печахъ, машинахъ и т. п.), вызвавшихъ пре- 
кращеніе работы всего горнаго-завода, копи, рудника и т. п. или какого-либо 
ихъ отдѣла;

б) работы, вызываемыя появленіемъ нефтяныхъ фонтановъ или происше- 
ствіемъ, угрожающимъ опасностію для жизни и здоровья рабочихъ или сосѣд- 
нихъ жителей, или для дальнѣйшаго производства работъ;



в) временныя работы въ какомъ-либо отдѣлѣ горнаго завода, копи, руд- 
ника и т. п., въ тѣхъ случаяхъ, когда вслѣдствіе пожара, поломокъ, затопленія, 
обваловъ и т. п. непредвидѣнныхъ обстоятельствъ, работа того или иного от- 
дѣла была на нѣкоторое время сокращена или совсѣмъ пріостановлена, и когда 
то необходимо для полнаго хода другихъ отдѣловъ.

Примѣчаніе. К ъ  упомянутымъ въ сей статьѣ работамъ завѣдывающій 
горнымъ заводомъ или промысломъ можетъ приступить немедленно, но 
долженъ въ тотъ же день послать извѣщеніе о семъ окружному инже- 
неру, который разрѣшаетъ работы, означенныя въ п. в сей статьи, въ слу- 
чаѣ признанія основаній къ ихъ производству уважительными.
16. Независимо отъ случаевъ, указанныхъ въ ст. 13 , 14  и 15 , могутъ быть 

допускаемы, съ особаго каждый разъ разрѣшенія Министра Земледѣлія и Государ- 
ственныхъ Имуществъ, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, отсту- 
пленія отъ постановленій о продолжительности и распредѣленіи рабочаго времени 
и въ другихъ особо важныхъ, исключительныхъ случаяхъ,—для отдѣльныхъ 
отраслей горной промышленности или отдѣльныхъ горныхъ заводовъ и промы- 
словъ и разрядовъ рабочихъ. Ходатайства о разрѣшеніи такихъ отступленій 
представляются Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ черезъ 
подлежащихъ окружныхъ инженеровъ.

17 . Сверхурочною считается работа, производимая рабочимъ на горномъ 
злводѣ или промыслѣ въ такое время, когда, по правиламъ внутренняго распо- 
рядка (ст. 142 Уст. Пром.), ему не полагается работы. Сверхурочныя работы до- 
пускаются не иначе, какъ по особому соглашенію завѣдывающаго горнымъ за- 
водомъ или промысломъ съ рабочимъ. Въ договоръ найма могутъ быть вклю- 
чаемы условія только о сверхурочныхъ работахъ, которыя оказываются 
необходимыми по техническимъ условіямъ производства (ст. 8 отд. I В ы с о- 
ч а й ш е  утвержденнаго 2 іюня 1897 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта).

Примѣчаніе. Необходимыми по техническимъ условіямъ производства 
работами признаются лишь тѣ, которыя вызываются исключительно случай- 
ными и при томъ зависящими отъ свойствъ самаго производства откло- 
неніями отъ нормальнаго его хода. Онѣ могутъ быть признаны обязатель- 
ными для рабочихъ лишь тогда, когда въ правилахъ внутренняго распо- 
рядка указаны случаи, при которыхъ работы эти должны имѣть мѣсто, а въ 
расцѣнкахъ, тарифахъ и т. п. означены остальныя условія ихъ производства.
18 . Число сверхурочныхъ часовъ каждаго рабочаго не должно превосхо- 

тить 120 въ годъ, при чемъ въ это число не включаются часы, проведенные на 
сверхурочныхъ работахъ: а) обязательныхъ для рабочаго по договору о наймѣ 
(ст. 17  и прим.) и б) указанныхъ въ ст. 15 .

19. Если сверхурочныя работы производятся цѣлымъ горнымъ заводомъ или 
промысломъ, цѣлымъ ихъ отдѣломъ или значительными группами рабочихъ, то 
о семъ долженъ быть безотлагательно увѣдомленъ окружной инженеръ. О круж- 
ному инженеру предоставляется требовать такого увѣдомленія и въ другихъ 
случаяхъ (т. е. при производствѣ сверхурочныхъ работъ незначительными груп- 
пами и даже отдѣльными рабочими), въ зависимости отъ мѣстныхъ условій. 
Случаи эти ближайшимъ образомъ опредѣляются окружными инженерами при 
утвержденіи правилъ учета сверхурочныхъ работъ (ст. 20).
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20. Завѣдывающій горнымъ заводомъ или промысломъ обязанъ вести точ-
ный учетъ производймымъ въ семъ заводѣ или промыслѣ сверхурочнымъ рабо-
тамъ, такимъ образомъ, чтобы всегда возможно было опредѣлить, сколько ча- 
совъ, когда именно и на какихъ условіяхъ каждый рабочій былъ занимаемъ 
сверхурочными работами.

2 1 . Правила и форма учета сверхурочныхъ работъ (ст. 20) составляются 
завѣдывающимъ горнымъ заводомъ или промысломъ и представляются на утвер- 
жденіе окружному инженеру. Правила эти или извлеченія изъ нихъ, касаю- 
щіяся рабочихъ, вывѣшиваются въ мастерскихъ.

22. При примѣненіи настоящихъ правилъ къ казеннымъ горнымъ заводамъ 
и промысламъ, завѣдывающимъ заводомъ или промысломъ считается его з?пра- 
витель или сімотритель, по усмотрѣнію Горнаго Начальника, обязанности-же 
окружныхъ инженеровъ возлагаются на подлежащихъ Горныхъ Начальниковъ 
или управителей, коимъ присвоены права Горныхъ Начальниковъ.

23. Настоящія правила вводятся въ дѣйствіе съ і января 1898 года.

У твер ж ден а  М инистромъ Зем ледѣ лія  и  Государственныхъ И м ущ ествъ, по соглашенію съ 
М инистромъ В нутреннихъ Д ѣ л ъ , на основаніи ст. 9 отд. I В ы с о ч а й ш е  утверж деннаго  2 іюня 
1897 года мнѣнія Государственнаго С овѣта, 8 декабря 1897 г.

И Н С Т Р У К Д І Я

По примѣненію на горныхъ заводахъ и промыслахъ В ы с о ч д й ш е  утвержденнаго 
2-го іюня 1897 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта о продолжительности и распредѣле-

ніи рабочаго времени въ заведеніяхъ фабрично-заводской промышленности.

1. Оищі» ііоложеніп.

Согласно ст. і отд. I В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 2-го іюня 1897 года 
мнѣнія Государственнаго Совѣта, дѣйствію закона о продолжительности и рас- 
предѣленіи рабочаго времени подлежатъ горные заводы и промыслы, на кото-
рые, въ силу ст. 156  Уст. Пром., распространены особыя правила о взаим-
ныхъ отношеніяхъ фабрикантовъ и рабочихъ (ст. 12 8 — 156  Уст. Промышл.) *). 
Поэтому, заводы и промыслы, устраненные, на основапіи п. 2 ст. 66о Уст. Горн. 
отъ подчиненія означеннымъ особымъ правиламъ, должны почитаться тѣмъ са- 
мымъ изъятыми отъ дѣйствія закона 2-го іюня 1897 года.

Ст. 2 этого послѣдняго закона (ст. 2 правилъ), опредѣляя рабочее время,
какъ объектъ договора о наймѣ, устанавливаетъ прежде всего связь между зако- 
номъ 2-го іюня 1897 года и особыми правилами о взаимныхъ отношеніяхъ фаб- 
рикантовъ и рабочихъ (ст. 12 8 — 156  Уст. Промыш.).

Этими послѣдними правилами предписывается слѣдуюшій порядокъ заклю- 
ченія договора:

Владѣледъ промышленнаго заведенія опредѣляетъ общія условія, на кото-

*) Всѣ ссылки на У ставъ о промыш ленности (Св. Зак ., т. X I, ч. II) сдѣланы по изданію 
1893 г. и  по продолж енію  1895 г.
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рыхъ онъ намѣренъ нанимать рабочихъ, и выражаетъ ихъ въ правилахъ внут- 
ренняго распорядка заведенія, въ общихъ расцѣночныхъ табеляхъ и вѣдомо- 
стяхъ, урочныхъ правилахъ и тарифахъ. Всѣ эти документы, надлежащимъ по- 
рядкомъ засвидѣтельствованные или утвержденные, должны быть выставлены въ 
заведеніи такъ, чтобы всякій желающій наняться имѣлъ полную возможность 
ознакомиться со всею совокупностыо предлагаемыхъ владѣльцемъ заведенія 
общихъ условій.

Затѣмъ, нанимаемому. рабочему, согласившемуся на выраженныя такимъ 
образомъ общія условія, выдается расчетная книжка, въ которую вносятся над- 
лежащія ссылки на перечисленные выше документы (или нѣкоторыя выписки 
изъ послѣднихъ). Актъ выдачи книжки одною стороною и принятіе ея другою 
считается по закону актомъ заключенія договора найма на всѣхъ перечислен- 
ныхъ выше условіяхъ. Такимъ образомъ, вступившій въ силу договоръ найма 
рабочаго, съ формальной стороны, представляется состоящимъ изъ документовъ 
трехъ родовъ или, такъ сказать, изъ слѣдующихъ трехъ отдѣльныхъ частей:

1) расчетной книжки, выдаваемой на руки рабочему, въ которой озна- 
чаются срокъ найма, размѣръ заработанной платы, условія ея исчисленія, сроки 
платежей и извлеченія изъ другихь частей договора (ст. 13 7  Уст. Промышл.);

2) общихъ расцѣночныхъ табелей и вѣдомостей, урочныхъ правилъ и тари- 
фовъ (ст. 139 Уст. Промышл.), и

3) правилъ внутренняго распорядка, которыя должны заключать въ себѣ, 
между прочимъ, подробныя условія продолжительности и распредѣленія рабочаго 
времени и росписаніе праздниковъ (ст. 142 Уст. Промышл.). На казенныхъ 
заводахъ и промыслахъ правиламъ этимъ соотвѣтствуютъ упомянутыя въ § 6 
прил. къ ст. 8 2 1 1 Уст. Горн. по прод. 1895 г. правила и коренныя условія.

Первая часть договоря (расчетная книжка) должна быть составлена по 
опредѣленной, утвержденнаго образца, формѣ, но не требуетъ явки; вторая (рас- 
цѣнки) должна быть явлена по горнымъ заводамъ и промысламъ окрѵжному 
инженеру и засвидѣтельствована имъ; третья часть договора (правила внутрен- 
няго распорядка) должна быть утверждена окружнымъ инженеромъ.

Такимъ образомъ, изъ сопоставленія статей 92, 103, 1 34,  1 37 (п. 7) и 142 
Уст. Промышл. со ст. 2 закона 2-го іюня 1897 года явствуетъ, что эготъ по- 
слѣдній законъ является развитіемъ вышеприведенныхъ статей Уст. Промышл. 
и представляетъ руководящія начаяа и нормы для составленія и цтвержденія 
правилъ внутренняго распорядка.

Относясь ко всѣмъ послѣдующимъ статьямъ закона 2 іюня 1897 года, 
ст. 2 этого закона устанавливаетъ и слѣдующее основное начало нормированія 
рабочаго времени: рабочее время нормируется лишь постольку, поскольку оно 
является объектомъ договора найма, или, точнѣе, той части договора о наймѣ, 
которая именуется, согласно п. 7 ст. 137  Уст. Промышл., правилами внутрен- 
няго распорядка.

Далѣе, въ виду вышеизложен наго, какъ изъ буквальнаго смысла ст. 2 
1897 года, такъ и изъ сопоставленія ея съ послѣдующими статьями того же 
закона, вытекаетъ нижеслѣдующее:

А. Опредѣляя рабочее время какъ объектъ договора, статья 2 закона 
2 іюня 1897 года тѣмъ самымъ указываетъ, что всѣ нормы продолжительности
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и распредѣленія рабочаго времени, установленныя послѣдующими статьями, не 
относятся къ тѣмъ случаямъ, когда рабочее время не представляетъ собой ни 
въ явной, ни въ скрытой формѣ объекта договора. Другими словами, законъ 
этотъ не можетъ примѣняться ко всѣмъ тѣмъ случаямъ, когда договоромъ или 
правилами внутренняго распорядка между владѣльцемъ завода или промысла и 
рабочимъ не опредѣляется ни прямо, ни косвенно то время, которое рабочій 
долженъ употреблять на работу или въ теченіе котораго онъ долженъ нахо- 
диться въ заводѣ.

Такимъ образомъ, ст. 2 закона 2 іюня 1897 г. устраняетъ изъ-подъ его 
дѣйствія тѣ горные заводы и промыслы, а равно отдѣльныя отрасли производи- 
мыхъ на нихъ работъ, гдѣ рабочій является уж е не нанимаемымъ лицомъ, али- 
цомъ принимающимъ заказъ.

Б. Рабочее время даннаго рабочаго есть то время, которымъ по до- 
говору найма располагаетъ наниматель и которымъ не можетъ располагать по 
своему усмотрѣнію рабочій. Такимъ образомъ, если, какъ то нерѣдко бываетъ 
во многихъ производствахъ, отъ рабочаго требуется работа, въ буквальномъ 
смыслѣ этого слова, лишь періодически, при чемъ въ промежутки между рабо- 
чими періодами онъ относительно свободенъ отъ нея и лишь ожидаетъ новаго 
рабочаго періода, не имѣя, однако, возможности отлучиться отъ мѣста работъ 
(такъ, напр., рабочіе, занятые перемѣщеніемъ въ самомъ заводѣ матеріаловъ или 
продуктовъ производства, большинство рабочихъ при металлургическихъ произ- 
водствахъ, смазчики машинъ и т. п.), то такіе промежутки должны быть 
засчитываемы въ число рабочихъ часовъ, ибо при этомъ рабочій остается въ рлс- 
поряженіи завѣдывающаго заводомъ и не можетъ располагать собою по своему 
усмотрѣнію.

Вытекающее отсюда требованіе изложено въ ст. 3 правилъ.

2. Осеіовііын  иорпы продо.іипітелыіостіі іі рпспрсдѣ.іепія рабочаго времени.

Нормы продолжителъности рабочаго времени точно установлены въ ст. 3, 
4 и 5 закона (ст. 4, 5 и 6 правилъ), и статьи эти, въ виду вышеизложеннаго, 
въ связя со ст. 2 закона и вытекающей изъ нея ст. 3 правилъ, не могутъ вы- 
звать какихъ-либо недоразумѣній при ихъ примѣненіи.

Статьи 7— 9 правилъ заключаютъ въ себѣ ближайшее указаніе о распре- 
дпленіи рабочаго времени и являются развитіемъ ст. 3, 4 и 5 закона (ст. 4, 5 
и 6 правилъ).

Относительно постановленій, содержащихся въ сихъ статьяхъ правилъ, 
необходимо замѣтить:

а) ГІродолжительность свободныхъ перерывовъ и ихъ распредѣленіе по вре- 
мени поставлены въ зависимость отъ мѣстныхъ условій. Если чины горнаго над- 
зора усмотрятъ, что, по мѣстнымъ условіямъ, и тѣ предѣльныя нормы, которыя 
установлены въ ст. 8 и 9 правилъ, не приносятъ пользы, а представляются 
стѣснительными для рабочихъ или ж е къ примѣненію ихъ встрѣчаются значи- 
тельныя препятствія по самому свойству производства или работъ, то онц, должны 
представлять о семъ, черезъ подлежащія Горныя Управленія, на усмотрѣніе Гор- 
наго Департамента, при чемъ, если признаютъ необходимымъ, могутъ, впредь до
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полученія отъ Департамента соотвѣтствующихъ указаній, вреыенно утвердить 
росписаніе работъ, и не удовлетворяющее требованіямъ о с е о 6 о д н ы х ъ  пере- 
рывахъ.

Такъ, напр., если заводъ дѣйствуетъ однимъ комплектомъ рабочихъ, и гю- 
слѣдніе пользуются квартирами при заводѣ, такъ, что время, затрачиваемое на 
переходы съ завода на квартиру и обратно незначительно, работа ж е въ самомъ 
заводѣ не представляется утомительной, то установленіе свободнаго перерыва бо- 
лѣе длиннаго, чѣмъ то необходимо собственно для обѣда, только заставляло 
бы рабочаго позже кончать работы, сокращая, такимъ образомъ, то время, ко- 
торое онъ можетъ посвятить своимъ домашнимъ дѣламъ и полному отдыху.

Съ другой стороны, установленіе свободнаго перерыва даже какихъ бы то 
ни было размѣровъ было бы крайне стіснительно для промышленника, заста- 
вляя его имѣть двойной комплектъ рабочихъ, и не принесло бы существен- 
ной пользы рабочему, напр., въ томъ случаѣ, когда рабочему поручено наблю 
деніе за ходомъ пропессовъ, при чемъ работа его неутомительна и даетъ ему 
возможность пользоваться періодически нѣкоторымъ отдыхомъ и принимать пищу, 
не отлучаясь изъ завода.

б) При опредѣленіи мѣста пріема пищи въ рабочее время въ заводѣ, руд- 
никѣ или копи, должно быть принято во вниманіе, возмож.но ли, по свой- 
ствамъ производства, допустить пріемъ пищи въ рабочихъ помѣщеніяхъ безъ вреда 
для здоровья рабочихъ. Когда есть возможность ожидать такого вреда, для 
пріема пищи должно быть отведено особое помѣщеніе, удовлетворяющее своему 
назначенію, и, въ случаѣ надобности, въ правилахъ внутренняго распорядка дол- 
женъ быть указанъ порядокъ пользованія означеннымъ помѣщеніемъ.

По отношенію къ ст. 6 закона (ст. ю  правилъ) необходимо имѣть въ 
виду, что ею не устраняется право нанимателей и рабочихъ вносить въ дого- 
воръ найма условія празднованія и другихъ дней, кромѣ поименованныхъ въ 
этой статьѣ. При утвержденіи росписанія праздничныхъ дней надлежитъ 
принимать въ соображеніе, главнымъ образомъ, интересы промышленнаго заве- 
денія и рабочихъ, а равно, по возможности, мѣстные обычаи, отказываясь отъ 
утвержденія такихъ росписаній, которыя явнонарѵшали бы религіозныя потреб- 
ности рабочихъ или могли-бы повести къ возникновенію среди ихъ основатель- 
ныхъ неудовольствій.

Указанное въ ст. 7 закона (ст. 12  правилъ) отступленіе отъ росписанія 
праздничныхъ дней, утвержденнаго окружнымъ инженеромъ, можетъ быть до- 
пускаемо лишь въ отдѣльныхъ случаяхъ, по уважительнымъ къ тому причи- 
намъ; такъ, напр., тогда, когда, при неимѣніи со стороны нанимателя препят- 
ствій, рабочіе выражаютъ желаніе отработать воскресный день, взамѣнъ буд- 
няго, приходящагося рядомъ съ другимъ нерабочимъ (праздничнымъ) днемъ, съ 
тѣмъ, чтобы имѣть, такимъ образомъ, два или нѣсколько свободныхъ дней сряду.

Въ виду сего, надлежитъ строго наблюдать за тѣмъ, чтобы вышеуказан- 
ныя отступленія не приняли постояннаго характера.

Для облегченія окружнымъ инженерамъ надзора за надлежащимъ примѣ- 
неніемъ с#. 7 закона, правилами установлена обязанность завѣдывающихъ заво- 
домъ или промысломъ доводить каждый разъ до свѣдѣнія инженера о причи- 
нахъ состоявшагося на основаніи этой статьи соглашенія.
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3. Особмн норшм и изънтін для нѣкотормхъ видовъ работъ и для 
отдѣлыімхъ категорііі рабочихъ.

Постановленія, изложенныя в ь  ст. 3 — 7 закона (ст. 3, 4, 5, 6, ю  и 12  
правилъ), устанавливаютъ нормы продолжительности и распредѣленія рабочаго 
времени для большей части производствъ; однако, примѣненіе этихъ нормъ въ 
полномъ объемѣ оказывается въ нѣкоторыхъ случаяхъ, по самому свойству 
производствъ и работъ или ж е по мѣстнымъ условіямъ, крайне стѣснительнымъ 
для промышленности или ж е безполезно обременительнымъ для рабочихъ.

Въ виду сего, правилами установлены особыя нормы или допущены отсту- 
пленія отъ вышеизложенныхъ общихъ требованій закона: въ ст. 13  для работъ 
непрерывныхъ, въ  ст. 14  и прим. для особыхъ категорій рабочихъ, въ ст. 7 для 
нѣкоторыхъ особыхъ случаевъ, въ зависимости отъ мѣстныхъ условій, и въ 
ст. 15  для случаевъ, непредвидѣнныхъ несчастій или, вообще, дѣйствія непре- 
одолимыхъ силъ.

а) Непрерывныя работы. Нормы, установленныя въ п. а ст. 13  правилъ, 
обусловливаютъ 12  часовую среднюю продолжительность рабочаго времени въ 
сутки, предоставляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, нѣкоторую свободу въ его распредѣленіи. 
Т акъ, постановленія означеннаго пункта не устраняютъ возможности сдѣлать 
такое росписаніе, при которомъ комплекты (при 2-хъ комплектной работѣ) мѣ- 
няются черезъ каждые 8 часовъ, что при многихъ условіяхъ удобнѣе какъ для 
нанимателей, такъ и для рабочихъ. Въ этомъ случаѣ каждому рабочему 
однѣ сутки приходится отработать 1 6 часовъ (съ перерывомъ въ 8 часовъ), а 
въ слѣдующія сугки только 8 часовъ, при чемъ время смѣнъ можетъ быть вы- 
брано такъ, что ежесуточно каждому рабочему на отдыхъ предоставляется часть 
ночи (то первая ея половина, то вторая).

Норма 30 часовъ въ двое сутокъ установлена для обезнеченія возможности 
ломки смѣнъ во избѣжаніе того, чтобы одному изъ комплектовъ не приходи- 
лось непрерывно работать ночыо. Для того, чтобы сломать смѣны, не прерывая 
работы, одному изъ комплектовъ въ теченіе тѣхъ сутокъ, въ которыя произво- 
дится ломка, очевидно, необходимо отработать, кромѣ урочныхъ 12  час., еще 
вмѣсто другого комплекта, половину суточной нормы, т. е. 6 часовъ, что соста- 
витъ съ рабочимъ временемъ предыдущихъ сутокъ всего ( 1 2 — 1 2 —|— 6) 30 ча-
совъ. При слѣдующей ломкѣ эти проработанные комплектомъ сверхъ нормы 
6 часовъ должны возмѣщаться лишними 6 часами отдыха.

Пунктъ б ст. 13  правилъ устанавливаетъ для рабочихъ, занятыхъ непре- 
рывными работами, болѣе или менѣе правильный отдыхъ, взамѣнъ воскреснаго.

Выполненіе требованія пункта б ст. 13  можетъ быть, напр., осуществлено 
наймомъ дополнительнаго числа рабочихъ: а именно 3 (при трехсмѣнной) 
и 4 (при двухсмѣнной работѣ) на каждые 30 человѣкъ.

Въ случаѣ крайней затруднительности найти запасныхъ рабочихъ, какъ 
то можетъ имѣть мѣсто по отношенію къ рабочимъ - спеціалистамъ (стар- 
шіе рабочіе при мартеновскихъ печахъ и т. п.), окружнымъ инженерамъ предо- 
ставляется допускать, однако, лишь для отдѣльныхъ рабочихъ,— отстуфіеніе отъ 
требованій п. б ст. 13 , доводя о семъ, черезъ Горное Управленіе, до свѣдѣнія 
Горнаго Департамента.
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К ъ какимъ именно работамъ должны быть пртгѣняемы особыя нормы, ука- 
занныя въ ст. 13  правилъ, явствуетъ изъ даннаго въ этой статьѣ опредѣленія 
«непрерывныхъ работъ». При этомъ, однако, не слѣдуетъ упускать изъ вида, 
что по ствпени своей непрерывности и свойствамъ, непрерывныя работы крайне 
разнообразны: однп, какъ, напримѣръ, работы при доменныхъ печахъ, не могутъ 
быть пр екращаемы иногда ранѣе истеченія нѣсколькихъ лѣтъ; другія непрерывны 
въ гораздо болѣе узкихъ, по времени предѣлахъ, превосходящихъ, однако, 
сутки (24 часа);— таковы, нзпримѣръ, работы при пудлинговыхъ печахъ, которыя 
идутъ безъ перерыва въ продолженіе 6 дней, но могутъ быть остановлены 
на 7-й (воскресенье) день, когда производится ремонтъ; третьи не должны 
быть прерываемы въ теченіе, сравнительно, весьма краткаго промежутка времени 
(нѣсколькихъ часовъ), ибо пріостановка этихъ работъ— разъ начатыхъ— ранѣе 
полнаго окончанія извѣстнаго процесса или операціи, неизбѣжно приводить къ 
порчѣ матеріаловъ или продуктовъ самаго производства, а иногда и самихъ при- 
боровъ. въ которыхъ совершается процессъ или операція: къ числу этихъ ра- 
ботъ относятся, напр., нѣкоторыя работы въ производствахъ по механической 
обработкѣ металловъ; четвертыя непрерывныя работы, по степени своей непре- 
рывности, занимаютъ среднее мѣсто между указанными выше тремя категоріями.

Отсюда видно, что примѣненіе общихъ нормъ продолжительности и рас- 
предѣленія рабочаго времени, установленныхъ ст. 3 — 7 закона и ст. 3— 6, 
ю  и 12  правилъ, представляется далеко не въ о д и н а к о в о й  степени затрудни- 
тельнымъ для различныхъ категорій непрерывныхъ работъ: такъ, безъ особыхъ 
затрудненій для работъ, у которыхъ періодъ непрерывности не превосходитъ 
6 дней, можетъ бытъ выполнено требовпніе ст. 6 закона (ст. ю  правилъ) объ 
обязательномъ внесеніи въ росписаніе праздниковъ воскресныхъ дней; для ра- 
ботъ, періодъ непрерывности которыхъ не превосходитъ сутокъ, могли бы быть 
выполнены всѣ требованія закона и правилъ, за исключеніемъ общихъ нормъ 
продолжительности рабочаго времени, установленныхъ ст. 3, 4 и 5 закона 
(ст. 4, 5 и 6 правилъ); наконецъ, для работъ, періодъ непрерывности коихъ при 
нормальномъ ходѣ производствъ меньше этихъ послѣднихъ нормъ, не пред- 
ставляется необходимости примѣнять особыхъ нормъ, такъ какъ при случайныхъ 
отклоненіяхъ отъ обычнаго хода непрерывнаго процесса возможно пользоваться 
обязательными по договору найма сверхурочными работами, согласно ст. 8 за- 
кона и ст. 17  и прим. правилъ.

Вслѣдствіе сего, при утвержденіи правилъ внутренняго распорядка, чины 
горнаго надзора должны входить въ подробное разсмотрѣніе каждаго отдѣль- 
наго случая, имѣя въ виду, что особыя нормы, установленныя въ ст. 13  пра- 
вилъ, представляютъ собою лишь крайній предѣлъ допускаемыхъ для непрерыв- 
ныхъ работъ отступленій.

Въ приложенномъ у  сего спискѣ указанъ рядъ производствъ и работъ, 
которыя могутъ быть признаны непрерывными и для которыхъ, согласно выше- 
изложенному, допустимы въ большей или меньшей степени отступленія отъ основ- 
ныхъ нормъ продолжительности и распредѣленія рабочаго времени.

По отношенію къ непрерывнымъ производствамъ и работамъ, не вошед- 
шимъ въ означенный списокъ, чинамъ горнаго надзора предоставляется разрѣ- 
шать указанныя выше отступленія, но при этомъ они утверждаютъ росписаніе
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рабочихъ часовъ лишь временио и представляютъ о семъ незамедлительно въ 
Горный Департаментъ, черезъ Горное Управленіе.

б) Отдѣлънын категоріи імбочихъ. Изъ числа горнорабочихъ рѣзко выдѣ- 
ляется относительно небольшая группа рабочихъ, занятыхъ работами вспомога- 
телъными при различныхъ производствахъ, какъ-то: текущимъ ремонтомъ, ухо- 
домъ за котлами, двигателями и приводами, отопленіеглъ, водоснабженіемъ, водо- 
отливомъ, вентиляціею и освѣщеніемъ заводскихъ зданій, сторожевой службой 
и т. п. Распредѣленіе рабочаго времени этихъ рабочихъ крайне разнообразно 
и зависитъ, вообще, не только отъ рода производства, при которомъ они заняты, 
но часто отъ размѣровъ и другихъ особенностей самаго завода, рудника или 
промысла, а нерѣдко даже отъ чисто мѣстныхъ обстоятельствъ.

Одинъ изъ отличителъныхъ признаковъ принадлежности рабочаго къ этой 
группѣ представляетъ то именно, что онъ, по самому свойству поручаемой ему 
работы, долженъ работать и въ то время, когда заводъ не дѣйствуетъ и осталь- 
ная масса рабочихъ свободна. У ж е одно это обстоятельство указываетъ на не- 
примѣнимость къ рабочимъ этой группы общихъ правилъ о продолжительности 
и распредѣленіи рабочаго времени. Т акъ, очевидно, прежде всего, что относи- 
тельно всѣхъ работъ, которыя могутъ быть производимы только при оста- 
новкѣ всего завода и требуютъ значительнаго времени,— каковы, напр., чистка 
котловъ, ремонтъ двигателей и главныхъ приводовъ, чистка сточныхъ канавъ и 
т. п.,— невозможно правильное соблюденіе праздниковъ и воскреснаго отдыха. Д а- 
лѣе, отдѣльныхъ рабочихъ этой группы крайне затруднительно было бы въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ подчинить общимъ нормамъ продолжительности рабочаго 
времени; такъ, напр., при однокомплектной работѣ завода, кочегаръ долженъ 
выйти на работу за і — і х/2 часа до пуска завода въ ходъ, дабы успѣть приго- 
товить котелъ къ дѣйствію; по окончаніи работъ въ заводѣ, онъ можетъ отойти 
отъ котла не ранѣе, какъ черезъ У 2— і часъ, не говоря уж е о томъ, что онъ 
не можетъ оставить котла и на время перерыва, даваемаго остальнымъ рабочимъ 
для отдыха. Вмѣнять въ этомъ случаѣ въ непремѣнную обязанность соблюденіе 
1 1 Ѵ2  часовой нормы— значило бы, очевидно, требовать въ тѣхъ случаяхъ, когда 
въ заводѣ имѣется даже одинъ котелъ, содержанія непремѣнно двухъ комплек- 
товъ кочегаровъ. Для мелкихъ заводовъ и промысловъ такое требованіе было 
бы крайне обременительно, особенно въ виду того, что у  насъ, вслѣдствіе недо- 
статочнаго числа спеціальныхъ школъ, ошущается сильный недостатокъ въ опыт- 
ныхъ кочегарахъ, которымъ можно было бы довѣрить котелъ безъ опасности 
за послѣдствія.

Распредѣленіе рабочаго времени ремонтныхъ рабочихъ часто, по необхо- 
димости, бываетъ очень неправильно: по временамъ такому рабочему прихо- 
дится работать очень усиленно, дабы не лишить заводъ возможности идти пра- 
вильнымъ ходомъ, а слѣдовательно, не лишить заработка остальныхъ рабочихъ; 
по временамъ ж е они ограничиваются лишь мелкими исправленіями, требующими 
весьма негіродолжительнаго времени.

За всѣмъ тѣмъ, однако, нѣтъ основаній лишать рабочихъ указанныхъ ка- 
тегорій всѣхъ преимуществъ новаго закона во всѣхъ случаяхъ; отступленія 
должны быть строго ограничены случаями настоятельной необходимости. Не было 
бы, напр,, достаточиыхъ основаній освобождать крупный заводъ, имѣющій нѣ-



сколько десятковъ кочегаровъ, отъ исполненія требованій, установленныхъ для 
работъ непрерывныхъ, при чемъ этому заводу пришлось бы лишь нѣсколько уве- 
личить число своихъ кочегаровъ, что практикуется и нынѣ на многихъ благо- 
устроенныхъ заводахъ.

Чинамъ горнаго надзора при утвержденіи правилъ внутренняго распорядка 
предоставляется въ указанныхъ случаяхъ допускать, на основаніи ст. 14  и прим. 
правилъ, отступленія отъ основныхъ нормъ, указанныхъ къ ст. 2— 7 закона и 
ст. з — 6, ю  и 12  правилъ. При этомъ они должны руководстваваться тѣми же 
соображеніями, которыя указаны выше по отношенію къ непрерывнымъ рабо- 
тамъ, и входить въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ въ разсмотрѣніе, въ какой 
мѣрѣ и отъ какихъ именно постановленій вышеуказанныхъ правилъ необходимы 
отступленія. Одновременно съ симъ должна быть принимаема во вниманіе вся 
совокупность условій, при которыхъ работа производится, степень ея трудности 
для рабочихъ, а также затрудительность для завода, въ зависимости отъ его 
размѣровъ, средствъ и мѣстныхъ условій, соблюденія вышеуказанныхъ общихъ 
нормъ. Такъ-же, какъ по отношенію къ непрерывнымъ работамъ, и въ разсма- 
триваемыхъ случаяхъ необходимо принимать въ соображеніе, что взамѣнъ допу- 
щенія отступленій иногда представляется возможнымъ допускать лишь примѣ- 
неніе обязательныхъ по договору сверхурочныхъ работъ, если отступленіе тре- 
буется лишь временно или періодически (экстренный ремонтъ, чистка ко- 
тловъ).

О допущенныхъ, на основаніи ст. 13  и 14  правилъ, отступленіяхъ чинами 
горнаго надзора должны вестись особыя подробныя записи, съ подраздѣленіемъ 
ихъ на группы, по категоріямъ рабочихъ и по характеру отступленій.

в) Особые случаи, зависящге отъ мѣстныхъ условій. Иногда по мѣстнымъ 
условіямъ, для рабочихъ представляется болѣе удобнымъ такое распредѣленіе 
работъ, при которомъ въ рабочее время, превосходя указнныя въ ст. 3— 5 за- 
кона и ст, 4, 5, 6 и 13  правилъ нормы въ отдѣдьныя сутки, не превышаетъ 
оныхъ въ среднемъ (за извѣстный, напр., двухнедѣльный, періодъ времени), 
Такъ, напр., і) одинь день первый комплектъ работаетъ 12  часовъ, а второй —
6 часовъ, на слѣдующій день— наоборотъ или 2) одну (цѣлую) недѣлю і-й 
комплектъ работаетъ ежедневно по 12  час., а второй комплектъ— 6 час. въ 
сутки; на слѣдующую же недѣлю комплекты мѣняются другъ съ другомъ, при 
чемъ 2-й комплектъ начинаетъ работать по 12 , а і-й — 6 час. въ сутки въ тече- 
ніе цѣлой недѣли. Въ томъ и другомъ случаѣ рабочій, въ среднемъ, работаетъ 
по 9 часовъ въ сѵтки.

Очевидно, что наниматель при і8-ти часовой двухкомплектной работѣ не- 
посредственно не заинтересованъ въ установленіи того или другого порядка 
сыѣнъ, и росписанія, подобныя приведеннымъ, обыкновенно вводятся по просьбѣ 
самихъ рабочихъ, которые при такихъ условіяхъ болѣе свободны въ распредѣ- 
леніи своихъ домашнихъ работъ и вообще въ употребленіи своего свободнаго 
времени, въ особенности, когда квартиры ихъ значительно удалены отъ завода 
или промысла.

Подобныя распредѣленія времени допущены ст. 7 правилъ лишь при і8-ча- 
совой работѣ завода. Если бы при другихъ условіяхъ оказалось полезнымъ до- 
пустить отступленія въ вышеуказанномъ смыслѣ, то чины горнаго надзора мо-
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гугь  утвердить ихъ, но лишь временно, иредставляя о семъ немедленно въГор- 
ный Департаментъ, черезъ Горное Управленіе.

г) Случаи, зависящіе оть дѣйствін непреодолимой силы. При прекращеніи 
дѣйствія завода, рудника или ихъ отдѣла, или ж е при нарушеніи обычнаго хода 
производства вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ (пожары, поломки, обвалы, зато- 
пленія и т. п.), или вообще дѣйствія непреодолимой силы, какъ въ интересахъ 
нанимателей, такъ и въ интересахъ рабочихъ, требуется возможно быстрое воз- 
становленіе нормальнаго дѣйствія заведенія. Поэтому чины горнаго надзора, на 
основаніи точнаго смысла ст. 15  правилъ, не должны препятствовать необходи- 
мымъ для сего работамъ, хотя бы онѣ производились и безъ соблюденія пра- 
вилъ внутренняго распорядка и установленныхъ закономъ и правилами нормъ 
продолжительности и распредѣленія рабочаго времени; надлежитъ, однако, строго 
наблюдать, чтобы такія отступленія не производились безъ достаточныхъ къ 
тому основаній. Для облегченія надзора за правильностью примѣненія ст. 15  пра- 
вилъ завѣдующими заводомъ или промысломъ, на послѣднихъ возложена обя- 
занность извѣщать горный надзоръ о каждомъ случаѣ примѣненіи означенной 
статьи.

Помимо указанныхъ общихъ случуевъ допущенія отступленій отъ требова- 
ній закона, послѣдній предоставляетъ Министру Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ, по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Д ѣлъ, допускать 
также отступленія и въ другихъ «особо важныхъ исключительныхъ случаяхъ,— 
для отдѣльныхъ отраслей горной промышленности или отдѣльныхъ горныхъ за- 
водовъ и промысловъ и разрядовъ рабочихъ».

Окружнымъ инженерамъ вмѣняется въ непремѣнную обязанность объ обна- 
руженіи таковыхъ случаевъ незамедлительно доносить Горному Департаменту, 
черезъ Горное Управленіе. Равнымъ образомъ, окружные инженеры обязаны, 
тѣмъ ж е порядкомъ, незамедлительно гіредставлять Департаменту, съ своимъ заклю- 
ченіемъ, подаваемыя имъ, согласно ст. 1 6 правилъ, ходатайства владѣльцевъ гор- 
ныхъ заводовъ и промысловъ о разрѣшеніи имъ отступленій отъ требованій за- 
кона и правилъ.

4. 1’аботм особ» вредиміі д.ія здоровья рабочнхъ.

Если чины горнаго надзора усмотрятъ, что какія-либо работы, по свойству 
самаго производства и по обстановкѣ, въ которой онѣ производятся, особенно 
вредны для здоровья рабочихъ, то они должны представлять о семъ, черезъ 
Горныя Управленія, Горному Департаменту, вмѣстѣ со своимъ заключеніемъ о 
томъ, какія требованія, по ихъ мнѣнію, необходимо предъявить, по отношенію 
къ продолжительности и распредѣленію рабочаго времени въ такихъ случаяхъ, 
въ зависимости отъ способовъ производства и принятыхъ мѣръ предосторож- 
ности, для устраненія вреднаго вліянія вышеозначенныхъ работъ на здоровье 
рабочихъ.

5 Свсрхурочныя работм.

Законъ (ст. 8) допускаетъ сверхурочныя работы вообще независимо отъ 
тѣхъ причинъ, которыми онѣ вызываются, ставя главнымъ условіемъ ихъ произ-
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водства, чтобы свобода рабочаго принять или не принять сверхурочную работу 
въ каждомъ отдѣдьномъ случаѣ не была стѣснена договоромъ найма на обыч- 
ныя работы. Изъ зтого общаго принципа законъ устанавливаетъ лишь одно 
исключеніе, а именно по отношенію къ сверхурочнымъ работамъ, которыя ока- 
зываются необходимыми по техническимъ условіямъ производства. Условія обя- 
зательности для рабочаго выходить на такія работы, а такж е и прочія условія 
ихъ производствэ, могутъ быть, по смыслу закона, вносимы въ договоръ найма.

Правильное примѣненіе на практикѣ вышеприведенныхъ принциповъ пред- 
ставляется чрезвычайно важнымъ, такъ какъ всякое опущеніе въ этомъ отно- 
шеніи можетъ повлечь за собою ослабленіе значенія всего закона 2 іюня 
1897 года.

Чины горнаго надзора могутъ по этому допускать внесеніе въ договоръ 
найма условія обязательности производстава только такихъ сверхурочныхъ ра- 
ботъ, которыя вызываются исключительно случайными отклоненіями отъ нор- 
мальнаго хода производства, неизбѣжными по самымъ свойствамъ послѣдняго, и 
должны наблюдать, чтобы договоръ найма не давалъ возможности пользоваться 
обязательными сверхурочными работами для обхода закона 2-го іюня 1897 г- и 
ст. 95 Уст. Промышл.

Вслѣдствіе сего, допущеніе обязательныхъ сверхурочныхъ работъ должно 
ограничиваться тѣми случаями, когда онѣ безусловно необходимы; такъ, въ 
производствахъ, гдѣ совершаются химическіе и металлургическіе процессы, иногда 
вслѣдствіе случайныхъ, не зависимыхъ отъ воли завѣдывающаго заводомъ или 
промысломъ уклоненій отъ нормальнаго хода процессовъ или операцій, окончаніе 
ихъ наступаеп послѣ истеченія нормальнаго рабочаго времени приставленныхъ 
къ нимъ рабочихъ; въ этихъ случаяхъ прекращеніе работъ въ опредѣленный 
правилами внутренняго распорядка моментъ неминуемо приводитъ къ порчѣ или 
получаемаго при данномъ процессѣ продукта, или тѣхъ матеріаловъ, которые 
подвергаются упомянутымъ выше операціямъ. Т о  ж е относится и къ нѣкоторымъ 
механическимъ процессамъ, какъ, напримѣръ, окончательной обточкѣ (сниманію 
послѣдней стружки) большихъ предметовъ, требующихъ особенной точности въ 
исполненіи (машинные цилиндры, артиллерійскія орудія и т. п.).

Далѣе, сверхурочныя работы необходимы въ производствахъ, пріуроченныхъ 
къ опредѣленнымъ крагкимъ періодамъ времени, если для владѣльца завода или 
промысла невозможно или затруднительно увеличить число рабочихъ; таковы, 
напримѣръ, работы по выломкѣ, выволочкѣ и нагрузкѣ соли изъ бассейновъ и 
самосадочныхъ озеръ, по извлеченію горькихъ солей изъ маточныхъ разсоловъ 
на соляныхъ промыслахъ, работы на нѣкоторыхъ каменоломняхъ, работы по вы_ 
пуску воды изъ прудовъ и т. п.

Во избѣжаніе какихъ-либо недоразумѣній, въ правилахъ внутренняго рас- 
порядка, согласно прим. къ ст. 17  правилъ, должно быть указано въ какихъ 
мменно случаяхъ сверхурочныя работы являются обязательными для рабочихъ, а 
также въ расцѣночныхъ табеляхъ, тарифахъ и т. п. должны быть означены 
остальныя условія производства такихъ работъ. Только при исполненіи означен- 
ныхъ условій работы эти могутъ быть признаны обязательными для рабочихъ.

Въ виду особенной важности правильнаго примѣненія сверхурочныхъ работъ 
цѣлымъ заводомъ или промысломъ, или значительными группами рабочихъ, для
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облегченія надзора, ст. 19 правилъ на завѣдывающаго заводомъ или промысломъ 
возложена обязанность своевременнаго каждый разъ о семъ извѣщенія чиновъ 
горнаго надзора. Что касается случаевъ занятія сверхурочными работаыи отдѣль- 
ныхъ рабочихъ или незначительныхъ ихъ группъ, то увѣдомленія надлежитъ 
требовать лишь тогда, когда есть основаніе опасаться злоупотребленія сверх- 
урочными работами или предполагать недостаточно ясное пониманіе относящихся 
до нихъ постановленій и правилъ со стороны завѣдывающаго заводомъ или 
промысломъ.

Статьею 18 правилъ предѣльное число сверхурочныхъ часовъ установлено 
въ 12 0  часовъ въ годъ. При этомъ число сверхурочныхъ часовъ для каждаго 
рабочаго, на основаніи ст. 8 закона (ст. 17  правилъ), должно быть исчисляемо, 
какъ избытокъ сверхъ рабочихъ часовъ, установленныхъ правилами внутренняго 
распорядка даннаго завода или промысла, хотя бы это послѣднее число и было 
ниже нормъ, установленныхъ закономъ или изданными въ его развитіе прави- 
лами. Ограниченіе какой-либо нормою сверхурочныхъ часовъ не относится, со- 
гласно ст. 18  правилъ, къ нѣкоторымъ, особо поименованнымъ вь этой статьѣ 
работамъ. Кромѣ этихъ послѣднихъ, могутъ не подлежать ограниченію нѣкото- 
рыя другія работы, такъ же, какъ и поименованныя въ ст. 18 , вызываемыя причи- 
нами, не зависящими отъ владѣльпа завода или промысла, какъ, напр., въ слу- ^  
чаяхъ, вызываемыхъ необходимостью государственной обороны или иными, не- •' 
терпящими отлагательствами потребностями государства, въ случаяхъ необходи- 
мости поддержанія непрерывности общественнаго передвиженія и т. п. Само 
собою разумѣется, что во всѣхъ этихъ случаяхъ необходимость сверхурочныхъ 
работъ должна быть удостовѣрена надлежащею властью.

К ъ той ж е категоріи могутъ быть относимы также работы, находящіяся 
въ зависимости отъ срочнаго отхода судовъ или отъ подачи и распредѣленія 
вагоновъ, предназначенныхъ для нагрузки, починка и спускъ судовъ и т. п., и 
вообще работы, размѣръ которыхъ не можетъ быть опредѣленъ заранѣе и про- 
изводство коихъ иногда представляется для завода обязательнымъ, какъ, напр., 
спѣшное исправленіе сооруженій и приборовъ, состояніе коихъ представляетъ 
опасность и т. п.

При утвержденіи правилъ объ учетѣ сверхурочныхъ работп, чины горнаго 
надзора должны, руководствуясь вышеизложеннымъ и ст. 20 и 2 1 правилъ, 
обращать особое вниманіе на то, чтобы учетъ этотъ давалъ дѣйствительно по 
каждому заведенію возможность во всякое время контролировать правильность 
примѣненія постановленій о сверхурочныхъ работахъ.

/Іриложеніе къ отдѣлу 3-му инструкціи. 

П Е Р Е Ч Е Н Ь

работъ, для которыхъ могутъ б ыть допущены отступленія отъ основныхъ нормъ, согласно

ст . 13 правилъ.

а) ІІроизводства, не допускающія ни перерывовъ въ теченіе рабочаго дня, 
ни перерывовъ на воскресные и праздничные дни: углежженіе, производимое на
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заводскихъ илощадяхъ : ), и коксованіе; сушка дровъ, строительныхъ матеріаловъ, 
формовокъ и т. п.; уходъ за газовыми генераторами; доменная плавка, бессеме- 
рованіе, томассированіе, мартенованіе и вообіце плавка во всякаго рода плави- 
ленныхъ печахъ (кромѣ вагранокъ литейныхъ и рафинировочныхъ); работы по 
поддержанію въ дѣйствіи устройствъ, необходимыхъ для неирерывности указан- 
ныхъ операцій, и вообще работы, тѣсно связанныя съ ходомъ этихъ операцій, 
напр., прокатка литыхъ металловъ, обжиганіе рудъ, флюсовъ и строительныхъ 
матеріаловъ; поддержаніе вентиляціи, водоотлива и осушенія въ горныхъ выра- 
боткахъ, поддержаніе водоснабженія, отопленія, освѣщенія и готовности проти- 
вопожарныхъ приспособленій въ рудничныхъ, заводскихъ и жилыхъ помѣщеніяхъ; 
выварка соли, цементированіе стали, отжигъ стальныхъ и чугунныхъ издѣлій, 
электролизъ рудъ и металловъ, возгонка цинка и ртути; работы при тарта- 
ніи нефти, нефтяныхъ фонтанахъ и перекачкѣ нефти; проведеніе буровыхъ 
скважинъ, углубленіе шахтъ и вообще подземныя работы въ плывучихъ, сыпу- 
чихъ и угрожающихъ обваломъ породахъ; окончательная обточка (сниманіе 
послѣдней стружки) большихъ предметовъ, требующая большой точности въ 
исполненіи, служба сторожей.

б) Производства, не допускающія перерывовъ толъко въ теченіе недгъли: крич- 
ное, пудлинговое, сварочное и прокатка получаемыхъ при этихъ производствахъ 
сортовъ желѣза.

ВЫСОЧАЙШЕЕ УТВЕРЖДЕНІЕ ВЪ ДОЛЖНОСТЯХЪ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Министра 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, въ 22 день текущаго декабря, 
В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на утвержденіе Директора Правленія Акціонернаго 
Общества ^Ртутное дѣло Ауэрбахъ и К °», отставного Дѣйствительнаго Стат- 
скаго Совѣтника Ауэрбаха представителемъ по горнозаводской промышленности 
отъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, въ теченіе 1898 г., въ 
Совѣтахъ по желѣзнодорожнымъ и тарифнымъ дѣламъ, а Директора Горнаго и 
Промышленнаго Общества на югѣ Россіи, Горнаго Инженера Статскаго Совѣт- 
ника Авдакова—замѣстителемъ къ Ауэрбаху по желѣзнодорожному Совѣту на 
1898 годъ.

*) Устанавливаемыя правила не придіѣняются, въ  силу ст. 647 Уст. Горн., изд. 1893 г., къ 
работамъ при выжиганіи угля въ лѣсахъ (куреняхъ).
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ПРИКАЗЪ ПО ГОРНОМУ ВЪДОМСТВУ.

Л? 15. 23-го декабря 1897  года.

I.

В ы с о ч а й ш и м и  приказами по г р а ж д а н с к о м у  в ѣ д о м с т в у :

а )  о г ь  29 н о я б р я  1897 г о д а ,  з а  №  87:
Н а з н а ч е н ъ  Старшій Столоначальникт. Особой Канцеляріи по кредитной 

части, Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ Флугъ—Чиновникомъ особыхъ 
порученій V I  класса той-же Канцеляріи, съ 20 ноября сего года.

П р о и з в е д е н ы  нижепоименованные Горные Инженеры, за выслугу лѣтъ, 
въ слѣдуюіціе чины, со старшинствомъ:

Изъ Коллежскихъ въ Статскіе Совѣтники: Старшій Инженеръ при Упра- 
вленіи Нерчинскаго горнаго округа Крейоъ, съ 4 декабря 1896 года, и Помощ- 
никъ Управляющаго С.-Петербургскимъ Пробирнымъ округомъ Ж ерве,съ і8ію ня 
1897 года.

Изъ Надворныхъ въ Коллежскіе Совѣтники— Управляюіцій Закавказскимъ 
Пробирнымъ округомъ ІПмидецкій, съ  7 мая 1897 года.

Изъ Титулярныхъ Совѣтниковъ въ Коллежскіе Ассесоры— Пробиреръ За- 
кавказскаго Окружного Пробирнаго Управленія Зенковъ, съ і января 1897 г.

б) отъ 12  декабря 1897 года, за №  92:
П р о и з в е д е н ы  нижепоименованные Горные Инженеры, за выслугу лѣтъ, 

въ слѣдующіе чины, со старшинствомъ:
Изъ Коллежскихъ въ Статскіе Совѣтники: Старшій Маркшейдеръ (онъ же 

Управляющій чертежной) Уральскаго Горнаго Управленія Миквицъ, съ 14  марта 
1897 года; Хранитель Музея Горнаго Института И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е -  

р и н ы  II— Мелъниковъ 1-й, съ 14  мая 1897 года; Управитель Нижнеисетскаго 
завода Тибо-Бранъолъ, съ 18  іюня 1897 г.; Управитель орудійныхъ и механи- 
ческихъ фабрикъ Пермскихъ пущечныхъ заводовъ— Ш афаловичъ, съ 27 іюня 
1897 года.

Изъ Надворныхъ въ Коллежскіе Совѣтники: Инженеръ-Гидравликъ вод- 
ныхъ учрежденій на К авказѣ— Зуевъ 1-й, съ і іюля 1897 года; Окружной Ин- 
женеръ Восточно-Забайкальскаго горнаго округа Степановъ 1-й, съ іб августа 
1897 года; состоящіе по Главному Горному Управленію, V II класса: Бабенко, съ 
18  іюня 1897 года, Островскій и Подіаецкій, оба съ і іюля 1897 года, Коха- 
ницкій, съ 12  августа 1897 года, и Стоковскій, съ і октября 1897 года.

Изъ Коллежскихъ Ассесоровъ въ Надворные Совѣтники: Инженеръ-Гид- 
равликъ водныхъ учрежденій на К авказѣ— М аевскій 2 -й, съ і августа 1897 г.; 
Горный Инженеръ при Приамурскомъ Генералъ-Губернаторѣ Пфаффіусъ, съ 15 
августа 1897 года: Техникъ по горной части при Начальникѣ Закаспійской об- 
ласти М аевскій 3-й , съ 15  іюля 1897 года; состоящіе по Главному Горному 
Управленію, V II класса: Штедингъ и Ляминъ 1-й, оба съ 20 іюня 1897 г.; Бру- 
дереръ, съ і іюля 1897 года, Филърозе, съ ю  августа 1897 года, Грамматчи- 
ковъ 1-й и Коншинъ 2-й, оба съ ю  сентября 1897 года.
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Изъ Титулярныхъ Совѣтниковъ въ Коллежскіе Ассесоры: Исправляющіе 
должность Инженеръ-Гидравликовъ водныхъ учрежденій на Кавказѣ: Ивановъ 4-й 
и Пылыіовъ, оба— съ і іюля 1897 года; состояшіе по Главному Горному Упра- 
вленію V II класса: исполняющій обязанности Младщаго Смотрителя 2-й дистан- 
ціи Евпаторійскихъ соляныхъ озеръ, Таврической губерніи, Бутримовичъ, съ 
15  іюня 1897 года, и Преподаватель техническихъ наукъ Лисичанской Штейгер- 
ской школы— Иващенковъ, съ і іюля 1897 г.; состоящіе по Главному Горному 
Управленію IX  класса: Дьяконовъ, съ 12  іюня 1897 года, Праховъ, съ і іюля 1897 г., 
Гойеръ, Савенковъ и Петровъ 2 -й, всѣ трое съ 3 іюля 1897 г°Да> Теппанъ, съ 
і августа 1897 года, Пенчковскій, съ и  августа 1897 г°Да> Комаровъ, съ 12  ав- 
густа 1897 года, Епифановъ 1-й, съ 2 1 августа 1897 года, Бѣляминъ, съ 28 ав- 
густа 1897 года, ТІуіиновъ, съ 28 сентября 1897 года.

Изъ Коллежскихъ Секретарей въ Титулярные Совѣтники: Инженеръ-Гид- 
равликъ водныхъ учрежденій на К авказѣ—Матвѣеві, съ і іюля 1896 г.; состоя- 
щіе по Главному Горному Управленію IX  класса: Поповъ 4 -й , съ 3 іюня 1897 г-> 
Вейт ко, съ 4 іюня 1897 года, Рязановъ, съ 1 6 іюня 1897 г°д а , Рудченко, съ 
27 іюня 1897 года, Муравскій, съ і іюля 1897 года, Тове, съ 8 іюля 1897 года, 
Вавиловъ, съ 14  іюля 1897 года, Кохъ, съ іб  іюдя 1897 года, Ширяевъ и Кузъ- 
минъ, оба съ і августа 1897 года, Яріинъ, съ 28 августа 1897 года, Асѣевъ, съ
29 августа 1897 года, Козловъ 2 -й, съ 6 сентября 1897 года, и Кисляковъ, съ
30 сентября 1897 года.

Изъ Губернскихъ въ Коллежскіе Секретари: Горный Инженеръ острова 
Сахалина Марюліусъ, съ і іюня 1897 года; состоящіе по Главному Горному 
Управленію IX  класса: Моренцъ, съ 4 іюня 1897 года, и Быхацкій, съ 28 іюля 
1897 года.

У т в е р ж д е н ы  б ъ  чинахъ Горные Инженеры, со старшинствомъ:
Статскаго Совѣтника— Адъюнктъ И м п е р а т о  р с к о й  Академіи Наукъ 

по геологіи и Старшій Геологъ Геологическаго Комитета, Коллежскій Совѣт- 
никъ Чернышевъ, съ и  января 1897 года.

Коллежскаго Совѣтника — Геологи Геологическаго Комитета: Коллежскій 
Ассесоръ Лутуіинъ и Титулярные Совѣтники: Яковлевъ 2 -й и Высоцкій, всѣ трое 
съ і мая 1897 года.

Коллежскаго Ассесора — Помощникъ Хранителя Музея Горнаго Института 
И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и ц ы  II (нынѣ состоящій по Главному Горному Упра- 
вленію) Титулярный Совѣтникъ Калистратовъ, съ 4 іюня 1897 года.

II.

О п р е д ѣ л я е т с я  на службу по горному вѣдомству окончившій въ теку- 
щемъ году курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ И м п е  р а т  р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II, 
съ правомъ на чинъ Коллежскаго Секретаря, Горный Инженеръ Петръ Краузе, 
съ 22 декабря сего года, съ назначеніемъ въ распоряженіе Начальника Иркут- 
скаго Горнаго Управленія, для практическихъ занятій на одинъ годъ, съ со- 
держаніемъ по чину.

К о м а н д и р у ю т с я  Горные Инженеры, состоящіе по Главному Горному 
Управленію: Коллежскій Ассесоръ Орнатскій—въ распоряженіе Правленія Ю жно- 
Русскаго Днѣпровскаго Металлургическаго Обшества, и Титулярный Совѣтникъ



Поповг 4 -й — въ распоряженіе Правленія Общества Восточно-Сибирскихъ чугуно- 
плавильныхъ, желѣзодѣлательныхъ и механическихъ заводовъ, оба съ 19 де- 
кабря; Коллежскіе Секретари: Богоявлешкій— на Сулинскій заводъ Потомсгвен- 
наго Почетнаго Гражданина Н. П. Пастухова, съ 9 декабря, .Померанцевъ— въ 
распоряженіе Богословскаго Горнозаводскаго Общества, Буйневичъ— въ распоря- 
женіе Правленія Общества Истьинскихъ металлургическихъ и механическихъ 
заводовъ, оба съ і і  декабря, и Козакевичъ—въ распоряженіе Главнаго Упра- 
вленія Камскаго Акціонернаго Общества желѣзо и сталедѣлательныхъ заводовъ, 
съ 14  декабря сего года; Губернскіе Секретари: Жазаревскій— въ распоряженіе 
Правленія Алексѣевскаго Горнопромышленнаго Общества, съ 5 декабря, и Па- 
щенко—въ распоряжеиіе Правленія Зыряновскаго Горнопромышленнаго Общества 
въ южномъ Алтаѣ, съ 18 декабря сего года, всѣ восьмеро для техническихъ за- 
нятій, съ оставленіемъ по Главному Горному Управленію, безъ содержанія отъ 
казны.

У в о л ь н я ю т с я  въ отпускъ Горные Инженеры: Помощникъ Начальника 
Горнаго Управленія южной Россіи, Статскій Совѣтникъ Незлобинскій— на Кав- 
казъ, на двѣ недѣли; Лаборантъ Томской Золотосплавочной Табораторіи, Кол_ 
лежскій Секретарь Цимбаленко 2-й, внутри Имперіи, на четыре мѣсяца, оба съ 
сохраненіемъ содержанія; состоящіе по Главному Горному Управленію: Статскій 
Совѣтникъ Авдаковъ— на одинъ мѣсяцъ; Коллежскіе Секретари: Кобылянскій— 
на три мѣсяца, Тарховъ-—надва мѣсяца и Ш итинскій—на одинъ мѣсяцъ; послѣд- 
ніе четверо за границу.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго рас- 
поряженія.

Подписалъ: Министръ Земледѣлія и Государственныхъ

Имуществъ А . Ермоловъ.

—  2 0  —
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И Ъ К О Т О РЫ Я  ДАІІНЫ Н 0  БОГОСЛОВСКОІІ М БДІЮ ІІ І ІЛ ІВ К Ъ  ЗА 
ІІО С Л Ъ Д В ІЯ  8  Л Ъ Т Ъ .

Горн. И нж. Н . Ф и л и п п о в а .

Богословская мѣдпая плавка была описана горнымь инліенеромъ К. Ив. 
Гривнакомъ («ГІ/рный Ж урналъ» 1887 г.) и горнымъ инженеромъ А. А. 
Ауэрбахомъ въ 1888 г. Нослѣднимъ было, между прочимь, указано, какихъ 
выгодъ можно ожидать отъ введенія новаго способа переработки купфер- 
штейиа на черную мѣдь путемъ бессемерованія и были приведены сравни- 
тельныя данныя о всѣхъ трехъ способахъ переработки купферштейна.

Моей задачей является сообщеніе новыхъ данпыхъ о мѣдной плавкѣ за 
періодъ времени 1888— 1895 гг., указаніе на нѣкоторые недостатки заводскаго 
дѣла и средства къ ихъ исправленію, а также п выводъ сразннтельной 

, цѣнности различнаго рода процессовъ переработки купферштейна на чер- 
ную мѣдь.

Критическая оцѣнка заводскихъ процессовъ предсгавляегся дѣломь 
весьма важнымъ всегда,— и тѣмъ болѣе важнымъ дѣломъ является она въ 
настоящее время для Богословсіиго мѣдиплавильнаго завода, когда цѣны на 
руду и на горючее возвышаются, между тѣмъ какъ процентное содержаніе 
мѣдп въ рудахъ понижается.

Въ нижеприлагаемой таблицѣ помѣщены данныя за послѣднее восьми- 
лѣтіе о количествѣ выплавленной мѣди п % содержаніе мѣди въ шихтѣ.

Таблица № 1 .

Годы  плавки. К оличество мѣди. въ пудахъ. % содерж. г

1888 73,473 4,07
1889 72,530 4,16
1890 83,032 4,85
1891 72,530 4,31
1892 78 ,330 4.06
1893 60,683 9

1894 51,974 3,24
1895 58,080 3,96

г о р н .  ж у р н .  1898 . Т. I, кн. 1 .
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И зъ этой таблицы, кстати сказать, видно, что наиболыпая выплавка 
ыѣди совпадаетъ съ иаивысшимъ содержаніемъ мѣди въ шихтѣ.

Богословская мѣдвая плавка состоитъ изъ слѣдующихъ операцій:
1) п лавка  обожженныхъ рудъ ва купферштейнъ; 2 ) переработка купфер- 
штейна на черную мѣдь: а) плавкой въ шахтныхъ печахъ, Ь) въ шплейзофенахъ, 
с) въ бессемеровскихъ ретортахі; 3) переработка черной мѣди на штыковую 
в ъ  отражательной печи.

Разсмотримъ каждую изъ этихъ операцій въ отдѣльности.
1 . Плавка обожженвыхъ рудъ на купферштейнъ.

Въ Богссловскомъ заводѣ по прежнему плавятъ руды: рашетовскія и 
башмаковскія, затѣмъ «руды вольныя» и фроловскія. Вольными рудами на 
заводѣ п рин ято  вайывать тѣ руды, которыя добыраются рабочими на свой 
страхъ и рискъ изъ старыхъ казенныхъ отваловъ. Такія руды принимаются 
въ заводѣ по вѣсу и сваливаются въ кучи; изъ кучъ берутъ среднюю пробу, 
для опредѣленія процентнаго содержанія мѣди въ рудѣ, и платятъ рабочимъ 
пропорціональво вайдевному % содержанію. (Приблизительпо около 2 к. за 
одинъ процевтъ). Руды эти зачастую содержатъ въ себѣ охристыя соеди- 

ненія мѣди; пустая порода руды чаще всего состоитъ изъ глины; среднее 
° / 0 содерж авіе мѣди въ этихъ рудахъ сколо 7°/0. Полнаго анализа такихъ 
рудъ не дѣлалось, такъ какъ добавка ихъ въ шихту настолько невелика, 
что не можетъ оказать замѣтнаго вліянія на составъ шлака.

Фроловская руда юредставляетъ собою мѣдный колчеданъ, сопрово- 
ждаеыый известковымъ шпатомъ, діоритомъ и вевисою. Баш маковская рула—- 
мѣдный колчеданъ въ магнитномъ и сѣрномъ колчеданѣ; рашетовская — 
мѣдвый колчеданъ въ діоритѣ. Другія соединенія мѣди представляютъ въ 
настоящее время рѣдкость.

Руды, за исключеніемъ вольныхъ, обжигаются на рудничпыхъ площа- 
дяхъ въ кучахъ: рашетовская руда— 2  раза, фроловская руда— 2  раза, ба- 
шмаковская руда— 4 раза. Въ послѣдніе годы значительная часть башмаков- 
скихъ рудъ  обжш ается въ шахтвыхъ печахъ на химическомъ заводѣ, при- 
готовляющемъ сѣрную кислоту. Надо сказать, что обжигъ рудъ есть Ахил- 
лесова пята заводской плавки. Онъ составляетъ главиую причипу убогости 
% содержавія мѣди въ кунферштейнѣ и влечетъ, такимъ образомъ, за 
собою  увеличевіе влавильныхъ расходовъ ва переработку большого коли- 

чества кугн^ерштейна.
Сильному обжигу рудъ препятствуетъ склонность наиболѣе богатыхъ 

сѣрою  башмаковскихъ рудъ давать нн 3-емъ огнѣ массу мелочи, весьма за- 
трудняю щ ей обжигъ руды ва 4-омъ огнѣ. Рудничной адмипистраціи пред- 
стоитъ еще разр1 п'ить удовлетворительнымъ образомъ этотъ вопросъ. Что 
касается до обжига руды въ печахъ химическаго завода, то и тамъ онъ 
идетъ не лучше, чѣмъ въ кучахъ, такъ какъ заводъ нисколько не за- 
интересованъ въ наилучшемъ обжигѣ руды: его цѣль получить только 
8 0 2 в о з м о ж н о  дешевле, а сколько остается сѣры въ рудѣ, для него все равно.
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ІТо моему мнѣнію, если невозможно добиться лучшаго обжига рудъ
башмаковскихъ,— слѣдовало бы обжигать лишній разъ фроловскія или даже 
рашетовскія. Стоимость обжига на одномъ огнѣ не должна превышать Ч3 к. 

съ пуда руды. Если обжечь 300 ,000  пуд. фроловской руды на 3-мъ огнѣ,—

то это обойдется въ - 00’̂ П0 ■ к., или 1 ,000  рублей. Обработка одного пуда

купферштейна на бѣлый штейнъ стоитъ около 9 к.; слѣдовательно, чтобы 
не получить убытка отъ затраченной на обжигъ руды суммы ( 1 ,0 0 0  руб.),

,  г 100,000 к.
надо, чтобы количество купферштеина уменьшилось на 9 к пудовъ, т. е.

равняется 11,111 пуд. Такъ какъ одинъ пудъ сѣры въ рудѣ даетъ 2,8 пуда 
Р е З  въ купферштейнѣ,— то количество сѣры, которое необходимо выжечь 
изъ руды, чтобы количество купферштейна сократилось на 1 1 ,1 1 1  пудовъ,

бѵдетъ =  =  4 ,000  пудовъ, или Ѵ / 3°/0.

Я полагаю, что съ 3-го огня можпо добиться понижевія сѣры на эту 
величину. Но даже и при этой сводкѣ расхода и прихода,— будетъ экономія 
при обработкѣ болѣе богатаго купферштейна, о чемъ я буду говорить еще 
при описаніи бессемерованія купферштейна. Во всякомъ случаѣ, слѣдовало 
бы произвести опытъ обжига фроловской руды на 3-хъ огняхъ и сдѣлать 
соотвѣтственную опытвую плавку этой руды.

Ниже я  привожу новыя анализы башмаковской и фроловской рудъ.

Б аш м аковская . Фроловскэя.

8 І 0 2 1 4 ,2 3 2 5 ,4 1

Р е 3 9 ,3 2 1 6 ,3 ]

А 1 г0 3 6 ,5 7 3 ,1

СаО 8 ,3 2 2 2 ,4 5

Си 5 ,3 8 ,3 1

8 2 6 ,1 7 10 ,0 2

М п 0 ,3 7 0 ,3 9

М дО спѣды.

И лавка рудъ ва  купферштейвъ велась и ведется ьъ настоящее время 
въ 9 шахтныхъ нечахъ; 8  изъ вихъ имѣютъ трапецоидальное поперечное 
сѣченіеи небольшую высоту (ІОѴз фут.); девятая имѣетъ поперечное сѣ- 
ченіе круглое и высоту нѣсколько болыпую ( П 1І2 фут.). Послѣдняя печь 
построева горвымъ ивженеромъ П. Н. Фигнеромъ, вопреки составившемуся 
въ Вогословскомъ округѣ мнѣнію, что вельзя идти далѣе въ смыслѣ уве- 
личенія высоты печи, не опасаясь васадить въ печи козловъ и наростить 
лещадь. Изъ 8  печей, вмѣюшихъ трапецоидальное сѣченіе, 7 имѣютъ по 
5 фурмъ, а одна— 7 фурмъ. Печь съ круглымъ сѣченіемъ имѣетъ 9 фурмъ. 
Сопла (іѴ з") снабжены клапанами (задвижки) и соединевы съ воздухопро- 
водами кожаными рукавами, дозволяющими легко вытаскивать сопла изъ 
фурмъ. Въ печахъ стараго типа сопла расположевы въ задней длинной

*
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стѣнкѣ, а въ послѣдней печп—равномѣрно по всей окружности. Первона- 
чально 9-я печь имѣла горнъ, сдѣланный изъ желѣзныхъ ящиковъ, внутри 
которыхъ циркулировала вода; затѣмъ, эти ящики были замѣнены горномъ 
изъ кварцеваго огнеѵпорнаго кирпича. ІІричина замѣны—опасность, могущая 
произойти отъ остановки циркуляціи воды при большихъ морозахъ, бываю- 
щихъ въ Богословкѣ.

ГІослѣднюю печь я считаю наиболѣе выгодной какъ въ смыслѣ экономіи 
въ горючемъ матеріалѣ, такъ и въ рабочихъ. Для иллюетраціи можно при- 
вести результаты проплавки за недѣлю съ 18 по 24 ноября 1895 г., когда 
проплавка шихты на 1 коробъ угля была на старыхъ печахъ около 60 пуд., а 
на 9-й печи она превышала 70 пуд. ГІодобное же отношеніе выйдетъ и 
при подсчетѣ годовой выплавки по отдѣльнымъ печамъ. Вотъ эти данныя, 
средвія за 11 мѣсяцевъ плавки въ 1895 году:

въ оечахъ стараго типа на 1 коробъ 58 4 пуда,
» 9-й печи » » » 68,7 »

Вообще же надо сказать, что коеффиціентъ полезнаго дѣйствія бого- 
словскихъ шахтныхъ печей не великъ: онъ едва ли будетъ болѣе 15°/0- 
Вотъ приблизительный (весьма грубый) расчетъ, принимая, что коробъ угля, 
вѣсомъ въ 16 пудовъ, расплавляетъ 60 пѵдовъ шихты. Пудъ угля даетъ около 
0 ,7 5  пуда купферштейна и 3 пуда шлака; въ вѣсовой единицѣ перваго 
заключается не болѣе 200 един. тепла, а въ пудѣ шлака не болѣе 300 
един. тепла; слѣдовательно, принимая, что въ углѣ будетъ около 84°/0 угле-
рода, уголь даетъ при своемъ сгоранін въ С 0 2— 0,84 X  80 80, и мы получимъ
уравненіе, гдѣ х  — коеффиціентъ пол. дѣйствія.

х  X  0,84 X  8080 =  0,75  X  200 3 X  300,
х =  15°/0..

Увеличеніе количества ироплавляемой на 1 коробъ шихты имѣетъ гро- 
мадное значеніе на стоимость получаемаго купферштейна, такъ какъ расходъ 
на горючее составляетъ наибольшую часть плавилы ш хъ расходовъ. Поэтому 
и слѣдовало бы перестроить старыя • шахтныя печи по образцу печей № 9, 
при чемъ вмѣсто 8  печей— достаточно было бы имѣть 4 новыхъ.

Если бы всю шихту (1 .650 ,000  пуд.) проплавлять въ печахъ на подобіе 
№ 9, то отъ этого получилась бы экономія болѣе чѣмъ въ 2,000 коробовъ 
угля, что, при существующихъ цѣнахъ на уголь, составляетъ болѣе 5,000 р. 
Надо еіце обратить вниманіе на то обстоятельство, что добыча башмаковскихъ 
рудъ уменыпается съ каждымъ годомъ, что количество желѣза въ шихтѣ умень- 
ш ается,а, слѣдовательно, уменьшается и основаніе для существованія печей ста- 
раго тина. Кромѣ того, слѣдовалобы попробовать употребить на плавку въ печи № 9 
антрацитъ, съ такимъ успѣхомъ замѣнившій древесный уголь въ вагранкахъ 
Надеждинскаго завода. Дѣло въ томъ, что плавка рудъ на купфершейнъ не
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только не нуждается въ возстановительной атмосферѣ, но эта послѣдняя 
даже вредна для нея, способствуя нежелателыюму возстановленію желѣза. 
Я не утверждаю, что плавка на антрацитѣ будетъ выгодна, но вполнѣ увѣ- 
ренъ, что иять-шесть дней плавки на немъ не разорятъ мѣдиплавильнаго 
завода, а могутъ дать очень цѣнныя указанія. Для того, чтобы плавка была 
выгодна, надо, чтобы количество шихты, расплавляемой однимъ пудомъ ан- 
трацита, было въ 4 раза болѣе. чѣмъ однимъ пудомъ древеснаго угля. К о- 
нечно, вмѣсто антрацита можно было бы попробовать и коксъ.

Составъ проплавляемой шихты за всѣ эти годы весьма измѣнялся, въ 
завпсимости отъ того, какія руды находились въ готовомъ видѣ для плавки. 
Измѣненія въ составѣ шпхты быва-ш весьма рѣзки: въ иные мѣсяцы коли- 

чество башмаковскихъ рудъ превышало количество раш етовскихъ въ 1,25 раза, 
а въ иные— отношенія раш етовскихъ рудъ къ башмаковскимъ было какъ 
5:1. Эти измѣненія мало отражались на суточномъ проходѣ шихты и на 
количествѣ шихты, проплавляемой однимъ коробомъ. Измѣненія въ составѣ 
шихты замѣтнѣе отражаются на количествѣ выходящаго со 1 0 0  пудовъ 
шихты купферш тейна, на процентномъ содержаніи въ немъ мѣди и на процент- 
номъ содержаніи мѣди въ шлакахъ. Чѣмъ больше идетъ въ шихту башма- 
ковскихъ рудъ, тѣмъ бѣднѣе купферштейнъ и тѣмъ богаче, несмотря на 
это, шлакъ содержаніемъ въ немъ мѣди. Явленіе это становатся совершенно 
понятнымъ, такъ какъ при увеличеніи количества башмаковскихъ рудъ 
удѣльный вѣсъ шлака повышается и тѣмъ болѣе запутывается въ немъ куп- 
фершіейыа.

При укеличеніи въ шихтѣ рашетовскихъ рудъ явленіе получается об- 
ратное. (Эти вліянія перемѣнной шихты можно усмотрѣть только изъ мѣ- 
сячныхъ отчетовъ по плавкѣ, когда измѣненія въ составѣ шихты являются 
болѣе рѣзкими).

Содержаніе мѣди въ купферштейнѣ колебалось отъ 14,23 до 2 2 , із % , 
что видно изъ слѣдующей таблицы. Вообще же оно было чрезвычайно 
низко.

Таблица № 2 .

Года плавки.
Отношеніе раш ет. 
рудъ къ  баш маков.

Содержаніе 
ыѣди 

въ  ш лакахъ.

Содерж. мѣди 
въ

купферш ейнѣ.

С одерж аніе 
мѣди 

въ ш ихтѣ

1889
1890
1891
1892
1894
1895

1888 1 ,5  : 1 

1,1 : 1 
0,6 : 1 
0 ,7  : 1

0 ,9  : 1  

0,8 : 1
1 : 1

0 ,1 9

0 ,1 9

0 ,2 4

0,21
0 ,1 9

0,20
0,21

2 2 ,1 3

2 3 ,5

14.23
18,83

20 % 

1 7 ,6 8
1 9  %

4,07
4,16
4,85
4,31
4,06
3 ,2 4

3 ,9 6

Кромѣ рудъ рашетовскихъ, башмаковскихъ. фроловскихъ и вольны хі, 
въ шихту для плавки рудъ на купферштейнъ идутъ еще оборотные завод
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скіе продукты, а имеано: шлаки отъ бессемеровской операдіп, шлаки 
шплейзофенной операціи, грязные сока рудной плавісн, зола отражатель- 
ныхъ печей. Всѣ эти оборотные продукты содержать вь себѣ мѣдь частыо 
въ сѣрнистыхъ, частью въ окисленныхъ соединеніяхъ.

Послѣднее обстоятельствэ я вывоясу изъ ннжеслѣдующаго наблюденія. 
П ри плавкѣ однѣхъ и тѣхъ же рудъ на разныхъ печахъ нерѣдко при- 
ходится имѣть разную шихту, т. е ., сохраняя тоже отношеніе между рудами, 
вводить въ одну шихту оборотные продукты, а въ другую— нѣть. Это осо- 
бенно часто замѣтно при сравненіи шихты 9-ой печи со старыми нечами. 
Несмотря на то, что шихта 9-ой печи нерѣдко содержитъ въ себѣ болѣе 
мѣди, чѣмъ шихта старыхъ печей, процентное содержаніе мѣди въ купфер- 
штейнѣ 9-ой печи ниже, такъ какъ оборотныхъ продуктовъ на9-печь идетъ 
очень мало.

Вообще надо сказать, что шихта 9-ой печи составляется нѣсколысо болѣе 
кислой, чѣмъ шихта старыхъ печей (увеличивается количество рашетовскихъ 
рудъ). во избѣжаніе образованія на лещади очень плотныхъ желѣзистыхъ 
настылей. Эти настыли, весьма незначительныя при нормально кислой шихтѣ, 
являются серьознымъ недостаткомъ при слишкомъ основной піихтѣ, которую 
волей-неволей приходится иногда имѣть. Но надо сказать, что въ настоящее 
время и въ будущемъ скорѣе надо бояться, что шихта будетъ черезчуръ 
кисла изъ-за недостатка башмаковскихъ рудъ. Въ самомъ дѣлѣ, рашетовская 
и фроловская рѵды даютъ шлакъ, близкій къ двукремнекислому, слишкомъ 
трудноплавкому при маломъ содержаніи окисловъ желѣза. Прибавка бессеме- 
ровскихъ шлаковъ не можетъ повліять значительно на увеличеніе основности 
шлаковъ,— такъ какъ сами шлаки эти однокремнекислые и количество ихъ 
незначительно. Я полагаю, что для увеличенія легкоплавкости шлака всегда 
придется прибавлять въ шихту (2 .500  пуд.) пудовъ 1 0 0 —200 хорошо обож- 
женныхъ, хотя бы и бѣдныхъ мѣдью башмаковскихъ рудъ, или, за ихъ отсут- 
ствіемъ,—желѣзной руды, съ нѣкоторымъ содержаніемъ мѣди, отсортированной 
па Ауэрбаховскомъ рудникѣ.

Плавка рудъ во всѣхъ печахъ ведется одинаково, т. е. засыпь произво- 
дится столбовая (руда валится на фурменную стѣнку,— уголь на переднюю); 
цѣль такой засыпи уменьшить шансы на возстановленіе ліелѣза изъ рудъ и 
понизить 1-ру у фурменной стѣнки. Колошамъ даютъ садиться на 3 пласта, 
что надо признать совсѣмъ нераціональнымъ; желателыю было бы, чтобы 
руда и уголь оставались въ печи бЬлыпее время. Но такъ какъ плавилыцяки 
выработали себѣ улге традиціонные пріемы и работаютъ, получая попудную 
плату съ проплавленной шихты, то въ цѣлесообразности новшествъ ихъ убѣ- 
дить трудпо, тѣмъ болѣе, что и разница въ расходѣ горючаго едва ли будетъ 
значительна.

Ш ахтныя печи задѣланы зумфомъ, такъ что шлакъ постоянно течетъ изъ 
передового гнѣзда тонкой струей и дробится водою на зерна болыней или 
меныпей крупности, въ зависимости отъ ббльшей или меныпей силы струи.
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Ш лакъ никогда не тянется въ нити, а течетъ всегда очень жидко— нризнакъ 
того, что шлакъ имѣетъ составь близкій къ однокремнекислому. Жидкій видъ 
шлака и его легкоплавкость, съ одной стороны, благопріятны для удаленія 
шлака изъ печи, но, съ дрѵгой стороны, такой шлакъ очень тяжелъ, разъ- 
ѣдаетъ стѣнки горна и содержить до 0,25 % м ѣш . При содержаніи мѣди въ 
ш лакѣ въ 0,25°/о и въ рудѣ, въ 5°/о— въ отвалъ переходить 5% всей мѣди, 
бывшей въ шихтѣ.

Дутье въ шахтныя печи доставляется отъ горизонтальной воздуходувной 
цилиндрической машпны и вентилятора Беккера, нагнетающихъ воздухъ въ 
общій регуляторъ. Унрзтость дутья находится въ зависимости отъ количества 
дѣйствукіщихъ печей и отъ уровня воды въ заводскомъ прудѣ. При полной 
работѣ всѣхъ печей упругость не нревышаетъ 2 0  золотниковъ на 1 кв. дюймъ 
и часто доходитъ до 14— 15 золотниковъ.

Такое уменыпеніе ѵпругости дутья не только не оказываетъ вреднаго 
вліянія на суточную проплавку шихты, но даже дѣйствуетъ благопріятно: 
повышается какъ выплавка на одинъ коробъ угля, такъ и суточный про- 
ходъ.

Изъ этого наблюденія приходится заключить, что при столь малой высотѣ 
печей, какая существуетъ въ Богословскомъ заводѣ, замедленіе скорости газовъ, 
проходящихъ по шахтѣ печи, имѣеть громадное значеаіе. Съ цѣлью опредѣ- 
ленія наиболѣе выгодныхъ условій плавки рудъ на купферштейнъ, мною, въ 
1896 году, были произведены опыты проплавки одной и той же шихты при 
разной упругости дутья. Вотъ среднія цифры, взятыя за 2  недѣли февраля 
1896 г.

Упругость дутья 17 золотниковъ, суточный проходъ на печь 1810 пу- 
довъ, проплавка на коробъ 54,57 пуд.,— расходъ угля на сопло 3,43 короба.

Упругость дутья 15 зологниковъ, суточный проходъ 1913 пуд., проплавва 
на коробъ 61,28 пуд.,— расходъ угля на сопло 3,22 короба.

Нѣкоторыя обстоятельства помѣшали мнѣ продолжить эти опыты, 
такъ что я не могу увѣрить, что при вторичной повѣркѣ получатся тѣ же 
результаты, но, во всякомъ случаѣ, я думаю, что и при нынѣ существующихъ 
устройствахъ можно добиться лучшихъ результатовъ плавки рудъ на купфер- 
штейнъ, выработавши опытомъ надлелсащее отношеніе между діаметромъ сопла 
и упругостью дутья.

Что касается до получающагося при плавкѣ рудъ на купферштейнъ 
шлака, то я уже говорилъ, что болыная часть его превращ ается дробленіемъ 
водою въ балластъ для заводской желѣзной дороги.

Незначительная часть шлака, получающаяся передъ выпускомъ купфер- 
штейна, собирается отдѣльно и пускается вторично въ ту же плавку (подъ 
названіемъ грязнаго сока) вслѣдствіе того, что въ немъ запутаны частицы 
купферштейна.

Отвальный шлакъ вычерпывается ковшами элеватора въ воронку, изъ 
которой затѣмъ прямо поступаетъ въ вагоны желѣзной дороги.
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Неболыная часть отвальнаго шлака идетъ на приготовленіе кирпичей. 
Однако, фабрикація этихъ кирпичей не получила большого развитія. Главнымъ 
неудобітвомъ для надлежащей постановкп дѣла служитъ частая перемѣна 
шихты и отсутствіе въ ней достаточнаго количества кремневой кислоты. (ІІри  
шлакѣ, приближающемся къ двукремнекислому, кирпичи получаются хоро- 
шіе; чѣмъ основнѣе шлакъ, тѣмъ кирпичъ хуже). Ш лаковые кирпичи идутъ 
на выстилку заводскихъ площадей.

Я не привожу здѣсь анализовъ шлака и купферпітейна, имѣющихъ 
крайне измѣнчивый составъ.

Въ заключевіе описанія плавки рудъ на купферштейнъ мнѣ остается 
упомянуть о способѣ измѣренія суточной проплавки шихты.

ІН ихта сваливается въ особый «шпхтарникъ»,— помѣщеніе съ прямоуголь- 
нымъ основаніемъ, узкая сторона котораго раздѣлена на 1 0  частей. Ш ихта 
расходуется по вертикальному забою, параллельному длинной сторонѣ; всякое 
утро отмѣчается количество оставшихся частей,— а, слѣдовательно, и вѣсъ 
израсходованныхъ, такъ какъ отдѣльныя составныя части шихты поступаютъ 
въ шихтарникъ предварительно взвѣшенныя. Способъ этотъ не отличается 
большою точностью для опредѣленія проплавки въ однѣ сутки, но даетъ 
очень хорошіе результаты, если считать расходъ шихты за недѣлю и болѣе. 
Расходъ угля измѣряется подобнымъ же образомъ.

Что же касается до опредѣленія количества мѣди въ шихтѣ, то оно со- 
вершается на основаніи предполояіенія, что при плавкѣ въ шахтныхъ печахъ 
мѣдь не теряется; что вся мѣдь, заключавшаяся въ шихтѣ, переходитъ только 
въ купферштейнъ и шлакъ, Содержаніе мѣди въ сихъ послѣднихъ ежедневно 
онредѣляется лабораторными пробами (въ купферштейнѣ титрованіемъ КСЖ , а 
въ шлакѣ колорометрическимъ путемъ), количество купферштейна опредѣляется 
прямымъ взвѣшиваніемъ, количество шлака предполагается равнымъ вѣсу 
шихты за вычетомъ вѣса купферштейна. Количество мѣди въ продуктахъ 
приравнивается количеству мѣди въ шихтѣ. Если плавятся однѣ только руды,— 
то считаютъ, что онѣ имѣютъ одинаковое процентное содержаніе: если въ 
плавку, кромѣ рудъ, идутъ оборотные продукты, то количество мѣди въ нихъ 
опредѣляется лабораторною пробой; грязные шлаки отъ плавки рудъ на 
купферштейнъ считаются не имѣющими содержанія мѣди,— за то и нолучаю- 
щіеся грязные шлаки не приходуются. Количество мѣди въ оборотныхъ про- 
дуктахъ вычитается изъ общаго содержанія мѣди въ шихтѣ;— остатокъ счи- 
тается мѣдью въ рудахъ. Несомнѣнно, что этотъ способъ неточенъ. Но, во 
всякомъ случаѣ, онъ представляетъ болѣе вѣрную картинѵ плавки, чѣмъ въ 
томъ случаѣ, когда содержаніе мѣди въ рудахъ опредѣляется генеральною 
пробою рудъ въ кучахъ.

Надо сказать, что дымъ заводскихъ трубъ несомнѣнно содержитъ въ себѣ 
мѣдь и звачительное количество несгорѣвпшхъ частицъ угля; послѣднія 
осалсдаются на крышахъ завода, смываются оттуда дождемъ и затѣмъ про- 
плавляются въ шахтныхъ печахъ, какъ заводскіе отбросы безъ содержанія мѣди.
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Такимъ образомъ, часть мѣди, увлеченной дымомъ, возвращается обратно 
въ купферштейпъ.

Для опредѣленія °/о содержавія мѣди, въ каждомъ сортѣ руды въ отдѣль- 
ности, устраивается опытная плавка двухъ различныхъ шихтъ.

Если на одной печи шихта состоитъ изъ А  і>ашетовскихъ рудъ и В  
бапшаковскихъ, съ общимъ содержаніемъ въ С, а н а  другихъ печахъ А ,  рашетов- 
скихъ, -В, башмакоЕСкихъ— съ среднимъ содержаніемъ въ С ,, то, называя 
искомоесодерж аніемѣдивъж  и у ,  можно составить уравнепія I А х  +  В у  =  С  
откуда и опредѣлятся х  и у. \ А , х  -\- В ху  =  С,

Надо добавить, что на рудникахъ не довольствуются заводскимъ опре 
дѣленіемъ и берутъ пробу, разрѣзывая кучи, но въ общемъ рудничное опре- 
дѣленіе мало отличается отъ заводскаго.

Сравнительныя данныя о плавкѣ рудъ на купферштейнъ представлены 
на та(|лицѣ № 3.

И зъ разсмотрѣнія этой таблицы видно, что % содержаніе мѣди въ рудахъ 
понижается, хотя и не особенно послѣдовательно; вмѣстѣ съ этимъ, возра- 
стаетъ и стоимость купферштейна и при томъ не пропорціонально содержанію 
мѣди въ купферштейнѣ. Повышеніе стоимости купферштейна яснѣе видно 
изъ таблицы № 4, изъ которой можно заключить, что возрастаніе стоимости  
купф ерш т ейна и  одною проценпт  мѣди въ немъ зависитъ исключителъно  
стъ ѵонѵж енія чѵроцеьтнаю содерж анія мѣди въ рудахъ  и  отъ повышенгя 
стоимости мѣдныхъ рудъ.

Кромѣ того, изъ этой таблицы можно вывести, что существуетъ хрони- 
ческое удорожаніе стоимости выплавки одного процента мѣди въ купфер- 
штейнѣ,— обстоятельство, зависящее исключительно отъ пониженія нроцентнаго 
содержанія мѣди въ шихтѣ,— такъ какъ плавильные расходы на одинъ пудъ 
шихты остаются почти постоянными.

Если плавильные расходы на 1 пудъ шихты остаются постоянными, то 
отнюдь еще изъ этого пе слѣдуетъ заключать, что заводская техника осталась 
па одномъ мѣсгЪ. Въ самомъ дѣлѣ, если мы обратимъ вниманіе на расходъ 
горючаго матеріала, то убѣдимся, что проплавка рудъ на 1 коробъ все падала 
и падала, начиная съ 64  пудовъ и дойдя до 56 пудовъ въ 1894 году. Т. е., 
повидимому, техника дѣла шла назадъ въ смыслѣ экопоміи въ горючемъ 
матеріалѣ. Я уже говорнлъ, что проплавка рудъ на 1 ісоробъ угля почти не 
находится въ зависимостп отъ состава шихты, которая плавится въ Бого- 

словскомъ заводѣ.
Здѣсь главнымъ образомъ играетъ роль все болѣе и болѣе усиливаю- 

щееся печное углежженіе, хотя дающее прекрасные результаты, но уголь 
котораго по своему тепловому дѣйстнію стоитъ ниже кучпого. Отчего это 
такъ, я объяснить затрудняюсь; полагаю, что, между прочимъ, тутъ играетъ 
роль и непосредственное употребленіе печпого угля тотчасъ послѣ выжига. 
Какъ бы то ни было, худшія качества печного угля есть фактъ неоспоримый: 
съ установкой зимняго пути, когда на колошникъ подается уголь, выжженный
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въ куреняхъ, проплавка на одинъ коробъ повышается. (Тотъ-же фактъ іюд- 
мѣченъ и на Надеждинскомъ заводѣ при доменной плавкѣ и въ литейной 
Богословскаго завода). Такимъ образомъ, заводской адмияистраціи приходи- 
лось употребить всѣ мѣры, чтобы при увѳличеніи количества печного угля 
и возвышенія цѣны на горючее остаться при тѣхъ-же плавильныхъ расхо- 
дахъ. Слѣдовательно, если это удалось, какъ-то указываютъ цафры, то 
техника плавки рудъ на купферштейнъ улучшилась, и я вполнѣ увѣренъ, что 
это улучшеніе надо приписать работѣ 9 печи.

II. Обработка купферштейна.

Обработка кунферштейна за послѣднее восьмалѣтіе производилась 3 сао- 
собами: А )  плавкой обожженнаго купферштейна на черную мѣдь въ шахт- 
ныхъ печахъ, В )  плавкой обожженнаго купферштейна на черную мѣдь въ 
шплейзофенахъ, С) бессемерованіемъ сырого купферштейна.

Первые два способа съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе вытізсня- 
лись послѣднимъ. Въ особенный унадокъ пришла плавка обожженнаго куп- 
ферштейна на черную мѣдь въ шахтпыхъ печахъ въ силу весьма естествен- 
ныхъ причинъ: выходъ черной мѣди изъ даннаго количества купферштейна, 
какь показываетъ нижеприводимая таблица № 5, былъ поразательно малъ, 
да и сама мѣдь была очень нечиста. Я убѣжденъ, что плавка купферштейна 
на черную мѣдь въ шахтныхъ печахъ при нормалыюмъ купферштейнѣ 
(3 0 — 40% Си), хорошо обожженномъ, не только можетъ конкурировать съ 
бессемерованіемъ купферштейна, но даже быть его экономичнѣе, если не 
обращать вниманія на доброкачественность окончательнаго продукта, т. е. 
штыковой мѣди. Объ этомъ я буду говорить подробнѣе нри сравненіи всѣхъ 
3 способовъ переработки купферштейна.

Для плавки купферштейна на черную мѣдь въ печахъ шахтныхъ и 
отражательныхъ купферштейнъ облсигается въ кучахъ на заводскихъ площа- 
дяхъ, выстланныхъ шлаковымъ кирпичемъ. Дровъ кладутъ немного: два ряда, 
а сверху купферштейнъ— высотою Ѵ /а — 2 аршина. Послѣ 1 и 2 огня масса 
купферштейна внутри кучи сплавляется (слитокъ), въ то время какъ на по- 
верхности кучи остаются пористые куски купферштейна (пѣнка); слитокъ со 
2  огня идетъ большею частыо иа нлавку въ шплейзофенахъ, а, иѣнка обжи- 
гается еще 4 раза. ІІри бѣдпомъ купферштейнѣ обжигъ его до почти пол- 
наго выдѣлеиія сѣры крайне затруднителенъ, такъ какъ при обжигѣ и пере- 
кидкѣ съ огня на огонь купферштейнъ силыю измельчается и плохо горитъ; 
малообожлсенный купферштейнъ даетъ очень мало черной мѣди и очень много 
дюнштейна, продукта неизбѣжнаго, но, во всякомъ случаѣ, полученіе котораго 
не есть цѣль плавки. Изъ таблицы № 5 видно, что, напримѣръ, въ 1891 г. 
изъ всего количества мѣди, находившейся въ шихтѣ при плавкѣ купфер- 
штейна на черную мѣдь въ шахтныхъ печахъ, получено 45% черной мѣди; въ 
1894 году— 0%, въ 1895 году— 8 %.
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Л . П яавка  купф ерш т ейна на черную  мѣдь велась въ тѣхъ-;ке печахъ, 
какъ и рудвая илавка; конечно, печь № 9 въ этой работѣ участія не при- 
нимала. Ш лакую ш имъ веществомъ для окисловъ желѣза служитъ набойка, 
получающаяся при ремонтѣ печей. Ш лакъ получается при этомъ грязный. съ 
такимъ содержаніемъ мѣди, что бросать его невыгодно, а нужно перепла- 
влять,— обстоятельство, говорящее въ пользу бессемероваиія. Обыкновенно 
такой шлакъ содержитъ около 3 % мѣди, т. е. почти соотвѣтствуетъ шлаку 
отъ плавки богатаго штейна на черную мѣдь при бессемерованіи.

П ри бѣдномъ купферштейнѣ (не выше 2 2 %) шихта весьма богата желѣ- 
зомъ, отчего легко образовались-бы на лещади желѣзистыя настыли, если-бы 
плавка велась долго. При небольшомъ-же количествѣ купферштейна плавка 
на мѣдь идетъ вслѣдъ за рудной плавкой и ею-же смѣняется; результатомъ 
такого положенія вещей является обогащеніе рудной шихты мѣдыо отъ 
плавки купферштейна на мѣдь и разъѣданіе настылей купферштейномъ. 
Первое обстоятельство фигурируетъ въ заводскихъ отчетахъ подъ названіемъ 
«угара мѣди», что, конечно, несправедливо.

Изъ таблицъ №№ 6  и 7 видно, что обработка пуда кунферштейна 
стоитъ всего дешевле при плавкѣ его въ шахтныхъ печахъ, и щгдъ черной 
мѣди шахтной стоитъ дешевле, чѣмъ пудъ шплейзофенпой или бессемеров- 
ской; бѣда только въ томъ, что мѣди получается очень мало (болыпая часгь 
переходитъ въ дюнштейнъ) и мѣдь очень грязна. Содержа въ себѣ около 
93% мѣди, она съ трудомъ перечищается въ рафинировочной печи на штыковую 
мѣдь, которая, въ свою очередь, обладаетъ худшими качествами, чЬмъ мѣдь, 
выработанная изъ шплейзофенной или бессемеровской мѣди.

Можно получить дешевую мѣдь въ шахтныхъ печахъ (повысивъ со- 
держаніе мѣди въ купферштейнѣ лучшимъ обжигомъ рудъ и произведя 
тщательный полсогъ купферштейна); но нельзя выгодно получить изъ этой 
мѣди штыковую мѣдь, перечищая шахтную мѣдь въ штыковомъ горну.

И зъ таблицы № 7 видио, что цѣна шахтной мѣди была ниже во всѣ 
годы, кромѣ 1889 г., когда вышло мѣди очень мало,— а почти вся она 
перешла въ дюнштейнъ.

Въ настоящее время (1896 г.) въ Богословскомъ заводѣ продолжаются 
опыты электролитической очистки мѣди. Если они дадутъ удовлетворитель- 
ные экономическіе результаты, то тогда, по моему мнѣнію, выплавкѣ шахт- 
ной мѣди является возможность воскреснуть, ибо для электролитической 
очистки совершенно свободно можно лить аноды изъ перечищенной шахтной 
мѣди, какъ въ настоящее время ихъ льютъ изъ перечищенной шплейзо- 
фенной и бессемеровской мѣди. При такихъ условіяхъ, т. е. имѣя въ виду 
очищеніе шахтяой мѣди электролизомъ, по моему мнѣнію, слѣдовало бы въ 
настоящее время поставить плавку кунферштейиа на черную мѣдь въ шахт- 
ныхъ печахъ въ такомъ количествѣ, какое потребно для опытовъ электролиза, 
т. е. разсчитывая на полученіе 5— 6  тысячъ пудовъ чистой мѣди. Эту плавку 
тѣмъ выгоднѣе будетъ устроить, чѣмъ выше % содержаніе мѣди въ купфер-
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штейнѣ, которое, судя по 1896 году, довольво высоко, во всякомъ случаѣ 
выше обычнаго Богословскаго. ІІри внимательномъ составленіи шихты и 
тгцательномъ ваблюденіи за ходомъ плавки, я  думаю, что возможно получить 
при этой плавкѣ вѣкоторое количество отвальнаго шлака, съ содержаніемъ 

мѣди не выше 1 %.
В. Обработка купф ерш т ейна въ ш плт зьф аіат ъ  велась за послѣднее время 

совершенно такимъ же образомъ, какъ и ранѣе, т. е. купферштейнъ обжи- 
гался на двухъ огиахъ, расплавлялся, обогашался, и наконецъ, переходшгь въ 
черную мѣдь. Производство это, начиная съ 1891 года, быстро пошло къ 
упадку (одновременно съ этимъ началось расширеніе бессемерованія), чего 
и добивалось заводоуправленіе. Своимъ существовапіемъ въ настоящее время 
шплейзофены обязаны только тому, что на заводѣ еще есть оборотные про- 
дукты, переработывать которые нельзя ни въ шахтныхъ печахъ, ни бессеме- 
рованіемъ. Я говорю о <крицахъ», т. е. о желѣзистыхъ настыляхъ на лещади 
шахтныхъ печей, о бессемеровской сажѣ и нѣкоторыхъ другихъ продуктахъ.

Самый главный недостатокъ шплейзофеновъ заключается въ томъ, что 
они даютъ много шлаковъ, которые всѣ безъ исключенія грязны и должны 
идти въ переплавку. Такимъ образомъ, здѣсь даже сокращеніе бѣднаго штейна 
даетъ богатые сока. Затѣмъ, крайняя медленность работы печи и связан- 
ный съ этимъ обстоятельствомъ болыпой расходъ на горючій матеріалъ и на 
рабочихъ.

И зъ таблицы № 8  виденъ постепенный упадокъ этого способа перера- 
ботки купферштейиа и постоянное удорожаніе продукта. Горю здѣсь, мнѣ 
каж ется, помочь нельзя, да и хлопотать о помощи нѣтъ расчета. ІІравда, 
вѣкоторымъ переустройствомъ топки и улучшеніемъ состава набойки для ле- 
щади можно добиться уменьшенія расхода на горючій матеріалъ и понизить 
расходъ на «разное» (преимущественно набойку), но во всякомъ случаѣ эко- 
номія будетъ незначительная, Если ири бессемерованіи на расшіавленіе пуда 
купферштейна расходуется около 5 к., то очевидно, что расходъ на распла- 
вленіе купферштейна и его сокращеніе (около 9 к.) является чрезмѣрнымъ; 
такъ, сокращеніе купферштейна почти не доллшо требовать расхода тепла. 
П ричину перерасхода горючаго надо искать въ чрезмѣрно большихъ проме- 
жуткахъ между колосииками, черезъ которые валятся не только угли, но 
и нетолсіыя полѣнья; результатомъ такого порядка вещей является то, что 
значительная часть горючаго матеріала безполезно сгораетъ въ зольникѣ въ 
то время, какъ избытокъ воздуха совершенно напрасно охлаждаетъ топку и 
рабочее пространство. Я далекъ отъ мысли считать бессемеровскія отража- 
тельныя печи совершенвыми приборами (ниже мы увидимъ, что онѣ утили- 
зируютъ очеиь мало тенла), но по сравненіи съ шплейзофенами онѣ все-таки 
работаютъ удовлетворительно. Мнѣ калсется, что въ близкомъ будущемъ при- 
дется шплейзофены замѣнить регенеретивной печью съ геператоромъ для щецы 
и сучьевъ.

ІІри  такихъ условіяхъ возможно будетъ сократить расходъ горючаго на
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пудъ шахты вдвое, т. е. выгадать около 4 ,5  к. на пудъ купферштейна, или 
копѣекъ 2 0 — 25 на пудъ штыковой мѣди.

Во всякомъ случаѣ, отражательная печь для расплавленія большихъ кус- 
ковъ набойки, проникнутой мѣдью, или желѣзистыхъ крицъ, будетъ необхо- 
дима, когда нынѣ существующіе шплейзофены подвергнутся уничтоженію.

Я не буду болѣе остапавливаться на этомъ умирающемъ способѣ пере- 
работки купферштейна на чернѵю мѣдь и перейду къ слѣдующему болѣе со- 
вершенному способу, имѣющему хорошую будущность.

С. Бвссемврованіе купф ерш т ейна, начатое въ 1886 году, продолжалось 
и продоллсается въ настоящее время, вполнѣ оправдывая возлагавшіяся на 
него надежды. Въ виду вполнѣ благопріятныхъ экономическихъ результатовъ 
бессемерованія,— число печей и ретортъ удиоено. Ходъ процесса и приборы 
весьма подробно описаны А. А. Ауэрбахомъ («Горпый Ж урналъ», іюль 1888 г.), 
такъ что я не буду долго на нихъ останавливатьоя и приведу только дан- 
ныя за 1888— 1895 годы и попытаюсь сдѣлать сравненіе между всѣми 3 спо- 
собами обработки купферштейна.

Напомню, въ краткихъ словахъ, самый ходъ бессемерованія. Разбитый на 
крупные куски купферштейнъ нагружается въ вагончики, взвѣшивается и 
поднимается (посредствомъ элеватора) на горизонтъ свода отражательныхъ 
печей, расположенныхъ во 2 -мъ этажѣ бессемеровской фабрики; здѣсь онъ 
сваливается въ отверстіе свода и попадаетъ въ рабочее пространство печи, 
гдѣ и подвергается расплавленію. Расплавленный купферштейнъ выпускается 
черезъ шпуръ по желобамъ въ опрокинутую реторту: реторта затѣмъ подни- 
мается, черезъ купферштейнъ пропускаютъ манутъ 20 — 40 дутье, и выли- 
ваютъ содержимое реторты въ чугунную изложницу, въ которой происходитъ 
раздѣленіе продуктовъ по удѣльному вѣсу. По застываніи іплака и штейна 
опрокидываютъ посредствомъ лебедки излолсницу и отбиваютъ королекъ штейна 
отъ массы шлака. Послѣдній разбиваютъ на куски, съ кулакъ величиною, и 
часть шлака, соприкасаю щ аяся со штейпомъ, отгсладываютъ отдѣльно, такъ 
какъ въ нихъ заключаются зерна штейна (сортировочнкй шлакъ № 2 ), а 
верхняя часть застывшаго пласта шлака идетъ въ отвалъ, если содержнтъ 
менѣе \%  мѣди. Обыкновенно такой шлакъ содержитъ не болѣеО ,2 0 % мѣди, 
но при неудачныхъ, передержанныхъ, операціяхъ сэдержаніе мѣди въ шлакѣ 
повышается и доходитъ до нѣсколькихъ процентовъ.

Ш лакъ съ содержаніемъ мѣди выше 1 % носитъ наьваніе грязнаго и 
идетъ въ плавку рудъ на купферштейнъ въ шахтныхъ печахъ.

Такимъ образомъ, продуктами первой операціи являются: 1) штейнъ 
(60 — 75%  мѣди), 2 ) отвальный шлакъ, 3) шлакъ № 2 сортировочный (3,85% Си) 
и 4) грязный шлакъ, получаемый съ желобковъ, по которымъ течетъ куп- 
ферштейнъ изъ печи въ реторту. В ъ  послѣднемъ шлакѣ содерясится значи- 
телыю е количество купферштейна, такъ что среднее содерлсаніе мѣди въ гряз- 
номъ шлакѣ доходитъ до 14%.

Ш тейнъ получается двухъ цвѣтовъ: красный, съ выдѣлеиіемъ волосп-
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стой мѣди, и бѣлый, почти не содержащій этихъ выдѣленій. Содержаніе мѣди 
въ первомъ всегда значительно ниже, чѣмъ во второмъ. ІІІтейнъ взвѣши- 
вается и откатывается къ гидравлическому подъему, гдѣ вагружается по вѣсу 
въ вагончики и снова подается на верхъ отражательныхъ печей, сваливается 
въ рабочее пространство и расплавляется. (ІІри  очень высокомъ содержаніи 
мѣди въ штейнѣ къ нему присаживается купферштейнъ). Расплавленный 
штейнъ выпускается въ реторту, гдѣ и продувается до полнаго окисленія 
лселѣза. По ошлакованіи лселѣза, реторту наклоняютъ и сплескиваютъ шлакъ; 
затѣмъ, ставятъ реторту въ прежнее положеніе и продолжаютъ продувку до 
полученія черной мѣди. Послѣднюю выпускаютъ въ хорошо разогрѣтый ковшъ 
и раз ливаютъ посредствомъ послѣдняго въ лунки, сдѣланныя въ пескѣ.

Продуктами второй операціи являются: 1) черная мѣдь, 2 ) шлакъ отъ 
мѣдной плавки (8 % Си), 3) шлакъ, остающійся на желобкахъ. Послѣдній не 
собирается отдѣлъно, а берется вмѣстѣ со шлакомъ, остающимся на желоб- 
кахъ при выпускѣ купферш тейна. Кромѣ этихъ продуктовъ, получается еще 
въ боровахъ, куда посту паетъ дымъ изъ реторты, сажа, состоящая изъ вы- 
носовъ ш лака, штейна, зеренъ и окисловъ мѣди. Такая сажа содержитъ въ 
себѣ около 50%  мѣди.

Обратимся т.еперь къ оцѣнкѣ самаго процесса.
1 ) Ѵасплавлеиге купферш тейна.
Если мы обратимся къ таблицѣ № 9, указывающей расходъ горючаго 

м атеріала при беесемеровской операціи, то увидимъ, что за послѣднее время 
на 1 п удъ расплавляемаго продукта расходовалось отъ 2 ,5  до 5 д  копѣйки,—  
а въ среднемъ около 4 ,5  к., въ то время, какъ расходъ гсрючаго при плавкѣ 
рудъ на купферштейнъ не превышалъ 4 ,9  к. на пудъ шихты, несмотря на 
болѣе дорогой горючій матеріалъ и на весьма несовершенпое имъ пользованіе.

Такое сопоставленіе наводитъ на мысль, что отражательныя печи для 
расплавлепія купферштейна работаютъ неудовлетворптельно.

Въ самомъ дѣлѣ, если взять расходъ дровъ на 1.000 пудовъ распла- 
вляемаго штейна, и купферштейна, для примѣра, хоть въ 1894 году, то уви- 
димъ, что дровъ сожигается З.44 курен. сажени, что составляетъ около О.54 

куб. саж . на 100 пудовъ, или 108 пуд. дерева на 1 0 0  пудовъ штейна. (Куб. 
саж. дровъ вѢсетъ около 200 пудовъ). Дерево съ  20%  влалпюсти можетъ 
дать при своемъ сожиганіи въ хорошей тонкѣ около 3000 ед. тепла; слѣдо- 
вательно, 1( 8  иудовъ разовіютъ 324,000 ед. тепла, между тѣмъ какъ на 
расплавлен іе 1 0 0  пудовъ купферштейна (припимая его теплоем кость=0 , і5 , а 
і-ру  плавленія 1 .0 0 0 °, что нреувеличено) надо будетъ 0 , і5 X  1 0 0  х  1 .0 0 0 , т. е. 
15.00 0  ед. тепла. Отсюда легко вывести отношеніе между количествомъ тепла, 
нужнымъ для расплавленія кѵпферштейна, и тепломъ, которое развиваетъ го-

• ѵ • • ій.000 г\ г1 о/рючш матеріалъ; отношеніе это — ■ ^ 00() =  0,05, т. е. 5 % .

И зъ этого грубаго расчета видно, что представляется возможность зна- 
чительно сократить расходъ горючаго. Въ самомъ дѣлѣ, большое разстояиіо
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нежду колосниками (болѣе 1 ") даетъ избытокъ воздуха и напрасное горѣ- 
ніе топлива въ зольникѣ; излишняя высота порога направляетъ пламя ближе 
къ своду (и безъ того высокому), чѣмъ къ поду; наконецъ, умѣренная длина 
рабочаго пространства позволяетъ газамъ уйти съ очень высокою 1-рою. Что 
въ печи господствуетъ окислительная агмосфера, въ этомъ невозможно со- 
мпѣваться, такъ какъ купферштейнъ покрывается шлакомъ и стѣнки печи 
разъѣдаются. Что газы уходятъ изъ печи съ излишне высокою і-рою, это 
вадно ужъ изъ того, что стѣнки борова раскаляются и прогораютъ довольно 
скоро.

Я глубоко убѣжденъ, что нримѣненіе регенеративной топки, дающей 
почти среднюю атмссферу, и понилсеніе свода рабочаго пространства дастъ 
самые благопріятные результаты, т. е. сократитъ копѣйки на 2  расходъ горю- 
чаго на 1 пудъ штевна, что составитъ въ среднемъ около 8 ,0 0 0 — 1 0 ,0 0 0  р. 
ежегодной экономіи, не считая возможности ускорить ходъ операцій и такимъ 
образомъ понизить вообще плавильные расходы.

2) Ііроизводство работы въ ретортахъ Ауэрбаха идетъ весьма удовле- 
творительно. При мало-мальски добросовѣстныхъ плавильщикахъ неудачныя 
операціи составляю тъ большую рѣдкость. Тѣмъ не менѣе, все-таки, кажется, 
существуетъ предубѣжденіе противъ бессемерованія купферштейна, какъ опе- 
раціи, дакщ ей болыпой угаръ. Но прежде чѣмъ говорить объ «угарѣ», надо 
точно опредѣлить, что слѣдуетъ разумѣть подъ этимъ словомъ. Я привыкъ 
называть «угаром і» разнипу въ количествѣ мѣди, поступившей въ обработку 
и полученной въ продуктахъ. Такимъ образомъ, если изъ 100 пудовъ мѣди, 
заключавшейся въ купферштейнѣ, —  75 пудовъ перейдетъ въ черную мѣдь, 
10 пудовъ будетъ въ шлакахъ, 5 пудовъ въ саж ѣ,— то недостающіе 10 пуд., 
составятъ угаръ.

Такой угаръ при бессемерованіи (1895 г.) не великъ, онъ равенъ 5,61% 
со всего количества мѣди, находившейся въ шихтѣ. Я лично склонееъ ду- 
мать, что этп 5,бі%  не вылетѣли въ трубу и не разсѣялись въ атмосферѣ 
завода, — а происходятъ главнымъ обрагомъ отъ неточности заводскаго опре- 
дѣленія мѣди въ продуктахъ. Я далекъ отъ мысли обвинять лабораторію въ 
болыпихъ погрѣшностяхъ, но долженъ сказать, что взятіе пробы на содержа- 
ніе мѣди въ различныхъ продуктахъ весьма несовершенно; да и трудно ему 
быть соверш еннымг, когда пупферштейнъ, выпускаемый въ дапный моыентъ 
изъ печи , пе есть продуктъ однородный. Въ самомъ дѣлѣ, какъ при домен- 
ной плавкѣ наблюдаются иногда въ одномъ выпускѣ чугуна разные его сорта, 
такъ-ж е точно бываетъ это и съ купферштейномъ; для болѣе рѣзкаго подтвер- 
жденія этого мнѣнія я выливалъ столбики купферш тейна, высотою въ 1Ѵ4 

арш ина, діаметромъ въ 5'', и опредѣлялъ содержаніе мѣди въ верхней и ниж- 
ней части, при чемъ оказалось:

верхняя часть . 
ниж няя часть .

20,2 % Си , уд. в. 5,оі. 
23,оо% Си , уд. в. 5,05-
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(Столбшш отливались въ мусоръ и стыли весьма медленно). Разъ это 
такъ, то весьма трудно поручиться, что проба купферштейна и штейна вы- 
ражаетъ его дѣйствительное среднее содержаніе. Кромѣ того, при опредѣле- 
ніи содержанія мѣди въ бессемеровскихъ шлакахъ проба всегда показываетъ 
содержапіе мѣди въ шлакѣ нилге дѣйствительпаго, такъ какъ часть мѣди 
вѣроятно находится въ видѣ кремнекислыхъ соединеній, неразлагаемыхъ 
кислотами. Что это дѣйствительно такъ, можно судить уже потому, что бессе- 
меровскіе шлаіш, будучи введены въ шихту при плавкѣ рудъ на купфер- 
штейнъ, не повышая содержанія мѣди въ шихтѣ, оказываютъ вліяніе на со- 
держаніе мѣди въ купферштейнѣ, повышая его. Очевидно, что подобное явле- 
ніе можетъ быть объяснимо только тѣмъ, что мѣдь въ шлакахъ содержится 
не въ сѣрнистомъ, а въ окисленномъ видѣ. При плавкѣ рудъ мѣдь этихъ со- 
единеній переходитъ въ купферштейнъ, отнимая соотвѣтственное количество 
сѣры отъ желѣза и тѣмъ, слѣдовательно, ѵменыпая количество послѣдняго въ 
купферштейнѣ.

Такимъ образомъ, даваемое лабораторіей % содержаніе мѣди въ шяа- 
кахъ какъ отвальпыхъ, такъ и сортировочныхъ, всегда ниже дѣйствитель- 
наго. Вслѣдствіе этого дѣйствителыіая потеря мѣди въ шлакахъ болѣе, чѣмъ 
выводится по отчетамъ, а «угаръ» въ дѣйствительности менѣе, чѣмъ выво- 
димый на бумагѣ, такъ какъ неопредѣленная лабораторіей мѣдь на самомъ 
дѣлѣ переходитъ въ купферштейнъ; вслѣдствіе этого удегаевляется плавка 
рудъ па купферштейнъ за счетъ бессемерованія.

Если мы обратимъ вниманіе на потерю мѣди въ отвальныхъ шлакахъ, 
то должны будемъ сознаться, что процессъ сокращенія штейна р.едется очень 
совершенно: количество шлака незначительно (на одинъ пудъ купферш тейна— 
0 ,8  — 0 ,9  пудовъ отвальнаго іплака и 0,27 пуд. шлака сортировочнаго) и со- 
держаніе мѣди въ пемъ невысоко. Можно съ ѵвѣрепностью сказать, что со- 
кращеніе штейна ни плавкой въ шахтныхъ печахъ, ни въ отражательныхъ 
не даетъ такихъ прекрасныхъ результатовъ.

Въ самомъ дѣлѣ: возьмемъ, напримѣръ, 1894 годъ, когда въ шахтныхъ 
печахъ велась плавка на дюнштейнъ;— мы видимъ, что шлаки получились съ 
содержаніемъ въ 2 ,59% мѣди и при томъ на 1 пудь купферштейна зышло 1 ,і  пуда 
шлака, не считая весьма грязныхъ шлаковъ съ содержааіемъ выше 13%, по- 
лучаемыхъ передъ выпускомъ мѣди и дюнштейна.

Конечно, этотъ шлакъ приходится переплавлять, при чемъ опять-таки 
въ шлакъ (при рудпой плавкѣ) уйдутъ тѣ же 0,25% мѣди, а  переплавка одного 
пуда шлака обойдется пе менѣе 6  копѣекъ.

Отсюда ясно видно, насколько важно получить при сокращеніи штейна 
отвальпые бѣдные шлаки. При сокращепіи штейна на шплейзофенѣ шлаки 
всегда получаются грязные.

(Даже сока первой счистки содержатъ въ себѣ болѣе 2 % мѣди),
Вотъ составъ отвалыіыхъ шлаковъ. грязноватыхъ:
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8 * 0 ,  . ■ • 3 1 , 4  X 3 0 ,0 6 % 3 5 ,8 2 %

Р е  .  . . . 4 9 ,4 2 » 4 9 ,3 4  »

00

Л 120 3 . • • 0 ,3 6  » 1 ,7 9  > 3 ,0 2  »

С и .  . • • 0 ,6 3  » О 05 о 0 ,5 7  »

8  .  . • • 1 ,0 9  » 1 ,3 3  > 0 ,7 5  »•

Такой ш лакъ, считая все желѣзо въ формѣ закися, надо принять за
(О  основ. 1Я,9 \  ,

однокремнекис лын ^0кисдот == 15 | ;  : изъ состава его видно, что на образо-

ваніе его идетъ почти исключительно кремнеземъ набойки, которая вслѣд- 
ствіе этого изнашивается очень скоро, выдерживая только 5 — 6  операцій. Я 
не думаю, чтобы введеніе, по американскому примѣру, вмѣстѣ съ дутьемъ 
мелко истолчегшаго кварцеваго песка оказало помощь дѣлу, такъ какъ такой 
песокъ обойдется около 1 0  к. пудъ, въ то время какъ набойка стоитъ всего 
5 к.; да и прибавка холоднаго кремнезема врядъ ли окажетъ полезное дѣй- 
ствіе: вѣрнѣе, что она охладитъ содержимое реторты, что, разумѣется, крайне 
нежелательно.

Едипственное сбереженіе, которое можно получить при сокращ евіи 
штейна, слѣдуетъ основать на увеличеніи насадки въ реторту. Въ послѣднее 
время въ ретсрту поступало около 80 пудовъ купферштейна только потому, 
что чугунныя изложницы не вмѣіцаютъ въ себѣ болыпаго количества штейна 
и шлака. Увеличивъ изложницу и насадку въ печь, можно понизить стои- 
мость работы, а также, вѣроятно, и расходъ горю чаго.'

3) Переработка, иппейна на чернгую мѣдь въ ретортахъ  
Расплавленіе штейна совершается въ тѣхъ же самыхъ отражательныхъ 

нечахъ, какъ и расплавленіе купферш тейна, а потому и страдаетъ тѣми же 
самыми недостатками. Относительно самой переработки штейна надо сказать, 
что и она происходитъ также вполнѣ удовлетворительно: несоверш ееоыхъ 
операцій тіочти не бываетъ, получепіе небольшихъ количествъ дюнштейна 
представляетъ рѣдкость. Скорость переработки не заставляетъ желать ничего 
лучшаго: ш ахіш ит въ 1 часъ времени 1 0 0  пуд. штейна превращается въ 
мѣдь. ІІроцентное отношеніе мѣди, переходящей изъ купферш тейна въ чер- 
ную мѣдь,—максимальное сравпительно съ другими способами переработки 
купферштейма на черную мѣдь. (См. таблицу № 5). Что каеается угара, то 
я уже имѣлъ случай говорить, что онъ представляетъ собою величину не- 
достаточпо опредѣленнѵю и, по всей вѣроятности, преувеличенную. Я доллгенъ 
еще къ этому добавить, что угаръ, выводимый заводскими вѣдомостями, выше 
дѣйствительваго еще и потому, что часть мѣди кесомнѣнно заключается въ 
набивной лещади, переработываемой послѣ ремонта печи въ шплейзофепахъ. 
Такая набойка проплавляется какъ матеріалъ, не содержащій мѣди. КромЬ 
того, бессемеровская черпая мѣдь очепь часто даетъ при штыковой операціи 
«пригаръ», т. е. количество мѣди въ штыковой мѣди и въ сокахъ превы- 
іпаетъ количество мѣди въ черной мѣди, поступившей въ плавку. Такое явле- 

г о р н .  ж у р н .  1898. Т. I ,  кп. 1 . Я
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ніе заставляетъ думать, что принимаемое заводомъ % содержаніе мѣди въ 
бессемеровской мѣди (98°/о) нилге дѣйствительнаго. Такимъ образомъ, не- 
болыиой угаръ (въ 1895 году— 5 ,61  %) въ дѣйствительности долженъ быть еще 
меньше.

Обратимся теперь къ сравненію всѣхъ 3 способовъ переработки куп- 
ферштейпа на черную мѣдь.

Я уже говорилъ, что наиболѣе дешевымъ способомъ переработки надо 
считать плавку въ шахтыыхъ печахъ. Но такая плавка имѣетъ свои недо- 
статки: мѣдь получается грязная, сока тоже грязные, много дюнштейна; на- 
конецъ, пожогъ купферштейна отнимаетъ много времени, занимаетъ много 
мѣста и отравляетъ заводскій воздухъ сѣрнистымъ ангидридомъ. Только при 
возможности переработать черную шахтную мѣдь въ штыковую электро- 
лизомъ можно мечтать о возвращеніи къ этой плавкѣ.

Ш плейзофенная операція, давая очень чистую мѣдь, даетъ много гряз- 
ныхъ соковъ, расходуетъ очень много горючаго и рабочихъ рукъ, слѣдова- 
тельно даетъ мѣдь дорогую. Вдобавокъ «угаръ» при шплейзофенной опе- 
раціи  не только не меныпе бессемеровской, но сплошь да рядомъ бываетъ 
болыпе. Но и здѣсь угаръ надо принимать съ оговоркой. Очень значитель- 
ная часть мѣди уходитъ въ набойку лещади, которая принимается заводомъ, 
какъ мѣди не содержащая.

Ш плейзофенная операція, по крайней мѣрѣ, въ тѣхъ приборахъ, въ 
какихъ ведется въ настоящ ее время въ Богословскомъ заводѣ, вполнѣ за- 
служиваетъ уничтоженія.

Бессемеровская операція не имѣетъ ни одного изъ вышеописанныхъ 
недостатковъ: мѣдь, полученная взаимодѣйствіемъ Си28  и Си20  отличается 
чистотою; количество оборотныхъ продуктовъ невелико и угаръ незначп- 
теленъ, что и вызываетъ невысокую стоимость нродукта.

Таблицы № № 5 и 6  приводятъ сравнительныя данныя о переработкѣ 
купферштейна, а таблицы № № 9 и 10—данныя о сокращеніи штейна и 
плавки его на черную мѣдь въ ретортахъ.

Я далекъ отъ мысли считать бессемеровскую операцію на Богословскомъ 
заводѣ идеальною, но глубоко убѣжденъ, что ей предстоитъ видная будущ- 
ность, если ею заняться серьезно, съ большимъ вниманіемъ и настойчи- 
востью, не падая духомъ при временныхъ неудачахъ. Однимъ изъ сущ ест- 
венныхъ недостатковъ бессемерованія, значительно вліяющихъ на его эконо- 
мичность, является двойное расплавленіе штейна. (Сначала расплавляется 
купферштейнъ, затѣмъ полученный расплавленный богатый штейнъ выли- 
вается, остужается, расколачивается и вновь расплавляется). Какъ извѣстно, 
такой способъ работы вызванъ трудностыо довести дѣло обработки бѣднаго 
мѣдью купферштейна до конца, т. е. до полученія черной мѣди, вслѣдствіе 
того, что масса въ ретортѣ стынетъ и въ шлакѣ запутывается значительное 
количество мѣди. Что трудность эта существуетъ, противъ этого спорить 
нельзя, тѣмъ не менѣе, я полагаю, что купферштейнъ съ содержаніемъ въ
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25 —■ 35°/о нѣди можно съ выгодою переработать на черную мѣдь, избѣ- 
гая вторичнаго расплавленія.

Свое убѣжденіе я основываю на опытѣ, нроизведенномъ во время моего 
управленія Богословскимъ заводомъ въ 1896 г. Опытъ этотъ былъ произ- 
веденъ такъ: обычная насадка купферш тейна (около 2 5 °/0 мѣдр), была рас- 
плавлена въ печи и вылита въ реторту, въ которой и была произведена 
обычная операдія сокрагценія штейна. Затѣмъ сплеснули изъ реторты шлакъ, 
влили новую порцію купферш тейна и продолжали операцію на полученіе 
штейна; кончивъ послѣднюю, выливалн шлакъ въ изложпицу и доводили 
операцію до полученія черной мѣди совершенно благополучно. Я не говорю, 
что это всегда возмолшо и легко достижимо, но описываю, что было сдѣ- 
лано и что слѣдуетъ иовторить еще нѣсколько разъ, чтобы добнться на нѣ- 
сколькихъ опытахъ благопріятныхъ результатовъ. Ш лакъ, сплеснутый при 
сокращеніи купферштейна, не отличался отъ шлака обычныхъ операцій, т. е. 
могъ быть отправленъ въ отвалъ.

Между тѣмъ, вторичное расплавленіе штейпа требуетъ извѣстной затраты 
горючаго матеріала, времени и рабочихъ, при чемъ одинъ горючій матеріалъ 
стоитъ около 4, 5 к. на пудъ штейна, что составляетъ въ годъ около 4 ,500  р.

Затѣмъ далѣе. Говоря о рудной плавкѣ, я указывалъ на невыгодность 
полученія убогаго мѣдью купферштейна, выставляя на видъ, что плавиль- 
ные расходы на бессемерованіе возрастаютъ съ увеличеніемъ количества 
проплавляемаго купферш тейна, въ то время, какъ количество получаемой 
мѣди уменыпается. Понятно, что расходы па горючее и на рабочія руки 
почти прямо пропорціональны количеству проплавляемаго купфершейна; 
расходы же на «разное» тѣмъ выше, чѣмъ бѣднѣе купферштейнъ. Въ са- 
момъ дѣлѣ, чѣмъ бѣднѣе купферштейнъ мѣдыо, тѣмъ выше содержаніе въ 
немъ желѣза, на переводъ въ шлакъ котораго требуется извѣстное коли- 
чество кремнезема изъ набойки. Чѣмъ больше желѣза въ купферш тейнѣ, 
тѣмъ сильнѣе страдаетъ набойка, тѣмъ болѣе ея расходуется, тѣмъ меньше 
число операцій выдерживаетъ набойка реторты. Вмѣстѣ съ тѣмъ возрастаетъ 
количество шлака, при чемъ %  содержаніе мѣди въ немъ не понижается. 
Въ оборотные продукты, таішмъ образомъ, переходитъ относительно ббльшее 
количество мѣди. Мало того, при убогомъ купферштейнѣ приходится умень- 
шать и безъ того малую садку его въ печь, такъ какъ иначе, по окончаніи 
операціи, штейнъ и шлакъ не помѣщаются въ изложницу. Послѣднему горю 
помочь еще нетрудно, изготовивши изложницы болыпаго объема, но не 
надо забывать, что изложница вѣситъ около 75 пудовъ и отливка новыхъ 
изложницъ представляетъ собою уже значительный расходъ. Лучше на эти 
деньги произвести опыты самаго тщателънаго полсога рудъ съ цѣлыо до- 
биться полученія купфергатейна съ наивысшимъ содержаніемъ мѣди, такъ 
какъ низкое содержаніе мѣди въ купферштейнѣ представляется мнѣ одпимъ 
изъ больныхъ мѣстъ Богословскаго мѣднаго дѣла. (Самое больное мѣсто— 
высокая стоимость одного процента мѣдп въ рудѣ).
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При богатомъ купферштейнѣ является возможность довести насадку до 
1 0 0  пудовъ и вести операцію на полученіе черной мѣди.

До сихъ поръ я говорилъ о выгодности бессемеровавія купферштейна 
въ Богословскомъ заводѣ, при условіи пользованія гидравлическою силой для 
воздуходувной машины. Но и при паровомъ хозяйствѣ расходъ на горючее 
будетъ не страшенъ. Въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ средній купферштепнъ съ 
содержаніемъ въ 20 ° /0 Си, 45°/° Ре, 33"/« <5 и 2  % разнаго. Предположимъ, 
что нул;но превратить 80 пудовъ такого купферштейнг. въ бЬлый штейнъ. 
состоящій исключительно изъ Си28 .

Необходимо, слѣдовательно, окислить 45 Х 0 ,8  пуд. Р е  и 2 8 X 0 ,8  п. сѣры, 
на что потребуется 32,7 пуда кислорода (считая, что все желѣзо перейдеть 
въ закись) или 142,089 пудовъ воздуха, что соотвѣтствуетъ объему въ 
63.973 куб. ф. Если нужно окончить операцію въ 2 0  минутъ, то въ 1 мин. 
нужно воздуха 3,170 куб. ф. Полагая т а х іп ш т  упругости дутья =  1 2  дюйм., 
полезная работа опредѣлится N  =  0 ,002  ф/», гдѣ N  =  76 паров. лошадей. 
Но такъ какъ заразъ работаютъ двѣ реторты, то машина должна развивать 
около 150 паров. лош , считая въ круглыхъ цифрахъ. Если принять рас- 
ходъ дровъ въ 1 часъ на 1 паровую лошадь въ 1 килогр., то суточный 
расходъ будетъ около 480 пуд., т. е. немногимъ болѣе 2 куб. саж. Еслп 
въ сутки переработывать только 1 ,0 0 0  пудовъ, такъ и то расходъ на горючее 
(1 куб. саж. стоитъ около 7 р.) будетъ не болѣе 1,5 к. на пудъ проплавляемаго 
купферштейна. Едва ли меныпіе расходы на 1 пудъ купферштейна вызоветъ 
и дутье при шплейзофенной операціи.

Прогрессируетъ ли бессемерованіе купферштейна въ Богословскомъ 
заводѣ.

Н а этотъ вопросъ я затруцняюсь отвѣтить положительно. Думаю, что 
нѣтъ; такъ какъ достигнутые имъ результаты довольно хороши, то дѣло 
остановилось на одной точкѣ. ІІо крайней мѣрѣ, изъ таблицы № 6  видно, 
что плавильные расходы все возрастаютъ вмѣстѣ съ увеличеніемъ цѣны на 
горючее и огнеупорный матеріалъ.

I II . Перечистка черной іиѣди на штыковую.

Она ведется въ двухъ отражателыш хъ печахъ, неправильно называемыхъ 
штыковыми горнами. Операція ведется немпого иначе, чѣмъ это описано 
г. Ауэрбахомъ, а имепно:

насадка мѣди (80 пудовъ) садится черезъ отверстіе, служащее для вы- 
хода дыма, въ рабочее пространство печи, затѣмъ приставляется желѣзная 
коробка, соединяющая дымовой пролетъ съ дымовою трубою, п задается 
сильный жаръ, для коей цѣли подшуровываютъ дрова въ топкѣ п вставляютъ 
въ печь сопло, направляя дутье къ своду печи. При этомъ газы, выходящіе 
пзъ топки, отбиваются къ поду и дѣйствуютъ энергичнѣе на посаясенную 
въ печь мѣдь. Расплавленіе идетъ 2 — 3 часа. По расплавленіи мѣди, отни-
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ыаютъ желѣзную коробку, перестаютъ подкидывать дрова, останавливаютъ 
дутье и счищаютъ съ поверхности мѣди сгустившіеся сока. По счисткѣ со- 
ковъ, подкидываютъ дрова въ топку и ставятъ сопло съ наклономъ внизъ, 
чтобы дутье било въ расплавленный металлъ. По мѣрѣ накопленія шлаковъ 
ихъ счищаютъ чебакомъ. Для лучшаго перемѣшиванія мѣди и ускоренія оки- 
слительнаго нроцесса, въ окошко, противоположное фурменномѵ, вводятся 
сырые сосновые шесты— «дразнилки», при вставкѣ которыхъ въ расплавлен- 
ную мѣдь послѣдняя бурно кипитъ и сильно окисляется дѣйствіемъ дутья. 
При этомъ окислительномъ дразненіи время отъ времени берутся пробы; когда 
мѣдь будетъ имѣть красный цвѣтъ и зернистое строеніе (указаніе, что мѣдь 
поглотила въ себя кислородъ и свободна отъ примѣсей постороннихъ метал- 
ловъ). удаляютъ съ поверхности мѣди сокъ, опускаютъ нѣсколько заслонку, 
т. е. уменьшаютъ тягу, ирекращ аю тъ дутье и вставляютъ въ мѣдь повую 
дразнилку, которая дѣйствуетъ уже возстановительно на закись мѣди, рас- 
творенную вь мѣди.

Время отъ времени берутъ пробу и смотрятъ на изломъ. Какъ только 
ыѣдь будетъ имѣть въ изломѣ шелковистый блескъ и розовый цвѣтъ, а проб- 
иый штыкъ почти плоскую иоверхность, —  дразнилку вынимаюгь и разлива- 
ютъ мѣдь въ штыки. Обыкновенно нервою отливаютъ анодную нлиту (такъ 
какъ электролизомъ переработываютъ гитыковую мѣдь въ электролитическую), 
а затѣмъ уже штыки. 'Гакъ какъ операція разлива продолжается минутъ де- 
сять, то подь кояенъ ея приходится опятъ вставлять дразнилку, чтобы не 
оолучить мѣди съ содержаніемъ кислорода. (Мѣдь съ больгпимъ содерлсаніемъ 
кислорода даетъ большую «утяж ку», т. е. ложокъ на поверхности штыка, 
чѣмъ мѣдь иормальная; мѣдь же передразненная даетъ выпуклую поверхность). 
Ещ е горячіе штыки иогружаю тся въ ванну изъ воды съ неболыпимъ коли- 
чествомъ древесной кислоты, очищающей поверхность штыка отъ слоя оки- 
словъ. Н а получеш ш хъ штыкахъ ставится заводское клеймо. Ш тыки ири сдачѣ 
въ складъ бракуются по наружному виду.

Очищеніе бессемеровской и шплейзофенной мѣди почти не отличается 
одно отъ другого, — хотя плавилыцики находятъ, что шнлейзофенная мѣдь 
очищается скорѣе. (Эта мѣдь нисколько не содержитъ дюнштейна и, вѣро- 
ятно, содерлситъ кислородъ). ІІеречистка же мѣди изъ шахтиыхъ печей отнп- 
маетъ гораздо болѣе времени и труда, даетъ большее количество шлаковъ и 
мѣдь несравненно худшаго качества.

Сока, получающіеся ири штыковой операціи, содержатъ около 5 1 °/'о мѣди 
и идутъ въ переплавку на шплейзофенахъ, а за нослѣднее время, при со- 
кращ еніи шплейзофенной онераціи, прибавляю тся къ купферштейну при его 
расплавленіи въ отражательныхъ печахъ бессемеровской фабрики. Конечно, 
пѣтъ никакого расчета пласить такой цѣнный матеріалъ, содержащій вдоба- 
вокъ много мѣди въ металлическомъ видѣ, въ шахтныхъ печахъ на купфер- 
штейпъ. Слѣдовало-5ы прибавлять эти сока въ плавку богатаго штейна па 
черную мѣдь,— но богатый штейнъ п безъ того переработывается холодно, и
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при высшемъ 7 5 ° /0 содержаніи мѣди въ штейнѣ операція даетъ худшіе резуль- 
таты, чѣмъ при содержаніи въ 6 5 — 70°/0.

Во всякомъ случаѣ, перечистка мѣди идетъ довольно экономично; пла- 
вильные расходы невелики (8  коп.), что видно изъ таблицы № 1 1 .

Расходъ на горючее въ среднемъ ниже на 1 пудъ мѣди, чѣмъ расходъ 
на горючее при расплавлепіи купферштейна въ отражательныхъ печахъ бес- 
семеровской фабрики, хотя температура плавленія мѣди выше таковой же 
купферш тейна и бѣлаго штейна.

Если же взять въ расчетъ стоимость продуктовъ, полученныхъ по окон- 
чаніи штыковой операціи, и вычесть изъ нихъ стоимость ноступившихъ, то 
увидимъ, что разница эта чрезвычайно велика: она выходитъ въ среднемъ за 
8  лѣтъ около 1 р. 17 к. на пудъ полученной штыковой мѣди, между тѣмъ 
какъ плавильные расходы не превышаютъ въ среднемъ 8  копѣекъ. Такую 
болыпую разницу пельзя объяснить однимъ только угаромъ, величина кото- 
раго (1  Ѵ2 %)  невелика; вѣрнѣе эту разницу надо приписать низкой цѣнѣ 
штыкового сока. Въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ, для примѣра, 1895 годъ. Въ 
плавку поступала черная мѣдь средней цѣною въ 7,з р. за пудъ, — при чемъ 
пудъ мѣди въ черной мѣди стоитъ около 7 р. 60 к., между тѣмъ какъ пудъ 
шлака стоитъ только 2 рубля 50 копѣекъ, при чемъ пудъ мѣди оцѣни- 
вается въ немъ въ 4 руб. 90 коп., т. е. ниже, чѣмъ оцѣнивается пудъ 
мѣди въ купферштейнѣ (5 р. 40 к.), мелсду тѣмъ какъ такой продуктъ, какъ 
штыковой сокъ, содержащій въ себѣ окислы мѣди и металлическую мѣдь, 
слѣдовало бы цѣнить выше купферштейна; вѣрнѣе было-бы пудъ мѣди въ 
штыковомъ соку оцѣнивать по цѣнѣ мѣди въ бѣломъ штейнѣ. Эго тѣмъ бо- 
лѣе справедливо, что большая часть штыковыхъ соковъ присаживается на 
шплейзофенъ въ то время, когда уже садка. нревращена въ богатый штейнъ, 
при чемъ эта ирисадка ускоряетъ ходъ шплейзофенной операціи.

Понятно, что если пудъ мѣди изъ черной мѣди, стоящій 7 р. 60 к., 
превращ ается въ пудъ мѣди въ шлакѣ стоимостыо въ 4 р. 90 к., — то эта 
разница ложится на штыковую мѣдь. Если исправить эту неточность учета,—  
то шплейзофенная мѣдь окажется еще болѣе дорогою, чѣмъ она значится въ 
отчетахъ завода, и тѣмъ вагляднѣе выяснятся преимущества бессемерованія.

Что касается до угара, то онъ, какъ я  уже говорилъ, невеликъ, и въ 
дѣйствительности еще меньше, чѣмъ по отчетамъ. Дѣло въ томъ, что и здѣсь 
лещадь, проникнутая мѣдыо, сиисывается безъ цѣпы; кромѣ того, для разъ- 
ѣданія настылей на лещади, въ штыковомъ горну изрѣдка ведется илавка 
купферш тейна на манеръ шплейзофеиа; вся мѣдь, оставшаяся на лещади, при- 
ходуется со шплейзофенной операціи. Ш тыковая операція несомнѣнно про- 
грессируетъ въ Богословскомъ заводѣ. Несмотря на повышепіе цѣнъ на го- 
рючее и другіе матеріалы, плавильные расходы не возрастаютъ, а скорѣе 
уменыпаются. Но уменыпеніе плавильныхъ расходовъ скорѣе надо приписать 
болыней чистотѣ бессемеровской черной мѣди, противъ шахтпой.
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,УГ,ІЕІ'ОДЪ II ЖЕЛЪЗО.

Г. С а п и т е р а  !).

Н а эту тему за послѣднія нѣсколько лѣтъ произведено много работъ. и 
столько прибавлено къ нашимъ знаніямъ по этому предмету, что обыкновеп- 
ному читателю можетъ показаться почти излишнимъ стараться объяснять отно- 
шенія, существующія между углеродомъ и желѣзомъ. Но тотъ, кто слѣдитъ 
за развитіемъ металлографіи, признаетъ, что многое остается еще не разга- 
даннымъ. По моему мнѣнію, существуетъ еіце значителыюе число вопросовъ,- 
старыхъ и новыхъ, по которымъ требуются добавочныя изслѣдованія. Изъ 
этихъ вопросовъ я остановился на слѣдующихъ и попытаюсь освѣтить 
ихъ:

1) Тепловая обработка карбида Р е 3С.
2 ) Насыщеніе желѣза углеродомъ во время плавленія въ присутствіе 

избытка углерода..
3) Насыіценіе нерасплавленнаго желѣза углеродомъ въ присутствіе избытка 

послѣдняго.
4) Травленіе чистаго сплава углерода съ желѣзомъ при краснокалильпомъ 

жарѣ для изслѣдованія, съ помощью микроскопа, структуры, какую онъ имѣетъ 
при этой температурѣ.

Далѣе привожу результаты моихъ опытовъ, могущіе, какъ мнѣ кажется. 
въ извѣстной степеви способствовать рѣшенію нѣкоторыхъ частностей вопроса 
объ отношеніяхъ между углеродомъ и желѣзомъ.

Карбиді ж елѣза Г е 3С.— Изъ цементпой стали АѴідап (Риге дііаіііу), со- 
держащей 1 ,0 % углерода, по способу Віпкз-УѴеуІ, видоизмѣиеішому гг. Апіоісі 
и Кеаіі (іоигп. оі1 іііе СЬешісаІ. 8 ое. 1894 р. 790) было приготовлено около 
20 дг. Р е 3С. Карбида получилось 14% , что близко къ теоретнчесіш возмолс- 
ному количеству— 14,5%. При кипяченіи части приготовленпаго такпмъ обра- 
зомъ карбида въ азотной кислотѣ уд. в. 1,2 было замѣчено, что болѣе твер- 
дая часть его, т. е. полученная изъ жилъ цем ент ит а , должна считаться 
относителыю нерастворимой, въ сравненіи съ нѣжными хлопьями, выдѣлен- 
пыми изъ перлит а. Поэтому былъ сдѣланъ опытъ, чтобы убѣдиться, пельзя-ли

5) Переводъ горв. внж . П . Савина пзъ «ТЬе Е п § теег»  1897 г ., № 2172.
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воспользоваться этою особенностью для количественнаго опредѣленія цемея- 
тита, а затѣмъ провѣрить, не имѣетъ ли полученный такимъ способомъ це- 
ментитъ тотъ же составъ, какъ и карбидъ Р е 3С, добытый изъ перлита.—  
Н авѣску 1?е3С  кипятили 20 минутъ въ азотной кислотѣ уд. в. 1 ,20- Не- 
растворимый остатокъ промытъ декантаціей, высушенъ съ помощью алкоголя 
и эфира и взвѣшенъ. Предполагая, что углеродъ въ данномъ образцѣ стали 
сверхъ 0,89% находится въ видѣ жилъ цементита, послѣдняго должно быть 
11%. Н а самомъ дѣлѣ опредѣлено 9,8 % цементита такого состава:

Полученный цементитъ былъ бронзоваго цвѣта и. очевидно, частью раз- 
ложившійся, на что указываетъ и не опредѣленный остатокъ въ 2 ,8 7  % 

Однако, этотъ послѣдній не многимъ болыпе показаннаго при первомъ полу- 
ченіи карбида Р е3С, по анализу котораго содержаніе углерода оказалось въ 
6 ,9 2 %  (приведено въ слѣдующей таблицѣ).

Предположеніе, что карбидъ цементита и карбидъ перлита имѣютъ одинъ 
и тотъ :т:е химическій составъ, такимъ образомъ должно считаться подтвер- 
жденнымъ т^шимъ изслѣдованіемъ.

Въ Бдующей таблицѣ приведены результаты тепловой обработки кар- 
бида прь іазличныхъ условіяхъ: (См. стр. 34).

Въ < іытѣ № 1 нагрѣваніе продоллсалось 5 минутъ; при этомъ Р е 3С 
былъ заключенъ въ мѣдную трубку. Въ опытахъ №№ 2, 3 и 4  нагрѣваніе 
длилось по Ѵ2 часа, послѣ чего карбидъ оставлялся медленно охлаждаться 
іп  8 ІШ .

Карбидъ второй серіи даетъ не опредѣленный остатокъ въ 0 ,і4 °/0, потери 
при накаливаніи въ азотѣ— 1 ,35%  и содержитъ теоретическое количество 
углерода 6 ,б8°/0- Послѣ прокаливанія всѣ анализы обнаруживаютъ бблыпіе 
или меньшіе неопредѣленные остатки. Это обстоятельство дѣлаетъ въ извѣстной 
степени неточными величины отношеній углерода къ желѣзѵ, и можно думать, 
что эти остатки суть кислородъ, окислившій желѣзо во время приготовленія 
карбида. Замѣчательно, что примѣси, найденныя въ цементной стали, опре- 
дѣлены также и въ карбидѣ, извлеченномъ изъ нея, и, практически, въ тѣхъ 
же самыхъ количествахъ, изъ чего слѣдуетъ заключить, что примѣси эти 
равномѣрно распредѣлены какъ въ карбидѣ (цементитѣ), такъ и ферритѣ.

Во время нагрѣванія Р е3С  въ азотѣ не замѣчено никакихъ особыхъ 
явленій, но, вынувъ челнокъ послѣ его охлажденія, нашли, что карбидъ 
образовалъ нѣчто въ родѣ войлока.

Газы, выдѣлявшіеся во время нагрѣванія, имѣли запахъ углеводородовъ, 
что подтверждаетъ показапія анализа о потерѣ углерода во всѣхъ случаяхъ, 
гдѣ карбидъ подвергался нагрѣванію. Слѣдуетъ обратить вниманіе, что въ

г о р н . ж у р н . 1898. Т . I, кн. 1. 3

/

углерода . . 
ж е л ѣ за . . . 
не опредѣлено

7,23
89,90

2,87

100,00



84 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

сЗ
ьл

1*
л
«

и

и
ео

Р-.

3

4СЗ
а-о

Д

с  ,«Ц м
® .

о ^ ^  Я Ч о 
.  «  и 

~ д «

ГЗ г Л о
о 2и  о  и » о 0) оЧч -

о

к С"1
в- "Ѳ*
О  и .

« й « *  

*  е - а  §
З и  « 

4 8
О со 

Цн

О  (А 
Ч X «
Е 8- 
5-ѳ-

Л *  2 *
щ * 2 
^  Оц О  и. са спп „ СЗ

Я V

Ч о<1> о(Ь м

№ 
4.

Р
е3

С 
ра

сп
ла

вл
ен

ъ 
въ

 
ок

ис
и 

ма
гн

ія
 

въ 
ат

м
о-

 
сф

ер
ѣ 

ок
ис

и 
уг

ле
ро

да
.

і серія 2 серія 2 серія і серія і серія 2 серія 2 серія

К р е м н і я .................................................... слѣды — — — — — —

К р е м н е зе м а ....................... нѣтъ 0,09 — — — — —

Ф о с ф о р а ................................................... о,оо8 0,004 — — — — — —

С ѣ р ы ............................................................ 0,014 — — — — - — 0,05

М а р га н ііа ............................ 0 ,і6 0,15 — — — — —

Ж е л ѣ з а ................................ — 9 Х>10 91,80 92,6 93,4 93 .о 92,7 95,40

Потери при нагрѣваніи 
въ азотѣ  . . . — 1,48 Ь 35 — - —

Неопредѣленный оста- 
т о к ъ ................................ — 1,05 о ,44 1,05 0,23 0,63 0,88

!

Всего углерода . . 1,0 6,92 6,68 6,13 6,12 6,13 6,20 4,27

Графитовиднаго углер. слѣды 0,19 0.22 0,56 0.40 2.50 2,41 3,05

Хим. соед. углерода по 
разности ..................

Химич. соед. углерода 
опредѣлен. колорим. 
путемъ ............................

1,0
*) 

5 >94
*)

5-95 5,57 5,72 3,63 3,79 1,22

— — — — — 3 58

Частичное отнош. всего 
углерода къ  ж елѣзу — і : 2,82 і : 2,94 1 = 3,24 1 : 3,27 1 : 3,25 і : 3,20 і : 4,80

Частичное отнош. сое- 
диненнаго углерода къ  
ж е л ѣ з у ............................ — і : 3,28 1 : 3,3 ! і : 3,55 1 : 3,49 і  • 5 , 4 9 і : 5,25 і : 16,61

опытахъ №№ 1 и 2  выдѣлялось очень мало графитовиднаго углерода, но 
затѣмъ количество его быстро увеличивается. Такъ:

нагрѣвая до 800°С. и медленно охлаждая, образуется
графита н е м н о г о ...................................................................... 0,40%

*) Сдѣлана псшравка на углѳродъ.
**) А зотъ  (и аргонъ) приготовленъ пропусканіемъ воэдуха надъ раокаленною мѣдью и 

затѣм ъ— чревъ р а с ів ср ъ  пирогаллогонатров< й соли. Предъ поступленіемъ въ приборъ съ Ъ \ С  
онъ  былъ соверш евно высуш енъ.

\
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нагрѣвая до 1000°С. и быстро охлаждая, образуется гра-
фита немного .............................................................................. 0,56%

нагрѣвая же до ІООО^С. и медленно охлаждая, образуется
графита много ............................................................................. 2,45%

и расплавпвъ при 1400°С. и медленно охлалдая, обра-
зуется графита еще больше...................................... ......  . 3,05%

Окончивъ вышеописанныя изслѣдованія, я  прочелъ, что нѣчто подобное было
сдѣлано надъ Р е3С  Му1іиз’оыъ, Гоегзіег омъ и 8с1юепе (2еіі8СІігіГі апогд. С Ь ет. 
Ѵ оі. X III, р. 38— 58). Эти наблюдатели утверждаютъ, что нагрѣваніе карбида 
до краснокалильнаго ж ара не измѣпяетъ его, что не согласуется съ резуль- 
татами моихъ онытовъ. Они также плавили Р е 3С  и получили королекъ, со- 
держащій 4,36% С ; у меня же содержаніе }тглерода оказалось 4 ,27%  • Однако, 
они утверждаютъ, что ихъ королекъ былъ бѣлаго цвѣта и лучист аго  сложенія, 
нодобно зеркальному чугуну, тогда какъ мой былъ сѣрый и содержалъ 3 ,05%  
граф ита. Можетъ быть, причиной такой разницы было то обстоятельство, что 
карбидъ Му1ііі8’а содержалъ 1 ,1°/0 марганца, тогда какъ мой —  всего 0 ,15% .

ІІасы щ еніе о/селѣза углеродомъ щ т  п ла вле н т  съ избыткомъ послѣдняго .— 
Точка насыщ евія желѣза углеродомъ была предметомъ многихъ изслѣдованій 

ученыхъ, между которыми укалшмъ на Еарстена, утверл;давшаго, что желѣзо 
можетъ соединяться съ 5,95° /0 углерода. Перси сомнѣвается въ точностп этой 
цифры, и я  вполнѣ съ нимъ согласенъ. Затѣмъ Кііеу находитъ 4 %  углерода, 
какъ предѣлъ насы щ евія. Н аконецъ, Н осііяіаиег получилъ соединеніе 4,63%  
графитовиднаго углерода съ 9 5 ,із%  желѣза и 0,24%  неопредѣленнаго 
остатка, значительная часть котораго была, безъ сомнѣнія, кремізій, такъ какъ 
употребленные для опытовъ окись желѣза и углеродъ не Оыли безусловно 
чисты. Въ виду таквхъ разнорѣчивыхъ и сомнительныхъ результатовъ, жела- 
тельно было вновь опредѣлить точку насыщенія желѣза углеродомъ. Я ста- 
рался получить карбидъ абсолютно свободный отъ примѣси кремнія. Но даже 
при величайш ихъ предосторожностяхъ я  не могъ въ этомъ отношеніи достичь 
полнаго успѣха, какъ показываетъ слѣдующая таблица. (См. стр. 36).

Примѣчаніе. Всѣ корольки медленно охлаждались въ тигляхъ. На- 
бивка тиглей: въ № 2 — 1 0 % извести, 2%  хлористаго кальція, 8 8 % 
ламновой саж и; въ № 5•— магнезія (съ ясными слѣдами сѣры): въ №№ 3, 
4, 6 , 7 и 8 -— 20% извести, 4 % — С аС І2 и 76°/0— лампов. сажи.

Изъ таблицы видно, что дал;е сотыя доли процента кремнія оказываютъ 
значительное вліяніе на выдѣленіе графита изъ желѣза, насыщеннаго углеро- 
домъ, и потому вопросъ о томъ, выдѣляетея ли графитъ изъ желѣза, насы- 
щеннаго углеродомъ и совершенно свободнаго отъ примѣси кремнія, долженъ 
считаться открытымъ. Тѣмъ не менѣе, можно думать, что содерлганіе 0 ,ю %  
кремнія (опытъ № 7) немногимъ понижаетъ точку насыщенія, и если ири- 
мемъ за эту послѣднюю 4 ,81%  углерода, то будемъ недалеки отъ истины.
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Время плавки при 1,400° С 2Ѵ2 Ч. ЗѴа ч. 6гІ4  Ч. Ѵа ч. з час. 41/ 4 ч. 53/* ч.

Число переплавокъ . . — I I 2 і і 2 4

И з л о м ъ ................................. сѣрый,
среди-

на
бѣлая.

бѣлый.
крист.

сѣрый съ 
немног. 
бѣлыми 
пятнами.

сѣрый сѣрый,
средина
бѣлая.

сѣрый,
средина
бѣлая-

весь
сѣрый

М арганецъ, мѣдь . . . слѣды — — — — — -  • —

Ф осф оръ . . . . . . . 0,014 — — — — — —

С ѣ р а ..................................... 0,011 0,013 — — 0,05 нѣтъ нѣтъ 0,005

К р е м н і й ............................ слѣды 0,19 — 0,07 — • о 024 0,04 0,07

Ж ел ѣ зо  (по разности) . 99,975 96' З 1 97,97 95,94 95,43 95,93 95ДЗ 95,19

Всего углерода . . . . слѣды 3,47 2,00 3,97 4.27 4 ,оз 4 ,81 4,73

Г р а ф и т а ............................ — — — — 3,05 3>00 3,84 4,03

Соедин. углерода (по 
разности) ....................... — — 2,00 - 1,22 1,03 о,97 0,70

Атомн. отношеніе всего 
углерода къ  ж елѣзу . — і : 5,93 і : 10.4 і : 5,19 і : 4.8 і : 5,11 і : 4,24 і : 4,3

Атомн. отнош. соедин. 
углерода къ  ж елѣзу . — — г : то 4 — і : 6,6і і : 20,14 і : 21,21 1:29,56

Сравнивая опыты №№ 5 и 7, мы замѣтимъ любопытное явленіе:
ІІри плавкѣ безуглеродистаго желѣза съ углеродомъ мы

получаемъ въ м е т а л л ѣ .........................................................4,81 ° /0С.
ІІри плавкѣ карбида Р е 3С (6 ,із ° /0С) съ магнезіей мы

получаемъ въ м е т а л л ѣ ........................................................ 4,27% С -

Въ обоихъ случаяхъ плавка велась въ атмосферѣ окиси ѵглерода. Трудно 
рѣшить, просто ли улетучился углеродъ, исчезнувшій изъ карбида, или же 
онъ выдѣлился отъ окисленія его магнезіей, подобно тому, какъ это доказано 
для извести З^еасГомъ въ подобномъ же случаѣ?
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Нѣкоторые изъ корольковъ, включая и № 7 (съ 4,81%  углерода), были 
бѣлаго цвѣта внутри и сѣраго снаружи, при чемъ граница между бѣлымъ и 
сѣрымъ вещеетвомъ была такъ рѣзка, что они легко могли быть раздѣлены, 
что и было сдѣлано на королькѣ № 6 для опредѣленія содержанія углерода 
въ той и другой части. Анализъ далъ такой результагь:

Бѣлая часть. Сѣрая часть.

всего углерода. . . . 3 ,8з 4,об
г р а ф и т а ............................... нѣтъ 3,50

Относительное содержаніе того и другого вещества въ королькѣ было
приблизительно такое: бѣлаго— 1 часть и сѣраго — 6 частей.

М икроскопическій анализъ показалъ, что бѣлая часть состоитъ изъ пер- 
лита и цементита, а сѣрая изъ перлита, графита и феррита.

Іо ч ка  насыщ енія ж елѣза углеродомъ п р и  прокаливан іи , безъ плавлен ія , 
съ избыткомъ углерода.— Этотъ опытъ былъ сдѣланъ съ цѣлью опредѣлить,
какое количество углерода можетъ быть поглощено чистымъ желѣзомъ при 
температурѣ низшей точки плавленія, а также— въ какомъ молекулярномъ 
отношеніи оно будетъ къ поглотившему его желѣзу.

Очень чистая желѣзная проволока 0",о4 въ діаметрѣ нагрѣвалась въ 
теченіе нижепоказаннаго времени почти до 900°С, будучи заключена въ 
фарфоровую трубку, наполненную углемъ. Чрезъ извѣстные промежутки вре- 
мени отъ проволоки брались пробы для анализа, результаты котораго собраны 
въ слѣдующей таблицѣ.

Чистая ж е- О н аж е  послѣ Она ж е  послѣ Она ж е  послѣ

лѣзная про- 7-ми час. на- 14-ти час. на- 2 і-го  час. на-

волока. грѣванія. грѣванія грѣванія.

Мп, 5 і, Си . ................................ слѣды.

Всего углерода ................................ слѣды. 1,64 2,79 2,95

Граф ита . ........................................... — — — °  53

Соед. углерода (по разности) . — — — 2,42

Сѣры . . . . . . .  . . . 0 ,011 — — —

Ф осфора .......................................... 0,014 — — —

Ж ел ѣ за  (по разности).................. 99,975 98-33 97,18 97,03

Атомн. отнош ен. всего углерода 
къ  ж е л ѣ з у ................................ — і : 12,8 і : 7,46 1 : 7,07

Атомн. отнош . соединен. угле- 
рода къ  ж ел ѣ зу ...................... — — — 1 : 8,55
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П римѣ чаніе. Проволока и ея анализъ были мнѣ любезно доставлены
г. ВІеасГомъ.
Во всѣхъ случаяхъ проволока охлаждалась въ трубкѣ. Изъ таблиды 

легко усмотрѣть, въ какомъ отношеніи возрастаетъ логлощеніе углерода же- 
лѣзомъ, а именно:

въ теченіе нервыхъ семи часовъ поглощено..........................1 ,64%  С.
» » вторыхъ » » » ..........................1 ,15% С.
» » третьихъ » » » ......................... 0,іб% С.

Въ виду того, что въ теченіе послѣднихъ семн часовь было поглощено 
всего 0,16% углерода, можно заключить, что предѣлъ насыщенія достигнутъ 
при 2 ,95% С, изъ которыхъ 0,53% находятся въ состоянін графита.

М икроскопическія изслѣдованія. Проволока перваго и второго періода 
соетоитъ изъ перлита съ жилами цементита, нростирающимися по всѣмъ 
направленіямъ отъ одного края шлифа до другого. Проволока третьяго пе- 
ріода оказалась состоящей изъ перлита, цементита и графита (этотъ послѣд- 
ній я не могъ открыть съ помощью микроскопа); но здѣсь цементитъ обра- 
зовалъ скопленіе въ центрѣ; жшгь, простирающихся кнаружи, не замѣчалось, 
и обнаруживалось стремленіе образовать центральное бѣлое ядро, подобно 
тому, какъ мы это видѣли въ королькахъ, полученныхъ плавленіемъ въ пре- 
дыдущихъ опытахъ. Н аружная поверхность проволоки была покрыта графи- 
томъ, который тщательно былъ удаленъ до анализа.

Т равлен іе чистаю  уілеродистаго ж елѣза при  краснокалилънонъ жаріь 
для микроскопическаго изелѣдованія его ст роенія щ т  эт ой т емпературѣ. 
Предпринимая эту, наиболѣе интересную часть моей задачи, я предполагалъ 
подвергнуть травленію сталь, нагрѣтую до свѣтло-краснаго цвѣта, при чемъ 
должно было бы обнаружиться распредѣленіе въ ней при этой температурѣ 
углерода, а это, въ свою очередь, дало бы цѣнныя указанія для разрѣшенія 
спора, раздѣляющаго ученыхъ относительно закалки стали.

Для этого необходимо было бы имѣть вещество совершенно плавкое 
при красномъ каленін и различнымъ образомъ дѣйствующее на ферритъ и 
карбидъ.

Наиболѣе подходящимъ для этой цѣли реагентомъ оказался расплавлен- 
ный хлористый кальцій; наблюдая даже невооруженнымъ глазомъ шлифъ 
стали, погруженный въ него, легко можно было замѣтить. что жилы цементита 
разъѣдадись несравненно быстрѣе, чѣмъ остальная масса металла.

Методъ т равленія. Образецъ металла долженъ бытъ отполированъ, 
какъ обыкновенно. Хлористый кальцій расплавляется въ платиновомъ тиглѣ 
на паяльной лампѣ. Когда жидкость достигнетъ ярко-краснаго каленія, сталь 
спускаютъ въ нее и при встряхиваніи заставляютъ погрузиться на дно. Тигель 
продолясаютъ нагрѣвать, пока сталь не достигнетъ также ярко-краснаго нагрѣва; 
продерлсавъ ее при этой температурѣ 15 секундъ, тигель быстро охлаждаютъ
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погруженіемъ его дна въ холодную воду. Затѣмъ хлористый кальцій раство- 
ряютъ въ водѣ, извлекаютъ сталь и обмывають ее алкоголемъ.

Найдя такимъ образомъ нужный намъ реактявъ, слѣдуетъ опредѣлить 
его количественное дѣйствіе. Съ этою цѣлыо взвѣшенное количество оченъ 
мелкихъ стружекъ цементной стали съ 1 % и 1 ,8%  углерода нагрѣвалось 
въ теченіе нижепоказаннаго времени въ расплавленномъ хлористомъ кальціи 
при краснокалильномъ жарѣ, послѣ чего опредѣлялась потеря вѣса и содер- 
жаніе углерода въ остаткѣ.

Вотъ результаты анализовъ:

П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ы -ІО С Т Ь

Н А ГРѢВА .

У глерода въ 

струж кѣ до 

нагрѣва.

Углерода 
въ струж кѣ 

послѣ на- 
грѣва.

Растворилось

углерода.

Растворилось

ж елѣза.

і минута .................................• і ,8 % 0,52% 1,33% 9,72%

2 » . • ............................ ',8 % О.І 1 % 1,71% 13,31%

3 » ...................................... т,8°/о 0 ,09% ю о о 19,00%

» . ................................................... 1,0% 0,90% 0,16% 6,29%

і » .......................................................... 1.0% о.68% 0,37% 6,58%

іѴа » .......................................................... • ,0% о,5 1% о ,5 3 ° /с 7,42%

Изъ этихъ опытовъ и наблюденій подъ микроскопомъ можно заключить,
что:

1) Цементитъ растворяется цѣликомъ до тѣхъ поръ, пока въ распла- 
вленномъ хлористомъ кальціи не получится достаточнаго количества окисловъ 
желѣза.

2 ) Далѣе растворяется одинъ углеродъ, желѣзо же остается нераство- 
римымъ. Причиной этого явлепія служатъ, вѣроятно, окислы желѣза, дѣй- 
ствующіе точно такъ же, какъ и въ случаѣ цементаціи углеродистаго желѣза.

3) Какъ скоро почти весь ѵглеродъ удаленъ, желѣзо опять начинаетъ 
быстро растворяться. Изъ описапія способа травленія видно, что тамъ про- 
цессъ былъ остановленъ до конца перваго періода, т. е. когда растворялись 
одновременно желѣзо и углеродъ.

Цѣлый рядъ образцовъ чистой стали съ возрастающямъ содержаніемъ 
углерода (отъ 0 ,до% до 1 ,8 %) былъ подвергнутъ описанной обработкѣ. 
Изслѣдуя ихъ затѣмъ, при увеличеніи вь 250 діаметровъ, можно было наблю- 
дать чрезвычайно любопытную структуру, тѣсно связанную съ процентнымъ 
содержаніемъ углерода въ металлѣ. Напр., въ шлифахъ стали, содерлсащей
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] ,8 % С (а въ мѣстахъ, лншенныхъ цементита— какъ извѣстно— 0,9 % С) ясно 
замѣтны игольчатые кристаллы, груниирующіеся въ треугольники. Сталь съ 
0 ,6% С также обнаруживаетъ, хотя и слабѣе предыдущей, эту игольчатую 
структуру; но въ стали съ 0,43% С  эта послѣдняя уже едва замѣтна и со- 
вершенно отсутствуетъ въ стали съ 0,і% С.

Эти игольчаш е кристаллы, по моему мнѣнію, служатъ доказательствомъ 
существованія карбида опредѣленнаго состава, присутствующаго въ стали нри 
краснокалильной температурѣ. И  если, согласно существующей на этотъ 
счетъ теоріи, углеродъ въ значительной степени удерживается закалкой въ 
томъ видѣ, въ какомъ онъ находился въ предыдущій моментъ предъ закалкой, 
то логически слѣдуетъ заключить, что эти игольчатые кристаллы представляютъ 
собою закалъный карбидъ стали, Озшопсі, разсматривая подъ микроскопомъ 
это вещество, неопредѣленпаго состава, извѣстное подъ названіемъ ма/ртензита, 
и однсму изъ видовъ котораго Заиѵеиг недавно далъ наиненованіе «раство- 
реннаго мартензита», открылъ уиомянутыя треуголъныя формы и описалъ 
ихъ какъ треугольные кристаллиты желѣза (подразумѣвая аллотропическаго 
желѣза). Эти треугольники служатъ, повидимому, связующимъ звеномъ между 
мартензитомъ и игольчатой структурой при яркокрасномъ каленіи и суть, 
безъ сомнѣнія, треугольники, образованные игольчатыми кристаллами.

Разсмотримъ теперь, въ какой мѣрѣ употребленный нами методъ изслѣ- 
дованія подтверждаетъ аллотропическую теорію- По этой теоріи при темпе- 
ратурѣ яркокраснаго каленія образуется твердое аллотропическое видоизмѣ- 
неніе желѣза, удерживаемое въ этомъ состояніи закалкою, если только въ 
стали имѣется достаточное количество углерода, который, дѣйствуя па подобіе 
тормаза, не позволяетъ желѣзу при охлажденіи перейти изъ состоянія р въ 
состояніе сс. Полагаютъ, что и въ безуглеродистомъ желѣзѣ, при сказанной 
температурѣ, существуетъ твердое видоизмѣненіе желѣза.

Прежде чѣмъ идти далѣе, я считаю нужнымъ еще разъ указать, что 
структура, обнаруженная подъ микроскопомъ, получена въ моемъ опытѣ тра- 
вленіемъ стали, нагрѣтой до яркокраснаго каленія; это обстоятельство, а 
также послѣдовавшая быстрая закалка должны устранить сомнѣніе въ томъ, 
какой температурѣ соотвѣтствуетъ наблюдаемая структура. Слѣдовательно, 
если игольчатая структура, полученная травленіемъ стали расплавленнымъ 
хлористьшъ кальціемъ, естъ твердая аллот ропическая форма ж елѣза г), то 
она доллгна была бы наблюдаться и въ стали, содержащей 0 ,1% углерода, 
чего на самомъ дѣлѣ нѣтъ. При яркокрасномъ каленіи сталь съ 0 . і 0/ 0 С, 
стало быть, иыѣетъ совершенно другое строевіе, чѣмъ сталь съ ] ° /0С> и 
строеніе, очевидно, зависящее исключительно отъ одного углерода. Точно

’) Что г. Вапііег не уяенидъ себѣ опнсаніе мартензита, сдѣланное г. ОвшошГомъ, понятно  
и&ъ мсей статьи «Микро-кристаллографія углеродистой стали», вмѣю щ ей появиться въ «Горномъ  

ЙСурналѣ».
Цримѣч. перев.
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такъ же мы находимъ значительную разницу въ физическихъ свойствахъ зака- 
ленной стали съ 0 , і° /о и 1 ° / 0 углерода.

Н аш ъ методъ, не подтверждающій теоріи аллотропическаго видоизмѣненія 
желѣза, тѣмъ не менѣе, позволяетъ видѣть, что содержаніе углерода въ 0 ,б°/о 
и выше служитъ, при яркокрасномъ каленіи, причиной радикальнаго измѣненія 
структуры желѣза и что, стало быть, закаленная сталь обязана своими спе- 
цифическими свойствами присутствію карбида желѣза весьма значительной 
твердости.

Прежде чѣмъ покончить съ этой частью моей задачи, я  долженъ упо- 
мянуть, что, подвергая травленію хлористымъ кальціемъ нѣкоторые сорта 
стали, содержащей небояьш ія количества алюминія, я не могъ получить 
игольчатой структуры, что заставляетъ меня предпололсить, что алюминій, 
даже въ малыхъ дозахъ, имѣетъ сильное вліяніе на состояніе углерода въ 
закаленной стали.

Травленіе расплавлепнымъ хлористымъ кальціемъ можетъ дать дальнѣй- 
піія цѣнныя указанія, если предпринимать его при точно опредѣленныхъ 
температурахъ, соотвѣтствующихъ точкамъ рекалесценціи, подобно тому, какъ 
мнѣ удалось сдѣлать это для яркокраснаго каленія.

Слѣдующая таблица показываетъ атомныя отношенія углерода къ желѣзу, 
найденныя для различныхъ періодовъ предыдущихъ опытовъ, и въ зависи- 
мости отъ содержанія углерода.

Разсматривая приводимыя въ таблицѣ цифры по отношенію къ образо- 
ванію карбида желѣза химически онредѣленнаго состава, я прихожу къ за- 
ключенію, оправдываемому, по моему мнѣнію, наблюдаемыми фактами, что 
расплавленная сталь не содержитъ въ себѣ графита, который выдѣляется 
только при ея затвердѣваніи, и что остальной углеродъ, извѣстный подъ на- 
званіемъ соединеннаго, существуетъ тогда или въ растворѣ желѣза, или въ 
видѣ опредѣленнаго химическаго соединенія, но иного состава, чѣмъ Р е 3С; 
этотъ же послѣдній образуется, когда температура медленно остывающаго 
металла упадетъ достаточно низко.

Наиболѣе важныя для насъ отношенія отмѣчены звѣздочкой *).
Можно замѣтить, что отношеніе для цементита не точно равно 1 :3 , но 

если предположимъ, что находящійся въ карбидѣ углеводородъ соедииенъ съ 
частью окислившимся желѣзомъ,— на что указываетъ и недостатокъ суммы 
до 1 0 0 , — и изъ общаго количества вычтемъ графитъ, то получимъ слѣдующія 
исправленныя отношенія: 1 : 2,до и 1 : 3,оі, среднее— 1 : 2 ,97, что и подтвер- 
ждаетъ данныя многихъ прежнихъ наблюдателей.

Возьмемъ теперь отношеніе 1 :5 ,  т. е. содерлсаніе 4,1% углерода. Е . Кііеу, 
какъ было уже сказано, нашелъ, что 4% составляетъ предѣлъ насыщенія 
расплавленнаго лселѣза углеродомъ. Вспомнимъ таюке, что въ двухъ случаяхъ 
плавленія безуглеродистаго лселѣза я получилъ около этого предѣла остановки 
въ поглощепіи углерода, а именно при 3 ,97% и 4,оз%, далѣе, что распла- 
вленный карбидъ І?е3С  выдѣлилъ избытокъ своего углерода до содержанія
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Всего

углерода.

С оеди-

неннаго

углерода.

Атомныя 

отнош енія  

всего угле- 

рода къ ж е-  

лѣзу.

Атомныя  
отнош енія  
соед и н ен -  

наго угле- 
рода къ  
ж ел ѣ зу .

Р е3С н о р м а л ь н ы й ............................. б ,92°/о - і : 2,82 *)

» » ................. 6,68 — і : 2,94 *) —

» нагрѣтый д о  іо о о0 С . . 6,20 і : 3,20 —

» закаленный при ю о о ° С, 6,1. 3 і : 3,24 —

» нагрѣтый д о  іо о о 0 С. . 6,13 — і : 3,25 —

» » » 8оо° С. . 6,12 — і : 3,27 —

» н ор м ал ь н ы й ............................. — 5,94 — і : 3,28

» » . . . . . . — 5,95 — 1 : 3 ,3 х

» нагрѣтый д о  8оо° С. . . — 5,72 — і : 3,49

» закаленный при ю о о °  С. . — 5,57 — і : 3,55

Проволока расплакл. гіо прошеств. 41/* час. 4 ,8 1 — I : 4,24 —

» » » » 51/2 » 4,73
■ к

і : 4 ,3 ° —

Р е3С V» » 4,27 — і : 4,80 *) _

Проволока » » » ■ 3 » 4>03 — і : 5 , и * ) —

» » -> » 6г/4 » 3.97 — і : 5,19 *) —

Р е 3С нагрѣтый д о  ю о о ° С. . — 3,79 — і : 5,25 *)

» » » » » , . — 3,63 — і : 5,49

Проволока расплавл. по прошеств. 21/2 час. 3-47 — і = 5,93 —

» цементов. » 21 » 2,95 і : 7,07 —

» » » 14 » 2,79 і : 7,46 —

» » » 21 > — 2,42 — і : 8,55

Проволока плавлен. по іірошеств. 3Ѵ2 » 2,0 і : 10,4 *) —

» » » » » — 2,0 — і : ю ,4*)

» цемент. » » 7 » 1,64 — і : 12,8 —

Р е3 С плавленный » » V»
_ 1,22 - і : 16,6 *)

Проволока плавлен. » » 3 > — 1,03 — і : 20, 14*)

» » » » 4Ѵ2 » — о,97 — і : 21,21 *)

» » л і 53А 0,70 і : 29,5 *)
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4 ,2 7 %  и 5 наконецъ, что нагрѣваніе карбида въ азотѣ при 1 0 0 0 ° 6’ уменьшило 
содержаніе соединеннаго углерода до 3 ,79° 0. Среднее изъ этихъ данныхъ, 
включая и цифру Кі1еу?я , дастъ отношеніе 1 :5 ,1 , заслуживающ ее, въ виду 
сопровождаю щихъ обстоятельствъ, особаго вниманія металлографовъ.

Слѣдующее отношеніе, подлежащее нашему разсмотрѣнію, есть 1 :7 .  
Н асы щ еніе желѣза углеродомъ при цементаціи даетъ отношеніе 1 : 7.07; блй- 
зость отношенія къ цѣлому числу замѣчательна, но въ отсутствіи подтвержденія 
его другими способами, на него слѣдуетъ смотрѣть, какъ на простое совпа- 
деніе.

Далѣе разсмотримъ отношеніе 1 : 10,4, соотвѣтствующее содержанію 
2 % углерода. Имѣя въ виду гипотетическій карбидъ Рег0С, по предположенію  
АгпоМ’а существующій въ мягкой стали (кромѣ перлита), интересно указать 
на физическія свойства сплавленнаго металла этого состава: онъ настолько 
совершеннаго кристаллическаго сложенія, что отъ удара разваливается на 
отдѣльные кристалы.

Отношенія 1 : 20 и 1 : 30. Въ виду гипотетическаго состава карбида Р е 2іС, 
предлагаемаго АгпоІсГомъ, слѣдуетъ обратить вниманіе на четыре послѣднія 
строчки таблицы, въ которыхъ отношенія измѢпяеотся между 1 : 16 и 1 : 29. 
Всѣ они представляютъ собою отношенія остаточнаго соединеннаго углерода 
послѣ медленнаго охлажденія хорошо насыщенныхъ соединеній. Взявъ ме- 
таллъ съ 0 ,6 % углерода, дающій послѣ травленія расплавленньшъ хлористымъ 
кальціемъ ясную игольчатую структуру, мы получаемъ отношеніе 1 : 35,4, 
тогда какъ образецъ съ 0 ,4 3% углерода, не представляющ ій послѣ травленія 
вполнѣ опредѣленной игольчатой структуры, даетъ отношеніе 1 : 4 9 ,5 .

Общій обзоръ таблицы  отношеній показываетъ, что углеродъ соединяется 
съ желѣзомъ во всѣхъ пропорціяхъ до 4 ,8 1  %, и что въ стали при охлая;деніи 
происходитъ разложеніе или кристаллизація продукта съ формулой Р е 3С .

Такимъ образомъ достаточныхъ основаній признавать существпваніе кар- 
бидовъ иного состава мы пока не имѣемъ.

Въ заключеніе считаю долгомъ выразить благодарность гг. АгпоІсГу? 
8 е а т а п ’у  и ЗіеасГу за образцы стали, которыми они меня любезно снабдили, 
а г. ЗіеасГу, кромѣ того, за полезныя указанія въ металло— и фогомикро- 
графіи.



ГШОГЦ ГІОГНОЗІЯ 1 ИШОІТОЮГІІ
МЪСГОРОЖДЕИШ МиіІИТІІАГО ЖЕДЪЗШІКА ВЪ РЛІІОІІЪ ЗАЛИВОВЪ 

СВ. ОЛЬГИ И СВ. ВЛАДИМІРА.

Горн. инж. Д. Л. И в а н о в а .

Залежь магнитнаго желѣзняка близъ залива Св. Ольги на рѣкѣ Арза- 
масовкѣ (по китайски «Та-тунга»), вѣроятно, была извѣстна весьма давно, но 
нервому спеціальному изслѣдованію она была подвергнута лишь въ 1871 г. 

г орнымъ инженеромъ И. Боголюбскимъ. Въ своей книжкѣ «Очеркъ Амурскаго 
к р а я , южной части Приморской области и острова С ахалиеа въ геологиче- 
скомъ и горно-промышленномъ отношеніп 1876 г.» , авторъ приводитъ об- 
стоятельное описаніе мѣстности и геологическаго характера залежи, а также 
уиоминаетъ о произведенныхъ имъ горныхъ развѣдкахъ на протяженіи 
1 версты 43-м я шурфами и 1 рвомъ въ крестъ простиранія жилы. П ри раз- 
вѣдкахъ г. Боголюбскій наткнулся на 5 болынихъ китайскихъ ямъ, въ видѣ 
воронокъ, изъ которыхъ когда-то добывалась руда.

Общій характеръ залежи г. Боголюбскій опредѣляетъ такъ: «Извест- 
ковая гора прорѣзана на склонѣ толстою жилою діорита; въ вершинѣ горы 
по гребню обнажается кварцитъ. Общее простираніе діорита, известняка и 
кварцита къ С.-В.; по всему вѣроятію, діоритъ при своемъ выхожденіи обра- 
зовалъ жилы магнитнаго желѣзняка, метаморфизовалъ осадки известняка въ 
кристаллическій мраморъ, а посчаники въ кварцитъ. Сначала въ срединѣ 
известковой горы развѣданъ былъ тонкій прожилокъ магнитнаго желѣзняка, 
сонроволдаю щ ійся альмандиномъ. меланитомъ и гроссуляромъ, Ж ила маг. же- 
лѣзняка залегаетъ отвѣсно на прикосновеніи известняка съ діоритомъ, который 
составляетъ ея лзжачій бокъ, а известнякъ— висячій бокъ. Простираніе съ 
ІО.-З. па С.-В., одинаковое съ діоритомъ и известнякомъ. Оиа проходитъ 
черезъ три оврага и постепенно суживается отъ Ю .-З. къ С.-В. У подошвы 
горы лежатъ пустые наносы; діоритъ лежитъ съ одной стороны мелсду на- 
носами, а съ другой прикасается къ известняку. Въ мѣстахъ нрикосновенія 
образовалась особая порода, состоящая изъ смѣси діорита или, вѣрнѣе, рого-



вой обманки съ желѣзнякомъ и вмѣщаю щая въ себѣ выходы жилы маг. желѣз- 
няка. Тамъ, гдѣ желѣзнякъ ирикасается къ известняку, норода состоитъ изъ 
смѣси известняка съ гроссуляромъ, а на прикосновеніи съ діоритомъ обра- 
зуется меланитовая порода. Въ срединѣ ж ила состоитъ изъ сплошпого же- 
лѣзняка. Пластъ лежитъ подъ наносомъ на глубинѣ отъ 1*/2 до В-хъ арш инъ. 
Наиболыпее скопленіе ж елѣзняка ироизошло на Ю .-З. концѣ жилы въ поло- 
гомъ склонѣ ю ры ».

Къ сожалѣнію, этотъ интересный очеркъ совершенпо лиш енъ какихъ- 
либо цифровыхъ свѣдѣній, добытыхъ развѣдками, и не имѣетъ ни плана, ни 
разрѣзовъ,— такъ что сдѣлать изъ него какіе-либо опредѣленные выводы не- 
возможно, тѣмъ болѣе, что самъ изслѣдователь ни  однимъ словомъ не упо^ 
минаетъ о размѣрахъ открытаго имъ богатства (нигдѣ даже не говорится о 
толщинѣ жилы), и потому развѣдки его соверш енно утратили всякое, прак- 
тическое значеніе.

Въ 1892 г., во время геологическаго обзора побережья Татарскаго про- 
лива, я посѣтилъ долину рѣки Арзамасовки съ цѣлью осмотра «Бѣлой горы» 
и ея залежей магнитнаго желѣзняка. Двадцать лѣтъ, истекшихъ со времени 
изслѣдованій здѣсь г. Боголюбскаго, совершенно стерли слѣды его развѣ- 
докъ, и только болыпія, воронкообразныя ямы древнихъ работъ свидѣтель- 
ствовали, что это то самое мѣсто, которое онъ описывалъ.

Среди русскихъ поселенцевъ нашлись старики, участвовавшіе въ рабо- 
тахъ г. Боголюбскаго, но ничего толковаго отъ нихъ я не узналъ, кромѣ 
того, что развѣдки на Бѣлой горѣ велись самымъ поверхностнынъ образомъ 
и продолжались менѣе недѣли, почему и не могли дать какихъ-либо поло- 
жительныхъ результатовъ.

Послѣ перваго осмотра я предпринялъ тогда же неболыпія развѣдки 
при помощи нѣсколькихъ рабочихъ изъ иѣстной военной коианды и, убѣ- 
дившись въ значительныхъ размѣрахъ рудной залежи, которая заелуживала 
серьезнаго вниманія въ практическоиъ отпошеніи, рѣшилъ ироизвестн пра- 
вильную развѣдку этого богатаго мѣсторожденія. Сдѣлавъ летучую съемку 
иѣстности, и отиѣтивъ на затеси одного изъ дубовыхъ деревьевъ начало 
иоихъ изслѣдованій (вырѣзкою скрещепныхъ молотковъ, иниціалами экспе- 
диціи, и датой 8 іюня 1892 г.), я, по возвращеніи изъ своей иоѣздіш, пору- 
чилъ горному инженеру П. А. Акимову собрать партію и отправиться для 
развѣдокъ въ постъ Св. Ольги съ тѣмъ расчетомъ, чтобы по окончаніи раз- 
вѣдки возвратиться оттуда съ послѣднимъ осеннимъ пароходомъ. Спѣшно 
собравшись, г. Акимовъ со штейгеромъ экспедиціп Н . А. Ревякинымъ и 15 
человѣкъ рабочихъ съ инструментами, кузницей, бадьями, бурами и пр., 
отправился на пароходѣ ІПевелева «Байкалъ» и прибылъ на мѣсто 19 сентября,

Въ Ольгинскомъ постѣ горный инженеръ Акимовъ, при содѣйствіи Оль- 
гинскаго пристава г. Павленко, начальника Ольгинской команды поручика 
Лиады и мѣстнаго свящ енника, организовалъ окончательно рабочую партію 
въ 2 0 — 30 человѣкъ и открылъ па горѣ Бѣлой работы. Въ маленькомь глѵ-
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хомъ уголкѣ прибытіе партіи произвело большое олшвленіе, и успѣху работъ 
помогали всѣ какъ изъ поста Св. Ольги, такъ и изъ ближайшаго русскаго 
поселка Перыскаго, кто личнымъ трудомъ, кто изготовленіемъ хлѣба, кто 
подвозомъ тялсестей и т. п. Самыя работы были поставлены солидно и пра- 
впльно, что ясно пзъ плана, разрѣзовъ и помѣщаемаго нилсе опиоанія раз- 
вѣдочныхъ работъ.

Развѣдки на горѣ Бѣлый камень велись непрерывио съ 20 сентября по 
10 октября партіей рабочихъ въ 2 0 — 30 человѣкъ нижнихъ воинскпхъ чи- 
новъ (5 1 0  упряж екъ), сдѣлавшихъ за означенное время:

а) 135 погонныхъ саженъ разрѣзовъ;
б) 12 шурфовъ отъ 1 до 3 саж. глубины и
в) нѣсколько десятковъ мелкихъ буровыхъ скважинъ и обчистокъ от- 

дѣльны-хъ обналсеній.
ГІризнаки руды прослѣжены на разстояніи почти 2-хъ верстъ, детальныя 

же развѣдки произведены на протяженіи до 400 саж.
П артія горнаго инженера Акимова пробыла тамъ до октябрьскаго рейса 

парохода и возвратилась, забравъ съ собою обширную минералогическую 
коллекцію и спеціалыіыя пробы для анализовъ руды, которые п были затѣмъ 
тіцательно сдѣланы самимъ г. Акимовымъ въ лабораторіи экспедиціи, а дан- 
ныя развѣдокъ нанесены на плаыъ и разрѣзы.

Заливъ Св. Ольги леяштъ въ 200 морскихъ миляхъ на 0 ^ 0  отъ Вла- 
дивостока, а далѣе за нимъ, ыиляхъ въ 20, находится другой заливъ Св. Вла- 
диміра.

Заливъ Св. Владиміра общимъ абрисомъ напомпнаетъ букву Э; онъ со- 
стоитъ изъ трехъ бухтъ— двухъ обширныхъ гаваней, сѣверной и южной, и 
неболыпой западной. Входъ въ заливъ съ востока. Сѣверная бухта самая 
болыпая, но она открыта для 8 0  волненія. Въ южную, напротивъ, волненіе 
заходитъ только отъ N 0  и то не столь сильное, чтобы прекратить сообщеніе 
съ берегомъ; да и отъ N 0  волненія два-три судна легко могутъ укрыться 
за низменнымъ мысомъ Орѣхова, замыкающпмъ бухту съ N 0 . Глубина какъ 
въ сѣверной, такъ и въ южной бухтахъ весьма значительна: вблизи береговъ 
(въ 5 0 — 100 салѵ.) 6— 7 саж., а далѣе къ срединѣ до 1 2 — 15 саж. Величина 
ихъ такова, что въ нихъ можетъ помѣститься цѣлый флотъ. Прѣсной воды 
достаточно. Въ сѣверную бухту впадаетъ довольно значительная рѣчка, 
обыкновенно назыиаемая Хулувай (Тыша-хэ) и замѣчательная большимъ ло- 
вомъ лососи (кэта), въ осеннее в[>емя совершенно запружающей устье.

Въ южной бухтѣ, въ лолібинѣ южнаго берега, въ разстояніи 100 саж. 
отъ бухты, имѣется болыпое прѣсное озеро (550 саж. х  300), временами 
лишь пріобрѣтающее солоноватый вкусъ. Оно соединяетря съ бухтой про- 
токою и отличается значительной глубиной (отъ 10 до 17 футъ), почему 
англичане, описывавшіе впервые задивъ, назвали это озеро «природнымъ 
докомъ», который годился бы для самыхъ болыпихъ кораблей.

Рейды залива медленно и плохо замерзаютъ, почему зимовать въ немъ



суднзг на якоряхъ неудобно. Обыкновеішо въ концѣ декабря бухты покры- 
ваются легкимъ слоемъ льда, но выходъ въ море и восточная часть остается 
свободной отъ льда, а къ концу января вся гавань съ выходомъ замер- 
заетъ. Во второй половинѣ февраля всѣ рейды совершепно очищаются 
отъ льда.

Заливъ Св. Ольги, вытянутый по меридіану и на югѣ обращенный къ
морю своимъ широкимъ входомъ, открытъ лѣтнимъ южнымъ вѣтрамъ и вол-
ненію, а осеныо и зимою изъ долины Аввакумовкн (Вайфудипъ) дуютъ съ 
1<ПѴ крѣпкіе вѣтры, нерѣдко проносящіеся жестокими порывами по рейдамъ, 
которые вдоль западныхъ и сѣверныхъ береговъ стѣснены отмелями и балками.

Н о всѣ эти неудобства искупаются гаванью въ сѣверо-восточномъ концѣ 
залива, именуемою «Тихая Пристань». Она со всѣхъ сторонъ окружена го- 
рами и представляетъ собою, по мѣстному выражепію моряковъ, «ковшъ», 
соединяю щ ійся съ заливомъ Св. Ольги проливомъ въ 80 саж. ширины и 
340 саж. длипы, съ глубиною фарватера 21 — 24 фута. ІІо своему закрытому 
положенію и совершенному отсутствію волненій, Тихая Пристань вполнѣ 
оправдываетъ свое названіе, удобна для якорной стоянки во всякое время 
года и въ особенности для всякаго рода починокъ и большихъ работъ. Пло- 
щадь стоянки въ 500 X  400  саж., берега приглубы, грунтъ глинистый, глу-
бина отъ 4 7 2 до 6 саж.

Т ихая Пристань замерзаетъ въ половинѣ ноября, а вскрывается въ на- 
чалѣ ап рѣ ля, проходъ же въ заливъ не замерзаетъ всю зиму. Зимняя стоянка 
весьма удобва по спокойному положенію судна во льду. Въ случаѣ надоб- 
ности легко прорубиться къ выходу.

Въ заливѣ рейды начинаютъ затягиваться съ половины января и къ 
половинѣ февраля покрываются тонкимъ льдомъ, который въ началѣ марта 
обыкновенно исчезаетъ. Прмливы и отливы незначительны. Глубина залива 
отъ 7 до 16 саж. Прѣсная вода въ изобиліи. Осенью въ Аввакумовкѣ огромный 
ходъ кэты.

Н а сѣверномъ берегу Тихой Пристани построеиъ казенный Ольгинскій 
постъ, съ маленькою церковыо, амбулаторіей и солянымъ складомъ, а въ 
н ѣ скольки хъ  верстахъ отъ него стоитъ неболыпая русская деревня Пермин- 
ская, въ долинѣ рѣчки Аввакумовки (по китайски Вайфудинъ); близъ этой де- 
ревни впадаетъ въ Аввакумовку съ лѣвой стороны значительный притокъ ея, 
бѣгущ ій  прямо съ сѣвера н носящій названіе Арзамасовки. Отъ д. Перминской 
до Б ѣл ой горы, находящейся на правомъ берегу Арзамасовки, верстъ 17, а 
отъ О льгинскаго поста верстъ 14 ’). Деревней Перминской, съ хуторомъ 
Фудинъ, да Ольгинскимъ постомъ, съ чисто военпымъ населеніемъ, ограни- 
чивается все паселеніе здѣшнихъ мѣстъ, если не считать нѣсколькихъ ман-
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' )  В ъ  пастоящ ее вреыя отъ  п. Ольги до долины Арзамасовки проведена колееная дорога  
черезъ  2  небольш ихъ перевала. П о долинѣ ж е А рзам асовки колесны е пути  сущ ествовали съ 
давнихъ поръ.
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зовскихъ хуторковъ, раскидаштыхъ крайне рѣдко по долинамъ окрестныхъ рѣ- 
чекъ. Около залива Св. Владиміра еще пустыннѣе. Лѣтомъ въ обоихъ заливахъ 
собираются китайскіе промышленники за морскою капустою, трепангами (го- 
лотуріями) и крабами; зимой же все кругомъ совсѣмъ замираетъ. Сообщеніе 
съ Ю жно-Уссурійскими населениыми пунктами подцерживается тоже толысо 
лѣтомъ, съ начала іюня до конца октября, правильными рейсами парохо- 
довъ. Колесныхъ путей, исклю чая самыхъ ближайпшхъ окрестностей, нѣтъ 
вовсе и сухопутное сообщеніе съ Ольгинскимъ постомъ возможно только 
конными тропами на Сучанъ верстъ 280, на р. Дауба-хэ (п. Анучино)— 
почти столько же, до Владивостока болѣе 400 верстъ. Въ промежуткѣ отъ 
Сучана до Ольги и далѣе за Владиміромъ есть плодородныя долпны, сбѣ- 
гающія къ морю, которыя быстро стали заселяться манзами, особенно съ 
тѣхъ поръ, какъ былъ объявленъ близкій срокъ выдворенія ихъ изъ района 
русскихъ поселеній. Заселеніе шло произвольно, безъ вѣдома властей, земли 
брались захватомъ, быстро запаривались, а рядомъ строились хутора, тот- 
часъ же являлись свои китайскіе старшины и дальнѣйшее населеніе стани- 
вилось уже въ зависимость отъ ихъ разрѣшенія съ уплатой денегъ. Свѣжія 
земли, просторъ, масса лѣса и полная свобода отъ русскаго надзора дѣлали 
поселенія здѣсь привлекательными, а возможность снабжать земледѣльче- 
скимп продуктами инородцевъ охотниковъ за звѣремъ и корнемъ Жень- 
шень въ горахъ и капустниковъ на берегу моря помогало быстро богатѣть 
новыыъ пришельцамъ.

Но всѣ эти выгоды были въ руку лишь манзамъ, а русское населеніе 
близъ Ольги, напротивъ, постепенно все уменьшалось, такъ какъ не могло 
воспользоваться всѣми выгодами простора и природными богатствами, во-
1-хъ, потому что было непривычно къ мѣстному климату, мѣстной культурѣ 
и мѣстнымъ экономическимъ условіямъ, во-2-хъ, вслѣдствіе огромнаго раз- 
стояпія отъ русскихъ рынковъ, гдѣ можно было и купить и продать, и въ 
3-хъ, наконецъ, потому что, будучи предоставлено только самому себѣ, не 
могло ни въ чемъ конкурировать съ манзами. Къ этому прибавилось несча- 
стіе— нѣсколько огромныхъ наводненій, испортившихъ поля и покосы новосе- 
ловъ... Рыбный промыселъ тоже не создался, и по отсутствію рыболовныхъ 
средствъ, и по дороговизнѣ соли. '

Этимъ и объясняется то обстоятельство, что окрестности такихъ пре- 
красныхъ заливовъ, каковы Св. Ольги и Св. Владиміра, представляющихъ 
чудныя бухты для стоянки самыхъ болыпихъ судовъ, остаются пустынными, 
а самые заливы посѣщаются— Ольгинскій срочпыми пароходами, доставляю- 
щими въ постъ чуть-ли не одну почтовую корреспонденцію, а Владимірскій 
рѣдко-рѣдко военными судами эскадры, или же черезчуръ любопытнымъ ино- 
страннымъ крейсеромъ.

А между тѣмъ окрестности этихъ заливовъ хранятъ въ себѣ значи- 
тельныя рудныя богатства, которыя представляготъ цѣлый желѣзнорудный 
райопъ, съ многочислеными выходами залелсей магнитнато желѣзняка, вь не-
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далекомъ разстояніи отъ удобныхъ бухтъ и въ условіяхъ, весьна выгодныхъ 
для разработки.

Бѣлогорское мѣсторожденіе магнитнаго желѣзняка.

Б ѣлая  гора, или Бѣлый камень, получила свое имя за ея бѣлые склоны, 
обращепные къ долинѣ р. Арзамасовки. Склопы эти въ болыпей части со- 
стоятъ изъ обширныхъ выходовъ кристаллически-зернистаго известняка, широко 
обнаженнаго вслѣдствіе его легкой поверхностной разрушаемости; кристаллы 
пзвестковаго шпата легко отдѣляются другъ отъ друга и распадаются на 
отдѣльныя зерна, которыя крупнымъ бѣлымъ пескомъ сносятся внизъ, а са- 
мыя обнаженія известняка на склонахъ получаютъ оригинальный округлый 
видъ, напоминающій «бараньи лбы», спускающіеся внизъ крутыми ступенями 
сь еще болѣе крутыми оврагамп.

Ближе къ вершинѣ горы пзвестнякъ кончается и надъ нимъ вздымается 
гребень изъ глипистыхъ и кварцитовыхъ сланцевъ, среди которыхъ наблю- 
дается нѣсколько разновпдностей, плотные, обломочные и тонкослоистые, съ 
замѣчательно мелкой и затѣйливой изоклинальной складчатостью. Н а гребнѣ 
кварцитовые слапцы разбиты довольно сложной отдѣльностью и образуютъ 
какъ бы столбы, нѣсколько сужающіеся кверху. И зъ  наиболѣе правильныхъ 
плоскостей отдѣлыюсти одиа пад. ЖЕ? 3к, другая 8 0  дк, обѣ весьма круто. 
Прп вывѣтриваніи сланцы снаружи бѣлѣютъ, почему издали тоже оправды- 
ваютъ названіе Бѣлой горы.

Въ южной половинѣ восточнаго склона известнякъ разруш енъ въ боль- 
шей своей части и остался только внизу склона, выше же обнажаются 
сланцы, изъ коихъ особенно характернымъ является черносиній норма.іьный 
глипистый сланецъ, переходящ ій съ приближеніемъ къ известняку въ разно- 
видность дикаго цвѣта, въ которой пятнами раскиданы мелкіе кристаллы 
гроссуляра, иногда образующіе жеоды.

Что касается положенія сланцевъ, то измѣренія ихъ наслоенія во мпо- 
гихъ мѣстахъ показали пад. 8 Е  7— 7 1/ 2 ^ I- 4 5 — 65°. Но въ южной части 
обнаженій было встрѣчено въ одномъ мѣстѣ пад. 1Я\Ѵ  7 1 2 к |_ 28°.

Характеръ залеганія известняка весьма трудно опредѣлить въ точности- 
такъ какъ лцшь въ очень рѣдкихъ мѣстахъ можно было подмѣтить слоева 
тость и опредѣлить простираніе и паденіе. Тамъ, гдѣ казалось пластованіе 
несомнѣннымъ, въ среднеиъ изъ нѣсколькихъ измѣреній получено общее 
пад. 8 Е 9  — 107г. і_ отъ 20° до 50°. Мѣстами въ известнякѣ встрѣчаются тре- 
щины, заполненныя тоже известнякомъ, но уже иного слож енія— чаще изъ 
крупныхъ кристалловъ известковаго шпата, или тонкослоистыхъ натековъ, 
рѣж е встрѣчались плотные куски мраморовиднаго известняка и т. п. Системы 
трещ инъ наблюдались съ простираніями 2 к — 3/г—4 к  и 6Л.

Всѣ приводимыя измѣренія указываютъ, что простираніе породъ въ 
общемъ 2ѴД измѣняющееся отъ 1 — 1 7/,7і до 4 к.

г о р н .  ж у р н .  1898 . Т . I ,  к н .  1. 4
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Нижняя часть горы отличается весьма быстрымъ переходомъ отъ кру- 
тыхъ известняковыхъ склоновъ въ пологіе контрфорсы, имѣющіе уже другое 
строеніе. Повидпмому, преобладающей горной породой подошвы Бѣлой горы 
слѣдуетъ считать розовый гранитъ съ біотитовой слюдою, обнажающійся на 
всѣхъ хребтикахъ между многочисленными оврагами и падями горы; но гра- 
нитъ этотъ нигдѣ, однако, не прилегаетъ непосредственно къ известняку, а 
вдоль перегиба склона изъ крутого въ пологій протягивается въ меридіональ- 
номъ направленіи полоса порфирита, между которымъ и известнякомъ и за- 
легаетъ длинный клинообразпый штокъ магнитнаго желѣзняка, суживаю- 
щійся къ сѣверу. Простираніе залежи ночти меридіональное. Наибольшая мощ- 
ность въ южномъ полѣ до 32 саж., наименыпая въ сѣверномъ около 1 саж. 
Цѣлый рядъ разрѣзовъ въ крестъ простиранія показалъ такой общій порядокъ 
залеганія руды:

лежачій бокъ— известнякъ, руда
висячій бокъ— порфиритъ, гранитъ.

Въ прикосновеніи руды съ известнякомъ и порфиритомъ развиты заль- 
банды изъ гранатовой породы, преимущественно гроссуляровой, но мѣстами 
въ зальбандахъ встрѣчался ноздреватый квардъ, смѣсь гроссуляра, пзвестко- 
ваго шпата и магнетита, а также и кристалловъ граната (меланита и грос- 
суляра) и обширныхъ скопленій лучистаго амфиболита и сѣрнаго колчедана.

Самая руда состоитъ изъ смѣси магнитнаго желѣзняка съ гранатовой 
породой. при чемъ замѣчаются многочисленпые переходы отъ одной къ дру- 
гой, т. е. вытѣсненіе желѣзняка гроссуляромъ, въ которомъ раскиданъ тон- 
кими слойчиками или зернами магнетитъ, или же, наоборотъ, преобла- 
даніе руды, чистой, плотной, мѣстами съ полярной магнитностыо, мѣстами 
въ прекрасныхъ крупиыхъ і;ристаллахъ, тогда какъ гроссуляръ отодвинутъ 
въ зальбандъ. Весьма часто встрѣчается равномѣрное и топкослоистое чере- 
дованіе гроссуляра съ желѣзнякомъ, но слои того и другого часто выклинн- 
ваются. хотя въ общемъ слоистость породы остается весьма наглядно выра- 
женной, однообразной по простиранію и паденію, а также часто совпадающей 
и съ пластовой отдѣльностыо породы. Указанная слоистость руды и даетъ 
возможность точнымъ образомъ опредѣлить еяпаденіе на 8 Е  7гД  Н [_ 65°— 75°.

Наибольшій интересъ въ залеганіи руднаго штока представляетъ пере- 
рывъ его въ средней части, примѣрно саж. на 1 2 0  по длинѣ: какъ разъ на 
отрѣзкѣ между двумя оврагами, прорѣзывающими штокъ въ крестъ простира- 
нія, послѣдній сразу исчезаетъ и на его мѣстѣ появляется порфиритъ. Съ 
востока порфирнтъ примыкаетъ, какъ и ранѣе, къ граниту, а на заиадѣ 
прямо къ известняку, при чемъ порфиритъ на сѣверѣ и на югѣ приходится 
противъ отрѣзковъ руднаго штока, а гранитъ, къ нему прилегающій, про- 
тивъ порфирита тѣхъ-лсе отрѣзковъ. Это наводитъ па мысль, что перерывъ 
магпитнаго лселЬзняка произошелъ отъ сдвига, при которомь штокъ былъ 
разсѣченъ трещинами, простир. ОТѴ, и средняя часть его сдвииута въ сторону



\Ѵ, иочему поиски его па этомъ пространствѣ и должны быть направлены 
въ сторону известняка. Подтвержденіемъ этого предположенія служитъ и 
тотъ фактъ, что въ разрѣзѣ № I I  известнякъ видимо покрывалъ самую руду.

Въ разрѣзѣ № У очень любопытно какъ-бы чередованіе известняка съ 
магнитною рудою. Внутри известняка открытъ пластикъ руды, около 0 ,4  саж. 
толщиною, залегающій, повидимому, горизонтально, а выше, надъ известня- 
комъ, залегаетъ тонкослоистый пластъ, сильно волнистый и напоминающій 
катечный туфъ изъ очепь тонкихъ слоевъ желѣзняка и известняка.

Кромѣ опЕсаннаго штока, у подошвы горы магнитпый желѣзнякъ, въ 
сопровожденіи порфирита и гроссуляра, встрѣчается и выше по крутому 
склопу горы, выступая среди известняка какъ-будто отпрысками, безъ види- 
мой опредѣленной связи съ главнымъ штокомъ. Такъ, оруденѣлый порфиритъ 
встрѣченъ былъ по ложу крутыхъ овраговъ, гроссуляровая порода также во 
многихъ мѣстахъ высоко по склону, и въ двухъ мѣстахъ неболынія жилки 
или примазки магнитнаго желѣзняка, тоже на значительной высотѣ. Помимо 
того, весьма часто встрѣчались выходы порфирита съ признаками оруденѣлости.

Заслуживаетъ вниманія также и то обстоятельство, что штокъ магнит- 
наго желѣзняка мѣстами является прорѣзаннымъ яшлами порфирита, какъ, 
напр., это молшо наблюдать въ разрѣзѣ № ІУ -й, гдѣ порфиритовый отпрыскъ 
имѣетъ значительные размѣры и по толщинѣ (3 сажени), и по длинѣ (до 50 
саж .). Такимъ образомъ, выходъ порфприта, дѣпствительно, имѣлъ мѣсто 
послѣ образованія желѣзной залежи н могъ оказать вліяніе на процессы ме- 
таморфизаціи.

Въ заключеніе къ этому общему введенію добавлю, что по отношенію 
Владимірскаго мѣсторожденія магнитнаго желѣзняка Вѣлогорское является 
какъ-бы въ обратиомъ положеніи; тогда какъ на Бѣломъ камнѣ порядокъ 
залеганія отъ IV  къ Е  начипается известнякомъ, за нимъ идутъ руда, пор- 
фиритъ, гранитъ,— во Владимірскомъ начинается гранитомъ, руда, известнякъ.

Есть-ли это простая случайность, или, быть можетъ, указаніе на присутствіе 
складки? Во всякомъ случаѣ, тѣсная геологическая связь между этими мѣсто- 
рожденіями несомнѣнна, почему означенную мѣстность слѣдуетъ считать 
однимъ л.елѣзно-руднымъ райономъ.

Переходя затѣмъ къ детальному описанію работъ '), необходимо разли- 
чать въ развѣданной площади два строго разграниченныя поля: сѣверпое и 
южное. Ііервое, при мепыпемъ горизонталыюмъ распространеніи, имѣетъ болѣе 
богатую, почти однородную руду: второе, обладая зпачительно большими раз- 
мѣрами, даетъ руду сравнительно бѣднѣе и п р и т о м ъ  далеко не такого одно- 
роднаго состава.

Сѣверное поле, длиною около 150 саж. и шириною отъ 1 до 9 саж., 
развѣдано двумя разрѣзами во всю мощность штока и двумя неглубокими 
шурфами. Кромѣ того, въ руслахъ двухъ глубокихъ падей, прорѣзывающихъ
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его по ширинѣ, обнарулсены обнаженія коренного руднаго мѣсторожденія, 
а  по склонамъ гривъ всюду встрѣчены розсыпп магнитнаго желѣзняка. По- 
этому существованіе сплошного штока на всемъ развѣданномъ пространствѣ 
не подлежитъ никакому сомнѣнію.

Разрѣзъ № I, крайній сѣверный, глубиною около 1 саж., показалъ тол- 
щину штока 2,40 саж. Паденіе отчетливое на 8 0  7 ?/ 2 й съ Ь  65° 70°. Руда 
совершенно однородная, плотная, съ незначительною примѣсью гранатовой 
породы. Благодаря слоистому сложенію,- она разбирается на клинья довольно 
удовлетворительно.

Сѣвернѣе разрѣза, въ шурфахъ № ] и № 2 , заложенныхъ послѣдова- 
тельно черезъ каждыя 25 саж. по простиранію штока, также обнаружена 
руда того же качества, въ соприкосновеніи съ порфиритомъ вь висячемъ 
боку; лежачіп же бокъ и мощпость ш тока въ этихъ шурфахъ, за недостат- 
комъ времени и большими осыпями известняка, точно не выяснены. Во вся- 
комъ случаѣ, она здѣсь . незначительна и у шурфа № 1 едва ли болѣе 
1 саж.

Слѣдующій разрѣзъ №11, въ 70 саж. на югь черезъ падь, заданъ также 
на водораздѣлѣ отрога отъ подножія известняка вь крестъ простиранія 
штока. Вся длина его 17,50 саж., при чемь по рудѣ пропдено 8,65 саж.: 
остальное занято кореннымъ порфиритомъ. Далѣе же идетъ дресва розоваго 
гранита, выходящаго на дневную поверхность вь видѣ сплошного обнаженія 
въ крутыхъ берегахъ ближайшей пади.

Глубина руднаго разрѣза отъ 1 до 1,50 саж ., ш ирина 2 арш. и болѣе. Въ 
концѣ пройденъ ш урфъ глубиною 2,80 саж., ноказавшій въ зальбандѣ съ порфи- 
ритомъ присутствіе сѣрнистыхъ металловъ, а также кристалловъ известко- 
ваго шпата.

Паденіе штока, судя по зальбанду у известняка и двумъ тонкимъ про- 
слойкамъ бураго желѣзняка въ концѣ разрѣза, совершенно отчетливое на, 
3 0  7 г/ 2 1і І_ 75°. Руда, почти однороднаго состава, представляеть магнитный 
желѣзнякъ крупно слоистаго сложенія, съ едва замѣтною примѣсью посто- 
'юннпхъ веществъ, и только 2 — 3 неболыпіе слоя на всемъ протяженіи раз- 
рѣза кажутся нѣсколько бѣднѣе, вслѣдствіе преобладанія въ нихъ гранато- 
вой породы. Рядомъ съ этимъ, въ общей массѣ имѣется не мало прослоевъ 
чистѣйшей магнитной руды типичнаго мелкозернистаго сложенія, настолько 
богатой, что при частыхъ ударахъ стальными инструментами къ оконечности 
послѣднихъ пристаютъ оригиналыіыя «бороды», длиною до 2 дюймовъ, изъ 
намагниченныхъ мелкихъ частицъ раздробляемой руды.

Замѣчено, вмѣстѣ съ тѣмъ, что болѣе богатая руда залегаетъ ближе къ  
известняку, который имѣетъ въ этомъ мѣсгѣ особенно характерный видъ. 
Онъ является въ видѣ синевато-зеленоватой породы, состоящей изъ кристал- 
ловъ известковаго шпата сь сильнымъ перламутровымъ блескомъ, такъ что 
мѣстами походитъ на слюдистую породу.

Здѣсь же въ началѣ разрѣза встрѣчены прекрасныя друзы крупныхъ,
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хорошо образованныхъ кристалловъ магннтнаго ж елѣзняка, а также кусгси 
руды, обладающіе въ сильной степени полярнымъ магнетизмомъ.

Интересна громадная глыба известняка, оторваннаго отъ кореннаго мас- 
сива и какъ бы вросшая въ толщу руды. Внимательный осмотръ ея наво- 
дитъ на мысль о вѣроятныхъ передвиженіяхъ самаго штока, относительно 
известняка, что особенно наглядно выразилось въ разрѣзѣ № V .

Въ виду косвеннаго подтвержденія высказаннаго предположенія дальнѣй- 
шими работами и серьезнаго значенія Бѣлогорскаго мѣсторожденія, весьма 
желательно было бы при послѣдующихъ изслѣдованіяхъ Бѣлой горы повести 
развѣдки именно въ этомъ направленіи.

Заканчивая этиыъ оппсаніе работъ въ сѣверномъ полѣ мѣсторожденія, 
нельзя не упомянуть еще о неболыпой развѣдкѣ на склонѣ гривы между 
разрѣзомь № II  и русломъ южной пади. Заданная здѣсь расчистка, кромѣ глав- 
наго штока, открыла значительный отпрыскь въ сторону известняка, въ видѣ 
выклинивающейся жилы, или, вѣрнѣе, выполненной трещ ины въ массѣ изве- 
стняка. Самый лсе штокъ въ этомъ мѣстѣ какъ бы заворачнваетъ къ вер- 
ш иаѣ пади, слѣдуя изгибу выхода пзвестняка.

Разрѣзъ № II I  на слѣдующей гривѣ, въ 130 саж. на югъ отъ № II , про- 
веденный около 80 саж ., па-половину по норфириту, на-половину по розовому 
граниту, не обнаружилъ нигдѣ признаковъ руды, если не считать неболь- 
шого слоя какой-то плотной оруденѣлой породы, встрѣченной на границѣ 
выхода известняка.

Ш урфы Лі№ 3, 4  и 5, заданные по обѣ стороны канавы въ 2 0 — 40 саж. 
отъ нея, также открыли пустую породу (порфиритъ), изъ чего можно заклю- 
чить, что руды вблизи разрѣза № II I  не имѣется, и поиски ея въ будущемъ 
должны быть направлепы въ сторону известняка, гдѣ встрѣчена вышеупомя- 
нутая оруденѣлая порода.

Слѣдуя далѣе на югъ, первые признаки рудопосностп, сначала въ впдѣ 
рудной породы, затѣмъ отдѣльныхъ валуновъ руды, начинають встрѣчаться, 
перейдя русло пади, и чѣмъ выше по склону, тѣмъ руды болыпе. Н а самой 
же гривѣ, примѣрно въ 50 саж. отъ пади, идетъ цѣлый рядъ старипныхъ 
обширныхъ ямъ съ отвалами изъ рудной породы и руды.

Здѣсь, въ 100 саж. отъ разрѣза № III, былъ заданъ слѣцующій разрѣзъ 
№ IV , глубиною въ среднемъ около 2  арш. и длиною болѣе 50 саж. ІІмъ 
пройдено по рудѣ 32,15  саж.; остальное— отчасти ио коренному, отчасти по 
разрушенному порфириту. Кромѣ того, въ самомъ же разрѣзѣ, для изслѣ- 
дованія качества руды, пробито 5 развѣдочныхъ шурфовъ, глубиною отъ 0,95 

до 2,60 саж. Въ сторонѣ отъ разрѣза было задано еще 6  мелкихъ шурфовь.
Руда южнаго поля, изслѣдованная разрѣзомъ № ІУ , какъ по паружному 

виду, такъ и по процентному содерлганію желѣза, значительно разнится отъ 
руды разрѣза № II . Хотя опа представляетъ ту же слоистую гранатовую по- 
роду, проникнутую магнитнымъ лгелѣзнякомь, но здѣсь замѣчается въ общемъ 
преобладаніе пустой породы, такъ что попадаются нерѣдко прослойкп почтя
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несодержащіе руды. Впрочемъ, послѣднихъ сравнительно немного и они 
составляютъ въ общей сложности слой не болѣе 2 саж. толщины; остальное 
же несомнѣнно руда, въ строгомъ смыслѣ слова, съ содержаніемъ желѣза не 
менѣе 40% въ самыхъ бѣдныхъ образцахъ и болѣе 60%  въ богатыхъ.

Генеральная проба, взятая по всему разрѣзу, не выключая и совершенно 
убогихъ прослоевъ, дала въ среднемъ болѣе 50°/0 металлическаго желѣза. 
Замѣчепо, вмѣстѣ съ тѣмъ, что съ глубиною идетъ постепенпое обогащеніе 
руднаго штока.

Говоря о разрѣзѣ № ІУ , необходимо сказать о встрѣченномъ имъ вблизи 
известняка порфиритѣ, имѣющемъ видъ правильной жилы, прорѣзывающей 
рудный штокъ по прямой линіи съ сѣверо-запада на юго-востокъ. Мощность 
порфиритовой жилы около 3 саж., паденіе почти отвѣсное и протяяіеніе въ 
массѣ руды не менѣе 50 саж. Повидимому, она представляетъ небольшой 
отпрыскъ основной залежи порфирита въ Бѣлой горѣ.

Нпже разрѣза № IV  и на югъ отъ него, по направленію къ слѣдующей 
пади, присутствіе руды проявляется въ видѣ обильной розсыпи на протя- 
женіи еще примѣрпо саж. 50. Затѣмъ количество ея постепенно уменьшается, 
такъ что вблизи русла пади попадаются уже только отдѣльные крупные ва- 
луны сравнительно, впрочемъ, богатой руды.

Трудно сказать поэтому: тянется ли пітокъ до самой пади, пли наблю- 
даемая рудная. розсыпь образована скатившпмися кусками отъ прежнихъ 
отваловъ вышележащихъ старыхъ работъ. Прпнимая же во вниманіе сравни- 
тельно пологій склонъ гривы и ирисутствіе болыпихъ валуновъ руды въ 100 
и болѣе саженъ отъ старинныхъ ямъ, приходится отдать предпочтеніе пер- 
вому предположенію.

Выше по склону, придерживаясь все того же меридіональнаго напра- 
вленія, руда вновь появляется саженяхъ въ 50 отъ русла пади, въ видѣ от- 
дѣльныхъ громадныхъ глыбъ (въ нѣсколько десятковъ пудовъ вѣсомъ), далеко 
виднѣющихся на склонѣ гривы, имѣющей здѣсь особенно мелкія, пологія 
очертанія съ низкорослою травянистою растительностію.

Заданпый въ этомъ мѣстѣ неболыпой разрѣзъ пе показалъ, однако, при- 
сутствія руды, пройдя все время по разрушепному коренному порфирпту. Въ 
сорока же саж. выше по гривѣ на занадъ подъ известнякомъ встрѣчены по- 
добныя же глыбы руды, совершепно такого-же характера, но уже въ видѣ 
коренныхъ выходовъ,— изъ чего можно заключить, что глыбы, встрѣченныя 
ниже по склону, представляютъ отторгнутыя части главноп массы руднаго 
штока.

Разрѣзъ № 5 на выходѣ руды, примѣрно въ 250 с. отъ № IV , за не- 
достаткомъ времени, не былъ доведенъ до конца, поэтому моіцность штока 
въ этомъ мѣстѣ точпо не опредѣлена, но судя по тѣмъ дапнымъ, которыя 
обнаружепы разрѣзомъ, она не должпа быть менѣе 3-хъ саж. Разрѣзъ прой- 
денъ около 7 пог. с., глубиною до 2 '/г арш . и въ немъ все время попада- 
лись одни лишь обломочные куски руды, рядомъ съ глыбами известняка>



такъ что трудно сказать— обвалъ-ли это, или же трещ ина въ известнякѣ, за- 
полненная наносною рудою. Здѣсь такъ-ж е, какъ и въ разрѣзѣ А« II , наблю- 
дается отторгнутая глыба известняка, окруж енная на этотъ разъ со всѣхъ 
сторонъ рудною массою (см. разрѣзъ № У ), но, вмѣстѣ съ этимъ, имѣется 
довольно значительный отпрыскъ руды, какъ-бы  втиснутый въ толщу и звесі' 
няка. Къ сожалѣнію, дальнѣйшее распространеніе этого отпрыска и отно- 
шеніе его къ главному массиву рудпаго штока, за недостаткомъ времени, не 
удалось выяснить.

Нельзя не отмѣтить также того обстоятельства, что известнякъ лежитъ 
здѣсь горизонтальными слоямп и слой его съ рудою настолысо плотенъ, что 
нѣтъ возможности отдѣлить начисто одинъ отъ другого. Самый же верхній 
слой известняка, покрывающаго непосредственно рудный отпрыскъ, пред- 
ставляетъ чрезвычайно оригинальную нороду, состоящую изъ чередующихся 
тонкихъ волнистыхъ нрослойковъ известняка и магнитнаго желѣзняка.

Руда разрѣза № У не одпородна. Глыбы состоятъ главнѣйше изъ гра- 
натовой оруденѣлой породы, вообще бѣдной, и покрыты сверху мпогочислен- 
ными, прекрасно образованными мелкими кристаллами магнитнаго желѣзняка, 
а также желѣзистаго граната; отдѣльные-же куски и въ особенности уиомя- 
нутый рудный отпрыскъ папоминаютъ богатую магнитную руду разрѣза № II. 
На разрѣзѣ № У закапчиваются видимые выходы руднаго штока на дневную 
поверхность и, вмѣстѣ съ тѣмъ, оканчивается постоянство направленія нижней 
границы известняка. Далѣе известнякъ круто поворачиваетъ къ западу, гдѣ 
вскорѣ пріобрѣтаетъ преобладающее развитіе и образуетъ то, что собственно 
и называется Бѣлой горой. Признаки рудоносности, въ видѣ болѣе или 
менѣе оруденѣлойгранатовой породы, встрѣчаются егц ен ап ротяж ен іи 200— 250 
саж. далѣе пислѣдняго разрѣза, послѣ чего соверш енно прекращ аю тся.

Примѣрный запасъ руды, обнаруженный въ обѣихъ развѣданныхъ пло- 
щадяхъ, придеряшваясь строго фактическихъ данныхъ, добытыхъ развѣдками, 
можетъ быть исчисленъ въ слѣдующихъ круглыхъ цпфрахъ.

А. Сѣверное поле: длина 150 саж., средняя ш ирина 5 саж., изслѣдован- 
ная глубина 10 саж.; вѣсъ 1-й куб. саж. руды въ плас.тѣ=2,500 пуд., или 
1 5 0 .5 .1 0 .2 ,5 0 0  =  1 9 .250 ,000  пуд.

Б . Ю жное поле: длина болѣе 100 с., ширина 30 с., глубина та-яіе, или 
100 . 30 . 10 . 2 ,5 0 0 = 7 5 .0 0 0 ,0 0 0

Всего, круглою цифрою. 100 .000 ,000  пуд.
Принимая-же во вниманіе то обстоятельство, что взятая глубина мо- 

л;етъ быть безъ особеннаго риска удвоена и что въ расчетъ не вошелъ раз- 
рѣзъ № У, а также весьма вѣроятное распространеніе южнаго поля на югъ 
по меныпей мѣрѣ еще на 50 с., возможно допустить, что запасъ руды въ 
Бѣлогорскомъ мѣсторояаденіи на площади, развѣданной горной экспедиціей, 
не менѣе 300 .000 ,000  пуд.

ІІомѣщ ая ниже пеполный анализъ руды, произведенной въ лабораторіп 
экспедиціи, необходимо оговориться, что какъ въ сѣверномъ, такъ п въ
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южномъ нолѣ генеральная проба взята во всю ншрину разрѣзовъ (№ II и 
№ IV ), при чемъ въ первомъ черезъ каждый арш инъ, не выдѣляя убогихъ 
прослойковъ, во второмъ-же— черезъ каладѵю сажень, за вычетомъ тѣхъ 
слоевъ, гдѣ преобладаніе пустой породы сравнительно значительнѣе.

Сѣверноѳ поле. Ю жное поле.

8 і 0 2 1 0 ,4 8  % 1 8 ,7 6  /6

А і20 3 2 ,9 2 % 2 ,5 7  %

ЖеО 1 8 ,1 0 % 1 4 ,2 7 %

Г е  \О г 6 1 , 1 4 % 5 6 ,5 7  %

М п ./ ) А 2 ,8 7 % 3 ,7 0 %

метал. желѣза 5 6 ,9 0 % 5 0 ,7 0 %

» марганца 2;07  ^ 2 , 7 1 %

Другіе элементы не опредѣлялись. Повидимому, руда принадлежитъ къ 
легкоплавкимъ разновидностямъ.

Изъ приведеннаго анализа видно, что руда сѣвернаго поля значительно 
богаче рѵды южнаго, но съ примѣненіемъ ручной сортировки смѣло можно 
надѣяться и въ послѣднемъ получить такую-же богатую руду, какъ и въ 
первомъ.

Кромѣ описаннаго Бѣлогорскаго мѣсторожденія экспедиціей осмотрѣны 
тамъ-л;е еще два другія. Первое изъ нихъ, названное «Владиміровскимъ», на- 
ходится въ 8 верстахъ на юго-западъ отъ залива Св. Владиміра, второе— 
«Листвяное»— въ вершпнѣ одного изъ лѣвыхъ отроговъ Листвяной пади 
(притокъ р. Арзамасовки) примѣрно въ 15 верстахъ по прямой линіи па 
сѣверо-западъ отъ упомянутаго залива. По своему взаимному положенію всѣ 
три мѣсторожденія составляютъ какъ бы вершины равнобедреннаго треуголь- 
ника, обращеннаго основаніемъ къ заливу Св. Владиміра.

Точное положеніе Владимірскаго мѣсторожденія можно опредѣлить слѣ- 
дующимъ образомъ. Если идти по тропѣ, соединяющей постъ Св. Ольги съ 
бухтою Св. Владиміра черезъ дер. Новинку и, не доходя примѣрно 1-й 
версты до перваго на этомъ пути перевала, отстоящаго верстъ на 15 отъ 
п. Св. Ольги, повернѵть прямо на сѣверо-западъ по направленію къ распо- 
ложенпой здѣсъ довольно крутой «сопкѣ», въ разстояніи около 1 версты отъ 
тропы, то легко замѣтить на самомъ верху отдѣльно торчащій порфиритовый 
утесъ, а у подноясія его— старинную яму, изъ которой, повидимому, когда-то 
добывалась руда.

Размѣры ямы сравнительно не велики: 2 ' / 2Х і 7 2 с., при глубинѣ не 
болѣе 2 арпі. Н а днѣ ея, въ свѣжей расчисткѣ, видна руда превосходнаго 
качества, очень вязкаго слолсенія. Рядомъ на юго-западъ отъ нея выступаетъ 
незначительное обнаженіе кристаллическаго известняка, того-же характера, 
что и на Бѣлой горѣ, единственное на всемъ ближайшемъ иространствѣ.
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Такое-же ничтожное, тоже единственное, несмотря на совершенно ого- 
ленную мѣстиость, обнаженіе сѣраго гранита находится саж. въ 12 на сѣ- 
вѣро-западъ отъ ямы и рядомъ съ нимъ вторая— такихъ же разм ѣровъ, ста- 
ринная яма. Длинныя стѣнкп послѣдней, идущія по простиранію  рудной жилы, 
прекрасно сохранились и представляютъ въ сѣверо-западной сторонѣ коренной 
порфиритъ, въ юго-восточной— словно-орѵденѣлую гранатовую породу, все 
же пространство между ними по дну ямы, шириною ие менѣе 1 %Н с -> за- 
полнено чистѣйшей магнитной рудой.

Отъ послѣдней ямы внизъ къ пади тянется совершенно по прямоп линіп, 
съ направленіемъ на 8~\Ѵ-— 245°, хорошо замѣтная грива и такая же другая, 
въ разстояніи 30— 40 с. на юго-востокъ отъ нея, строго ей параллельная. 
Гривы эти, судя по обильной розсыпп съ неболыними обнаженіями, состоятъ 
исключительно изъ порфирита, гранатовой породы и магнитнаго ж елѣзвяка, 
который, кромѣ того, въ трехъ мѣстахъ выступаетъ на дневную поверхность 
въ видѣ неболыпихъ утесовъ (площадь 3— 4 кв. с.), состоящ ихъ изъ до- 
вольно богатой руды. Въ особенности отличаются чистотою руды: а) нижній 
утесъ гривы, болѣе удаленной отъ тропы, отстоящій примѣрно саженъ на 100 
отъ ямъ, и б) такой же утесъ противъ перваго, на другой гривѣ.

Ниже означенныхъ утесовъ грпвы спускаются постепенво, теряясь въ
пологихъ склонахъ блпжайшей пади и, повпдимому, появляясь снова по 
другую ея сторону съ тѣмъ-же юго-западнымъ направленіемъ; но при бли- 
жайшемъ осмотрѣ составъ ихъ тамъ совершенно измѣняется. Онѣ состоятъ 
изъ иластовъ крпсталлическаго известняка незначптельной мощностп, который 
протягивается около 3/* версты до слѣдующаго водораздѣла, гдѣ на одной 
изъ гривъ непосредственно изъ-подъ известняка выступаетъ древняя глини- 
стосланцевая порода, образующая отдѣльпо стоящую скалу, пздалп замѣтвую 
своей причудливой формой. Эта же порода, болѣе или мепѣе оруденѣлая,
встрѣчается въ изобиліи въ розсыпяхъ на обѣихъ гривахъ, а въ ложбинѣ
между пими удалось найтн нѣсколько кусковъ гранатовой породы и руды.

Такимъ образомъ, характеръ Владиміровскоп рудной залежи предста- 
вляется въ видѣ двѵхъ параллельныхъ жилъ, мощаостью отъ 1 до 1,50 с., за- 
легающихъ между порфиритомъ и гранатовой породой. ІІростираніе жилъ съ 
сѣверо-востока на юго-западъ, паденіе близкое къ отвѣсному.

Несомнѣнное присутствіе р}гды наблюдается па. протяженіи слишкомъ 
100 с. и затѣмъ на вершинѣ соики у первой описаиной ямы, гдѣ рудныя 
гривы какъ бы сходятся вмѣстѣ, образуя поперечную, идущѵю въ крестъ про- 
стиранія жилу, длиною около 15 саж. Н а этомъ-же мѣстѣ прекращается 
дальнѣйшее распространеніе гривъ въ сѣверо-восточномъ направленіи.

Нмѣется-ли руда на сѣверо-востокъ отъ ямъ н переходитъ-лп она на 
другую сторону пади на юго-западъ отъ нихъ, гдѣ появляются известковые 
гребни,— сказать, безъ предварительныхъ развѣдокъ, что-либо опредѣленное 
едва-ли возможно.

Приблизительный расчетъ запаса руды, придерживаясь строго фактичі'-
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скихъ данныхъ, можетъ быть сдѣланъ слѣдуюіцимъ образомъ. Чтобы не впасть 
въ ошибку, возможную при бѣгломъ осмотрѣ описываемаго мѣсторожденія, 
прпмемъ въ расчетъ только одну, болѣе удаленную отъ тропы гриву, гдѣ 
присутствіе руды на всемъ протяженіи отъ верхнихъ ямъ до нижпяго утеса 
можно считать несомнѣннымъ. Тогда, беря глубину залежи всего лишь 2 0  с . 4), 
получимъ 1 0 0 Х 1 , 5 С Х 2 , 5 0 0 = 7 . 5 0 0 , 0 0 0  пуд.

Но, принимая во вниманіе совершенно тождественный характеръ обѣяхъ 
гривъ, запасъ руды нужно считать значительно болѣе.

По качеству и составу руда ничѣмъ существеннымъ не разнится отъ 
Бѣлогорской. Тотъ-же магнитный желѣзнякъ, съ болыпею или меныпею при- 
мѣсью гранатовой породы, всего болѣе по чистотѣ и сложенію напоминающій 
руду разрѣза Аі II .

Средняя проба выломанныхъ изъ различныхъ мѣстъ ямы образцовъ 
дала 52,ю %  металлическаго желѣза, лучшихъ образцовъ 55,26 %■ Присутствіе 
марганца не опредѣлялось, но судя по тому, что на глазъ руда кажется бо- 
гаче, надо допустить содержаніе его не меньше чѣмъ въ Бѣлогорскихъ 
рудахъ.

0  третьемъ мѣсторожденіи, «Листвяномъ», приходится сказать сравни- 
тельно немного, такъ какъ оно совершенно не изслѣдовано и точное его по- 
ложеніе не извѣстно.

0  несомнѣнномъ-же его существованіи можно судить только по отдѣль- 
нымъ валунамъ руды, разсѣянпымъ въ водомоинѣ довольно пологой пади на 
протяжеіііи примѣрно 100 с. Величина валуновъ въ кулакъ и болѣе; руда — 
тотъ-же магнитный желѣзнякъ съ содержаніемъ металлическаго желѣза до 
60°/о. Повидимому, залежь не особенно значительная.

Заканчивая этимъ описаніе желѣзныхъ мѣсторол;деній вблизи залива 
Св. Ольги, повгоримъ еще разъ, что распространеніе магнитнаго желѣзняка 
въ означенной мѣстности весьма значительное и , судя по развѣдкамъ на 
Бѣлой горѣ, запасы руды въ ней, при штокообразномъ залеганіи, должны 
быть болыпіе. Поэтому, практическое значеніе рудныхъ залежей, въ виду 
близости превосходныхъ морскихъ бухтъ и болыпого содержанія металла въ 
рудѣ,—не подлежитъ никакому сомнѣнію, и остается только желать, чтобы 
залежи эти послужили въ ближайшемъ будущемъ къ созданію прочныхъ 
горнозаводскихъ нредпріятій въ нашемъ молодомъ краѣ — на берегахъ Тихаго 
океана.

Равница выоотъ м еж ду ямами и пиж ним ъ утесом ъ по анерэпду около 30  саж.
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ГОРНОЗАКОДСКОЕ Д Ъ Л О  К Ъ  КЕИГРІН.

Казенны в р уд н и ки  и заводы въ 18 9 5  г. *).

Горный Округъ ВезгІегсгеЪапуа.

1) Чугуноплавидьный заводъ въ Жибетбанги, съ одной доменной печью. 
Добыто изъ принадлежащихъ заводу мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ 139,000 
пудовъ, на сумму 9 ,800 гульденовъ. Выплавлено чугуна 90 ,900  пуд., на 
сумму 56,620 гул ; приготовлено чугуннаго литья 2 5 ,1 5 0  пуд., на сумму
37,100 гул. Рабочихъ на рудникахъ 32 чел., па заводѣ— 52 чел.

2) Желѣзный и стальной заводъ Я оіуот -В гезо  (Вгегоѵакіюпісг). Въ за- 
водѣ 28 паровыхъ котловъ, съ нагрѣвательною поверхностью въ 2 ,300 кв. 
метровъ, 10 постоянныхъ машинъ, 3 локомобиля, 11 паровыхъ молотовъ, 6 во- 
дяныхъ колесъ и 5 тюрбинъ силою 567 лошадей. 8 вентиляторовъ и одни дилинд- 
рическіе мѣха, да 43 пары валковъ. Ради потребностей производства устроено 
8 кил. конножелѣзныхъ дорогъ, 5,4 кил. узкоколейной дороги и 35 кил. 
ширококолейной желѣзной дороги.

Выдѣлано продуктовъ 4) 1 .988 ,000  пуд. на сумму 4 .058 ,000  гульденовъ.
Задолжается рабочихъ 2 ,470  чел. взрослыхъ, 8 женщ инъ и 297 под- 

ростковъ.
3) Мѣдные и серебросвинцовые рудники въ ЗеІтесзЪапуа, ВеІаЪапуа , 

Згёіакпа  и А піа ііаго . Добыто руды, идущей въ обогащеніе, 1 .928 ,500  пуд.; 
средневкраплепной руды 624,639 пуд. и рудъ второго сорта 145 ,650  пуд., съ 
содержаніемъ 2 1 1 , 4 2 5  кил. (13 пуд. 25 ф . )  золота, 5 ,563 кил. (339 п. 24 ф.) 
серебра, 54,326 пуд. свинца и 1,350 пуд. мѣди, на сумму 8 9 5 ,5 5 4  гульд.

Рабочихъ— 2,235 чел., 16 люнщинъ и 230 подростковъ.

*) Овначенная статья представляетъ извлеченіе я зъ  В ен іер ск а го  горнаго календаря  
сдѣланное проф. Н . Іосса.

*) Главнѣйш е ж елѣ зо полосовое, м остовое, балочное, ф асонное, а так ж е котельное ж е -  
лѣзо, трубы  тянуты я п катанны я, посуда чугупная п ж елѣзная вмальированная, ыаш пнное литье.
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4) Рудникъ Кбгт бегЬапуа. Добыто золото- и серебро-содержащихъ рудъ 
около 1 .198 ,970  пуд. на сумму 51,043 гульд. Рабочихъ 579 чел. и 41 под- 
ростокъ.

5) Золото- и сурьму-содержащія руды добываются изъ рудника М а -  
дигКа, а мѣдная руда въ Лгѵбіду. Добыто изъ рудника М адигка  9 ,210 пуд. 
сурьмянистыхъ рудъ и 167,000 пуд. убогой руды, содержащихъ до 9,9 кил. 
золота, 8,8 кил. серебра и 1,134 пуд. сурьмы, па сумму 34,548 гульд.

Н а рудпикѣ Лгѵбіду было добыто 17,647 пуд. мѣдныхъ рудъ, содержащихъ
75,з кил. (4  п. 28 ф.) серебра и 4,252 пуд. мѣди, на сумму 38,488 гульд.

Рабочихъ на рудникахъ 119 чел. взрослыхъ, 34 подростка и на обо- 
гатительной фабрикѣ— 20 мужчинъ, 16 женщинъ и 40 подростковъ.

6) Серебросвинцовый заводъ Ве^тесгЪаѵуа (Ш емницъ).

П рО И ЗВ О ДИ ТеЛЬН О СТЬ: На сумму.

444  кил. з о л о т а .......................................................................  728 ,568  гульд.
14,100 » (860 пуд.) сереб ра ..........................................................  803 ,900  »

2,196 пуд. м ѣ д и ............................................................................  13,000 »
26,315 » с в и н ц а .............................................................................  73,337 »

3,554 » г а р т б л е я .....................................................................   . 12,600 »
16,269 » глета ....................................................................................  45,509 »

189 » свинцовистаго о л о в а ..................................... і . . 1,860 »
64,8 кил. (около 4 пуд:) т е л л у р а ..................................... ...  . 1 .278 »

20 ,000  шт. огнеупорнаго кирпича. . . . . . . . .  3,000 >

В сего . . . 1 .683,972 гульд.

Рабочихъ 312 чел., женщинъ 4 , подростковъ 12.
7) Мѣднопрокатный заводъ въ ВезгіегсгеЪ апуа. Производительность его 

2,398 пуд. мѣди въ издѣліяхъ, на сумму 39,300, и 600 пуд. катаной мѣди 
на сумму 7 ,900 гульд. Рабочихъ 35 чел.

Горный Округъ Висіарезі.

8) Желѣзный и стальпой заводы въ В іоздубг  и буроугольная копь въ 
Рагаззѵуа.

Производительность:
Н а сумму.

2.726,030  пуд. стальныхъ рельсовъ...........................................  4 .900 ,000  гульд.
324,142 » желѣзньтхъ скрѣпленій.......................................  640 ,000  »
274,326 » костылей, заклепокъ и болтовъ . . . .  940,000 »
232,386 » полосовой и коваиной с т а л и ..............  380,000 »

58,908 » осей для вагоновъ и локомотивовъ . . . 160,000 »
228,062  » отливокъ изъ литой с т а л и ....................  950,000 »

45 ,665  » стальныхъ машинныхъ ч астей .............. 75 ,000 »
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Н а сумму.

29.402 нуд. стальныхъ и з д ѣ л і п ...............................  50 ,000 гульд.
317,180 » желѣза п р о к а т н а г о ...............................  6 2 5 ,0 0 0  >

29.402  » кованныхъ машинныхъ частей............. 7 5 ,0 0 0  »
184,648 » отливокъ ч у гу н н ы х ъ ................................ 245 ,000  »

222 шт. крестовинъ на сумму................................  37 ,000  »
423 » переводы (разъѣзды желѣзн. дорогъ) . . . 150,000 »

378 ,000  пуд. огнеупорнаго к и р п и ч а .......................  138 ,000  »
2 .501 ,068  шт. кирпича обыкновеннаго черепичнаго . . 45 ,0 0 0  »

16 .8 6 5 ,7 0 0  пуд. бураго угля  ....................................... 690 ,000  »

Итого. . . 10 .100 ,000  гульд.

Рабочихъ задолжалось на копяхъ: мужчинъ 567 чед., ж енщ инъ— 1, 
подростковъ— 35; на заводѣ мужчинъ 3 ,647 чел., подростковъ 160 чел. !).

Горный Округъ К адуЪ апуа.

9) Ж елѣзодѣлателыш й и чугунный заводы въ КаЪоІароуапа, въ М ар-
марошскомъ Комитатѣ.

Ыа сумму.

15,660 пуд. чугуннаго л и т ь я ...............................................................  23 ,000  гульд.
67 » м а ш и н ъ ..................................................................................... 21 ,000  »

и н с т р у м е н т о в ъ ....................................................................... 30 ,000  >
гвоздей.........................................................................................  1,800 »

14,030 пуд. полосового желѣза.....................................................................  23 ,000  »

Рабочихъ 209 чел., 1 женщина, 40  подростковъ.
10) Добыча серебросвинцовыхь и мѣдныхъ рудъ и мѣдный заводъ въ 

РеІзоЪапуа (Комитатъ С га ітаг).
Добыто и получено 20,130 пуд. свинцовой руды, на сумму 27 ,680  гульд., 

1 ,125 пуд. шлиховъ, на 908 гульд., шлиховъ 191,970 н. иа 272 ,298  гульд. При- 
бавляя лажъ 482 гульд. 87 кр., получимъ полную стоимость п родуктовъ=  
=  301 ,370  гульд. Рабочихъ: взрослыхъ 502 чел. и 115 подростковъ.

11)Д обы ча золота, серебра, свинца и мѣдя въ К арпікЪ апуа  (Комитатъ 
С/аІтмг).

ІІроизводительность: золота 1 9 ,іэ кил., на сумму 31,476 гульд. 32 крейц.;
І8 6 8 ,з  кил. (113 пуд. 26 ф.) серебра, на сумму 141,607 гульд.; 732 пуда 
мѣди, на 5,419 гульд.; 11,290 п. свинца— на 24,317 гульд.

Рабочихъ 313 чел. и 21 подростокъ.
12) Добыча золота, серебра п свинца на рудникѣ Кегеьгіііеду , близъ 

КаууЬапѵа.

‘)  В ъ  том ъ асе округѣ (Б уда-ІІестъ ) находятся ещ е принадлеж ащ іо казиѣ ж едѣзны е  
рудники  въ  Т ароіезапу, К ек егзеп у , ІЗрропу, К ийЬапіа и Т екеіез въ Ворсодскомъ Комитатѣ. 
Р удники  довольно значительры е, судя потом у, что для завѣды ванія имп имѣется 2 инж енера. 
П роизводительность не покавана.
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Производительность: золота 126,224 кил. (7 п. 28 ф.), на сумму 209 ,178  гул , 
320 ішл. (19 п. 21 ф.) серебра, на 24,344 гул.; 260 п. 20 ф. свинца, на 
561 гульд. 25 кр. Рабочихъ 186 чел., одна женщ ина и 26 подростковъ.

Золот осплавочная въ ІЯаууЪапуа. Проплавлено съ заводовъ золота и 
и серебра 5,682 кил., на сумму 802,030 гульд ., и 370 ішл. толчейнаго зо- 
лота, на 407 ,880  гульд.

Лабораторія въ Ш §уЬапуадѣлаетъежегодно до 6,000 пробъ на золото, се- 
ребро, мѣдь п свинецъ и 90— 100 качественныхъ и количесгвенныхъ испытаній.

13) Добыча золота и серебра въШ дуЪапуа-Ѵегезѵіг. ІІроизводительность 
59,-29 кил. золота, на сумму 97,235 гул.; 31,5 кил. (почти 2 пуда) серебра, 
на 2 ,398 гул. Кромѣ того, получено убогихъ рудъ и шлиховъ на сумму 
29 .630  гул. Общая стоимость произведеній 129,263 гул. Рабочихъ 205 чел. 
и 33 подростка.

14) Сереброплавильный заводъ въ А Ізо-Р ет егеЪ у. Производительность 
237 кил. (14  п. 181/ ,  ф.) золота, на 388,753 гул. 80 крейц., 3 ,754 кил. 
серебра, на сумму 196,878 гул.; 567 п. мѣди, на сумму 4 ,176 гул. 45 крейц ; 
36 ,826 пуд. свинца, на 108,666 гул.; 4 ,490  пуд. глета, на сумму 13,455 гул. 
Рабочихъ 233 чел., жешцинъ 20 и подростковъ 33.

15) Сереброплавильный заводъ въ А ізо -К арп ік . Производительность за- 
вода 60 кил. золота, 2 ,000 кил. (122 п.) серебра, около 11,000 пуд. свинца, 
около 1,580 пуд. мѣди— всего на сумму 249,900 гул. Рабочихъ 150 чел , 
3 женщины и 15 подростковъ.

16) Добыча серебра, свинца и мѣди въ ИегЪапуа. Производительность 
0,084 кил. золота, на сумму 137 гул.; 106 кил. (6 п. 20 ф.) серебра, на сумму
8,409 гул.; 182 пуд. свинца, на сумму 387 гул.; 55 п. 13 ф. мѣди, на 
421 гул. Рабочихъ 101 чел.

17) Электролитическій мѣдный заводъ въ Ш дуЪ апуа. Производитель- 
ность завода около 3 ,000  пуд. гальваиической мѣди на сумму 30,000 гульд,

Рабочихъ 4  чел., 1 мастеръ.

Горный Округъ Вгерез-Ідіо.

18) Добыча золота и серебра въ А га п у ій ка . Добыто рудъ 55,692 пуда, 
съ содержаніемъ 0,17978 кил. золота и 1,867 кил. серебра, на сумму 138,577 гул. 
Рабочихъ 237 чел., женщ ииъ 25 и подростковъ 15.

19) Амальгамаціонная фабрика въ Кека, возлѣ А га п у ій ка .
Производительность завода 3,158 кил. серебряной амальгамы, съ содер-

жаніемъ до 2,026 кил. (123 п. 24 ф.) серебра, па сумму 115,482 гульд. 
Рабочихъ 46 чел. и 7 старшихъ.

20) Добыча желѣзныхъ рудъ въ З г /гк  и Тигезок. Добыто лселѣзныхъ рудъ 
1.314,252 пуд., на сумму 36,452 гул.; рабочихъ 65 чел. Въ ШАаЪиІа и ВиЛ па  
246 ,480  пуд. желѣзныхъ рудъ, на сумму 10,146 гул. Рабочихъ 22 чел. 2).

*) В ъ  тоыъ ж е Гоморскомт, К омитатѣ, въ коемъ леж атъ 4  приведенны хъ здѣсь желѣзны хъ  
рудника, имѣется ещ е рудникъ въ Боѣзіпа, производительность коего не показана.
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21) Чугуноплавильный заводъ въ Т ізго ісг. Производительность завода 
191,966 пуд. темносѣраго чугуна, 645 ,580  пуд. свѣтлосѣраго чугуна и 
8 6 0  пуд. чугуннаго литья, а всего на сумму 433 ,965  гульд. Рабочихъ 100 чел. 
и 15 учениковъ.

Горный Округъ 2а1аіпа.

22) Ж елѣзодѣлательный и стальной заводы въ Кисізіг. 

Производительность:
Н а сум му.

235 ,460  нуд. торговаго желѣза и рудничныхъ рельсовъ . . 4 2 5 ,0 0 0  гулвд.
3 ,050  » торговыхъ сортовъ с т а л и ..............................................  7 ,000  »
6 ,100  » прокатной литой стал и ....................................................  16 ,000  »
2 ,440  » прокованной литой с т а л и ..............................................  16,000 »
8 ,540  » м а ш и н ъ ....................................................................................  42 ,000  »
5 ,400 » стальныхъ о т л и в о к ъ ..........................................................  18 ,000  »

500 шт. п и л ъ ..................................................................... , . . . 3 ,000  »

Всего около 261 ,000  пуд. н а ................................................................ 527 ,000  гульд.

Рабочихъ 286 чел. мулсчинъ и 26 подростковъ
23) Чугуноплавильный, желѣзный и стальной заводы въ Ѵа]<1а-Нипуа(1, 

съ 4-мя домнами 4) и 2-мя печами М артена, получаетъ руду изъ рудника 
Ѳіаіаг, лел;ащаго въ 20 кил. отъ завода, и нѣкоторое количество чугуна еще 
отъ 5-й домны (древесноугольной) въ мѣстечкѣ Ооѵазсііа. Рудникъ соединенъ 
съ заводомъ Ѵа^сіа-Нітуасі двумя параллельными проволочными путями, а 
между рудникомъ и доменной печыо завода Ооѵазсііа устроепа узкоколейная 
дорога. длиною въ 3 километра.

Производительность завода и рудника:
8 .416 ,530  пуд. желѣзныхъ рудъ, 649 ,200  пуд. известняка, 3 .5 2 8 ,1 2 4  

чугуна и 86 ,205  пуд. чугуннаго литья. Рабочихъ на рудникахъ 739 чел. 
мужчинъ, 30 подростковъ; на заводѣ 1,331 чел. мужчинъ, 50 подростковъ.

24) Добыча золото-серебро- и мѣдь-содержащихъ рудъ въ ^а д у а д .  
Пропзводительность 2 ,088  пуд. надлаагита, сильванита и другихъ рудъ, на 
сумму 132,000 гульд. Рабочихъ 568 чел.. женщ инъ 12 и подростковъ 48 чел.

25) Добыча золото- серебро и мѣдь-содержащихъ рудъ въ ОІаМарозЬапуа. 
Производительность 1,220 пуд. мѣдныхъ рѵдъ, 19,337 пуд. богатыхъ рудъ,
768 ,000  пуд. убогихъ рѵдъ для обогащенія. ІІзъ  нихъ было получено 
8 6 ,084  пуд. шлиховъ, 8,5 кил. толчейнаго золота, на сумму 13,940 гульд.: 
20 кил. чистаго золота, на сумму 32,800 гул.; 156 кил. (9 п. 30 ф.) серебра, 
па 8 ,892 гудьл ; 2,158 пуд. мѣди на сумму 15,930 гул. Рабочихъ 160 чел.

Заводъ ІІогдозраіак, обрабатывающій эти, а равно и частныя руды, далъ 
17 кил. золота, па 29,356 гу.і.; 239 кил. (около 15 п.) серебра, цѣною

’) Иаъ нихъ три работаю тъ на древесномъ углѣ, а четвертая на коксѣ.
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13,645 гул. 80 кр., и 2 ,160  п. мѣди, на 15,930 гул. Рабочихъ постоянныхъ 
37 челов.

26) Добыча и обработка рудъ, содержащ ихъ свинецъ, серебро и золото 
въ 0 . Ва& па

Рудникъ далъ 23 ,5 0 0  пуд. шлиховъ и 6 ,530  п. свиыцовыхъ рудъ, въ 
коихъ заключалось: 0,доі кил. золота, 17 п. 38 ф. серебра и 13,446 пуд. 
свипца, а всего продуктовъ на 57 ,642  гул. Н а заводѣ получено 16 пуд. 
27 ф. золотистаго серебра, 4 ,8 0 0  пуд. глета, 6 ,660  пуд. свинца, а всего про- 
дуктовъ на 47,451 гул. 46 кр.

Рабочихъ на рудникѣ 208 чел. мужчинъ и 65 подростковъ. Н а заводѣ 
рабочихъ 36 чел. и 18 подростковъ.

27) Заводъ въ Залатнѣ (2а1аіпа) далъ 151,47 кил. золота, стоимосты®
248 ,409  гульд. 98 кр.; 21 п. 32 ф. серебра, цѣною 19,877 гульд. 29 кр., 
10 ,800  п. сѣрной кислоты, стоимостью 4 ,312  гульд.: 47 ,700  п. желѣзнаго 
купороса, на 3 ,180  гульд.; 5 ,560  п. сѣры, цѣною на 7 ,809  гульд., и 14,856 п- 
сѣрнистаго углерода, на 44 ,568  гульд. Рабочихъ 100 чел.

28) Добыча и обработка золото- и серебро-содержащ ихъ рудъ въ Ѵвгез- 
р а іа к-О гІа .

Добыто 45,17 кил. золота и 1 п. 13 ф. серебра. Рабочихъ на рудннкѣ 
216 чел., женщ инъ 23 и подростковъ 48 и на обогатительной фабрикѣ муж- 
чинъ 58, женщ инъ 23 п подростковъ 24.

Въ Аграмскомъ горномъ окруѵь.

Добыча Жёлѣзныхъ руДЪ а  ЛИгнйта бЛизъ мѣстечка Іегепік, Т отіса , 
ЗіоЬосІпіса, О егтабпік, Ѵагоз и Огіоѵас; добыча бураго угля близъ Ьиріпуак’а, 
добыча бураго угля въ З е т іс а , І)о1п.іа и друг. мѣстахъ Варадзинскаго Ко- 
митата.

Добыча поварвнной соли.

Когпі близъ М армарогиа.
1) Копь Згіаііпа дала 2 .418 ,600  пуд. поваренной соли и 215 ,400  пуд. 

соли для промышленныхъ цѣлей. Рабочихъ 420 чея.
2) Копь Ііопазгек— 1.188 ,600  п. каменной соли. Рабочихъ 360 чел.
3) Копь Зи да іа у— 1.200 ,000  п. поваренной соли и 222 ,000  пуд. с^ли 

для промышленныхъ цѣлей. Рабочихъ 365 чел.
4) В арница близъ Зооѵага дала 368 ,000  п. поваренной соли. Рабо- 

чихъ 365 чел.

К опи каменной соли въ бкругѣ М агоищ ѵаг.

1) Копь близъ М а го щ ѵ а г  дала 3 .110 ,000  п. каменной соли и 8 ,700  п. 
соли ддя промышленныхъ цѣлей. Рабочихъ 500 чел.

2) Копь въ В еезакпа  дала 1 .027 ,500  пуд. соли. Рабочахъ 160 чел.
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3) Копь въ Рага]Л  дала 280 ,000  п. каменной соли. Рабочихъ 100 чел.
4) Копь Тогсіа дала 97 ,0 0 0  п. соли. Рабочихъ 343 чел.; а копь Ѵігакпа—  

22,200 пуд. каменной соли и 2 ,830  пуд.. соли для промышленпости. Р а - 
бочихъ 75 чел.

Такимъ образомъ оказывается, что казенпые заводы выплавили 4 .455 ,570  п. 
чугуна, приготовили 127,875  п. чугунныхъ отливокъ и около 6.713,161 п. 
желѣза и стали, болыпею частью въ  видѣ рельсовъ, полосового, сортового и 
листового желѣза, частыо въ видѣ издѣлій. Стоимость чугуна древесноуголь- 
наго, повидимому, около 3 гульд. 80  крейц. за 100 кил., или 40  коп. за пудъ. 
Чугунныя отливки болыпею частью стоили около 9 гульд. за 100 кил., т. е.
I р. 20 к. за пудъ. Издѣлія заводовъ передѣльныхъ (Х оіуот-Вгего, Б іоз^уог 
п Кшізіг) оцѣнивались приблизительно въ 13 .822 ,000  іульденовъ : ), т. е. болѣе
I I  милліоновъ рублей, при чемъ рельсы обошлись около 11 гульд. за 100 кил., 
желѣзнодорожныя скрѣпленія около 12 гульд., болты, костыли и заклепки 
около 21 гульд. за 100 кил.

Число рабочихъ на копяхъ и рудникахъ, соединенныхъ съ чугунопла- 
вильными и желѣзодѣлательными заводами, =  1,338 чел. взрослыхъ мужчинъ, 
кромѣ одной женщины и 65 подростковъ.

Н а заводахъ чугуноплавилыіыхъ, литейныхъ и желѣзодѣлательныхъ 
работало 8 ,095 чел. взрослыхъ мулсчинъ, 9 женщ инъ и 588 подростковъ.

Число рабочихъ на рудникахъ, добывающихъ руды иныхъ металловъ, 
кромѣ желѣза, и на обогатительныхъ фабрикахъ, составляло 5,707 чел., кромѣ
26 женщ инъ и 741 подростка. Стоимость добытыхъ рудъ и металловъ 
около 2 .145 ,687  гульд. 34 кр., тогда какъ стоимость продуктовъ казенныхъ 
заводовъ, обрабатывающихъ руды иныхъ металловъ, кромѣ дселѣза, составляла 
3.336,827 гул. 59 кр. Рабочихъ было занято: мужчинъ 990 чел., женщинъ
27 и, сверхъ того, еще 102 подростка.

Н а соляныхъ копяхъ занято было 2,823 чел., коими добыто 9 .343 ,900  пуд. 
каменной соли съѣдобной и до 249 ,130  пуд. соли для промышленныхъ цѣлей. 
Кромѣ того, 365 чел. занято было на варницѣ (близъ Зоогтага), давшей
368,000 п. выварочной соли.

Сюд'і не входитъ стоимость бураго угля, черепицы п кирпича, проиэводпмыхъ заво- 
домъ Ріов^уог.

г о р н . ж у р н . 1898. Т . I, кн . 1 . 5



ГОІЧІОЗАІІОДСІШІ иРОМЫІІУЕиіЮСТЬ РОССШ ВЪ 1896 ГОДУ.

Гор. инж. Е . Н. В а с и л ь е в а .

Въ началѣ текущаго года опубликованъ, по примѣрѵ прежнихъ лѣтъ, 
въ видѣ отдѣльнаго изданія, «Отчетъ Горнаго Департамента за 1896 годъ •. 
Н а основаніи этого «Отчета», состоявіе въ 1896 году главнѣйшихъ отраслей 
горнозаводскаго дѣла въ Россіи, за исключеяіемъ Финляндіи, представлялось 
въ слѣдующемъ видѣ : ).

Золотопромышленностъ, по прежнему, сос.редоточивалась почти исклю- 
чительно на Уралѣ и въ Сибири, такъ какъ на Кавказѣ и въ южной Россіи 
предпріятія нѣкоторыхъ частныхъ лицъ, хотя и были направлены въ сторону 
этого промысла, но всѣ оии не вышли еще изъ первоначальнаго фазиса 
поисковъ, развѣдокъ и заявокъ золотосодержащихъ мѣстностей илп же произ- 
водства подготовительныхъ работъ. ІІри этомъ, по отдѣльнымъ горнымъ 
областямъ, производительность шлихового золота выражалась, по сравненію 
съ 1895 годомъ, такими цифрами, въ пудахъ:

Ч астны е пріиски.

У ральской горн. обл .........................................

Томской » » ..........................
И ркутской  » » ..........................

1895  г.

594Ѵ 4 
3 911 / 2 

1 ,38674

1896 г.

5 8 3 7 5
3 707*

1,172

В ъ 1896 
или

г. болѣе (-]-) 
менѣе (— ).

ю3л
2 0 7 4

214Ѵ 4

Итого на частныхъ . 2,372 2,126Ѵ 4 — 2 4 5 7 ,

К абинета Его Величества.

Алтайскаго горн. о кр ..............................
Нерчипскаго » » ..........................

1 8 7 ,
П 8 7 ,

1 5 7 4
1 2 7 7 4 Л -і

3 7 .

9 1/ ,

Итого на кабинетскихъ . 137 143 + 6

В с е г о .............................................  2 ,509 2 ,2 6 9 1/ 4 —  2 3 9 7 4

*) Необходимо имѣть въ виру , что нижеприводимыя, заим ствоваш ш я изъ  «Отчетовъ 
Горнаго Д епартам ен таг циф ровы я даины я относятся къ  граж данским ъ годамъ, а  ие къ  опера- 
щ іоннымъ, к ак ъ  циф ры  «Сборниковъ свѣдѣній о горнозаводской промышленностп Россіи», 
язд аваем ы х ъ  Горны м ъ У чены мъ Комитетомъ.
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Такимъ образомъ, въ 1896 году всего добыто было 3 ,2 6 9 1/ 4 пудовъ 
ш лж овою  золота, изъ которыхъ 2 ,1 2 6 4/ 4 иудовъ, или 9 3 2/3°/о) приходилось 
на частные пріиски, а остальные 143 пуда, или &х/ г %,  на пріиски Кабинета 
Его Величества Сравнительно съ 1895 г., добыча золота уменыпались на 
2393/ 4 пуд., или на 9 1/ 2 °Іо, что зависѣло, какъ впдно изъ таблицы, отъ 
послѣдовавшато пониженія производительности этого металла на частныхъ 
пріискахъ всѣхъ горныхъ областей, при чемъ только незначительная часть 
этого пониженія была нокрыта пріисками Кабинета Его Величества, повы- 
сившими, въ общемъ, размѣры своей добычи на 6 пудовъ, вслѣдствіе уве- 
личенія производительности пріисковъ Нерчинскаго округа. П ри этомъ, въ 
частности, положеніе золотопромышленности въ У ральской, Томской и И ркут- 
ской горныхъ областяхъ представлялось въ слѣдующемъ видѣ.

Размѣры добычи золота въ отдѣльныхъ горныхъ округахъ названныхъ 
областей въ 1896 году, а также измѣненія этой добычи, по сравненію  съ 
предыдущимъ годомъ, видны изъ ниягеслѣдующей таблицы:

В ъ 1896 г. болѣе (-)-)- 
Уральокой горн. обл. 1895 . 1896 . или менѣе (—)

пуд. фун. цуд. фун. пуд. фун.

П е р м с к ій ....................................... 2 23 2 17 — » 6
Западно-Екатеринбургскій 14 24 V 2 11 36 — 2 2 8 7 ;
У ф и м с к ій ......................... ѵ 2 » » — » ч.
Верхотурскій .......................... 20 124 13 + » 33
Восточно-Екатеринбургскій . 166 8 159 30 — 6 18
О ренбургскій................................ 262 33 262 35 » 2
Оренбургскій-южный . . . 24 23 22 11 — 2 12

594 12 583 22 — 10 30
Томской горн. обл.

Тобольско-Акмолинскій . . 1 35 1 » — > 35
Симиналат.-Семирѣченскій . 30 32 32 4 + 1 12
Томскій............................................ 110 38 122 1 + 11 3
Сѣверно-Енисейскій . . . 67 34 67 18 — » 16
Ю жно-Енисейскій . . . . 16 96 27 — 23 29
Ачинско-Минусинскій . 59 18 51 19 — 7 39

391 13 370 29 — 20 24
И ркутской горн. обл.

П р и м о р с к ій ............................... 82 38 82 » — » 38
А м у р с к ій ...................................... 434 10 409 35 — 24 15
Восточно-Забайкальскій . . 80 22 55 29 — 24 33
Западно-Забэйкальскій . . . 43 35 53 8 + 9 13
Ленскій............................................. 722 29 555 14 — 167 15
Б ирю синскій ................................ 21 35 15 30 — 6 5

1,386 9 1,171 36 — 214 13
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Такимъ образомъ, въ Уралъской горной области добыча золота поіш- 
зилась, противъ 1895 г., на 10 пуд. 30 фун., прп чемъ такое пониженіе 
наблюдалось во всѣхъ горныхъ округахъ, кромѣ Верхотурскаго и Оренбург- 
скаго, производительность которыхъ, хотя и увеличилась, но лишь въ самомъ 
незначительномъ размѣрѣ. Въ частности же, въ Западно-Екатеринбургскомъ 
горномъ округѣ золота добыто менѣе, чѣмъ въ 1895 г., на 2 п. 2 8 х/ 2 ф., 
при чемъ уменьшеніе это зависѣло, главнымъ образомъ, отъ сокращ енія про- 
изводительности пріпсковъ Кыш тымскихъ заводовъ (на 2 п. 17 ф.), вслѣдствіе 
выработки нѣкоторыхъ розсыпей и дождливаго лѣта, препятствовавшаго 
добычѣ и промывкѣ золотосодержащ ихъ песковъ; уменыпилась также (на 
1 4 7 а ф.) добыча золота и въ Ш айтанской дачѣ вслѣдствіе неявкп на работы 
старателей. Въ Восточно-Екатеринбургскомъ горномъ окрѵгѣ сокращеніе 
почти на 6 1/ 2 пуд. производительности золота объясняется меньшимъ коли- 
чествомъ промытыхъ песковъ и болѣе убогимъ содерлсаніемъ въ нихъ золота, 
а отмѣченное для Оренбургскаго-ю жнаго горнаго округа пониженіе произво- 
дительности почти всецѣло относилось къ жильному золоту, котораго было добыто 
въ отчетномъ году почти на 2 пуда менѣе, чѣмъ въ предыдущемъ. Что же 
касается О ренбургскаго горнаго округа, то производительность пріисковъ его, 
достигавшая 293 пѵдовъ въ 1893 году, затѣмъ понизилась и съ тѣхъ поръ 
остается на одномъ и томъ же ненормальпо пониженномъ уровнѣ, что объ- 
ясняется, главнымъ образомъ, весьма незначительнымъ количествомъ рабо- 
тающ ихся пріисковъ, по сравненію съ общимъ числомъ ихъ; такъ, въ отчет- 
номъ году изъ 1,510 пріисковъ, сущ ествовавш ихъ въ этомъ округѣ, разра- 
ботывалось всего лйшь 336, прочіе же 1 ,174 пріиска оставались тунеле- 
жащими. Причину этого послѣдняго явленія слѣдуетъ искать въ чрезвычай- 
номъ распространеніи здѣсь способа разработки пріисковъ прп посредствѣ зо- 
лотничниковъ— старателей, которые, между тѣмъ, бѵдучи обезпечены урожаями 
послѣднихъ лѣтъ, не особенно нзгладались въ золотопромысловой работѣ и 
потому шли лишь на болѣе богатые и благонадежные пріиски. Вслѣдствіе 
ощущавшагося, такимъ образомъ, недостатка старателей, многіе пріиски 
работали не въ полномъ объемѣ, нѣкоторые же вынуждены были даже и 
вовсе прекратить работы. Указанный недостатокъ въ старателяхъ особенно 
сильно отразился на добычѣ золота въ Кочкарской системѣ, Кособродской 
станицы, понизивш ейся въ отчетномъ году почти на 12 пудовъ. По той же 
причинѣ, а такж е вслѣдствіе выработки извѣстныхъ улсе розсыпей и отсутствія 
новыхъ открытій, уменьшилась нроизводительность пріисковъ на казачьихъ 
земляхъ и другихъ стаяицъ Троицкаго уѣзда, а именно Травниковской (на 
2 п. 16 ф.) и Уйской (на 1 п. 19 ф .), а также Наслѣдницкой станицы 
Верхнеуральскаго уѣзда (на 1 п. 15 ф .). Рядомъ съ этимъ, послѣдовало уве- 
личеніе добычи золота на пріискахъ станицъ: Кундравинской, Троицкаго 
уѣзда, (на 12 п. 16 ф.), М агнитной и Верезинской, В ерхнеуральскаго уѣзда, 
(на 5 пуд. и на 1 п. 12 фун.), что объясняется открытіемъ здѣсь новыхъ 
богатыхъ розсыпей, куда преимущественно и стекались старатели. ГІовысиласг»
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также производительвость золота и на М іасскихъ промы слахъ (на 2 п. 36 ф.) 
какъ отъ расшпренія хозяйственныхъ работъ на Андреевской дистанціи. 
такъ и въ зависимости отъ большей продолжителыюстп пріисковыхъ операцій 
вслѣдствіе благопріятной осени. Изъ прочихъ затѣмъ пріисковъ, находящихся 
на казенныхъ земляхъ, пріиски въ Березовой рощѣ доставили въ отчетномъ 
году лишь самое незначительное количество золота (9  ф.), такъ какъ новый 
владѣлецъ ихъ, купецъ Мураній, производилъ лишь развѣдки  золотосодер- 
жащихъ мѣсторожденій, съ тѣмъ, чтобы, на основаніи ихъ, поставить здѣсь 
затѣмъ возможно болѣе обширныя хозяйственныя работы; въ Ахуновской же 
и Театярско-У чалинской дачахъ, благодаря открытымъ въ нихъ, во второй 
половинѣ отчетнаго года, новымъ кореннымъ мѣсторожденіямъ золота, добыча 
послѣдняго нѣсколько увеличилась (въ первой— на 1 2 п., а во второй— на 
3/ 4 п.). Въ частной Демаринской дачѣ наслѣдниковъ Поклевскаго-Козеллъ 
почти окончательно выработанной, продолжался дальнѣйшій упадокъ добычи 
золота. Что же касается башкирскихъ земель, то на нихъ въ Троицкомъ и 
Верхнеуральскомъ уѣздахъ послѣдовало, въ общемъ, умеяыпеніе добычи золота 
болѣе чѣмъ на 7 пудовъ, что объясняется выработкою богатаго мѣсторо- 
жденія золота, эксплоатировавшагося купцомъ Рамѣевымъ въ Тамьяно-Тангау- 
ровской дачѣ; въ Челябинскомъ же уѣздѣ, благодаря увеличенію работъ на 
пріискахъ Н аумова и разработкѣ пріиска вновь арендованнаго у  башкиръ 
г-жею Конюховою, производительность золота, наоборотъ, нѣсколько увели- 
чилась (почти на 1 пудъ).

Затѣмъ, въ Томской  горной области производительностьзолота понизилась, 
въ общемъ, на 20 пуд. 24 ф., при чемъ только въ двухъ горныхъ округахъ, Семи- 
палатинско-Семирѣченскомъ и Томскомъ, послѣдовало увеличеніе, противъ 
предыдущаго года, добычи этого металла, а именно: въ первомъ— на 1 пудъ 12 
фун., вслѣдствіе продолжавшагося и въ  отчетномъ году оживленія золотопромыш- 
ленности въ Усть-Каменогорскомъ уѣздѣ, для котораго такое же оживленіе отмѣ- 
чалось уже въ точеніе нѣсколькихъ послѣднихъ лѣтъ, при одновременномъ, но 
менѣе значительномъ сокращ еніи производительности пріисковъ Зайсанскаго 
уѣзда, а во второмъ— на 11 пуд. 3 фун., что объясняется, главнымъ обра- 
зомъ, тѣмъ, что въ отчетномъ году для золотопромышленности Томской губер- 
ніи миновали тѣ ненормальныя явленія по рабочему вопросу, которыя были 
слѣдствіемъ близости теперь почти законченной уже постройки Средне-Сибир- 
ской ж. д., при чемъ количество побѣговъ рабочихъ съ пріисковъ значительно 
сократилось, а вмѣстѣ съ тѣмъ увеличилось и количество рабочихъ рукъ на 
пріискахь. Во всѣхъ же остальныхъ горныхъ округахъ производительность 
золота понизалась, при чемъ болѣе значительное пониженіе отмѣчалось для 
округовь Ю ж но-Енисенскаго —на 23 пуд. 29 фуп. и для Ачинско-М ипусин- 
скаго—почти на 8 пуд. Ііричинами сокращ енія добычи золота въ Ю ж но-Ени- 
сейскомъ горномъ округѣ являлись: 1) убытки, полученные промышленниками 
отъ предыдущей операціи, лишившіе многихъ изъ нихъ возможности уплатить въ 
срокъ долги, а вслѣдствіе этого, и получить кредитъ, достаточный для обстановки
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работъ въ отчетноиъ году; 2) высоісія цѣяы  на припасы , вслѣдствіе громад- 
паго спроса на нихъ при ностройкѣ Средне-Сибирской ж . д., и 3) отсутствіе 
дождей въ южной части Енисейскаго округа, послѣдствіемъ чего была прі- 
остановка промывки иа многихъ пріискахъ ул;е сь іюля мѣсяца, и небывалое 
выпаденіе дождей въ Канскомъ округѣ, гдѣ потокамн воды были занесены 
разрѣзы и снесены гати п плотины на пріискахъ. Что л;е касается А чинско- 
Минусинскаго округа, то послѣдовавпіее въ немъ сокращеніе добычи золота 
зависѣло отъ уменьшенія, противъ предыдущаго года, количества промытыхъ 
песковъ (на 14 мил. пуд.).

Наконецъ, вь  И р кут ско й  гориой области общіе размѣры добычи золота 
уменьшились, противъ 1895 г . ,н а  214 пуд. 13 фун., т. е. почти на 15Ѵ2% - 
При этомь, только въ одномъ Западно-Забалькайскомъ горномъ округѣ было 
добыто золота на 9 пуд. 13 фун. болѣе, чѣмъ въ предыдущемъ году, вслѣд- 
ствіе открытія богатаго мѣсторожденія золота по среднему теченію р. Вигима; 
остальные же пять горныхъ округовъ доставили этого металла менѣе: П ри- 
морскій— на 38 фун., А мурскій— на 24 пуд. 15 фун., Восточно-Забайкальскій — 
на 24 пуд. 33 фуп., Ленскій— на 167 пуд. 15 фун. и Б ирю сипскій— на 6 пуд. 
5 фун., а всего—на 223 пуд. 26 фун. Такое уменыпеніе добычи золота 
произошло: въ Приморскомъ округѣ— вслѣдствіе нонизившагося содержанія зо- 
лота въ промытыхъ пескахъ; въ Амурскомъ— по дороговизнѣ всѣхъ нредме- 
товъ потребленія и по причинѣ сильяо развивш агося здѣсь хищничества, 
повлекш аго за собою настолько значительный самовольный уходь рабочихъ 
съ пріисковъ, что нѣкоторые изъ і і и х ъ  остались вовсе безъ рабочихъ рукъ, 
остальные ліе могли продолжать операціи почти исключительно лишь благо- 
даря привлеченію китайскихъ рабочихъ; въ Восточно-Забайкальскомъ— отъ 
сокращ енія числа работаю щ ихся пріисковъ на 19, вслѣдствіе дороговпзны 
на всѣ припасы и недостатка рабочихъ рукъ; въ Ленскомъ— частію за прекра- 
щеніемъ, съ половины сентября, промывки золота на пріискахъ компаній 
Промышленности и Прибрелшо-Витимской, на которыхъ въ 1895 году про- 
мывка производилась всю зиму, главнымъ же образомъ вслѣдствіе оконча- 
тельной выработки Предтеченскаго пріиска Ленскаго товарищества, который 
доставилъ въ 1895 году 136 пудовъ золота, а въ отчетномъ— только 72 пуда; 
наконецъ, въ Бирю синскомъ—преимуществепно вслѣдствіе сильной засухи въ 
началѣ операціи и обильныхъ затѣмъ долщей, отъ которыхъ р. Бирю са вышла 
изъ береговъ, разруш ила и снесла пріисковыя машины, мосты, перемычки 
и зданія.

И зъ техническихъ нововведній и усоверш енствованій, сдѣланныхъ на 
пріискахъ И ркутской горной области частію въ 1895, частію лге въ отчет- 
номъ годахъ, надлежитъ омѣтить слѣдующія, наиболѣе важныя. Въ Ленскомъ 
горномъ округѣ, на пріискахъ Лепскаго товарищ ества, былъ примѣненъ паръ 
для оттаиванія мерзлаго золотосодержащаго пласта, при чемъ разультаты по- 
лучились очень хорошіе, такъ какъ работа въ передовыхъ забояхъ подвига- 
лась въ 3— 4 раза скорѣе, чѣмъ при посредствѣ пожеговъ; на пріискахъ л;е
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компаніи Промышленности построена и открыта Бэдайбинская грузовая узко- 
колейная желѣзвая дорога. протяженіемъ въ 28 верстъ, и ду щ ая  отъ резиден- 
ціи названной компаніи, гдѣ находится пароходная пристань, на пріиски. 
Въ Восточно-Забайкальсісомъ округѣ, на Маломальскомь ир іаскѣ  Даурской 
компанін, при добычѣ эфельныхъ отваловъ прежнихъ лѣтъ, примѣнялся 
экскаваторъ, дѣйствовашій паровою силою. Н аконецъ, въ Амурскомъ округѣ, 
на пріискахъ по р. Ольдою, Верхне-Амурскою компаніею производился опытъ 
добычи песковъ съ русла рЬкн посредствомъ драги, который, къ солсалѣнію, 
не былъ, однако лсе, законченъ, вслѣдствіе наводненія, опрокинувш аго и 
унесшаго драгу.

Въ теченіе 1896 года, въ Екатеринбургскую , Томскую п Иркутскую зо- 
лотосплавочныя лабораторіи всего . было представлено съ пріисковъ 2,242 пуд.
21 фун. шлихового золота, въ томъ числѣ: съ частны хъ—2 ,1 1 4  ш гд. 29 ф ун. 
и съ Нерчинскихъ Кабинета Его Величества — 127 пуд. 32 фѵн. Означенное 
золото, по приеоединеніи къ нему хищ ническаго, а также заклю чавш агося 
въ остаткахъ отъ пробъ, сорахъ и т. п., названными лабораторіями было 
сплавлено въ 4,712 слитковъ лигатурнаго золота, вѣсившихъ 2 ,183  пуд- 
28 фун., въ которомъ, по пробамъ, заключалось химически частыхъ: золота— 
1,975 пуд. 5 фун. и серебра — 194 пуд. 19-фун. П ри этомъ, по отдѣльнымъ 
золотосплавочнымъ лабораторіямъ приведенныя количества шлихового, л и га - 
турнаго и химически чистаго металла распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Представдено шли- Получено лигатурнаго В ъ  немъ закиочалось 
хового аолота. золота. чистаго золота.

Пуды. Ф унты. Слитковъ. Пуды. Ф унты . П уды. Ф унты.
Е к а т е р и н б у р гс к а я ...................  586  27  1,660 569 11 515 5
Т о м с к а я ............................................371  19 1,546 359  23  325  23
И р к у т с к а я .......................  . - 1,284 15  1.506 1,254 34  1.134 17

2.242  21 4,712  2,183  28  1,975 5~

Что же касается шлихового золота, добываемаго на пріискахъ Алтай- 
к іг  о округа, разработываемыхъ Кабинетомъ Его Величества, то оно спла- 
вляется въ принадлежащей этому учрежденію Барнаульской лабораторіи; въ 
полученномъ послѣднею за отчетный годъ лигатурномъ золотѣ заключалось, 
по пробамъ, химически чистыхъ: золота— 11 пуд. 4 фун. и серебра— 2 пуд.
22 фун.

Если къ приведеннымъ количествамъ химически чистаго золота при - 
соединить еще около 3 пудовъ этого металла, заключавшихся въ получен- 
номъ на сереброплавиленныхъ заводахъ бликовомъ серебрѣ, то окажется 
что въ 1896 году въ Россіи, за исключеніемъ Финляндіи, всего было п о лу-  
чено хи м и чесш  чистаго золота 1 ,9 8 9  пуд. 9 ф цн.

ІІла т и н ы  добыто было въ отчетномъ году 301 пудъ,— болѣе, противъ 
предыдущаго года (269 пуд. 21 фун.), на 31 пуд. 19 фун., или на П 7 37 0, 
что зависѣло отъ усилившагося спроса и хорошей цѣны на этомъ металлъ, 
исключительнымъ почти поставщикомъ котораго Россія является до сихъ
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поръ на всемірномъ рынкѣ. Какъ и прежде, платнна добывалась у насъ 
только на Уралѣ, въ Верхотурскомъ и Пермскомъ горпыхъ округахъ, при 
чем ъ изъ приведенныхъ 301 пуда, пріисками, находящимися въ дачахъ част- 
і і ы х ъ  горныхъ заводовъ, было доставлено 98 пуд. 18 фун. (въ томъ числѣ: 
Нижнетагильсі.ими насл. Демидова— около 5 3 7 4 и Крестовоздвиженскими 
гр. ІП увалова— около 41 пуд.), а остальные 202 пуд. 22 ф. получены на 
пріискахъ, отведенвыхъ частнымъ лицамъ на казенныхъ земляхъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, по прежнему же. перечистка нашей платины производилась преиму- 
щественно въ иностранныхъ заведеніяхъ, въ виду чего болыпая часть добы- 
ваемаго металла и вывозилась въ сыромъ видѣ за гранипу. Въ Россіи же 
существуютъ только два заведенія, очищающія платину, а именно Тентелев- 
скій химическій заводъ и лабораторія Кольбе и Линдфорса, оба въ Петер- 
бургѣ, но въ первомъ изъ нихъ въ отчетномъ году всего лишь полѵчено- 
было 1 пуд. 37 фун. чистой плативы, лабораторія же Кольбе и Линдфорса 
перечистки сырой пластины въ 1896 году вовсе не производила.

За  ііослѣднее пятилѣтіе добыча платины въ Россіи измѣнялась слѣдѵю- 
щимъ образомъ, въ пудахъ.

1892 г. 1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г.

279Ѵ 4 3 1 1 Ѵ4 318 269ІД  301.

Что же касается цѣнъ на этотъ металлъ, то о происходившихъ въ нпхъ 
колебаніяхъ можно судить по нижеприводимымъ даннымъ о продажѣ казен- 
ной податной платины:

Продано податной платины . По цѣ нѣ  за
Годы. Свѣтлой. Темной. Всего. пудъ, кругомъ

пуд. фун. пуд. фун. пуд. фун. руб. кред.

1893 . . . 3 10 2 27 5 37 7 ,600
1894 . . . 4 » 8 » 12 » 7,000
1895 . . . 4  30 3 30 8 20 8 ,200
1896 . . . 2 36 2 16 5 12 9,000

П р и  обсужденіи указанвыхъ цѣнъ необходимо, однако же, имѣть въ 
виду, что свѣтлая платина (добываемая въ сѣверномъ Уралѣ, на пріискахъ 
по р .р . Ису и Турѣ) заключаетъ въ себѣ болыпій процентъ чистаго металла 
и потому цѣнится дороже, чѣмъ платина темная (тагильская), содержащая 
въ себѣ большее количество другихъ, менѣе дорогихъ металловъ. Такъ, по 
анализамъ 1897 года, въ податной платинѣ съ пріисковъ, находящихся по р.р. 
И су и Турѣ, заключалось чистаго металла 85°- 0, а въ платинѣ съ пріисковъ 
Тагильскаго округа— толысо 78,9 % •

Въ отчетѣ за 1895 годъ *) отмѣчалось значительное увеличеніе произ- 
водства р т у т и  на единственномъ въ Россіи ртутномъ заводѣ товарищества

Сы. № 3  «Горн. Ж урн.» за 1897 г.
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«Ауэрбахъ и К°», въ Екатеринославской губерніи, вслѣдствіе иовысившагося 
процентнаго содержанія металла въ переработываемой рудѣ. Увеличеніе это 
продолжалось и въ і^тчетномъ году на упомянутомъ заводѣ, въ которомъ 
полученіе ртути, съ 26 ,500  пуд. 1895 года, возрасло до 30 .004  пуд. въ отчет- 
номъ году, т. е. усилилось на 3,504 пуда, или болѣе чѣмъ на 13°/0. Что же 
касается мѣсторожденій ртутныхъ рудъ въ Кюринскомъ округѣ и въ Даге- 
станской области, на К авказѣ ,— къ разработкѣ которыхъ приступлено было 
въ 1895 году, — то изъ нихъ добыто было въ отчетномъ году 7 ,965  пудовъ 
руды, при чемъ для эксплоатаціи этихъ мѣсторожденій, а равно для разработки 
ртутныхъ рудниковъ и устройства горныхъ заводовъ въ другихъ мѣстностяхъ 
Имперіи, учреждено товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ «Товари- 
щество К авказская ртуть», съ основнымъ капиталомъ въ іѴ а мил. рублей.

Цгітовое производство сосредоточивается у насъ, какъ извѣстно, въ 
Западной горной области, гдѣ существуетъ два цинкоплавильныхъ завода, 
а именно «Паулина» Сосновицкаго общества, и Бендинскій, ареядуемый у 
казны фонъ-Дервизомъ, наслѣдниками Ш евцова и ГІомеранцевымъ. Н а обоихъ 
этихъ заводахъ было выплавлено въ отчетномъ году цинка 381 ,974  п\гда, что 
составляетъ увеличеніе, противъ предыдущаго года (307 ,060  п .), па 74 ,914  
пуд., или на 2 4 ' / 2% .  Увеличеніе это,— явивш ееся результатомъ усиленія 
производительности обоихъ заводовъ, изъ которыхъ «Паулина» доставилъ цинка 
на 43 ,158  п., а Бепдинскій— на 31,756 пуд. болѣе, чѣмъ въ 1895 г .,— объ- 
Ясняется, главнымъ образомъ, прибавленіемъ въ шихту обожженной цинковой 
обманки, привозившейся изъ-за границы и значительно обогащавшей мѣст- 
ныя бѣдныя руды (галмей). Весь цинкъ, выплавляемый арендаторами Бендин- 
скаго завода, поступаетъ въ продажу въ видѣ плитъ (свинокъ); что же 
касается цинка, выплавляемаго заводомъ Сосновицкаго общества, то изъ него 
только часть продается въ видѣ плитнаго цинка, другая же часть перерабо- 
тывается въ цинковые листы на принадлежащемъ названному обществу цинко- 
прокатномъ заводѣ «Эмма», который въ отчетномъ году приготовилъ 191,744 
пуда листового циика,— менѣе, противъ предыдущаго года, на 2 ,532  пуда. 
Кромѣ того, Сосновицкому обществу принадлежитъ также и фабрика ципко- 
выхъ бѣлилъ въ д. Сосновице, производительность которой въ 1896 году 
составляла 42 ,242  п. и была на 19,465 п. болѣе, чѣмъ въ 1895 году. Что 
же касается положенія наш ихъ рынковъ по отношенію къ цинку, то въ 
отчетномъ году существовали слѣдующія, между прочимъ, цѣны на этотъ 
металлъ: въ ІІетербургѣ— отъ 3 р. 52 к. до 3 р. 82 к. (силезскій), въ 
Одессѣ— 4 р. 20 к. и въ М осквѣ— отъ 3 р. 20 к. до 3 р. 60 к.

Затѣмъ, выплавка мѣди въ Россіи, за исключеніемъ Финляндіи, прости- 
ралась въ 1896 году до 330,611 пудовъ, уменьшившись противъ предыду- 
щаго года (340 ,050  п.) на 9 ,439 пуд., или на 2 1/ 2%. Уменыпеніе это, какъ 
видно изъ нижеприводимой таблицы, всецѣло зависѣло отъ сокращенія произ- 
водительности кавказскихъ мѣдиплавильныхъ заводовъ на 16,854 пуда, пли 
на 10% ; заводы же уральскіе, алтайскіе и Киргизской степи доставилп, въ
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общемъ, мѣди иа 7 ,415 иуд. болѣе, чѣмъ въ 1895 г. П ри этомъ, въ част-
ности, размѣры производительности мѣдиплавилыіыхъ заводовъ отдѣльныхъ 
районовъ выражались слѣдующимн цифрами, въ аудахт*:

В ъ 1896 г. бопѣе ( + )
1895. 1896 . или менѣе (— ).

Уральскіе . . . .  160,608 165,805 +  5,197
К авказск іе . . . . 166 ,552  149,698 —- 16,854
К ирги зск іе . . . . 1 ,394 1 ,868 -)- 474
Алтайскіе . . . . 11,496 13,240 1,744

И зъ общаго количества мѣди, выплавленнаго въ отчетномъ году на 
Уралѣ, больпіая часть, а именно почти 69 \ і2%, приходилось, по прежнему, 
на Выйскій и Богословскій заводы, доставившіе: первый— 56,866, а второй— 
58 ,318  пудовъ этого металла. При этомъ, Выйскій заводъ, вслѣдствіе болѣе, 
бѣднаго содержанія мѣди въ проплавленныхъ рзгдахъ (почти на 1%  бѣднѣе 
чѣмъ въ 1895 г .), понизилъ свою производительность на 5,399 пуд. противъ 
предыдущаго года; въ Богословскомъ же заводѣ выплавка мѣди, наоборотъ, 
увеличилась на 2 ,347  пуд., что зависѣло отъ имѣвшагося на заводѣ избытка 
мѣдныхъ рудъ, добыгыхъ и подвезенныхъ въ 1895 году. Затѣмъ, необходимо 
также отмѣтить ѵвеличеніе производительности мѣди въ Верхотурскомъ заводѣ 
(на 2,022 п .), а равно и возобновленіе дѣятельности Кокшанскаго завода 
Ушкова, доставивш аго 2 0 ,5 1 7  п. этого металла; всѣ же остальные мѣди- 
плавильные заводы понизили свою производительность, при чемъ одинъ изъ 
нихъ, именио Воскресенскій, въ концѣ отчетнаго года совершенно прекратилъ 
выплавку мѣди, будучи передѣланъ въ доменный.

Что же касается кавказскихъ мѣдиплавильныхъ заводовъ, то уменыпе- 
ніе ихъ производительности нроизошло вслѣдствіе иониженія вынлавки мѣди, 
главньшъ образомъ, на заводахъ Кедабекскомъ (на 12,802 п.), Дагдаганъ- 
Дюзинскомъ (на 6 ,467 п.) и Алвердскомъ (на 3,878 п.), а также Угурчай- 
скомъ и Эргянскомъ. Пониженіе это объясняется: для Кедабекскаго завода. 
сохранившаго, тѣмъ не менѣе, по своей производительности (71 ,245  п.), 
прежнее первенствующее пололгеніе среди мѣдиплавильныхъ заводовъ Рос- 
сіи ,— временною пріостановкою дѣйствія вентилятора и 3-хъ шахтныхъ печей, 
а для Алвердскаго— остановкою работъ по случаю замѣны парового двигателя 
керосиновымъ, а также тѣмъ обстоятельствомъ, что большая часть получен- 
ныхъ на этомъ заводѣ въ предыдущемъ году оборотиыхъ продуктовъ была 
переплавлена на мѣдь въ томъ же 1895 году; уменыпеніе же производитель- 
ности остальныхъ изъ указанныхъ выше заводовъ послѣдовало вслѣдствіе 
обѣднѣнія мѣдныхъ жилъ во многихъ рудникахъ Зангезурскаго уѣзда. Что же 
касается всѣхъ гірочихъ мѣдинлавилыіыхъ заводовъ Кавказскаго края, а 
именно: Калакентскаго, Катарскаго, Лазаревскаго и Гализурскаго, то они въ
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охчетномъ году нѣсколько увеличили выплавку мѣди, въ общемъ на 9,803 
пуда, изъ которыхъ 6,885 пудовъ приходилось на Калакентскій заводъ.

П ри этомъ по мѣдному производству сдѣланы въ отчетномъ году слѣ ■ 
дующія техническія улучшенія и нововведенія. Н а Уралѣ, въ Выйскомъ за- 
водѣ устроена вторая мѣдиплавильная нечь системы Ваттеръ-Ж акетъ и пере- 
строены: одна шнлейзофенная и двѣ мѣдиплавильныя печи, дѣйствовавшія 
ранѣе на древесномъ углѣ, а нынѣ приспособленныя къ дѣйствію иа коксѣ; 
еъ  Богословскомъ же округѣ, на мѣдныхъ рудникахъ поставлена, въ Фролов- 
ской шахтб, новая подъемная машина въ 100 силъ, вмѣсто прежней 15-ти 
сильной. Затѣмъ, въ Кавказскомъ краѣ, въ Алвердскомъ заводѣ установленъ 
повый керосиновый, въ 24 силы, Двигатель, замѣнившій собою тюрбину и 
локомобиль, при чемъ расходы на топливо для дѣйствія этого двигателя зна- 
чительно уменьшилпсь, противъ производившихся для локомобиля.

Переходя далѣе къ сбыту мѣди и цѣнамъ, на нее существовавшимъ, 
слѣдуетъ сказать, что въ отчетномъ году на Нижегородскую ярмарку было 
привезено мѣди штыковой 49 ,000  пудовъ, т. е. болѣе, чѣмъ въ 1895 г., на
6,000 пуд.; вся она была продана безъ остатка, по цѣнамъ нѣсколько болѣе 
высокимъ, чѣмъ въ предыдущемъ году (паш ковская 11 р. 50 к .— 12 р. 50 к. 
и демидовская 11 р. 80 к. за пудъ). Сбытъ же уральской мѣди внѣ Н иж няго- 
Новгорода простирался до 73,7 тыс. пуд., изъ которыхъ приходилось: на 
мѣстный заводскій районъ и на Сибирь— 11‘/ 2 тыс. пуд. и на отправки: по 
желѣзнымъ дорогамъ во внутреннюю Россію — 60 тыс. пуд. и чрезъ Волжскій 
бассейнъ— въ Ростовъ на Дону, Баку и пр. — 2,2 тыс. пуд. Что же касается 
мѣди кавказскихъ заводовъ, то опа, частію, продавалась на мѣстѣ кустарямъ, 
выдѣлывающимъ изъ нея посуду, главнѣйше же направлялась, чрезъ Б аку  и 
Батумъ, въ Петербургъ, Москву, Варшаву, Одессу и другіе русскіе рынки. 
Въ отчетномъ году существовали слѣдующія цѣны на русскую мѣдь: въ Пе- 
тербургѣ — отъ 12 р. 62 к. до 13 р. за пудъ, въ М осквѣ— отъ 12 р. 37 к. 
до 12 р. 40 к. за кавказскую и до 10 р. 50 к. за киргизскую заводовъ 
Иопова; на мѣстахъ же производства кавказская мѣдь продавалась: заводовъ 
Зангезурскаго уѣзда — по 10 р. за пудъ, Кедабекскаго и Калакентскаго— по 
9 р. 50 к. и заводовъ Тифлисской и Кутаисской губерній —  отъ 10 до 11 
руб. за пудъ.

Наиболѣе вѣрнымъ показателемъ успѣховъ ж елѣзной пром ы ш ленност и  
въ странѣ служитъ, какъ извѣстно, выплавка чугуна, этого основного въ же- 
лѣзномъ производствѣ продукта, изъ котораго, путемъ дальнѣйшей металлур- 
гической его переработки, выдѣлывается какъ желѣзо, такъ и сталь. Достиг- 
нутые же въ 1896 году нашимъ чугуноплавилыіымъ производствомъ успѣхи 
видны изъ нижеслѣдующей таблицы, въ которой сопоставлены цифры произ- 
водительности за два послѣдніе года чугуна въ отдѣльныхъ горнозаводскихъ 
районахъ Россіи, въ тысячахъ пудовъ:
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Въ 1896 г.
1895. 1896. болѣе (+ ) 

или менѣе (—).
| казенные . . 3 ,791 3 ,7 9 5 + 4

У ралъ . . . . <
1 ( частные . . 29 ,221 31,841 + 2 ,6 2 0

3 3 ,0 1 2 3 5 ,6 3 6 + 2 ,6 2 4
Замосковный край, частные . . . 7 ,7 5 0 8 ,337 + 587

і к азен н ы е. . 321 329 + 8
ІІарство ІІольское [ 
л ^ { частные . . 11,265 1 3 ,0 6 2 + 1,797

11 ,586 13,391 + 1,805
Ю жная Россія, частные . . . ,. 3 4 ,0 0 9 3 9 ,1 7 0  + 5,161
Сѣв.- Западный край, частные . . 67 64 — 3

\ казенные . . 
Оѣверный край . . <

1 1 1 частные . .
135 248 + 113

43 46 + 3

178 2 9 4 + 116
і Кабинета Е . В.

Оибирь .
1 ( частные .

206 163 __ 43
333 315 — 18

539 47 8 — 61

Всего . . 87 ,141 9 7 ,3 7 0  + 10,229

Такимъ образомъ, въ 1896 году въ Россіи, за исключеніемъ Финляндіи, 
всего было выплавлено чугуна 9 7 .3 7 0 ,0 0 0  ѵудовъ, въ томъ числѣ: на заво- 
дахъ казенныхъ —  4 .3 7 2 ,0 0 0  пуд., или около 4 ' / на  заводахъ Кабинета 
Его Величества —  163,000, или менѣе ѴвУ 05 и на заводахъ частныхъ —
92 .835 .000  н}тд., или болѣе ЭбѴзѴо- Сравнительно съ предыдущимъ годомъ 
(87.14ТООО п.), выплавка чугуна увеличилась болѣе чѣмъ на 10 мил. пуд., 
или на 1 іѴ 27 0, что слѣдуетъ признать весьма значительнымъ повышеніемъ 
производительности, принявъ во вниманіе, что за 1883— 1892 гг. среднее 
ежегодное возрастаніе выплавки чугуна выражалось всего ЗѴ2 мил- нуд., а 
въ 1893, 1894 и 1895 гг. также отмѣчалось повышеніе производительности 
этого продукта на 5Ѵ 2, 11 и 7Ѵ2 мил. пуд. ІІри этомъ, какъ вндно изъ 
таблицы, достиженію приведениыхъ благопріятныхъ результатовъ болѣе всего 
содѣйствовали заводы южной Россіи, доставившіе болѣе 5 мил. пуд., или 
ноловину указаннаго общаго увеличепія выплавки чугуна, а также заводы 
уральскіе, увеличившіе свою производительность болѣе, чѣмъ па 2Ѵ 2 мил. 
пуд.; затѣмъ слѣдовали заводы польскіе (1 .800  т. п.) и замосковные (около
600 .000  п.).

Такъ какъ въ приведешіомь выше общемъ увеличевіи ироизводитель- 
ности чугуна въ Россіи сильно участвовали южные заводы, а, также поль- 
скіе, ведущіе доменную плавку на коксѣ, то въ зависимости отъ этого воз- 
расло и процентпое содержаніе чугуна, выплавленпаго на минеральномъ го- 
рючемъ, въ общей производителыюсти этого металла. Такъ, въ 1896 году, 
въ общемъ количествѣ 9 7 .3 7 0 ,0 0 0  пудовъ выплавленнаго чугуна заключалось
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металла, получѳннаго на минеральномъ горючемъ, — 4 9 .4 8 1 ,0 0 0  пудовъ, или 
около 51% , между тѣмъ въ 1895 г. этого рода продуктъ (4 1 .5 3 2 ,0 0 0  п.) со- 
ставлялъ лишь 0 въ общей вынлавкѣ чугуна (8 7 .1 4 1 ,0 0 0  п.). Постепен-
ный же, за послѣднее семилѣтіе, ходъ усилевія у насъ полученія чугуна на 
минеральномъ горючемъ показанъ ниже, въ тысячахъ пудовъ:

1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896.
18,278 20,315 23,331 27 ,400  35,155 41 ,5 3 2  49,481

Громадные успѣхи, сдѣланные въ послѣдніе годы чугуноплавильнымъ 
производствомъ южной Р осс іи , почти исключительно обусловливались дѣятель- 
ностію заводовъ Екатеринославской, а съ 1893 г .— также и Херсонской 4) 
губерній, для которыхъ общій, за послѣднія 11 лѣтъ, ходъ развитія выплавки 
чугуна, а равпо увеличенія числа дѣйствовавш ихъ заводовъ, выражались слѣ- 
дующими цифрами:

Дѣйствовало В ы плавлено чугуна
8аводовъ. пудовъ.

1886 . . . . . .  і 2 .869 ,709
1887 . . 2 3 .695 ,078
1888 . . 2 5 .071 ,857
1889 . . . . . .  3 8 .290 ,945
1890 . . . . . .  3 12 .780.398
1891 . . . . . .  3 14 .641 ,575
1892 . . . . . .  4 16 .585 ,754
1893 . . . . . .  4 19 .616 ,240
1894 . . . . . .  5 26 .535 ,121
1895 . . . . . .  5 32 .740 ,269
1896 . . . . . .  6 37 .343 ,896

ІТри этомъ, указапная выплавка чугуна за 1895 и 1896 г.г. распредѣ- 
лялась между отдѣльными заводами такъ:

Гданцевскій . . .
Александровскій . .
Днѣпровскій . . . .  
Новороссійскаго общества 
Дружковскій . . . .  
Донецко-ІОрьевскій

1895 г. 1896 г.

1.377,697  1 .800,747
9 .367 ,314  10.100,218
9 .402 ,094  9 .176 ,779

10.402,703 11 .651 ,354
2.172,381 2 .688 ,375

1.926,423

Такимъ образомъ, пущенный въ маѣ отчетнаго года вь дѣйствіе новый 
Донецко-Ю рьевскій заводъ выплавилъ, въ теченіе 7 Ѵ2 мѣсяцевъ, 1.926,423 
пуда чугуна. Остальные же, кромѣ Днѣпровскаго, заводы увеличили, противъ

*) Въ этой губерніи дѣйствуетъ съ указаннаго года Гданцевскій чугунопдавидьный 
заводъ.
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1895 г .,  производительность этого продукта: Новороссійскаго общ ества—на 
1 .2 4 8 ,5 6 1 , А лександровскій— на 732 ,9 0 4 , Друлсковскій—-па 515,994 и Гдан- 
цевскій— на 42 3 ,0 5 0  пудовъ. Что же касается Днѣпровскаго завода, то онъ 
нѣсколько понизилъ въ отчетномъ году свою выплавку чугуна.

Затѣм ъ, на Уралѣ  усиленіе производительности чугуна послѣдовало на заво- 
дахъ горныхъ округовъ: Восточно-Екатеринбургскаго (1 .085 ,600  п.), Уфимскаго 
(9 4 7 ,4 0 0  п .), Верхотурскаго (5 2 9 ,4 0 0  п.) и Пермскаго (356 ,8 0 0  п.);доменные же 
заводы Западно-Е катеринбургскаго и Вятскаго округовъ нѣсколько понизили 
свою вы п лавку  (ва 265 и 34 тыс. пуд.). П ри этомъ, въ В осточно-Екатеринбург- 
скомъ о кругѣ  увеличеніе производительпости чугуна отмѣчалось для всѣхъ 
доменныхъ заводовъ, а именно: Веі)хъ-Исетскихъ (650 т. п.), Невьянскихъ (351 
т. п .) и Сысертскихъ (84  т. н.), при чемъ оно зависѣло частію отъ устрой- 
ства новой доменной печи въ Петрокаменскомъ (Невьянскомъ) заводѣ, глав- 
нѣйш еж е отъ переходабольш инствазаводовъ округанагорячее дутье, увеличившее 
суточную вы плавку на 2 5 % , а также отъ меныпихъ, сравнительно съ 1895 г., 
остановокъ въ дѣйствіи доменныхъ печей. Въ Уфимскомъ горномъ округѣ 
выплавка чугуна возрасла, съ одной стороны, вслѣдствіе постройки двухъ 
новыхъ доменъ въ Воскресенскомъ и Узянскомъ (Бѣлорѣцкомъ) заводахъ, а 
съ другой— отъ улучшенія конструкціи печей Симскаго, Николаевскаго и др. за- 
водовъ; въ частности, наибольшее увеличеніе выплавки чугуна послѣдовало здѣсь 
назаводахъ: Инзерскомъ (419Ѵ 2 т. п.), Симскомъ (2 3 7 7 а т.п.) и Бѣлорѣцкихъ (130 
т. п.). Въ Верхотурскомъ горномъ округѣ производительность чугу на усилилась 
на заводахъ Б о го сл о в ск и х ъ (н а4 3 б 7 2 т. п .),вслѣдствіеулучш ивш агося ходадомны 
при дальнѣйш ей ея работѣ, и въ Алапаевскихъ ( 2 6 ? 7 2 т. п.), въ зависи- 
мости отъ полнаго дѣйствія доменныхъ печей; въ Нижнетагильскихъ же заво- 
дахъ выплавка чугуна нѣсколько понизилась (на 174Ѵ2 т. п.), вслѣдствіе 
уменьшенія выхода металла на коробъ угля, подъ вліяніемъ продолжитель- 
наго дѣйствія доменныхъ печей на еловомъ углѣ. Наконецъ, въ ІІермскомъ 
горномъ округѣ отмѣчалось, въ частности, увеличеніе производительности 
доменныхъ печей на заводахъ: Ч ерм озскихъ (32?72т. п), Кутимскихъ (179 т. п.), 
Очерскихъ (163 т. п .) и Лысвенскихъ (1 4 1 7 4 т. п.); остальные же заводы, 
Ны твенскій и Александровскій, нѣсколько уменьшили вынлавку чугуна (на 
276 и 178 т. п.).

Указанное выше увеличеніе общей производительности чугуиа въ Ц ар- 
ствѣ Польскомъ  обусловливалось, главиымъ образомъ, дѣятельностью 4 за- 
водовъ, ведущихъ нлавку на минеральномъ горючемъ, а именно: «Гута-Бан- 
кока», «Е катерина», Стомпорковскомъ (Конскомъ) и Климкевичевскомъ (Остро- 
вецкомъ), повысившихъ выплавку чугуна, иротивъ 1895 г., въ общемъ на 
1 .928 ,940  пуд., изъ которыхъ ббльшая часть (1 .174 ,161  п.) приходилась 
на первы й изъ названныхъ заводовъ, отличавшійся и наибольшею произво- 
дительностью (5 7 2 мил. пуд.) среди польскихъ чугуноплавильныхъ заводовъ.

Что же касается, наконецъ, Замосковнаго края, то здѣсь нѣкоторое 
усиленіе чугуноплавильпаго производства замѣчалосъ въ Средне-Волжскомъ
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горномъ округѣ (на 336 т. п.) н во 2-мъ Замосковномъ (на 264 т. п .), при 
одновремен:: мъ незначительномъ уменыпеніи его (на 13 т. п.) въ 1-мъ За- 
московномъ округѣ.

В ъ  связи съ общимъ увеличеніемъ выплавки чугуна въ Россіи, въ 
1896 году послѣдовало также усиленіе какъ выдѣлки желѣза, такъ, и въ осо- 
бенности, приготовленія стали, какъ это усматривается изъ нижеслѣдуіо- 
щихъ таблицъ производительности этихъ иродуктовъ на горны хъ заводахъ, 
за указанный годъ, въ тысячахъ пудовъ 4):

Вы дѣлано ж елѣза готоваго.

1895. 1896. В ъ 1896 г. болѣе (-}- 
или менѣе ( —).

і казенные
У ралъ .........................

1 частные . .
1 ,558 

. 14,459
1,367

15,381 +

191
922

16,017 16,748 4 - 731
Замосковный край, частные . . . 3 ,446 3,577 + 131

( казенные. . 
Д арство  Польское {1 ( частные .

120 
. 3,637

115
4,650 +

5
1,013

3,757 4,765 + 1,008
ІО ж ная Россія, частные . . . . . 1 ,980 2,995 + 1,015
Сѣверный край » . . . . . 2 ,3 2 0 2) 2,391 + 71
Сѣверо-западный край . . . . 50 46 — 4
„ „ ( К абипета Е . В. 124
Ъибирь......................... ^

[ частные . . . 16/
99

175 +

25
8

291 274 — 17

Всего . . . 27,861 2) 30,796 + 2,935
П олучено ст али готочои.

, 7 ( казенные . 
У р а л ъ .........................

[ частные
545 

. 2,662
712

3,764
+
+

167
1,102

3,207 4,476 + 1,269
Замосковный край, частные . . . 4 ,705 4,983 + 278
Царство Польское » . 7,921 8,609 + 688
Юлсная Россія > . . . 14,570 18,430 + 3,860
Сѣверный край » . . . 5 ,340 6,897 1,557
Сѣверо-западный край» . . 33 425 + 392
Сибирь » 1 8 + 1

Всего . . 35,777 43,828 + 8,051

*) Кромѣ горны хъ (казеввы хъ, каб вветскихъ  и частвы хъ) заводовъ, вѣкоторое коли- 
чество ж елѣза и  стали приготовляю тъ такж е, для спеціальныхъ своихъ потребностей, - Обу- 
ховскій  и И ж оркіе заводы Зіорского вѣдомства и И ж евской— Военнаго М ииистерства, изъ чу- 
гуна, получеинаго преимущ ественво отъ казевны хъ горвы хъ заводовъ.

2) Ц ифра эта исправлена, противъ «Отчетаза 1895 г .», на основаніи позднѣйшихъ данны хъ.
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Такимъ образомъ, въ 1896 году въ Россіи, за исключепіемъ Финляндіи, 
всего было иолучено: гопговаго ж влѣ за— 30.796 ,000  пуд. и готовой стали —
43 .8 2 8 .0 0 0  пуд., при  чемъ въ приведенныхъ общихъ итогахъ производи- 
тельность казепныхъ горныхъ заводовъ составляла всего лишь: по ж елѣзу—
1.482.000 пуд., или около 5 % , и ио стали — 71 2 ,0 0 0  п у д , или \ 1/ ь%  
Въ общемъ, приготовленіе торговаго желѣза увеличилось, нрогивъ предыду- 
іцаго года, на 2 .9 3 5 ,0 0 0  пуд., или болѣе чѣмъ на 101 /2 °/0, а приготовленіе 
стали— на 8 .0 5 1 ,0 0 0  пуд., или почти на 2 2 7 2° /0, при чемъ достиженію 
такихъ результатовъ содѣйствовали, какъ видно изъ таблицы, постали—всѣ безъ 
исключенія горнозаводскіе районы, а по ж елѣзу— всѣ, кромѣ Сибпри и Сѣверо- 
Засаднаго края, немного понизпвш ихъ свою, и прежде незпачителыіую , вы- 
дѣлку желѣза. Въ общемъ количествѣ приготовленной стали (43 .8 2 8 ,0 0 0  п.) 
почти половину (21 .670 ,356  п.) составляли рельсы. Вообще, отчетный годъ 
какъ и предыдущіе, характеризовался, съ одной стороны, относительно боль- 
шимъ, противъ прежняго, обращеніемъ чугуна въ передѣлъ на сталь, чѣмъ 
на желѣзо, а съ другой —  относительно болылею выдѣлкою желѣзнодорож- 
ныхъ, нежели торговыхъ сортовъ стали и желѣза, что объясняется произво- 
димыми въ Имперіи желѣзнодорожными сооруженіями на значительномъ иро- 
тяженіи. И зъ показанныхъ выше 21 .670 ,356  пуд. рельсовъ, приготовленныхъ 
въ 1896 году, приходилось на заводы:

П удовъ.

Новороссійскаго общ ества............................................ 3 .915 ,529
Д р у ж к о в с к ій ................................................................  3 .848,015
Д н ѣ п р о в с к ій ................................................................  3 .749 ,852
Александровскій (въ Еусатеринославѣ) . . . 3 .749,721
Путиловскій . * .........................................................  3 .021,843
Н и ж н етаги л ьск іе .......................................................... 1 .564,407
Катавъ И в а н о в с к і е ...................................................  951,803
Б о г о с л о в с к іе ................................................................  640,402
Островецкіе......................................................................  191,601
Н ы твен ск іе ................................    37,183

Обращаясь, затѣмъ, къ торговлѣ произведеніями желѣзной нромышлен- 
ности и остапавливаясь, прежде всего, на Нижегородскомъ рынкѣ, необходимо 
замѣтить, что, хотя въ отчетномъ году весенніе караваны съ У рала и запоз- 
дали, вслѣдствіе мелководья, но обстоятельство это не помѣшало, однако-же, 
успѣшной доставкѣ металловъ въ Нилсній-Новгородъ, такъ какъ осенніе ка- 
раваны, пришедшіе безпрепятственно, настолысо донолнили привозъ, что онъ 
въ общемъ, увеличился, противъ предыдущаго года, на 285 т. п., при чемъ 
увеличеніе это исключительно относилось къ чугуну, а также отчасти и къ 
рельсамъ; иривозъ же желѣза, уменыпивіпійся въ общемъ на 12 тыс. пуд.,



ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССІІІ въ 1896 г . 81

измѣнился, ио главнѣйшимъ сортамъ, слѣдующимъ образомъ: доставлено бо- 
лѣе— котельнаго (на 62 т. п.), полосового (на 150 т. п .) и круглаго (на 110 
т. п.), а менѣе — кровельнаго (на 220 т. п .). Что же касается операцій съ 
кровельнымъ и сортовымъ желѣзомъ, которыя могутъ служить мѣриломъ 
Нижегородскаго желѣзнаго рынка, то спросъ на кровельное желѣзо, прошед- 
шій въ началѣ навигаціи безъ оживленія, вскорѣ окрѣпъ и къ 5 августа 
достигъ высшей точки; въ общемъ, желѣзо это спрашивалось лучше, чѣмъ 
въ 1895 г., что, при уменыпенномъ привозѣ, сдѣлало настроеніе съ нимъ 
вполнѣ удовлетворительнымъ. При этомъ, такъ какъ оживленіе въ дѣлахъ съ 
кровельнымъ желѣзомъ зависѣло,- главнымъ образомъ, отъ потребностей въ 
немъ казеннаго и промышленнаго строительства, предпочитавшаго, въ видахъ 
прочности, болѣе тяжелые сорта, въ 11 и 12 фунтовъ, то въ этихъ послѣд- 
ііихъ  ощущался недостатокъ. Сортовое желѣзо, хотя и не встрѣтило затруд- 
неній въ сбытѣ, но прежняго оживленія съ нимъ не было, въ виду плохого 
состоянія хлѣбныхъ рынковъ; спросъ на него, однако-же, былъ удовлетвори- 
тельный и настроеніе устойчивое, что объясняется отсутствіемъ излишковъ 
его на рынкѣ. Цѣны на оба разсматриваемые сорта были, сравнительно съ 
1895 г., новышены: для кровельнаго— на 10 коп., нри высшей основной цѣнѣ 
въ 2 р. 90 к. и низш ей— въ 2 р. 55 к., а для сортоваго— на 5— 7 коп., при 
продажныхъ цѣнахъ отъ 1 р. 50 к. до 2 р . 25 к. Котельное же желѣзо 
оставалось въ цѣнѣ предыдущаго года. Затѣмъ, спросъ на чугунъ предъяв- 
лялся слабый, вслѣдствіе чего цѣны испытали пониженіе, а остатокъ отъ 
навигаціи достигъ 623 т. п.; чугунное же литье, котораго въ отчетномъ году 
было привезено на 50 т. п. менѣе, прошло хорошо и рано, по прежнимъ 
цѣнамъ (1 р. 55 к.).

Что же касается торговли желѣзными произведеніями уральскихъ заво- 
довъ внѣ Нижняго-Новгорода, то въ этомъ отношеніи слѣдуетъ, прежде всего, 
отмѣтить значительное (болѣе чѣмъ на 3 мил. пуд.) увеличеніе мѣстнаго сбыта 
металловъ на Уралѣ, выразившееся, главнымъ образомъ, въ отпускѣ рельсовъ, 
рельсовыхъ скрѣпленій и др. желѣзнодорожныхъ принадлежностей въ Сибирь, 
для надобностей строящейся дороги, получившей этихъ издѣлій болѣе 4 мил. 
пуд.; усилился, кромѣ того, и отпускъ нѣкоторыхъ сортовъ листового и сор- 
товаго желѣза, которыхъ въ отчетномъ году было отправлено въ Сибирь и 
продано н а мѣстахъ производства свыше 3 мил. пуд. И зъ остальныхъ метал- 
ловъ особенно возрасла мѣстная торговля чугуномъ не въ дѣлѣ, увеличившаяся 
почти въ два раза, при чемъ часть проданнаго чугуна пошла въ передѣлъ на 
Уральскихъ же заводахъ. Мѣстныя цѣны на желѣзо устанавливаю тся на Уралѣ, 
обыкновенно въ зависимости отъ цѣнъ Нижегородской ярмарки; въ частности, 
по отношенію къ отчетному году, необходимо замѣтить, что ярмарочная при- 
бавка на кровельное желѣзо не имѣла здѣсь общаго примѣненія, при чемъ на 
продуктъ этотъ, въ теченіе всего года, наклонности къ повышенію не было; 
сортовое же желѣзо, напротивъ, окрѣпло въ цѣнѣ и къ концу года было 
повышено на 5 коп. въ пудѣ. И зъ мѣстныхъ рынковъ У рала, кромѣ Ирбита, 
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покупающаго для Сибири, о которомъ сказано ниже особо, надлежитъ отмѣ- 
тить: на сѣверѣ— А рхангельскъ, Устюгъ, а также Вятку и др.; въ ц е н ^ а л ь -  
ной части— Екатеринбургъ и отчасти Пермь и на югѣ— Уфу, Оренбургъ и, 
особенно, Троицкъ, какъ посредникъ въ снабженіи желѣзомъ Бухары, Коканда 
и Средней Азіи, съ которыми крупное дѣло имѣютъ Бѣлорѣцкіе и Растор- 
гуевскіе заводы. Количество металловъ, отнравленныхъ во внутреннюю Россію 
по желѣзнымъ дорогамъ, увеличилось, въ общемъ, почти на 400  тыс. пуд., 
что зависѣло, несомнѣнно, отъ послѣдовавшаго въ отчетномъ году открытія 
движенія по Челябинско-Екатеринбургской ж. д. Затѣмъ, изъ остальныхъ 
рынковъ,, верховья Волги и П етербургъ, хотя и предъявили болыпій, сравни- 
тельно съ 1895 г., спросъ на уральскіе металлы чрезъ посредство воднаго 
пути, первые— почти на 500 т. п., а П етербургъ— на 175 т. п., но цѣны на 
чугунъ для послѣдняго города пали, примѣрно, на 2 — 3 коп. въ пудѣ, про- 
тивъ предыдущаго года. П ричина этого заключается въ томъ, что южные 
заводы, увеличивая годъ отъ году выплавку чугуна, начали снабжать имъ 
Петербургъ все въ болыпихъ и болыпихъ количествахъ; при-этомъ уральскій 
чугунъ, какъ выплавленный на древесномъ горючемъ, хотя и пользуется здѣсь 
неизмѣннымъ преимуществомъ предъ южно-русскимъ, котируясь всегда на
2— 4 коп. дороже противъ послѣдняго, но разница эта для заводчиковъ не 
приноситъ матеріальной пользы, такъ какъ всецѣло поступаетъ на пополненіе 
разницы въ стоимости провоза, обходящагося: южнымъ заводамъ 19 — 20 коп., 
польскимъ— около 17 коп. и уральскимъ: по желѣзнымъ дорогамъ— отъ 24 коп. 
(Сам.-Злат. ж. д.) до 26— 30 коп. (Ч еляб.-Екат. и Урал. ж , д.) и воднымъ 
путемъ— отъ 21— 23 коп. (чрезъ Рыбинскъ) до 2 2 — 25 коп. (чрезъ Н ижній) 
и 23 —  26 коп. (по системамъ). Что же касается отправки металловъ и 
издѣлій внизъ по Волгѣ и отпуска ихъ въ Лапшевѣ, то, вслѣдствіе задержки 
каравановъ мелководьемъ рѣки Чусовой, весенняя отправка съ Левшинской 
пристани на низовья, увеличивш аяся въ общемъ на 100 т. п , значительно 
запоздала, а привозъ желѣза въ Лаишевскую ярмарку, по сравненію съ 
предыдущимъ годомъ, уменыпился болѣе чѣмъ на 300 т. п. Несмотря на 
указанное уменыпеніе привоза, торговля Лаишевской ярмарки, работающей, 
главнѣйше, для удовлетворенія народнаго спроса, прошла при доволыю сла- 
бомъ настроеніи, что объяснялось, между прочимъ, застоемъ оборотовъ съ 
желѣзомъ на волжскихъ рынкахъ подъ вліяніемъ безвыгодной реализаціи хлѣ- 
бовъ. По низовьямъ Волги уральское желѣзо расходится въ Царицы нъ (около 
1Ѵ2 мил. пуд.), Саратовъ (%  мил. п}гд.), Самару, Астрахань и др. пункты, 
изъ которыхъ первые два имѣютъ почти исключительно транзитное значеніе, 
при чемъ Ц арицы нъ передаетъ почти 9 0 °/0 всего поступающаго въ него желѣза 
на ст. Донскую, откуда оно идетъ но р. Дону, главнымъ образомъ, до Рос- 
това; Саратовъ же отправляетъ металлы по желѣзной дорогѣ въ разные пункты 
своего округа. Весьма значительныя количества уральскихъ металловъ посту- 
паютъ съ Левшинской пристани и изъ Н иж няго-Н овгорода, черезъ Волгу и 
далѣе Каспійскимъ моремъ, на Кавказъ вообще и въ Баку въ особенности,
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поставщиками которыхъ состоятъ ве только всѣ заводскіе районы Россіи, но 
и многіе заграничные. Потребленіе желѣза въ Б аку  доходитъ до 2 х/ 2 мил. 
пуд. въ годъ, изъ которыхъ большая часть приходится на котельное лселѣзо, 
идущее на нефтяные и котельные резервуары и обсадныя трубы. Уральскіе 
заводы поставляютъ около ’/ 8 части всего потребнаго для Баку котельнаго 
желѣза, все остальное количество котораго постѵпаетъ съ юга (главнымъ обра- 
зомъ съ Днѣпровскаго завода), изъ Западной горной области (съ завода Гута- 
Банкова) и съ Нижне-Силезскихъ и Вестфальскихъ заграничныхъ заводовъ. 
Что же касается кровельнаго и сортового желѣза, то таковое поставляется въ 
Баку преимущественно съ У рала, ири чемъ цѣны его хотя и зависятъ отъ цѣнъ 
Нижегородской ярмарки, но, по прибытіи въ Баку, нѣсколько разъ въ году 
мѣняются, сообразно настроенію нефтяного рынка.

Такимъ образомъ, уральскихъ произведеній желѣзной промышленности 
въ отчетномъ году было выпущено на рынки на 4 мил. щ тд. болѣеѵ чѣмъ въ 
предыдущемъ году ( 2 3 , 8  мил. пуд. вмѣсто 1 9 , 8  мил. пуд. 1895 г.), при-чемъ 
обращалъ на себя вниманіе фактъ значительнаго увеличенія сбыта прямо съ 
заводовъ, составившаго двѣ пятыхъ (9,4 мил. пуд.) всего количества про- 
данныхъ металловъ, тогда какъ въ предыдущемъ году сбытъ этотъ составлялъ 
толысо х/з часть; увеличеніе это,— явивш ееся слѣдствіемъ какъ проведенія же- 
лѣзнодорожныхъ линій, такъ и развиваю щагося потребленія мѣстнаго края и 
несомнѣннаго, хотя и медленнаго, возрастанія требованій Спбири, — предста- 
вляется весьма отраднымъ, въ виду той громадной пользы, которую оно должно 
принести для всей промышленности.

Въ указанномъ общемъ количествѣ мѣстнаго сбыта издѣлій уральскихъ 
заводовъ заключаются, между прочимъ, обороты металлическаго рынка въ 
Ирбшпской ярмаркѣ , на которую въ отчетномъ году было привезено: желѣза, 
чугуна и издѣлій изъ нихъ— на 730  тыс. руб. и косъ, русскихъ и австрій- 
скихъ ,— на 400 тыс. руб.; изъ нихъ было продано: желѣза, чугуна и издѣлій 
изъ н ихъ— на 680 тыс. руб. и косъ— на 350 тыс. руб. Въ оборотахъ этихъ 
наиболыпее ѵчастіе принимали, по прежнему, А лапаевскіе и Верхъ-ІІсетскіе 
заводы, сбывающіе въ Ирбитѣ, благодаря своей близости къ пему, почти на 
7 а мил. руб. кровельнаго и, главнымъ образомъ (7 5 ° /0), сортового желѣза; 
въ болыпихъ также размѣрахъ ярмарка торгуетъ желѣзными издѣліями ека- 
теринбургскихъ кустарей и чугуннымъ литьемъ, идущимъ на удовлетвореніе 
потребностей домашняго хозяйства степняковъ-киргизовъ.

Какъ желѣзо, такъ и металлическія издѣлія, продаваемыя въ Нрбитской 
ярмаркѣ, предназначаются, почти исключительно, для сибирскихъ рынковъ, 
на которые уральскіе металлы поступаютъ, кромѣ того, чрезъ Тюмень, сна- 
чала—-по желѣзной дорогѣ, а затѣмъ— сплавомъ, по рѣкамъ Турѣ, Иртышу и 
Оби, или же, зимою,— гужемъ. Хотя въ отчетномъ году, какъ указано выше, 
сбытъ металловъ съ Урала въ Сибирь и увеличился, но увеличеніе это да- 
леко, однакоже, не соотвѣтствовало спросу, и цѣны на желѣзо на мѣстныхъ 
рынкахъ Восточной Сибири стояли очень высокія, чему способствовало такжѳ
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и сокращ еніе производительности Н иколаевскаго завода (въ Иркутской губер- 
ніи). Такъ, въ г. И ркут скѣ  продажныя цѣны на болѣе употребительные сорта 
ж елѣза были въ отчетноыъ году слѣдующія, за пудъ: брусковое, полосовое и 
круглое — отъ 4  до 6 руб., шинное —  отъ 5 р. 40 к. до 6 руб. и листовое: 
котельное н кровельное— 8 р., а бѣлое— 13 р. Рядомъ съ зтимъ, въ Томской  
горной области, на Абаканскомъ заводѣ, продавались: желѣзо разныхъ сор- 
т о в ъ — отъ 2 р. до 3 р. 50 к., издѣлія желѣзныя — отъ 2 р. 80 к. до 4  р . 
50 к. и чугунное литье: ваграночное— отъ 1 р. 50 к. до 3 р. и доменное— 
отъ 80 к. до 2 р. 40  к.

Переходя, затѣмъ, къ торговлѣ произведеніями желѣзной промышленно- 
сти въ другихъ мѣстностяхъ Имперіи, слѣдуетъ предварительно указать, что 
заграничная конкуренція въ дѣлахъ русскихъ рынковъ не оказала въ отчет- 
номъ году вліянія на пониженіе цѣнъ и ограничилась, вообще, только весьма 
неболыпнмъ райономъ, обнимавшимъ, главнымъ образомъ, нѣкоторыя окраины 
Россіи; если же иноземный продуктъ и выдерживалъ дальнія перевозки, то 
онъ прнходилъ на мѣсто достаточно дорогимъ, почему и не могъ оказывать 
давленія на цѣны русскаго продукта, тѣмъ болѣе, что самое полученіе ино- 
страннаго желѣза обусловливалось, въ болыпинствѣ случаевъ, только недо- 
статкомъ русскаго. Кромѣ того, такъ какъ русскіе рынки многимъ нашимъ 
иноземнымъ поставщикамъ служатъ лишь средствомъ для избавленія отъ пе- 
репроизводства и интересны поэтому только тогда, когда нѣтъ лучшаго сбыта, 
то въ 1896 году, имѣя болѣе выгодныхъ потребителей и не нуждаясь въ сбытѣ 
вообще, заг,раничные нроизводители и самп не проявляли особаго интереса къ 
Россіи.

Въ частности, изъ отдѣльныхъ районовъ наиболѣе удовлетворительные 
результаты въ отчетномъ году отмѣчаются для Ю ю -Запад наго  края  (считая 
въ томъ числѣ весь югъ и западъ, съ Петербургскимъ рынкомъ включительно), 
для котораго наличность всѣхъ благопріятныхъ обстоятельствъ сдѣлала озна- 
ченный годъ однимъ изъ немногихъ. Дѣйствительно, здѣсь наблюдалось наи- 
болѣе сильное оживленіе въ фабрично-промышленномъ строительствѣ; здѣсь 
предъявлялся казною спросъ на желѣзо для постройки винныхъ лавокъ и 
здѣсь же сосредоточивалась преимущественно поставка рельсовъ и желѣзно- 
дорожныхъ принадлежностей. ІІри этомъ, польскіе и южные заводы, будучи 
въ своей дѣятельности сосредоточены на правительственныхъ и желѣзнодорож- 
ныхъ заказахъ, собственно для рынка дали очень немного, да и то, сплошь и 
рядомъ, вызывая жалобы заказчиковъ на медленность и неаккуратность вы- 
полненія принятыхъ обязательствъ. Съ начала года здѣсь ощущалось уже 
повышательное движеніе, отразившееся прежде всего на сортовомъ желѣзѣ, а 
потомъ перешедшее и на листовое. Загранпчное сортовое вздорожало еще въ 
январѣ мѣсяцѣ. Ц ѣна Днѣпровскаго сортового на заводѣ была для Е іева, въ 
началѣ года 1 р. 56 к., а подъ конецъ— 1 р. 66 к. и даже 1 р. 70 к. За- 
граничное кровельное въ Кіевѣ въ теченіе года, въ продажѣ изъ вторыхъ рукъ, 
повысилось до 20 к. въ пудѣ, а въ частныхъ случаяхъ, напр., при продажѣ
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легкихъ разновѣсовъ, даже болѣе. Баргиава, въ началѣ года, отыѣчала сорто- 
вое желѣзо 1 р. 63 к., но уже въ исходѣ января цѣна эта  была повышена 
до 1 р. 65 к. и затѣмъ, къ концу года, возрасла до 1 р. 70 к .— 1 р . 75 к. 
Нѣсколько слабѣе шло повышеніе цѣнъ на желѣзо въ ІІет ербургѣ . Рынокъ 
этотъ гораздо болѣе можно считать рынкоыъ чугуна, чѣыъ желѣга, хотя по- 
требленіе послѣдняго и достигаетъ здѣсь очень крупной цифры въ 2 —  2 7 2 

ыил. пуд. (не считая 1 г/ 2 ыил. пуд. вывоза и потребленія желѣза мѣстнаго 
производства). Чугунъ лсе поглощается Петербургомъ въ громадномъ, годъ отъ 
годѵ увеличивающемся количествѣ. Такъ, напр., въ 1894год у  потребленіе этого 
продукта достигало здѣсь 7 Ѵ2 мил. пуд., причемъ въ этомъ количествѣ пре- 
обладалъ тогда иностранный продуктъ, а второе мѣсто занималъ чугунъ ураль- 
скій; южные же заводы участвовали очень мало. Но, въ теченіе нослѣднпхъ 
двухъ лѣтъ, югъ двинулъ сюда такія количества чугуна, благодаря пониженію 
желѣзнодорожнаго тарифа, что заграничный привозъ уменьшился въ 2 ' / 2 раза ') .  
Усиленное поступленіе южнаго чугуна вызвало нѣкоторое паденіе цѣнъ, ко- 
торое въ отчетномъ году опредѣлялось въ 2 — 3 коп. на пудъ, съ надеждою 
на дальнѣйшія пониженія. Уральскій чугунъ доставлялся сюда первыми руками 
по 8 0 — 84  коп. за пудъ, а южный— по 7 8 — 80 коп.

Что-же касаеіся рынковъ цент ралъной Р оссіи , съ Москвою во главѣ, 
то для нихъ результаты торговли желѣзомъ можно назвать средними; здѣсь 
уж е не было той горячности въ спросѣ, какая наблюдалась на нѣкоторыхъ 
рынкахъ Ю го-Западнаго края. Объясняется это тѣмъ, что хотя строитель- 
ный спросъ и поддерживалъ относительно твердое настроеніе, но мѣстное 
строительство имѣло болѣе спокойный характеръ, чѣмъ, напр., на югѣ. Къ 
тому же отсюда ыачиналось давленіе неудовлетворительнаго положенія хлѣб- 
наго рынка. Отчетный годъ для Зіосквы  но торговлѣ желѣзомъ былъ срав- 
нительно спокойнымъ годомъ: если не было лихорадочнаго спроса, то не 
замѣчалось и недостатка въ покупателяхъ, а цѣны неспѣшно, но неуклонно 
повышались, въ зависимости отъ повышенія на другихъ рынкахъ. Москва, 
по потребленію желѣза, занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ между рынками 
Россіи, такъ какъ поступленіе желѣза сюда достигаетъ 4 7 2— 5 мил. нуд. въ 
годъ, а вывозъ отсюда— отъ I 1/ ,  до 2 мил. пуд.; слѣдовательно, потребленіе 
равняется 3 мил. пуд., если не считать собственнаго производства и того, 
что немалая доля вывозимаго изъ Москвы количества поступаетъ на близь 
лежащ іе заводы и фабрики. Здѣсь сталкивается желѣзо всѣхъ желѣзопро- 
мышленныхъ районовъ Россіи, а также заграничное. По количеству, первое 
мѣсто принадлежитъ уральскому, затѣмъ много проходитъ заграничнаго, 
въ особенности спеціальныхъ сортовъ, не приготовляемыхъ Ураломъ. По 
отношенію къ чугуну Москва такж е является крупною потребительницею, 
главнымъ образомъ на литейные сорта, поступающіе въ теченіе послѣднихъ

*) В ъ 1894 г. въ  П етербургско-К ронш тадтскій портъ было ввеаено 90,796 тоннъ, тогда 
какъ  въ 1896 г .—37,488  тоннъ.
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лѣтъ болыпею частію съ южныхъ заводовъ. Чугуниое литье мѣстныхъ (за- 
московныхъ) заводовъ продавалось отъ 1 р. 30 к. до 1 р. 40  к. за пудъ 
при заводѣ.

Н ельзя, въ заключеніе, не отмѣтить производившагося въ отчетномъ 
году въ Россіи сооруж енія новыхъ по желѣзному производству заводовъ и 
и доменныхъ печей. Н а У ралѣ , въ Серебрянскомъ заводѣ, Гороблагодатскаго 
казеннаго округа, продолжалось ностройка доменной печи. Въ Уфимскомъ 
горномъ округѣ окончена постройка У зянскаго чугуноплавильнаго завода, 
а также перестроенъ въ доменный Воскресенскій мѣдиплавильный заводъ 
ІІаш кова; кромѣ того, приступлено къ возведенію Лапыштинскаго чугунопла- 
вильнаго завода, въ восточной части дачи Инзерскаго завода, вблизи весьма 
богатаго мѣсторожденія желѣзной руды (Лапыштинскій рудникъ), разработка 
котораго начата въ отчетномъ году. Н аконедъ, въ Верхотурскомъ горномъ 
округѣ, въ Богословскомъ горнозаводскомъ имѣніи, оконченъ постройкою 
и пущ енъ въ дѣйствіе Н адеждинскій сталерельсовый заводъ, съ 2 домен- 
ными печами, дающими каж дая по 1,500 пуд. чугуна въ сутки, и 4 марте- 
новскими печами.

В ъ замосковномъ краѣ , въ 1-мъ горномъ округѣ, начата и вчернѣ за- 
кончена постройка Семеновскаго сталелитейнаго завода Новицкаго и К 0., 
предназначеннаго для производства мелкихъ стальныхъ отливокъ изъ бессе- 
меровскихъ ретортъ, а во 2-мъ горномъ округѣ— приступлено къ возведенію 
двухъ новыхъ доменпыхъ заводовъ: 1) Судаковскаго, близъ г. Тулы, бель- 
гійскаго «Анонимнаго общества Тульскихъ доменныхъ печей,» гдѣ предпо-  
ложено мѣстныя желѣзныя руды проплавлять на привозномъ южно-русскомъ 
коксѣ, въ доменной печи, разсчитанной на 6 ,000 пуд. суточной выплавки, 
и 2) Дудинскаго, въ имѣніи Булгаковой, Козельскаго уѣзда, Калужской губ., 
съ неболыпою домною шведскаго типа, дѣйствующею яа  древесномъ горю- 
чемъ. Затѣмъ, въ Средне-Волжскомъ горномъ округѣ начатъ постройкою 
Сатисскій чугуноплавильный заводъ Поповыхъ, въ Ардатовскомъ уѣздѣ, Н и- 
жегородской губ., а въ Н ижне-Волжскомъ горномъ округѣ— приступлено 
къ сооруженію , въ 3-хъ верстахъ отъ г. Саратова, «Волжскаго стального за- 
вода» акціонернымъ обществомъ того же имени.

В ъ  Западной ю рной област и  начата постройка слѣдѵщихъ трехъ заво- 
довъ: 1) въ имѣніи Х левиска, гр. П лятера,— чугуноплавильнаго завода, съ 
древесноугольною домною, разсчитанною на годовую производительность въ
180,000  пуд. чугуна; 2) въ гор. К онскѣ— маленькаго сталелитейнаго завода, 
Левина и Клейна, съ одною 2 ‘/2 тонною мартеновскою печью, и 3) въ 
имѣніи Ближ инъ, гр. П лятера,— сталелатейнаго завода «Гута-Лю довикъ», 
предназначаемаго для изготовленія бандажей, осей и рессорной стали.

Въ Сѣверномъ краѣ , въ Олонецкой губ., продолжалась постройка домен- 
пыхъ заводовъ: С иговецкаго— акціонернымъ «Обществомъ горныхъ заводовъ 
въ Олонецкомъ краѣ» и Впдлицкаго— Обществомъ Путиловскихъ заводовъ; 
кромѣ того, акціонернымъ обществомъ «Ладога» приступлено къ постройкѣ
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чугуноплавильнаго завода въ П етербургскомъ уѣздѣ, близъ с. У сть-Славянка, 
на берегу р. Невы.

Н а  югѣ Р о сс іи ' продолжалось постройка: «Екатеринославскаго стале- 
литейнаго и механнческаго завода»— анонимнымъ обществомъ того же ииени. 
и Петровскихъ заводовъ— русско-бельгійскимъ металлургическимъ обществомъ. 
Затѣмъ, въ августѣ отчетнаго года, приступлено къ постройкѣ М аріуполь- 
скаго завода Ннкополь-М аріупольскимъ горнымъ и металлургическимъ обще- 
ствомъ; заводъ этотъ проектированъ съ 8 доменными печами, изъ которы хъ 
предполагается поставить пока только двѣ, съ тѣмъ, чтобы въ одной изъ нихъ 
выплавлять исключительно ферро-марганецъ изъ марганцовыхъ рудъ, залежн 
которыхъ арендованы обществомъ близъ г. Никополя. Въ виду принятаго 
обществомъ значительнаго и срочнаго заказа на керосинопроводныя трубы, 
первоначальную постройку завода приш лось значительно измѣнить, при чемъ 
главное вниманіе обращено было на скорѣйшее устройство трубопрокатной 
фабрики и необходимыхъ для нея листопрокатнаго и мартеновскаго цеховъ. По- 
требныя для этого машины и нриспособленія, до мелочей, а также желѣзныя 
зданія были доставлены изъ Америки въ концѣ отчетнаго года и работы по 
постройкѣ завода производились какъ днемъ, такъ и ночью, при электриче- 
скомъ освѣщеніи.

Наконецъ, въ И ркут ской горной област и  пущ енъ въ отчетномъ году 
въ дѣйствіе Н ово-Н иколаевскій , съ одною домпою, чугуноплавильный за- 
водъ, на правомъ берегу р. Ангары, около с. Лѵчихинскаго, въ Нижнеуднн- 
скомъ округѣ, Иркутской губ., принадлелсащій акціонерному обществу Во- 
сточно-Снбирскихъ заводовъ.

Указанное сооруж еніе новыхъ заводовъ и доменныхъ печей, въ связи 
съ расш иреніемъ производстна и различнаго рода техническими усовершен- 
ствованіями на многихъ изъ сущ ествующихъ заводовъ, даетъ полное осно- 
ваніе разсчитывать и на дальнѣйшее увеличеніе размѣровъ нашей желѣзной 
промышленности.

Каменноуголъная промышленностъ  также нѣсколько усилилась въ 1896 
году, при чемъ производптельность ея въ отдѣлыіыхъ уголыіыхъ районахъ вы - 
ражалась такпми цифрами, въ пудахъ:

Донецкій. . . .
Домбровскій . .
ІІодмосковный . .
Уральскій . . .
Кіево-Елисаветградскій 
Кавказскій . . . .  
Туркестанскій . .

1895.

298.565 ,240
224.764,881

10.158,494
15.756,801

356,038
1.135,856

529 ,074

1896 . В ъ  1896 г. боаѣе ( +  
или менѣе (— ).

31 0 .2 6 1 ,7 5 8  +  11 ,696 ,518  
222 .645 ,005  — 2 .1 1 9 ,8 7 6

9.636 ,142  —
20.949 ,952  +

299,497 —
1.852,797 +

522,352
5 .1 9 3 ,1 5 1

56,541
716,941

409 ,160  —  119,914
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1895. 1896 . В ъ 1896 г. б о л ѣ е (+ )
или менѣе (— 1.

Киргизской степи . . 221 ,890  1) 113,906 — 107 ,984
К у з н е ц к ій ..........................  1 .215 ,547  1 .380 ,230  +  164 ,683
П риморской области . 1 .121 .664  1.079,406 —  42 ,258

Итого . ’ 553 .825 ,485  *) 568 ,627 ,853  +  14 .802 ,368  "

И зъ этого видно, что въ 1896 году въ Россіи всего было добыто свыш е 
5 6 8 1/ ,  мил. пуд. минеральнаго угля, что, по сравненію съ предшествовав- 
шимъ годомъ, представляло собою увеличеніе почти на 15 мил. пуд., или 
около 2 1/ 2 % . Это увеличеніе зависѣло, главнымъ образомъ, отъ усиленія 
производительности копей Донецкаго и У ральскаго бассейновъ, изъ кото- 
рыхъ первый доставилъ на 11 ,696  т. пуд., или почти на 4 % , а второй— на 
5,193 т. пуд., или на 3 3 % , болѣе, чѣмъ въ 1895 году; нѣсколько возросла 
также добыча каменнаго угля какъ въ Кавказскомъ краѣ (почти на 717 т. п .), 
такъ и въ Кузнецкомъ бассейнѣ (на 164 т. п.). Во всѣхъ же остальныхъ 
бассейнахъ отмѣчалось уменыпеніе производительности угля, достигавшее: въ 
Домбровскомъ бассейнѣ— 2 ,1 2 0  т. п ., въ Подмосковномъ— 522 т. п., а въ 
К іево-Елизаветградскомъ Туркестанскомъ, Киргизской степи и Приморской 
области, въ общ емъ,— 326 т. п. И зъ 310 мил. пуд. минеральнаго угля, до- 
бытыхъ въ Донецкомъ бассейнѣ, на западную часть этого бассейна (Б ах - 
мутскій и Славяно-Сербскій уѣзды Екатеринославской губ.) приходилось 
181Ѵ2 мил. пуд., а остальные 128Ѵ 2 мил- ПУД- составляли производитель- 
нссть каменноугольныхъ копей области Войска Донского, при чемъ въ этомъ 
послѣднемъ количествѣ заключалось нѣсколько болѣе 8 0 7 2 мил. ИУД- соб- 
ственно каменнаго угля и около 48 мил. пуд. антрацита, который, какъ из- 
вѣстно, добывается въ Россіи исключительно только въ названной области. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, изъ указаннаго выше общаго увеличенія добычи мннераль- 
наго угля въ Донецкомъ бассейнѣ (1 1 ,696  т. пуд.), копи области Войска 
Донского доставили болѣе 9 1/ г мил. пуд., повысивъ въ отчетномъ году свою 
производительность на 8 %. Остальные, около 2 мил. пуд., приведеннаго 
увеличенія приходились на копи западной частп Донецкаго бассейна, усилив- 
шихъ, противъ предыдущаго года, размѣры своей добычи всего лишь на 1 %, 
причемъ увеличеніе производительности отмѣчалось для копей Х арьково-П ол- 
тавскаго и Бахмутскаго горны хъ округовъ, для первыхъ— почти на 3 мил. 
пудовъ, а для послѣднихъ— болѣе чѣмъ на 1 х/ 2 мил. пуд.; копи же Луганскаго 
горнаго округа, наоборотъ, уменыпили свою добычу на 2 1/ 2 мил. пуд. За- 
тѣмъ, въ Уральскомъ бассейнѣ послѣдовало въ отчетномъ году увеличеніе до- 
бычи каменнаго угля на всѣхъ копяхъ, кромѣ Нижне-Губахинской, при чемъ 
наиболѣе усилили свою производительность копи Кизеловскія (на 4 ,014  т. п .) 
и Луньевскія (на 1,237 т. п .); веобходимо, кромѣ того, отмѣтить возобно-

‘) Ц и ф ра эта  увеличена, противъ  пока8анной въ  О тчетѣ ва 1895 г., н а  121,500  пуд„ на 
оопованіи поздпѣйш ихъ данпы хъ.
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вленіе дѣйствія Егорш ихинскихъ копей (доставивш ихъ 285 т. п. угля), а 
также производство въ копп, устраиваемой торговымъ домомъ бр. Бердин- 
скихъ, развѣдочныхъ работъ (давшихъ 223 т. п. угля). Уменыпеніе ж е добычи 
угля на Нижне-Губахинской копп (на 656 т. п .) было послѣдствіемъ про- 
доллсавшагося въ ней, съ 1895 г., р}'дничнаго пож ара. Что касается Домб- 
ровскаго бассейна, то изъ показанной въ таблицѣ общей его производитель- 
ности свыше 2 224/ 2 мил. пуд.,— почти 196 мил. пуд., или 8 8 % ) было до- 
ставлено 6 крупными мѣстными угольными фирмами, а именно: 4  акціонер- 
ными обществами— Сосновицкимъ, горнопромышленнымъ «графъ Ренардъ», 
Варш авскимъ и Ф ранцузско-Итальянскимъ— и фирмами К узницкій и К° и 
князь Гуго-Гогенлоэ, при чемъ главнымъ призводителемъ угля въ бассейнѣ 
оставалось, попрежнему, Сосновицкое общество, двѣ копи котораго доста- 
вили 77х/ 2 мил. пуд. угля, т. е. около 35 % общеп добычи всего бассейна, 
хотя производительность принадлежащ ихъ ему копей и уменыпшіась, срав- 
нительно съ 1895 г., на 4 мил. нуд. Второе мѣсто по размѣру добычи сох- 
ранило за собою общество «графъ Ренардъ», добывшее въ отчетномъ году 
28 мил. пуд. угля,— менѣе противъ предыдущаго года на 3 мил. пуд.; за- 
тѣмъ слѣдовало Варш авское общество каменноугольной и горнозаводской 
промышленности, понизившее производительность своихъ копей до 27 Ѵ2 мил. 
пудовъ (съ 29,з мил. 1895 г.). Копн «Парижъ» п «Кошелевъ> Французско- 
Итальянскаго общества,— занимавшія до 1894 года по своей производитель- 
ности второе мѣсто, а затѣмъ, вслѣдствіе пожара, возникш аго въ первой 
изъ нихъ, сокративш ія свою добычу болѣе чѣмъ на 2 5 ° /0і— въ отчетномъ 
году, благодаря успѣшному ходу работъ по возобновленію дѣйствія копи 
«Парижъ» повысили, противъ 1895 г., свою производительность на 5 1/ 2 мил. 
пудовъ, или болѣе чѣмъ на 2 8 1/ 2 %, при чемъ, доставивъ всего 25 мил. пуд. 
угля, заняли четвертое мѣсто по размѣрамъ добычи, принадлежавш ее ранѣе 
копи «Сатурнъ» князя Гогенлоэ. Что же касается этой послѣдней копи, то, 
достигнувъ въ 1894 году наивысшаго предѣла добычи (около 22 мил. пуд.), 
возможнаго при существующихъ въ ней устройствахъ и значительномъ при- 
токѣ воды, она, въ теченіе двухъ послѣдующпхъ лѣтъ, оставалась почти на 
одинаковомъ уровнѣ, лишь незначительно понизивъ свою производительность. 
Н аконецъ, шестое по добычѣ мѣсто въ группѣ крупныхъ угольныхъ фирмъ 
(доставляющихъ болѣе 15 мил. пуд.) заняло впервые въ отчетномъ году то- 
варищество «Кузницкій и К 0.,» коии котораго (М плевицкія) дали болѣе 16 
мил. пуд. угля, увеличивъ, противъ 1895 т., свою производительность почти 
на 1*/а мил. пуд.

Обращаясь къ торговлѣ каменнымъ углемъ, необходимо прежде всего 
отмѣтить, что отчетный годъ характеризовался для юга Россги  вполнѣ благо- 
пріятнымъ въ этомъ отношеніи положеніемъ, при постоянныхъ цѣнахъ на 
уголь отъ 6 до 7 коп. на мѣстахъ добычи и среднемъ количествѣ запасовъ 
у производителей (до 20 мил. пуд.), увеличившихся лишь къ концу года 
(до 2 4 1/,, мил. пуд.) П ри этомъ, хотя мѣстная каменноугольная промышлен-
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ность и ые пріобрѣла въ 1896 г. новыхъ рынковъ (если не считать времен- 
наго спроса для заводовъ морского вѣдомства въ Колпино и Новый портъ, 
и то лишь благодаря состоявшемуся временному же пониженію тарифа до 
4/ і 50 коп. с ъ  пудоверсты), но за то расш ирила сбытъ угля между частными 
потребителями, а также желѣзными дорогамн, при чемъ требованія послѣднихъ 
оставались, какъ и въ 1895 г., на второмъ мѣстѣ. Такимъ образомъ, отмѣ- 
чавш аяся въ 1895 году обостренная борьба твердаго минеральнаго горючаго 
съ нефтяными остатками въ отчетномъ году какъ-будто нѣсколько затихла, 
при чемъ даже вывозъ антрацита,— на торговлѣ котораго означенная борьба 
отражалась всегда съ особенною силою,— замѣтно возросъ. Фактъ этотъ объ- 
ясняется, однако же, не возвратомъ желѣзныхъ дорогъ къ антрациту, а болѣе 
широкимъ раснространеніемъ послѣдняго въ сѣверныхъ районахъ Россіи  и, 
особенно, въ Москвѣ, чему значительно способствовалъ открытый здѣсь въ 
1895 году первый складъ грушевскаго антрацита.

Что же касается потребительныхъ рынковъ донецкаго угля, въ частности, 
то, благодаря усилпвш ейся добычѣ послѣдняго и свободной, въ теченіе почти 
всего года, перевозкѣ, таковые были вполнѣ удовлетворены и оставались все 
время спокойными. Такъ, въ Х арьковѣ  цѣны на складахъ были почти круг- 
лый годъ одинаковы и держались: для каменнаго угля 15 — 16 коп. и для 
антрацита 18— 19 коп.; въ началѣ декабря мѣсяца для антрацита отмѣчалось 
нѣкоторое повышеніе до 2 0 — 21 коп., конецъ же года, вслѣдствіе теплой 
погоды и достаточнаго подвоза угля, ознаменовался пониженіемъ цѣны на 
уголь на 2 — 3 коп. съ пуда. Затѣмъ, въ Р ост овѣ -на-Д ону ,— являющемуся, 
благодаря своему положенію, однимъ изъ самыхъ крупныхъ рынковъ антра- 
цита, откуда это топливо, кромѣ значительнаго сбыта на мѣстѣ, расходится 
въ другіе пункты его потребленія,— отчетный годъ отличался, вообще, спо- 
койнымъ настроепіемъ, при чемъ цѣны, съ января по конецъ апрѣля, стояли 
за пудъ, съ пріемкою на складѣ: крупнаго антрацита 1 4 — 14г/ 2 коп., кулака —
13 к о ц ., мелкаго въ ящ икахъ— 12 кон. и власовскаго, худшаго качества, на 
7 , — 1 коп. дешевле. Въ концѣ анрѣля, цѣны на. складахъ, соотвѣтственно 
цѣнамъ на копяхъ, нѣсколько понизились и антрацитъ котировался безъ 
погрузки: крупиып— 13 — 1 3 7 , коп., а мелкій для города 1 0 — 11 коп. Даль- 
нѣйшее пониженіе цѣнъ отмѣчалось въ половинѣ мая, когда крунный антра- 
цитъ, безъ погрузки, продавался ІО 1/^—-13 к., а съ ногрузкою— по 12 — 14 к., 
уголь же донецкій к у р н о й —по 1 0 7 , — 1 1  к.; но, вслѣдъ за тѣмъ, цѣны опять 
окрѣпли: въ ію нѣ— до 13 — 1 3 ’/ а к. за крупный антрацитъ, спрашивавшійся 
довольно оживленно н асуда, в ъ ію л ѣ — до 13— 14 к., въ сентябрѣ —до 13— 1 4 7 2 
и годъ закончился при еще болѣе повышенныхъ цѣнахъ, а именно: крупный 
антрацитъ— по 15— 1 5 7 ,  к., кулакъ— 1 4 '/ ,  к, сборный — 13 к. и власовскій—
14 к. ІІри этомъ, въ теченіе осени замѣчался усиленный спросъ со стороны 
А зовскихъ и Черноморскихъ портовъ, заготовлявш ихъ запасы на зиму, что 
совпало, въ то же время, съ уменыпеніемъ подвоза съ мѣстъ добычи, вслѣд- 
ствіе недостатка перевозочныхъ средствъ па ліелѣзпыхъ дорогахъ. Рядомъ съ
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этимъ, въ Ллександровскѣ-Гругиевскомъ, т. е. на мѣстѣ добычи, годъ начался 
нрп оживленномъ состояніи рынка, при чемъ стоявшіе морозы вліяли на уси- 
ленный спросъ мелкихъ сортовъ, крупные же шли тихо; съ погрузкою въ 
вагонъ. котировались: 2 -го пласта, крупный 1 0 — Ю 7 а— 11  к* и кулакъ 
87*— Ю  к., а 1 -го пласта, крупный 8 г/ а — 9 7 , — 1 0  к. и кулакъ 7 7 2— 8 1/ 2 к., 
орѣшникъ же обоихъ пластовъ 6 — 8  к. Приблизительно такія цѣны, съ не- 
болыпимъ пониженіемъ весною и лѣтомъ, продержались весь годъ, при чемъ 
торговля была, въ общемъ, спокойпая, съ колебаніями лишь для отдѣльныхь 
копей и въ зависимости отъ приказовъ изъ Ростова. Годъ закончился при 
цѣнахъ, повысившихся на 7 2 — 1 коп- на ПУДЪ? въ дѣятельномъ и твердомъ 
настроеніи; отмѣчался усиленный спросъ на круппый сортъ для Москвы, 
закупавш ей антрацитъ на зимнюю компанію. Для Таганроіскаго рынка, тор- 
гующаго какъ антрацитомъ, такъ и каменнымъ углемъ, отмѣчались цѣны: 
для перваго, весь годъ, кромѣ августа, въ 13 — 16 коп., а въ августѣ— въ 
1 2 7 3— 1 5 7а коп- и Для ВТ0Р0Г° — въ 11— 1 2 7 ,  коп. въ теченіе всего года; 
при этомъ спросъ на антрацитъ оживлялся въ началѣ и концѣ года подъ 
вліяніемъ морозовъ, каменнымъ же углемъ, который шелъ исключительно на 
паровыя суда, торговали бойко лишь въ теченіе навигаціи.

Далѣе, на рынкахъ Домбровскаго бассейна, съ Варш авою  во главѣ, годъ 
начался застоемъ въ дѣлахъ съ камепнымъ углемъ и цѣны понижались, 
вслѣдствіе усиленія подвозовъ и сокращенія спроса, п и чемъ за твердые 
сорта платили 7 8 — 83 ру5. за 110 корцевъ, по 6 пудовъ, а за мягкіе 73—- 
77  руб. Конецъ января ознаменовался пониженіемъ цѣнъ до 7 0 7 2 — 81 р. 
за 1 1 0  корцевъ, что было вызвано какъ теплою зимою и сокращеніемъ, 
вслѣдствіе этого, потребленія угля, такъ, главнѣйше, и конкуренціею лучшаго 
по качеству, хотя и болѣе дорогого верхне силезскаго угля, нотребляемаго 
лодзпнскими фабриками и заводами; вслѣдствіе этого, запасы угля на скла- 
дахъ въ Варшавѣ, а равно на копяхъ и на товарныхъ станціяхъ настолько 
увеличились, что многіе изъ товаровладѣльцевъ должны были продавать въ 
убытокъ. Обстоятельство это вызвало особыя мѣры со стороны ш ахтовла- 
дѣльцевъ, которые, по совѣщанію между собою, рѣшили цѣнъ не понижать, 
сокративъ, взамѣнъ этого, работы но добычѣ угля до 5 дней въ недѣлю. Въ 
февралѣ и до половины марта, а особенно въ концѣ его и въ началѣ апрѣля, 
благодаря уменыпившемуся подвозу, цѣны немного повысились (до 7 4 — 85 р. 
за 1 1 0  корцевъ), но вслѣдъ затѣмъ, съ половины апрѣля, настроеніе рынка, 
несмотря на незначительный подвозъ, начало ослабѣвать, вслѣдсгвіе крайне 
ыалаго спроса, и цѣны въ началѣ іюля стояли 65 р . за вагонъ худшихъ 
сортовъ, до 75 р .— самыхъ лучшихъ, твердыхъ и только въ розницу остались 
безъ перемѣнъ по 8 0 — 8 5 — 90 коп. за корецъ. Къ 10 августа подвозы угля 
настолько сократились, что съ этого времени до сентября дѣла съ камен- 
яымъ углемъ были нѣсколько лучше и спросъ увеличивался, что отразилось 
и на цѣнѣ, возросшей на 2 — 5 руб. на вагонъ для оптовыхъ продажъ; весь 
сентябрь мѣсяцъ прошелъ вновь при слабомъ спросѣ и нѣсколько понижен-



92 ГПРНОЕ ХОЗЯПСТВО, СТАТПСТИКА И ИСТОРІЯ.

ныхъ цѣнахъ; въ октябрѣ лсе, въ виду приближавш ейся зимы и умѣреннаго 
подвоза, настроеніе начало укрѣпляться и цѣны повысились на 3 — 4 руб. на 
вагонъ, а въ началѣ ноября появилось, кромѣ увеличеннаго мѣстеаго сбыта, 
усиленное требованіе на домбровскій уголь для Ю го-Западныхъ и М осковско- 
Брестской желѣзныхъ дорогъ, при чемъ за твердыя марки платили до 88, а 
за мягкія до 7 2 — 82 рублей за 110 корцевъ. Такое твердое настроеніе про- 
должалось, однако ж е, очевь недолго и снова упало уже съ 16 ноября, въ 
какомъ видѣ и осталось до 7 декабря, при пониженныхъ на 1— 2 руб. цѣ- 
нахъ за вагонъ, такъ какъ во весь этотъ періодъ времени предложеніе зна- 
чптельно превышало спросъ; конецъ же года отличался, благодаря увеличив- 
шемуся предъ праздниками спросу, довольно крѣпкимъ настроеніемъ, при чемъ 
цѣны повысились до 8 5 — 88 за вагонъ твердаго, 8 0 — 81 руб.— мягкаго угля 
и 8 5 — 95 коп. за корецъ при розничной продажѣ.

И зъ рынковъ Россіи, получающихъ каменный уголь изъ всѣхъ нашихъ 
районовъ, а  также изъ-за границы, надлежитъ упомянуть прежде всего объ 
Одесаъ , для которой отчетньй годъ начался при значительныхъ запасахъ 
минеральнаго топлива, при чемъ цѣны стояли за пудъ: домбровскаго угля— 
1 7 ‘/ 2 к., донецкаго 14— 16 х/ 2 к., гласговскаго 161/ , — 17 к., гулльскаго 19— 
19У2 к. и грушевскаго антрацита 2 1 — 23 коп. Н а томъ же, приблизительно, 
уровнѣ и при тихомъ настроеніи рынокъ этотъ оставался до открытія нави- 
гаціи, когда появился спросъ на уголь для рѣчныхъ и морскихъ нароходовъ, 
нѣсколько оживившій торговлю, которая затѣмъ была, однако же, довольно 
вялою въ теченіе всего лѣта п осени, вслѣдствіе постояннаго привоза, по- 
полнявш аго запасы какъ англійскаго, такъ и русскаго угля; цѣны оставались 
безъ перемѣнъ и всѣ требованія покупателей были удовлетворены вполнѣ; 
въ декабрѣ же мѣсяцѣ, съ прекращеніемъ привоза изъ М аріуполя и вслѣд- 
ствіе сокративш ейся доставки англійскаго угля, запасы стали уменыпаться и 
и годъ закончился при повыспвшихся нѣсколько цѣнахъ, а именно: доыбров- 
скій 1 8 7 а— 1 9 7 2 к .,  донецкій 15— 17 к ., глазговскій 18— 19 к., гулльскій 
15— 20 к. и грушевскій антрацитъ 2 2 — 24 к. за пудъ. Затѣмъ, въ Е іевѣ , 
центрѣ юго-западныхъ каменноугольныхъ рынковъ, цѣны донецкихъ углей, 
въ ввду послѣдовавшаго въ 1895 г. удешевленія тарифовъ, понизюшсь до 
17 к. въ началѣ года, а затѣмъ, въ ноябрѣ и декабрѣ— до 143/4— 151/ ,  к., 
при цѣнѣ на домбровскій уголь,— количество потребленія котораго въ этомъ 
краѣ вообще уменыпается,— въ 15— І б 1/* к. и кокса въ 2 1  к. за пудъ. По 
свѣдѣніямъ за первую половпну отчетнаго года. въ юго-западный край, вмѣстѣ 
съ Бессарабскою  и Херсонскою  губервіями, ноступило,— не считая 2 мил. пуд., 
употребленныхъ лселѣзнымп дорогами, — до 9 мил. пуд. твердаго минераль- 
наго топливіі, въ томъ числѣ: домбровскаго угля— 5 м. п ., донецкаго— 3 м. п., 
изъ Одессы— 900 т. п. и изъ-за границы — 90 т. п.; кокса же потребляется 
въ К іевѣ не болѣе 40  вагоновъ въ годъ. И зъ всего количества привезеннаго 
угля значительная часть была отправлена въ Бессарабію  и Новороссію, а 
также израсходована сахарными заводами Кіевской и Подольской губерній;
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на долю же собственно К іева пришлось, за всѣ 6  мѣсяцевъ, только отъ 4 0 0  
до 430  тыс. п. угля, что, между прочимъ, объясняется замѣтною въ послѣд- 
нее время конкуренціею нефти, усиленно вводимой на К іевскихъ заводахъ 
стараніями Грозно-Днѣпровскаго нефтепромышленнаго общества.

Наконецъ, въ Томской  горной области, вь Семипалатинско-Семирѣчен- 
скомъ округѣ, лучш ій ѵголь продавался по 15, а худшій 8 — 10 к. за пудъ. 
Въ Туркест аш ь  уголь Кокине-Сайской копи Петровой, въ Самаркандской 
области, поставлялся въ военное вѣдомство по 1 0  к. за пудъ, Нарынской 
копи той же Петровой, въ Ферганской области, продавался по 1 1 х/ 2 к., а 
Татариновской копи А гѣева, въ Сыръ-Дарьинской области, отъ 7 до 10 к. 
Н а Кавказѣ  же отмѣчались слѣдующія цѣны каменнаго угля: тквибульскій, 
крупный 8 — 9 к., мелкій 4 — 5 к. и брикеты 13 к., съ погрузкою въ вагоны, 
а кубанскій—отъ 6  до 9 к. за пудъ, на мѣстѣ.

Далѣе, нефтепромышленностпъ также немного увеличила свою произво- 
дительность, а именно съ 426 мил. пуд. 1895 года до 430  мил. пуд. въ 
отчетномъ году, т. е. на 4  мил. пуд., при чемъ увеличеніе это всецѣло за- 
висѣло отъ промысловъ Б акинской губерніи, повысившихъ свою добычу на 
9 мил. пуд. (съ 396 до 405 м. п .), при одновременномъ пониженіи произво- 
дительности промысловъ Терской области на 5 мил. пуд. (съ 28* /2 Д° 2 3 Ѵ2 м. п); 
въ прочихъ же губерніяхъ и областяхъ Кавказа, а также въ Закаспійской 
области и Туркестанѣ, добыча нефти.— оставаясь, какъ и прежде, незначительною 
вообще,— почти не измѣнилась противъ предыдущаго года.

Нефтедобывающая промышленность Апшеронскаго полуострова сосре- 
доточивалась, какъ и въ прежніе годы, главнымъ образомъ на 4 площ адяхъ: 
Балаханской, Сабунчинской и Романинской, составлявшихъ одинъ промы- 
словый районъ,и  Биби-Эйбатской—другой, при чемъ указанные выше 405 мил. 
пуд. выражали общую ихъ производительность, считая съ нефтью, потерянною 
при добычѣ и израсходованною на отопленіе паровыхъ котловъ. Собственно 
ж е полезная добыча нефти на упомянутомъ полуостровѣ. т. е. то количество 
ея, которое принято въ промысловые резервуары и оттуда поступило на нефте- 
перегонные заводы или же для вывоза по разнымъ направленіямъ, составляла 
386 мил. пуд. (противъ 377 м. п. 1895 г.), изъ которыхъ 299 мил. пуд. 
приходилось на нефть, полученную вычерпываніемъ (тартаніемъ), а остальные 
87 мил. пуд.— на выброшенную фонтанами. Такимъ образомъ, полезная до- 
быча нефти въ Бакинской губерніи увелачилась, сравнительно съ 1895 г., 
на 9 мил., или около 2 х/г %, причемъ увеличеніе это произош ло исключи- 
тельно за счетъ добычи тартаніемъ, которая повысилась въ отчетномъ году 
на 35 мил. пуд. (съ 264 до 299 м. п.), или на 1 3 % , тогда какъ количество 
фонтанной нефти, напротивъ, уменыпилось не только абсолютно (съ 113 
до 87 м. п.), но и относительно: въ 1895 году фонтаны доставили болѣе 
2 9 7 а %  всей иолезной добычи, а въ 1896 г .— 22 Уз и .  Приростъ фонтанной 
нефти оказался въ отчетномъ году только на Биби-Эйбатской площади: 
кромѣ того, на Балаханской площади, на которой не появлялось съ 1891 г.
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ни одного фонтана, въ 1896 году открылся совершенно неожиданно фон- 
танъ на промыслѣ Бенкендорфа, давшій съ глубины 84 саж., въ теченіе 
5 дней, 148 тыс. пуд. нефти. Н а остальныхъ же двухъ площадяхъ, Рома- 
нинской и Сабунчинской, фонтанная нефть, сравннтельно съ предыдущимъ 
годомъ, пошла на убыль, при чемъ убыль эта въ самыхъ крупныхъ размѣрахъ 
проявиласъ па напболѣе богатой нефтью и наименѣе дренированной сква- 
жинами Романинской площади, которая въ отчетномъ году дала фонтанпой 
нефти на 4 7 V, мил. пуд. менѣе, чѣмъ въ 1895 г. Если бы площадь эта 
находилась въ тѣхъ же условіяхъ, какъ Балаханская и Сабунчинская, сплошь 
покрытыя сквалш нами, прошедшимп уже весь нефтеносный ярусъ, то ука- 
занное обстоятесьство было бы плохимъ симптомомъ по отношенію запасовъ 
нефти на Романинской площади; но, въ виду песомнѣнной мощности нефте- 
носныхъ пластовъ ея, доказанной грандіозными фонтанами, періодичесіш воз- 
никающими на этой площади, сокращеніе для послѣдней добычи фонтанной 
нефти въ 1896 году должно быть отнесено къ такимъ случайнымъ явленіямъ, 
какъ, напр., неудачный выборъ мѣстъ для буровыхъ сквалшнъ, подтвержде- 
ніемъ чему служатъ и ранѣе происходившіе здѣсь поразительные скачки въ 
размѣрахъ годовой производительности фонтанной нефти, а именно: въ 1892 г. 
— 20 м. п., въ 1893 г .— 4 4  м. п., въ 1894 г .— 27 м. п. и въ 1895 г .— 
6 8 ’У2 м. п. Относительно Сабунчпнской площади необходимо замѣтить. что 
для нея уменыненіе фонтанной нефтп давно уже стало явленіемъ хрони- 
ческимъ; сильное же увеличеніе фонтановъ на Баби-Эйбатѣ является новымъ 
и яркимъ дрдтвержденіемъ мощности нефтяныхъ запасовъ въ этой площадп.

Что же касается добычи нефти тартаніемъ, то она производилась въ 
отчетномъ году чрезвычайно энергично, что обусловливалось, главнымъ обра- 
зомъ, экономическими причинамп: продолжавшееся повсемѣстное повышеніе 
цѣнъ на нефтяные продукты дѣлало выгодною эксплоатацію бѣдныхъ нефтью 
скважинъ и вызвало оживленіе въ области буровыхъ работъ; число скважинъ, 
оконченныхъ буреніемъ, съ 92 въ 1895 г., возрасло до 143 въ отчетномъ 
году, а начатыхъ буреніемъ— съ 155 до 209, при чемъ общее число пробу- 
ренныхъ саженъ съ 20 ,762  повысилось до 28,126. Затѣмъ, указанное выше 
уменыпеніе производительности нефти въ Терской области зависѣло отъ 
сокращ енія добычи на грозненскихъ промыслахъ, вслѣдствіе прекращ енія 
дѣйствія грандіознаго фонтана на промыслѣ Ахвердова, доставившаго въ 
1 895 году до 20 мил. пуд. нефтн. Вообще, неф тяная промышленнотть Тер- 
ской области сосредоточивается, главнымъ образомъ, въ мѣстности, находя- 
щ ейся въ нѣсколькихъ верстахъ къ сѣверо-востоку отъ г. Грознаго, гдѣ до 
настоящ аго времени нромышленное значеніе пріобрѣла пока сравнительно 
незначительная площадь, пространствомъ около 150 десятинъ, составляющая 
собственность Терскаго казачьяго войска. Здѣсь, въ 1896 году, добыча нефти 
производилась 4 фирмами изъ 11 сквалш нъ.

Повышательноо движеніе цѣнъ на нефть, начавшееся еіце въ коыцѣ 
1893 года, продолжалось, какъ упоминалось уже выше, и въ отчетномъ году.



Н а Бакинскихъ промыслахъ цѣна сырой нефти, повышаясь почти каждый 
мѣсяцъ, съ 7 ,і коп. за пудъ въ январѣ, поднялась до 8 ,5  коп. въ декабрѣ, 
при чемъ, въ результатѣ, средняя годовая цѣна въ 1896 году (7,8 коп.) пре- 
высила таковую же въ предыдущемъ году ( 6 ,5  коп.) на 1,3  коп. Причипы 
повышенія цѣнъ на сырье въ Бакинскомъ районѣ были, въ главныхъ чертахъ, 
тѣ же самыя, которыя дѣйстЕОвали и въ предшествовавшемъ году, а именео:
а) больш ой спросъ и хорош ія  цѣны н а  освѣтительныя масла за  гран и ц ею
б) такой же спросъ и цѣны на нефтяные остатки въ Россіи, гдѣ они, какъ 
лучшее и ьыгодное топливо, съ каждымъ годомъ завоевываютъ все большее 
и болынее примѣненіе, и в) имѣющіеся у нѣкоторыхъ крупныхъ фирмъ, 
главнѣйш ее у товарищества бр. Нобель, амбары болыпой емкости для долго- 
срочнаго храненія нефти, благодаря которымъ на мѣстномъ рынкѣ, въ теченіе 
всего года, существовалъ постоянный спросъ на сырье со стороны означен- 
ныхъ фирмъ, покупавшихъ нефть въ громадныхъ количествахъ не только для 
непосредственной переработки, но и для накопленія крупныхъ запасовъ въ 
своихъ хранилищ ахъ. Затѣмъ, въ Кубанской области нефть продавалась по 
цѣнѣ отъ 6 1/ ,  ДО '20 коп. за пудъ, въ Т ерской— отъ 3 до 4  к. и въ Дагестан- 
ской— отъ 2 7 ‘Д до 55 к. Ц ѣн ы ж е нанеф тяны е остаткп колебались въ отчетномъ 
году на главнѣйшихъ русскихь рынкахъ въ слѣдующпхъ предѣлахъ, за пудъ, въ 
копѣйкахъ: въ Баку (въ Черномъ городѣ)— отъ 7 г/в— 7 3/ 8 (январь) до 8 3/4— 9 
(декабрь); въ Царицынѣ (въ вагонахъ)— отъ ] 2 3/* — 13 (январь) до 1 8 — 20  
(декабрь); въ Нижнемъ-ЬІовгородѣ— отъ 1 6 ‘/ 2 — 1 7 г/ 3 (январь) до 2 2 1 / 4— 23 
(декабрь); въ Москвѣ (наливомъ на рельсахъ)— отъ 2 5 — 26 (январь) до 3 1 ’Д  
— 33 (декабрь) и въ Кіевѣ (наливомъ) — отъ 4 0 — 42 (январь) до 45  (декабрь).

Наконецъ, соляная промы ш ленност ь, въ общемъ, понизила, противъ 
1895 года, свою производительность, какъ это видно и зъ  нижеслѣдующей 
таблицы, въ которой показана добыча въ Россіи различныхъ родовъ пова- 
ренной соли, въ пудахъ:

К аменной. Самосадочной. Выварочной. Всего.

1895 г о д ъ .......................... 19 .538 ,435  51 .822 ,772  23 .057 ,980  94.419 ,187

1896 »   21.022,171 39 .501,221 2 2 .035 ,834  82 .559 ,226

Такимъ образомъ, въ 1896 году общая производительность соли въ 
Россіи уменыпилась, сравнительно съ предыдущимъ годомъ, на 1 1 ,9  мил. пуд., 
или болѣе чѣмъ на 1 2 У2 °о/, причемъ уменыпеніе это относилось главнымъ 
образомъ къ самосадочной соли (болѣе 1 2  мил. пуд.), а также къ соли выва- 
рочной (1  мил. пуд.,); добыча же каменной соли, напротпвъ, нѣсколько 
увеличилась (почти на 1 1/ 2 мил. пуд.). Въ частности же, въ 1896 году ре- 
зультаты операцій по полученію соли въ главнѣйш ихъ изъ солепроизводи- 
тельныхъ районовъ Россіи представлялись. сравнительно съ прѳдыдуіцимъ 
годомъ, въ слѣдующемъ видѣ. Всего было получено соли, тысячъ пудовъ:

ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССІ0 въ 1896 г. У5
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Ю жная Россія . .
П ермская губ. . 
А страханская » 
Оренбургскій рай о н ъ 1) 
Кавказскій край . .

1895. 1896. В ъ  1896 г. ы енѣе.

49,511 44,881 4,630
17,195 16,518 677
16,768 11,092 5,676

2,499 2,338 161
2,433 2,029 404

Въ поясненіе приведенныхъ цифръ необходимо добавить, что въ южной 
Россіи, гдѣ получается соль всѣхъ трехъ родовъ, т. е. каменная, самосадочная 
и выварочная, выволочка самосадочноп соли уменыпилась, противъ 1895 г., 
на 6 ,678 т. п., а производительность выварочной соли— на 75 т. п .; добыча 
же каменной соли, наоборотъ, возрасла на 2 ,123 т. п. П ри этомъ, по отчету 
Х арьковскаго временнаго Комитета по перевозкѣ минеральнаго топлива и 
соли, вывозъ изъ Донецкаго бассейна каменной и выварочной соли равнялся 
почти 21,459 тыс. пуд. (противъ 19 ,518  тыс. пуд. 1895 г.), изъ которыхъ 
17,608 тыс. пуд. приходилось на каменную и 3,851 тыс. пуд. на выварочную 
соль. Такимъ образомъ, нотребленіе соли въ отчетномъ году увеличилось: 
для каменной соли— на 1,746 т. п. (съ 15,862 до 17,608 т. п .), а для выва- 
р о ч н о й -н а  195 т. п. (съ 3,656 до 3,851 т. п .). Районы потребленія Донец- 
кой соли остались тѣ же, что п въ предыдущемъ году; главными изъ нихъ 
были, попрежнему, Западный край и Сѣверо-Западный. Что же касается 
соляной промышленности Черноморскаго побережья, то таковая, съ р азви - 
тіемъ добычи каменной соли въ Бахмутскомъ районѣ, начала быстро утра- 
чивать ближайшіе рынки сбыта и производство озерной соли стало замѣтно 
сокращ аться. Быстрому упадку крымской солепромышленности не мало спо- 
собствовало покровительство, оказанное желѣзнодорожными тарифами вновь 
возникавшей каменносоляной промышленности, вслѣдствіе чего вывозъ озер- 
ной соли, чрезъ Одессу и Николаевъ, внутрь Имперіи сократился на 3 м ш ь 
пуд. въ годъ. Въ поискахъ другихъ, хотя бы болѣе отдаленныхъ ры нковъг 
озерная соль наш ла себѣ сбытъ въ портахъ русско-балтійскаго побережья, 
но и здѣсь первое время она находилась въ неблагопріятныхъ условіяхъ для 
сбыта внутрь страны, вслѣдствіе неравномѣрности тарифовъ цля каменной и 
озерной соли. Съ 1892 года, когда иностранныя суда, оставшись безъ работы, 
въ виду запрещ енія вывоза хлѣба за границу, значительно понизили фрахты, 
вывозъ соли изъ крымскихъ промысловъ въ балтійскіе порты увеличился и 
достигъ за указанный годъ 4 мил. пуд.; благодаря дешевизнѣ морскихъ фрах- 
товъ, вызванной ипостранною конкуренціею, рынокъ этотъ и до настоящаго 
времени сохраняется за крымскою солью, отправки которой этимъ путемъ 
составляютъ, въ среднемъ, около З У 2 мил. пуд.

Въ Пермской губерніи, доставляющей исключительно выварочную соль, 
уменьшеніе производительности послѣдней отмѣчается уже въ теченіе нѣс- 
колькихъ лѣтъ и трудно разсчитывать, чтобы ири настоящ ихъ условіяхъ

4) О ренбургская губ. и области У ральская  и  Т ургайская.
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производство это могло здѣсь значигельно подняться. Причиною этого яв- 
ляется, главнымъ образомъ, сильная копкуренція со стороны озерной и камен- 
ной соли, обходящихся на мѣстѣ производства вдвое дешевле, нежели соль 
пермянка, одно изъ наиболѣе тяжелыхъ условій полученія которой заклю- 
чается въ дороговизнѣ древеснаго топлива. Отсюда проистекаетъ затрудни- 
тельность сбыта пермской соли, которая даже на Нижегородской ярм аркѣ — 
самомъ главпомъ рынкѣ ея— не можетъ конкурировать съ баскупчакскою 
соиыо, а въ другіе пункты средней полосы Россіи въ большемъ количествѣ 
идетъ бахмутская соль; потребленіе же пермской соли на мѣстЬ и по л и а іа  
Уральской желѣзной дороги составляетъ всего лишь 8°/° общей выварки ея.

Въ Астраханской губерніи. добывающей только самосадочную соль, 
производительность ея, какъ видно изъ таблицы, уменьшилась на 5,676 тыс. 
пуд., при чемъ уменыпеніе это исключительно отаосилось къ Баскунчакскому 
промыслу, на которомъ, сравнительно съ 1895 г., было добыто соли менѣе 
на 6,096 тыс. пуд., что объясняется неблагопріятными условіями осажденія 
соли на этомъ озерѣ, а  также размывомъ уже добытой соли, вслѣдствіе быв- 
шихъ въ отчетномъ году сильныхъ и частыхъ дождей. Что же касается 
прочихъ астраханскихъ озеръ, то выволочка изъ нихь сола увеяичндась 
на 420 тыс. пуд. противъ предыдущаго года.

Въ Оренбургскомъ райопѣ добыча каменной соли на Илецкомъ про- 
мыслѣ уменыпилась на 176 т. п.; но, рядомъ съ этимъ, нѣсколько увеличи' 
лась, противъ предыдущаго года, выволочка самосадочной соли въ Тургай- 
ской области. Въ Кавказскомъ лге ісраѣ, наоборотъ, отмѣчалось пониженіѳ 
производнтельности озерной соли на 440 т. п., при нѣкоторомъ повышеніи 
добычи каменной и выварочной соли.

Изъ этого видно, что послѣдовавшее общее уменыпеніе добычи самоса- 
дочной соли зависѣло отъ сокращенія выволочка ея на промыслахъ южной 
Россіи (6 ,678  т. п .) и Астраханской губерніи (5 ,676  т ,-н .); наибэлЬе зч іч а - 
телыюе пониженіе производителыюсти выварочной соли относилось къ соле- 
вареннымъ заводамъ Пермской губерніи (на 677 т. п.), а также южной Россіи 
(на 75 т. п .); что же касается каменной соли, то добыча ея особенно возрасла 
на копяхъ юлшой Р оссіи (н а 2,223 т. п.), при одновременномъ не особенно 
значительномъ пониженіи въ Оренбургскомъ районѣ. Къ сказанному слѣдуетъ, 
однако же, добавить, что, кромѣ показанныхъ въ таблицѣ районовъ, поварен- 
ная соль получается у насъ также въ губерніяхъ: Архангельской, Вологодской 
и Варш авской (выварочная), въ Закаспійской обласги и Туркестанскомъ 
краѣ (каменная и самосадочная), въ Семипалатинекой и Забайкальской обла- 
стяхъ (самосадочиая) и, наконецъ, въ Еписейской и И ркутской губерніяхъ 
(выварочная). Но въ каждомъ изъ этихъ районовъ производительность соли 
вообще менѣе значительна, чѣмъ въ поименованныхъ въ таблицЬ [оть 69 т. п 
(Архангельская губ.) до I 3/* м. п. (Туркестанъ)], при чемъ ежегодиыя коле- 
банія въ производительности ихъ не отражаются особенно замѣтнымъ обра- 
зомъ на общихъ результатахъ операцій по получепію соли въ Имперіи.

го р н . ж у р н .  1898. Т . I , кн. I . 7
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Чтобы  закончить обзоръ положенія солепромышле.нности, представляется 
нелишнимъ привести нижеслѣдующія давны я о цѣнахъ на соль, существо- 
вавш ихъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Имперіи въ 1896 году. Въ юоісной 
Р осс іи  цѣны соли представляли значительныя колебанія, въ завпсимости отъ 
мѣстъ ея добычи. Такъ, въ Таврической губерніи, въ Евпаторійской группѣ, 
платили за пудъ соли, съ доставкою на суда, отъ 5 до 7 коп., на П ерекоп- 
ской группѣ, на мѣстѣ,— отъ 4  до 9 к., на Чонгарской, на мѣстѣ ж е,— отъ 
2 2/з до 3 1 /'2 к ., на Керченско-Ѳеодосійской— отъ Ѵ / 2 до 3 к. и на Кинбург- 
ской, съ доставкою на суда, —  отъ 5Ѵ2 до 10 к.; въ Бессарабской губерніи 
цѣны на соль, на промыслахъ, колебалисъ отъ 5 до 10 к. за пудъ, а въ Х ер- 
сонской— отъ 3 ’/ 2 до 7 Х/ 3 к.; наконецъ, въ Екатеринославской губерніи за 
пудъ каменной соли платили 5— 10 к., а цѣна выварочной соли измѣнялась 
отъ 7 до 15 к. Въ Астрассанской губерніи  баскунчанская соль продавалась, 
при озерѣ, по 13/ 4— 2 3/ 4 к . за пудъ; на Владимірской пристани, съ погруз- 
кою въ баржи, новосадка отдавалась по 5 3/„— 6 к., корневая— 6 1/ ,  к., а 
молотая, за всѣ сорта одинаково, дороже на 0,60— 0,75  к. на пудъ; южно- 
астраханская соль, на главнѣйш ихъ пристаняхъ, продавалась: партіями— по 
4Ѵ2— 5 к. и въ розницу— отъ 5 до 6У 2 к., въ молотомъ же видѣ— на 1 к. 
дорож е. П ермская  соль продавалась, на мѣстѣ, на заводахъ, отъ 7 ‘/ а до 11 к. 
за пудъ, волою дская, на Сереговскомъ заводѣ, партіями— отъ 28 до 40  к. 
п архангельская, съ Ненокскихъ варницъ, оптомъ— отъ 22 до 28 к. Въ 
В арш авской  губерн іи  среднйя продажная цѣна соли на Цѣхоцинскомъ заводѣ 
была 33 к. за пудъ. Н а Еавказѣ, при казенныхъ промыслахъ и источникахъ, 
соль продавалась за пудъ: на Кульпивскомъ, Н ахичеванскомъ и Кагызман- 
скомъ пром ы слахъ— крупная 10 к., а мелкая 5 к., на Ольтинскомъ— круп- 
ная 15 к. и мелкая— 10 к.; на озерахъ Ставропольской губерніи— отъ 6 до 
12 к.; на источникахъ Дагестапской области 10— 20 к., Терской области 
1 0 — 12 к.; на озерахъ Бакинской губ. 5 — 10 к. Въ Закаст йской област и  
средняя цѣна челекенской каменной соли въ У зунъ-Ада была 5 к. за щ гдъ, 
соль л<е баланш емская продавалась, на станціи,— кусковая но 10, а молотая—  
по 20 к. В ъ С ем ипалат инскоп област и  соль Карасукскаго озера отдавалась 
на мѣстѣ по 5 к. за пудъ; въ юж но-Енисейскомъ о к р у т , на Троицкомъ 
заводѣ, цѣна соли не превыш ала 80 к. за пудъ, въ городахъ лсе Канскѣ, 
Енисейскѣ  и Красноярскѣ эта соль продавалась отъ 80 к. до 1 р .  35 к., въ 
зависимости отъ наличныхъ запасовъ. Н а  солеваренныхъ заводахъ и въ 
казенны хъ магазинахъ П р кут ско й  горной области  были слѣдующія цѣны 
на соль, за  пудъ: въ Иркутскомъ заводѣ— 46 к., Устькутскомъ— 50 к., Илим- 
скомъ— отъ 30 до 55 к., Туманшетскомъ— 90 к. и Киранскомъ— 80 к.; въ 
казенны хъ же магазинахъ и стойкахъ: Забайкальской области— 1 р. 40  к., 
А мурской— 1 р. 75 к., ІІриморской— 1 р. 68 к. и Якутской— отъ 97 к. до 
1 р . 20 к.
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Всѣ вышеприведенныя данныя о добычѣ и полученіи металловъ и дру- 
гихъ полезныхъ ископаемыхъ сведены въ нижеслѣдующей таблицѣ, показы- 
вающей какъ производительноеть главнѣйшихъ отраслей горно-заводской 
цромышленности Россіи , кромѣ Финляндіи, въ 1896 году, такъ и измѣненіе^ 
сравнителыю съ предыдущимъ годомъ, этой производительпости, въ пудахъ 
(съ округленіемъ въ большихъ цифрахъ).

Въ 1896 г. болѣе (-)-) 
1895. 1896. или мепѣе (— )

В ъ пудахъ. В ъ  °/о-

Уголь минеральный. . . 553 .825 ,000 568 .627 ,000  +  14.802 ,000  2 1/,
Нефть.......................................  4 2 6 .000 ,000  430 .000.000  +  4 .000 ,000  • / , ,
С о л ь ......................................  94 .419 ,000  82 .559 ,000  — 11.860,000  121/ ,
Чугунъ..................................... 87 .141 ,000  97 .370 ,000  +  10.229,000 1 1 х/ 2

Ж е л ѣ з о ................................ 27 .861 ,000  30 .796 ,000  +  2 .935 ,000  Ю 1/ ,
С т а л ь ................................  35 .777 ,000  43 .828 ,000  +  8 .051 ,000  2 2 7 ,
М ѣ д ь ......................................  340 ,050  330,611 —  9,349 2 ‘/ г
Ц и н к ъ ................................  307 ,060  381,974 +  74 ,914  2 4 ' / 2
Ртутъ....................................... 26 ,500  30,004 +  3 ,504  13
Золото шлиховое. . . 2 ,509 2 ,26977—  2 3 9 ‘/ 4 9 ‘Д
Платина.................................  2 6 9 7 2 301 +  З І 1/^ 1 1 г/ 3

Такимъ образомъ, 189 6  годъ былъ очень благопріятнымъ для нашей 
ж елѣзной  промышленностн, которая въ теченіе его значительно развилась и 
усилила свою производительность; довольно благопріятные результаты отмѣ- 
чаются также по отношенію къ выплавкѣ цинка и полученію ртути и пла- 
тины. Что же касается минеральнаго угля и нефти, то добыча ихъ хотя и 
повысилась, но весьма слабо, въ особенности нефти. Наконецъ, значительно 
сократились размѣры добычи какъ золота, такъ и соли, а также нѣсколько 
понпзилась и производительность мѣди. Въ общемъ, слѣдовательно, для горно- 
заводской промышлеяности отчетвый годъ былъ менѣе благопріятнымъ, нежели 
1895, когда, на ряду съ огроыныыи успѣхаыи желѣзнаго производства, отмѣ- 
чалось также сильное увеличеніе производительности нефти (на 1 1 0  м. п.), 
соли (на 13 м. п.), мѣди (на 2 6 1/ 2 т. п.) и ртути (на 14Ѵ2 т. п.), при зна- 
чительно большемъ, чѣмъ въ отчетномъ году, повышеніи добычи минераль- 
наго угля (на 25 м. п.) и вдвое меньшеыъ сокращеніи добычи золота 
(на 1 0 9 7 ,  п.).
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Отвѣтъ на  статью Н . Покровскаго: «Ж елат елъныя изм ѣ ненія въ 
дѣліъ изданія  «Горнаго Ж ур н а ла », помѣщенную въ «Извѣстіяхъ Общества Гор- 
ныхъ Инженеровъ» № 1 2 , 1897 г. Профессора И в. Тиме.

Интересная по заглавію статья эта, къ сожалѣнію, обнаружпваетъ педоста- 
точную подготовленность автора къ обсужденію поставленнаго имъ вопроса. Кромѣ 
того, весьма странпымъ представляется самый тонъ статьи, безапелляціонно-авто- 
ритетный.

Основная мысль автора заключается въ томъ, «что «Горны іі Ж урналъ* н е - . 
хорош ъ , и  что не видно лучш а ю  способа— какъ передача ею  въ р у к и  сам о- 
ст оят елънаю  редакт ора, такъ, чтобы Горны й Ученый Комит ет ъ ею со- 
всѣмъ не касалсяіу.

Вообще опъ противъ коллегіальнаго учрежденія и находитъ, что Горный 
Ученый Комитетъ, занятый другими дѣлами, не можетъ руководить журналомъ и 
ставитъ его на послѣдній плапъ. Идеаломъ автора по издательской части является 
«В ѣ ст никъ Финансовъ.»

Я полагаю, что нриведеннаго впошѣ достаточпо для надлежащей оцѣнки 
разсматриваемой статьи. Ио такъ какъ статья напечатана въ журналѣ уважаемаго 
Общества, членомъ котораго я имѣю честь состоять, то я считаю необходимымъ 
дать разъясненія. Отвѣтъ мой будетъ коротокъ и заключаться въ слѣдующихъ 
трехъ пунктахъ:

1) Рѣдкое засѣданіе Г. Учеиаго Комитега проходитъ безъ того, чтобы пе 
были затронуты различные вопросы, касающіеся изданія «Горнаго Журнала». ІІо 
своей полнотѣ, внѣшности и прекраснымъ чертежамъ, «Горный Журналъ» зани- 
маетъ видное мѣсто въ средѣ другихъ нашихъ техническихъ изданій. Требованія 
на него постоянно возрастаютъ не только у насъ, но и за границей. Въ иностран- 
ныхъ журналахъ часто встрѣчаются указанія и рефераты о статьяхъ нашего жур- 
налэ. Имѣя пѣкоторыя слабыя стороны, въ зависимости отъ недоотатка и каче- 
ства доставляемыхъ матеріаловъ, вообще можно сказать, что мы имѣемъ хорошій 
«Горный Журналъ», и въ немъ принимаютъ участіе, хотя и непостоянное, всѣ 
наши лучшія силы, и въ которомъ заключается обильный и драгоцѣнный мате- 
ріалъ, касающійся русскаго горнаго дѣла.

2) Задерживаніе въ печатаніи представляемыхъ статей по большей части не 
зависитъ отъ воли Комитета. Мастеровъ писать у насъ не много. Какъ оригиналь- 
пыя, такъ и переводныя статьи часто представляются въ такомъ видѣ, что безъ 
исправленій, сокращеній пли доиолиеній ихъ бываетъ невозможно напечатать. Осо- 
бенно осторожно приходится обращаться съ оригинальными статьями; здѣсь носто- 
ронияя рука не допуст им а , и ириходится статыо возвращать для измѣненій ав-
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тору, нерѣдко проживающему за тысячи верстъ. Къ переводнымъ трудамъ Коми- 
тетъ часто относится съ излишнимъ вниманіемъ, исправляя ихъ въ рукописи и 
даже въ послѣдней корректурѣ. Совершеннаго отказа въ печатаніи заслужиг.аютъ 
только такія статьи: а) которыя противорѣчатъ научнымъ принципамъ и Ь) без- 
грамотпо написанпыя.

Статьи лицъ авторитетныхъ нечатаются безъ всякаго просмотра со стороны 
Комитета. Соображаясь съ матеріальными средствами журнала, при большомъ ко- 
личествѣ чертежей, статьи печатаются по очереди, по мѣрѣ возможности. По са- 
мому характеру крупныхъ статей, нѣтъ особой спѣшности, и почти безразлично, 
полвиться ли она двумя, тремя мѣсяцами раныне или позже.

Все сказанное отпосится къ болынимъ статьямъ. Мелкія же статьи, рефераты, 
рецензін и т. п. от вѣт ственный  редакторъ можетъ печэтать безъ особаго раз- 
смотрѣнія Комитетомъ, т. е. абсолютно безъ всякой задержки.

3) Горный Ученый Комитетъ представляетъ собою учрежденіе коллегіальное. 
Членами его состоятъ люди съ имепемъ, заявившіе себя учеными и практиче- 
скими трудами, и принадлежащіе къ самымъ разнообразнымъ спеціальностямъ 
горнаго дѣла. Здѣсь мы имѣемъ спеціалистовъ: по горному искусству, металлургіи, 
механикѣ, геогнозіи, палеонтологіи, минералогіи, заводскому и рудничному дѣлу, 
горной статистикѣ и даже по медицинѣ. Для разсмотрѣнія статей по маркшейдер- 
скому искуссгву, химіп и физикѣ обращаются за содѣйствіемъ къ профессорамъ 
Горнаго Института. Этимъ путемъ мпогіе профессора сдѣлались впослѣдствіи чле- 

намп Ученаго Комитета.
Секретарь Ученаго Комитета спеціалисть по нефтяному дѣлу и, наконецъ, Ре- 

дакторъ— Горный Инженеръ. Можно ли, послѣ всего этого, говорить, что часто 
для разсмотрѣнія иной статьи въ Ученомъ Комитетѣ не находится спеціалиста. 
Не праздное ли это сужденіе.

Подобно тому, какъ и у насъ, болынинство лучшихъ техническихъ журна- 
ловъ за границей издается также подъ руководствомъ коллегіальныхъ учрежденій, 
совѣтовъ, комитетовъ и т. п., образуемыхъ изъ спеціалнстовъ, составившихъ себѣ 
имя въ наукѣ и техникѣ и принадлежащпхъ къ ученой корпораціи, или занимаю- 
щихъ видныя мѣста на рудпикахъ и ваводахъ, или, наконецъ, принадлежаіцихъ къ 
лицамъ административнаго надзора. Для нримѣра я укажу на слѣдующія періоди- 
ческія изданіа: 1) В и ііе ііп  сіе 1а Зосіёіё сіе 1’іпсіизігіе  т іпёгаіе, одинъ изъ
самыхъ лучшихъ горныхъ журналовъ. 2 ) В иІІеііп  сіе 1а Зосіёіё сі'епсоигадетепі 
Ае Ѵ Іпйизіг іе  па ііопаі. 3) Веѵие гтіѵегзеііе сіез М іпез. 4) 2еіі8с1ігі(і сіез 
Ѵегеіпез Л еиізскег Іпдепіеиге. 5) БіаЫ & Е ізеп . 6 ) 2,еіізсІігі('і / и г сіаз 
Вегд-Ш Ш еп & Заііпепгѵезеп  и проч., въ томъ числѣ наши: «Горнозаводскій
листокъ» и «ІІзвѣ ст ія Общества Горныхъ Инж енеровъ*.

Находясь въ полномъ невѣдѣніи относительно иностранной литературы и 
ссылаясь на одипъ, совсѣмъ неподходящій источникъ, Вѣст никъ Финансовъ, 
г. Покровскій  желалъ бы коллегіальное учрежденіе замѣнить однимъ лицомъ, въ 
противпость мудрой русской пословпцѣ: «одинъ умъ хоротъ, а д в а л у ч ш е ъ .  Да 
избавитъ насъ судьба отъ такихъ реформаторовъ (!).

Для оживленія «Горнаго Журпала», конечно, весьма желательно, помимо боль- 
шихъ статей, имѣть и мелкія сообіценія, рефераты, рецензіи и т. п. На это обстоя- 
тельпво еше раныне было обращено вниманіе Ученаго Комитета и кое-что 
ул;е сдѣлано въ этомъ отношеніи, и остается только пожелать, чтобы число добро- 
волъньхъ  ]), и знающихъ свое дѣло, участниковъ журпала было больше. Невоз-

ѵ) ГГотому что, кром ѣ окудной нолистной платы , другихъ  оредствъ для вознаграж денія 
авторовъ  «Горвый Ж урналъ»  не имѣетъ. В сякія  улучш енія, сопряж енны я оъ увеличеніемъ деяеж - 
пы хъ  затратъ , поотоянно вотрѣчали отпоръ со стороны  финансоваго вѣдомства.
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можно же требовахь, чтобы только одіш чдеиы Ученаго Комитета наполняли книжки 
«Горнаго Журнала>.

Людямъ практическимъ, заиятымъ на заводахъ и рудникахъ, конечно, нѣтъ 
времени серьезно заниматься литературою; большинство изъ ішхъ и не имѣетъ 
навыка писать большіе трактаты. Да въ этомъ и нѣтъ надобности; небольшія же 
статьи и сообщеиія вполнѣ доступны ихъ компетентности, иотому что отъ такихъ 
трудовъ требуется только дѣловитость и ясность изложенія. Такія статьи могутъ 
быть помѣщаемы въ «Горномъ Журналѣ» отвѣтственнымъ Редакторомъ безъ всякой 
задержки. Въ заключеніе скажу:

Поболыпе усердія и труда и поменьше праздныхъ словъ, почтенные реформа- 
торы!.

ПИСЬМ О Р Е Д А К Т О РУ .

М ияост ивы й  Государъ!

Въ виду неоднократныхъ запросовъ со стороны техниковъ и нѣко- 
торыхъ книгопр одавцевъ, я  имѣю честь увѣдомить, что къ печатанію второго 
изданія моей справочной книги «для горныхъ инженеровъ и техниковъ по 
горной части» уже приступлено въ типографіи П . П . С ойкина.

При благопріятныхъ условіяхъ, книга выйдетъ въ свѣтъ къ осени на- 
стоящаго 1898 г. Новое изданіе отличается оть перваго значителыю боль- 
шею полнотою и пеработкой за-ново, соображаясь съ новѣйшими успѣхами 
горной техники.

Профессоръ Ив. Т и м е .
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Ковыя книги:

Установщикъ элею прическаіо освѣщенія. Элемеитарное руководство для 
техішковъ и моитеровъ. Составилъ^.. В . Ш кляр евт ъ . Стр. 282 ,  рие. 302. Спб. 
1897 г. Издаиіе Ф. В. Щепанскаго.

При почти полномъ отсутствіи въ Россіи спеціальныхъ школъ, которыя го- 
товили бы монтеровъ-электротехпиковъ, единственный путь для всѣхъ желающихъ 
стать монтерами— путь самообразованія. Этотъ путь, крайне трудный, значительно 
облегчается, если существуютъ толковыя популярныя руководства, въ которыхъ, 
въ общедоступной формѣ, изіагали бы важпѣйшія свѣдѣпія по изучаемому 
предмету. На русскомъ языкѣ такихъ популярно практическихъ руководствъ вообще 
мало, а посвящепныхъ электротехникѣ почти совсѣмъ нѣтъ. Поэтому появленіе въ 
печати каждаго новаго руководства но электрогехпикѣ, особенно предназначеннаго 
спеціально для монтеровъ, заставляетъ всѣхъ электриковъ обратить на него осо- 
бое вниманіе.

Съ чувствомъ глубокой благодарности къ составителю за его трудъ, взялись 
мы ноэтоиу за разсмотрѣніе «Установщика дия электрическаго освѣщенія», на- 
дѣясь пайти въ немъ дѣйствителыю полезное руководство.

Но съ первыхъ же строче.?ъ намъ пришлось разочароваться. Дальнѣйшее 
чтеніе только еіце болѣе убѣдило насъ, что въ томъ видѣ, въ какомъ теперь 
изданъ «Установіцикъ», онъ едва ли можетъ принести «монтеру» какую-нибудь 
пользу, а вѣрнѣе припесетъ только вредъ, давъ ему массу неправильныхъ понятій 
и прямо таки невѣрныхъ свѣдѣній.

Судя по предисловію, руководство предназначено для лицъ мало свѣдующихъ, 
и авторъ обѣщаетъ, что «читатель, недостаточно подготовленный для полнаго 
уясненія себѣ иринциповъ тѣхъ или другихъ механизмовъ или снстемъ устройства 
электрическаго освѣщенія, во всякомъ случаѣ, найдетъ въ настояіцемъ руководствѣ 
пе мало полезиьіхъ практическихъ указаній». Чтобы еще болѣе облегчить изученіе 
электротехники такому «недостаточно подготовленному» читателю, г. НІкляревичъ 
прибавляетъ къ своей кпигѣ введеніе, содержащее. «необходимыя свѣдѣпія изъ фи- 
зики».

И вотъ этотъ «малоподготовленный» читатель на первой же страпнцѣ введе- 
нія встрѣчаетъ такія фразы: «Электричество есть одинъ изъ видовъ энергіи, по- 
добно теплотѣ и—'ПО Герцу— овѣту. Энергія распространяется при посредотвѣ волно- 
образныхъ колебаній, совершаемыхъ съ огромною скоростыо частнцами воображае-
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маго тѣла— эфира, который нрониваетъ сквозь вс% м ат еріалъны я  тѣла», и далѣе: 
«электричество можелъ быть превращено въ магнетизмъ п обратно. Электричество 
раздѣляется на статическое (эл. въ покоѣ) и динамическое (эл. въ движеніи)» 
и т. д. на цѣлыхъ 47 страницахъ.

Интересно, что можетъ вьшести монтеръ изъ ихъ изученія? Намъ кажется— 
мало хсрошаіо. Не только «мало подготовленнаго», но и «много подготовленнаго» 
читателя могутъ сбить съ толку краткія и выразительныя опредѣленія, подобныя 
приведеннымъ выше. Эти фразы взяты наудачу съ 1 страницы, но во введеніи 
есть мѣста, еще болѣе способпыя породить недоумѣпіе въ умѣ читателя. Такъ, 
«перемѣнный» токъ опредѣляется какъ токъ, направленіе котораго быстро мѣ- 
няется, и ни словомъ не упомяпуто, что онъ мѣняется «періодически»; а это-то и 
есть самое важное. Далѣе говорится о какомъ-то «токѣ на анодѣ», который 
имѣетъ свойства окислителя; утверждается, что <пагрѣваніемъ нельзя получить 
токовъ достаточно сильныхъ для освѣщенія» (а термоэлектрическія батареи). Чи- 
татель, хорошо знакомый съ учевіемъ объ электрическихъ явленіяхъ, пожалуй, 
разберетъ, что собственно хочетъ сказать авторъ, но «малоподготовленный»—  едва-ил.

Рядомъ съ такими, такъ сказать, неточностями, въ книгѣ г. Шкляревича 
можно найти и прямо невѣрныя свѣдѣнія. Напр., си лу  тока  авторъ смѣшиваетъ 
съ плот ност ью  тока; т рубку силъ опредѣляетъ просто какъ круглый пучекъли- 
вій силъ; смѣшиваетъ понятія «напряж енія» и т о т ен ц іа лъ » (употребляя вы- 
ражепіе «разность наііряженій» въ смыслѣ «электровозбудителыіая сила)» и т. д. 
Но лучшимъ обраяцомъ свободнаго обращенія автора съ физикой можетъ слу- 
жить статья о маінитной ивдукніи. Въ ней (стр. 25) авторъ уткерждаетъ, что 
индукція В = Ы ~ \-А п «7, гдѣ И  папряженіе поля, а <7 си ла  намагничивающаго  
т ока. Ыы можемъ себѣ обтяснить эту страшную ошибку только тѣмъ, что въ 
руководствѣ, изъ котораго авторъ почерпалъ свои свѣдѣнія, для обозначенія силы 
тока и инт еисивност и нам агничиванія  (которая должна входить въ предыдущую 
формулу) употреблена одна и та же буква <7, что и ввело г. Шкляревпча въ за-

вблужденіе. Далѣе, на той же страницѣ, авторъ утверждаетъ, что отпошепіе — ;а —

называется магнитной проводимостью поля, а отношеніе ~  =  к  (гдѣ /  по

г. Шкляревьчу сила тока) лагпитной воспріимчивостью поля. Мы не будемъ до- 
лѣе заниматься выпиской подобнымъ курьезовъ, которыхъ въ «Установщикѣ» 
можно найти достаточпо, обратимъ только вниманіе на страиность терминовъ, упо- 
требляемыхъ авторомъ. Такъ, авторъ говоритъ «индуктанція», «импеданція», 
«прессшпапъ», «дроссель» и т. д. и вообще не лризнаетъ терминовъ, принятыхъ 
уже въ русской физической и элекіротехнической литературѣ.

Въ заключеніе нельзя не повторить, что въ настоящемъ видѣ книжка 
і . Шкляревича едва-ли можетъ быть полезпа кому-нибудь и едва-ли можетъ 
иомочь монтеру уяснить себѣ основные принципы электротехники. Это очень жаль, 
тѣмъ болѣе, что издана книга очень педурно и имѣетъ самую привлекателыіую 
внѣшность; только внутреннее содержапіе этой изящной внѣшиости ие соотвѣт- 
ствуетъ.

М. Ш а т е я е н ъ .
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А м ериканскге ст анки  для обработки мет алловъ и  работ а на  нихъ. 
А . Г а т и ук а , адъюыктъ - профессора Технологическаго Ииститута Императора Ни- 
колая I. С.-Петербургъ 1896 г. Типографія В. Киршбаума. Изданіе ЙІинистерства 
Финансовъ, Департамента Торговли и Мануфактуръ. 21 г/ 2 листовъ текста и атласъ 
чертежей въ 29 таблицъ.

Изъ предисловія мы узнаемъ, что настоящій трудъ представляетъ результатъ 
коыапдировки автора въ 1893 г. на всемірную выставку въ Чикаго и осмотра 
наиболѣе замѣчателыіыхъ механическихъ фабрикъ въ Америкѣ: С еллерса, Б о л -  
дуина  и проч.

За предисловіемъ слѣдуетъ пространное В веденіе , весьма обстоятельно зна- 
комящее насъ съ общимъ хараитеромъ американскаго машипостроенія. Особенное 
впиманіе обращепо: 1 ) на замѣпу ручной работы машинпою, что весьма существенно 
при дороговизнѣ тамъ рабочихъ рукъ; 2 ) массовое производство и вытекающая изъ 
него взаимозамѣняемость отдѣльныхъ частей механизмовъ; 3) особая точность въ 
работѣ тамъ, гдѣ это нужно. На стр. 10 уиоминается о пришабриваніи къ ша 
блонамъ. ІІри очень крупныхъ машинахъ, не имѣющихъ характера валового про- 
изводства (стр. 1 1 ), пріемы работъ мало отличаются отъ европейскихъ. Только 
Жорлиссъ наблюдаетъ особую точпость въ работѣ и при очень крупныхъ маши- 
нахъ. Въ простыхъ машинахъ мало обращаютъ вниманія на наружную отдѣлку. 
Станки фрезерные, револьверные  и наж дачные въ Америкѣ имѣютъ болѣе об- 
ширное примѣненіе, нежели въ Европѣ. Особенно замѣчательны различные приспо- 
собленія для точной вывѣрки и установки предметовъ на металлообрабатывающихъ 
станкахъ. IIри точной прпгонкѣ и для наведенія узоровъ, въ большомъ ходу ручная 
работа приш абриванія.

Г л а ва  I  (стр. 24— 63). Эта глава посвящена наиболѣе распространенному 
типу стапковъ— токарныхъ. Большіе патронные станки съ горизонтальною осыо 
(европейскаго типа) въ Америкѣ по болыпей части замѣнепы вертикальнымп стан- 
ками. Весьма болыиое распространеніе имѣютъ такъ называемые револъверные 
станки; это токарные станки безъ задней бабки и съ подручникомъ для нѣсколь- 
кихъ, послѣдовательно дѣйствующихъ рѣзцовъ. На стр. 2 5 — 27 подробно трактуется 
о деталяхъ американскихъ токарныхъ станковъ. На фиг. 8 — 10 показаны особен- 
ности конструкціи подшиппиковъ. Фрикціонные коптръ-приводы къ главному шпин- 
дедю и т. п. отличаются быстрымъ и спокойнымъ дѣйствіемъ. Большинство но- 
винокъ хотя и люботытно, но нерѣдко онѣ нссятъ характеръ только попытокъ 
улучшить дѣло. Далѣе идетъ детальное описаніе задней бабки и суппортовъ. Свое- 
сбразные различные способы укрѣпленія рѣзцовъ и для регулированія ихъ поло- 
женія по высотѣ (фиг, 15— 18). Весьма оригпнальны устройства для поворачи- 
ванія части суппорта въ вертикалыюй плоскости. До страііицы 45  дано весьма 
детальное оиисапіе суппортовъ. Характерно расположеніе всѣхъ механизмовъ, упра- 
влякщихъ самоходомъ, па одной общей доскѣ, что позволяетъ удобно управлять 
станкомъ съ одного мѣста, упрощая роль токаря. На стр. 5 3 — 57 изложены пріемы 
работъ при изготовленіи новыхъ токарныхъ станковъ. На фиг. 38 и 39 (стр. 57) 
изображенъ тииъ тяжелаго токарнаго станка, для обработки на центрахъ предме- 
товъ вѣсомъ до 1,300 пуд. На стр. 5 8 — 62 дапы главные размѣры американскихъ 
токарныхъ станковъ.

Г л а ва  I I  (стр. 63— 120). Револъверные ст анки. Выше было сказано, что 
это гуть тскарные станки (короткіе) безъ задней бабки съ особаго рода суппортомъ 
для нѣсколькихъ, послѣдовательно дѣйствующихъ рѣзцовъ. Суппортъ состоитъ изъ 
двухъ частей: а) съ прямолішеинымъ движеніемъ и Ь) поворачивающагося па- 
трона съ рѣзцами. Особенное распространеніе они имѣютъ при массовомъ произ-
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водствѣ: швейныхъ машинъ, велосипедовъ, огнестрѣльнаго оружія и т. п., тре- 
бующнхъ взаимо-замѣняемости отдѣльныхъ чаетей. На стр. 6 8 — 82 дано детальное 
описаніе револьверныхъ станковъ и производство на нихъ различнаго рода работъ. 
Таблица VIII поовящеиа наиболѣе сильпому револьверному станку систезіы Г и - 
шолъта. На фпг. 55  изображень саморегулирующій патронъ. Эготъ стапокъ, съ 
1 0 -ю рѣзцами п съ автоматической подачей каждаго, позволяетъ выполнять очень 
сложныя работы. На таблицѣ X изображенъ револьверный станокъ Д ж онса  и 
Ламсона  для производства работъ изъ круглаго желѣза діам. 2 — 3". На стр. 94 
упоминается о приспособленіяхъ для отдѣлки длинныхъ и тонкихъ предметовъ. 
Револьверные г.танки подраздѣляются на иѣсколько категорій. На стр. 101 — 107 
приведены таблицы главныхъ размѣровъ револьверныхъ станковъ, уиотребляемыхъ 
въ Америкѣ. На стр. 117— 118 имѣются интересныя данныя производителыюсти 
стапковъ, выраженной времеиемъ, потребньтмъ на обработку предметовъ извѣсг- 
ныхъ размѣровъ. Револьверные станки примѣняются въ Лмерикѣ около 40 лѣтъ.

Г л а ва  I I I  (стр. 120 —  140). П а т р о ш ы е токарные ст анки съ верт и-  
калъной осъю. При обточкѣ болыпихъ шкивовь, маховиковъ, поршней и т. п. въ 
Америкѣ эти станки замѣняютъ собою патронные станки (съ горизонтальной осыо) 
европейскаго типа. Изобрѣтеніе этихъ станковъ хотя и принадлежитъ Б одм еру, 
въ Англіи, въ 1839 г., но въ Европѣ оии не принялнсь. Въ Америкѣ-же они 
имѣютъ исключительное распространепіе при крупныхъ токарныхъ работахъ (см. 
табл. XII и XIII). Вращеніе отолу чаще всего сообщается при помощи зубчатаго 
вѣнца съ внухреннимъ зацѣпленіемъ. Устройство замка для рѣзца весьма сходно 
съ таковымъ-же при строгательныхъ станкахъ. Станви фирмы ШІез Тооі IѴогкз 
бываютъ еще снабжены слѣдующими приспоооблепіями: 1 ) скалкой для раоточки 
болыпихъ цилиндровъ; 2 ) приборомъ для дѣла шпоночныхъ канавокъ въ ступицахъ 
шкивовъ и маховиковъ; 3) усгройствомъ для обточки шкивовъ и 4) для ь - 
рѣзки винтовъ. На стр. 124 имѣется таблица главныхъ размѣровъ стакковъ. 
Достоинства вертикальныхъ станковъ: 1) вращаюіційся столъ (патронъ) поддер- 
живается по всей окружности; 2 ) установка и центрированіе предмета проще и 
легче; 3) нѣтъ надобности балансировать нредметъ, когда ось стола не проходитъ 
чрезъ его центръ тяжести. При станкахъ небольшихъ размѣровъ вмѣсто двухъ 
стоекъ примѣняется одна (см. табл. ХПІ). Для растачиванія ступицъ шкивовъ и 
колесъ примѣняются станки упроіценнаго типа. На стран. 129 —  130 обращено 
вниманіе на расточку цилиндровъ плоскима рѣзцами съ болыною подачею ихъ при 
каждомъ ходѣ. Нельзя, однако, эти пріемы считать исключительно американскими, 
потому что подобныя работы мы наблюдали въ Апгліи еіце въ 60-хъ годахъ *). 
Для обточки скатовъ вагонныхъ колеоъ со стальными бандажами примѣняются 
горизонтальные станки (фиг. 104 —  105). Не полагаясь на одни центры, заста- 
вляютъ вращаться ось колесъ еще въ шейкахъ, что донуокаетъ сииманіе весьма 
крупныхъ стружекъ. На фиг. 105 представленъ подобный станокъ, самый большой 
изъ существующихъ въ Америкѣ. Работа идетъ раза въ четыре успѣшнѣе, нежели 
при прежнихъ станкахъ. На фиг. 106 представленъ станокъ Н ейлъса  для мас- 
соваго изготовленія шкивовъ. Производительность нодобныхъ станковь громадна, 
какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ числовыя данныя на стр. 137. На фиг. 107 
изображенъ подобный-же станокъ, но съ вертикальной осью.

Отдѣлъ I V  (сгр. 141 —-  167). Вспомогательныя машины при токарныхъ 
станкахъ: отрѣзные и центргсровочные станки. Станки эти бывають раздѣльные, 
или оба вмѣстѣ составляютъ одио цѣлое. На фяг. 110 представленъ центриро- 
вочный стапокъ ІІр а т т а  и У ит нея, весьма компакгной и прочпой конотрукціи.

Ом. соч. Основы маш иностроенія. Томъ I I ,  стр. 381—384.
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Съ цблію увеличенііі производительиости отрѣзныхъ стапковъ, чпсло оборотовъ 
увелпчивается по мѣрѣ углублепія рѣзцовъ, при поиощи фрикціоыиыхъ приводовъ 
(фиг. 111). Таблица XV посвящена деталямъ иодобнаго рода станковъ. Стапки 
для правки металловъ не отличаются огъ европейскихъ. На фиг. 119 предста- 
вленъ типъ подобнаго станка.

На стр. 150— 152 говорится объ устройствѣ патроновъ токарныхъ стапковъ. 
Въ Америкѣ имѣются даже спеціалыіыя фабрики, занимающіяся изготовленіемъ па- 
троновъ (Н огіоп  и гіроч.). Патроиы устраиваются саморегулирующіе пли съ от- 
дѣльпымъ иередвижевіемъ каждаго кулака. Для надѣванія обтачиваемыхъ предметовъ 
ва оправки часто пользуются услугами гидравлическаго иресса, при чемъ надѣваніе 
и сниманіе происходитъ весьма быстро.

Балансированіе быстро вращающихся предметовъ въ Америкѣ въ болыномъ 
употребленіи. На фиг. 124 представленъ станокъ, служащій для балансированія 
шкивовъ. Страницы 154— 161 посвящены изучепію конструкціи токарныхъ рѣз- 
цовъ. Въ Америкѣ, для изготовленія рѣзцовъ, примѣняются сталыіые бруски прямо- 
угольнаго сѣченія съ отношеніемъ сторонъ */і> а не квадратные и круглые бруски, 
какъ въ Европѣ, потому что паибольшее напряженіе рѣзцовъ происходитъ ио 
вертикальному направленію. На фиг. 125 представленъ наборъ рѣзцовъ для токар- 
наго стапка неболыпихъ размѣровъ. Для черповыхъ работъ употребляются чугун- 
ные закаленные рѣзцы (Болдуинъ и Селлерсъ). Фиг. 128— 130 весьма оригинальныя 
державки для рѣзцовъ. На стр. 162— 166 имѣются цѣнныя данпыя на счетъ 
силы, затрачиваемой различными стапками. Опредѣленіе силы станковъ въ иослѣд- 
пее время облеічается тѣмъ обстоятельствомъ, что отдѣльные стапки нерѣдко 
приводятся въ дѣйствіе отдѣльными злектро-моторамм, и, ио указаніямъ амперо- 
м ет ра  и волътметра, точное вычисденіе силы сводится къ рѣшенію простыхъ 
арпѳметическихъ задачъ.

Т ла ва  V  (стр. 167— 194). Оверлилъные станкгі. Американскіе сверлильные 
станки характеризуются многими весьма интересными деталями. Весьма оригинальпы 
станки съ иередвижнымъ нижнимъ подшипникомъ шпинделя. Для возможпости об- 
точки, дѣлаютъ особый нриводъ для вращенія стола (фиг. 141). Для массоваго 
нроизводства примѣняютъ стапкн съ нѣсколышми шпинделями, расположенными въ 
рядъ, или по окружности, вокругъ колонны, или сверла бываютъ вставлены въ 
револьверпой головкѣ (фиг. 143). Стран. 1 85— 190 посвящены радіалъно-свер- 
лилънымъ станкамъ. Преимуществениое распростраиеніе имѣютъ спиралъны я  сверла. 
На стр. 1 90— 193 имѣются числовыя даиныя относительпо скорости вращенія 
и подачи сверла. Въ крупныхъ сверлахъ иногда шагъ винтовой линіи пе остается 
иостояннымъ, а возрастаетъ по мѣрѣ прпближенія къ хвосту сверла, что дѣлаетсн 
для облегченія выдѣленія стружки.

Г л а ва  V I  (стр. 194— 215). Болт орѣзные ст анки. Преобладающій типъ 
станковъ съ раздвижными плашками (системы С еллерса). Система четырехъ нла- 
шекъ имѣетъ наибольшее распространеніе, въ противоположность системѣ трехъ 
плашекъ, употребляемой въ Европѣ. Для подачи смазки весьма часто при стан- 
кахъ призіѣняются маленькіе центробѣжные насосы. Далѣе слѣдуетъ описапіе 
различпыхъ деталей станковъ. На страниц. 2 0 4 — 205 имѣются цифровыя данныя. 
На страннц. 2 05— 207 ошісаны труборѣзные станки. Всякій болторѣзный ста- 
нокъ пригоденъ и для нарѣзіш гаекъ, стоитъ только плашки замѣнить патропчи- 
комъ для мѣтчика, но устраиваются и спеціальныя гайкорѣзательные станки для 
массоваго производства. Замѣчателенъ стапокъфирмы М аііопаі М асК. С° (фиг. 169). 
Нѣсколько шпипделей, числомъ 6 до 10, расположено вокругъ колонны, изъ коихъ 
каждый иослѣдоьательпо подвигается къ рабочему, сохраняющему одно и тоже 
опредѣленное мѣсто. Производительность такого станка громадна: 12,000 штукъ 
3/ 8" гаекъ въ 1 0  часовъ (!).
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Г ла ва  V I I  (стр. 215 —  242). Ф резерные станки. Въ Америкѣ они 
получили начало въ 2 0 -хъ юдахъ, но до 60-хъ годовъ иримѣнялась только 
одна ихъ категорія, а именно зуборѣзные стаики. Особепное распространеніе фре- 
зерные станки получили въ Америнѣ  со времени изобрѣтенія фрезъ новаго типа 
н способовъ точепія ихъ. Фрезы особепно пригодны для массоваго производства 
въ оружейномъ дѣлѣ, при изготовленіи швейныхъ машинъ и т. п. Фасонныя набор- 
ныя фрезы нозволили примѣнять ихъ и для крупныхъ предметовъ. Яа табл. XXI 
изображены различные типы фрезерныхъ станковъ. Наиболѣе сложными предста- 
вляются универсальные  фрезерные станки, допускаюіціе нарѣзку спираіей. Далѣе 
идутъ станки типа строгальныхъ машинъ (фиг. 178). Весьма оригипальны станки 
типа ш епит ъ. Станки этого типа (фиг. 176) съ успѣхомъ замѣняютъ токарные 
станки; работа идетъ раза въ четыре успѣшнѣе. Стр. 2 3 8 — 241 посвящены изуче- 
нію фрезъ америкапской системы, отличающихся отъ европейскихъ болѣе круп- 
ными зубцами. Здѣсь же имѣются цифровыя данныя о размѣрахъ и скоростяхъ фрезъ.

Г л а ва  V I I I  (стр. 2 4 2 — 262). Зуборѣзные ст анки. Для цилиндрическихъ 
и коническихъ колесъ выработаны особые типы фрезъ. На фиг. 183 пзображенъ 
станокъ для приготовленія фрезъ. Въ зуборѣзномъ станкѣ вгѵавеу имѣется нѣ- 
сколько рядомъ расположенныхъ фрезъ, получающихъ вращательное и постуиательное 
движеніе. ІІри одномъ оборогѣ фрезъ, нарѣзываемое колесо поворачивается на одинъ 
зубецъ. Въ машинѣ Г р а н т а  нарѣзывапіе зубцовъ коническихъ колесъ произво- 
дится безъ шаблопа, и дискообразная фреза получаетъ одновременпое движеніе вмѣстѣ 
съ нарѣзываемымъ колесомъ. Машина даетъ совершенно правилыіые съ теоретиче- 
ской точки зрѣнія зубцы, и одна и та же фреза служитъ для воспроизведенія цѣ- 
лаго ряда колеоъ. Въ машинѣ Б и л ы р а м а  задача приготовленія зубцовъ кониче- 
скаго колеса рѣшается иначе, помоіцыо рѣзца съ прямолинейными очертаніями; 
при этомъ возмсяшы только зацѣпленія по разверт камъ. Шаблонные зуборѣзные 
станки на выставкѣ въ Чикаго совершенно отсутствовали. На страницѣ 262 
имѣются свѣдѣпія о нарѣзкѣ зубчатыхъ реекъ.

Г л а в а  I X  (стр. 2 6 2 — 308). Наж дачные ст анки. Они подраздѣляются 
на двѣ категоріи: для черповой (грубой) и отдѣлочной (чистовой) обработки. Вто- 
рые представляютъ болѣе интереса, менѣе извѣстны у насъ, а потому авторъ 
исключительно занимается ими. Особенное вниманіе обращепо па станки фирмы 
Б раунъ-Ш арпа  (Таблица XXIV). Для расточки цилипдрическихъ отверстій пмѣется 
особый приборъ. На стр. 2 7 2 — 283 помѣщены весьма цѣнныя указаиія о свойствахъ 
наждачиыхъ круговъ, о значеніи ихъ степени твердости или мягкости, скорости 
вращенія круга и обрабатываемаго предмета. На фиг. 2 1 3 — 214 изображенъ на- 
ждачный стаиокъ фирмы Ь а п й із  В гоіЬ егз. На фиг. 216 представленъ наждачный 
станокъ типа строгальныхъ машинъ. Далѣе идетъ описаніе нагкдачныхъ станковъ, 
служащихъ для точенія вообще рѣзцовъ, взамѣнъ обыкповенпыхъ точилъ. На 
страницѣ 301 —  308 упоминается о станкахъ для точки закаленныхъ сверлъ и 
спиралыіыхъ сверлъ.

Г л а в а  X  (стр. 3 0 9 — 345). Строгальные ст анки. Американскіе станки отъ 
европейскихъ отличаются: 1 ) способами перемѣны направленія движенія; 2 ) зна- 
чителыю болѣе скорымъ обратнымъ ходомъ; 3) способами подачи рѣзцэ. На 
фиг. 234  изображенъ фрикціонный механизмъ для перемѣны направлепія движенія 
С еллерса. Главный приводиый валъ въ станкахъ Селлерса  располагается вдоль, 
а не поперекъ машипы. Ири обработкѣ плоскими рѣзцами боковое подвиганіе рѣзца 
при каждомъ ходѣ бываетъ весьма значительное 6/ 8"  въ среднихъ и до V  /  " въ 
большихъ станкахъ. На фиг. 236 изображенъ механизмъ Н е п д еу  и на фиг. 238 
О геу 'я для этой цѣли. Преобладающее отношеиіе скорости обратнаго хода къ ра- 
бочей=4 : 1, и только въ очень круппыхъ станкахъ 3 : 1. Весьма оригиналыіы
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строгальные станки сь одиой стойкой (фиг. 240) ,  такь называемые 8іЛе р іа -  
пегз. На страиицѣ 322 — 326 помѣщены цифровыя данныя, относящіяся къ стро- 
гальнымъ станкамъ. Далѣе имѣются свѣдѣнія о шепиніъ-маш инахъ  и долбежныхъ 
станкахъ. Въ этого рода станкахъ сдѣлано сравнительно мало нововведеній. На 
фиг. 248 изображенъ долбежный станокъ гигантскихъ размѣровъ съ ходомъ рѣзца 
54", при чемъ вмѣсто крпвоніипа движеніе рѣзца совершается помощыо зубчатой 
рейки.

Изложеніе текста разсматриваемой книги весьма ясное, систематическое и со- 
держапіе его полное и интересное. Отдавая должную справедливость генію амери- 
канцевъ, авторъ нискольно не раболѣпствуетъ передъ ними и умѣетъ отличить не- 
существенное, маловажное отъ серьезнаго, и соотвѣтственно этому даетъ оцѣнку 
тому или другому устройству. Настоящая книга имѣетъ особое значепіе для ма- 
шиностроительныхъ фабрикъ и механическихъ мастерскихъ. Чуждая характера 
учебника, она предполагаетъ со стороны читателя достаточное знакомство съ ме- 
ханической технологіей металловъ вообще. Книгу эту можно смѣло рекомендовать 
и для мехаиическихъ мастерскихъ нашихъ горныхъ заводовъ.

П рофессоръ И в . Т  и м е.

1 ) Гигівничвская карманная книж ка для мвдіщ инскихъ чиновниковъ , 
врачей, твхниковъ и учит елей . Д-ра Э. фонъ-Эсмарха  (профессора гигіены въ 
Кепигсбергѣ). Переводъ съ нѣмецкаго врача Д . Ж банкова. С.-Петербургъ 1898. 
Изданіе К . Л. Р иккера. Цѣна 1 р. 50 к.

Эта изящная карманная киижка, въ 15 печатныхъ листовъ мелкаго шрифта, 
заключаетъ въ себѣ весьма полный, систематически изложенный матеріалъ по 
части гигіены, и имѣетъ, конечно, главпѣйшее назначеніе поучать не медиковъ, 
а болѣе лицъ другихъ профессій— техниковъ, по обязанностямъ своимъ имѣющихъ 
непосредственное соприкосновеніе съ гигіеною ввѣрепнаго ихъ нопеченію и над- 
зору рабочаго населенія. Особенпое значеніе настояіцая кпига имѣетъ и для 
горныхъ инженеровъ, которымъ приходитоя на заводахъ, а въ особенности рудни- 
кахъ, не только возводить фабричныя сооруженія, но и строить жилые дома для 
служащихъ и рабочихъ, а также больпицы и пріемные нокои. Во всѣхъ этихъ 
случаяхъ обязагельно знаніе основныхъ иачалъ гигіены. Не можетъ же, напри- 
мѣръ, инженеръ, завѣдующій рудникомъ, всецѣло иолагаться на знанія фельд- 
шера, пли быть слѣпымъ исполнителемъ желаній или фантазій доктора.

Содержаніе пастояіцей книжки весьма богато необходимѣйшими свѣдѣніяии 
по гигіенѣ, излоікенными хотя и сжато, но въ весьма обстоятельной формѣ, съ 
многими цифровыми данными, необходимыми для расчетовъ. Книжка подраздѣлена 
на слѣдующіе 13 отдѣловъ:

1) Воздухъ. Составъ его, температура, давлепіе, влажность, пыль и проч. 
2) Почва. ІІочвенныя воды; микроорганизмы почвы; изслѣдованіе чистоты почвы 
и т. п. 3) Вода. Потребность въ водѣ и изслѣдованія ея. Различные во- 
просы, касающіеся водоснабженія. 4) ІІостройки и жилища вообще. Постройка ихъ, 
расположеиіе, строительные матеріалы. 5) Освѣщеніе оюылищъ. Естественноа и 
искусственпое освѣщеніе. 6 ) В ен т и л я ц ія .  Подробныя данныя, касающіяся раз- 
личныхъ способовъ вентиляціи. 7) О т опленіе ж илищ ъ. Этотъ отдѣлъ развитъ 
весьяа детальпо. Разсмотрѣны различные способы отопленія и приведены число- 
выя даішыя для расчетовъ. 8 ) Удаленіе нечистотъ. По своей важности, этотъ
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отдѣдъ имѣетъ значительное развитіе. Количество и составъ нечистотъ. Удаленіе 
человѣческихъ нечистотъ. Различиые сиособы. Дренажъ. Домовая канализація. 
Устраненіе твердаго мусора: уличный соръ, домашній соръ. 8 ; Ш колы . Мѣсто по- 
стройки. Расположеиіе. Устройство помѣіценій, столовъ, скамеекъ и т. п.; стои- 
мость постройки. 9) Б о льн и ц ы . Система построекъ п величина ихъ, въ зависи- 
мости отъ числа больвыхъ. Устройство палатъ. Приблизительная стоимость боль- 
ничныхъ построекъ. 10) П редупреж деніе заразныхъ болѣзней. Этотъ от- 
дѣлъ обработанъ весьма обстоятельно. 11) Д езинф екц ія . Дезинфекціонныя 
средства. Дезинфекціонныя камеры. Дезинфекція жилищъ п проч. 12) ІІредм ет -  
ны й указат ель. Въ этомъ указателѣ всѣ предметы, необходимые для цѣлей ги- 
гіены, поимепованы въ алфавитномъ порядкѣ, съ указаніемъ страницъ.

Гигіеническія условія. въ которыхъ находятся заводскія и фабричныя насе- 
ленія, представляютъ вопросъ первостепенной важности какъ въ отношепіи:
1 ) устраненія возможности развитія эпидемій и вообше болѣзней, такъ и 2 ) въ 
отношеніи успѣшности техническихъ производствъ. Рабочій здоровый, поставлен- 
ный въ хорошія жизненныя условія, работаетъ весело и даетъ значительную 
производнтелыюсть. Въ послѣднее время па гпгіену горнозаводскаго населенія обра- 
щено большое вниманіе и Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ, и съ этою цѣлію установлены періодическія командировки члена Горнаго 
Ученаго Комитета доктора Л . Б .  Берт енеона.

Настояшую книжку мы нэстоятельно рекомендуемъ всѣмъ заводамъ, рудни- 
камъ и промыслзмъ, и лицамъ правительственнаго надзора, гг. окружнымъ ин- 
женерамъ и ихъ помощникамъ.

2 ) Г орнопром ы ш ленная карт а Д онецкаю  каменноуголънаю  бассейна 
Л . М е в іус а , 4 -е  иьданіе. Харъковъ 1 8 9 7 . Масштабъ 10 в. въ дюймѣ.

Это новое изданіе карты, обработанной ио прежней програнмѣ, но съ допол- 
неніями, вызванными устройствомъ новыхъ заводовъ, рудпиковъ и желѣзныхъ 
дорогъ, представляетъ новын трудъ неутсмимаго Л . Ф. М ев іуса .  4-е изданіе 
наглядно свидѣтельствуетъ о значеніи настоящаго труда. Карта эта, необходимая 
для южныхъ горнопромышленниковъ, имѣетъ и обшій интересъ для всѣхъ лицъ, 
слѣдящихъ за быстрымъ развитіемъ южнаго горнаго дѣла.

Сравнительно съ изданіемъ 1894  г., имѣющимся въ нашихъ рукахъ, настоя- 
Шсія карта отличается: 1) прибавленіемъ схемы Екатерининской желѣзной дороги и
2 ) болынею полнотою. На картѣ панесены новые заводы: П икополъ-М аргуполъ- 
скаго общества (около Маріуполя); Таганрогскаго металлургическаго  общества 
(въ Таганрогѣ); заводъ Г а р т м а на , въ Луганскѣ; Ольховскш  заводъ (около 
Успенскэ); вагонный заводъ въ Г орловкѣ ; котельный заводъ Фицнеръ и Гамперъ 
въ Е р а м о т о р о вт ; цѣлый рядъ заводовъ: 2  огнеупорныхъ издѣлій, стеклянный, 
гончарныхъ издѣлій и рельсопрокатный около Константиновки; Петровскіе за- 
водыи рудники, и проч. Намѣчеиы строящіяся и впоиь проектированныя желѣзно- 
дорожныя вѣтки, изъ которыхъ, по своей величинѣ, выдается строящаяся Милле- 
рова вѣтка, соедипяющая г. Луганскъ  со станціей М иллерово, Вороиежско-Ростов- 
ской желѣзной дороги.

Въ изданіи карты 1894 г. былъ приложенъ детальный списокъ копей, съ обо- 
значеніемъ ихъ пронзводителыюсти, какового, въ новомъ изданіи, къ сожалѣнію, не 
имѣется. Весьма желательно въ послѣдующемъ изданіи видѣть подобный списокъ 
не только для копей, но и для заводовъ х). Полезно также увелпчить карту, чтобы

г) С вѣдѣвія  по этой  части, впрочеыъ, иыѣются в ъ  нижеразсыотрѣнноыъ отчетѣ  Совѣта 
С ъѣзда Г орнопром ы ш ленниковъ .
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захватить Кривой Рогъ и Керченскій полуостровъ, съ ихъ заводами и рудниками. 
Ири большемъ масштабѣ карты внослѣдствіи можно будетъ разноцвѣтными кру- 
гаыи обозначить не только каменііоугольные рудники, но и заводы, и желѣзные 
рудники. При настояіцемъ масштабѣ карты, многія нодписи почти нельзя читать 
невооруженнымъ глазомъ.

Пожелаемъ же новому изданію карты такого же успѣха, какого она вполнѣ 
заслѵжила при нрежнихъ изданіяхъ.

3) К и гге з  ВапдЬисТъ сіег Ма&сЫпепкипсіе ѵоп Е . Н о уег .  Ргоіввзог 
ап сіег Копі§1. Тесііпізсііеп НосІівсЬиІе 211 Мііпсііеп. Мііпсѣеп 1398. Толстый 
гомъ въ 63 печатныхъ листа съ 922 фигурами въ текстѣ. Цѣна 25 марокъ.

Цѣль настоящей книги: дать представителямъ промышленности, механической 
и химической техники ясную картину современнаго состоянія прикладной механики.

Книга подраздѣлена на 5 частей и каждая изъ пихъ на нѣсколько отдѣловъ.
Бъ началѣ книги помѣшено пространное введеніе (стр. 1 — 6 ).
Частъ I .  Машинные элементы и соединенія ихъ между собою. Соеди- 

ненія иомощію заклепокъ, клиньевъ и болтовъ. Цапфы, оси, валы, муфты и 
подушки. Кривошипы, колѣнчатые валы, шатуны, крестовины, направляющія, 
эітаі.етщтки, ойлавсиры. ^ о ч а т ы я  колеса, колеса тренія, шкивы. Ремни и канаты. 
І-раиомта, тоѵиааы, щгужиіш. Сосуды. Трубоироводы. Клапапы, краны и золот- 
иики. Указатели уровия воды въ паровыхъ котлахъ. Иаросушители и водоотдѣ- 
лители. Указатели давленій. Измѣрительные приборы. Внутреннія и внѣшнія транс- 
миссіи (приводы). Передача движенія паромъ, водою, воздухомъ и электричествомъ. 
Регуляторы, противовѣсы и маховыя колесы. Фундаленты.

Часть I I .  Устройство топокъ. Горѣпіе. Топки для твердаго, жидкаго и 
газообразнаго тонлива. Произведеніе тяги. ІІарообразователи. Матеріалы и формы 
паровыхъ котловъ. Питательные приборы, нагрѣватели и перегрѣватели. Различ- 
ныя системы паровыхъ котловъ. Различнаго рода печи: горны, шахтныя и отража- 
телыіыя печи; тигелыіыя и муфелыіыя нечи. Холодильники: обыкновенные,
струйчатые и поверхностпые.

Частъ I I I .  Д вигат ели. Тепловые двигатели. Иаровыя машины. Діаграммы. 
Расиредѣленіе пара: золотнпками, кранами и клапанами. Механизмы типа Корлисса. 
ІІостоянпыя паровыя машины и локомобили. Опыты надъ паровыми машинами и ко- 
тлами. Калорнческія и газовыя машины.Гидравлическіе двигатели. Водопроводы. Колеса, 
тюрбины и водостолбовыя машипы. Вѣтряпые двигатели и воздушныя машикы. 
Машины, прпводимыя въ дѣйствіе мускульноіо силою.

Частъ I V .  Рабочія маишны. Подъемныя машины: краны, лебедки, по- 
лиспасты, блоки. Водоподъемныя устройства: норіи, насосы, водоструйные насосы, 
пожарные насосы. Воздуходувныя машины, вентиляторы и проч. Машины, слу- 
жащія для дробленія и измельченія: толчеи, дезинтеграторы, валки, мельнипы и 
т. н. Сортпровочныя машины: грохоты, рѣшета. Прессы: поршяевые, винтовые и 
центробѣжпые. Стиралыіыа и сушильныя шашпны. Смѣшивательныя и мѣсильныя 
машины. Машипы, служащія для производства холода.

Часѵгъ V. ІІриборы для измѣренія: скорости, силы и работы. Счетчики. Вѣсы. 
Динамометры и индикаторы.

Настоящая книга имѣетъ болѣе описательный характеръ, въ родѣ прежняго 
извѣстнаго сочинепія: М . В йЫ т апп, А Ѵ дст еіпе МазсЫпепІеІіге. Отъ этого 
послѣдпяго она отличается болыпимъ развитіемъ технической части, но совер- 
шеннымъ отсутствіемъ историческихъ данныхт. По отношенію послѣднихъ, сочи-
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неніе Р ю льм а на  навсегда сохранитъ свою цѣну. Книга Н о уег 'а издана со 
свойствениою нѣмцамъ аккуратностыо и можетъ съ пользою служить для снравогеъ.

4) Отчетъ Совѣта Съѣзда X X I I  Съѣзду Горнопромыш ленниковъ юіа  
Р о сс іи  (за время съ 1-го сентября 1896 г. по 1 -е сентября 1897 г.). Харь- 
ковъ 1897 г.

Отчетъ этотъ вышелъ отдѣльною книгою, подъ редакціей предсбдателя Со- 
вѣта А . Ѳ. М евіуса . Не входя въ разборъ массы цифръ, заключающих.ся въ 
систематически составленныхъ таблицахъ и имѣющихъ сиеціальный интересъ для 
горнопромышленниковъ и желѣзныхъ дорогъ юга Росс.іи, мы нриведемъ изъ от- 
чета только нѣкоторыя данныя, имѣюіція обіцій интересъ.

1. Размѣръ потребленія донецкаго минеральнаго топлива въ 1 8 9 6 —  1897 г. 
Количество угля выражено числомъ отправленныхъ вагоновъ (въ 600 пуд. полез- 
наго груза).

Число В ъ  %  общага 
вагоновъ. вы воза.

1) Промышленныя и общественныя заведенія и
частное потребленіе.......................................................................  123,107,95 2  9 1/ ,

2) Желѣзныя д о р о г и ...................................................  124,7 3 9,05 2 9
3) Металлургическіе з а в о д ы .......................................  115,761,7 26
4) Сахарные заводы..........................................................  30,221,05 7,75
5) П ароходстко .................................................................  23,693,55 5,88
6 ) Газовые з а в о д ы ..........................................................  4,980,15 1,87

Всего . 422 ,500  вагоновъ.

вмѣсто 61 ,000  вагоновъ въ 1880 г., т. е. за 18 лѣтъ отправка минеральнаго 
топлива (угля и кокса) возрасла почти въ 7 разъ.

Дѣятельность отдѣльныхъ желѣзныхъ дорогъ выразилась слѣдующимъ кола- 
чествомъ отправленныхъ въ теченіе года вагоновъ:

Екатерининская дорога, угля и кокса . . . .  255 ,540  вагоновъ.
Юго-Восточныя ж. дор. » » » . . . .  143,142 »
Курско-Харьково-Севаст. » » » . . . .  23 ,820  »

» » » соли . . . .  37 ,203 »

460,005  вагоновъ.

2) Годичное количество рудъ, флюсовъ и строительныхъ матеріаловъ, до- 
ставлениыхъ желѣзными дорогами на существующіе въ Донецкомъ районѣ пятьза- 
водовъ: х)

Рудъ 95 ,000  вагоновъ или . . . 5 7 .0 0 0 ,0 0 0  пуд.
Флюсовъ 47 ,850  ваг. или . . . 28 .700 ,000  »
ІІрочихъ матеріаловъ 43 ,000  в. или 2 5 .800 ,000  »

Всего 195,893 ваг. или 117 .535 ,800  пуд.

Годичная дѣятельность 6 -ти металлургическихъ заводовъ выразилась въ
3 1 5 ,0 0 0  вагоновъ (сырыхъ матеріаловъ), или въ донь 875 вагоновъ.

Общая задолженпость неревозочныхъ средствъ вышеупомянутыхъ желѣзныхъ 
дорогъ для надобностей горнозаводской промышленности занадной части Донецкаг^ 
бассейна за отчетный годъ— 737,541 вагону, или ежедневно по 2 ,072  вагона.

')  По б-му К риворож ском у заводу овѣдѣиій не им ѣется.
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3) Количество издѣлій, отправленныхъ 6 -ю металлургическими заводами за 
1896— 1897 отчетный годт.

Н а 8ван іе заводовъ.
1) Юзовскій заводъ Новороссійскаго Общества.
2) Александровскій ІОжпо-Россійскій заводъ .
3) Каменскій заводъ Южно-Русскаго Днѣпров- 

скаго металлургическаго о б щ е с т в а ................................
4 ) Дружковскій заводъ Донецкаго желѣзодѣ- 

лательпаго и сталелитейнаго производствъ. . . .
5) Донецко-Юрьевскій металлургическій заводъ
6 ) Доменный заводъ Общества Криворожскихъ 

желѣзпыхъ р у д ъ ................................................................

Всего . 61 ,912 37 .147 ,200

Отсюда мы видимъ, что для сырыхъ матеріаловъ потребовалось до 5 разъ 
болынее количество вагоновъ, нежели для заводскихъ издѣлій.

Ироф. Ив. Т и м е.

Вагоновъ. П удовъ.
17,861 11.716 ,600
15,614 9 .368 ,700

12,705 7.623 ,000

6,370 3 .822 ,000
5 ,342 3 .205 ,200

4 ,019 2.411,700

5) Очеркъ дѣятелъности ■журнала «8іаМ  & Е ізеп»  за 1 8 9 7  г.

ІІрофессора Ив. Т и м е.

По богатству матеріала и по своей практичности, настояіцій журналъ при- 
надлежитъ къ наилучшимъ современнымъ журналамъ по горно-заводской спеціаль- 
ности. Кромѣ серьезпыхъ статей техническаго и экономическаго характера, здѣсь 
помѣщаются статистическія данныя, свѣдѣнія о выданныхъ привилегіяхъ, рефе- 
раты и пебольшія сообщенія, отчеты акціонерныхъ предпріятій, заводовъ и ме- 
ханическихъ фабрикъ и объявленія. Ежегодно выпускаются въ свѣтъ 24  книжки, 
въ размѣрѣ отъ 6  до 10 печатныхъ листовъ. Здѣсь мы находимъ весьма много 
полезпаго и достойнаго для подражанія. По своему характеру болѣе подходящій 
для цѣлей нашихъ южныхъ горныхъ заводовъ, этотъ журналъ можетъ оказать 
большія услуги для развитія и усовершенствованія техники и на Уральскихъ, 
и проч. русскихъ заводахъ.

Въ настоящемъ очеркѣ мы постараемся познакомить читателеи «Горнаго 
Журнала» съ содержаніемъ наиболѣе интересныхъ статей и сообщеній за 1897 г., 
особенно же такихъ, которыя могутъ оказать услугу русской горнозаводской тех- 
никѣ. Статьями журнала 8іаЫ  & Е ізе п  пользуются и гг. студенты V курса 
Горнаго Ипститута Императрицы Екатерппы II, нри составленіи проектовъ по 
горнозаводской мехапикѣ.

Е ниж ка Л° 1. Въ первой статьѣ имѣется обстоятельное описаніе электрп- 
ческихъ подъемовъ и эстакадъ для руды въ Ш есіеггеіпізсііеп Ш іііе . Все это 
устройство принадлежитъ фирмѣ I .  РоЫ ід  въ Кельнѣ. Приложенныя къ статьѣ 
гравюры весьма наглядао поясняютъ сущность всего устройства. Статья эта 
имѣетъ интересъ для пашихъ южныхъ заводовъ, гдѣ еще не имѣется электри- 
ческихъ эстакадъ. Далѣе идетъ интересная статья объ успѣхахъвъ коксованіи. Осо- 
бенное вниманіе обращено на пользованіе теряющимися газами для нагрѣванія паро- 
выхъ котловъ и ддя извлеченія побочныхъ продуктовъ. Второе устройство, болѣе 
дорогое, примѣняется рѣже. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ оба эти устройства суіце- 
ствуютъ вмѣстѣ.

К ниж ка Л° 2. А .ііи іі^ и в  объ усадочпыхъ раковинахъ при отливкѣ стальпыхъ 
болванокъ. ІІодробно изслѣдованы причины ихъ образованія и указаны средства 
противъ нихъ. Двойная закалка  отали, позволяющая измѣнять свойство стали

гоги. ж у р н . 1898. Т . I, кн. 1. 8
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въ болѣе обширныхъ предѣлахъ. При двойной закалкѣ увеличивается: твердость, 
упругость и прочиость и уменыпается хрупкость при дѣйствіи сотрясеній. Имѣется 
таблица оиытовъ. В л ія н іе  т ем перат уры  при прокаткѣ рельсовъ изъ литого ме- 
талла. Здѣсь сообщены оныты, проирведенные на испытательной станціи въ Бер- 
линѣ надъ прокатной рельсовъ при различныхъ температурахъ. Изломъ рельсовъ 
иаблюдался при помощи микрофотографіи. Найдено, что при нѣкоторомъ охла- 
ясденіи рельсовъ, передъ двумя послѣдними пропусками въ валкахъ, прочность мо- 
жетъ быть увеличена.

Газоочист ит ели п р и  доменныхъ печахъ  (ст. ТѴ. 8сЬтісЦіаттег'а). Здѣсь 
описаны различныя системы мокрыхъ и сухихъ газоочистителей. Въ первыхъ поверх- 
пость соприкасанія газовъ къ водѣ должпа быть по возможности мала, чтобы 
газы меныне увлекали съ собою паровъ воды. ІГредохранительные круглые кла- 
паны, съ шаровою обточепиою поверхностыо въ сѣдалиіцѣ, герметичны и не тре- 
буютъ хлопотливаго ухода, заключаюіцагося въ промазкѣ глиной.

Е ниж ка Л  3 . Въ первой статьѣ здѣсь изложенъ во всѣхъ деталяхъ отчетъ 
о ирусскихъ желѣзныхъ дорогахъ за 1897— 1898 г.

Доходы и расходы. Обыкновенные и экстренные расходы. Пассажирское и 
товарное движеніе. Содержаніе и ремонтъ. Отчетъ этотъ, по богатству цифрового 
матеріала и систематичности изложенія, можетъ удовлетворить самымъ строгимъ 
требованіямъ. ІІла н ъ  и описаніе  Технологическаго Института въ Бост онѣ. 
Усоверіиенствованіе въ полъзованіи газовъ коксовалъныхъ печей\ а) Добыча 
синерода  изъ коксовальныхъ газовъ. Ь) Пользованіе коксовальными газамп для 
освѣщенія. с) Добыча бензола. Прежде бензолъ исключительно примѣнялся для при~ 
готовленія красокъ, теперь же онъ получилъ еще новое примѣнеиіе— какъ средство, 
улучшающее свойство свѣтильнаго газа. Въ этомъ отношеніп весьма желательно 
распространеніе его. Въ настояіцее время только 5° / 0 свѣтпльнаго газа, употре- 
бляемаго въ Германіи, улучщено примѣсью бензола. Опредѣленіе хром а  и ф ер- 
р о хр о м а  въ хромистой стали гг. ВріШ ег & В гет гег.

Е н и ж к а  Л  4 . Протоколъ съѣзда сѣверной группы нѣмецкихъ желѣзо— и 
сталепромышленниковъ. Въ немъ затронуты самые разнообразные вопросы, касаю- 
щіеся рабочихъ, пошлины, ввоза и вывоза продуктовъ и проч. В ерт икалъная  
воздуходувная м аиш на компоундъ (съ чертежемъ), построенпая КоЪгізсІіеп М а -  
зсІтгеггЬаи-АсііепдезеІІзсІіа^і для Ш іеіпгзсііеп Віаііігѵегке (Кпіігогі). Діаметръ паро- 
выхъ цидиндровъ 13 4 0 — 2000  г а г а . ,  воздуходувныхъ 2200 г а т  , при ходѣ поршней 
1800 т іп .  Упругость пара 7 5/ 2 атмосф. Расшпреніе пара #/ г  При 50 об. въ мин. 
доставляетъ 1350 га3. воздуха. ІІри 60 об. =  1635 т 3., Густота воздуха= 
=  0 , 9 0 —  1 ,1  атм. или абсол. давлен. 1 ,9 0  до 2 ,ю  атм. Распредѣленіе пара 
клапанное. Отсѣчка автоматическая отъ центробѣжнаго регулятора. Статья эта 
весьма полезна для руководства при проектированіи. А м ериканскіе  прокат ные  
заводы. Въ этой неболыпой статьѣ обращено особое вниманіе ііа мехаиическія 
ириспособленія при прокатныхъ вадкахъ: для подачи металла, передвиженія его и 
для нагрузки и разгрузки печей.

Ениоіска Л  5. П рим ѣ неніе лкт ого м ет алла  къ локомотивнымъ] т оп- 
камъ. Въ этой статьѣ детально разъясняются причины неуспѣха примѣненія ли- 
того металла для котловъ въ П р у сс іи , между тѣмъ какъ въ Амернкѣ оиъ имѣлъ 
полный успѣхъ. Воздухонагрѣвателъные приборы для доменныхъ печей  системы 
Р и ізза п і сѴАдгтогіі, устроенные на заводѣ ВигЪасІі. Это суть собственно видо- 
измѣненные приборы Е аупера. Главное отличіе закдючается въ примѣненіи дыр- 
чатаго кирпича, сообщающаго между собою отдѣльные каналы прибора, и тѣмъ обез- 
печнвающіе равиомѣрную тягу во всемъ поперечномъ сѣченіи прибора. А м ерж анск іе  
прокат ны е заводы. Продолженіе къ книжкѣ № 4.

Е ниж ка  Л  6 . Электромагнитное обогащеніе желѣзпыхъ рудъ. Въ этой
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статьѣ разсмотрѣны различные методы обогащенія рудъ, приведепныхъ въ состоя- 
ніе порошка, при помощи сильныхъ электромагпитовъ. Лмериканскге прокат - 
ные заводы, продолженіе къ № 5.

К ниэкка  Л" 7. 0 замѣнѣ парового молота ковочнымъ прессомъ при пудлин- 
говомъ производствѣ. В . М е у е г ’а. Введепіемъ гидравлическаго пресса для об- 
жимки пудлинговыхъ крицъ на заводъ въ Г лей ви т ц ѣ  достигнуты слѣдующіе 
результаты: 1 ) экономія въ первоначальномъ устройствѣ; 2 ) уменыпеніе расхо- 
довъ но содержанію; 3) улучшепіе качества продукта и 4) болыная безопасность 
во время работы. Эта статья заслуживаетъ особаго вниманія русскихъ желѣзо- 
заводчиковъ. Далѣе помѣщенъ очеркь развитія чугуноплавильнаго производства 
въ Велпкобританіи. 0 . 8іттегзЪас1і’а. Въ слѣдующей таблпчкѣ показано это раз- 
витіе за 150 лѣтній періодъ.

Годы. Чисио доыенныхъ ГІолная годичная С уточная про:
печей. производительвость.

Тонны .
водит. каж дой  : 

Т ониы .
1740 49 7,350 0,50
1750 61 1 0 , 2 0 0 0:55
1760 64 15,000 0,78
1770 67 2 0 , 0 0 0 1,00
1780 70 40 ,000 1,90
1790 95 80,000 2,80
1800 150 158,000 3,50
1810 165 305,000 6,16
1820 170 400,000 7,83
1830 315 700,000 7,40

12 ,0 01840 417 1 .512 ,000
1850 550 2.250 ,000 13,бз
1860 600 3.712,000 18,оэ
1870 664 5.963,000 30,00
1875 629 6.467,000 3 4 ,2 4
1880 567 ‘ 7 .873 ,000 46,33
1885 434 7.534 ,000 57,61
1890 414 8.030 ,000 64,62
1895 314 7.826 ,000 7 5 , 7 9

Слѣдовательно, з а ! 5 0 л ѣ т ъ  производительность чугуна увеличилась въ 1,100
разъ.

Иптересно было бы составить параллельную таблицу и для Россіи.
Книж ка № 8. Устройство доменнаго завода въ ТЭіщиезпе (вь Аме- 

рикѣ). Этотъ заводъ, разсчитанный на большую производителыюсть чугуна, отли- 
чается своимп механическими приспособленіями, почти совершенно устрапяющими 
участіе ручного труда. Рудная площадь, длиною 331 т .  и шириною 91,5 ш., 
углублена ниже почвы завода на 7,92 т . ;  она заключаетъ запасъ, руды въ 600,000 
тоннъ н обслуживается 3 электрическими мостовыми кранами. Кромѣ этого запаса, 
для ностояннаго расхода руды, флюса и кокса, имѣютоя камеры для автомати- 
ческой иагрузки вагончиковъ, поднимающихся на колошникъ доменныхъ печей 
помощію наклонныхъ подъемовъ. Газоуловятельный приборъ измѣненной системы 
І іа р р щ  нагрузка печи совершается при закрытомъ колошникѣ, безъ всякой по- 
тери газовъ, и при томъ совершенно безъ участія людей, т. е. автоматически *). 
Всѣ эти устройства представляютъ послѣднее слово техники, но оші нѣсколько

*) Первое подобиое устройотво въ Россіи возводптся при домнахъ Никополь- Маріуполь- 
скспо Общества (въ  Маріуполѣ).
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сдояіны и возможны только для страны съ высокимъ развитіемъ механическихъ 
знапій. Статья сопровождается необходимыми чертежами и гравюрами. Болѣе крат- 
кое сообщеніе объ этомъ заводѣ имѣется также въ киижкѣ № 8  «Горнаго Жур- 
нала». Далѣе слѣдуетъ статья М икроскопія А .  ЬесІеЪиг’а. Въ этой статьѣ го- 
ворится о значеніи микрографическаго анализа. Помощію такого анализа открыто 
до 5-ти новыхъ составныхъ частей углеродистаго литого желѣза, имѣющихъ на- 
именованіе: ф еррит а , карбида, п ер л и т а , м арт ензит а  и т роост ит а. Далѣе 
идутъ весыиа интересныя изслѣдованія надъ стальными рельсами и проч. Статья 
Р азвит іе чугуноплавилънаю  производства въ В ели к о б р и т а н т  представляетъ 
продолженіе къ книжкѣ № 2 .

Изъ отчетовъ акціонерныхъ заводскихъ предпріятій мы особенное вниманіе 
обращаемъ на отчетъ доменнаго завода Іізесі и соотвѣтствующаго прокатнаго завода 
Р егпе  (въ Гапноверѣ), которые мы имѣли случай посѣтить лѣтомъ 1893 года. 
У насъ въ Россіи сложилось убѣжденіе, что за границей заводскія предпріятія даютъ 
вообще пезначительный дивидендъ, и что русскіе заноды (Днѣпровскій, Алексап- 
дровскій и нѣкоторые другіе), давшіе акціонерамъ 30°/о дивидендэ, заслуживаютъ 
порицапія за свое лихоимство. Между тѣмъ, вышеупомянутые два завода, при 
образцовомъ веденіи техники и хозяйства (согласно печатнымъ отчетамъ), въ 
1896 г. дали 5 3 1/ 2° / 0 дивиденда (!) и ихъ въ Германіи за это не побили ка- 
мнями.

К ниж ка № 9. 0  значеніи и  развит ги  производства лит ого м ет алла . 
Въ этой интересной статьѣ прослѣжепо развитіе производства литого металла въ 
каждой странѣ въ отдѣлыюсти, при чемъ не позабыты и русскіе заводы. Доменны й  
заводъ Ргщ иезпе— продолженіе къ книжкѣ № 8 . Даны чертежи и описаніе 
новыхъ воздухонагрѣвателыіыхъ приборовъ Кеппесіу-Соіѵрег съ цент ралъною  
(а не боковою) сожигателыюю камерою, и съ каналами, раеположенными концен- 
трически относительно ея. Въ числѣ мелкихъ сообщепій отмѣтимъ, что произво- 
дительность различныхъ сортовъ чугуна въ Германіи, за мартъ мѣсяцъ 1897 г.„ 
была слѣдующая:

Отсюда усматривается наиболынее распространеніе томасовскаго литого ме- 
талла, а также весьма значительное еще развитіе сварочнаго производства.

К ниж ка N° 1 0 .  Въ этой книжкѣ заключается много весьма интересныхъ 
данныхъ относительно производства литого металла по способамъ Томаса, Б е с -  
семера  и М арт ена. Описаны цилиндрическіе миксеры  для чугуна, съ горизон- 
тально вращающеюся осью системы завода РгіесІепзЫіЫе. Имѣются химическіе 
анализы чугуновъ до входа и выхода изъ миксера. При содержанін въ доменномъ 
чугуиѣ \,ьь% М пт  0 , і 5 ° /о  5 ,  въ чугуиѣ, вышедшемъ изъ миксера, ояо= 0,8о% М н  
и 0 , 0 7 %  При этомъ замѣченъ весьма иитересный фактъ значнтельпаго умень- 
шепія 8  въ самыхъ ковшахъ, во время перевозки ихъ изъ доменнаго двора къ 
миксеру. Предъ наливаніемъ чугуна въ миксеръ, въ немъ заключалось 0 ,9 9 ° /о  М п  
и 0 ,0 8 %  <5- ІІоэтому въ нѣкоторыхъ заводахъ работаютъ безъ миксеровъ. Въ от- 
дѣлѣ мартеновскаго производства даны чертежи: новаго генератора со ступенча- 
тыми колосниками и съ нижнимъ дутьемъ; изложницъ для листовой болванки. 
Далѣе детально описапъ новый способъ мартенованія послѣдовательно въ двухъ и 
трехъ печахъ ио извѣстной системѣ ВегІгапсІ-ТЫ еІ. Этотъ процессъ особенно 
пригоденъ для мартенованія пасадокъ съ болыпимъ содержаніемъ чугуна. Кромѣ 
того, основанный на раздѣленіи работъ, онъ незамѣиимь при весьма большой

1 ) ІІудлинговаго чугуна и зеркальпаго .
2 ) Бессемеровскаго чугуна . . . - .
3) Томасовскаго чугуна....................................
4) Литейнаго .   -

140,913 тоннъ. 
57 ,582  »

2 88 ,1 2 4  »
8 6 ,6 1 4  »
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производителыюсти. Ымѣются самые подробные результаты опытовъ и анализовъ, 
изображенныхъ, кромѣ того, діаграммами. ІІа стр. 414 данъ чертежъ новаго га- 
зоваго клапана системы Ж аі'ез. Этотъ номеръ кпижки есть одинъ изъ интере- 
снѣйшихъ для заводскаго инженера.

К ниж ка № 11. Въ этой книжкѣ помѣіцепы слѣдующія главныя статьи: 
0 заналкѣ стали А . ЬесІеЬиг’я. 0 желѣзной промышлепности въ Америкѣ С. ІІа І-  
1ег’а. Магнитныя свойства желѣзныхъ рудъ А . ЕЪеІіпд. Химическін и микроско- 
пическія изслѣдованія продуктовъ доменнаго производства 2Т. Р га п к ’а.

К н и ж т  Ж° 1 2 , Въ этой книжкѣ большихъ статей не имѣется. Иаъ мел- 
кихъ статей уномянемъ нижеслѣдующія: 0 серебристомъ чугунѣ; Локомотивныя 
топки изъ литого металла; Волѣнчатые машиниые валы изъ пиккелевой стали. 
Алмазонодобный, богатый углеродомъ кремнпстый карбидъ. Опредѣленіе содержанія 
сѣры въ желѣзѣ Ь. Сат})гесІоп. ІІа стр. 494 онисапъ пароходъ (паровая баржа), 
спеціальЕО предназначенный для желѣзныхъ рудъ. Длина его 112,8 т . ,  ширина 
14,6 т .  и глубина 8 ,4  т .  Котлы и машины расположены въ заднемъ концѣ. 
Машипа тройного расширенія, дѣйствуюіцая при упругости иара 11 атм. Вмѣсти- 
мость судна 6 ,200 тонпъ при скорости 10 узловъ въ часъ. Сообщаемыя здѣсь 
свѣдѣнія имѣютъ извѣстный интересъ и для насъ, потому-что перевозка керчен- 
скихъ желѣзпыхъ рудъ моремъ уже пачата и въ будущемъ предполагается до- 
ставлять моррмъ и желѣзныя рудьі съ Кавказа.

Книж ка Л° 13 . В л ія н іе  фосфора на хладноломкостъ Г .  Ій р іп е г ’а. Здѣсь 
сообщается вееьма важпый фактъ, что вліяніе фосфора на сварочныіі металлъ 
менѣе вредно, нежели па литой металлъ. Хорошее пунглиііговое желѣзо содержитъ 
до 0,50% и кричное 0,2 —  0,з % фосфора, между тѣмъ, въ литой стали содер- 
жаніе 0,оз — 0,об°/0 фосфора вліяетъ на ея качества, и въ лучшей твердой стали 
содержаніе его не болѣе 0 ,о і— 0,02 °/0. Добыча бензола  изъ газовъ коксоваль- 
ныхъ печей. Здѣсь описаны нѣкоторые, новѣйшіе пріемы добычи коксоваго бен- 
зола. Новыя мѣсторожденія рудъ въ Сициліи. Свѣдѣнія объ нашей южной горной 
ііромышленпостн. Таблина желѣзныхъ дорогъ на всемъ земномъ шарѣ, Общая 
длина всѣхъ этихъ дорогъ =  635,891 километровъ =  до 586,000 верстъ, въ 
1895 г. На стр. 5 57 —564 оішсанъ способъ иепосредственііаго получепія метал- 
ловъ изъ рудъ, нашего горнаго инжепера В . Ф. Б ер н ер а , на основаніи свѣдѣній 
засѣданія общества русскихъ горныхъ инженеровъ въ С .-ІІет ербургѣ .

Книж ка Л  1 4 . На стр. 570 имѣется чертежъ передвижного литейнаго 
ковша вмѣстимостыо въ 25 топнъ. Отъ паровой тройной машины приводятся въ 
дѣйствіе насосы, накачивающіе воду подъ высокимъ давленіемъ и уже этою водою 
приводятся въ дѣйствіе поршни гпдравлическихъ цилиндровъ, служащихъ для 
подъема и опусканія ковша и поворачиванія его въ горизоптальной и вертикаль- 
ной плоскостяхъ. Далѣе идетъ статья пашего профессора В . Л ипина о молибде- 
повой  стади, нмѣющей въ извѣстныхъ случаяхъ преимущества надъ волъфрамовою 
сталыо. Центробѣжная отливка. Оиыты І й р іп е г ’а надъ сталью. Ііовыя реге- 
неративныя нагрѣвателыіыя печи системы \Ѵеаг<іаІе. Вмѣсто обыкновенныхъ 
періодически дѣйствующнхъ массивныхъ регенераторовъ мартеновскихъ печей, здѣсь 
имѣются регенераторы непрерывно дѣйствующіе, компактнаго устройства, основанные 
на прннципѣ ІІонсара. Газъ вводится въ печь чрезъ сводъ ея сверху и, по окон- 
чаніи дѣйствія, освобождается чрезъ отверстія въ подѣ печи, расиоложенныя ио 
концамъ ея.

Книоюка Л  15 . Въ ней номѣщены статьи: о мартеиовскихъ печахъ ТГ. ЗсЬтісІ- 
Ііат т ег’а ; объ измѣненіяхъ въ формахъ углерода при отжигѣ А . Ъ ейеЪ т ’ъ\ 
движеніе матеріаловъ при доменныхъ печахъ А .  8аЫ іп: колошниковые подъемы, 
нагрузочные приборы; складочныя площади и камеры; мехапизмы для передви- 
женія шлаковъ, пердвижные ковши для чугуна и шлаковь. Машинка для падла-
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мыванія отлитыхъ свиногь чугуыа, замѣняющая обыкновенную ручную работу. 
(.МаззеІЪгесІгет). Машина для пробивки и забивки въ домнѣ выпускпого дія 
чугуна отверстія.

Е ниж ка № 16 . Новый способъ отливки, передвиженія и нагрузки въ ва- 
гоны отлитыхъ изъ доменныхъ печей свинокъ чугуиа по системѣ ЛеЫіпд''а. Этотъ 
способъ заключается въ слѣдующемъ. Чугунъ изъ домны выпускается въ пере- 
движной ковшъ. Затѣмъ, наклоненіемъ ковша, чугунъ выливается въ чугунныя 
формы, имѣющія поступательное движеніе при помощи безкопечной цѣпи. Посред- 
ствомъ такого устройства можно передвигать 1 топну металла въ минуту. Охла- 
жденныя, но еще красныя свинки поступаютъ на другую желѣзную безконечную 
лепту, охлаждаемую водсю, и пзъ нея прямо попадаютъ въ желѣзнодорожный 
вагоігь. Всѣ эти операціи совершаются автоматически, безъ участія людей. 
Въ техническомъ отношеніи все это устройство представл.тетъ собою по- 
слѣднее слово техники, но, очевидно, что содержаніе его можетъ окупиться 
только при болыномъ и правильно установленпомъ производствѣ. Чертежи и гра- 
вюры весьма наглядно объясняютъ всѣ детали этого новаго изобрѣтенія. Стр. 
6 7 3 — 675 новое устроѲство для обращенія хОда прокатныхъ валковъ со спираль- 
ными пружинами. Стр. 6 8 8 — 693 новый американскій таможенный тарифъ на 
металлы и металлическія издѣлія.

Е н и ж ка  Лг 1 7 .  Эта книжка весьма интересна для заводскаго инженера. 
Пмѣется опнсаніе доменнаго завода «Кга(іі>  около Штеттипа, на берегу Одера. 
Кромѣ гравюръ общаго вида завода съ двухъ сторонъ, даны обстоятельные чер- 
тежи доменныхъ печей, газоуловительныхъ приборовъ и газовыхъ топокъ для 
нагрѣванія паровыхъ котловъ. Доменныхъ печей 2, о 6-ти фурмахъ; горнъ безъ 
панцыря. Улавливаніе газовъ центральное. Высота печей 24,з т  , діам. распара
6,5 ш. игорна 3,5 т . ;ш ах та  скрѣплена спаружи стальными кольцами. Газоочистители 
мокрые, въ видѣ вертикальныхъ желѣзныхъ яшиковъ, съ внутренними перегородками, 
вмѣстимостью 890  т 3. Воздухонагрѣвательные приборы Каупера. Паровые котлы 
цилпндрическіе, съ однимъ нагрѣвателемъ каждый. Дымоходы вертикальные, типа 
Р ейхе , причемъ теченіе газовъ совершается нормально къ стѣнкамъ котла и на- 
грѣвателя. Для болѣе совершеннаго сожиганія газовъ, отверстія для прохода га- 
зовъ состоятъ изъ кирпичныхъ рѣшетокъ. Все это устройство детально изобра- 
жено на чертежѣ и можетъ служить образцомъ для Уральскихъ заводовъ. 
Эстакады, колошниковый подъемъ, колпакъ газоуловительныхъ приборовъ, коксовы- 
талкиватели, приборы для грануляціи шлака шшводятся въ дѣйствіе электродвига- 
телями. Воздуходувная машина извѣстной фирмы: в-еЬгйсІег К Іе іп  (въ ОаЫ ЬпісЪ). 
Слѣдующая статья: Н аірузочны е приборы март еновскихъ печей. Экономическія 
выгоды этихъ приборовъ заключаются въ значительномъ сбереженіи времени и 
рабочихъ рукъ, и въ облегченіи самаго трудч загрузки. Указанъ постепенный 
ходъ развитія этихъ приборовъ, и въ концѣ д 'іо описаніе (и чертежъ) усовер- 
шенствованнаго электрическаго прибора ТѴеІІтаті'а, примѣненнаго и въ Россіи 
въ первый разъ въ г. Луганскѣ  на заводѣ Г арт м ана . Второй нагрузочный при- 
боръ устанавливается на Александровскомъ сталелитейномъ заводѣ въ С.-Петер- 
бургѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что благодаря почину этихъ двухъ заводовъ, нагрузочные 
приборы вскорѣ получатъ примѣненіе и па другихъ мартеновскихъ фабрикахъ въ 
Россіи, въ которыхъ нельзя или неудобно замѣнить нагрузку жндкимъ чугуномъ. 
Далѣе слѣдуютъ мелкія сообщенія: проба на изгибъ металловъ при низкихъ тем- 
пературахъ; о металлической выставкѣ въ Брюсселѣ; о развитіи желѣзнаго дѣла 
въ Ш оецш ;  различныя свѣдѣнія по части март енованія.

К ниж каМ  1 8 . Въэтой книжкѣ помѣщены слѣдующія статыі: о внѣшней торговлѣ

*■) Для ю ж ны хъ  заводовъ  съ  большою нагрѣ вательяою  поверхностью  котловъ  болѣв 
пригодна система котловъ  съ внутрен ней  топкой.
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Соединенныхъ Штатовъ; новыя мостовыя сооруженія въ Германіи; матеріалъ для 
постройки судовъ п его обработка; опредѣленіе фосфора въ желѣзѣ и стали. Осо- 
беннаго вннманія (стр. 7 6 1 — 765) заслуживаютъ опыты надъ новымп кузнечными 
горнами, въ которыхъ каменный уголь замѣненъ коксовою мелочыо {Зсіітіесів- 
/ еиегптіЬ УѴа$зегз(аиЪ Е іпгісЫ ипд). Воздѵхъ поступаетъ въ горнъ снизу, насы- 
щеннып водяною пыдью. получаемою истеченіемъ воды, подъ высокимъ давленіемъ, 
чрезь особый нульверизаторъ (распылпватель). Даны детальныя таблицы испытаній. 
Въ то время, когда тепловое полезное дѣйствіе обыкновенныхъ каменноугольныхъ 
кузнечаыхъ горновъ=1,50 до 3,5 %, новые горна даютъ 5 до б1/ , 0/^. Обращаемъ 
на это вниманіе нашихъ южныхъ заводчпковъ.

К н и ж т  № 1 9 .  Эта книжка начинается краткимъ рефератомъ вышедшаго 
5 изданія книги: «ВеиізсЬез К о гт а і-В и ск  (й г  Ж аізеізеп» . Далѣе слѣдуютъ 
статыі: современное положеніе жестяного производства; способы опредѣленія возста- 
новимости желѣзныхъ рудъ; скорое опредѣленіе содержанія въ металлахъ фосфора 
(сообщеніе русскаго К улебякскаю  завода); о металлургической выставкѣ въ Брю с- 
селѣ, продолженіе къ книжкѣ 18 и проч.

Книж ка № 2 0 . 0  сорт ировт  лит ейнаго чугуна  по излом у. Этотъ 
общепрпнятый способъ не можетъ считаться удовлетворителышмъ, потому что, при 
данномъ составѣ чугуна, видъ излоча зависитъ отъ многихъ побочныхъ причинъ, 
температуры его при выпускѣ изъ доменной печи и отъ болѣе или менѣе быстраго 
охлажденія его. Напримѣръ чугуну, съ содержаніемъ кремнія значительно менѣе 
2°/0, при замедленіи охлажденія, можио придать въ изломѣ такой же видъ, какъ 
и чугѴну, богатому содержанЬт кремнія. Чѣмъ выше содержаніе кремнія въ чу- 
гунѣ, тѣмъ болыную сыпь ломіі онъ выдерживаетъ, безъ опасенія полученія твердой, 
хрупкой отливки. Содержаніе кремнія въ литеііномъ чугунѣ, однако, пе должно пре- 
восходить 4 — 5%, потому что съ увеличепіемъ количества кремнія уменьшается 
содержаніе графита въ чугунѣ. Весьма пригодный для литейнаго дѣла кремнистый 
чугунъ не даетъ поэтому круннаго зерна, и при существующемъ методѣ сортировки 
по излому, таковой относятъ къ № 3, т. е. къ чугуну литейному посредственнаго 
качества (!). Охлажденіе чугунныхъ отливокъ тѣмъ быстрѣе, чѣмъ болѣе отношеніе 
поверхности предмета къ его вѣсу. Далѣе приводятся результаты опытовъ надъ 
чугунными отливками, для выясненія соотношеній между химическимь составомъ 
отливокъ, толщиною стѣнокъ ихъ и вѣсомъ (см. табл. стр. 850— 852). Этими опы- 
тами установлена зависимость между содержаніемъ кремнія и толщиною стѣнокъ.

Содержавіе 8і.
Холщина стѣнокъ 10 ш т .  2 , 5  — 2,з °/0

» » 10 — 20 » 2 ,1  —  2,з »
» > 2 2  — 30 » 1 , 9  — 2 , і  »
» » 30 — 40 » 1,7 —  1,9 *
» » 40  и болѣе. 1 , 5  —  1 , 7  »

На этомъ началѣ г. Ж ш і  предполагаетъ установить сортировку чугуна, ко- 
торая дастъ болѣе точные результаты, нежели сортировка по одному только излому. 
Статья эта до крайности интересна и имѣетъ большое значеніе для чугуноли- 
тейныхъ фабрикъ. Обращаемъ на нее особенное вниманіе русскихъ фабрпкантовъ.

Нагрузочное устройство для мартеновскихъ печей системы В еп іг ’а. Все устрой- 
ство здѣсь подвѣшено на цѣпяхъ къ мостовому электрнческому крану. По на- 
шему мнѣнію, оно сложнѣе и менѣе компактно, нежели устройство Велъмана. 0 
возстановимости желѣзныхъ рудъ —  продолженіе кь книжкѣ Л» 19. Стр. 8 7 4 — 880. 
Американскія желѣзныя дороги, какъ образеиъ дегиевой доставки. Успѣшность 
дѣйствія американскихъ желѣзныхъ дорогъ зависитъ отъ слѣдующихъ причинъ:
1) автоматическнхъ нагрузочныхъ н разгрузочныхъ станціонныхъ устройствъ;
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2) автоматическаго сцѣпленія вагоновъ, при чемъ значительно уменьшается число 
прислугн; 3) большихъ поѣздовъ, не менѣе 40 нагруаіенныхъ вагоновъ болыиой 
вмѣстимостн или 80 пустыхъ вагоновъ; 4) примѣненіе спеціальнаго подвижного со- 
става для перевозки горнозаводскихъ сырыхъ матеріаловъ: руды, флюса, кокса н 
угля.

Съ примѣненіемъ стальныхъ вагоновъ, явилась возможность устраивать ихъ 
громадной вмѣстимости, въ 40  и даже 50 тоннъ, при чемъ мертвый грузъ значн- 
тельно сокращенъ.

Соотв. м ертв. гр. въ 
% полезн. нагр.

Вмѣст. ваг. 10 — 12 тон. иолезн. груза 80 %
» > 15— 20 » » » 50%
» » 3 0 — 40 » » » 35 % до 30 %.

Прн [іроектируеиой у насъ перевозкѣ уральской руды въ Донецкій бассейнъ, 
при обратномъ грузѣ— коксѣ, необходимо нмѣть въ виду усовершенствованіе стан- 
ціонныхъ устройствъ п подвижного состава, на что потребуются многомилліонныя 
затраты п о чемъ обыкновепно позабываютъ. Въ противномъ случаѣ тарифъ, въ VІ50 
п даже Ѵ200 коп. съ пудоверсты, какъ это осуществлено въ Америкѣ, будетъ для 
насъ немыслимъ. Очевидно, что лгелѣзныя дороги не могутъ работать убыточно въ 
угоду желѣзиой промышленности.

Е ниж ка  Лг 2 1 . Ііриборъ для непосредственной  закалки подъ давленіемъ 
(безъ отпуска) стальныхъ нластішъ для холодныхъ пилъ. Этотъ приборъ съ успѣ- 
хомъ примѣняется въ техничеекой школѣ въ Ііетзсігеісі. Извѣстно, что для полу- 
ченія желаемой степени закалки стали нѣтъ надобности сначала нагрѣвать ее и по- 
томъ отпускать. ЙІожно всякую желаемую степень твердости получить погруліеніемъ 
стали въ опредѣлениаго свойства жидкость, Затѣмъ, примѣненіе давленія пресса при 
отпускѣ стали въ болыномъ ходу на фабрикахъ, изготовляющихъ пилы. На комби- 
націи этихъ двухъ способовъ основанъ описываемый способъ непосредственной  
закалки подъ давленіемъ. Преимущества этого способа заключаются также въ по- 
лученіи вполнѣ прямыхъ закаленныхъ пластинъ.

Новый продуктъ профессора В иборга  (въ Стокгольмѣ), замѣияющій съ выго- 
дою толасовскіе шлаки, какъ удобрителыюе вещество, и заключающаяся въ обра- 
боткѣ при высокой температурѣ смѣси апат игпа  съ содой. Получаемый продуктъ 
содерзкитъ въ 2 раза болѣе фосфора, нежели томасовскіе шлаки, п отлпчается 
лучшею растворимостыо. Этотъ способъ въ то же время служптъ для улучшенія 
качества нѣкоторыхъ шведскихъ ікелѣзиыхъ рудъ.

М ет алло іраф ія  Р. ОзтопсѴй (стр. 904 — 913), какъ методъ для изслѣ- 
дованія металловъ. Статья сопровождается хорошими гравюрами, представляющими 
строеніе металла, при линейномъ увеличеніи въ 100 до ЮоО разъ.

На стр. 926 — 927 имѣются свѣдѣнія о дѣятельности извѣстной машипострои- 
тельной фабрики Ш ггігапіі & Зеігт ег въ 8сЫ ег{тйЫ е , около Саарбрюкена 
Особенная спеціалыюсть этой фабрики: рудпнчные насосы, углеиодъемиыя машины, 
воздуходувныя машины и всякія пронатныя устройства. Изъ насосовъ въ послѣднее 
время исключительно устраиваются подземныя двойныя машины съ маховымъ ко- 
лесомъ, компоундъ съ холодилыіпкомъ, маховымъ колесомъ и центробѣлшымъ регу- 
ляторомъ. Онѣ устраиваются внутри рудника въ особыхъ каменныхъ камерахъ, 
хорошо вентилируемыхъ и освѣщенныхъ электричествомъ. Машпны эти э к о ііо - 

мичны, значителыю дешевле штапговыхъ насосовъ. Онѣ устраиваются на минутный 
расходъ воды отъ 5 д о 2 0 т \ ,  при глубинѣ шахтъ 300 — 500 т .  Стоимость полнаго 
устройства въ среднемъ 460 ,000  марокъ, между тѣмъ соотвѣтственныхъ размѣровъ 
штанговый насосъ стоитъ 1.250,000 марокъ.
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Воздуходувныя машины двойныя комаоундъ съ холодильникомъ, скороходящія, 
съ 40 —  50 оборотами въ мииуту. Унругость нара 7 атм. (до 10), густота воз- 
духа 30— 40 сентиметр. ио ртутному манометру.Часовой расходъ иарана силу всего7к1§., 
что даетъ значительное сбереженіе въ нагрѣвательной поверхностн паровыхъ котловъ.

П рокат ныя машины. Тріо, съ маховыиъ колесомъ и съ паровою машиною 
тандемъ компоундъ. Наблюденія, однако, показали, что, несмотря на распростра- 
ненность этой системы паровыхъ машинъ за границей, при прокатныхъ станахъ, при 
весьма перезіѣнномъ сопротивленіи, она не выказала ожидавшихся экономическихъ 
результатовъ. Прп ипускѣ металла въ валки, когда сопротивленіе нанбольшее, регу- 
лягоръ не успѣетъ обнаружить свое дѣйствіе на болынойцилиндръ, и въ этотъ мо- 
ментъ малый цилнндръ исключительно воснринпмаетъ все напряженіе. При умсньшеніи 
сопротивленія въ другихъ ручьяхъ, большой цилиндръ, при очень большомъ рас- 
ширеніи, дѣйствуетъ на нодобіе тормаза, т. е. онъ поглощаетъ болѣе работы треніемъ. 
Для крупныхъ и длинныхъ сортовъ металла исключительно примѣняются валки дуо 
съ реверсивною иаровою машиною безъ махового колеса: съ двумя и теперь все 
чаще съ 3-мя паровыми цилиндрами и трехколѣіічатымъ валомъ (Ё еѵ егзіг сігііііпд). 
Валки дуо проще Ігіо и менѣе утомительны для рабочихъ. Тройныя па- 
ровыя машшіы имѣютъ преимущество надъ двойными болѣе равномѣрнаго распредѣ- 
ленія усилій и экономіи иара. Онѣ расходуютъ иара не болѣе машинъ тапдемъ-ком- 
поундъ съ маховымъ колесомъ. Настоящею фирмою устроено 68 прокатныхъ машинъ: 
33 съ маховымъ колесомъ, 17 двойныхъ и 18 дриллинговъ  безъ мохового ко- 
леса, общею силою 250 ,000  п. л. Изъ 18 дриллинговъ: 3— для южной Россіи и 1 на 
Уралъ (въ Тагильскій округъ). Одинъ изъ дрпллиыговъ, въ видѣ пробы, былъ 
устроенъ компоундъ: средній цилиндръ высоиаго давленія и 2 крайнихъ низкаго 
давлеиія.

К ниж ка № 2 2 . Ыововведеніе вг воздуходувныхъ маш инахъ. Описываемое 
нововведеніе заключается въ примѣненіи новой системы кольцеобразиыхъ стальныхъ 
клапановъ (§е1епк!е 8іаЫгіп§к1арре) при воздуходувныхъ машинахъ, имѣющихъ 
неограниченный срокъ сдужбы. Сѣдалище клапана имѣетъ двѣ остроконечиыя коль- 
цевыя кромки, на которыхъ покоится стальной кольцевой кдапанъ, толщпною всего
0.8 тга . ,  при внѣшнемъ діаметрѣ 444  т ш .  и внутреннемъ 120 т т .  Каждыіі кла- 
панъ снабліенъ 3 плоскпмн пружинами, однимъ концомъ приклепанными къ клапану. 
При остромъ сѣдалищѣ устраняется возможность прилппанія кдапана, и ддя открытія 
его требуется ничтожная сила. Мягкость пдастинки обезпечиваетъ герметичннсть, а 
небольшая высота подъема клапана, вмѣстѣ съ пружинами, обезпечпваетъ спокойное 
дѣйствіе. Воздуходувныя машпны съ подобпыми клапанами устрапваются машино- 
строительною фирмою Ь . Ьстд, въ Будапештѣ, и онѣ вполнѣ оправдали себя на 
практикѣ. Статья эта снабжена отчетливыми рисунками и примѣняется студентами 
V курса нашего горнаго пнститута ири проектахъ по горнозаводской механикѣ.

А м ериканская ж елѣзная промыгиленность. Успѣхъ этой промышленности 
за послѣднее время выразился большпмъ вывозомъ продукговъ. Добыча желѣзныхъ 
рудъ производится паровыми экскаваторами, производителыюсть которыхъ гроладна. 
10 часовая производительность одной машины вмѣстѣ съ нагрузкой въ в аго н ы = 5,000 
до 10,000 тоннъ руды. Перевозка производится въ большихъ вагонахъ, вмѣстимостыо 
2 5 — 50 тоннъ, съ автоматической нагрузкой и разгрузкой. 'Гарифъ на перевозку 
весьма низокъ— д о 1/ , ^ ^  даже 7 2оо коп* съ пуда и иерсты. Стоимость руды на за- 
водахъ отъ 2 до 3 долларовъ за тонну, или 6 до 10 коп. за пудъ. Стоимостьі тонны 
ѵбессемеровскаго чугуна въ округѣ ІІетербурга=

1,6 і- руды 4 долдара
1 кокса 1,50 »

флюса 0,60 »
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рабоч. плата 0,75 доллара 
накладн. расходовъ 50 »

7,25 долл., до 2 5 1/ 2 коп. за пудъ.

Здѣсь пораяіаетъ шізкая стопмость горючаго. Отношеніе стопмости чугуна къ 
стоимости руды 1 ,81 , менгду тѣмъ у насъ на югѣ это отношеніе доходитъ до 3 
и 3,75-

Далѣе идетъ сообщеніе В а п ііе г 'а объ углеродѣ и желѣзѣ. Уголь и  желѣзо въ 
Б ельѵ іи . Стоимость одной тонны угля въ 1895 г. =  9 ,8 6  франковъ, или 6 к. за 
пудъ. Желѣзная руда 7 фр., около 4 ' / 2 коп. за пудъ. Стоимость пуда кокса на заво- 
дах ъ= 1 3 ,5  франковъ, или 8 х/а коп. за пудъ. Въ 1891 г. цѣна доходила до20,5 фр., 
т. е. до 12,5 к. за пудъ. Чугунъ 48 фр. среднимъ числомъ за тонну, или 30 коп. 
за пудъ. Очевидно, что при такихъ сравнительно низкихъ цѣнахъ на сырые мате- 
ріалы, наши южные заводы не могутъ выплавлять столь дешевый чугунъ, какъ 
это стремятся доказать газетиыя статьи.

Въ числѣ ыелкихъ сообщеній, въ одномъ изъ нихъ рекомендуется употрсбленіе 
сѣверо-германскихъ торфяныхъ залежей для дѣйствія электрическихъ станцій для 
цѣлей передачи силы и освѣщенія, такъ какъ для непосредственнаго употребленія въ 
промышленности онъ непригоденъ. Годичная добыча каменнаго угля за послѣдніе годы 
въ Германіи =  до 8 5 .000 ,000  тоннъ; для полученія того-же количества тепла по- 
требовалась бы площадь торфяныхъ болотъ въ 20 кв. миль. Существующія мѣстона- 
хоясденія торфа въ сѣверной Германіи занимаютъ до 60 милліоновъ квадратныхъ 
миль; слѣдовательно, при замѣнѣ каменнаго угля торфомъ, его бы достало всего на 
три года. Отсюда усматривается невозможность конкуренціи въ нромышленномъ ог- 
ношеніи торфа съ каменнымъ углемъ. Это обстоятельство слѣудетъ пмѣть въ виду 
и намъ, потому что не разъ у насъ возбуядался вопросъ о значеніи торфяныхъ 
болотъ для уральской горной промышденности.

Книж ксі № 2 3 . Строит елъные кам ни  (кирпичи ) изъ гранулирован-  
наго гилака ТѴ. І ій гт а п г іъ . Эта весьма основательная и интересная статья 
имѣетъ большое значеніе и для русскихъ техниковъ, такъ какъ на приготовленіе- 
шлаковаго кирпича обращено вниманіе и на нѣкоторыхъ изъ нашихъ южныхъ за- 
водахъ, и даже имѣется въ дѣйствіи первая подобная фабрпка при Александров- 
скомъ заводѣ въ Екатеринославѣ (см. «Горный Журналъ» 1897 г. № 3). Сначаладанъ 
историческій очеркъ производства шлаковаго кирпича. Результаты опытовъ. Свойства 
шлаковыхъ кирпичей. Сопротивленіе сжатію въ постройкахъ допускается=12— 14 к §., 
какъ при обыкновенпомъ лучшелъ кирпичѣ, но шлаковый кириичъ легче, можетъ 
имѣть произволыіую форму, такъ какъ обжигу онъ не подвергается. Сопротивленіе 
высокой температурѣ весьма хорошо. Они отличаются въ 5 разъ большею пропу- 
скаемостыо для воздуха, нежели обыкновенные кирпичи, и нористость ихъвъ 1 ,4 0  раза 
больше. Это суть драгоцѣнныя свойства для матеріала жилыхъ строеній. На та- 
блицѣ VI иредставлены чертежи полнаго устройства фабрпки для приготовленія шла- 
коваго кирпмча съ годичною производителыюстыо (въ 25 не морозныхъ недѣль)
1 .250 .000  кирпичей. Стоимость устройства, по деталыюй смѣтѣ, опредѣлена въ
20 .000  марокъ. Далѣе идетъ детальная расцѣнка стоимости кирпичей и опредѣляется 
дивидендъ. На Уральскихъ заводахъ покуда не имѣется еще ни одной подобной 
фабрики и ьъ заводскихъ постройкахъ употребляютъ много дерева, а потому мьі 
обращаемъ особое вниманіе Уральскихъ заводчиковъ на эту преіграсную статью 
Л ю рмана.

Замѣтка къ расчету маховыхъ колесъ при прокатныхъ станахъ, по поводу коксо- 
вальныхъ печей и проч.

На страницахъ 1029— 1036 имѣются отчеты нѣкоторыхъ горнозаводскихъ ак- 
ціонерныхъ предпріятій. изъ которыхъ усматриваетсл, что дивидеидъ на акціонерный;



БИБЛІОГРАФІЯ. 128

капиталъ въ различныхъ случаяхъ измѣнндся въ крайнихъ нредѣлахъ отъ 5 % до 
18?о. На погашеніе зданій, машинъ и инструментовъ изъ валового дохода въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ отчисляется 10%  ихъ стоимости. Въ другихъ случаяхъ пога- 
шеніе зданій=4 %, машинъ 8 % и желѣзныхъ дорогъ 5 % ихъ стоимости.

Къ сожалѣнію, ни въ одномъ случаѣ не дано ни актива, ни пассива цредпріятія. 
Только отчетъ, помѣщенный въ книжкѣ № 8, касающійся завода Р еіп е , приведенъ 
полностыо.

Въ статьѣ американскій лит ейпы й чуіунъ , сказано, что таковой вовсе не 
отличается приписываемою ему однородностыо и часто по составу своему не соот- 
вѣтствуетъ лучшему литейиому чугуну.

Воть анализъ двухъ отдѣльныхъ свинокъ:

Въ нѣмецкомъ литейномъ чугунѣ количество Ріь не меньше, но часто болыне, 
но, съ другой стороны, требуется содержаніе М п  не менѣе 1 % и 8 і  не менѣе 
2,2 %, для обезпеченія мягкости отливокъ, при значительномъ прибавленіи де- 
шевой ломи.

Е ниж ка Л° 2 4 . Особенно выдаюіцихся статей въ этой книжкѣ не пмѣется.
1) П осѣщ еніе императоромъ Вилыелъмомъ К бпідзЫ ііе. Въ этой во- 

сгорженной статьѣ описано недавнее носѣщеніе императоромъ германскимъ этого 
извѣстнаго, самаго большого завода въ Верхней Силезіи. Особенное вниманіе Пмпе- 
раторъ обратилъ на доменную плавку, пудлингованіе и бессемерованіе. Въ бессе- 
меровской фабрикѣ онъ, въ депь посѣщенія, побывалъ два раза. 2) 0 внѣшней 
торговлѣ въ Соединенныхъ ІПтатахъ. 3) Электрическая нагрузочная машина для 
мартеновскихъ печей. 4) Новѣйшіе успѣхи въ построеніи военныхъ и торговыхъ 
судовъ въ Германіи. 5) Висячіе мосты въ наше время.

6) А нт рацит овы ядом енны япечи  въ Ю ж номъ-Валлисѣ  (въ А н г л іи ) .  Печи 
болынихъ размѣровъ: высотою 2 4,32 т . ,  прп діаметрѣ распара 5,до т .  и колошника 
4,1 т .  Суточпая производительность свыше 200 тоннъ чугупа. Эта неболыпая 
статья, но изобилующая цифровыми данными, имѣетъ интересъ для области В ойска  
Донского, гдѣ по сіе время имѣется только единственный С улинскгй  заводъ съ 
антрацитовыми доменными печами.

7) А м ериканскгя усовергиенствованія въ доменныхъ печахъ. Здѣсь опи- 
саны различные новые способы охлажденія горна и заплечиковъ доменныхъ нечей. 
Особенное впиманіе обращаемъ на газоуловителышй колошниковый приборъ Н . Рооіе. 
Это въ сущности есть не что иное, какъ воронка П арри , по съ особымъ приспо- 
собленіемъ для устраненія вредныхъ послѣдствій отъ взрыва газовъ. Клапаны въ 
болыпомъ числѣ расположепы по внѣшней окружности кожуха, заключающаго газы, 
и находятся ниже желѣзной колошниковой площадки, такъ что рабочіе находятся 
въ полной безопасности (фиг. 11, стр. 1062). Сумма сѣченій клапанныхъ отвер- 
стій=площади поперечнаго сѣченія колошпиковаго отверстія. Устройство этовполнѣ 
новое по идеѣ.

8) Возраженіе Долена  по иоводу процесса ВегігапсІ-ТІііеІ.
9) Стр. 1066. Замѣтка по поводу дискообразныхъ стальныхъ клапановъ пріг 

воздуходувныхъ машинахъ, въ дополиеніе къ № 22.

№ 1.
8 і  =  2,06 % 
М п  =  0,40  » 
Р іі =  0,73  »

№ 2. 
=  2,43
=  0,38 
=  0,70

П роф . И в. Т  и м е.
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КЕРОСИНОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ОСВЪТИТЕЛЬНЫЕ

силою отъ 3 0 0  до 40 0 0  свѣчей для работъ въ рудникахъ, 
шахтахъ для ночныхъ работъ, очистки и ремонта пути, 

сооруженія мостовъ, туннелей, построекъ и пр.

Несравненно дешевле и практичнѣе электричества.

Незамѣнимы для горнозаводскаго дѣла. 

В С Е М І Р Н О - О Б Р  А З Ц О В Ы Е  В Ѣ С Ы .

і  ■ V
им^ются постоянно на складѣ отъ письменныхъ до 
вагонныхъ. Благодаря превосходнымъ качествамъ, 
вѣси Ф Е Р Б Э Н К С Ъ  введены на всѣхъ желѣзныхъ до- 
рогахъ, на главныхъ заводахъ и приняты всѣми 

правительственными учрежденіями.

Общій сбытъ около 1 .5 0 0 ,0 0 0  шт.

П І Ш І Щ І Я  ш і ш и к ы

введены во всѣхъ М И Н И С ТЕРС Т ВА Х Ъ .

О бщ ій  е б ы т ъ  2 0 0 ,0 0 0
Въ М инист ерст вахъ одного С .-ІІет ербурга въ 

упот ребленіи болѣе 1 0 0 0  Ремингтоновъ.

ВЫСОЧАИШЕ

УТВЕРЖДЕННОЕ

ТОВАГИЩЕСТВО

ОТДѢЛЕЫІЯ:

С.-Петербургъ, Одесса, 
Кіевъ, Варшава.

П РА В Л Е Н ІЕ :

М О С К В А .
О Т Д Ѣ Л Е ІІІЯ :

Каталоги внсь,л,ю ия б„ , о .  ' ' в І Й Г
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ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ.
125

„ Ь с т н ш  О б щ е с т в а  Т і х н о і в г о в ъ "
будетъ  издаваться въ  1898  го д у  по прежней программѣ,

А  И  М  Е  Н  Н  О:
а) С вѣдѣнія о дѣятельности Общества Тсхно.тоговъ (кр атк ія  извлеченія и зъ  протоколовъ, 

свѣдѣнія о м ѣстахъ и том у подобное). 
бі Свѣдѣнія, насающіася фабричной проиышленности, желѣзнодорожнаго н строитель- 

наго дѣда.
в ) К р а тк ія  свѣдѣнія объ устройствѣ и дѣятельности различны хъ тех н и ческ и х ъ  учебны хъ

заведеній к ак ъ  отечественны хъ, т а к ъ  и иностранны хъ.
г) Статьи и рефераты техническаго содержанія но различнымъ отрасляшъ шеханической

и хишаческой технологіи.
д) Политико-эконошическія и статистаческія статьи по вопросашъ проиышленности и

горговли.
е) С вѣдѣнія о положеніи и дѣятельности Т ехнологовъ и И нзкенеръ-Технологовъ въ

С .-П етербургѣ и другихъ  городахъ.
ж ) Смѣсь. Б іограф іи  и некрологи. Библіограф ическія у казан ія . П равительственны я распо-

р яж ен ія .
в) К орреспонденція. Вопросы и отвѣ ты . 
и) О бъявлен ія.

«В ѢС ТН И К Ъ » выходитъ ежемѣсячно.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА Ж УРНАЛЪ:
Д ля членовъ Общества Т ехнологовъ  . . . . на  годъ . 3 руб.

» лицъ, не состоящ ихъ члѳнами Общества » 4  »
О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ  въ  ж урналѣ  «В ѣстникъ Общ ества Технологовъ» приним аю тся по

ниж еслѣдую щ имъ цѣнамъ:
Р  а  з  о в  ы  я :

З а  1 с т р а н и ц у ....................... 25 руб.
» Ѵі »  15 »
> і/4 »  10 »

М елкія объявленія по 20 к . за  строку 
петита въ  оданъ столбецъ.

Г о д о вы я  со в с я к а го  срока:
З а  1  с тр ан и ц у  . . . .  100  руб.
» і /2 »   60 »
» і /4 »   40  »

М елкія объявленія по 80 к . эа строку 
петита в ъ  одинъ столбецъ.

Обмѣнныя объявленія другихъ  ж у рналовъ  и газетъ  приним аю тся по взаим ном у
соглаш енію .

П О Д П И С К А  И  О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ  П РИ Н И М А Ю ТС Я :
Въ С.-Петербургѣ, въ К онторѣ  Редакціи  при П равленіи Общ ества Технологовъ, Ф о н тан ка , 

д. 165, кв. 2, и у гг. Членовъ-К орреспондентовъ Общества:
» Баку,— Михалевскаю, М ихаила Осиповича, Ремесденное училищ е.
» Варшавѣ,— ІІаіурскаіо, О сипа Осиповича, Х лодная ул., 37.
» Воронежѣ,— Веретенникова, Н иколая Н иколаевича.
» Екатсринославѣ,— Илъинскаю, П етра  Григорьевича, м астерскія Е катерин инской  жед. д. 
» Кіевѣ,— Радовича, Ф едора Іосаф атовича, У правленіе Ю го-Западны хъ ж ел. дорогъ.
» Кохмѣ, Влад. гу б .,— Ясюнинскаго, Н иколая Арсеньевича, Ст. Кохма, Ш уйск .-И ван . ж . д. 
» Лодзи,—Лотарева, М ихаила ІІѳтровича, ф абрпка Ш ейблера 
» Минскѣ,—Гросмана, В ладиміра И гнатьевича.
» Москвѣ,— Стекольщикова, Е ф рем а Васильевича, К ал у ж ск ая  ул., зав. «бр. Бромлей п К°».
» Нижнемъ-Новгородѣ,—Гутовскаю, Владиміра Н иколаевича, д. П ерехватова.
» Одессѣ,—Новинскаю, Іосиф а Д оминиковича, городской театръ .
> 0 р л і,—3имина, А лександра Львовпча.
» Перми,— Новокретенныхъ, Н иколая Н икиф оровича, уг. Б . Я м ской и Оханскаго пер., соб. д. 
» Ригѣ, — Нираню, Н иколая Ю ліевича, Г рѣш ная ул., д. № 35, контора Б р . П оповы хъ .
» Ростовѣ-на-Дону,—Шулыина, А лексѣя М ихайловича, Срѳдній пр., собств. домъ.
» Самарѣ,— Свиды, М ихаила В икторовича.
» Саратовѣ,— ЦІішлевскаго, С трж еж ислава Петровича.
» Смоленснѣ,— Турнаева, П етра М ихайловича, О ф ицерская ул., собственны й домъ.
» Тамбовѣ,—Дембоескаго, К авиміра Врониславовича, И нтендантскій вещ евой складъ.
» Тифлисѣ, — Казбека, Раф аила  Н иколаевича, У правленіе Закавказской  ж ел. дороги.
» Харьковѣ,—  Бѣлина, Владиміра И льича, К о н н ая  ул., д. № 23.

2 - 2
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1 8 9 8  г. (В торой  го д ъ  и зд а н ія ). 1 8 9 8  г.

ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА №  1 .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ,
выходящій два ]іаза иъ мѣсядъ безъ предварительной цензуры,

В ь 1898 г. дастъ руководство по техпикѣ тппографскаго печатапія, по 
литографіп и по фотоципкографіи. Въ сотрудппчествѣ съ русскими
людьми, работающими въ области графическаго искусства, ыы будемъ 
по прежнему твердо пдтп по намѣчепной программѣ, служа всѣмп си- 
лами па пользу родпого искѵсства.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

І Іа  годъ съ доставкой и пересылкой 5 руб., на иолгода 3 руб.
» » безъ доставки 4 » » » 2 » 50  к.
» » за грапицу съ пересылкой 6 » » » 4 >

Для лицъ, служащихъ въ графическихъ заведеніяхъ, допускается 
разсрочка, а именно: при подпискѣ— 2 руб. п по 1 рѵб. черезъ каждые 
два мѣсяца.

Выписывающіе одновременно 5 экземпляровъ— шестой получаютъ 
безплатно.

Годовые поднисчики (кромѣ пользующпхся разсрочкой) имѣютъ 
нраво па безплатное помѣщепіе въ «В. Г. Д.» своего объявленія въ 10 
строкъ петита (о д и ііъ  разъ).

Л ріемъ подписки и  объявленій Чернышевъ пер., 14 . 
Редакторъ- И здат елъ— бывшій главпый мастеръ Экспедиціи Заготовленія

Государственныхъ Бумагъ

ІѴі. Д . Рудометовъ.
3 - 2

0 'ГК Р Ы Т А  П О ДП И СК А  НА ХІ-й Г О Д Ъ  И ЗДАН ІЯ.

сь 1-ю  Января 1898 года, въ гор. Харікоть,

Г О Р Н О -З А В О Д С К А Г О  Л И С Т К А .
И зданіе двухъ-недѣльное, вы ходитъ  два рава въ  мѣсяцъ въ объемѣ отъ 1 до 2 печатны хъ  

лпстовъ текста , чертеж и. рисунки п т. п.

«Горно-Заводскій Л пстокъ» издается при участіи Редакціоннаго К оы итета по нп- 
ж еслѣдую іцей программѣ:

1. И р авптельствепны я распоряж енія. 2. Отдѣлъ научн ы й . 3 . Отдѣлъ горвы й. 4. От- 
дѣлъ заводскій . 5. О тдѣлъ ѳконом ическій . 6. Обзоръ русскпхъ  и иностранны хъ ж у р п а- 
ловъ. 7. К орреспонденціи. 8 . М ѣстны я И8вѣстія . 9. Р азн ы я  п звѣ ст ія , смѣсь, справкп по 
горнозаводском у дѣду, чер теж и , планы , рпсупки, объявленія.

Подписка на изданге прингімается въ г. Харьковѣ въ Конторѣ РсдакцЫ (Екате- 
ринославская ул., д. Ивановсі).

ІІодписная цѣпа еъ доставкой  п пересы лкой: Ыа годъ 6 руб . Н а '/а  г °Да 4 руб.

Р едакторъ -издатель Г орны й И нж енеръ  С. Сучновъ.

3 - 2



ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРІІАЛА Л» 1 - 127

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1898  годъ 
9-й годъ пзданія.

Т Е Х Н И Ч Е С К І Й  С Б О Р Н И К Ъ
и ВЪСТНИКЪ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

«/кеаѣсячныіі журналъ открытііі, изобрѣтеній, усовершенствованій и вообще новостей но 
всѣмъ отраслямъ техники и промышленности.

Ф абриканты, заводчики и  т ехни ки  найдутъ въ ж урналѣ  много полезныхъ  
и необходимыхъ для нихъ матеріаловъ.

Задавшись цѣлью служить интересамъ фабрично-заводской техники и нромышленности, редакціл 
стремится давать въ жѵрналѣ возможно болѣе нолезнаго матеріала по всѣ.мъ отдѣламъ программы.

Въ программу журнала входятъ: машиностроеніе и мехаиическое дѣло, механическая и 
химическая технологія, желѣзнодорожное дѣло, архптектура, инженерное и строительное искус- 
ства, электротехника, техническое образованіе, обзоръ дЬятельности торгово-иромышленныхъ 
учрежденій п техническихъ обществъ, біографін выдающихся дѣятелеп технпки п промышлеи- 
ности, критика и библіографія; смѣсь: замѣтки о новостяхъ техпики, промышленности, разныя 
мелкія извѣстія п т. д.; справочный отдѣлъ: отвѣты на запросы гг. подписчиковъ, торговыя 
и статистичесыя свѣдѣнія, даішыя о сиросѣ н предложеніп; правительственныя распоряженія.

Журналъ одобрепъ Учепымъ Комитетомъ Минпсг. Народн. Просвѣіценія.
Пояные энземпляры журнала за 1890 , 1 8 9 1 , 1892 , 18 9 3 , 1 8 9 4 , 1 8 9 5 ,1 8 9 6  я 1897  гг. 

по 16 руб. высылаются по первому требованію съ наложеннымъ илатежомъ. 
Подписавшимса среди года высылаются всѣ вышедшіе въ свѣтъ №№.

Пробные №№ высылаются ио первому требованію, съ наложеинымъ платежемъ, по 1 р. 50  к. 
Допускается разсрочка: 16 руб. въ годъ съ перес. п дост., за Ѵ2 года— 9 руб.

Учащимся— скидка 2 5 % .
Подписка принпмается: въ реданціи журнала и во всѣхъ книжп. магазинахъ. 

Адресъ реданціи: Москва, Долгоруковская ул., д. № 7 1 .
Редакторъ-Изд. Учен. Инж.-Мех. К. А. Казначеевъ. 3—2

1 8 9 8 . О ткры та П одпи ек а 1 898 .
на общедоступный, пллюстрированный, еженедѣльный журналъ подъ иазваніемъ

Журналъ еовѣйшихъ открытій и изобрѣтеиій.
Въ теченіе 1898 года подписчики получатъ:

І "  еж сведѣльны хъ, пллю стрированпы хъ номера, ваклю чаю щ ихъ въ  еебѣ опвсаыіе новѣй- 
ш чхъ откры тій  п пзобрѣтеній въ  общ епонятноыъ п ясномъ излоясеніи, достуиномъ 

м і  всякому развитому человѣку.
_ _  иллю стрированпыхъ вы иусковъ , заклю чаю щ вхъ въ  себѣ слѣдую щ ія сочиненія:
I  I. С ельскохозяйственны е промысды.
I  ^  II. Силы прпроды и пользованіе иыи.

III .  Самодвиж ущ іеся экппаж и: иаровые, кероспновы е, электрическіе.
Подписная цѣна на Журналъ вмѣстѣ со всѣми прнложеніямп съ перссылкой: на 

годъ— 7  р.; на ‘/ 2— 4  р.; на 3 мѣсяца— 2 р. 50  к.; за границу— 10 р.
Адресъ редакціп: С.-Петербургъ, Фонтанка, 68 .

Допуснаетсн разсрочка (прп подпискѣ псключительно въ конторѣ Редакціп): Прп 
подипскѣ— 3  р., въ Апрѣлѣ— 2 р., въ Іюлѣ—2 . р.

Библіотеки, учрежденія или частныя лица, доставпвшія подписку не менѣе, какъ па 
5 годовыхъ экземпляровъ Журнала, пользуются ѵстункою 5%.

Для учащихъ н учащпхся въ учебныхъ заведеніяхъ цѣна Журнала на годъ 6 руб. 
Донускается слѣдующая разсрочка: прп подппскѣ 2 руб., въ Анрѣдѣ 2  руб. п въІюнѣ2 руб. 
или по одному руб.по первые шесть мѣсяцевъ.

Ред.-пзд. Н. Песоцкій.
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въ 1898  году.
Въ 18 9 8  г. «Извѣстія Министерства Земледѣлія и Государственныхъ 

Имуществъ» будутъ выходить еж енедѣльно  по прежней программѣ:

1. Новые законы, касающіеся предметовъ вѣдомства Министерства 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

2. Распоряж енія  Министра. Измѣненія въ личномъ составѣ и награды 
по Министерству.

3. Ц иркулярны я предписанія по Министерству, по его Департаментамъ 
и Отдѣламъ.

4. Отчеты и донесенія Министерству.

5. Свѣдѣнія о сельскохозяйственной дѣятельности Земствъ, Сельско- 
хозяйственныхъ Обществъ и т. п.

6. Статьи и извѣстія по вопросамъ, касающимся предметовъ вѣдѣнія 
Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и сельскаго хозяй- 
ства вообще.

7. Таблицы цѣнъ на хлѣба, фрахтовъ и страховыхъ премій.

8. Метеорологическія свѣдѣнія.

9. Библіографическій Отдѣлъ.

10. Объявленія.

Подписка принимается на годъ и по полугодіямъ съ 1-го Яоваря и съ 
]-го Іюля.

П одписная цѣна: Съ ітересылкою и доставкою: на годъ— 4  р., на 1,2 
года— 2 р. 50 к.; оставшіеся нераспроданными акземпляры «Извѣстій Мини- 
стерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ» за 1894, 1895 и 1896 
годы можно получать въ Редакціи по 2 руб. за годовой экземпляръ безъ 
пересылки; за пересылку слѣдуетъ добавлять, смотря по разстоянію, какъ 
за посылку въ 2 фунта (1894) и въ 7 фунт. (1895 и 1896).

Объявленія принимаются съ платою за одипъ разъ: за цѣлую странпцу 
25 руб., за У2 страницы ^14 руб., за */4 страницы 8 руб., за Ѵ8 страницы 
5 руб. и за 1/ 1Й страницы 3 руб.; за послѣдующіе разы съ этой платы 
дѣлается скидка въ размѣрѣ отъ 10% до 2 5 % ,  сообразно числу папечатан- 
ныхъ разъ.

3 -2
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ПОДПИСКА на 1898  годъ.

„ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ТЕХНИКЪ *
д е т п е в ы й

руееній популярно-технич. и литературный ежемѣенчный ж урналъ
для самооброзованія 

выходитъ одинъ разъ въ мѣсяцъ книжками въ 12  нечатныхъ листовъ
еъ  риеунками и чертежами.

Кромѣ оригинальныхъ статей и отчета о русскихъ журиалахъ, даетъ 
выдержки по всѣмъ отраслямъ техники, химическихъ производствъ и естб- 
ствознанія.

взяты изъ  6 0  иноетранны хъ журналовъ,
получаемыхъ редакціею со всѣхъ концовъ свѣта.

У е л о в і я  ПОДПИСКИ:
Цѣна въ годъ 6  рублей съ доставкою и пересылкою во всѣ города Россіи, 
и 5 руб. въ годъ безъ доставки въ Москвѣ. Разсрочка допускается съ 

платою при цодпискѣ—4  рубля и 1-го мая— 2 рубля. 
За объявленія: за цѣлую страницу 2 0  руб., за */2 страницы— 12 рублей и 

за V 4 страницы 7 руб. за разъ. 
Адресъ редакціа: М осква, Т рехпрудны й переулокъ, домъ Казниной, № 11.

Редакторъ Инженеръ М. Пріоровъ. 3 - 2

У Ч Е Н Ы Я  З А П И С К И
ИМПЕРАТОРСКАГО Казанекаго Универеитета

па І# » 8  годъ.
Въ Ученыхъ Запискахъ помѣщаются:
I .  Въ отдѣлѣ наукъ: ученыя пзслѣдованія профессоровъ и нренодавателей; сообщенія 

и наблюденія; публичныя лекціп и рѣчи; отчеты по ученымъ командпровкамъ п извлеченія 
изъ нихъ; научныя работы студентовъ, а также рекомендованные факультетами труды посто- 
роннпхъ лицъ.

II. Въ отдѣлѣ критики и библіографіи: профессорскія рецензін на магистерскія и 
докторскія днссертаціи, представляемыя въ Казанскій уішверситетъ, и на студеитскія работы, 
нредставляемыя на сопсканіе наградъ; критическія статьи о вновь появляющихся въ Россіи и 
за границеи ішигахъ и сочиненіяхъ по всѣмъ отраслямъ знанія; библіографическіе отзывы и 
замѣтки.

III. Университетская лѣтопись: извлеченія нзъ протоколовъ засѣданій Совѣта, отчеты 
о диспутахъ, статьи, посвященныя обозрѣнію коллекцій и состоянію учебно-вспомогательныхъ 
учрежденій прп университетѣ, біографическіе очерки н некрологи нрофессоровъ и другихъ 
лицъ, стоявшихъ блнзко къ Казанскому университету, обозрѣнія нреподаванія, распредѣленія 
лекцій, актовый отчетъ и проч.

IV'. Приложенія: универсптетскіе курсы профессоровъ и преподавателей; намятники 
историческіе и литературные съ научными комментаріями п памятники, имѣющіе научное 
значеніе и еще не обнародованные.

Ученыя Записки выходятъ ежемѣсячно книжками въ размѣрѣ не менѣе 13 листовъ, 
не считая извлеченій изъ протоколовъ п особыхъ приложеній.

Подписная цѣна въ годъ со всѣми приложеніями 6 руб., съ пересылкою 7 руб., От- 
дѣльныя книжки можно получать изъ редакціи по 1 руб. Подписка прннпмается въ Правленіп 
университета.

Редакторъ Ѳ. Мищенко. 3—2

г о р я .  ж у р .  1898. Т. 1. кн. 1. 9
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П О Д П И С К А  Н А  1 8 9 8  Г О Д Ъ
НА Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н Ы Й  Т Е Х Н И Ч Е С К ІЙ  Ж У Р Н А Л Ъ

< З А П И С К И >
„ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ТЕХНИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА11.

(ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ ГОДЪ И 8ДАВІЯ).

п р о гр а м м а  ж урн ал а:
Д-Ілтельность Общества: Ж урн алы  Общихъ Собраній Общ ества и  засѣданій Совѣта Обще- 

ства и его Отдѣловъ: I (Х имическаго), I I  (М еханическаго), I I I  (С троительнаго), IV  (Воеыно- 
морского), У  (Ф отографическаго), У І (Э дектро-техническаго), V II (В оздухоплавательнаго). V II I  
(Ж елѣзнодорож наго), IX  (По Т ехническом у образованію ). Ж урналы  засѣданій иногороднихъ 
отдѣленій Общества, доставленны е въ  Рѳдакцію . Годовы е отчеты  о дѣятельности общ ества я 
его иногороднихъ отдѣленій. Труды Общества: Доклады , читанны е въ  засѣданіяхъ  Общества. и 
работы  его членовъ. Техническая Литература: С татьи и новости по различнымъ отраслямъ тех- 
ники. Библіографія, Правительственныя распоряженія, им ѣю щ ія от нош еніе к ъ  техникѣ и технической 
промыш ленности. Пѳречень всѣхъ  привилегій, вы даваем ы хъ въ  Россіи, съ укаваніем ъ  сущности 
предмета каж дой иэъ нихъ; указатели  продленія сроковъ и прекращ ен ія привилегій , а такж е 
испраш пваем ы хъ привилегій , н а  которы я выданы охранительны я свидѣтельства, и уничтож ен- 
ны хъ охранительны хъ свидѣтельствъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Н а г о д ъ .................................... 12  руб. 16  руб.
Н а п о л г о д а .............................  7  » 9  »

П одписка приним ается въ Редакц іи : С .-П етербургъ, Пантелеймонская, № 2, и у книгопро- 
давцевъ. Гг. иногородніе благоволятъ обращ аться преимущ ественно въ  Редакцію .

Т ар и Ф Ъ  з а  о б ъ я в л е н ія .
З а  1  годъ З а  Ч2 года З а  3 мѣ''. За  1  мѣс.

1  странина впереди текста.
100 руб. 60 руб. 35 руб. 15 руб.

’ /2 страницы  впереди текста  или 1  страница позади текста.
60 руб. 35 руб. 20 руб. 9 руб.

Ѵ2 страницы  позади текста.
35 руб. 20 руб. 1 2  руб. 5

О блож ка и исклю чительны я страницы  по соглашенію.
Вкладныя за  1000 ш т. (до 1 лота вѣса каж дое) 15 руб.
З а  каж дое ивмѣненіе въ  текстѣ  годовыхъ, полугодовыхъ и трехм ѣсячны хъ объявленій  по 

5  рублей.
Д еньги при ваказѣ  объявленій уплачиваю тся впередъ.

Спеціальны й редакторъ, завѣды ваю щ ій изданіемъ «Записокъ», А . Н . С и г у н о в ъ .
О твѣтственны й редакторъ, С екретарь Общества Е. С .  Ф ѳдоровъ.

3—9 ^

II 0 Д П II С К А н а 1 8 9 8 г о д ъ.

«ЗАПИСШЬ
Кіевскаго Отдѣленія Императорскаго Русскаго Техническаго Общества

по свеклосахарной промышленности.

Пр,)грамма «Записокъ»: протоколы общихъ собраній Отдѣленія, засѣданій Совѣта Отдѣле- 
нія и назначаемыхъ Отдѣл. комиссій, правительственныя расноряженія, орпгннальныя пзслѣдо- 
ванія, разныя статьи, замѣтки, извѣстія и корреснонденціп, касающіяся разныхъ сторонъ 
свеклосахарной промышленостп, обзоръ литературы по тому же предмету. Кромѣ того, въ 
«Занискахъ» бѵдутъ печататься статистическія свѣдѣнія о свеклосахарной промышленности 
въ Россін, составіяемыя по отчетамъ обязательно доставляемыхъ въ Департаментъ неокладныхъ 
сборовъ.

«Заниски» выходятъ два раза въ мѣсяцъ, 24  выпуска въ годъ.
Подписная цѣна «Записокъ» для подписчпковъ внутри и внѣ Россіи 10 руб. въ годъ, 

а для гг. членовъ Отдѣленія—5 руб.
ІІодписка приннмается въ Бюро Ніевскаго Отдѣленія Императорскаго Русскаго Техни- 

ческаго Общества (Кіевъ, Крещатикъ, д. Оглоблина, № 10 ). 3 - 2



ОБЪИВЛЕНІЕ

отъ Горнаго Ученаго Комитета

Съ разрѣшенія Г. Министра Земледѣлія и Государ- 

ствеш іыхъ ІІмуществъ, предоставляется книго- 

нродавцамъ, начиная съ наступаюіцаго подпис- 

ного года, удерживать въ свою иользу при пріемѣ 

і і о д і і и с к и  на «Горный Ж урналъ» по 30 копѣекъсъ  

каждаго подшісчика, если иодписка иринята въ 

С.-ІІетербургѣ, и ио 40 копѣекъ, если она принята 

въ другихъ городахъ, ири условіи, чтобы книгопро- 

давцы, съ своей стороны, прнннмали подписку 

по редакціоішой цѣиѣ, т. е. ио 9 рублей за ка- 

ждый годовой экземпляръ для подписчиковъ виутри 

Имперіи я по 12 рублей для заграничныхъ под-

писчиковъ.
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А С Ф А Л Ь Т О В Ы Й  О Г Н Е У П О Р Н Ы Й  |
„ т о л ь “  I

Для крытія крышъ, стѣнъ и фундамеетовъ. К

АСФ АЛЬТОВЫ Й  Л А К Ъ  *
ж

для окраски крышъ. ^

ШВЕДСКІЙ КАРТОЙЪ §
д л , обивки деревянныхъ с ^ п ь  в з а й е ь  штукатурви, .  „ри- *  
нимаютъ на себя всѣ голево-кровельныя работы съ много- ц  
лѣтнею гараотіею за прочность и по веоьма умѣренвымъ К

цѣнамъ. X
К

г  -  -  п

Врошюры и всѣ свѣдѣнія выдаются и высылаются без- Л  
платно КОНТОРОЮ К

ТОВАРИІДЕСТВА |
ЗС

К А Р Т О Н Н О -Т О Л Ь Н А Г О  Н Р 0 И З Б 0 Д С Т В А -  %

$  А .  Н А У М А Н Ъ  и  К "  1
и  зк
К ВЪ  С.-ПЕТЕРБУРГѢ. К
К К
Ц № 20. Гороховая улица, № 20. *
К X
у  Телефоиъ 1378. Адресъ для телсграмъ: Картонтоль.

к  к

1 2 - 1
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С Т Р А Х О В О Е  О Б Щ Е О Т В О

„ Р О С С І Я "

Высочайше утверж денное въ 1 881 г. 

въ С.-Петербургѣ, Большая Морская, №. 37.

О с н о в в о й  и з а п а с н ы е  к а п и т а л ы  3 0 .0 0 0 ,0 0 0  р у б .

О б х х ц е с т в ©  з а к л ю ч а е т ъ :

Страхованія жизни,
т. ѳ. капиталовъ и доходовъ для обѳзпеченія семья или еоб- 
сгвениой старости, ириданаго для дѣвушекъ, сткнендій дла 
мальчиковъ и т. п., па особо иыгодпыхъ условіяхъ и съ уча- 

стіемъ страхователей въ прибыллхъ Общестпа.
Къ 1 январл 1897 г. въ Обществѣ „Россія11 было застр»- 

ховано 41.397 лицъ на каниталъ въ 102.694,768 руб.

Страхованія отъ несчастныхъ 
случаевъ

какъ отдѣльпыхъ лидъ, такъ и коллективныя страхованія слу- 
ж ащ ихъ и рабочихъ иа фабрикахъ,— съ уменыпѳшемъ стр&хо* 
выхъ взносовъ вслѣдствіе зачета дивидепда;

Страхованія отъ огня
движимыхъ и недиижимыхъ имуществъ всякаго рода (строѳній, 
машинъ, товаровъ, мебели и нроч.);

Страхованія транспортовъ
рѣчныхъ.сухонутныхъ и морскихъ;страхованіе корпусовъ судовъ.

Заявлепія о страхоБапіи принилаю тся и всякаго рода свѣ- 
дѣнія сообщаютея въ Правлепіи въ С.-Петербургѣ (Болыпая 
Морская, собств. д., Л* 37) и агентами Общества въ городахъ 
Имиеріи.

С т р а х о а ь в е  б и л е т ы  п о  с т р ~ х о в а н ! ю  п а с с а -  
ж и р о в ъ  отъ песчастиыхъ случаевъ во время путешествія 
по желѣзнымъ дорогамъ и па пароходахъ выдаются также на 
с т а н ц і я х - ъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о г ~ ь  и  н а  п а р о х о д -  
н ы х ъ  п р и с т а н я х ъ .

1 2 - 1 1
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Р » .  К О Л Ь В Е
Адресъ для телеграммъ:

С.-Петербургъ. П ртрпЛѵпг-ь Москва.
Б ольш ая К оню ш енцая. № 9. КОЛЬБЕ ---- — -  Средніе Торговы е рядм , .М 18.
Т е л е ф о н ъ  № 861  и  2 4 0 6 . М осква М оскво р ѣ ц кая  л и н ія .

Техническое бюро.
У стройство  отоплен ія , вен ти ляд іи , п а р о -г а з о -и  водопроводовъ. кан ализац ія  и пр., и пр.

Доставка и установка 
паровы хъ м аш инъ просты хъ, компоундъ и тройного расш иренія до 1200  силъ и паро-

вы хъ  котловъ  разны хъ  системъ.
Представитель Р и ж ск аго  чугунолитейпаго и маш иностроительнаго завода, 

бы вш аго Ф ельзеръ и К °.

Американскіе паровые насосы.
С к л а д ъ  т е х н и ч е о к и х ъ  п р и н а д л е ж н о с т е й .  

Ж ел ѣ в н ы я ,ч у гу н н ы я , м ѣдны я трубы ; арм атура для п ар о -газо - и водопроводовъ и пр., и пр.
Электротехническій складъ.

Д инам о-м аш ины , лам пы  н акаливан ія , дуговы я лампы, проводники, патроны  вы клю ча
тели, предохранители и пр., и пр.

Бронвовы я, ц и н к о вы я  и ж ел ѣ зн ы я  лю стры , лампы, бракеты  и пр. для га за  и электри-
ч еств а .

Представительства лучш пхъ и н остран ны хъ  и отечественны хъ ваводовъ.
По ж еланію  прейсъ-куранты  и смѣты  вы сы лаю тся бе8илатно.

12—12

♦ОООООООООООООООООСЮООСЮООСЮОФ
8  Т О Р Г О В Ы Й Д О М Ъ  Оо о оС.-Петербургъ,

П очтам тская, 13.

ІѴІ о с к в а.

Ф уркасовскій  п ер ., 

д. К еп п еяь

ЧУГУНЪ ЛИТЕЙНЫЙ, ПЕРЕДЪЛОЧНЫЙ. ЗЕРКАЛЬНЫЙ, 
МАРГАНЦОВЫЙ, КРЕМНИСТЫЙ. 

КОКСЪ И УГОЛЬ. 

ЖЕЛЪЗО СВАРОЧНОЕ и литое, спеціальность— листы для топокъ 
изъ сварочнаго желѣза высшаго качества русскихъ заводовъ, 

КРАСНАЯ ШТЫКОВАЯ МЪДЬ, свинецъ, олово, алюминій, никкель
и проч. металлы.

о о
ооооооо

♦ооооооооооооооооооооооооэооо<
1 2 -1 2
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▲
т

И .  Г ѵ І Ъ Б О В Ъ  И  К "
(Бывшая К Н Я З Ь  Т Е Н И Ш Е В Ъ  и К° >

С.-ПЕТЕРБѴРГЪ.
К О Н Т О Р А  и М А Г А З И Н Ъ

уголъ Невскаго и Болыпой Мпрской, Лг 13— 9.
Телйфонь № 1209,

Э Л  Е К Т Р О - М Е Х А Н  И Ч Е С К І Й  З А В О Д Ъ :
10-я рота, Кзмайловекаго иолка, № 10.

Т е д е ф о н ъ  № 4 4 9 .

Адресъ для телеграммъ: Петербургъ Г Л Ѣ  Б 0 В Ъ .
Передача силы на разстояніе; в а м ѣ п а  лехпннческой с і і л ы  на фабрикахъи ааводахъ 

влектрической.
Электрическое освѣщсніо домовъ, фабрпкъ и рудникоіъ.
Издѣлія завода: Динамо-ыашппы Дсрозье, д и н ам о іи п а  Э и дппамо Грамма; алектро- 

двигатеди, вентиляторы , сверлилы іы я маш ины, электрическіе кран ы , пасосы , лебедки, 
п ідъемнпки для ш ахтъ и проч.

Телефоны Эринсона: магпитные телефоны  для войскъ, громоотводы и проч. 
Телефонные аппараты постоянные и переносные.
Калильныя лаипы Эдиссона-Овапа и другпхъ первокласспы хъ ваводовъ.
Арматура: лю стры, бра, ш ары , тю льпаны , патроны  и пр. при н . для элі к гр и ч . о свѣ щ . 
Измѣрительные приборы, учебные при юры, реостаты , аккум уляторы , влеиенты  и п р . 
Угли для фонарей вольтовой дуги 8 бйш , Іогйап еЬ С°.

Сигііа.іыіые и блокируіоние аипараты для жслѣзііыхъ дорогъ.
Стрѣлочные замыкатели системы профессора Гордѣенко для жел. дорогъ.

12 -12

I БАШ ЕННЫЕ ЧАСЫ *
х
X
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
X  
Xѳ
X  
X

для церквей, 

» фабрикъ, 

» имѣній. 

и ир., и пр.

усганавли- 

заетъ отъ 

125 до

10.000 р.

§ т щ т ж %  і і і ш ъ .
С.-Петербургъ, Невскій пр., 78.

Новые подробіше прейсъ-куранты на вссвозможные карманные, стѣнные и столовые
часы высылан.тся Пезплатни.

оижжжжпххнхж®жжжкж*жжітжжжпжж$
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ССКОЕ °Б?2 ХИМИѴ. ПРпл 
»*№ и •чу/

^ Ч ^ Т Ы Х Ъ  ВЕЩеСТВі
Ф Р А Н К О -Р Ж К О Е

ОБЩЕСТВО 
Х И М И Ч Е С К И Х Ъ  П РО Д У К Т О В Ъ

ВЗРЫ ВЧ А Т Ы Х Ъ  ВЕЩЕСТВЪ.
ОТВЪТСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО:

С.-Петкрбургъ, ІСазанская пл., д. № 3, кв. 21.

ШТЕРОБСШИ ЗАВОДЪ, почтовая ст. Ивановк.і, 
Славяпосербскаго уѣзда, Екатеринославской губ., 

ст. Петровеньки Юго-Восточныхъ ж . д.

^  Склады динамита съ принадлежностями располо-
жены въ слѣдуюіцихъ мѣстахъ:

В Ъ  ДО Н К Ц К О М Ъ  БАССЕЙН Ѣ: 
Близъ ст. Мандрыкино, Екатерннинской жел. дор., 

въ Голубовкѣ, ст. Марьевка, Ю го-Восточной жел. дор. 
НА УРАЛѢ: 

Въ Кушвинсколъ заводѣ, Пермской губерніи. 
В Ъ  С И Б И Р И :  

Около города Иркутска, близъ Якутскаго тракта.

12— >
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^ ^ ^ і ЕТЕГЕ^Е і - ^ Е Г ЕГЕГЕГЕГЕГЕГЕГЕГЕГЕГЕГЕГЕГЕГЕГЕ^ЕГЕГ^ЕЕ 

Н АГРАДЫ НА ВСГВХЪ ВЫ СТАВКАХЪ
В Ы С О Ч А Й Ш Е  У Т В Е Р Ж Д Е Н Н О Е

ЮЖНО-РУССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

ПЕН ЬНОВОЙ И НАНАТНОЙ ПРОШЫШЛЕННОСТИ
(Ф абрики б ьвш ій  И. А. К орякива).

Правлепіо и оптовый складъ въ Харьковѣ, Рыбнал улпца, № 28. 
Розничный магазипъ въ Харьковѣ. Плетневскій пер., № 3. 

ОТДЪЛЕНІЕ ВЪ РОСТОВЪ-на-ДОНУ
уголъ Тагаврогскаго проснекта п берега рѣки Дона.

И 3 Г 0  Т 0  В Л Я Е  Т Ъ:
І ІЕНЬКОВЫЕ КАІІѴТЫ, ЯАІІУЛЬСКІЁ КАІІАТЫ,  ІІРОКОЛОЧІІЫЕ 

КАІІАТЫ
изъ англійск.сй патеніСЕанной тиглгЕОй стали.съ гарантіей запрочность,

и вообще всякіе канаты для рѵдпиковъ, иароходовъ, судовъ, фабрикъ Ш1
п заводовъ ^

Ручательетво за прочность.
X*; ; ЕГ =Г Е» ■ и". »і: щТ ЕГ д»: »Г
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С.-П е т е р б у р г ъ .

М ойка № 64. № Ш  НЕРТИНГЪ М о с к в а.
М алый Х аритопьевскій 

нер. д. № 7.

Ф а б р и к а  п а р о с т р у й і к х ъ  а п п а р а т о ь ъ , п у л ь зо м е т р о в ъ , р е б р и с т ы х ъ  т р у б і  и  э л е -  
м е н т о в ъ  д л я  і с я к а г о  р о ; а  ц е н т р а л ь н а г о  о т о г л е н ія ,  а  т э к ж е  г а з с іы х ъ ,  к е р о с и -  

ноеы хъ  и  б е н зи н о в ы х ъ  д в и г а т е л е й .

Патентованные универсальные инжекторы Нертинга длл

питанія паровыхъ котловъ. Болѣѳ 95,000 штукъ 
въ самомъ успѣшномъ дѣйствіи. 

Патентованные универсальные струйные конденсаторы 

Кертинга для паровіахъ машиаъ любой величины 
и системы.

Элеваторы и пульзометры собственной системы для
перекачиванія жидкостей.

Ребристыя трубы и элементы для всякаго рода цен- 
тралы іаго  отопленія.

Газовые, керосиковые и бензиновые двига- 
тели ноиѣйшей усоверш. конструкціи. 

Газо-динамо- машины для электрическаго 
освѣщ енія.

СО«=1

о>
са

Прейеъ-Куранты, чертеж и  ы смѣты бегш іатно.
Тгле<і><шъ ИР 7 4 ». I

12—12

ок***к***х*хк*кккк&кккк*к*к*кок
пкккккккк
ккккккккккк

НОВОРОССІИСНСЕ ОБЩ ЕСТВО

К А М Е В Ш Г О Л Ь Н А Г Р , Ж Е Л Ш Г О  й РЕЛЬСОВАГО ПРОИЗВОДСТВЪ.

ккк
Заволы  и угольвы я ш а л ы  находятся въ ЮЗОВКЪ, Екатериыоелавской губ., бли8г  Ф # 

стапціи Ю30В0, Е катерипинской  ж ел ізн о й  дороги.
■Алресъ для ппгенъ: Юзовская почтвая контора, Екатрринославской губерніи. Адресъ 

для телеграммъ: Юзу, заводская. ^

П редставптельство въ  С.-ПЕТЕРБУРГІ.

С.-ПЕТЕРБУРГСКІЙ КОМИТЕТЪ НОВОРОССГЙСКЛГО ОБЩЕСТВЛ: 

А Л Ь Б Е Р Т Ъ  Е Г О Р О В И Ч Ъ  Р Е В И Л Ь О Н Ъ
С .-П етербургъ, П очтам тская улица, д. № 13.

Адресъ для телеграммъ: С.-ПЕТЕРБУРГЪ — ЭЛЕКТРИКЪ.

П редставительство въ ІѴЮСКВЪ:

Г У С Т А В Ъ  л и с т ъ .
С оф ійскэя набереж ная, собств. домъ.

Адресъ для телеграммъ: МОКВА,—ЛИСТУ.

кккккккккккк
Заводъ поставляетъ: стальные рельсы всякаго типа, рельсы  для рудппковъ и трам- 
вай, скрѣплепія к ъ  рельсамъ, сортовое ж елѣво, листопое желѣао, ш елѣвныя балкп, 
сортовую сталь, литейпы й, зеркальны й п гематптовы й чугунъ, ферроыанганъ, 

огиеугорвы й киргичъ , уголь, к о к іъ  п проч.

12-12
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Д Е Г І О  Ч А С О В Ъ

Б. А Л Ь Т ШВ А Г Е Р Ъ ,

сч

ш
§ш

С.-П е.т ербуріъ, Нее^кій, 32 , Р
Имѣеть богатый выборъ всевозможныхъ часовъ: карманныхъ, столовыхъ, Г| 

стѣнныхъ п будильнпковъ, а также цѣпо̂ екъ разныхъ металловъ.
Въ особенности рѳкомендуетъ часы: ш ікелевы е герм етическ іе, $§ 

для служ ащ ихъ, цѣною 13 рублей.
Ч асы  для контроля сторож ей цѣною 42 руб. Всѣ часы про- 

даю съ полнымъ ручательством ъ эа прочность м еханизм а |й 
и вѣрность хода. Д ля гг. с іу ж аіц и х ъ  Г о р аы х ъ  зводовъ  и © 
пріисковъ  8а поручительствомъ гг. управляю іцпхъ, о тп у ск ается  К  
въ  разсрочку. (я

УІІАКОВКА II ІІЕРЕСЫЛКА НА СЧЕТЪ МАГАЗІША. ©
Прейсъ-нуранты высылаюгся безплатно.

Н '’йЭ?Л75і5Г5Л 38ИГЭ ■'ВГЗТ! :117В ір Г?і^’іЭ.№Іг®ІЗіЗ 15 ЙйЭіТІІЯЯІ^іЭ о 'і  'йІВіИЗ ЯІЭіЭ ЧЧІИ7® ІЧІ‘3 ТІІЯ X
1 2-4

2 Я*ХХХХХКХХХ*ХХЖХХ«ХХ«*ХК**К1'ІІ
ІІредставитель Общества ^Уддехольмъ» въ  Ш вец іи .

С.-Петербуріъ, Москеа, 2
• •  М алая М орская. 6. Евг. Т Ю Р С Т И Г Ъ  Мал. Л убянка, д.

Телефочъ 1685. “ Б ѣляева. &

Л  О К Д А Д Ъ  Ё
Ц  ШБЕДОКОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНСЙ СТАЛИ ВЫСШАГЗ КАЧЕСТВА. 2

Швсдскіе ііанп.ікп, ножн н кпнжалм. ^

Г л авн ая  контора и склады  въ С .-ІІетербургѣ, куда  покорнѣйиіе просимъ обр&щаться 
8а всѣми справками, смѣтами и требованіями.

пихипппипжжжжжжнпжпнжжиикжнхпн
12-12

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е
о подпискЬ на <Г0РНЫЙ ЖУРНАЛЪ> 1898 г.

Ь Х Х ІУ  годъ изданія. 

€ ГО РН Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ  » выходитъ ежемѣсячпо книгами въ восемъ ли- 
стовъ съ надлелгащими при нихъ картами и чертежами. 

Д ѣна за годовое изданіе съ нриложеніями по девитн рублей въ годъ 
съ иересылкою и доставкою. З а  границу 12 рублей

ІІодписка на «Горпый Ж урналъ» принииается С .-Ц р/гербургі>, въ Гор- 
номъ Ученомъ Комитетѣ, въ здапіи Министерства Земледѣлія и Государствел- 
пыхъ Имуществъ у Синяго моста и во всѣхъ кпижныхъ магазииахъ.

Т Р Е Б У Е Т С Я
опытпый и знающій спсціалисть для завѣдыванія одной изъ самыхъ боль- 
шихъ каменоломенъ.—  Писъменныя прецложенія съ сэобщеніемъ своихъ усло- 
вій н данныхъ о прежней дѣятелыюсти нросятъ адресовать Инженеру С. А. 
Рейхманъ. Москва. Маросейка. Петроверигскій переулокъ, домъ Чернова.

5—2
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д а

О Б Щ Е С Т В О
г

Правленіе Общества: Адмиралтейскій нр., уголъ .Гороховой, д. Л» 1— 8.

Т Е Д Е Ф О Н Ъ  № 7 8 5 .
А дресъ телеграммъ: Сталександровъ

Сортовое, профильное, листовое. котелыюе литое желѣзо. 

СПЕЦІАЛЫІОСТЬ: ЛИСТЫ ДЛЯ КОТЛОВЪ ВЫСШАГО КАЧЕСТВА. т 5

о,

1

щI
С удостроительная сталь. Ы атеріалъ для мостовыхъ сооружеиій. Ш веллера п спнцы 

для вагоиовъ. Д вутавривы я балкп и колопное ж елѣзо .

Ьолванки еталыіы» для прокатки и поковокъ вѣсомъ до 
5 0 0  пудовъ въ штукѣ.

Ста.іыімн отліінкіі н поковкіі всѣхъ сортовъ, вчериѣ плн 
отдѣланпыя.

А Р Т И Л Л Е РІЙ С К ІЙ  ОТД ѢЛ Ъ  изготовляетъ для ВОЕННАГО и 
МОРСКОГО ВѢДОМСТВЪ:

н
►в:

Скорострѣльныя п полевыя нушкн съ лафетами.
Стальные снаряды всѣхъ типовъ.
Картечи.
Латунныя цѣлыютянутыя гильзы для скорострѣльныхъ орудій всѣхъ гр  

калцбровъ. р*

Для испытаній издѣлій для Артиллеріи устроень собствен. полигонь. ^

----------------Сиедіальноѳ производство стальныхъ пустотѣлыхъ иредметовъ по щ  
привилегированному способу: п і

Стальпые стаканы и корпуса для спарядовъ всѣхъ типовъ. Трубы для орудій. ГВ
ІІустотѣлыя осн, штамповаппыс сосуды высокаго давлснія для сжатыхъ газовъ и т. п. п і

.м.
12—2
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♦  ♦
АСБЕСТОВЫЯ И ЗД Ъ Л ІЯ

Ф А Б Р  И К И

ТОРГОВ АГО ДОМА

н а с щ н . Л  Ф . ПОНЛЕВСНАГО-НОЗЕІІЛЪ
на УРАЛЪ

Пряжа и витка крученая, набивка плетеная.

И30ЛЯЦІ0ННЫЙ МАТЕРІАЛЪ.
Аебеетовая лента, аебеетовый кѳверъ. 

Аебеетовая маетика, аебеститъ. 
Сырой асбестъ.

Адр.: ЕКАТЕРИНБУРГЪ,

Контора ПОШ ВСШ Ъ-ХОЗЕШ ГЬ.
Прейеъ-куранты выеылаютея по 

требованію безплатно.

1 2 - 1
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:

г В В А Т К Р К Ш Ш С Ш б

* П0Р0Х0В0Й ЗАВОДЪ
Ьориса Ивановича Виннерь.

Г Л А В Н А Я  К О Н Т О Р А :

С.-Пѳтербургъ, Пантелеймонская, 4.

Склады: динамита съ принадлежяостями, бѣлаго 
горнаго пороха и обыкновеннаго миннаго 
п ороха расположены въ слѣдующихъ мѣстахъ:

На Уралѣ: Въ Нижнемъ-Тагилѣ и Міассѣ.
Гланный уполномоченный Алексѣй Афиногеновичъ Желѣзновъ. 

Пермской губерніи— Нижній-Тагилъ.

На Кавказѣ: Влизъ города Тифлиса.
Гланный уполномоченный Самуилъ Лызовичъ Клебанскій. 

Тифлисъ, Елизаветинская, 25.

В ъ Д онедком ъ баееейнѣ: Въ Юзовѣ и Бахмутѣ. 
Главный уполномоченный Борисъ Моисеевичъ Файнбергъ. 

Еісатеринославской губерніи— Ю зовка-Заводская.

12-12
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Иа Всвроссійской Выставкѣ 1896  г. въ Нижнемъ-ГІовгородѣ удостоѳна высшей ^  
Ж  награды Государственнаго Герба. ^

Гллнпая контора ІИосква, М ясницкая ул., д. Про.чышленпаго мувея. м
Ж  Отдѣленія: въ  С.-Петербургѣ (Симеоповская, 1), Саратовѣ. Тулѣ, Ростовѣ на Дону, въ 
^  Нижнемъ-Новгородѣ, І розномъ и Харьковѣ.

УСОВЕРШЕНСТВОБАНЕЫЕ ВОДОТРУБНЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ. §
П А т г т * ь  і ш ж е и е р а  В. Г. ШУХОВа. иадълія к о т е л ы іа г о  э а в о д а  и п ж е н е р а  А. В. БЛРИ к  н 

н  н  н  н  н  н н  н  н н н  н  н н н н н н н н 
н н н
н н н н н н н 
*нжн**ш*инннниннпнннниння*шжипх

12— 12

Котлы отличаются: простотою и прочностью
конструкціи, безопасностью въ работѣ, эконокіею 
въ топливѣ, быстротою парообразованія. сухостью 

пара и удобство*ъ въ чисткѣ. 
Норыальное количество сухого пара, обра- 
вуемаго въ этихъ котлахъ, ранияется отп 
З хъ до 4 хъ ф ѵнтовъ въ часъ на одиіп 

квадратны й ф утъ поверхпости нагрѣва. 
изготовляю тся т а к ж е  

ВЕР ГИКАЛЬНЫЕ ПАРОБЫЕ КОТЛЫ 
отъ 6 до 2 1  лошмдиныхъ сидъ. 

КОНТОРА строит-ь: Стальныя баржи для пе 
ревозки ы еф тяны хъ продуктовъ, Стальные 
резервуары для храценія пеф тяны хъ продус- 

товъ  н спирта.
Желѣзныя зданія новой конструкц іи  съ сѣт- 

чатыми покры тіям и системы инж енера 
В Г. ШУХОВА.

» С Т  1« Л  І І П Л К Т Ь  
неф тяны е ваводы и нефтеироводы. 

Полное оборудованіе хлібныхъ элеваторовъ. 
К 0 Н Т 0 Р А  имѣетъ постоянно на складѣ и 

вы пясы ваетъ  ивъ Америки: 
Америкаисніе парсвыо насосы <БЛЭНЪ> въ Бо- 
стонѣ и «Вортингтонъз въ  Ыыо Іоркѣ. Амери 
канснів вѣсы ивкѣстнаго павода сГАУ> въ 

Рутландѣ.
- Ж ел. керосипо- и нефтопроводныя трубы  

в а в о д а  «Н аііопаі ІпЬе \Ѵогк§ С#*.
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К О С Ъ  И Д Ю Р Р Ъ

Главная контора: С .-ІІетербургъ, Адмиралтейсісій просп., 8. 
Московское отдѣленіе: Лубянскій проѣздъ, д. Николо-Угр. мон.

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И  Ф И Р М Ъ :

Ф. Л. С М И  Д Т Ъ  іі К° въ К опенгагенѣ.
И пж енеры -чаг одчпки, и звѣ сти м е  спец іалисты  по устройству нмрпичныхь, шамото 
выхъ. цементныхъ, известновыхъ и т . п. заводовъ; поставка всѣхъ потребны хъ спеціаль 
ны хъ  ы аш ипъ п мехавиэмовъ. П роекты , смѣты , испы тапіе матеріаловъ, копструкція

печей, суш илееъ  н пр.

УСО ВЕРШ ЕНСТВО ВАН НЫ Я Ш АРОВЫ Я МЕЛЬНИЦЫ, ЦИЛИНД Р И Ч ЕС К ІЯ  
МЕЛЬНИЦЫ (К о Ь г т і іЫ ѳ п )

для изм алы вап ія рудъ и другпхъ тверды хъ  матеріаловъ въ мельчайш ій порош окъ 
бевъ просѣпвапія. Камнедробилки. Бѣгуны. Вальцы и пр.

Н И ЛЬСЕІІ Ь и В И Н Т Е Р Ъ  пъ Копенгагенѣ.
М аш иностроительпый эаводъ, инструментальные станни самой точной и акку р атн о й  

работы и самаго высш аго достоинства.

ІІроспекты  и каталоги  вы сы лаю тся беэплатно.
1 2 -1 1

х х х х х х х а х л х х х х х х х х х х х х х х х ; < х х х х  
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

П атентован. порш водом. сист. ФРАЖЕ. Горный Инженеръ

Л. I. П Л У Щ Е В С К І Й .
М осква, д. Газоваго аавода.

ВОДОМЪРЫ порш невые, тю рбинпы ѳ и ди- 
сковы е для холодной и горячей воды. 
СЧЕТЧИКИ равя. системъ для ивмѣренія 
объема всякнхъ  ясидкостей, газа  и  т. п.

Приборъ «ВЕНТУРИ» для измѣренія боль- 
ш ихъ количествъ воды, неф ти  и т. п. 
при папболы ш іхъ давленіяхъ и діам етрѣ  

трубъ до 20  фут.

Электричесйе счетчикя «Томсона»
для постояннаго и  перемѣннаго тока, рав- 
ны хъ напряж еній  и сист. проводппковъ.

Принятъ для водопроводовъ: и с к у с т в е н н о е  о х л а ж д е н і е :
ЛЕДОДЪЛАТЕЛЬНЫЯ МАШИНЫ.

въ  П ариж ѣ (90 000 ш г.), М осквѣ, С. П е- фрцгОРИФЕРЫ (морозникп) для городскихъ 
тербургѣ, Бѣлостокѣ . Д винскѣ , Х арьковѣ , рЫНцовъ, боенъ, ры бны хъ промысловъ, 
К урскѣ, Самарѣ, Ц ар и ц ы п ѣ  и мног. друг. пивоваренны хъ ваводовъ, винны хъ скла- 

У стаповленъ у паровы хъ  котловъ: довъ и друг.
у Бр. Бромлей, Г. Л иста, Э. Л ипгартъ,
Г. Бери, О-вѣ Коломенскаго павпда, н а  Прейсъ-куранты и смѣты вы сы лаю тся по 
Ш остенском ъ пороховомъ заводѣ и мн. др. востребованію . ч /

1 2 - Ю А

X
X
X
X
X
X
X

й
У
>
/
X
X
X
X

><
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X  " у у * !  *

Л  1882 1896 й

5  46 высшихъ наградъ- Ц

*  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ И С И А Д Ъ  М АШ ИНЪ *
X  АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА X

*  г т о т а в ъ  аватъ 5

X  в ъ М О С К В Ѣ  *

Ц  ОСНОВАННЬІЙ В Ъ  1863 ГОДУ Ц

*  Спеціальноети завода: |  Я
ІС П А Р О В Ы Е  Н А С О С Ы  |  «
X  прямаго дѣйствія но систсмамъ: Вортпнгтонъ, Блэкъ, Камеронъ, § 2
X  Аягло-Амерпканской и Букауской. |  ?

е  ” 5
§  В и с я ч іе  п а р о в ы е  ш а х т н ы е  н а с о с ы . 5
у  Н. я к

П  _ Н а с о с ы  с ъ  л іа х о в и к а ж и  ? 2
X  й  -3 *ц  о  вертпкальные, горнзонтальные, высокаго давлепія, ппзкаго давлешя. 3  ^
у  7 Н а с о с ы  д л я  н е Ф т е п р о в о д о в ъ . |  Ц
Ж  « Насосы УІетестю, центробѣшные, вращательные и др. 8

X  й для всевозможныхъ потребностей, промышленности и жел. дорогъ. Ж
Ц   ̂ П а р о в ы е  н а с о с ы  « К о ж п а у н д ъ »  й
ѵ Г  ы и  ЛК
5  а  съ отсѣчкой пара или безъ онои въ малыхъ цилиндрахъ, а также з  ^
й  Й съ компенсаторами. |  2
Ц  |  П А Р О В Ы Я  М А Ш И Н Ы  |  ц
у  Танги и Компаупдъ до 3 0 0  силъ. 3 ^
^  У с о в е р ш е н с т в о в а н н ы я  П О Ж А Р Н Ы Я  Т Р У Б Ы , « Ц
у  ручныя, конноприводныя и паровыя. |
$С Ш А Х Т Н Ы Я  П А Р О В Ы Я  П О Д Ъ Е М Н Ы Я  М А -  I  )С
х  Ш И Н Ы , Р У Ч Н Ы Я  и П А Р О В Ы Я  Л Е Б Е Д К И .  X
X  Р у ч н ы е  с т р о г а л ь н ы е  с т а н к и  « Р ю т г ер са »  X
5  для зарубки шналъ и пр. 5

Ж ел ѣ зп ы я трубы для газо- водо- и паро-проводовъ пздѣлія Е катеринпнскаго
т р > б о п р о к а т н а г о  и а в о д а .

X  Отдѣлеиіе въ городѣ Баку. X
X Xхххххххххххххххххххххххххххххх

1 2 - 1 0
г о р п . журн. 1898. Т. I, к н .  1. 10



дх**кхкхкккхкоххк*жякжхкох*ххкх*яощ  « •
ц  Электро-М еханичеекіи Заводъ II
X  ТОВАРИЩЕСТВА ПОДЪ ФИРМОЙ Ц

5  Д Ю Ф Л О Н Ъ ,  К О Н С Т  А Н Т И Н О В И Ч Ъ  И к°. $
К  П РЕД  С ТАВИ ТЕЛ И  #

^  ф и р м ы  8А ІГ Т Т Е Е , Н А Е Ь Ё  & С -іе в ъ  ІІа р и ж ѣ . 5
К ГЛАВНАЯ КОНТОРА и ЗАВОДЪ К
К  С.-Петербѵргъ, Лопѵхинская ул., 8.
К  К О Н Т О Р А  X
К  Москва, Маросейка, д. Леоновыхъ, 6. ^
К  Е К А Т Е Р И Н В У Р Г Ъ .  #
К  Представитель: Горный Инженеръ Н. В . Коншинъ.

Главны й проспектъ, домъ ІІжболдина.

К  Н И К О Л А Е В Ъ .
Л  Представители: Общество М еханическаго П ропяводства въ Ю жной Россіи.

6  Элѳктрическое освѣщеніѳ. Э лектрическая передача с і іл ы .  П аровы я маш ины. Паро-динамо. Дппамо-
Ц  магаипы. И вмѣрительные приборы. Электрическія сверлильныя, 8аклепочны я маш ивы. Складъ ^  

лампъ пакаливан ія и припадлеж ностей электрическаго освѣщ енія. Электрическіе лебедкп и краны .

1 4 6  О БЪ ЯВЛ Е НІ Я ГОРНАГО ЖУ Р НА Л А  А °  1 .
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у. еэ*

Высоч. угв. ОБЩ ЕСТВО

М Ы Ш Е ІТ Ж И Х  Ъ  Г О Р Н Ы Х Ъ  З А В О Д О В Ъ
Правленіе: Москва, Варварка, д. Купеческаго Общества.

3 А В 0  Д ЬІ:
1) Мышегскій—Алекеинъ, Тульекой губ. 2) Чере- 

петекій—Лихвинъ, Калужекой губ.

СПЕЦІАЛЬНОСТИ ЗАВОДОВЪ:

Чугунныя водопроводныя трубы всѣхъ типовъ и чугунныя 
части къ нимъ.

Чугунны я водоотводныя трубы асфальтированныя и эмали- 
рованныя и фасон. части.

Ч угунны я колонны для зданій.
Ч угунны я лѣстницы.
Чугунныѳ оконные переплеты.
Ч угунны я раковины и проч. санитарныя эмалированныя принад- 

лежности.
Чугунныѳ шкивы.
Чугунныѳ подшипники.
Чугунная носуда чѳрная и эмалированная.
Батареи всѣхъ размѣровъ и формъ для водяного и парового 

отопленія.
Стѣнныя и потолочныя консоли и подвѣски.
Маховики и зубчатыя колеса.
Вуксы вагонныя нормальнаго типа.
Отливки всевозможныя для вагоновъ и вагонетокъ.
Части для стрѣлочныхъ переводовъ
Машинныя части, всевозможныя по чертежамъ и моделямъ. 
Отливки изъ закаленнаго чугуна.

хэі

і

ш

.-еэй

(5̂

Полное устройство водоснабженій желѣзнодорож- § 
ныхъ станцій и юродовъ. Ц

Поетоянно имѣетея на екладѣ большой запаеъ вее- 
возможныхъ принадлежноетей для водопроводовъ, 

водяного и парового отопленія.
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Переносная газо-калильная лампа

ІІНЖЕНЕРА К .  Ш Н Н  Ц  Ъ .
О с в ѣ щ е н іе  незам ѣним ое  для  гг. докторовъ  ири всевозможиыхъ изслѣдован іяхъ ,  

гг. художннковъ, гравѳровъ,  фотографовъ,  архитекторовъ ,  инженеровъ, 
чертелш иковъ  и всѣхъ  т ѣ х ъ ,  козіу необходимо веяеромъ исполнять 
р азл ичп ы я  точпы я,  м елкія  работы . Свѣтъ  лампы К. Ш и н ц а  не только 
не усту паетъ  электрическому,  но в ъ  к о м н а тѣ  вполиѣ зам ѣ ияетъ  дпев- 

т  ной; при этомъ освѣщеніе  этой лампой обходится во много разъ  
дешевле всякаго  другого: 1 КОІІ .  Б Ъ  Ч А С Ъ  при э ф ф е н т ѣ  с в ѣ т а  
в ъ  6 0  н о р м а л ь н ы х ъ  с в ѣ ч е й ,  слѣдовательно  дешевло д а ж е  кероси- 
новаго болѣе, чѣмъ въ  2  р а з а  (при равномъ эф ф ектѣ  с вѣ та ) .  Л ам па  
К. Ш и н ц а  д а ет ъ  с о в е р ш е н н о  спокойны й, м ягк ій .  пріятный д л я  г л а з ъ ,  
бѣлы й с в ѣ т ъ  и не в о з в ы ш а е т ъ  т ем п ер ату р ы .  И Д Е А Л Ь Н О Е  О СБѢ- 
Щ Е Н І Е  для салоновъ ,  кабинетовъ  и ироч. Во всѣхъ отношеиіяхъ 
Б Н Ѣ  К О Н К У Р Е Н Ц І И !  ГІрекрасііые отзывы и р е к о м е н д ац іи !  

Проспекты высылаются но пѳрвому требоваиію безплатно и франко.
И Н Ж Е Н Е Р Ъ

С.-ПЕТЕРГ>УГГЪ, . .  ЫОСКВА,

Невскій ііросп., .V" 74, К  I  I  I  т  Ы  I  I  1 »  Н сгліш ны й пр. д.
нротнвъ Троицкой ѵл. | ( і  Ш Г І І І Ц  О ■ Гопецкаго.

К- 1 1 1  и н д ъ ,
И Н Ж ЕНЕРЪ .

(Ф ирма сущ ествуетъ  сь  1870 г.).

е р а д ъ  маш инъ, инструментовъ, стали .
Огромпый выбпръ токарны хъ  п 
сверлильныхъ  станковъ. С трогаль-  
ныя и шеппипгъ машины, ножиицы 
для металла ,  прессы, точильные 
с та н к и ,  вентиляторы  п проч. И н- 
струмонты д л я  всевозчож ны хъ  ре- 
меслъ, заводовъ 
и ж ел .  дор. И здѣ-  
л ія  л у ч ш и х ъ а м е -  
р ик ански х ъ ,  ан -  
гл ійскихъ ,  ф р а п -  
цу зскнх ъ  н ш вей- 
ц ар ск и х ъ  заво-  
до въ .  В ы сш аго  

начества чертеж ны е инструмев іы  всемірно-извѣст-
иаго завода  Рифлера. Свѣтъ Дюрра, самый сильпый изъ  сущѳствую- 
щихъ. Аппар;іты силою свѣта  приблиз. отъ 3 5 0 0  до  1 4 0 0 0  нормаль- 
ныхъ свѣчей. Фильтры Пастера, лучшіе изъ всѣхъ  сущоствуюіцихъ. 
Весьма разнооб| азпый выборъ отъ  3  р. 5 0  к. до 9 0  р. Пишущія 
машины « ІО С Т Ъ »  (кл ав іат у р н ы я )  и « М Э Р Р И Т Т Ъ ' .  Почетные от- 
зывы на Первой Всероссійской выставкѣ печатнаго дѣла въ 
С.-Петербургѣ. «Нортонъ» воздушныя дверны я нружииы. Болѣе 

2 5 , 0 0 0  шт. нродано только въ С.-Петербургѣ .

И н ж е н е р ъ  К .  І Л і І Н Ц Ъ .

С .-ІІетерЛ ургъ , I Москва
Ф оптапка, 52. | Н еглп пны й пр. д. Гонецкаго.

6 - 4
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ТОРГОВЫЙ д о м ъ
I .  # .  В Ц П  ж  ш 0

МОСКВА, М яспицкая, д. В оронина. Т елеф онъ Л5 769, 
Тедеграммы: «Н И К О Л А Й  Ш М И Д Т Ъ ».

ГІредставитсли заводовъ

Р . В . Д И Н Н ЕН Д АЛ Ь  б л .  Э с с е н а .

П аровы я маш ины горизонтальны я и вертпкальны я о гь  6 до 800 лопі. силъ. Рудо- 
подъемныя и водоотливпы я маш ины и насосы . В ентиляторы  пат. «СареІІ»— ком- 
натн ы е, ш ахтны ѳ, ручны е, приводны е и спарепны е съ двигателем ъ (паровы м ъ 
пневм атическіш ъ или электрическим ъ) пронзнодительностыо отъ  1 2  до 6000 куб. 
метровъ въ  минуту. Э ксгаусторы , компрессоры , иаровы я и ннѳвм. лебедкп. Вуро- 
выіі тупнельпы я м аш нпы, ручны я прнводны я и спаренны я съ двигателем ъ. ІІатен- 

товавны я к ап атн ы я  дороги и транспорты .
Новая буровая машина, вы рѣзаю щ ая тупнели  діаметромъ 1, 5—3 метр. со скоростыо

м етра въ 4  часа.
Завода  А. Б Ю Т Т Н Е Р Ъ  и К° на Р ейнѣ . П аровы е котлы  испы танп ы хъ  системъ. 
Патентованиые водотрубные котлы съ бы строй циркуляціей. П аронагрѣватели , термо- 

мехаиическіе —водоочистители и экономайверы.
З авода  Н. ГЛ Ѣ БО В А  и К° въ С.-Петербургѣ. Т елеф онія , телѳграф ія, электрическая 
сигналиэація, электрическое освѣщ еніе, нередача силы. Э лектротехпическіе мате- 

ріалы , дииамо-машпны, олектромоторы и аккум уляторы . 
Е катеринославскаго  ж елѣво- и трубопрокатнаго вавода П . Л А Н ГЕ  и К°. 1’азовы я, 

ды м огарны я, буровы я трубы . трубкн Фильда, П еркипса.
Заводовъ  ЭД. Д Е Р Р Е Б Б Е Р Г Ъ  С-вей бл. К ельна . Т игельн ая инструм ентальная сталь 
вольфрамовая, м агнитная п сталь природной твердости , литая  сталь для горны хъ 
буравовъ. И пструм енты  для горнорабочнхъ, удовлетворяю щ іе наивы сш им ъ требо- 
ваніям ъ. М олотки для кам енотесовъ, кирки и проч. Каасдый брусокъ прокованъ  

послѣ прокатки  и калиброванъ.
Складъ техническихъ матеріаловъ: гибкія м еталлическія трубы  для вамѣны резппо- 
вы хъ  рукавовъ, стальны я безъ ш ва трубы  М аннесмана. Н аж дачны я иэдѣлія Фор- 
тона. Рем ни  кож аны е, англійскіе, ординарные и двойные, вербдю ж ьи съ патѳнто- 
ванны ми неразруш аю щ имися кромками, ам ериканскіѳ сыром ятны е ремни вавода 
«СЬіса^о КаѵѵЫйе С°», искусственны й точильны й и полировальный матеріалъ, под- 
пилки, иилы циркулярн ы я для рѣзки металловъ въ холодномъ н горячемъ состояніи, 

десятичны е и ам ериканскихъ системъ.

1 2 - 8
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У дост. госуд . герба на в ы с т . 1882  г. въ  М осквѣ.

ІѢДНОПРОКАТНАГО и ТРУБНАГО ЗАВОДА
(бывшаго РО ЗГіН КРЛЫ ЦА).

П Р А В Д Е Н І Е :
С .-П етербургъ, Малая М орская, дом ъ №  6.

Телеф онъ  Л? 1 2 0 2 .

Перечень издѣлій завода.
С клепаппы я паровоэны я топки  изъ  красной мѣди, рѣш етки  к ъ  топ кам ъ  и 

лобовы я стѣ нки . П ряы ы е листы  красной ыѣди, для вы дѣлки изъ пихъ  вы ш епопме- 
н ованны хъ  т о і і о ч н ы х ъ  частей. П рутковая  кр у гл ая  мѣдь красная для топочны хъ 
связей . Д ы м огарвы я тр у бы  иэъ красной и яіелтой мѣди, бевъ спая. Н аконеч- 
ники  іізъ  красной мѣди, бевъ спая, для напайкн  на ж елѣзпы я ды м огарвы я 
трубы . П аровпускны я и паровы пускпы я трубы  изъ краспой мѣди, безъ  спая, 
прям ы я п согнуты я.—Л истовая к р асн ая  мѣдь, ра8личпы хъ р азаѣ р о в ъ , листовая 
латунь , листовая ж ел тая  мѣдь (У еііотс т е і а і )  различны хъ разм ѣровъ. Л истовой 
тум пакъ. Л исты  пзъ  ыельхіора (польскаго серебра). П рутковая  краспая мѣдь, крѵг- 
лая, к вад ратная  и плоская, прутховая  ж ел тая  мѣдь, круглая . квадратная и плоская. 
Т рубы  краспой мѣди, безъ спая, длипою до 22 ф утовъ, діаметромъ отъ  '/4 до 14 
дюйм.; трубы  ж елтой мѣди, безъ  спая, длиною до 20 ф утовъ , діаметро.мъ отъ  ' /4 до 
4  дюйм.— Ситцепечатны е валы изъ красной мѣди. Опальные ж елобы , опальны е ци- 
д вн д р ы  безъ спая.

12—4

Автоматическій „НЕ0СИКЛ0СТИЛЬа.
А ш іар атъ , даю щ ій 2С00 копій съ  писапнаго рукой или ва  пиш ѵщ ей маш ивѣ. А ппаратъ  
пезам ѣним ъ для канцелярій  воеянаго и граж данскаго вѣдомотвъ для быстраго, легкаго 
и деш еваго  получен ія  2000 копій. У стройство аппарата и м анипуляція его  т ак ъ  просты, 
ч т о ,п о  присы заем ы м ъ п р іобрѣ такщ им ъ  его инструкціям ъ, употребленіе аппарата  сраэу 
стаиовится достуипы мъ всяком у. Н а получаем ы хъ коп іяхъ  н ѣ тъ  пробѣловъ какъ  на гек- 
то гр аф ѣ , даіощ емъ весьыа иебольш ое количество эквемнляровъ. Вся работа на этомъ аппа- 
ратѣ  зак л ю ч ается  лиш ь въ написавіи подлинпаго тек ста  и затѣм ъ во враіценіи рукояткой . 
Въ употребленги въ Управлепіяхъ Нгіколаеоскоѵ, Вчриіавской и друг. желѣзныхъ дорогъ,въ 
канцеляріяхъ военнаго бѣдомства, страховыхъ оСщсствахъ, бапкахъ, горкыхъ гаводахъ и ѵроч.

Обраэпы  работы  и цѣ ны  вы сы лаю тси по иервому требовапію .
Частикіа учретденія ири аавазѣ дслжны прислаи. ;&ярѣикиіе Начальсіса па пріобрѣтеніе віого аппагаіа. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ СКЛАДЪ ДЛЯ РОССІИ:

Э Й Л Е Р  Ъ и К°,
С. Петербургъ, Зииинъ пер., № 1. Телефонъ 1810.

А дресъ для телеграммъ: Геркулесъ, П етербургъ.

6
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О Т Ъ  Г О Р Н А Г О  У Ч Е Н А Г О  Н О М И Т Е Т А

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Вновь иоступіыи въ продажу слѣдующія іізданія: (Книжпыіі нагазинъ 

Рііккера Нев. 14).

1. Геологическія изслѣдованія и развѣдочныя работы но линіи Сибирской
жел. дороги. 6 выпусковъ по 2 руб. за  1 экз. выпуска.

2. Изданныя комиссіею для изслѣдованія Сибирской золотопромышленности
карты золотыхъ промысловъ Сибири и Урала. Ц ѣна картъ съ описаніемъ 
по 60 коп. за листъ.

3. Геологическая карта южной части Подмосковнаго каменно-угольнаго бас-
сейна, составленная на 12 лист. горнымъ инженеромъ Струве. Ц. 15 р.

4. Гидрохимическія изслѣдованія минеральнаго источника «Нарзанъ» въ
Кисловодскѣ, С. Залѣскаго. Ц. 1 руб.

5. Карта Уральскихъ горныхъ заводовъ и округовъ. Сост. на 12 л. Зако-
лсурниковымъ. Ц .  10 руб.

6. Руководство для желѣзнозаводскихъ лабораторій. С. А. Ледебуръ. Цѣна
1 руб. 25 коп.

7. Сводный планъ участковъ нефтяной земли дачъ селеній Балаханы, Са-
бунчи и Романы. Ц. 5 руб.

8. Описанія золотыхъ и горныхъ промысловъ Амурско-Приморскаго края.
Ц ѣна 1 руб. 25 коп.

9. Списокъ главнѣйшихъ русскихъ золотопромышленпыхъ компаній и фирмъ,
изд. 2-ое; сост. горн. инж. Бисарновымъ. Ц ѣ н а 1 руб. 50 к.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Горный Департаментъ симъ доводитъ до свѣдѣнія, что продажа 

изданнаго въ текущ емъ году новаго списка Горньш ъ Инженерамъ, 

по одному рублю за экземпляръ, возложена на экзекутора Горнаго 

Департамента.

Для увѣковѣченія достойной памяти выдающагося русскаго государствен- 
наго дѣятеля, мыслителя и талантливаго учепаго, Николая Христіавовича 
Бунге, Правленіе С.-Петербургскаго общества вспомоществованія бывшимъ 
воснитаникамъ Кіевскаго университета рѣшило устроить образцовую школу 
имени Николая Христіановича въ Кіевѣ. На образованіе фонда для устрой- 
ства этой школы въ Редакціи «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и торго- 
вли, и Торгово-Промышленной Газеты» (С.-Петербургъ, Галерная 22)открытъ 
сборъ пожертвованій. ЬІадѣемся, что на это доброе дѣло откликнутся почита- 
тели Н. X. Бунге.
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С П Е Ц І А Л Ь Н О С Т И
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНТОРЫ

Э. ПЕТЕРСЕНЪ. -
С.-ІІетербургг, ІІиколаевская, 20.

С кладъ м аш пнъ н всевояможпыхъ арм атуръ  для ІІА РА , В О Д Ы  
и Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В А .

СКЛАДЪ УГЛЕЙ  ДЛЯ Д УГОВЬІХЪ  Л А М П Ъ .
С кладъ арматуръ завода 

Ф. ГАКЕНТАЛЬ и Ки, въ  ЗІосквѣ .
Насосы « В О Р Т И Н  Г Т О  Н Ъ »

в ер тп к . и го р и іо н т . для п и та а ія  котловъ до Н  атм. давлепія. 
П редставительство и складъ влектротехническаго вавода « 5 с Ь и т а п а ’з 

Е іесіг іс ііа ізѵ егк»  въ Л ейпцигЬ.
К ры льчаты е насосы  вавода Альвейлеръ четы рехкратнаго  дѣ йств ія . 

ІІредстави тельство  вавода КАРЛЪ ФЛОРЪ въ В ерлипѣ. 
с т а р ь й ш е е  с п е ц і а л ь п о е  производство ПОДЪЕІИНЫХЪ МАШИНЪ: 

электри ческихъ , гидравли ческихъ , при водны хъ  и р учн ы хъ  
болѣѳ 5 , 0 0 0  ш т. устаповлено.

Краны, лебедки, тали и другіе подъемные механизмы. 
П редставптельство союва Герм апскихъ  судостроительны хъ  

«аводовъ.
П А Р 0 В Ы Я  Ы А Ш И Н Ы  и К 0 Т Л Ы  

до сам ы хъ болыпнхъ равмѣровъ одноцилипдровы я, компа- 
ундъ и тройнаго расш иренія съ конденсаціею , вертикаль- 

пы я и горизонтальны я.
ІІредставительство и складъ ж елѣ зиы хъ  балокъ рельсопрокатнаго 

завода Мопіідпу $иг ЗатЬге.
Р Е З Е Р В У А Р Ы  для воды, спирта, н еф ти  и прочіе.

Самозапирающіеся водомѣрные нраны захлопка и другихъ системъ.
Водомѣрныя е.текла коѵіпаундъ, состоящ ія и іъ  двухъ  сплавлеп- 

ныхъ м еж ду собою слоѳвъ стекла разпаго расш нреяія.

Г Л ' А В Н ЫЙ  С К Л А Д Ъ
для всей Россіи улучш еннаго вп ікектора

„КЕ-8ТАКТШСга
Электрическія даыпы накалнвап ія , дуговы я лампы  п угли д л я  нихъ.

С Т А Н К Н  для 0 Б Р А Б 0 Т Ы В А .Н ІЯ  Д Е Р Е В А  и М ЕТАЛЛА . 

Всевоаможныя мпш ины
для спец іалы іы хъ ваводовь и мастерскихъ.

ЭКОНОМИЧНЫЕ ПАРО ВЫ Е Д ВИ ГАТЕЛИ
съ бевопасными котлами, ловволенны е устапавли вать подъ жилыми помѣщѳпіями.

МЛШІІІІІІМК ІІІЧІВОДІІЫБ РЕМІІІІ,
К  О Ж  А Н Н Ы Р. и Д  Р У Г I Е.

П ен ь к ов ы е и  р ези н ов ы е рук ава.
'Ь С О Е Д И Н И Т Е Л Ь Н Ы Я  Г А Й К И  и С Т В О Л Ы .

ПОЖАРНЫЕ НАСОСЫ.
Смѣты, проекты и прейсъ-курапты ЬКЗІМЛТІІО ио первому требованію.

1 2 -5
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о*к*кк***ткх***ккккк*ккккк**ко к к
К КОМПАНІЯ ПАРОВЫХЪ НАСОСОВЪ *

К ОАПТІІКІГѴАЕІІ *
$  О Ѵ Г І І Ш І  І Ѵ П І .  ц
Щ С.-ІІстербургъ, Б .  Морская, 27. Телефонъ 1593. К

Адресъ для телеграммъ: ПЕТЕРБУРГЪ —ВОРТИНГТОНЪ

^  ПАРОВЫЕ НАСОСЫ й ГИДРАВЛИЧЕСКІЯ МАШИНЫ *
X  Р А З Л И Ч Н Ы Х Ъ  Т И П О В Ъ  И  О Б Р А З Ц О Б Ъ . Ц

^  НАСОСЫ, РЛБОТЛІОІЦІЕ ОТЪ ЭЛЕКТРОДВИ ГЛТЕЛЯ. *

у  Вертикальные насосы. Водоподъемиые насосы. Воздушные пасосы.
Гидравлическіе и элеваторные насосы. Дрепалсные насосы. Желѣзно- ^

^  дорожпые насосы. Ирригаціонные насосы. Конденсаторы. Шахтные 5
2  насосы. Насосы высокаго давленія для водопроводовъ. Насосы Ж
2  Компаундъ. Насосы для горныхъ цѣлей. Нефтепроводные насосы. *
Ж Питательные для паровыхъ котловъ насосы. Пожарные насосы. К
К Сдвоенные съ котломъ насосы. Скальчатые насосы и проч. и X
^  Компаніи паровыхъ насосовъ ВОРТИІІГТОПЪ К
К  поручено Правительствомъ изготовленіе всѣхъ насосовъ для Закавказ-
2  скаго керосинопроводу, производительностью каждый 6о.ооо,ооо пу- Ж
К довъ керосина въ годъ. Xк   к* к

З аво д ъ  ВОРТИНГТОНА, основанный въ  1843 году, съ самаго начала  своего сущ ество- 
2  ван ія  заним ался единственно ивготовлевіемъ насосовъ и теперь считается самы мъ
0 С обш ирны мъ и самымъ стары м ъ эаводом ъ въ  мірѣ, 8анимаю щ имся исклю чительно
к #  производствоы ъ предметовъ ѳтой отрасли промыш денности. ГІо сію пору построено

этнмъ эаводомъ свыш е 90.000 насосовъ и въ  настоніцее время опъ  въ состоян іи  
X  изготовлять ежегодно около 10,000 насосовъ.
| #
2  На складахъ въ  Россіи  всегда им ѣется на лицо болѣе боо ш тукъ  насосовъ разнаго типа.

Сыѣты, чертеж и  и полны я спесификаціи вы сы лаю тся по требованію  бевплатно.

12— 4
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Т О В А Р И Щ Е С Т В О

МЕТАЛЛНЧЕСКІГО ЗАВОДА
въ МОСКВЪ у РогоЖской заставы.

А д р е с ъ  д л я  т е л е г р а м м ъ :  МОСКВА, ПРОКАТ.

ТЕЛЕФОНЪ № 2008 и 2009.

ЗАВОДЫ ИЗГОТОВЛЯЮТЪ:

Ж Е Л Ѣ З Н Ы Я  СТРОПИЛА й  РАЗНАГО РОДА Ж Е Л Ѣ З Н Ы Я  СООРУЖЕНІЯ.
Мартеновскую сталь и сварочное желѣзо фасонное, сортовое 

и проволочное; проволочные гвозди; проволоку свѣтлую, обож- 
женную и оцинкованную; болты, гайки, шайбы, заклепки, костыли, 
шурупы и телеграфные крючки; с т а л ь н о е  ф а с о н н о е  л и тье  по ч е р т е -  
ж а м ъ  и м о д е л я м ъ .

проволочные етальные канаты
для ш ахтъ, буксировъ, передачи силы на разстояніе, пароход- 
наго и корабельнаго такелажа, воздушныхъ проволочно-канат- 
ныхъ передвиженій грузовъ, громоотводовъ и всевозможныхъ 
другихъ цѣлей.

Проволочные канаты съ колючками для изгородей садовыхъ, 
усадебныхъ, луговыхъ, лѣсныхъ и всякихъ другихъ.

Проволочные канаты изготовляются изъ высшаго качества 
стальной проволоки съ сопротивленіемъ разрыву отъ 70 до 175 
килограммовъ на квадратн. миллиметръ.

К аж дая проволока предварительно испытывается на спеціаль- 
ныхъ приборахъ.

Проволочные канаты испытываются соотвѣтствующимъ проб- 
нымъ грузомъ на ю о  тонномъ разрывномъ прессѣ и резуль- 
таты испытанія удостовѣряются свидѣтельствомъ завода.

1 2 - 2
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ОТКРЫТЛ ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ НА

Г Е М Е С Л Е Н Б У Ю  Г А З Е Т У
(13-й годъ ішдапія).

Ежепедѣлінсе Объисполсзпое И8давіе  съ рисуиками въ т ек стѣ  и съ прилоліевіемъ, сверхъ 
того, «ри каждомъ иомірѣ двухъ листовъ чертеж ей  или образцовы хъ рнсуыісовъ вовы хъ  издѣлій, 
впструы ентовъ, ставко въ , приспосеблевій и прочихъ преды етовъ по различиымъ ремесламъ, а 
т ак ж е  кустаръымъ и ме.ікимъ </ обрично-заводскимъ производстваы ъ, съ подробвыыи описаніяып и 
ваставлевіяы н, къ  впы ъ относящ им ися.

«Ремесленная Газета» веобходиыа спеціальвы м ъ школашъ, техни ку , реыесленпику, кѵстарю , 
торговцу, сельскому хоэяипу, лю бителю  ремеслъ и потребителям ъ реиесленны хъ издѣлій , т . е. 
во всяком ъ семействѣ.

Для тою, чтобы выбратъ или зоказатъ н у ж н ы й  предметъ, полезво п пеобходимо зпать, 
квким ъ совреыеннымъ требовав іяы ъ  о въ  долж ен ъ  удовлетворять. В ъ  этомъ отнош еніи  «Реыес- 
ленная Гавета» о казы ваетъ  необходиыое содѣйствіе н потребителю , н проивводителю  ремеслен- 
вы хъ  иядѣлій.— В ъ ней постоянно пом ѣщ аю тся рисунки и чертежи самыхъ модныхъ образчовъ 
по слѣдую щ имъ реыесламъ: столярнсму, драпировочпому, портнсвскому (моды Русселя), сапожно- 
башмачному, кузнечному, слесарному, токарному и пр. В ри  этом ъ въ  общепонятномъ излож еніи 
даю тся тіадлежащія описанія, указанія и  уечепут  практическаго  свойства.

Кроыѣ л н о ж ества  разнообразнѣйш ихъ чертеж ей и рисунковъ  въ  «Ремесленной Г азетѣ»  
будетъ помѣщеыъ рядъ описаній: разлгічныхъ ремесленныхъ производствъ, нонѣйш вхъ  изобрѣтеній, 
уссвершепствованій, выставокъ, м узеевъ, образцовыхъ ремесленныхъ п техничееквхъ  школъ, част- 
ны хъ промыпіленныхъ мастерскихъ и пр.

К ромѣ еженсдѣлъныхъ сообщ еній о различпы хъ заіраничныхъ новостяхъ, редакц ія будетъ 
давать безплатно отвѣты п совѣты на запросы  гг. подписчиковъ, относящ іеся до ихъ  спе- 
ціальности.

Получая всѣ извѣстнѣйшія изданія по различны м ъ реыесламъ, Редакція располагаетъ  
лучшнми изъ помѣщенныхъ въ нихъ статей ирисунковъ и даётъ  возм ож ность своиыъ подписчикаыъ 
польвоваться массою полезнаго, необходимаг® и дороюго (многиыъ недоступнаго) м атеріала за  
крайие дегиевую цѣну.

К онтора изданія оказы ваетъ  гг. иногородним ъ подппсчикамъ безплатно всевовыожное 
содѣйствіе по раэличвы ы ъ справкаы ъ, такясе по вы пискѣ  книгъ , инструм ентовъ и др. предме- 
товъ, которы е вы сы лаю тся но первом у требовавію  немедленно съ наложеннымъ платежомъ.

Р>ъ теченіе года подппсчики получатъ:
1) 50 №№ въ годъ, содарж ащ ахъ до 1000 статей со множествомъ рисунковъ  (гравю ръ) въ  

текстѣ , и
2 ) сто листовъ прилож еній (зам ѣняю щ ихъ преміи къ  «Рем. Г аз .» ', к о то р ы я  отдѣльно 

стоятъ въ  рояничной продаж ѣ свыше 20 р. с.
3) йллю стрированны й настѣнны й календарь.

Нодпіісавініімси среди года имсылаютсн всѣ ііышедіпіе Л*Л».
Подписная цѣна: 6 рублей въ  годъ съ нересы лкой и доставкой (за полгода 4 рубля).

Лдресъ Редакціи: М осква, Д олгоруковская улпца, домъ № 71.
Р едакторъ-И здатель У чены й И сж енеръ -М еханп къ  К. А. Казначеевъ.
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О б ъ  изданіи Почтово-ТелеграФнаго Ж урнала въ  
1898 году.

Иданіе Главнаго Управленія Почтъ и Телеграфовъ «Почтово-Телеграфный 
Журналъ» имѣетъ два отдѣла: оф ф іщ іалъный, который выходитъ еженедѣльно, 
и неоф ф іщ іалъны й— разъ въ мѣсяцъ.

Въ программу оф ф иціалъной  части ж урнала входятъ всѣ правительствен- 
ныя постановленія ираспоряж еп ія ,  касающіяся почтово-телеграфнаго вѣдомства 
и затѣмъ свѣдѣнія: о развитіи телеграфной и телефониой сѣтей; объ открытіи 
новыхъ почтовыхъ. телеграфныхъ и почтово-телеграфныхъ учрежденій, о допол- 
неніяхъ и измѣненіяхъ въ тарифахъ внутренней и международной корреспон- 
денціи и въ почтовомъ дорожникѣ; о почтово-телеграфныхъ сберегательныхъ 
кассахъ, объ эмеритурѣ, статистическія свѣдѣнія, инструкціи, отчеты и проч.

Н еоф ф иціалъны й  отдѣлъ состоитъ изъ оригинальныхъ, компилятивныхъ 
и переводныхъ статей: 1) ученаго, историческаго и техническаго содержанія— 
по телеграфіи, телефоніи,электрическому освѣщенію,тягѣ ивообщ е по элекектро- 
техникѣ, а также и по почтовой части; 2) юридическія: по разработкѣ рус- 
скихъ почтовыхъ, телеграфныхъ и телефонныхъ законодателствъ; 3) статисти- 
ческія; 4) б іографическія— о знаменитыхъ дѣятеляхъ, посвятившихъ себяпочто- 
вому, телеграфному и телефонному дѣлу; 5) библіографическіе матеріалы; 6) 
свѣдѣнія о привилегіяхъ, и 7) объявленія.

Ц ѣ н а  журнала, безъ доставки пятъ  руб., за доставку по городской и 
пересылку по иногородной почтамъ— 6 0  коп. въ годъ.

З а  печатаніе объявленій: страница 8 руб.; ' / 2 страницы— 4 руб.; Ѵ4 стра- 
ницы — 2 руб. и 7 8 страницы — 1 руб. За  экземпляръ объявленія, приложен- 
наго къ журналу х/ 4 коп. за лотъ.

Подписка принимается только на годъ и  исключительно въ Главномъ 
Управленіи почтъ и телеграфовъ (Почтамская улица, д. 7). з _ і

Ежегодвикъ по геологіи и минералогіи Роееіи,
И ЗД А В А В Ы Ы Й  П О Д Ъ  Р Е Д А К Ц ІЕ Й

(3 -ій  годъ  ивданія).

П Р О Г Р А М М А :
Оригинаиьныя статьи и замѣтки. — 11. И звѣ стія  объ экспедиц іяхъ , вкскурсіяхъ, ком андировкахъ и 
пр. — III. Л и чо ы я иавѣ стія , — IV. Р азн ы я  пзвѣ ст ія . — V. Му8ѳп и коллекц іп . — VI. Библіографія: 

1) обзоры, 2) реф ераты  и 3) Указатель литературы .
Въ про ірам м у ж ур н а ла  входятъ:

8 . Д ои еторическая  А рхеологія  (камен. 
в ѣ к ъ ).

1. М пнералогія  и кристаллограф ія.
2. П етрограф ія .
3. П алеонтологія.
4. Г ео -б о тан и к а  п  Г ео-зоологія .
5 . Ф ивическая Геологія.
6 Г идрологія .
7. И стори ческая  Г еологія .

9. П ри кладная  Геол. и полезны я пско- 
паем ы я.

10 . П очвовѣдѣніе.
11. Т ехнп ка  иаслѣдованій.
12. П оп улярн ы я и учебны я пособія.

Ж у р н ал ъ  п ечатается  на  русском ъ и паралледьно н а  ф ранцувскоиъ  или нѣм ецком ъ явы кахъ .
Съ 1897 г. «Еж егодникъ>  вы ходптъ  етемѣсячно, исклю чая тр ех ъ  лѣтяихъ  м ѣсяцевъ  

(9 вы пускам и  в ъ  годъ).
Лодписная цѣна эа  годъ съ пересы лкой и доставкой по п о ч тѣ —6 рублей нъ Россіп, ва 

гр ан и ц у — 15 м а р о к ъ = 2 0  ф р ан ко въ .
Подписка принимается въ Редакціи (п . Н ово-А лександрія , Л ю блинской губ., И асти ту тъ  

С ельскаго Х ояяйства и Л ѣсоводства, у  И здателя) п въ  к н и ж а ы х ъ  м агазянахъ: Суворина, К ар- 
басникова, Э ггерса, Р и к к е р а , и др.

Плата за объявленія— за одинъ разъ : за страницу (іп  4°) 20 рублей, ва */а страницы  10 
рублей, ва Ѵ4 СТР- 5 рублей, за  Ѵ8 «тр. 3  рубля.

Редакторъ -И 8датель Н. I. Криштафовичъ.
3 - 1
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К ор о л ев ск о -П р у сск а я  Г ор н ая  А к а д ем ія  въ г. К лаусталѣ  
на Гарцѣ.

В ъ  курсъ  акадеы ія входитъ чтеніе лекцій 
по слѣдую щ иыъ предметамъ:

Алгебрѣ и А нализу, пряы олинейной и 
сф еричесвой Тригонометріи, Н ачертателъны й 
Геоыетріи, А налитической Геоыетріи на пло- 
скости и въ  пространствѣ. Д иф ф еренціаль- 
ному и И нтегральпому Исчислепію , ло Ми- 
нералогіи , съ ирактическиы п ванятіями, Гео- 
логіи общ ей и спеціальной, П алеонтологіи, 
ІІетрограф іп  и ы икроскоппческоы у изслѣдо- 
вапію  горны хъ породъ, съ  практическиы и за- 
нятіям и , и ученію  о рудны хъ мѣсторожде- 
н іяхъ , по Ф пзикѣ, съ практическиы п заня- 
тіяыи, Э лектротехни кѣ  и М еханической тео- 
р іи  теплоты , по А налитической и приклад- 
ной м еханикѣ , устройству  маш инъ и техни- 
ческому черчен ію ,по  устройству  горноэавод- 
скихъ  сооруж еній , по общей и теоретиче- 
ской Х иміи, количественному, качественному 
и объемному А нализу, П робирному И скусству 
и испы танію  ыинераловъ паяльной трубкой  -  
съ практпческиы п ванятіям и в ъ  лабораторіи, 
по общей и спеціальной м еталлургіи и ме- 
таллургін  ж елѣза, Г алургіи , Технологіи топ- 
лива и хиыической технологіи, по Горному 
И скусству и  ебогащ енію , Землемѣрію  и М арк- 
ш ейдерскому И скусству, по П олитической 
Эконоыіи, Горном у и Государственноы у праву 
и Э нцпклопедіи Государственнаго и Граяі- 
данскаго права, по Г орно-Заводском у счето- 
водству и У правлевію  рудниками и заво- 
дами и по ученію  о поданіи первой поыощ и 
въ  несчастны хъ  случаяхъ.

К урсъ  академ іи раздѣ ляется  на семестры: 
зимній— съ половины  октября д о к о н ц а м а р т а  
и лѣтн ій— съ конца пасхальной недѣли до 
конца іюля.

В ъ  студенты  А кадеыіи приним аю тся безъ 
экзам ена лица, окончивш ія  курсъ  среднихъ 
учебны хъ заведеній. Л ица, имѣюзція аттестатъ  
объ окончаніи 6 классовъ,приниы аю тся вольно- 
слуш ателявш , съ правоы ъ послѣ годичнаго 
пребы ванія в ъ  академіи держ ать экваменъ 
по м атем атекѣ  для зачисленія в ъ  студенты . 
Д ля лицъ, не им ѣвш ихъ до поступленія въ 
акадеыію практи ческой  подготовки , установ- 
лепъ предварителы іы й 6-ти м ѣсячны й прак- 
тическій к урсъ , необходимый для пониманія 
левц іи  по спец іальны м ъ предметамъ. К урсъ  
этотъ  иродолясается съ 1  апрѣля по 1  ок- 
тября  и поступаю щ іе работаю тъ  это время 
в а  м ѣстны хъ  рудн икахъ  и заводахъ нодъ

руководством ъ завѣды ваю щ ихъ таковы м и. 
Благодаря полож евію  А кадем іи ' въ  центрѣ 
горнозаводскаго района, студентаыъ предо- 
ставляется полная возыожность, параллельно 
съ теоретическим и зан ят іям и , овнакомиться 
детально съ развыми отраслямв горнаго в 
ваводскаго дѣла. Д оступъ н а  рудн вки  и за- 
воды студентамъ всегда свободенъ. Кромѣ 
того, звмою, разъ  въ  недѣлю, а лѣтомъ чаще 
профессорами устраиваю тся экскурсіи  на 
м ѣствы е рудники и ваводы, во вреы я-ж е 
рож дествевскихъ, пасхальн ы хъ  и болыиихъ 
осеннихъ кан икулъ  предприним аю тся 8— 10  
дн евны я экскурсіи  по Геологіи, Горноыу 
И скусству М аш иностроенію  и М еталлургіи 
въ главны е пром ы ш лепны е райовы  Геры а- 
ніи и Австро-Венгріи.

К у р съ  академ іи раздѣляется на д в ао тд ѣ - 
ленія: Горное и  Заводское. П родолж итель- 
ность курса каж даго  изъ  нихъ въ  отдѣль- 
ности  3 — 4 года; обоихъ вм ѣстѣ 4— 5 лѣтъ .

Студенты , проелупіавш іо полный курсъ , 
вы полнивш іе со о о твѣ тствевн ы я практическія 
работы , выдерясавш іе установленны я исиыта- 
н ія  и  представивш іе письменны я работы 
по спеціальны м ъ предметаы ъ, получаю тъ дип- 
ломъ н а  званіе горнаго и ваводскаго инже- 
нера.

К роыѣ этихъ  окопчательны хъ испы таній , 
въ  акадеыіи установлены  испы тан ія  по от- 
дѣльнымъ предм етаы ъ для лицъ , ж елаю ш ихъ 
въ  болѣе короткое врем я детально пзучить 
какую -либо отдѣльную  часть н азванны хъ  
сиец іальностей  и получить соотвѣтствую ш ее 
свидѣтельство.

Во время пребы ванія въ  академ іи сту- 
денты , к а к ъ  и во всѣхъ вы сш ихъ учеб- 
ны хъ завед ен іяхъ  Герм аніи, пользую тся пол- 
ной академической свободой.

Д ля облегченія студентовъ  въ  выборѣ 
ими курса предм етовъ  Н ачальством ъ А ка- 
деміи составлено приыѣрное распредѣленіе 
предметовъ по семестрамъ для лицъ, иыѣю- 
щ ихъ в ъ  виду д ер ж ать  въ  послѣдствіи испы- 
т а в ія  для получеп ія  дпплома.

П одробны я програы мы  п уставъ  Акаде- 
міи вы сы лаю тся канцеляріей  безплатно. 0 6 - 
ращ аться  за  этиыъ ыожно на русскомъ 
язы кѣ .

Адресъ: Г ерм анія. СІаивШ аІ а ІГагг. Кбш§;1. 
Вег§акас1ешіе.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ 

И М П Е Р А Т О Р С ііА Г О  
ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКДГО ОБЩЕСТВА.

Журналъ сельскохозяйственный и экономнческій.
«Труды И. В. Э. Общества» в ъ  1898 году  издаю тся по расширенной программѣ, подъ 

редакц іею  секретаря Общ ества, и вы ходятъ  6 разъ въ годъ, книж кам и  не менѣе 10 печатныхъ 
листовъ въ  каж дой  (пе считая прилож еній). «Труды» эаклю чаю тъ  в ъ  себѣ полны я свѣдѣнія  о 
дѣятельности  И . В. Э. Общества и обзоры экон ом и ческой  ж и зн и  и литературы . В ъ  составъ  
ихъ  входятъ  слѣдующіе отдѣлы :

1. Журналы Общ ихъ С обраній, О гдѣленій  и  К оммиссій, состоящ ихъ при О бщ ествѣ.
2. Доклады, а такж е  статьи, служ ащ ія  м атер іалам и для докладовъ, к а к ъ  въ О бщ ихъ 

Собраніяхъ, т а к ъ  и въ  О тдѣленіяхъ и К ом м иссіяхъ, касаю щ іеся : сельскаго х о зяй ства  ( I  Отдѣ- 
леніе Общ ества), техни ческихъ  сельскохозяйственны хъ производствъ и сельскохозяйственной 
м еханики  (II  Отдѣленіе Общ ества) и сельскохоэяйственной стати стики  и политической эконом іи  
(Ш  Отдѣленіе Общества).

3. Обзоры сельскохозяйственной и экономической ж и зн и  Россіи и другихъ странъ . Обзоры 
дѣятельности сельскохозяйственны хъ О бщ ествъ, зем ствъ  и другихъ  у чреж ден ій  въ  области, 
входящ ей въ  к р у гъ  зан ят ій  И . В. Э. Общ ества.

4. Обзоры русской и иностранной литературы  по всѣм ъ продметамъ вѣ д ѣ н ія  И . В. Э. 
Общества. Критика и бибіографія.

В ъ Приложеніяхъ къ  ж у р н ал у  пом ѣщ аю тся: годовой отчетъ  секрѳтаря И . В. Э. О бщ ества, 
систематическій каталогъ  к н и гъ , поступаю щ ихъ в ъ  библіотеку О бщ ества, и  стен ограф и ческ іе  
отчеты  преній въ  Общемъ Собраніи и  О гдѣленіяхъ О бщ ества по вопросамъ, представляю щ им ъ 
наибольш ій общ еетвенны й интересъ.

Подписная цѣна ва 6 к н и гъ  «Трудовъ» со всѣ м и прилож еніям и  3 рубля, съ доставкою  и 
пересы лкою .

И одписчики «Трудовъэ, ж елаю щ іе получать «Русскій  ІІчеловодны й Д истокъ», издаваем ы й  
И. В. Э. Обществомъ, доплачиваготъ 1 р. 50 к . вмѣсто 2  руб., уплачиваем ы хъ  отдѣльны м и 
подписчиками «П человоднаго Л иства».

Подписка принимается по слѣдую щ ему адресу: В ъ  редакц ію  «Т рудовъ И м п ераторскаго  
Вольнаго Э кономическаго Общѳства, С.-Петербургъ, Забалканскій проспектъ, № 33. 3 —2

Съ разрѣшенія г. Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
открытъ нріемъ частныхъ объявленій отъ заводовъ, фабрикъ, изобрѣтателей, 
книжныхъ магазиновъ и проч., для нанечатанія въ «Горномъ Журналѣ». 

«Горный Журналъ» выходитъ ежемѣсячно и имѣетъ около 1 ,000 под- 
писчиковъ. Объявленія для напечатанія въ Горномъ Журналѣ», вмѣстѣ съ при- 
читающеюся за нихъ платою, должны быть доставляемы въ Канцелярію Гор- 
наго Ученаго Комитета (въ С.-Петербургѣ, у Синяго моста, зданіе Мини- 
стерства ЗемледЬлія и Государственныхъ Имуществъ). 

За напечатаніе объявленій въ «Горномъ Журналѣ» взимается слѣдующая 
плата, по мѣсту, занимаемому объявленіемъ: 

За напечатаніе 
1 разъ.
2 раза.
3 »
4 »
5 разъ
6 »
7 »
8 »
9 »

10 » 
11 »
12 »

1 стр. V , стр - 7 ,  стр. у 8 стр.
10 руб. 6 руб. 3,50 руб- 2 руб.
18 » 10,30 » 6,30 » 3,60 »
24 » 14,40 » 8,40

Ю,50
» 4,80 »

30 » 18 » » 6
36 » 21,60 » 12,60 » 7,20 »
42 » 25,20 » 14,70 » 8,40 »
46 » 27,60 » 16,10 > 9,20 »
50 » 30 » 17,50 » 10 »
54 » 32,40 » 18,90 » Ю,80 »
56 » 33,60 » 19,60 » 11,20 »
58 » 34,80 » 20,30 » 11,60 »
60 » 36 » 21 » 12

Съ вкладныхъ объявленій взимается по 5 рублей съ каждаго лота вѣса 
объявленія, за разсылку ихъ въ количествѣ 1000 экземпляровъ.
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